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С Т А Т Ь И

К, Б У Т А Е В

К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ СОЦИАЛИЗМА

Вторая штилепка — план построения социалистического общества 
первой фазы коммунизма -в -нашей стране. Этот план, основные установку 
которого утверждены XVII партконференцией, подготовлен первой пятилет- 
кой, перевыполняемой в четыре года. Огромные успехи, достигнутые Совет
ской страной под руководством картам и ее ленинского ЦК во главе с 
т. Сталиным .при выполнении первой пятилетки, -предопределили основ
ное содержание втор ото пятилетнего плата как плана завершения пост
роения социализма в СССР.

Каковы эти успехи социализма в СССР по -линии создания матери
альной базы социализма, успехи, легшие в основу директив по составле
нию второй пятилетки?

«Основой этих успехов ^социализма. является политика индустриалиь 
запри —  под’ем тяжелой индустрии, развертывание производства средств 
•производства. За истекший период наша тяжелая промышленность постав
лена твердо на ноги, и тем: самым с о з д а н а  с о б с т в е н н а я  б а з а  
для з а в е р ш е н и я  р е к о н с т р у к ц и и  в с е г о  н а р о д н о г о  х о 
з я й с т в а —  б а з а  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  кр  у п но й м а шикни о й 
и и д у с т р и и» (из резолюции XVII партконференции).

Основной успех в этом направлении — это создание соцшлистической 
крупной машинной инщусприи, этой единственной материальной базы со
циализма.

«'Крупная машинная про)мыш ленность и перенесение ее -в земледелие 
есть  е д и н с т в е н н а я  э к о н о м и ч е с к а я  б а з а  с о ц и а л и з м а ,  
е д и н с т в е н н а я  б а з а  для у с п е ш н о й б о р ь б ы  з а  и з б а в л е 
ние ч е л о в е ч е с т в а  от ига  к а п и т а л а » 1.

«Е динственно-й м а т е р и а л ь н о й  основой)  с о ц и а л и з м а  
м о ж е т  быть к р у п н а я  м а ш и н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  с п о 
с о б н а я  р е о р г а н и з о в а т ь  и з е м л е д е л и е » 2.

Можио ли уже сказать, что эта крупная промышленность у нас создана 
и на ее базе мы можем во второе пятилетие завершить реконструкцию 
всего народного хозяйства? Создание такой «крупной социалистической 
промышленное™, кото;радо обеспечила начало технической реконструкции 
всего шродаого хозяйства уже в первом пятилетии -и которая является соб
ственной базой для завершения реконструкции народного хозяйства, для 
дальнейшего успешного движения в этом .направлении,.— неотъемлемый ус
пех социализма в СССР— стране, которая была в недавнем прошлом отста
лой страной в промышленном отношении, страной аграрнонин^стриалъной. 
Теперь она превращена социалистической' революцией в 'индустриально
аграрную страну, становящуюся в еще большей- мере из года в год, из 
•квартала в квартал страной металлической, страной электрификации-, ав

1 Л о нип,  Соч, т. XXVII, изд. 3-е, стр. 21.
2 Леи и и, Соч, т. XXVI, изд. 3-е, стр. 434.
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томобилпзацни и тракторизации. Все это 'происходит 'потому, что (промыш
ленность развивалась и разсшается как 'социалистическая промышленность, 
освобожденная от пут и гнета частной собственности.

«Крупная промышленность,— говорил Энгельс,—  освобожденная от 
гнета частной собственности, разозьется в тагах размерах, по сравнению с 
которылш ее нынешнее состояние будет казаться столь же мизерны-м, ка
ким нам представляется мануфактура то сравнению с .крупной тромыш- 
и енн о :тыо на ш ег о в р емени» (« П ривцшп ы коммунизма »).

Это предвидение Энгельса точно исполняется по отношению .к нашей 
тяжелой промышленности. Яркими показателями быстрейшего роста про
изводства средств производства в СССР служат следующие данные, приве- 
ленные в докладе т. Орджоникидзе па XVII .партконференции.

За пятилетие — с 1925 г. по 1931 г.—  продукция возросла:

Каменный уголь
К о к с ................
Нефть (без газа, 
Торф . .
Чугун . . . . ■
Сталь ................
Прокат . . . .
Медь ................
Медный колчеда 
Цемент . . . .
Суперфосфат .
Машиностроение в целим . . . ■ .
С.-х. машиностроение.......................
Электротехника . ............................
Станка ...............................................
Производство электроэнергии на всех

станциях . . . . • ...................
В том числе на районных станциях 
Установленная мощность всех элек

тростанции (ва конец года") . ■
В том числе на районных станциях
Т ракторы ............................... *. . .
Автомаш ины ...................................

1925 г. 1931 г. 7с, роста

17,6 млн. т 56,7 млп т 321,4
. 1,6:2 » 6,75 » У> 410,7
. 7,2 » * 23.6 » » 327,7
. 2,5 » » 9,4 » » 376,0

1,5 » » 4,9 » » 326,7
2,1 » 5,3 » » 252,3

. 1,6 » 4,0 * » 250,0

. 12 'гыс т 48,S тыс. т. 406,6
229 » » 1 0*?4 » » 490,8

. 872 » 3 344 » » 394,9
67,8 » >' 5 216 » 769,3

. 7 оО мли. р:I ‘П. 4 730 млн. руб-. 593,2
48,6 » » 441 » » 907,4

. 92,5 » » 925 » » 1 000,0

. 2,5 » 40 » » 1 600,0

2,925 млн. тш ч 0 60s) млн. кam ч 362,9
935 » 0 450 » » 689,9

. 1 376 Ч ЫС. К6Ш 3 967 тыс. кет 288,6
367 » 2 287 » » 623,4

. 469 шт. 41 280 шт. 888,1

80 » 20 511 » 2 583,0

Пятилетний шан промышленное™ но ряду основных отраслей (неф
тяная электротехническая, общее машиностроение) перевыполнен уже в 
1931 V . Следующая таблица характеризует выполнение и  перевыполнение 
пятилетие-го -плана по всей промышленности! и то основным отраслям средств 
производства и средств потребления3:

Валовая продукция производства сГбДств ’про- 
изводства (в млн. руб. по ценам 192Ь/-7 г.)

Валовая продукция производства средств по
требления ..........................................................

Машиностроение (все)...........................................
В том числе:
а) с.-х. машиностроение.......................................

б) электротехническое ............................... ...  *
Электроэнергия (млрд. /сети) ..................... • •
Тракторы (в тыс. ш т . ) .......................................

»~Пяталетн0Й плап, т. I I , ч. 1. стр. 258, 254, 250 и Народнохозяйственный

план на 1932 г.

По пяти
4

летке в 1931 г.

1932/33 г.

14 547 14 213

15 908 13174
4 350

4 730
1860 1025

(за 5 лет) (па 3 г.)
898 925
22 10,6

55 41,3

о/о выполне
1932 г. ния пятилет

ки (1932 г. к

(план) 1932/33 г. по
пятилетке)

20 532 141,8

16 926 106,4

6 774 155,7
1970 105,9

(за 4 г.)
1300 156,3

17,0 77,4
82,0 149,4
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п ч I,™,, о выподпе-
‘ 1932Г. Ш1ЯПЯТРЛ0Т-

лотке и 1931г. ви (1932 г. к
1932/33 г. 1ПЛс1,)) 1932/33) по

пятилетке

Автомобили (тыс. ш т .) ......................................  1,30,0 20,5 73.0 56,0
Чугун (.\:лн. т ) ................... • ..............................  10,0 4,9 9,0 90,0
Прокат » » ........................................................ ' 8,0 4,0 6,6 85,0
Каменный у г о л ь  (м л н . т ) ..................................  75,0 5G,7 92,0 122,6
Нефть * > * ..................................  21,7 23,6 28,0 124,4
Торф » » ..................................  12,3 9,4 15,3 124,4
Цемепт (млн. бочек.).............................................. 41,0 22,5 30,5 74,4
Текстиль (м;ш. м ) ..............................................  4 700,0 2 437,0 3061,0 65,1
Обувь (млп. п а р ) .................................................  80,0 76,9 87,5 109,4

По электроэнергии, чугуну, -прокату, цементу план 1932 г. недовыпол
няет еще задания последнего года пятилетки полностью. По машинострое
нию и ряду других отраслей пятилетка (перевыполняется на значительный 
процент. Рост машиностроения —  это именно то, что обеспечивает собст
венную базу реконструкции всего народного хозяйства. Удельный вес ма
шиностроения во -всей промышленности растет из года в год: в 1925 г.— 
5,5%, в 1928 г.— 7,69%, в 1930 г.,— 10,4 %, в 1931 г.— 16,9%; ib 1932 г.— 
20%. ;От довоенной продукции России по всему «машиностроению в 
420 (млн, руб. в 1912 ,г. до 2 900 млн. ;руб. в довоенных ценах в СССР в
1931 г.,—  таков путь советского машиностроения. Удельный вес промыш
ленности производства средств производств также растет по отношению 
к продукции всей промышленности. В 1927/28 г. он равнялся 40,3%;- по 
пятилетнему плану в 1932/33 г. должен был равняться 47,7%. На деле же 
мы в 1931 г. уже имеем 49,6%, а в 1932/ г. будем иметь 52,2%. С тех 
пор, как Ленин говорил, что «без спасения тяжелой индустрии мы вообще 
погибнем как самостоятельная страна», прошло около десято лет. И за это 
время наша тяжелая -индустрия шагнула от 1 559 -млн. руб. ‘валовой продук
ции к 14 213 млн. руб. в 1931 г., от 116,3 тью. т чугуна к 4,9 -млн. т, от 
8,5 млн. т угля к 56,7 млн. т, от 4 млн. т нефти к 23,6 млн. т и от 
20 млн. руб. капитальных вложений к 16 100 млн. руб. в 1931 г. От 
устарелой техники к новейшей технике в новых реконструированных за
водах, и фабриках, от 250 тыс. квт. мощности районных станций к
2 287 тыс. квт. Этот 'путь есть путь создания тяжелой промышленности и 
ведущей отрасли промышленности в реконструкции народного хозяйства — 
машиностроения, путь обеспечения той базы, которая дает нам реальную 
возможность во второй пятилетке завершить реконструкцию всего народ
ного хозяйства.

В развитии: од реконструкции «нашей социалистической промышленности 
мы наблюдаем ряд интересных процессов. Тяжелая промышленность, произ
водящая средства производства, развивается и реконструируется гораздо 
более высокими темпами, чем легкая.

Первая перевыполняет свою пятилетку в четыре года на 141,8%, вто
рая— на 106,4%. Такой процесс развитая двух крупных сфер производ
ства промышленности является тем необходимым условием, которое обес
печивает социалистическую реконструкцию всею народного хозяйства, со
здает необходимую материальную «базу социализма. Ибо без широкою* раз- 
вития производства средств производства не может развиваться и легкая 
промышленность, не может быть реконструировано народное хозяйство в 
целом. Это не значит, что производство средств производства в промыш
ленности может происходить независимо от производства средств потреб
ления и без всякой авязи с ним, как это проповедьгвал апологет капита
лизма Туган-Барановский. Такое независимое развитие I подразделения
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кончилось бы когда-нибудь крахом и обстановкой 1все:го процесса .производ
ства -как здесь, так и во II 'подразделении, если бы I (подразделение разо
р/зало всякие ?связи со II и (шло бы вперед без известной «пропорциональности 
с последним.

«1-ое «подразделение общественной продукции (изготовление средств 
производства),— творит Ленин,—  может н должно разеваться быстрее, чем 
11 (изготовления средств ‘потребления). Но отсюда разумеется никак не сле
дует, чтобы изготовление средств производства могло р а з в -и- ib а т ь с я 
с о в е р ш е н н о  н е з а в и с и м о  от изготовления предметов -потребле
ния ;И вне ВСЯКО И С IB Я 3 111 С Н И М» \

Политика социалистической индустриализа-ции страны и задача рекон
струкции народного хозяйства, тем более о условиях сравнительно отсталой 
в индустриальном отношении страны требуют более высоких темпов разви
тия промышленности, 'производящей средства производства, более высоких 
темпов расширенного воспроизводства в тяжелой промышленности, чем в 
лепкой, производящей средства -потребления. Это необходимое условие ре
конструкции «всего народного хозяйства и развития коммунистической тех
ники. Это вообще закон раззития тяжелой промышленности страны, ib ко
торой -происходит расширенное воспроизводство, ибо без этого условия 
невозможно осуществлять расширенное воспроизводство во всех сферах 
народного хозяйства. Это, тем более закон развития тяжелой /промышлен
ности СССР, где происходит всемирно-историческое строительство социа
лизма. Это закон развития .промышленности не только ib условиях перовой 
и второй -пятилетки —  периода социалистической реконструкции -всего на- 
ролгого хозяйства,—  но и -всего периода социализма, включая -и развитое 
социалистическое общество как низшую фазу социализма.

Социализм — общественное производство ради удовлетворения обще
ственных потребностей. Здесь целью и мотивом производства не может 
быть увеличение стоимости, накопление капитала, прибавочная стоимости 
прибыль. Социалистическое производство есть производство потребитель
ных стоимостей, удовлетворяющих разнообразные потребности общества. 
Оно основано поэтому не на производстве стоимости и прибавочной стои
мости, а на производстве потребительных стоимостей. Здесь мы имеем 
производство для удовлетворения) общественных потребностей, что предпо
лагает более высокое развитие производства средств производства, чем 
производство средств потребления, ибо общественные потребности здесь не 
могут быть удовлетворены только производством средств потребления:

Эти потребности -не исчерпываются потребностями личного1 потреб
ления. Хотя здесь общество производителей тождественно с обществом 
потребителей, ибо производители здесь те же, что и потребители, тем не 
менее предстазление о социализме как об общественном строе, главной и 
основной Целью которого является личное потребление производителей, 
является вульгарным и мелкобуржуазным представлением. Такое представ
ление о социализме сводит последний к мелкобуржуазному потребитель
скому "социализму, не имеющему ничего общего с тем социализмом, кото
рый строит пролетариат и который один только и строится у нас, в СССР, 
и может быть вообще осуществлен на деле. Только с позиции мелкобуржу
азного потребительского социализма можно выставлять тезис, что произ
водство при социализме преследует исключительно потребление рабочих и 
его увеличение и в этом смысле происходит тут радикальное изменение

4 Ле нин ,  С-оч,, т. II, стр., 474; вся разрядка Лепнаа.
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■соотношения между производством и потреблением, между 'производством и 
потребностью. Только с антиленинских (позиций .можно защищать поло
жение, что «социализм есть производство для [потребления», как это делает 
т. Преображенский в '.присланной в редакцию «Проблемы экономики» ста
тье под заглавием: «О методологии составления геншама и второй пяти- 
.летки».

Что значит, что «социализм есть производство для 'потребления»? 
■Это значит 'прежде .всего, что марксистско-ленинское положение о 
том, что социализм есть такая общественная форма хозяйства, которая ос
нована на производстве потребительных стоимостей для удовлетворения 
общественных потребностей, превращается здесь в положение о потреби
тельском социализме, где талнцо только производство для удовлетворения 
личных потребностей работников социалистического общества. Это зна- 
Ч1ит, во-вторых, что (В социализме главным и основным является подразделе
ние (производства средств потребления. Между тем II подразделение никогда 
не может существовать и развиваться без существования и- 'более ускорен- 
.нот развитая I подразделения, производящего средства производства, т. е. 
подразделения производства -для производства. Общеизвестно, что «без пот
ребления не может существовать производство, так как производство в та
ком случае было бы бесцельно» (Маркс) .  Но это ;не значит, что в социа
лизме мы имеем только «производство для потребления», ибо это последнее 
не осуществимо без производства 'средств производства, т. е. без производ
ства для производства. Указанное выше положение означает,что социали
стическое производство есть производство только средств личного потреб
ления. Нельзя однако представить себе такого общественного производства, 
.которое было бьг только производством средств для личного потребления, 
ибо при этом был бы невозможен 'необходимый рост потребления социа
листических работников, так как невозможно было бы соответствующее 
расширение производства. х<Чтобы расширять производство... необходимо 
произвести сначала средства производства, а для этого нужно, следователь
но, расширение того отдела общественной продукции., который изготовляет 
средства производства...» 5. В-третьих, общественные потребности при социа
лизме не исчерпываются личным потреблением.' Эти потребности помимо 
личного потребления включают в себя прежде всего насущную потребность 
•социалистического общества 'превратить последнее в коммунистическое об
щество. А это означает, что надо ликвидировать старое .иерархическое 
общественное разделение труда, противоположность -между' умственным л 
физическим трудом. Это означает дальше завершение превращения труда 
из средства к жизни в первую жизненную потребность работников обще
ства, вооружение работников такой техникой труда, (которая освободила 
бы общество от его чрезмерной траты живой рабочей силы в процессе про
изводства. Это означает наконец достижение такого изобилия продуктов и 
богатства шобще, чтобы потребление общества превратилось, ib действитель
ное коммунистическое потребление по потребностям, а не соответствен
но качеству и количеству труда каждого социалистического работника, как 
это свойственно низшей фазе коммунизма —  социализму. Эта, ас примеру 
взятые, потребности, социалистического общества не могут быть удовлет
ворены только производством для потребления. Для их удовлетворения, а 
это значит для их осуществления, требуется более ускоренное развитие.про
изводства средств производства, чем производство средств потребления.

Все это означает, что тяжелая промышленность, производящая орудия 
■производства и обеспечивающая техническую реконструкцию на более вы-

ч

Б Ленин ,  Соч., т. II., изд. 3-е, стр.. 27.
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сокой базе, -неизбежно должна обгонять в своем развитии в социалистическом 
обществе все другие отрасли производства 8 народном хозяйстве, в том 
числе и легкую промышленность.

Тезис о там, что «социализм есть производство для потребления», не 
марксистский, не ленинский тезис ,,а. И т. Преображенский -потому при
шел к нему, что он исходит не из ленЕШСких, а из троцкистских -позиции.

Он берет здесь троцкистский тезис «потребление как -исходный 
пункт». Но для реконструктивного периода — -периода «ликвидации 
’классового деления общества и технического пе ревору жен™ всех ра
бочих сил общества, -примерно на техническое уровне 1930— 1931 гг.». 
Он отступает от этого якобы социалистического принципа и наряду с «нор
мами потребления» кладет ю основу выработки генерального плана та*-: 
■называемый принудительный закон «технического перевооружения асех ра
бочих сил общества». Но так как это перевооружение, то Преображенско
му, «невозможно без напряженного накопления за счет потребления в пер
вый период реконструкции, то темпы перевооружения, а тем самым и отно
шение между производством и потреблением имеют принудительный харак
тер в условиях постоянной к растущей опасности штавернци'и и блокады.>. 
Тяжелая промышленность, производящая средства производства, таким обра
зом разивается за счет легкой, .накопление происходит за счет потребления, 
за счет ухудшения или в лучшем случае стагнации благосостояния ра
бочих масс. Этот троцкистский тезис т. Преображенский обосновывает 
«теоретически» в указанной выше статье, в которой он воспроизводит свои 
старые «позиции из «Новой экономики». Там он писал, что «с момента 
своей победы рабочий класс из о бек  та э к с п л о а т а ц и и  .превращается 
также и в  су  б ’ е кт ее. Он «не может относиться к своей собственной ра- 
Гючей а тле, здоровью, труду и его условиям так же, как относился к ним 
каАггалист. В этом заключается определенная п р е г р а д а  для темпа  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  -накопления,  ' преграда ,  к о т о р о й н е 
знала  . к а п и т а л и с т и ч е с к а я  п р о м  ыш ле н н о с т ь  а первый 
п е р и о д  ее  р а з вития . . .  Государственное хозяйство (т. е. социалисти
ческая промышленность —  К, Б.) работает на рынок и в сфере обмена явля- * 
етоя товарным (?) производством, в отношении к рабочему оно н а ч и 
нает  (разрядка автора—  К. Б.) (но только пока .начинает) выступать как 
система производства для потребления производителей»

Смысл этих троцкмстшюх тезисов таков: 1) Социализм— производст
во для потребления; наше государственное хозяйство— еще не социалисти
ческое хозяйство, ибо оно только начинает выступать как производство 
для потребления, но еще не сделалось таковым. 2) Социалистическое накоп
ление, так же как и капиталистическое, может происходить за счет по
требления рабочих. Но так как рабочий класс как «суб’ект эксплоатации» 
самого себя не может относиться к себе так ;же, как относился к (нему -ка -

** Топ. Молотов в своем докладе на XY1I партконференции дал отпор этому 
антиленинскому тезису.

«Ставя во второй пятилекте,— говорит он,—задачу, значительно более быстрого 
нод’ема благосостояния рабочих и крест ьяпских магг, мы должны вместе с тем дать 
отпор рассуждениям вроде того, что «социализм—производство для потребления». Од
нобокость и неправильность эт< й формулировки очевидны. В основе эта о пт и бка^ род
ственна раскритикованному Марксам лассалевскому приншшу— «полный продукт 
труда рабочему» ... Узкопотребитнльский подход к социализму не отвечает интересам 
социали тического государства и теории .ленинизма. Улучшение дела удовлетворония 
потребительских итжд* масс находился в непрерывной сглзн с уиичтежепием парази
тических классовых элементов. Попытки оторвать вопросы потребления от ьоднятня. 
ирои »водства , от проведения политики «и иду с т р и а л и з а и » и, р а з в о р т ы в а- 
н и я п р о и з в о д с т в ; »  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  ведут к ошибочным выводам» 
(«Бюлетепь* № 8, стр. 23—24).

г> П р е о б р а ж е н с к и й ,  Новая экопомшеа, изд. 2-о, стр. 136.
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пита лист, то возможности социалистического накопления ниже, чем воз
можности капиталистического накопления. Отсюда темпы социалистиче
ской промышленности неизбеокно должны быть н-иже темпов развития ка
питалистической промышленности. 3) Рабочий класс как «субект эксплоа- 
тации» в условиях СССР'может принудительно ограничить свое потребле
ние, чтобы добиться .нужных темпов развития .производства для произшд- 
ства средств производства. Отсюда прямой «клеветнический .вывод троцки
стов: партия и рабочий класс добились и добиваются высоких темпов разви
тия тяжелой промышленности за счет недопотребления рабочих масс, т. е. 
наше социалистическое хозяйство идет по тому же якобы пути, по кото
рому вдет и капиталистическое хозяйство.

Эта чудодащ>ные -выводы воспроизведены в указанной выше статье в> 
расширенном масштабе. Расширенное воспроизводство средств производ
ства в реконструктивный период происходит за счет потребления рабочих, 
масс. Рабочий «класс как «суб’ект своей эксплоатации» обходит «преграду 
социалистического накопления» -для осуществления технического перево- 
оружения путем накопления за счет потребления, следовательно только 
производством для производства, а не для потребления. Отсюда реконструк
тивный период «.начинается и продолжается при огромной гипертрофии 
(??) производства средств производства, прежде всего в части элементов 
основного капитала... В дальнейшем по мере завершения задачи перевоору
жения неизбежна перестройка взаимоотношений между накоплением и пот
реблением, неизбежно превращение все больше и больше масс потенциаль
ного накопления в реальное потребление общества либо уменьшение раз
меров всего общественною труда... В этом заключается основная особен
ность динамики реконструктивного периода» {П р е о б р а ж ен с к и й).

Это все .означает, что более быстрый рост производства средств про
изводства, «-гипертрофия» его присуща только реконструктивному пери
оду. По окончании же его производство'средств потребления должно расти 
быстрее, чем I подразделение. Это, по Преображенскому, свойственная1 со
циализму закономерность. Такие размеры накопления, какие имеют место 
в (реконструктивный период, для социализма «экономически являются со
вершенно бессмысленными, потому что они будут совершенно не нужны со
циалистическому обществу...» ( Пр е о б р а же н с к ий) .  Социализм таким 
образом в голове и в руках Преображенского превращается в застойное пот
ребительское общество, в котором происходит мизерное накопление только 
для вооружения средствами производства естественного прироста населения. 
Как этот «социализм троцкистоко-преображенского типа» превращается в- 
коммунизм, в высшую свою фазу без соотвественно увеличивающегося со
циалистического накопления, без более быстрого роста производства средств' 
производства, без высокого развития тех-ники —  об этом, могут догады
ваться только боги.

Тов. Преобраокенююий не хочет или не может резко подчеркнуть прин
ципиальную и коренную разницу в соотношениях накопления и потребления 
в условиях капитализма и в условиях социалистического способа производ
ства. В «главе XXI первого тома- «Капитала» Маркс особо останавливается 
на «обстоятельствах, определяющих размеры накопления, независимо от той1 
пропорции, з которой прибавочная стоимость распадается на капитал и до
ход». Этими обстоятельствами при капитализме являются: степень- эк- 
ч'плоатаци рабочей силы и производительность труда.

«Политическая экономия,—  говорит Маркс,— иногда смешивает уско
ренный рост накопления под влиянием повышения производительной силы- 
труда и ускоренный рост его под влиянием повышенной эксплоатации ра
бочего» 7.

М ар ке ,  Капитал, т. L стр. 585.
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Исто чьи моом накопления капитала яшпяется прибавочная] ста им ость . 
Этим положением можно ограничиться только при предположении, что за
работная 'плата по меньшей мере равна стоимости рабочей ошгы, что- коне- 
чно «фактически не .имеет места» 8. На деле имеет место- постоянное на
сильственное понижение заработной л латы ниже стоимости! рабочей силы. 
И в силу этого «в -известных -границах оно фактически превращает •н е о б 
ходимый ф о н д  п о т р е б л е н и я  р а б о ч е г о  в ф о н д  -накопле
ния к а п и тал а» р.

Вот эту-то свойственную капитализму закономерность постояли - 
ного понижения зарплаты ниже 'стоимости рабочей силы, превращения части 
фонда потребления рабочих ;в фонд накопления т. Преображенский пере
носит на социалистический способ производства и из .него в сущности 
исходит при обосновании своего1 тезиса о «преграде для темпа социалисти
ческого накопления, преграде, которой не знала капиталистическая про
мышленность». Из него же он (Исходит в указанной выше статье, когда 
обосновывает свой троцкист-окий тезис о том, что 'а реконструктив
ный период в СССР «гипертрофическое» накопление для тяжелой про
мышленности идет главным образом за1 счет потребления рабочих .масс. 
Между те.м указанное положение Маркса относится только к капитализму 
и не может иметь ничего общего с социалистическим способом производ
ства, где накопление не является и не может являться накоплением капи
тала путем накопления прибавочной стоимости и части фонда потреблении 
рабочих. Социалистическое накопление предполагает рост потребления 
рабочих масс. Капиталистическое развитие производительных сил проис
ходит в противоречии между' накоплением и -потреблением. Без этого оно 
не может совершаться. «Это развитие производительных сил общества без 
соответствующего развития потребления есть .конечно противоречие, 
но именно такое противоречие, которое имеет место в действительности, 
которое в ы т е к а е т  и з  с амой с у щ н о с т и  к а п и т а л и з м а  и о г 
которого нельзя отговариваться чувствительными фразами» (Ленин, т. II, 
изд. 3-е, стр. 30). Социалистическое развитие -производительных сил не 
знает такого противоречия. Оно есть такое развитие, которое предполагает 
« ссо т«ветству ю ще-е » р а з витие по тр ебл ения. При- кати гтализм е «развивается 
производство... без соответствующего развития потребления (народное -пот
ребление ухудшается), т. е. происходит именно производство для произ
водства» (там же, стр. 31). Развитие социалистического производства есть 
вместе с тем и соответствующее ра-ззитие потребления, под’ем благосос
тояния трудящихся масс. Социалистическое накопление поэтому не может 
происходить без сответствующего роста потребления. Это закон социалис
тического развития производительных сил. Его не знает и не хочет знать 
т. Преображенский.

«Другим важным фактором накопления капитала является уровень 
производительности общественного труда» 10. Рост производительности тру
да, вызванный «повышенным напряжением!• рабочей силы» или даже бе;» 
этого повышения напряжения при введении! новых технических условий 
производства, увеличивает «субстанцию накопления, т. е. прибавочный труд, 
и прибавочную стоимость». Растет относительная прибавочная стоимость. 
«Чем больше увеличивается производительная сила труда, тем •большее 
количество средств потребления и накопления охватывает .прибавочная 
стоимость»*11. Следовательно потребление капиталиста /может расти (при 
■одновременном увеличении накопления. Если бы этот рост производительно-

8 «Архив Маркса и Энгрлы-я», кн. 5, стр, 385.
9 М а р к с ,  Капитлл, т. I, стр. 58G.

Т ам  же, стр. 591.
11 Т ам  ж е.
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. сш труда .происходил не в условиях .капитализма, то он способствовал бы и 
■возрастанию потребления рабочих .при одновременном росте накопления. 
Однако это здесь неприменимо, ибо повышение производительности пруда в 
у-оювтх капитализма ©едет к росту морены акешоатаадш, к понижению 
заработной платы и тем самым к абсолютному обнищанию.

В условиях же социалистического способа производства повышение про
изводительное™ общественного труда обеспечивает как рост фонда накоп
ления, так и фонда потребления рабочих сил общества. Это —  закон, свой
ственный социалистическому способу производства.

Это означает, что -материальные элементы социалистического произ
водства /воспроизводятся в расширенном, масштабе как -по лиши средств 
производства, так и по лимии средств потребления. Социалистическо,му 
способу (производства свойственно не понижение уровня потребностей 
рабочих, а, наоборот, его постоянное повышение и удовлетворение.

Понижение потребностей и сокращение фонда .потребления (исключены 
■гири социалистическом способе производства, тане как рабочие здесь шля
ются одномременно и работниками —  «плавной производительной силой 
общества —  и» хозяевами общественного производства.

Поэтому здесь «зарплата», т. е. денежное выражение индивидуальной 
доли каждого рабочего или фонд потребления (рабочая в его количественном 
выражении, не может уменьшаться, а, наоборот, постоянно растет. «Для 
того чтобы накоплять,—  говорит Маркс в отношении капиталистического 
способа производства,— необходимо часть прибавочного труда превращать 
в капитал. Но, не /совершая чуда, /можно превращать в капитал лишь такие 
предметы, которые могут быть применены в процессе труда, т. е. средства 
производства т далее такие (предметы, которые способны поддерживать 
жизнь рабочего, т. е. средства существования»12.

В отношении социалистического накопления это положение является 
его необходимым условием. Осуществлять социалистическое накошение 
это значит накоплять средства производства и средства существования 
рабочш: масс. Без этого последнего условия нет действительного социа
листического накопления;. Следовательно это накопление есть накопление 
средств производства, с одной стороны, и , с другой — качественное и коли
чественное «накопление» рабочих дал как главной производительной силы. 
Условием этого последнего является накопление и рост фонда средств суще
ствования, фонда потребления. Поэтому условием it составной частью соци
алистического накопления является рост фонда потребления, рост благо
состояния мате.

Это положение подтверждается практикой нашего социалистического 
строительства. Мы имеем из года в год постоянное повышение реальной аз- 
работной платьг и фонда потребления. Наряду с этим мы имеем из года 
б год рост накопления. Этот одновременный рост фонда накопления и фонда 
потребления, всецело опренкидытвающий вышеприведенный тезис Преобра
женского о  накоплении за счет потребления, базируется на ежегодном по
вышен™ производительности общественного труда. Показателем этого по
вышения производительности труда в ССОР может служить рост валовой 
продукции на один отработанный человекодень в цензовой промышленности 
в постоянных ценах 1926/27 г.

Динамика этой валовой продукции представляется з таком виде за прег 
шедшие 5 лет: в 1926 г. — 15,1 руб., в 1927 г. — 17,9 руб., в 1928 г.—
21,7 руб., в 1929 г.— 23,9 руб., в 1930 г.— 26,1 руб., в 1931 г.— 29 руб.

12 М а р к  с, Капитал, т. I, стр. 565.
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Мы .видим такт! образом -почти у Д'зо е-ни е выработки на о-дин от
работанный человекодень за 5 лет. Такое нов ыи пение есть база огромного 
накопления в СССР и .вместе -с тем 'база постоянного возрастания фонда 
потребления рабочих Если срамить эту выработку с дореволюционным пе
риодом России, то там судима выработки на одного рабочего »в 1900 г. уа 
год составляла 1 540 руб., а «в 1913 г.— 2 ООО руб., т. е. за 13 лет выработка 
на одного рабочего ловbrciглась всего та 29%. В СЛСШ выработка )на од- 
н:>го рабочего созрасла в обрабатывающей промышленности на 55% за 
период с 1889 г. до. 1927 г.

Рост производительности труда «в условиях социалистического способа 
производства, «как видим, несравним с ростом ее в 'капиталистических усло
виях.

Рост накопления и одновременное повышение потребления в условиям 
нашего, социалистического хозяйства имеют своим (вторым основанием уни
чтожение безработицы и пауперизма. Вовлечение безработных (в производ
ство, вовлечение в производство членов семьи «рабочих, не занятых обще
ственно полезны.м трудом, рассасывание аграрного перенаселения путем 
вовлечения с.-х. населения в производство -материальных благ (в совхозы и 
колхозы) и техническое вооружение с.-х. труда,—  все это увеличивает 
общественное производство как для личного потребления, так и для накоп
ления. Ибо условия труда у нас в обобществленных социалистических пред
приятиях города и деревни дают такую производительность труда, 
которая обеспечивает и рост потребления рабочих и колхозников и рост 
фондоз социалист5!тческого накопления.

Всего этого т. Преображенский не хочет знать. Он видит только 
«капиталистические -ворота» для понимания социалистических отношений 
у нас. Последние поэтому представляются ему только в «кривом зеркале» 
троцкизма.

*

Но -ва&юно тут не только это. Важно еще и другое положение Преоб
раженского. По его «методологии» выходит, что во второй пятилетке при 

; увеличивающемся из года в год накоплении, поскольку в это пятилетие 
«техническое перевооружение» кончается, наступит «совершенно неизбеж
ная диспропорция» между I и И подразделениями как результат действия 
принудительного «закона перевооружения» в реконструктивный период, 
как результат усиленного накопления за счет потребления. Чтобы смяг
чить, но не устранить эту «неизбежную диспропорцию», Преображенский 
в своем схематическом примере предлагает держаться нижеследующих 
установок и соотношений между накоплением и потреблением:

Фонд Фонд
потребления пагсоплелия

Годы (в млрт. руб.)

1933 ....................................... 21,2 25,3
1934 ................................... • 24,4 35,1
1935 ....................................... 32.0 37,0
1936 ......................................  48,0 34,0
1937 ....................................... 72,0 27,0

При перевооружении 2/3 рабочих сил общества уже в конце 1934 г. и 
при 15нлроцентном темпе роста их потребления у 'него наступит такое поло
жение, что «размеры накопления и. дальнейшее направление главной их 
массы на перевооружение угрожают своеобразным п е р ен а к о п л е ни* 
е м, которое с материальной стороны окажется перенакоплением оборудо
вания и продукции тяжелой промышленности» (П ре о б р а ж ен с к и й). 
Спасение от этого только в снижении темпа накопления для производства
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средств 'производства и развитие -производства для .потребления. Без этого,— 
заклинает он,—  неустранима, объективно нарастающая диспропорция - - 
груды оборудованию и горы неиспользованной 'Продукции тяжелой промыш
ленности. От этого «перепроизводства» ничто- не сможет спасти, даже 
социалистическое планирование. «В этом случае хорошо составленный 
генеральный план может только- смягчить, но не -сможет совершенно уст- 
ранить эту диспропорцию» (П р е о б р а ж е я с к -и й).

Худшей дискредитации -социализма не мог бы придумать и самый 
заядлый буржуазный его враг. В самом деле. Классы уничтожаются к кон
цу второй пятилетки окончательно, вс-е народное хозяйство полностью 
обобществжется} «техническое перевооружение рабочих сил общества 
кончалось», все хозяйство целиком— от отдельных, оставшихся еще 
сравнительно мелкими предприятий до гигантских комбинатов —  ведется 
по единому социалистическому плану. Кончился, как говорит Преображен
ский, «один основной период», п-ершЬд реконструкции, ш начался «период 
других закономерностей 'воспроизводственного процесса», закономерностей 
полного социалистического хозяйства. И все это приводит к неизбежной, 
неустранимой, даже -при все проникающем планировании всего народного 
хозяйства, диспропорции между тяжелой и легкой индустрией, к неверо
ятной «гипертрофии» первой, и- гибельному перепроизводству в области 
производства, средств производства. Закономерности реконструкции неиз
бежно приводят к этой диспропорция г, которую не -могут устранить и: зако
номерности пЬлного социализма. Таков финал -«методологии генплана 
и второй пятилетки» Преображенского'.

Во всей этой «архимудрой» «методологии1», несмотря на кажущуюся 
ее новость и нЬвую форму, для нас 'все же ничего нового, нет. Помимо 
механических и формально-логических сплетней, оторванных от диалек
тической л описей ̂ действительного движения реконструктивных процессов в 
ССС-Р, от факторов, -отношений и темпов созидаемого социалистическою 
здания, помимо всего этого в этой «методологии» воспроизведены в новой 
форме и на новом этапе все основные премудрости .коццреволюцишиото троц
кизма по вопросам нашего социалистического строительства.

'Во-первых, тут красной нитью проходит троцкистское отрицание 
социалистического строительства в нашей стране, а следовательно нара
стания закономерностей полного социализма, в корне отличных от законе- 
мерностей капитализма, противоположных последним и отрицающих кри
зисы, диспропорции, перенакопление а  перепроизводство. По Преображен
скому, наше «государственное хозяйство», хотя он его- и называет социа
листическим, развивается по тем же закономерностям, что и капиталистиче
ское хозяйство, и никакие даже хорошо составленные планы тут не могут 
устранить этих якобы 'свойственных нашей экономике капиталистических 
закономерностей. Отсюда в основе его рассуждений лежит троцкистский 
тезис о том, что у нас не социалистическое строительство, не социализм, 
а государственный капитализм — тезис, вытекающий и:з отрицания победы 
и построения социализма в одной стране.

Во-вторых, тут налицо воспроизведение троцкистского тезиса о не
избежном росте противоречий внутри страны, строящей социализм в капи
талистическом окружении. Марксиэмиленинизм учит, что период строитель
ства социализма есть период уничтожения интагонистичеоких противоречий, 
порождаемых существованием капиталистического способа производства и 
частной собственности^ «Частная собственность как частная собственность, 
как богатство, вынуждена сохранять свое собственное существование и тем 
самым существование своей противоположности —  пролетариата... Напро
тив, пролетариат как пролетариат вынужден преодолеть самого себя ш тем 
самым и обусловливающую его противоположность, делающую его пролета*
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риатом—  частную собственность... В пределах самого 'противоречия таким 
образом частный собственьпик представляет собой -кО'нсер-вативную 
(разрядка Маркса —  Энгельса.—  К. Б.) -сторону, -пролетарий —  р а з  р у ui и- 
тель н у ю (разрядка Маркса — Энгельса.'—  К. Б.). От m е р в о г о и с х о 
дит действие ,  н а т р а в л е н н о е  на с о х р а н е н и е ,  ' п р о т и в о 
р ечия ,  о т  в т о р о г о  —  действие,  н а т р а в л е н н о е  на его  
У н и ч т о ж е и и е»|:*. Пролетариат призван- уничтожить антагодастические 
п роп го о-п о лож и ост 11, против op е ч i1 я. В есь m ереходн wii 'период ucaiK >п ер иод 
строительства социализма есть именно уничтожение антагонистических inpo- 
тнзоречип. Без это-го (пролетариат не «может осуществить свою историче
скую '.миссию перед человечеством, без этого нет и не может быть полного 
уничтожения эксплоатации человека человеком. А что говорит троцкизм 
по это-му вопросу? Он говорит, что «характер (социального режима опре
деляется -прежде всего отношениями собственности... Этими отношениями 
собственности, лежащими в основе классовых отношений, определяется для 
нас .природа Советского союза как пролетарского государства» (Т р о ц к и й).. 
Природа Советского союза для троцкизма определяется таким образом 
соотношениями частной собственности. Это значит, что -в нем нет социа
листических отношений, нет строительства социализма, нет уничтожения 
проитворечий, а, наоборот, налицо их расш!иренное воспроизводство. Об этом 
Троцкий прямо и -говорит: «Переходное от капитализма ц< социализму хозяй
ство является о ч а г о м  (?!) противоречии, причем самые глубокие и острые 
еще впереди» (?!). Не нужно большого напряжения ума, для того чтобы 
понять эту троцкистскую философию. Не за уничтожение противоречий 
в.месте с -пролетариатом, а за нарастание их, за их расширенное воспроиз
водство имеете и заодно с собственником. Бессильны героические старания 
и энтузиазм пролетариата -в переходный период по уничтожению противо
речий и их основы —  частной собственности. Этот период — очаг нараста
ния этих противоречий. И они воспроизводятся все глубже и острее по 
мере приближения к социализму. Это ли не позиция злейшего собственни
ка, отчаянного противника социализма?

И эту троцкистскую конТррев олюционную премудрость воспроизводит 
Преображенский в своем новом откровении о нарастании неизбежной, не
устранимой диспропорции, перенакопления, перепроизводства к [концу ©По
рой пятилетки.

В-третьих, Преображенский в своей- указанной выше «методологии» 
воспроизвел в гроссмановской редакции свой старый тезис о (невозможности 
внутри социалистического сектора необходимого социалистического накоп- 
ленш -для расширенного воспроизводства. Только теперь этот тезис средак- 
тирован у него <в плоскости отношений накопления и потребления, а не в 
плоскости- отношений между социалистическим сектором и мелкотоварным 
крестьянским хозяйством, как это он делал раньше в -своей «-Новой эконо
мике». Своим «законом первоначального социалистического накопления» 
он доказывал невозможность социалистического накопления, а следовательно 
расширенного социалистического воспроизводства без «третьих лиц», без 
того, чтобы не брать больше с крестьян-, чем брал капитализм. Теперь 
социалистическое накопление у него идет за счет потребления, за счет 
«самоэксплоатации» рабочего класса, за счет его недопотребления.

Если в социализме накопление идет не для производства для потреб
ления, а для производства средств производства, то это грозит неминуемым 
крахом всей системы1. Социализм натыкается на неустранимую диспропор
цию в силу своего же собственного накопления, почти точно так же, как 
и гроссмановский автоматический крах .{сапиталиэма от своего же собствен -

13 М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Снятое семейство.
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ного накопления. У Преображенского «неустранимая диспропорция» /насту
пает у «нас, в СССР, в условиях социализма вследствие «перенакопления *е> 
тяжелой индустрии. У Гроссмана «капитализм должен рухнуть ч и с т о  
э к О'НО (М in че с  к и, вследствие вызываемого перенакопления, недостаточ
ного увеличен-мя стоимости капитала».

Как -мьг видим, от перенесения на социализм лнжсембургианства Пре
ображенский .перешел к перенесению сюда же чроссманианства. Он ори- 
меняет теории Р. Люксембург и Гроссмана в советском издании по мере 
надобности.

* %

Разумеется, что все это не имеет, не может иметь ничего общего с 
марксистско-ленинской теорией воспроизводства в СССР и социалистической 
реконструкцией. Теория неизбежной диспропорции, перепроизводства обору
дования и продукции тяжелой промышленности во втором- пятилетии1 социа
листической реконструкции не имеет ничего общего с теорией социалисти
ческого расширенного ^производства и социалистической реконструкцией на. 
последнем этапе переходного от капитализма ж социализму периода. Равные 
образов ото не имеет ничего общего- с теорией воспроизводства в условиях 
полного развернутого социализма «как первой фазы коммунизма. Тяжелая 
промыш ленность, производящая средства производства, всегда должна об
гонять развитие других отраслей народного хозяйства, в том числе и разви
тие лепк/ой индустрии. И это не только в-условиях реконструктивного пе
риода, но и в условиях раз-вернутого бесклассового социалистического' об
щества. Без этого неизбежен застой в развитии всего хозяйства, в том 
числе и в легкой промышленности. Сама легкая промышленность не может 
дать нужные темпы развития, если нет обгоняющих ее темпов развития 
тяжелой промышленности. Развитие лепкой промышленности, т. е. производ
ство для потребления, зависит от производства орудий производства из от 
производства сырья для нее. Если подойти даже только с точки зрения 

'развития легкой промышленности к соотношениям А и Б, то и тогда необ
ходим»! условием ускоренных темпов производства средств потребления 'яв
ляется развитие А более высокими темпами. «Производство постоянного 
капитала, —  говорит Маркс, —  никогда не происходит ради него самого, а. 
цроисходит от того, что этого постоянного капитала больше требуется в 
тех отрасли производства, продукты которых входят -в личное по
требление» 1\

С другой стороны, нельзя обеспечить необходимых темпов производства 
сырья без соответствующих ускоренных темпов тяжелой промышленности. 
Отставание лепкой индустрии © темпах развития по сравнению с тяжелой 
в процессе выполнения ляталетнего пшат (106,4% и 141,8%) зависело не 
столько от того, что мы развивали тяжелую промышленность за счет лег
кой, а от того в первую очередь, что первая была -недостаточно развита для 
того, чтобы обеспечить, во-первых, необходимые основные фонды про
изводства для легкой промышленности, вовторых, необходимое сырье по 
линии с.-х. производства. Известно, что основным сырьем для легкой про- 
мышленности является с.-х. сырье. Производство последнего происходило у 
нас в начале первой пятилетки главным образам в мелких 'крестьянских 
хозяйствах. Это обстоятельство не могло' обеспечить производству с.-х. 
сырья нужные темпы. Далее, нужно учесть экономические результаты того 
бешеного классового -сопротивления кулачества1, которое оно оказало и ока
зывает большевистскому насаждению в деревне совхозов и колхозов. Эти 
результаты выразились, например, в сокращении животноводства и тем са
мым в сокращении кожевенного сырья дда легкой индустрии. Наряду с тем.

14 Маркс,  Капитал, т. III, ч. 1, с. 289.
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чго «наша крупная централизованная социалистическая промышленность 
развивается по марксистской теории расширенного воспроизводства» (Ста 
лин) и имеет свои 'накопления, «н-ареду с этим мы имели* мелкокрестьянское 
хозяйство, которое «не только «не осуществляет ib своей массе ежегодно рас- 
ипгреиного воспроизводства, но наоборот, оно не всегда имеет возможность 
осуществлять даже простое воспроизводство». (С та л ин). Величайшая 
трудность социалистической революции лежала именно в задаче сде
лать это .крестьянское товарное .хозяйство «способным к накопле
нию, к расширенному .воспроизводству» (Сталин)  не ,н капитали
стической, а аз социалистической форме и тем самым разрешить 
в корне . проблему накопления во всех отрасляк народного хозяйства 
и следовательно проблему с.-х. базы социалистического расширенного вос
производства. Ставить социалистическое строительство в зависимость от 
мелкого крестьянского хозяйства, неспособного к накоплению, капе это 
делали и делают правые оппортунисты и как это с другим подходом делал 
и Преображенский своим «законом первоначального социалистического на
копления», воспроизведя в советских услошях люк с ем бурги ̂  иски й тезис о 
«третьих лицах» как необходимом условии расширенного -воспроизводства 
в социалистическом секторе, это значит стать сознательно или бессозна
тельно на точку зрения -необходимости развала, краха социалистического 
строительства и устряловского -процветания капиталистического возрожде
ния страны. Ибо «на почве товарного производства производстзо з крупном 
.масштабе может разиваться лишь в капиталистической форме» 13 если не 
обеспечить социалистический путь расширенного воспроизводства в мелко
товарном сельском хозяйстве насаждением совхозов и колхозов. Имеются 
только два пути расширенного воспроизводства: капиталистический и со
циалистический. Третьего пути нет. Ни ib какой другой форме нельзя осу
ществить необходимого расширенного воспроизводства. «Капиталистическо
му производству присуще стремление к б е з г р а н и ч н о м у  (разрядка Ле
нина —  К. Б.) расширению в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  «в с е м с т а р ы  м 
с п о с о б а м и  прои-зводст' ва ,  ограниченным пределами общины, «от
чины, племени, территориального округа или государства. Между тем к а ;< 
п ри  в с е х  с т а р ы х  х о з я й с т в е н н ы х  ре  ж им а х  п р о и з в о д с т в о  
в о з о б н о в л я л о с ь  каждый р а з  в т о м  же  виде и в тех  же 
р а з м е р а х ,  в к о т о р ы х  шло  р а н ь ш е ,  в капиталистическом' строе 
это возобновление в том же виде становится н е в о з м о жн ым , ,  законов, 
производства становится б е з г р а н и ч н о е  (разрядка Ленина,—  К. Б.) 
расширенное, вечное движение шеред» 10.

В ликвидации этой невозможности к расширенному воспроизводству в 
мелкотоварном сельском хозяйстве и в обеспечении в нем расширенного 
воспроизводства по социалистическому пути —  © этом состояла главная и 
наиболее трудная задача пролетарской революции. И она р а з р е ш е н а  
в первые же три года первой пятилетки.

«В сельском хозяйстве произошел коренной перелом, выразившийся и 
окончательном повороте к социализму бедняц ко - середняцких мдсс деревни. 
Господствующее положение ib сельском хозяйстве заняли социалистические 
формы (колхозы и совхозы). Советский союз и з  с т р а н ы  м е л к о г о  н 
ме л ь ч а йше г о  з е м л е д е л и я  превратилс-я  в с т р а н у  с а м о г о  
к р у п н о г о  в «мире з е м л е д е л и я  на о с н о в е  к о л л е к т и в и з а 
ции,  р а з в е р т ы в а н и я  с о в х о з о в  и> ш и р о к о г о  п рчим ене н и я 
ма ш и н н о й т е х н и к и .  Эта победа социализма, решающая самую важ-

15 М а р к с ,  Капитал, т. J, стр. 614.
16 Л е н и н ,  Соч., т. II, изд. 3-е, стр. 34.
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«ую и самую трудную задачу пролетарской революции, имеет всемирно- 
историческ ое значение» (резолюция XVII •партконференции).

На основе этой величайшей победы социализма тетерь мы 'Осуществ
ляем расширенное воспроизводство ео все>х ‘отраслях .народного хозяйства. 
Это значит, что условия развития для производства средств потребления ко
ренным образом изменились. Теперь ты имеем и развитую тяжелую индуст
рию, изготовляющую орудия производства для всех отраслей 'Производства, 
в том числе и для легкой. Теперь мы имеем социалистическое (крупное 
сельское хозяйство, способное производить в нужных количествах сырье 
для промышленности. Теперь нет уже той мелкокрестьянской основы, ко
торая задерживала развитие производства средств потребления. Равным об
разом нет той основы, /которая >не обеспечивала необходимых соотношений 
между тяжалой и леткой индустрией. Сама тяжелая индустрия от наличия 
крупного социалистического сельского хозяйства -получила теперь еще боль
шую реальную возможность дальнейшего своего ускоренного развитая. Ее 
развитие не будет во второй пятилетке задерживаться со стороны легкой 
промышленности) и сельскохозяйственной базы, а это даст еще более уско
ренные темны ее движения еперед. А последние необходимы, как «воздух, 
как вода», для выполнения той -грандиозной задачи-, которую XVII парт
конференция поставила перед партией, перед всем рабочим классом и кол
хозным крестьянством, а именно: «Развернутая т е х н и ч е с к а я  р е к о н 
с т р у к ц и я  всего народного хозяйства —  промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства» (резолюция XVII партконференции). Эту задачу 
нельзя осуществить на базе только той тяжелой -промышленности, которую 
мы .имеем сейчас. Мы создали крупную -социалистическую /промышленность, 
создали собственную базу для завершения реконструкции. • Но было бы оп
портунистической близорукостью успокаиваться на этом и думать, что со
зданная промышленность без ее дальнейшего систематического ускоренного 
развития уже теперь полностью обеспечивает осуществление технической 
реконструкции всего народного хозяйства. Достигнутые успехи в этом от
ношении обеспечили лишь пока (начало грандиозном работы по технической 
переделке всей структур ы-производственного процесса во всем народном хо- ■ 
зя'йстве.

«Достигнутые за -первую (пятилетку успехи в этой области являются! од
нако лишь н а ч а л о м  о с у щ е с т в л е н и я  т е х н и ч е с к о й  р е к о н с т 
р у к ц и и  н а р о д н о г о  х о з я йс т в а .  Между тем при наличии) тепереш
него недостаточного, к тому же устаревшего и изношенного, оборудования 
промышленности и транспорта,, не говоря уже о сельском хозяйстве, без 
проведения технической реконструкции во всех отраслях народного хозяй
ства, без подведения под них новейшей машинной техники нельзя обеспе
чить большевистских темпов социалистического строительства, которых 
требует осуществление основных задач второго1 пятилетнего плана.

'Поэтому «XVII конференция ВКП(б) считает, что о с н о в н о й  и р е 
шающей х о з я й с т в е н н о й  з а д а ч е й в т о р о й п я т и л е т к и  яв
ля е т с я  з а в е р ш  ение  р е к о н с т р у к ц и и  в с е г о  н а р о д н о г о  х о  
З'ЯЙства,  с о з д а н и е  новейшей т е х н и ч е с к о й  б а з ы  для 
в с е х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я йс т в а »  (резолюция XVII парт
конференции).

Вто рая пятилетка поэтому является пятилеткой гра н д и о з к о г о  
с т р о и т е л ь с т в а  тяжелой п ром  ьгш л е н н о с т и  на о с н о в е  
н а и б о л-е е п е р е д о в о й и новейшей те х ник и .  Без этого невоз- 
можно осуществление заданий второй пятилетки, в том числе задания окон
чательного уничтожения классов вообще, капиталистических элементов в 
частности и в особенности.- Это означает также, что для утешного развития 
и реконструкции тяжелой промышленности, последняя' не должна и не мо-

8 «Проблемы экономим» М  1



К. Бутаев

жег развшаться независимо от изготовления средств потребления и вне 
всякой сеяз-м с ним. Грандиозная работа по развитию и реконструкции1 тя
желой промышленности должна сопровождаться соответствующей работой 
по 'под‘ему, развитию и реконструкции легкой и пищевой шром-ьгшлеиности, 
«на основе создания крупной машинной индустрии м значительного рас
ширения с.-х. сырьевой базы», для того чтобы «обеспечить у тр ое  мне 
норм душевого потребления» (резолюция XVII партконференции).

В условиях социалистической реконструкции' уже в период социализма 
в СССР соотношение между А и Б не может быть такта! же, как 
в усювиях капитализма. Капитализм явл*гется способом производ
ства, основанным .на эксплоатацпи наемной {рабочей силы, на .производстве 
прибавочной стоимости для накопления -капитала. А это означает, что в 
са.мом соотношении I и II подразделений при капитализме выражен клас
совый антагонизм и противоречие -между производством и потреблением—  
противоречие, основной характерной особенностью которого является без
граничное стремление к расширению производства на относительно сужи
вающемся базисе потребления. Это противоречие и его неизбежный рост 
есть следствие основного противоречия капитализма между общественным- 
характеров! производства -и частной формой присвоения, иным выражением* 
которого являются классовые противоречия между буржуазией и пролета
риатом.

«Даже при идеально гладком и пропорциональном воспроизводстве и 
обращении ©сего общественного капитала неизбежно противоречие между" 
ростом производства и ограниченными пределами потребления» 17. «Мы не 
можем представить себе капитализма без 'Противоречия между производст
вом и потреблением, без того чтобы гигантский рост производства не совме
щался с крайне слабым ростам (или даже застоем и ухудшением) народного 
потребления»18. Это /противоречие, неустранимое при капитализме, выра
жено во всех категориях марксовой политической экономии, в том числе 
и в марксовых схемах воспроизводства, в соотношении между I и II под
разделениями. Оно выражает классовое противоречие между буржуазией 
и (пролетариатом, которое таким образом находит свое экономическое вос
произведение в схемах Маркса, в соотношении производства средств произ
водства и средств потребления.

Социализм не может исходить из этих соотношений. Социалистическая 
революция уничтожает противоречие между общественным характером про* 
изводства и частной ■ формой присвоения, противоречия между буржуазией 
и пролетариатом и следовательно между производством и потреблением. Со
циализм не знает противоречий между производством и потреблением. По
требление при социализме растет на) базе еще большего роста ороизоодства. 
И здесь производство- охватывает производство средств! производства и 
средств потребления. Поскольку производство средств оотребленш не мо
жет осуществляться без произвощзства средств производства, постольку <и 
здесь последнее является ведущим. I подразделение общественного производ
ства 'изготовляет средства производства для обоих подразделений. Это 
именно обстоятельство требует, чтобы темпы расширенного госпроизводст- 
ва I подразделения были более высокими, чем II. Без этого условия не мо
жет быть осуществлен необходимый рост производства II подразделения, 
продукты которого удовлетворит возрастающее личное потребление ра
ботников социалистического общества. Более быстрый рост (производства 
средств производства таким образом является условием соответствующего 
необходимого роста производства предметов личного потребления. С другой

17 Ле н ин ,  Соч., т. II, стр. 491.
18 Там лее, с. 4CJ9.
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стороны, постоянное расширение производства II подразделения является при 
с о ц и а л и з м е  условием более быстрого расширенного воопропзводстЕа w
1 подразделении. Э та взаим озашшшост ь  является н е о т ем л е .мой черт ой 
социалистического расширенного воспроизводства. Оба подразделения здесь 
обусловливают друг друга. Схемы социалистического воспроизводства не 
могут не выражать эту неотъемлемую основную характерную -черту социа
лизма. Они не выражают и не могут (выражать классовый антагонизм и про
тиворечия между производством и потреблением, ибо их уже нет в со
циализме. А это говорит о том, что 1между I и II подразделениями социа
листического воспроизводства -необходимо устанавливается такое. соотно
шение, ко то рое в ыраж ае т wx. н епр отивор ечиво!е, неантагонистич еское 
единство.

Нельзя 'представлять себе дела таким образом, что раз при капитализме 
мы имеем гигантский рост производства и 'Слабое повышение или застой и 
ухудшение. народного потребления, то ори социализме должно быть наобо
рот, т. е. гигантский рост -потреблении- и слабое повышение производства. 
Такой вывод невозможно просто сделать по одному тому соображению, что 
постоянное увеличение потребления нельзя осуществлять на базе относи* 
тельно слабого развития производства. Такое соотношение между I и И 
подразделениями при социализме вообще неосуществимо, ибо никакой рост 
потребления невозможен без соответствующего более ускоренного темпа 
развития производства, -а следовательно без более ускоренного роста .про
изводства I подразделения. Решающим и) основным является и здесь произ^ 
водство средств производства. Его темпы обусловливают соответствующие 
темпы развитая и II «подразделения.

Социалистическое строительство должно обеспечивать все возрастаю
щее 'потребление и благосостояние рабочих масс. Последнее невозможно 
осуществлять на деле без еще более возрастающих темпов роста производ
ства средств производства и прежде всего тяжелой промышленности, изго
товляющей орудия производства. Бели к этому присовокупить потребно
сти нашего общества в скорейшей технической реконструкции всего на
родного хозяйства, то это диктует нам необходимую борьбу за максималь
ные темпы развития ережде всего* и главным: образом тяжелой промышлен
ности, отрасли, где заложен ключ к осуществлению этой реконструкции 
и ас необходимому темпу развития производства средств потреблении. Кто 
думает, что напряженность борьбы за тяжелую индустрию, за накопление 
к за техническую реконструкцию может быть несколько ослаблена во вто
рой пятилетке и можно двигаться «более плавным ходом» в условиях 
борьбы за полное уничтожение классов и их отчаянного сопротивления, тот 
объективно стоит против условий выполнения задач второй пятилетки, 
Тот ослабляет волю пролетариата в борьбе за материальную основу соци
ализма, за необходимое расширение производства средств производства, за 
социалистическое развитие производительных сил и рост производительности 
труда. * ■

Тезис о «плавном ходе» во втором пятилетии —  есть установка прйю- 
опиортунистичеокого уклона—-этой главной опасности на данном этапе и 
на всем этапе уничтожения классов.

•Вторая пятилетка —  это план создания технической основы социализ
ма и социалистического соотношения между тяжелой и легкой индустрией- 
В этом одно из основных заданий второй пятилетки. Без -напряженной борь
бы, без ряда трудностей в этой борьбе это задание невозможно будет осу^ 
ществдть в той мере, в которой это требуется историческими решениями 
XVII партконференции и задачей завершения построения социализма в 
СССР.

2'
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Осуществление необходимого1 соотиошенния1 между производством средств 
прошводс'кза и производством средств потребления» немыслимо без ши
рочайшего развитая и реконструкции самой тяжелой промышленности. За
дачи завершения технической реконструкции .всего «народного хозяйства 
включают в себя прежде всего техническую реконструкцию -самой тяжелой 
промышленности и в первую «очередь полную * техническую реконструкцию 
черной и цветной металлургии, каменноугольной, электротехнической и ма- 
шинострот 1тельн*ой промышленности. Это соотношение нельзя наладить 
вместе с тем без «коренной реконструкции транспорта», без вооружения 
совхозов и колхозов передовой машинной техникой и механизации с.-х. 
производства в целом. Только <на базе-осуществления этих задач возможно 
действительное социалистическое соотношение между I -и II 'подразделениями 
общественного производства. А решение их зависит исключительно от тем
пов количественного и качественного роста тяжелой промышленности.

Эта зависимость усугубляется еще тем обстоя гатьстеом, которое 5мы 
наблюдаем в процессе выполнения и перевыполнения первого пятилетнего 
плана, Если проанализировать итоги выполнения пятилетнего плана, то 
бросается © глаза1 значительное перевыполнение штилетних планов в че
тыре года такими о б р а б а т ы в а ю щ и м и  отраслями, как «машинострои
тельная и электротехническая промышленность (155,7% и 156,3%), трак- 
торостроение (149,4 %), т. е. именно теми отраслями, .для которых черная 
и цветная -металлургия составляют основную сызрьевую базу. С другой сто
роны, мы наблюдаем неполное выполнение пятилетних титанов такими до
б ы в а ю щ и м и  отраслями, как черная металлургия (чугун 90%), цементная 
промышленность (74,4%). Рядом с этим мы имеем неполное выполнение 
плана в четыре года -по выработке электроэнергии (77,4%), то автостро
ению (56,2°/о), по прокату (85%), по текстилю (65,1%), несмотря на то, 
что пла;н общей суммы производства средств производства выполнен на 
141,8%, а (Производства средств потребления —  на 106,4%. Ряд других до- 
бывающих отраслей перевыполняет свои штилетние планы, но с меньшими 
процентами пере&ынолиения, чем машиностроительная -промышленность. На
пример нефтяная на 124,4%, каменноугольная на 122,6 %, торфя1ная на 
124,4%. Мы вадим таким образом относительно значительную неравно
мерность выполнения и перевыполнения пятилетних планов различных от
раслей тяжелой промышленности. В то -время как машиностроительная 
промышленность выросла в значительно большем размере, чем пред
полагалось то -пятилетнему плану, —  по раду других отраслей, как 
например по черной металлургии, по выработке электроэнергии, мы 
имели отставание в вытюлиеши этих же планов. Это значит, что машино
строительная промышленность развеивалась на базе не только своей- собст
венной (металлургии, но 8 значительной мере и на импортном металле. Одно 
это обстоятельство накладывает на металлургию огромные обязанности' пе
ред страной: обеспечить необходимые темпы машиностроения целиком на 
базе ^воей собственной'металлургии. Далее, Несмотря на выполнение и пере
выполнение своих планов топливными отраслями промышленное™, мы ощу
щаем тем- не (менее недостаточность темпов их развития, что в значительной 
мере сказывается и на выработке электроэнергии. Что касайся (производи 
ства строительных материалов, то тут налицо явная нехватка из-за отста
вания темпов их производства. Наряду со всем этим мы имеем отстава
ние от общих темпов развития и тех отраслей производства, которые ба
зируются на с.-х. сырье (текстильная, кожевенная и т. д.).

Таким образом мы видим, что отставание производства от общих по
требностей реконструирующейся страны наблюдается по тем отраслям, ко
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торые -или являются добывающими отраслями, или базируются на них, и 
по тем, которые базируются на с.-х. сырье. Равным образом это отставание 
соязано со старым, -в значительной мере изношенным, техническим базисом 
отстающих отраслей. Разный технический базис, разное оборудование от
раслей приводят к разным темпам роста их «производства. А «три нали
чии теперешнего, 'недостаточного, к тому же устаревшего и изношенного 
оборудования промышленности и транспорта, -не говоря уже о  сельском хо
зяйстве. .. нельзя обеспечить 'большевистошх темпов социалистического 
строительства» (резолюция XVII партконференции). На этой же базе нель
зя добиться необходимого социалистического соотношения между произ
водством средств производства и производством средств потребления. Ос- 
даадьшл причинами отставания отраслей производства предметов личного 
потребления являлись мелкотоварное сельское хозяйство, *не способное на 
расширенное воспроизводство, и острейшая .классовая борьба в деревне за 
период первой пятилетки. Коллективизация и ликвидация! кулачества как 
класса будут в основном закончены в 1932/33 т. Это значит, что развитие 
промышленности во вторую пятилетку пойдет целиком на базе крупного 
социалистического сельского хозяйства. Это не снижает еще остроты клас
совой борьбы на пер-иод второй пятилетки, ибо полное уничтожение классов 
в стране —  основная политическая задача второй пятилетки— не может 
происходить без отчаянного сопротивления уничтожаемых капиталистиче
ских классов, а следовательно и без обострения классовой борьбы. Но это 
говорит о том, что в сельском хозяйстве мы уже обеспечили) расширенное 
воспроизводство, а это последнее является решающим моментом для разви
тия промышленности, производящей средства личного потребления на базе 
ускоренных темпов роста и реконструкции тяжелой промышленности.

Задача второй пятилетки в связи- со всем этим заключается в там, 
чтобы «а базе коренного обновления и реконструкции -всех основных фон
дов как самой промышленности', так и сельского хозяйства и транспорта 
ликвидировать ту относительную неравномерность развития отдельных- от
раслей, которую мы получили в результате выполнения и перевыполнения 
первой пятилетки в четыре года. Эту задачу нельзя решить без обеспече
ния ускоренных темпов развитая и рекшетрукции тяжелой промышлен
ности. Только на этой основе можно добиться необходимого действитать- 
ного социалистического соотношения между I и II подразделениями обще
ственного производства.

Одной из основных и решающих задач в этом) направлении является 
ликвидация отставания развития черной и цветной металлургии. Первые 
решающим шагом окончательного и бесповоротного решения этой задачи 
является безусловное выполнение плана четвертого, заключительного года 
первой пятилетки. XVII конференция подчеркивает, что «первой кдренной 
задачей промышленного плана (1932 >г.— К. £.)' является безусловно прео
доление отставании ч е р но й м е т а л л у р  г и и, ‘'"доведение (производства 
чугуна до 9 млн. т, стали —  до 9,5 млн. т, проката —  до 6,7 млн. т, выплав
ки качественных сталей —  до 676 тыс. т» (резолюция по докладу т. Орджо* 
•никизде). Вторая пятилетка должна дать не менее 22 млн. г. чугуна в, 
1937 (Г. Лжсвидация отставания черной металлургии в балансе .производства 
тяжелой промышленности —  это ооромнаде задача. Цветная металлургия 
должна во второй пятилетке обеспечить «выплавку меди, свинца, цинка, 
алюминия и редких элементов ib размерах, необходимых для полного удов
летворения потребности страны» (резолюция XVII партконференции). Эта 
программа черной и цветной металлургии является основой для осуществле
ния программы увеличения продукции машиностроения к.концу пятилетки не 
менее чем в три и три с половиной раза против 1932 г., т. е. примерно 
не менее 20— 25 млрд. руб. общей продукции (в ценах 1926/27 ir.) этой
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ведущей о-трас ли в завершении реконструкцию всего народного' хозяйства. 
Без решения задачи под'ема и расширения производства черной -и цветной 
{металлургии осуществление задач технической реконструкции 'всего народ
ного хозяйства .невозможно. 'Ибо «базой для развития машиностроитель
ной, электротехнической и автотранспортной промышленности, а также 
сельскохозяйственного машиностроения является черная и цветная метал
лургия. Более того, развитие черной и цветной металлургии предопреде
ляет и темпы капитального строительства и темпы развития всех основных 
отраслей народного хозяйства» (резолюция XVI тортс’езда).

Не менее важным и коренным условием осуществления задач второй 
пятилетки является необходимый рост производства т о п л и в н ы х  от
раслей промышленности. Добыча угля -не менее чем в 250 млн. т против 
90 млн в 1932 г., увеличение добычи неф™ в 2\'̂ — 3 раза, т. е. примерно 
до 70— 85 млнч т, использование огромных ресурсов каменноугольных за
лежей местных бассейнов иг местных видов топлива (торф, сланец) явля
ется тем необходимым условием, которое обеспечивает важнейший элемент 
технической реконструкции народного хозяйства «создание новейшей 
э н е р г е т и ч е с к о й  б а з  ы, основанной на широчайшей электрифика
ции промышленности и транспорта и постепенном внедрении электроэнер
гии ь сельское хозяйство» (резолюция XVII партконференции).

Машиностроение и электрификация —  вот те два основных кита тех
нической реконструкции народного хозяйства, -без которых по’следняя нео
существима. Здесь надо решительно подчеркнуть ведущую роль в техни
ческой реконструкции советского машиностроения. «Индустриализация 
должна пониматься прежде всего,—  говорит т. Сталин,—  как развитие тя̂- 
жглой промышленности и о с о б е н н о  аса к р а з в и тти е на ш е г о 
с о б с т в е н н о г о  м а ш и н о с т р о е н и я ,  э т о г о  о с н о в н о г о  

н е р в а  и н д у с т р и и  в о о б ще .  Без этого нечего и говорить об обес
печении экономической самостоятельности нашей страны» 10. Крупная -ма
шинная индустрия—-это материальная основа социализма. Но современная 
машинная индустрия развивается в век электричества. Поэтому «этим 
общим положением нельзя ограничиться. Его необходимо конкретизировать 
Соответствующая уровню новейшей техники и способная реорганизовать, 
земледелие крупная промышленность есть электрификация всей страны» 20. 
«Что значит современная крупная промышленность? Это значит электри
фикация всей России» Современная машинная индустрия не может раз
виваться без широчайшей электрификации. Равным.1 образом- машиностро
ительная (индустрия не может развиваться на современном этапе на основе 
старых технических факторов, без современного энергетического нерва 
крупной (Промышленности —  электричества. Век пара— век (Капитализма. 
Век электричества-— это уже век начала и процветания коммунизма. «Ком
мунизм—‘Это советская власть плюс электрификация всей страны» 
(Ленин).  Вот почему первый народно-хозяйственный план реконструкции1—■ 
план ГОЭЛРО,— это конкретное и. реальное осуществление ленинского ло
зунга электрификации на первом этапе переходного периода, являлся 
«единственной в наше время марксистской попыткой подведения под совет
скую надстройку хозяйственно отсталой Роооии действительно реальной и 
единственно возможной при нынешних условиях техничеоко-производствен- 
ной базы» (Сталин) .

Однако, думать на этом основании, что современное машиностроение 
имеет второстепенное значение для осуществления технической реконст
рукции —  это значит отказываться вообще от техники и оппортунистиче-

^  Ст а л и н ,  Доклад на собрании актива, леиинп адской организации, 1926 г.
& Л е нин ,  Соч., т. XXVI, изд. 3-е, стр. 434.
21 Т ам  же» стр. 462.
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оки (недооценивать значения основного и ведущего рычага технической ре
конструкции. Никакая электрификация 'невозможна без машин, без широ
кого развития; имашиностроения. Это основное и главное, что- не надо за
бывать, И (Именно поэтому рост машиностроительной промышленности 
есть показатель технико-экономического прогресса. Мало этого, рост 
.машиностроении является той 'необходимой базой, на основе которой 
возможна и осуществима действительная широчайшая! электрификация всей 
страны. iB этом смысле 'Машиностроение —  ведущая отрасль в технической 
реконструкции страны. Ее рост доказывает темпы обновления и увеличе
ния основных фондов оромьгшленносто и всего народного хозяйства. Доля 
машиностроения (ВО' ©сей продукции промышленности равняется у -нас в
1932 г. 20%, в то время как в CACUL1— в этой вьгсокоиндустриальной 
стране —  эта доля в 1927 г. равнялась всего 8%. Рост машиностроения —  
это рост прежде всего промышленного оборудования. А это —  основа нового 

.промышленного'строительства, доля которого у нас в 1931 г. равнялась 
60% но отношению ко всему новому строительству во всем народном 
хозяйстве против 10% в САСШ в годы так называемого их капиталисти
ческого процветания. Рост машиностроения обеспечивает подведение под 
социалистическое крупное сельское хозяйство новейшей машинной базы. 
О н ‘же обеспечивает обновление старого и изношенного основного «капи
тала» нашей промышленности. К концу 1931 г. основные фондьг промыш
ленности составляли 11 988 млн. руб. против 3 523 млн. руб. в 1913 г. 
Из этой суммы новое оборудование, установленное в годы реконструкции, 
составляет в 1931 г. 9 646 млн. руб., т. е. 75,6%. Это- достигнуто главным 
образом ростом нашего машиностроения. Таким образом ведущая роль 
машиностроения в технической реконструкции всего народного хозяйства 
во второй пятилетке не может подлежать никакому сомнению. На его базе 
развивается и должна развиваться электрификация страта.

Основные задачи советского машиностроения во второй пятилетке за
ключаются в том/ чтобы обеспечить с о ц и а л и с т и ч е с к о е  развитие 
производства машин. Что это значит? Это значит, во-первых, что оно 
должно обеспечить высокопроизводительное оборудование и трудосберега
ющие механизмы. Социалистическое развитие машин— это такое развитие 
их, которое обеспечивает максимальное освобождение м о ю  человеческо
го труда в процессе производства, полную механизацию тяжелых трудовьих 
процессов его. Не человек кале придаток машины, а машина как орудие че
ловека, полное подчинение машины воле последнего. iB этом1 заключается 
•и должно заключаться главное направление развития конструкции и про
изводства машин в условиях периода социализма в СССР. Во-вторых-, оно 
должно обеспечить типизацию и стандартизацию машин. Необходимо реши
тельно отказаться от конструирования разнообразных типов машин, •двой
ственного 1катитал5стичеоко)му машиностроению и порождаемого капитали
стической .конкуренцией. Наряду с этим, в-третьих, задача советского ма
шиностроения заключается в том, чтобы широко «провести специализацию 
и кооперирование производства на различных предприятиях. В ус
ловиях социалистического развития нет никаких препятствий к 
полному осуществлению этого необходимого условия ускорения темпов 
советского машиностроения. Все машиностроение у нас —  одно гигант
ское социалистическое предприятие, in тсроведение среди его отдельных 
частей необходимых производственных связей — залог его большевистских 
темпов развития. Тем совершеннее оно будет, чем скорее эта задача будет 
осуществлена. К нашему советокаму машиностроению как одному социа
листическому комплексу применимо  ̂ в этом! отношении то, что говорил 
Маркс о  комбинированной машине: «Комбинированная машина, представ
ляющая расчлененные, весьма разнородные рабочие машины или
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группу последних, тем совершеннее, чем непрерывнее весь выполняе
мый ею процесс, т. е. чем с -меньшими -перерывами сырой «материал 
переходит от первой до последней фазы процесса, следовательно 
чем в большей eviep «передвигается он от одной фазы производства 
к другой не рукой человека, а сайдам механизмом. «Поэтому если, 
в мануфактуре изолирование отдельных процессов -является принципом, 
вытекающим из самого разделения труда, то, напротив, ib развитой фабрике 
господствует- 'иной принцип: н ещр ер ы в н а я с в я з ь  о т д е л ь н ы х
п р о ц е с с о в » " 2. Современные 'Крупные фабрики —  это комплексы ком
бинированных ьмашпн. Разделение труда здесь осуществляется на базе этих 
машин. Распространение этого необходимого разделения труда ib процессе 
производства на базе (специализации каждой отдельной фабрики и завода 
на -массу машиностроительных предприятий и соответствующее их коопе
рирование это есть обеспечение б о л ь ш е г о  совершенства каждого в 
отдельности предприятия и всей их совокупности, 'увеличение темпов про
изводства и улучшение качества продукции. Поэтому специализация) и 'Ко
оперирование являются необходимыми условиями быстрейшего развития 
лкши ihocjpOI гтельнюй промышленности.

Наконец не надо забывать, что наше м&шиностроение должно удовлет
ворять тому качеству машин, «которого* требует*от «них всепроникающая 
электрификация. Наши машины должны работать в условиях из года в год, 
нарастающей электрификации производства во всей стране. Это налагает 
на советское .машиностроение еще одну (грандиозную задачу —  произво
дить такие новые .машины, которые были бы применимы и максимально 
использованы в условиях растущей полной электрификации промышлен
ности, транспорта и значительной электрификации с.-х. производства во> 
второй пятилетке.

Развитие электрификации страны на базе роста всей промышленности, 
и в особенности машиностроения, несмотря на неполное выполнение пер
вого пятилетнего плана в четыре -года (по выработке электроэнергии 
77,6%), идет у нас огромными темпами. 'План ГОЭЛРО' по строительству 
районных электростанций мы перевыполнили уже в 1931 >г. на 45%. Один 
план строительства электрических станций в 1932 г. мощностью 1 540 квт 
превосходит .весь план ГОЭЛРО (1 525 квт мощности районных станций). 
За один 1932 от. мы по размерам производства электроэнергии пройдем 
путь от 11 до= 17 млрд. квтч., который САСШ прошли в ш е с т ь  лет.. 
В 1925/26 г. мы! no размерам электробаланса занимали о д и н н а д ц а т о е  
место в мире, САСШ {пршзводили тоща в 26 раз больше: нас. iB 1932 г. 
они будут производить только в 6 раз больше нас. Социалистическая элек
трификация имеет несравнимые - преимущества перед капиталистической. 
По ряду качественных показателей электрификации мы уже опередили- 
капиталистические страны. Так например один установленный киловатт 
мощноста на электростанциях в САСШ в лучшие предкризисные годы 
давал около 3 тьгс. квтч в год, в Германии -^2 200, в Бельгии —  около
2 500, в Англии и Франции —  около 1 800 квтч в (год. В ССОР же один 
установленный киловатт электрической мощности уже дает около
3 900 квтч в год. По степени электрификации промышленности мьг уже 
обогнали английскую и (германскую промышленность и почти обгоняем и 
промышленность САСШ. Уровень электрификации нашей промышленности 
в 193*0“ г. равнялся 65%. В 1931 г. он поднялся еще выше. Если сравнить 
уровень электрификации ряда отраслей у нас и ib САСШ, то *,в 1929 г. у 
нас машиностроение было электрифицировано на 87,2%, в САСШ— на. 
95,7% (1927 г.), цветная металлургия в те глсе «годы у нас— на 85,6%, в:

22 М а р к с ,  Капитал, т. I, с. 288.
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САСШ — на 89,6 % ; черная- металлургия соответственно — 52,8 %' и 
58,1%, нтождаешая промышленность—-87,9% и 83,3%, химическая— 
73,1'% и 74,8% и т. д.

-Конечно 'мы еще и сейчас значительно отстаем от САСШ © общей 
выработке электроэнергии и в особености в отношении ее выработки -на 
душу населения. Это значит, что мы еще не детали и не порешали- САСШ' 
в технипчо-экономическом отношении по линии электрификации-.

Электрификация —  современная форма развития крупной машинной 
индустрии. Из этого необходимо исходить каждый раз, когда мы говорим
о значении электрификации.

Коммунизм не мььслим без 1ПОЛ1НОЙ 'электрификации всей страны ('Про
мышленности, транспорта, сельского хозяйства, коммунального хозяйства,, 
быта). Период социализма должен обеспечить эту полную электрификацию. 
Вторая пятилетка в этом отношении —  решающий этап в осуществлении 
полной электрификации страны, ибо она ставит* себе задачей довести мощ
ность станции до 20 мшн. квт и выработать в 1937 г. не мен-ее 100 млрд.. 
квтч электроэнергии.. На этой базе должна быть полностью электрифи
цирована социалистическая промышленность, © решающем отношении ж.-д. 
транспорт и в значительной море «сельское хозяйство (примерно на 20— 
25%). Новый социалистический этап развития техники и крупной машин
ной промышленности есть этап их развития на базе полтной электрифика
ции. «Современная передовая техника настоятельно требует электрифика
ции всей страны и ряда соседних стран по одному плану» 23. 'Вот это долж
но быть основным, руководящим началом нашей революционной работы 
по построению материальной базы социалистического общества как первой 
фазы коммунизма.

Создание единой электроэнергетической системы во всем народном 
хозяйстве на базе использования огромных ресурсов водной энергии и топ
ливных ресурсов должно пронизать все единое социалистическое хозяйство 
СССР. В этом направлении стоят перед нами ошромные задачи и прежде 
всего создание единой высоковольтной сети, строительство теплоэлектро
централей, удельный вес которых к концу пятилетки должен составить 
45 % и которые в максимальной степени экономят ’топливо, широкое раз
витие и применение газификации топлива, конструкция, производство и 
внедрение в промышленность электронроизводстаенной машины, внедрение 
в промышленность электросварки и т. д.

Обеспечение программы развития крупной машинной индустрии во- 
второй пятишетке на основе директив XVII партконференции и на основе 
ведущей роли машиностроения в технической реконструкции и важнейшего 
рычага ее —  электрификации — есть создание материальной базы социализ
ма, а следовательно создание того социалистического соотношения между 
производством средств производства и производством1 средств потребления,
о котором мы говорили выше:

23 Ленин ,  Соч.,т. XXVII, 1’зд. 3-е, стр. 106.
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Построение фундамента соцталмсти'ческой экономики как итог пер
вых трех лет первой пятилетки, предстоящее завершение в- основном 
сплошной коллектишзации в первом году второй пятилетки и -наконец са
мое построение социализма к концу второй пятилетки отнюдь не означают 
свертывания -советской торговли.

Мало того. В перспективе второй пятилетки речь вдет ее только о 
с о х р а н е н и и  советской торговли-, денежной системы, контроля рублем, 
но о дальнейшем р а з в е р т  ыв а н и и советской торговли, «о дальнейшем 
у крепле-нми рубля, хозрасчета. Такова диалектика денег и товара в 
условиях СССР. Путь к прямому распределению лежит через р а з в е р т ы 
в а н и е  советской торговли, через укрепление советского рубля.

XVII партконференция в резолюции о второй пятилетке подчеркнула, 
что «... развертывание товарооборота... и проведение принципа хозрасчета... 
является важнейшим стимулом для выявления имеющихся в нашем хозяй
стве огромных и далеко еще неиспользованных внутренних р е з е р в о в ,  
способствующих ускорению роста социалистического накопления, и тем 
самым укрепляет -материальную базу всего социалистического строитель
ства. Вместе с тем только на основе развертывания товарооборота возмож
но обеспечить дальнейшее быстрое улучшение снабжения рабочих и тру
дящихся деревни промышленными товарами и продуктами сельского 
хозяйства».

В этом развёртывании советской торговли отразятся предстоящие ог- 
шгантакие сдвиги в классовых отношениях, отразится -предстоящий в про* 
цессе перехода от (построения фундамента социалистической экономики к 
полному социализму гигантский рост социалистических производительных 
сил. Советская торговля конца -второй пятилетки будет представлять собой 
•форму обмена и распределения уже однотипного социалистического обще
ства в условиях ликвидации классов (но сохранения .классовой борьбы), в 
условиях, когда будут созданы предпосылки к уничтожению противопо
ложности между городом и деревней, в условиях значительных дальнейших 
успехов по линии коллективизации быта (общественное питание м т. д.), 
в условиях гигантски возросших товарных ресурсов (увеличение в три раза 
душевого потребления трудящихся), в условиях завершения технической 
реконструкции: страны и следовательно в условиях создания мощной мате
риально-технической базы ‘ обращения, наконец в условиях дальнейшего 
значительного повышения качества планирования, в условиях значительных 
достижений по линии овладения техникой торговли, школой советской 
культурной торговли. Все это будет означать, что в «недрах» советской 
торговли к тому времени будут уже заметно расти предпосылки для пере
хода в будущем к системе прямого социалистического распределения.

Уже в настоящее время советская торговля является' прежде всего и 
по преимуществу формой хозяйственной связи, /которая обслуживает >соци-

1 Авторами частично использован материал бригады ЭИКП н секции 
■советской- торговли Комакадемии по подготовке докладной записки к X Y II парт
конференции.
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длистичеакие предприятия «и их работников, обслуживает работников 'Госу
дарств ен'ыых и кооперативных организаций. Но еще требуется ряд 
предпосылок, 'которые могут быть -созданы лишь в течение ряда лет, 
предпосылок не только по линии с оциа листич ешого обобществления и 
ликвидации классов, «по лишни мощного роста производите льных сил, но 
■на 1и*х основе также и иго линии организации и техники распределения, 
учета, (контроля, для- того чтобы момоно было отказаться от .использования 
товарно-денежной формы. В течение второй пятилетки мы далеко продвинем
ся 'по линии создания этих «предпосылок, но еще не создадим их в достато- 
ной для этого степени. И поэтому борьба с антибольшевистской «левой» 
фразой о замене советской торговли прямым 'Продуктообменом- и об от- 
тираним денег тогда, когда еще не созданы для этого необходимые пред- 
посылки, является 'весьма актуальной задачей и -на будущее время. Поэтому- 
то XVII партконференция © резолюции о второй пятилетке подчеркивает 
«антибольшевистский характер «левой» фразы о переходе «к «'продукто
обмену» -и об «отмирании денег» уже на данной стадии строительства со 
циализма».

Вместе с тем еще имеют и будут иметь место ib течение 'второй пяти
летки гвравооппортунистически е попытки (извращения советской торговли- —  
торг овли, осу ществ л я е м о й планов ым путем с оциа л истич ескими гор едприя- 
тиями, попытки превращения советской торговли в стихийную «чистую» 
торговлю, попытки превращения хозрасчета —  этого метода социалисти
ческого управления при использовании денежной формы —  в торгашество, в 
методы выколачивания спекулятивного барыша.

Поэтому XVII партконференция подчеркнула «полную несовместимость 
с политикой партии и интересами рабочего (класса буржуазно-нэпманских 
извращений принципа хозрасчета, выражающихся в> разбазаривании обще
народных государственных ресурсов и следовательно в срыве установленных 
хозяйственных планов».

Вступление СССР в период социализма, построение фундамента соци
алистической экономики сопровождалось огромными успехами и по линии 
товарооборота, по линии советской торговли.

Мы имеем огромный рост фондов широкого потребления, огромный 
рост продукции лепкой индустрии, пищевой индустрии, товарной продук
ции колхозов и совхозов, огромный рост государственнонко оперативного 
товарооборота. Если в начало нэпа (1922/23 г.) розничный государственно- 
кооперативный оборот был менее 900 млн. руб., то к концу восстанови
тельного периода (1925/26 г.) он превышал уже 8 .млрд. руб. (рост более чем 
в девять раз). В «год великого перелома» (1928/29) он был равен при
мерно 15 млрд. руб.', в 1930 г.— 18 млрд., в 1931 г.—27 млрд., а в 1932 г. 
по плану около 35 млрд. руб. (без учета февральского повышения цен). В 
-1932 г. легкая индустрия по плану должна, вырасти на 29%, а 'пищевая —  на 

36 %. Величайшие достижения по линии социалистической индустриализа
ции, по линии социалистической .реконструкции сельского хозяйства при
ведут к дальнейшему систематическому росту ресурсов товаров широкого 
потребления, причем этот рост должен привести к концу второй пятилетки 
к у т р о е н и ю  душевых норм потребления трудящихся.

Рост товарных фондов, имевший место до сих пор, не привел к изжи
тию того значительного товарного дефицита, который имеет место. Это 
обгоняется гигантским ростом покупательной способности широчайших 
масс трудящихся, гигантским ростом их материальных и .культурных по
требностей.

Достаточно например указать, что с 1929 по 1931 г. фонд заработной 
оплаты в CGOP вырос на 100% — с 10,5 млрд. до 21 млрд. руб. при росте 
числа рабочих и служащих за деа года на 6 200 тыс. человек.
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Нес омненн о крз'нным до ста женне М' <п о шн и и советской тор>гов ли1 
является мощное развертывайте общественного питания.

Если в 1928/29 -г. обороты общественного питания «по пот
ребкооперации равнялись 220 .млн. руб., то 'в 1930 ir. они равнялись
1 010 млн. руб., а за ‘первую половину 1931 г.— 750 .млн. руб. Обороты по
требкооперации .выросли -по рознице с 386 млн. руб. за 1922/23 г. до- 
20 512 млн. руб. в 1931 г.

'Выше приводились данные о том, как гигантски 'зьирос государственно- 
кооперативный оборот, вытесняя идущую «iko дну» и уже фактически опус
тившуюся на дно частнопосредническую торговлю. В начале нэпа частный, 
посредник имел свыше 75% розничного оборота (1922/23 т.). Еще -в сере
дине восстановительного периода, в 1924 т., он располагал более, челн по
ловиной оборота. К началу реконструктивною периода он имел лишь 
7з оборота (35,5% >в 1926/27 г.), ё «год великого перелома» (1928/29) 
всего лишь 15%, в 1930 г.—  около 5% и наконец в 1931 ,г.—  около 2%..

Розничный оборот частника с 5 346 млн. руб. в конце восстановитель
ного периода (1925/26 г.) снизился до 1 100 .млн. руб. <в 1930 г. Рост госу
дарственно-кооперативного оборота не только компенсировал это сниже
ние оборотов частника, но привел к гигантскому увеличению всего роз
ничного оборота. Далее мы имеем* сейчас несомненные д о с т и ж е н и я  
по линии развертывания материа л ь н о - технт еск о й базы советской торгов
ли, по линии развертывания ее розничной сети.

В течение Т931 г. розничная государственно-кооперативная сеть вы
росла более чем на 30 тыс. единиц, потребкооперация увеличила сеть на 
17 тьге., промкооперация —  на 31/* тыс., торги —  более чем на 3 тыс., и т. д.

Величайшим д о с т и ж е н и е  м в области советской торговли шля
ется тот факт, что пролетарской диктатуре удалось в условиях значитель
ного товарного дефицита обеспечить планомерным путем, опираясь на ап
парат государственной и кооперативной торговли, преимущественное снаб
жение ударных участков социалистического строительства, выдержать 
классовонпроизвод ственный принцип снабжения, обеенечить товар ными 
ресурсами большевистские темпы социалистической индустриализации. 
Пролетарской диктатуре удалось сокрушить попытки внести классовую 
уравниловку з снабжение, попытки классовых врагов и их агентуры сорвать 
классово-орсизБОдственную систему снабжения.

Обеспечивая и со стороны советской торговли большешетокие темпы 
социалистической индустриализации, партия тем самым обеспечила и даль
нейший быстрый систематический рост материального уровня трудящихся.

Таковы основные достижения но линии советской торговли. Наряду с 
этими достижениями в советской торговле имеют место крупнейшие недо
четы, означающие, что еще далеко не ликвидировано то о т с т а в а н и е  
советской торговли от большевистских темпов социалистического строи
тельства, то отставание, которое многократно1 подчеркивала партия в 
своих решениях.

Советская торговля развернулась явно недостаточно. Аппарат далеко 
недостаточно овладел школой советской торговли. Самотек, пассивностьг 
слабая инициатива, бюрократизм— нередкие явления в советской торговле. 
«Нэпманский дух» еще далеко не изжит. Вместе^ с тем крупнейшим недо
статком является до «сих пор неизжитая практика »м е х а н и ч е с к о  г о 
р а с п р е д е л е н и я .

Октябрьский пленум ЦК подчеркнул, что «главной причиной, препят
ствующей развертыванию советской торговли, является непонимание и не
умение значительной (прослойки работников кооперативно торгового аппа
рата перейти с рельсов механического распределения товаров на рельсы 
развертывания советской торговли»-



Вопросы развертывания советской торговли 29

Безусловно недостаточной является материально-техническая база 
советской торговли, ее оптовая и розничная сеть. Крайне слабо вдет втя
гивание в товарооборот новых субъектов советской торговли (совхозной, 
колхозной торговли, . торговли пр ом об’единений, 'промкооперации!). Крайне 
слабо -проходит с о р е в и о в а н и е между торговыми: системами, мобили
зация местных товарных ресурсов. Крайне слабо1 идет борьба за 'качество 
продукции, за ассортимент. .Еще значительны «замораживание» оборота 
и перебои в работе торговой сети. Шесть условии т. Сталина находят 
весьма слабое 'применение в работе торгующих .организаций. Хозрасчет 
•носит зачастую формальный характер. Техника планирования товарообо
рота страдает крупнейшими дефектами (запаздывание -в сроках, громозд
кость, автоматизм, обезличка и т.* д.).

Между тем к а ч е с т в о  р а б о т ы  (по линии советской торговли 
имеет огромное народнохозяйственное значение. От нет зависят т е .м п ы 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  н а к о п л е н и я  во всем н а р о д н о м  хо- 
з я й с т в е, 'поскольку от скорости товарооборота • зависит размер тех 
фондов, гкоторые отвлечены от непосредственного производства и .нахо
дятся в обращении.

Через советскую торговлю проходат подавляющая часть денежной 
наличности! трудящихся; от четкости работы советской торговли в огром
ной степени зависит выполнение -кредитных кассовых планов, выполнение 
-бюджета. От качества, работы советской торговли зависит дело мобили
зации тех огромных товарных резервов, которыми располагает страна. 
От него зависит дело «быстрого улучшении снабжения рабочих и трудя- 
.щихся деревни промтоварами и продуктами сельского хозяйства». От ка
чества работы по снабжению во многом зависит успешность борьбы с 
обезличкой и уравниловкой в производстве, борьбы с текучестью рабочей 
'Силы, борьбы за ударность в производстве, борьбы за в̂ыполнение. произ
водственных программ, за обеспечение ударных участков индустриализации. 
От качества работы ито снабжению во многом зави.сит успешный ход -кон
трактации и заготовок и т. д. От качества работы советской- торговли, от 
••активности ее в борьбе за выполнение (промышленностью взятых обяза
тельств зависит во «многом и «качество продукции нашей промышленности', 
•качество1 ее ассортимента.

Перед советской торговлей стоит величайшая задача доводить расту
щие товарные фонды до потребителя своевременно), без потерь, без оче
редей, с учетом запрооов потребителя, -предоставляя ему необходимый 
ассортимент.

Нынешние формы советской торговли, включающие еще нормирован
ный отпуск товаров и особое централизованное распределение, будут в 
.дальнейшем изменены. Нынешнее централизованное распределение будет 
заменено развернутой советской торговлей. Нормирование отпуска товаров 
и нынешняя система централизованного завоза сыграли огромную положи
тельную роль в смысле обеспечения производственно-<клаесового принципа 
‘Снабжения. Но увековечить эти формьи тертая никогда не собиралась. Отож
дествление завершенного социалистического распределения с нормирован
ным ограниченным отпуском товаров ничего общего с партийной установкой 
не имеет. Такими упражнениями занимался не кто иной, как вредитель 
Ю.ровский. Нормировка, бронировка —  нынешние формы централизованного 
распределения —  возникли в силу наличия товарного- дефицита и необходи
мости дать в этих условиях отпор спекулятивной стихат В таких условиях 
требуются особые формы классово-производственного снабжения, включаю
щие нормирование. Но отсюда далеко до абсолютной идеализации нормиро
ванною отпуска и нынешнего 'централизованного снабжения. Они несом
ненно влекут за собой ряд дефектов, в частности затрудняют полное раз
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вертывание .советской торговли, замедляют оборот и- т. д.
К системе прямого распределении мы -придем не «сразу .после «нынеш

не гх форм советской торговли! с наличием нормированного отпуска товаров 
и централизованного распределения, а через -систему развернутой совет
ской торговли, с отменой нормированного, огранм-чечиного отпуска товаров 
в одни руки, с доведением до минимума или полной отмены закрытых 
форм снабжения по линии рыночного фонда. Не для того, чтобы «подгото
вить отмену нормированного отпуска* товаров и заменить систему центра
лизованного распределения развернуто]) советской торговлей» (резолюция 
XVII партконференции), мало одного лишь роста товарных фондов, требу
ется еще «всемерное расширение сети магазинов, ласок и всей торговой 
сети с проведением необходимой технической ее реконструкции» (резолю
ция XVII партконференции).

Развернутая советская торговля, в условиях .которой покупателю 
обеспечена возможность тщательного выбора ассортимента, обеспечена 
реальная возможность закутки товара в те сроки, какие ему наиболее 
удобны, прчгчем- эта закупка -может птти весьма мелкими порциями без 
лихорадочного стремления сразу закупить всю «'полагающуюся норму»,, 
словом, развернутая советская культурная торговля требует гораздо более 
емкий сети для одной и той же массы товаров, чем сеть, занимающаяся 
распределением по ордерам и нормам.

Нормированное и централизованное распределение, которое еще до 
сих пор сохраняется, постепенно себя изждаает, приходит к концу. Растут 
и крепнут предпосылки к переходу ко все более развернутой советской 
торговле. Рост товарных фондов в руках тосударственно^кооператавного 
аппарата, .продвижение вперед по пути овладения школой советской тор
говли, успехи по линии развертывания торговой сети и укрепления мате
риально-технической базы,—  все это подготовляет переход к развернутой 
советской торговле.

Условия 1932 г. еще не позволяют осуществить полностью этот пе
реход. Еще требуются о с о б ы е  формы кассово-производственного снаб
жения, формы, включающие нормированное и централизованное снабже
ние, ш  уже в 1932 г. можно и нужно сделать ряд шагов по линии огра
ничения роли нормирования и централизации снабжения, что должно по
ложительно оказаться на ускорении и развертывании товарооборота. Уже
з 1932 г. сделан значительный шаг по линии сокращения об’ема нормирован
ного -снабжения и централизованного распределения. Сняты с централизо
ванного распределения кондитерские изделия, консервы, овощи, мыло туа
летное, папиросы, швейные изделии и обувь по сортам некассового потреб
ления. Нормированный отпуск сохраняется только по муке, хлебу, крупе, 
мясу, сельдям, маслу и сахару. Таким образом создаются предпосылки к 
дальнейшему развертыванию советской торговли, создается база для даль
нейшей успешной борьбы с механическим распределением. Усиливается 
роль оперативного планирования товарооборота внутри торгующих систем. 
Все это должно проходить в условиях решительного разоертывания сорев
нования между различными суб’ектами советской торговли. Необходимо на
нести сокрушительный удар всяким попыткам задержать развертывание 
торговой сети, всяким попыткам ограничить внедрение хозрасчета в оовет- 

cicy ю торговлю.
Мер о приятия, натграв ленн ы е ттр отав «лева цк о й » практик и, отнюдь 

не должны означать, что допустимо ослабление борьбы с правооппор- 
тудастичеокими тенденциями в практике советской торговли. Борьба с 
чрезмерной «для нынешних условий централизацией не должна превратиться 
в отказ от планирования товарооборота, от классово-производственной си

стемы снабжения.
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Борьба с чрезмерным увлечение-м транзитом не должна переходить в 
его голое отрицание. Соревнование ;не должно- вылиться е буржуазную «кон
куренцию, а хозрасчет не должен превратиться в торгашество.

Остановимся подробнее на дефектах в планировании товарооборота 
и организации товародвижения, дефектах, -подлежащих устранению в про
цессе перестройки нынешней советской торговли в развернутую совет
скую торговлю.

Практика планирования и организации товаропродвижения включает 
до сих пор ряд существенных дефектов, которые приводят к следующим 
двум отрицательным моментам.

(Во-первых, да лене о не используются 'все возможности1 по мобилизации 
существующих фондов товаров широкого потребления в стране. Во-вторых, 
использование фондов широкого потребления, которыми фактически: рас
полагает торгующая организация, происходит сплоить и рядом далеко- не
удовлетворительно.

Это неудовлетворительное ‘использование фондов широкого потребле
ния сказывается в ряде моментов. Прежде ©сего необходимо подчеркнуть, 
что до сих пор продолжается «замораживание» товарооборота как по 
линии промышленное™, так и по линии оптового и розничного торгового 
эвена. Направление товаров в районы сплошь и рядом еще происходит в 
таком ассортименте, который не совпадает с фактическим спросом на ме
стах. Отсюда излишнее скопление товаров .в одних районах и в одних тор
гующих организациях при искусственном дефиците в других.

Далее следует отметить значительное распространение встречных пере
возок, чрезмерное удлинение и искривление путей товаропродвижения.

Выполнение планов снабжения сплошь и рядом проводит не
удовлетворительно. Мы имеем огромное количество фактов перевыполнения 
планов в отдельных случаях и резкого недовыполнения в других. Немалую 
роль играют случайность и произвольность в фактическом распределении 
товарных фондов. Для иллюстрации того, насколько фактический завоз 
товаров отклоняется от планов, приведем следующие данные по выполне
нию плана отпрузок промтоваров на IV квартал 1931 г. По хлопчатобу
мажным тканям БССР получила по городу 161% плана, а по селу 53,6%, 
УССР —  48,6 и 43,9, Западная Сибирь —  36,5 и* 38, Западная область —
98,8 ш 76,1, Средняя Волга —  81 и 4:1*5, Нижняя 'Волга— 44,8 и 72,8» 
ЦЧО— 217,4 (!) и 65,8, Северный Кавказ— 59 и 62,5. По швейным изделиям 
та же «пестрая» картона: Западная область, получает по городу 186,8%, а по 
селу 69,2, Средняя Волга— 124, 6 и 55,9, Нижняя Волга— 73,7 и 55,8. ЦЧО—  
211 и 53,9, УССР — 118,1 in 76,4 и т. д. Та же картина по обуви и по 
другим товарам. По обуш Западная область получает по городу— 136% 
и по селу 74,5%, Средняя Волга— 99,8 и 17,8 (!), БССР-— 139,8 и 32,7 
и т. д.

Единственная «закономерность», которую <в этой пестроте можно вы
вести, заключается в том, что по селу, как правило, процент выполнения 
плана значительно меньший, чем по городу (в среднем по СССР выполне
ние плана по городу равно 87,4, по селу— 64,9).

Снабжение потребителя наличными товарными фондами происходит
з условиях неудовлетворительного 'качества торговли, довольно значитель
ного еще распространения очередей, значительных перебоев в снабжении. 
Еще до сих пор не изжита практика принудительного ассортимента. Сле
дует подчеркнуть далее чрезвычайно высокие издержки обращения.

Дефекты в планировании и в организации товаропродвижения питают
ся чрезмерным увлечением на практике централизацией снабжения, и край
не слабой активностью областных и местных организаций по линии раз
вертывания советской торговли и мобилизации товарных ресурсов. Несомнен
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но, огромную роль сюпрает слабость • материалмод-техшгчес-кой базы торго
вых организаций, недостаточность торговой -сети.

Чрезмерное увлечение централизацией планирования на -практике ино 
гда приводит к фактической подмене советской торговли бюрократическим, 
механическим распределением товаров. Сплошь и рядом мы имеем положе
ние, когда областные и местные органы фактически не принимают участия 
ни в составлении планов снабжения товарами своей области и района, «и б 
доведении до промышленности, до центральных органов местного -опроса, 
нн в мобилизации товарных ресурсов. Эта чрезмерная централизация пла
нирования сплошь и рядом 'приводит !К то-дну, что 'подавляющая масса де
фицитных товаров оперативно распределяется в центре для всей массы 
потребителей. В центре происходит гигантская работа то оперативному 
распределению -колоссальных товарных масс, по разбивке их на .мелкие и 
.(мельчайшие партии, отправляемые в различные концы Союза в адрес мно
гих и многих покупателей. Разумеется, действительный учет внутрирайон
ного спроса и местных ресурсов в таких усло-шях крайне затрудняется, 
затрудняется сплошь и рядом возможность действительного -обеспечения 
снабжения ударных участков за счет быстрого оперативного перераспре
деления ресурсов в пределах области. Затрудняется возможность быстрой 
ликвидации на месте возникающих прорывов, возможность гибкого ма
неврирования «имеющимися ресурсами. Областные и местные организации 
иногда фактически отымают с себя ответственность за снабжение населе
ния и весьма слабо -проявляют инициативу по мобилизации ресурсов.

Вместе с тем планирование товарооборота на практике чрезмерно 
усложняется, становится малоподвижным, громоздким. На практике мы 
имеем иногда бюрократизацию планитрования товарооборота. Эта громозд
кость и сложность -планирования приводят -к значительному запаздыванию 
в сроках планирования. Так например сплошь и рядом планы завоза запаз
дывают на два и больше месяца. Само составление квартального плана «про
должается около двух месяцев.

Кроме того, что сам процесс составления и прохождеш1я платов затя
гивается до двух месяцев, мы имеем еще частые .изменения, (вносящие 
весьма существенную перестройку в планы. Так например по кожевенному 
обединению фонды в IV (квартале менялись семь раз, причем последний раз 
■коренное изменение было сделано 15 декабря 1931 г. Фактически областные 
и местные о^рганизацим часто получают товар при отсутствии плана снаб
жения, который часто поступает на места-лишь к концу соответствую
щею планируемого периода. Крайняя громоздкость и усложненность пла
нирования, его запаздывание на весьма значительные сроки- естественно 
содействует тому, что зачастую одни планы весьма слабо1 увязываются с 
другими. Так например мы (имеем неудовлетворительную увязку щанов 
.снабжения с нроизеодстеенньвми программами, с планами перевозок. По ш- 
;ВИ1И перевозок товаров мы имеем сплошь и рядом бессистемность, произ
вольность и случайность в отгрузке товаров»

Чрезмерное увлечение централизацией в практике снабжения тесней
шим образом сочетается с имеющимися до сих пор дефектами по линии 
-организации путей товаропродвиженмя, по линии торгово-складской .сети. 
Выше шла речь о 'крайней раздробленности отправки товаров из центра (во 
есе концы Союза. Эта крайняя раздробленность связана с чрезмерным 
увлечением системой транзита. Благодаря . этому чрезмерному увлечению 
транзитом мьг~' имеем на практике немало элементов бюрократизации 
товарооборота. Промышленность тюлучает колоссальную налруэку мелкими 
партионными отправками. Эта крайняя раздробленность товарных отпра
вок неизбежно приводит к фактическому ослаблению действительного ола- 
,чи1рошнш, к значительному распространению произвольности (и случай-
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поспи ,в отгрузках. Это связано с тем, что распорядителем товарных фон
дов зачастую оказывается фактически экспедитор, кладовщик фабрики, 
получающий огром-ную массу разнарядок в течение одного дня. Ввиду 

такой загрузки огромным количеством разнарядок его деятельность легко 
ускользает от подлинного контроля.

Чрезмерному увлечению транзитом корреспондирует фактическое 
отсутствие у нас до сих лор налаженной оптовой торговли. Эти оптовые 
звенья должны были бы осуществлять правильное и «гибкое оперативное 
маневрирование фондами в «пределах областей и районов, должны были бы 
.изучать на месте опрос, доводить этот спрос до промышленности и '-доби
ваться от отпускающих товар организаций фактического осуществления в 
.соответствующие сроки и 'в соответствующем ассортименте отгрузки то
вара. Эти оптовые звенья должны осуществлять контроль потребителя, дол
жны нести ответственность перед низовыми организациями за .получение 
товарных фондов. Они должны осуществлять формирование необходимого 
.ассортимента, исходя из учета районного и сезонного спроса, осуществлять 
■комплектование ассортимента из разных товарных потоков, идущих от 
разных специализированных предприятий. ,Оптовые звенья должны доби
ваться путем максимальной активизации своей деятельности мобилизации 
товарных ресурсов для снабжения низовых организаций из разных источ
ников; чрезмерное увлечение практикой транзита и крайне неудовлетвори
тельное состояние оптовых звеньев является одной из существенных 
причин слабой активности областных и местных организаций по линии 
мобилизации товарных ресурсов, одной из существенных причин заморажи
вания товарооборота, искривления путей товародвижения, ухудшения ассор
тимента и т. д. Благодаря увлечению транзитам усиливаются перебои в снаб
жении низовых организаций. Поскольку промышленность связана с огром
ной распыленной массой низовых торговых организаций непосредственно, 
поскольку низовые организации прикреплены к. соответствующей фабрике, 
то -или иное замедление в производстве данной фабрики приводит зачастую 
к фактическому срыву в снабжении отдельной низовой организации. Это не 
имело бы М'еста при большем удельном весе оптовой торговли в 'Снабжении 
низового звена. Оптовое звено покрывало бы недостачу товаров за счет 
•более равномерного распределения товарной массы.

Далее, поскольку низовые организации непосредственно прикреплены 
'К отдельным фабрикам, специализация последних зачастую приводит к пе- 
'ребоям в комплектовании ассортиментом низовой организации, приводит 
к некомплектности ассортимента, поскольку ассортимент не может быть 
укомплектован из-за отсутствия тех или иных его сЬставных частей, не 
поступивших благодаря перебоям в снабжении со стороны той или иной 
специализированной фабрики. Увлечение транзитом мелкими партионными 
отгрузками при выпадении оптового эвена таким образом ведет -к ухудше
нию ассортимента, а тем самым, к замораживанию товарооборота. Но это 
замораживание товарооборота также еще вытекает при нынешнем pat- 
лространении транзита из необходимости бесчисленных перегрузок' товара 
<в пути, из удлинения и искривления товаропродвижения.

Таким образом борьба с излишними званьями товародвижения, являю
щаяся (весьма актуальной и сейчас, поскольку сплошь и рядом мьг имеем 
прохождение товара через лишние звенья (например через промышленный 
и кооперативный крупный опт) —  это борьба с излишними звеньями часто 
на практике приводит не к ускорению, а к замедлению товарооборота.

Наличная оптовая сеть, раздробленная между различными- организаци- 
'.ями, обладающими ‘карликовыми предприятиями, крайне слабо развитой 
^материально-технической базой, также несомненно ведет к росту товар
ных остатков, к раапылению ресурсов, к ослаблению маневроспособности.

3 «Проблемы экономики» № I
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В связи с этим исключительное значение приобретает реорганизация опто
вой торговли, создающая мощную предпосылку не искоренению сохранив- 
шикоя ещо тенденций к механическому распределению и (вытекавшей отсю
да негалаженности оптового звена. Практика 'Чрезмерной централизации 
снабжения, чрезмерного увлечения транзитом и крайне оабое  развитие 
оптового звена торговли несомненно ослабляет оперативную самостоятель- 
ность областных и местных организаций по линии развертывания, 
товар оборота. Разумеется, было бы совершенно неправильно сводить 
слабую работу областных и местных органов по линии -советской торгов
ли к «об’ектшвньви» для них причинам, хотя роль последних несомненна 
значительна. В условиях неблагоприятных об’ектизных причин 'местные и 
областные органы могли бы сделать гораздо больше по линии разверты
вания советской торговли, чем это фактически имеет место. Необходимо 
видеть и об’ективные для областных и местных органов причины и суб'- 
ективные причины, связанные с их шешвньш, «самотечным» отношением 
к советской торговле. .Фактически та -местах мы имеем крайне слабое 
развитие стимулов к самозаготовкам, к использованию местных ресурсов.
. к использованию фондов местной промышленности, кустарной промышлен
ности, к -мобилизации фондов совхозов и колхозов, к развертыванию (кол
хозной и совхозной торговли, к развертыванию советских базаров. Обла
стные и .местные организации весьма и весьма слаба проявляют активность 
по линии заказов промышленности, борьбы за производство такого ассор
тимента, который требуется населению, борьбы против выпадения из про
изводственных програ-мм промышленности ряда весьма нужных ;в обиход* 
населения предметов.

Несомненно, что у областных и местных организаций значительно 
развилась своеобразная «иждивенческая» психология, выражающаяся в том, 
что максимум энергии направляется на получение централизованных товарных 
фондов и на механический «спуск» их на места. Областные и -местные ор
ганизации отграничивают свое внимание кругом товаров централизованного 
снабжения, ограничивают' свое внимание исключительно центральными пла- 
нами завоза со всеми их бесчисленными изменениями и исправлениями. Они 
направляют зачастую все свои усилия на получение через «толкачей» това
ров из централизованных фондов. Из поля зрения торгующих организаций 
выгадает целый ряд весьма существенных источников товаров широкого 
потребления,’ играющих большую роль в обиходе трудящихся. Отсутствует 
подлинная забота со стороны торгующих организаций о том, чтобы про
мышленность уделила достаточное внимание производству этих товаров. У 
областных и местных организаций мы имеем низкую оперативную самосто
ятельность, незначительную инициативу, слабую активность по линии раз
вертывания товарооборота. Все эти дефекты приводят сплошь и рядом ic 
фактическому невыполнению директив партии цо линии развертывания со
ветской торговли, по линии внедрения хозрасчета, .к невыполнению шести 
условий т. Сталина.

По линии торговой системы мы имеем особо слабое внедрение хозрасчета, 
крайне слабое распрааранение соревнования между торговыми системами* 
и предприятиями, значительное распространение обезлички, значительные 
дефекты по линии организации пруда. ,

Необходимо оо всей решительностью подчеркнуть, что сплошь и ря
дом хозрасчет в торговой системе носит лишь бумажный, сугубо формаль
ный характер. Несомненно, одной из причин 'этого является чрезмерное' 
увлечение практикой централизованного снабжения, чрезмерное увле
чение транзитом и отсутствие налаженных оптовых звеньев..

Благодаря тому, что аппарат советской торговли сплошь и рядом зани
мается на практике механическим распределением из центра, покупатели;.
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а также и .продавцы тогда не пользуются и не желают пользоваться мини- 
мумом хозяйственной» самостоятельности тори установлении -договоров. За
паздывание «в планах снабжения на 2— 3 месяца, постоянное (изменение в 
планах снабжения приводят зачастую «к тому, что договор ш  существу ли
шен основных показателей именно количества товара, ’.сроков его отпрузки 
условий его доставки.

Разрыв между до-говором и планом — обычное явление. План обычно 
присылается после заключения договора (договоры поставлены нато  л о-ву).

Так напр. Союзтрикотаж договоры на III 'квартал 1931 г. заключил за 
22 дня до получения плана снабжения от НКСнаба. На IV квартал договор 
был заключен также за 22 ,дня до .получения плана. Госшеейпром получил 
план на III квартал- через 20 дней после заключения договора. Союзтабак- 
торг получил план через два месяца после заключения договора и т. «д. 
При таком положен™ ошшшь и рядом бывает трудно установить дей
ствительную ответственность за своевременную доставку товара в 
соответствующем количестве, в соответствующем ассортименте, на 
соответствующих условиях. Разумеется, в таких условиях весьма слабое 
распространение получила -и система предварительных заказов, iHa .которую 
партия обращает особое внимание.

Договор между промышленностью и торгующей системой обычно фак
тически не является заказом со стороны потребителя ib отношении про
мышленное™, поскольку в нем весьма слабо отражено- изучение конкрет
ного спроса населения и -поскольку ‘промышленность не несет достаточ
ной ответственности за доставку товаров в определенном ассортименте, 
определенного качества, ib определенные сроки. Таким образом мы имеем 
несомненно распространение, обезлички по jtsihmm товаропродвижения. Эта 
обезличка усиливается еще тем, что до сих пор товарные массы плани
руются обычно © ценностном -выражении без конкретизации ассортимента. 
В ценностном же выражении фигурируют товары и в договорах: Это значи
тельно ослабляет возможность добиваться определенного конкретного асг 
сортамента. Слабое внедрение хозрасчета, наличие широко распространен
ной обезлички, значительное изменение в планах в процессе их осуществ
ления, наличие элементов случайности и произвольности ори отгрузке то
вара, слабая договорная дисциплина, при крайней централизации оператив
ного планирования товарооборота,—  все это весьма затрудняет разверты
вание действительного соревнования и действительной проверки этого со
ревнования между торговыми системами и торговыми предприятиями. Об
ластные и местные организации осуществляют весьма слабо практическое 
руководство советской торговлей *в «пределах области и района. Тем самым 
они слабо осуществляют и проверку соревнования. Осуществление же про
верки соревнования .в центре в силу перечисленных моментов, разумеется, 
не может достичь своей цели. Слабое внедрение хозрасчета сказывается на 
работе розничной торговой сети и усиливает недочеты в организации труда.

Стимулирование работников торговой организации, работников плани
рования товарооборота проводится в крайне недостаточной степени. Сис
тема оплаты труда, система премирования проводится без' достаточного 
учета значения тех или иных работников ведущих профессий, ведущих 
участков по линии тозароггродвижения (завбазой, товаровед, экспедитор 
и т. д.).

Чрезмерная централизация товаропродвижения связана со значитель
ным еще ратространеш'тем практики бронирования товаров. В настоящее 
время созданы уже условия к тому, чтобы заметно ослабить роль нормиро
вания и бронирования, (которые и -являются несомненно фактором заморажи
вания товарооборота. В настоящее время осуществляется отказ от прак
тики так наз. «отоваривания» с.-х. заготовок, установления про-

з*
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цента отпуска товаров к -сумме сдаваемой по лишм заготовок 
продукции. Увлечение этим принципом приводило «к тому, что фактически 
устанавливалось в центре бронирование определенных товарных фондов для 
отпуска их в виде товарообмена по линии заготовок. Разумеется, преиму
щественное снабжение сдатчиков с.-х. продукции должно- быть сохранено, 
но оно должно осуществляться в гораздо йолее гибких формах, не замо
раживающих оборот.

Увлечение! -механическим распределением несомненно сказалось в 
практике областных и местных орга-нов на свертывании: или незначитель
ном развертывании розничной торговой сети.

Таким образом мы имеем в области советской торговли ряд недо
статков, которые должны быть устранены уже в ближайшее время. Сюда 
относятся увлечение на практике чрезмерной централизацией -снабжения, 
крайняя недостаточность стимулов .местных торговых организаций и ра
ботников торговых систем, слабое развертывание -материальной техниче
ской базы, опта и розницы, крайняя неудовлетворительность техники пла
нирования, выражающаяся в большом запаздывании планов, в крайне сла
бом учете спроса, в крайне слабом контроле и проверке исполнения, край
не слабой увязке производства с торгующими организациями и транспор
том, з наличии элементов случайности при распределении фондов. 
Система планирования и организации товаропродвижения должна 
быть изменена в направлении значительно большей децентрализации, повы
шения самостоятельности и активности областных и местных организаций, 
в направлении упорядочения и укрепления оптового торгового звена, ос
лабления ролл транзита, развертывания розничной сети, развертывания 
подлинного соревнования -между торгующими системами и торговыми пред
приятиями и работниками торговых систем, внедрения хозрасчета в тор
говую систему, развертывания системы договоров, упрочения договорной 
дисциплины, установления действительной системы контроля и проверки 
исполнения по линии советской торговли.

Все это должно проходить путем изживания элементов механического 
распределения в системе планирования и организации товароггродвггжения 
при неуклонной борьбе со всякого рода попытками ослабить плановость в 
системе советской торговли, свести хозрасчет к торгашеству, сорвать клас
совый производственный принцип распределения, сорвать преимуществен
ное снабжение ударных участков социалистического строительства.

iB связи с внедрением хозрасчета, договорной .дисциплины-, резким по
вышением активности местных организаций и мобилизации товарных ре
сурсов постепенно должны сокращаться об’ем и роль централизованы ого 
завоза и должны приобретать особое значение практика (генеральных до
говоров и оперативное регулирование товарооборота в пределах хозяй
ственных организаций на основе хозрасчета, контроля рублем, разверты
вания хозяйственной инициативы. Постепенная отмена системы нормирова
ния и централизованного снабжения рыночных фондов отнюдь не означает 
отказа от планирования товарооборота. Наоборот, она повышает .качество 
планирАания и пред’являет особое требование к плану. Поскольку эле
менты механичеошго распределения будут заменены оперативностью, гиб
костью и маневрЖностыо в распределении фондов, необходима особая бди
тельность в отношении извращения хозрасчета в сторону торгашества, в 
сторону оголения ударных участков социалистического строительства, в 
частности на окраинах. Особая политическая ответственность здесь ло
жится на областные w местные органы. Обратимся к характеристике 'су
ществующей системы тоеаропродвиженмя ч путей ее реорганизации:, к ха
рактеристике состояния оптового и розничного звена, состояние матери
ально-технической базы товарооборота.
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Существующая система товаропродвижения 
и пути ее реорганизации

Правильная организация системы тозаропро движения имеет крупней- 
шее значение для народного хозяйства СССР в целом и- в особенности для 
сферы обращения. Анализ современного состояния товаропродвижения 
показывает, что- крутейшие недочеты и извращения, имевшие -место в 
советской торговле, в значительной мере вызывались извращениями в си- 
с\ еме товаропродвижения. «Замораживание» товарооборота, резкое ухуд
шение тортового ассортимента, значительный рост издержек обращения, 
ухудшение качества продукции, нерациональное использование транспорта 
и т. п., обусловившие плохое качество обслуживания рабочего- потреби
теля, в значительной мере вызывались н е п р а в а  ль н о й о р г а н и з а-
i \ и е й т о в а р о л р о д в и ж е н и я. Это обязывает -нас проанализировать 
существующую систему товаропродвижения. и наметить такие -пути' то- 
варопро движения, которые максимально' содействовали бы: а) ускорению 
оборачиваемости товара и в связи в этим уменьшению товарных остатков 
в пути; и в торговй сети до необходимого .нормального минимума; б) быст
рой ликвидации оперативным путем (возникающих '.перебоев в снабжении; 
в) снижению торговых расходов и уменьшению порчи in потери товара в 
пути; г) предоставлению возможности низовому торговому звену действи- 
тельного (выбора требуемого (качества и ассортимента товара и реального 
воздействия торговых систем на производство с точки зрения улучшения 
качества ассортимента и своевременной отгрузки товара. j

Существовавшая до настоящего времени система товаропродвижения 
характеризуется п р е о б л а д а н и е  м с п л о ш н о г о, т р а н з и т а ,  т. е. 
отправки товаров с прифабричного склада или с выходной базы непосред
ственно в низовку. Отправка товаров потребителю через оклады областных 
оптовых организаций составляла крайне -незначительный процент. Распро
страненность транзита характеризуется следующими данными*.

Удельный вес транзитны-х отправок ото к о ж ев е-нн о-об-у в н ьг м то
варам в сентябре 1931 г. составлял в среднем- ото всем областям 81,3%, и 
лишь 18,7% кожевеино-обувньгх товаров направлялось через оптовые 
оклады. •

Еще более яркие данные мы имеем по х л о от ч а т о б у м а ж н- ы м т к а- 
н я М'. По данным трех областей в III квартале с фабрик и с выходных баз 
шло в низовые торговые организации 93,7 % всего товарооборота, и лишь 
в IV квартале процент прямого и базового транзита снижается до 62,5.

Ч ре  з м eip ih; о е  у в л е ч е н и е  т р а н  з и т oimi, пьревр а ще- нйе  
е г о  в п р е о б л а д а ю щ у ю  ф о р м у  о р г а н и з а ц и и  т о в а р  он ро-  
д в и ж е н и я ,  п р и в е л о  к к р у п н е й ш и м  н е д о ч е т а м ' »  о р г а н и -
з а ц и и  т о в а р  о п р о  д в и ж е н и я .  /

Основным отрицательным следствием неправильного 'Применения тран
зитной системы) товаропродвижения являлось фактическое свертывание оп
товых звеньев.

Важнейшие функции оптовых организаций, имеющие колоссальное 
значение с точки зрения улучшения обслуживания потребителя и ускорения 
товарооборота, сплошь и: рядом автоматически прекращались.

Такие функции оптовых организаций, как ас-сортировка, -подсортиров
ка, выбраковка ото качеству, наблюдение за ассортиментом, обеспечение 
н о р м а л ь но-г о  то-рго'В о-г о  а с с о р т и м е н т а  для розничной тор
говли, м а н ев р  м-р о в а н и  е тов  а р н  ы.м и ф о н  д aiM. и|, о с у щ е с т 
вле ние  действительного-  . к о нтр о ля  за отгрузками товаров, 
строжайший 'контроль за качеством продукции промышленности, произво
дящей предметы личного потребления, значительно ослабели. Роль же опто-
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вО'ГО эвена 'свелась почти исключительно к вьгполн ению' 'планово-pасчетных 
операций между низовой торговой организацией и производственны,ми ор- 
ганизациотми.

С в е д е н и е  р а б о т ы  к р у п н о г о  п с р е д н е г о  о п т а  к о с у 
щ е с т в л е н и ю  л л а н о в о р а с ч е т н  их  функций,  м а с с о в о е  
р а с п р о с т р а н е н и е  л р я  м о г о  т р а н з и та п о ч т  ш « а  в с е  т о 
в а р ы  и с в я з а н н о е  с э т и м  в ьг па д е н « е  о п  то  в о го з в е н а  яв
л я ю т с я  г р у б е й ш и м и з в р а щ е  н и ем з а д а ч  р а з в е  р т ы в а- 
н I г я с о в е т с к о й  т о р г о в л и.

Преобладание в способе товаропродвижения (прямого и базового 
транзита и в связи с этим выпадение опта несомненно замедляло ско
рость движения товаров от фабрики до потребителя. З а м е д л е н и е  т о 
в а р о о б о р о т а  н е п о с р е д с т в е н н о  связ1ано  с р а з м е л ь 
чай и е м о т г р у ж а е м ы х  партий.  По ж.-д. уставу мелкая партия 
товара движется значительно .медленнее, чем вагонная отправка. При не
достаточно налаженной работе нашего транспорта разница в количестве 
дней пребывания товаров в пути при вагонной и мелкопартионной отправке 
выражается при пробеге 500 км з 1 день, а при 600 км —  от 12 дней и зна
чительно выше. ■ - I ' l i ’

Так при отправке товара от Иванова до Ташкента эта разница выра
зится в 30— 35 дней.

По правилам ж.-д. перевозок полностью загруженные вагоны должны 
проходить в среднем в сутки 175 км, вагоны же неполной нагрузки (мел
кие отправки) — 130 км. Это дает возможность сделать вывод, что мел
кие отправки, которые преобладали в товародвижении, замедляли грузо- 
ггродвижение примерно на 26%. Фактически же потери еще выше, так как 
мелкие отправки задерживаются в пути против нормы значительно боль
ше, чем повагонные отправки.

Т а к и м  о б р а з о м  о т г р у з к а  т о в а р о в  м елки м и ' парт и я- 
■ми. н е п о с р е д с т в е н н о  влия ла  на з а м е д л  е ни е  т о в а  р о о б о 
р о т а ,  е г о  « з а м о р а ж и в а н и е » .

Наряду с этим явлением в системе товаропродвижения, вытекающим 
непосредственно из неправильного применения транзита, остановимся на 
других недочетах, замедляющих движение товаров и вытекающих из факта 
выпадения оптового звена. Сюда относятся прежде всего и з л и ш н и е п р о 
беги  т о в а р о в  вследствие \неправмльного прикрепления районов пот
ребления к фабрикам, изготовляющим предметы личного потребления.

Нужно отметить, что торговые оистемы (почти совершенно не заиима- 
лись установлением наиболее целесообразного прикреплении производствен
ных предприятий к торговым пунктам. До сих пор на этом участке орга
низации товаропродвижения дело продолжает обстоять неблагополучно. А 
между тем работа по установлению наиболее короткого пути движения то
варов от фабрики до низовки имеет колоссальное значение для сокраще
ния расходов то перевозкам товаров, для с о к р а щ е н и я  в р е м е н и  
н а х о ж д е н и я  т о в а р а  в п у т и  и разгрузки транспорта от излишних 
перевозок потребительских товаров.

Искривление и искусственное удлинение (путей товаропродвижения, (свя
занное с неправильным прикреплением торгующих организаций к источ
никам снабжения, носит еще до сих пор массовый характер. Районы сбыта 
получают товары из чрезмерно отдаленных источников, несмотря на то, 
что рядом с соответствующим ЦРК или райсоюзом, имеется предприятие, 
вырабатывающее необходимый ему товар. Так напр, краматорский ЗРК 
получил вагон сахара со станции Таганча (690 км) при наличии завода (при 
ст. Кагичеэка (188 км). Разница в километрах.— 502, время доставки 3 дня. 
Крым 'получал обувь из Ленинграда при полной возможности получения ее
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с  украинских обувных фабрик. Подобные факты весьма распространены в 
торговой практике.

Крупнейшем «недочетом, (вытекающим из «вып-адения оптового эвена, 
является п р а к т и к а  «встречных ( п е р е в о з о к  т о в а р о в  из  од- 
ной облает ; и  гв другую (И .внутри областей. Народнохозяйственные 

' потери от встречных потоков однородных грузов огромны. Вызы
ваются они главным образом тем же неправильным прикреплением 
фабрик к итунктам' реализации товаров. Так напр. яловые отопи 
отправляются из Свердловска в Закавказье, и в то же .время из Ростова 
яловые -сапоги отправляются на Дальний Восток. Народная обувь ввозится 
в Н.-Новгород из Татарии, и в то же время эта обувь ввозится в Татарию 
из Н.-Новгорода, при этот обувь, (производимая в Татарии и в Нижнем, бук
вально одного и того же ассортимента.

Крупнейшим недочетом, вытекающим -из неправильного размещения 
областных баз и плохой их работы, является наличие о б р а т н ы х  п р о
б е г ов  т о в а р о в  при направлении их с мест производства на областные 
базы. Так натр. 46% сахара завозится m  базы Уралоблсоюза в Свердлов
ске и в Перми и отсюда следует из Перми на станции Б.ородулино, Вереща- 
пино, Гайковскую, Нытву, из Свердловска на станции Сарапуль, Кашбарка, 
Краоноуфимск л т. д.

По подсчетам Уральского отделения 'Института рационализации по
требкооперации при устранении этих обратных перевозок сахара уральская 
кооперация может сберечь 160 тыс. руб., а железные дороги освободят 
от погрузок 'Сахаром ежедневно около 2,5 вагона. Обратные перевозки яв
ляются массовым явлением и по настоящее время. Приводят же они, как /мы 
это видим из лригведенното примера, к увеличению времени пребывания гру
зов в -пути, увеличению расходов и излишней загрузке транспорта. Все 
отмеченные выше недочеты относятся также к движению товаров по гу
жевым ‘Путям.  Замедление товарооборота об'ясняется еще недостаточ
но четкой работой при отправке товаров со стороны прифабричных окла
дов, выходных и» входных баз и аппарата Союзтранса.

Задержка счетов и минных карт целым рядом фабрик ори отправке 
товаров на выходные базы значительно замедляет движение товаров из ба
зы к потребителю. Так шпр. Краснопресненская трехгорная «мануфактура, 
как правило, сдает товар «по опиши кип, а счета-фактуры досылает спустя 
1— 4 дня. В течение этого количества дней товар з а л е ж и в а е т с я  на 
с к л а д е  и не может бьгтъ отпущен покупателю.

При отгрузке товара на Лизиншую базу иногородними) фабриками по
следние совсем не высылают кипных карт или высылают карты на другое 
товары. В данном случае база распаковывает кипы и составляет сама кар
ты. Все это значительно увеличивает время пребывания товаров на базе.

Со стороны целого ряда фабрик отмечается безответственное отноше
ние к товарам, отправляемым на выходную базу. Товары отправляются без 
сопровождения необходимых документов, что опятъ-таки задерживает их 
на базах. Так напр, от фабрики «Красный Профинтерн» 28/IX поступило 
120 кип товара по счету-фактуре № 180/1195 на суш у 50 тыс. (руб., на 
которые к мятные карты не высланы, причем самым 'возмутительным является 
то, что на 58 кип совершенно отсутствуют номера^ указанные в назван
ной фактуре.

Степень влияния несвоевременного представления кипных карт, фаб
риками на Лизинокую базу характеризуется расшифровкой остатка то
вара на базе Центросоюза на 31/VIII 1931 г.: при фактическом остатке то
варов на складах в 1 720 кип в картотеке кипных карт значилось только 
485 кшт— разница в 1 235 кип, стоимость которых выражалась в сумме 
около 500 тыс. руб. Этот товар немедленно покупателю не мог быть от
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пущен. При расшифровке остатка базы на 30/VI11 из разницы в. 1 234 килы,, 
задержанных» дальнейшим продвижением из-за отсутствия киггных (карт,,, 
карты 14/IX на 1 037 кип были 'получены, а на 197 кип (80 тыс. руб.) карт 
обнаружена нигде не было. Товар лежал «мертвым грузом».

Огромное значение в быстрой реализации товаров имеет своевремен
ная отсылка счетов покупателям. Однако вследствие несвоевременного' 'пре
доставления отгрузочных документов Союз-прайсом высылка счетов задер
живается.

По приблизительным подсчетам товары, направленные на выходные базы 
по текстилю мооковокшш, «вшювомими и ленинградскими фабриками, за
мораживаются на 10— 12 дней, причем половина этого срока падает на 
счет скверной работы Со юз транса.

Областные выходные базы задерживают отдельные партии товаров н а 
15— 20 дней. Так напр. партия текстиля была направлена Лизинокой ба
зой ВТО Харьковской базе Вукоспилки 29/VII 1931 г., принята на базу 
13/VIII (через 16 дней), локровоки'м райсоюзо'.м часть этой партии бьгла 
получена 10ЛХ (через 11 дней после отправки). Другая партия текстиля с 
Ивановской базы ВТО была отправлена Харьковской базе 1 /VII 1931 г., 
прибыла на ст. Харьков 8/VHI, пролежала на станции четыре дня, и выкуп
лена базой 12/V1II, на складе базы лежала до 1/1Х (18 дней) и 11/1Х полу
чена нокровским райсоюзом. По Ленинграду средний срок пребывания 
хлопчатобумажных тканей на выходной базе ЛСПО 14 дней; по Севзапсою- 
зу пребывание текстиля на складе колеблется от 2 до 13 дней. Такие фак
ты являются достаточно распространенными.

Выше мы уже отмечали, какое отрицательное влияние оказывало чрез
мерное размельчание товарных партий на скорость движения товаров. Ана
логичное влияние размельченность товарных партий оказывает и на тор
говый ассортимент.

В результате выпадения областного и межрайонного опта товарные 
партии, направляемые в адрес низовых организаций, чрезвычайно размель
чались. Процесс узкой специализации наших фабрик еще более усиливал 
размельчание товарных отправок, вытекающее из чрезмерного увлечения 
транзитом. Так напр. по кожевенной обуви мы наблюдаем 'Следующую кар
тину :

j В %  к общему количеству ж.-д.

Размер одной ж.-д. отправки отправок

Сентябрь Октябрь j Ноябрь

8,0 10,5 8,6
От 1 до 6 ящиков ( 50— 300 пар) . 61,5 ! тА 62,3
» 6 » 20 » ( 300-1 000 с 25,2 ! 23,3 22,4
» 20 » 100 ж (1 000—5 000 с 4,7 j 5,7 6,2

Свыше 100 ящ иков .......................................... 0,6 I 0,2 0,5

Итого............................... 100,0 100,0 100,0

Такое же положение ..мы наблюдаем по таким товарам, как хлопчато
бумажные ткани, готовое платье, галоши, махорка, мыло хозяйственное и 
т. п., за исключением таких товаров, как сахар, соль, мука, крупы, ко
торые большей частью грузились вагонами, а керосин и растительное масло 
цистернами.

По хлопчатобумажным тканям © III квартале 1931 г. отправки разме
ром до 1 т (в 'Среднем 3,5 кипы) составляли 90,9% всех отправок, от 1 до
4 т (в среднем' 22 кипы) составляли 8% всех отправок, выше 4 т (в сред
нем 90 кип) составляли 1,1% всех отправок.
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Таким образам если мьг учтем, что полный торговый ассортимент 
по обую составляет не .менее 30 ящиков, а по хлопчатобумажным тканям, 
свыше 1 тонны;, то (преобладающая масса отгрузок, составляющая 90°/ог 
не обеспечивала получения низовой торгующей организацией полного тор
гового ассортимента.

Р а3|Ме.л1Ь ч.е н н o.crjbl ю т г р у  ж^аем/о^й Партий , нетго-сред
ств е н н о в ы з ы в а е м а я т р а н з ит т ом, б е з у с л о в н о  (приводила  
к р е з к  о imу у ху дш ени ю а с с о р т и м  ента, -к (постоя  н ной его* 
неп о л н о т  е, ч т о ©  к о и е ч н о  im с ч е т е  о б у с л о в л и в а л о  у х у д- 
ш е н и е о б с л у ж и в а н и я  п о т р е б и т е л я  и з а м е д л я л о б ы с т- 
р у ю р е а л и з а т и ю  т о в а р о в  в р о з н и  ч н о м. з в е н е.

Огульное развитие транзита, является несомненно одним из факто
ров ослабления внимания низовых торгующих организаций к работе по 
подбору ассортимента. Производственные организации были бесконтрольны 
в отношении ассортимента товаров, высылаемых низовке. Активное воздей
ствие со стороны низовых торгующих организаций на производственные* 
об’едЕшения отсутствовало. Отсутствие практики предварительных заказов 
со стороны розницы, отсутствие какого бы то ни было серьезного предста
вления у аппарата производственных предприятий о характере потреби
тельского спроса приводили к тому, что ассортимент товаров, вырабатыва
емых целым рядом фабрик, не соответствовал характеру потребительского1 
спроса. Это же приводило к резкому несоответствию между производствен
ным ассортиментом и торговым опросом. За последнее время мы наблюдаем, 
значительное ухудшение -качества продукции, выпускаемой промышленнос
тью , производящей предметы личного потребления. Причины эти лежат не 
только в самом производственном аппарате, но и в значительной мере обго
няются отсутствием действительной борьбы торгового аппарата за улучше
ние качества продукции.

Вместо того чтобы драться за улучшение качества товаров, обеспе
чить действительную приемку товара, отбор его, отказ от бракованного то
вара, -мы наблюдаем со стороны низовых торгующих организаций пассив
ное отношение к этим вопросам. (Необходимо отметить, что в значительной 
мере этому способствовало отсутствие оптовых звеньев в системе това- 
ропро'дкижения, которые могли бы возглавить эту работу и обеспечить 
действительное осуществление этих мероприятий.

/ Преобладание мелкопартаонности в отгрузке непосредственно (вызыва
ло значительный рост расходов по перевозкам. Так напр, по хлопчатобу
мажным тканям разница в стоимости провоза 1 тонны при отправке ее 
мелкой и 'крупной партиями составляет при расстоянии в 1 ООО км 23 руб. 
20 коп., 3 ООО км— 133 руб. 30 коп. 7 ООО км— 241 руб. 20 коп., соответ
ственно по готовому платью— 8 руб. 10 коп., 15 руб. 20 коп., 28 руб. 5О5 
коп., по махорке — 11 руб. 50 коп., 22 руб., 41 руб. 30 коп. '

Насколько измельчание отправок вследствие огульного применения тран
зитных операций * удорожает товаропродвижение, видно из того, что на 
одном только ж.-д. тарифе отправители грузов1 должны терять от 4 до 
68% к сумме уплаченного' тарифа; это видаю из следующих данных, харак
теризующих затраты на крупнопартионные отправки в процентах к мел- 
копартоонному тарифу (расчет: пробег груза на 600 км):

Товары За 4 т  За 5 т  За 10 т  За 1 Ът \

Мануфактура, галантерея, готовое платье .
Посуда, ламповые стекла ...............................
Косы, вилы и пр. . . .  * ...............................

100 96 89 86
100 90 ( 73 66
100 80 I 50 32
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При среднем ч расстоянии перевозок кондитерских изделий в 1 200 км 
.стоимость перевозки одной тонны составляет: три потонной перевозке 
168 р. 10 к., при повашнной перевозке в 7 г.— 165 р. 84 к., при иовагон- 
•ной перевозке в 10 г— 161 р. 65 к.

Таким образам совершенно очевидно-, к каким нерациональным зат- 
-тратам приводит преобладание в практике товародвижения отправка това
ров мелкими .партиями.

Однако было бы неправильно думать, что этими крупнейшими недоче* 
тами исчерпывается влияние практики мелкопартионных отгрузок. Размель- 
чание товарных отправок влияет отрицательно на работу транспорта, при
водит к нерациональному использованию его, что в настоящее время при
обретает особо важное значение в связи с директивами партии, направ
ленными к быстрейшей ликвидации прорывов на транспорте. Это отрица
тельное влияние на работу транспорта сказывается в следующих направле
ниях: а) ори мелких отправках -под’емная сила вагона используется' не в 
•полной мере, следовательно требуется больший вагонный парк, чем при 
укрупненных отправках; б) не используется в полной .мере тяговая сила 
паровоза; в) увеличивается себестоимость перевозок.

Таковы в кратких чертах отрицательные последствия неправильного 
применения транзита и связанного с этим выпадения опта на организацию 
тозаропр о движения.

Выпадение оптового звена из системы советской торгов™ и чрезмерное 
увлечение транзитом несомненно являются отражением «левацких» заги
бов в советской торговле. Однако было бы неправильно, если бы торговые 
системы встали бы на путь сплошного отказа от прямого транзита. Зада
ча здесь заключается в том, чтобы в отношении каждой группы товаров 
наметить наиболее целесообразные пути товаропродвижения.

К о р е н н а я  ■’п е р е с т р о й к а  с и с т е м  ы гговаропр-оидв-дож1̂- 
н и я д о л ж н а  и т т и в н а п р а в л е н и и я в о с с т а н о в л е н и я  оп- 
т а, о т к а з а  т о р г о в ы х  с и с т е м  о т  п р а к т и к и ш и р о к о г о п р и- 
м е н е н и >я т р а н з и т а  м е л к и е  и м е л ь ч а й ш и х партий с . м е с т 
п р о и з в о д с т в а  в н и з о в к у  и о р г а н и з а ц и и  в с в я з и  с э тим 
о б л а с т н ы х  и м е ж р а й о н н ы х  о п т о в о - с к л а д с к и х  баз .

При наличии конкретных путей движения отдельных товаров необхо
димо иметь в виду, что отказ от транзита должен быть проведет только до 
тем товарам, по которым неизбежно при непосредственном движении их с 
места производства- в низовую торговую сеть размельчание партии и ухуд
шение торгового ассортимента.

По ряду же товаров, несложных по своему ассортименту и относитель
но недородах, было бы ошибочным отказываться от транзита с мест про- 
изводства в низовку. К таким товарам можно отнести: сахар, соль, крупу, 
махорку, спички и рад других товаров.

С о з д а н и е  о п т о в о г о  з в е н а  в с и с т е м е  с о в е т с к о й  т о р 
г овли  и р а з у м н о е  с о ч е т а н и е  п р я м о г о  т р а н з и т а  с дви
ж е н и е м  т о в а р о в  ч е р е з  о б л а с т н ы е  и м е ж р а й о н н ы е  б а з ы 
в п е р е в а я о ч  н о-с о р т и р о в о ч н ы е пунк т ы о б е с п е ч и т  и 
- с о зда ет  н е о б х о д и м ы е  п р е д п о с ы л к и  <для л и к в и д а ц и и  о т 
м е ч е н н ы х  н а ми  к р у п н е й ш и х  и з в р а щ е н и й  в с и с т е м е  т о 
в а р  о  п р о д в и ж е н и я .

;3а упорядочение оптового звена советской торговли
Постановление партии о развертывании торговой сети в значительно 

меньшей степени выполнено в отношении снптаво-складокого звена, чем в 
отношении розницы. Игнорирование задач всемерного укрепления и разви
тия оптовою звена выражает) собою оппортунистичеакое сопротивление
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развертыванию советской торговли и изжитию элементов «прямого механи
ческого распределения.

Чрезмерное увлечение транзитом естественно сопр овождалось с в е р 
т ы в а н и е м  о л т о в о г о з вена .  Бурный рост транзита и одновременное 
резкое свертывание оптового звена нашей торговли имели место в 
1929/30 г. и в начале 1931 г. Эти явления выражали собою «левацкие» по
пытки перехода к б ю р о к р а т и ч е с к о м у ,  м е х а н и ч е с к о м у  п р я 
м о м у  р а с п р е д е л е н и ю  вместо развертывания советской торговли.

Тесно связанные со свертыванием оптового звена и с увлечением тран
зитом о б е з л и ч -к а в распределении товарных фондов, попытка механи
ческого прямого распределения я о отношению к розничному звену имел" 
на практике широкое распространение и далеко еще не изжиты до сих пор. 
Партия дала сокрушительный отпор этим извращениям. Но попытки тако
го прямого обезличенного распределения по отношению-к 'розничному зве
ну все еще имеют место. Выражались и выражаются они в автоматической 
засьшже) товаров, в обезличенном ассортименте, в игнорировании* уч/дта 
спроса и т. д. Противодействие развертыванию договорных отношений меж
ду промышленностью и торговыми организациями, формальное отношение 
к этим договорам, покрьпвательство и «терпимое» отношение к их выпол
нению, формальное отношение к внедрению хозрасчета ш -контроля руб
лем—  все это является «проявлением оппортунистических попыток .ввести 
практику прямого распределения во взаимоотношениях к розничному звену.

Налаживание существующего и дальнейшее развертывание оптово-склад
ского звена способствуют высвобождению материальных ресурсов из сфе
ры обращения для целей расширенного социалистического воспроизводства 
за счет устранения з а т о в а р и в а н и я ,  у с к о р е н и я  т о в а р о о б о р о 
т а  и с н и ж е н и я  и з д е р ж е к  о б р а щ е н и я ,  одновременно улучшаяи 
качество обслуживания трудящихся.

Развитие оптового звена несомненно (Приведет к ускорению товаро
оборота.

Совершенно неверен вывод, -что наиболее быстрый товарооборот мо
жет быть достигнут- за счет сосредоточения -максимального количества то
варных запасов в розничном звене. В действительности дело обстоит не 
так.

Максимальная быстрота товарооборота розничного звена, ш^оималь- 
ное сокращение необходимых товарных остатков будут определяться пол
нотой и ' к о м п л е к т н о с т ь ю  а с с о р т и м е н т а  и оперативной гиб
костью снабжения розницы необходимым ассортиментом.

Если товарные остатки будут сосредоточены в подавляющей части в 
розничном звене, то может создаться такое положение, что /в одной роз
ничной точке эта запасы окажутся исчерпанными, в другом месте они ля
гут мертвым запасом.

Чисто оппортунистическими шляются заявления о  том, что в усло
виях товарного дефицита проблемы ассортимента и маневрирования то
варными -остатками не существует. Эти разговоры исходят из принципа: 
«лопай, что дают». Образование чрезмерных остатков в розничном, звене 
и наблюдающийся э отдельных местах рост этих чрезмерных остатков 
опровергают эти оппортунистические положения1. Вместе с тем это гово
рит не только о неблагополучии в работе самого розничного эвена, но и 
о  том, что о т с у т с т в у е т  н е д о с т а т о ч н о  г и б к о е  о п т о в о е  
з в е но ,  которое не допускало бы скопления таких затсоз.

Свертываше крупного оггтово-чжладскаго звена и чрезмерное увле
чение транзитом, как уже было оказано, выражали собою «левацкую» по
стыжу перехода к прямому распределению, приводившую к з а м о р а ж и в а 
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нию т о в а р о о б о р о т а  и к ' и с к у с с т в е н н о м у  о б о с  тр  ем и ю> 
т о в а р н о г о  де фицита .

«Левацкая» практика игнорировала’ задачу овладения техникой това
рооборота. Роль крупнооптового эвена была в ряде случаев передана кла
довщику прифабричного склада, который «одевал» один район в один цвет 
материи, другой район— в другой или в один район засылал малый размер 
обуви, в другой район —  большой размер. Массовые случаи засылки .в раз
личные районы некомплектных товаров (-горелки от ламп на Украину, а ре
зервуары к ним в Среднюю Волгу и др.), засылка иееезонных товаров, засыпка 
товаров в районы н е п р и н я т о г о  национально-бытового ассортимента и 
др.—  все это говорит о сложности организации товаропродвижения от про
изводителя до низозого розничного звена или мелкооптового звена.

Сложность работы оптового звена вызывается тем, что для комплекто
вания ассортимента тго тканям, швейным изделиям, обуви, резиновым изде
лиям, трикотажу, по галантерее и пр. и пр. требуется продукция рада лроиз* 
водственных предприятии, находящихся в различных районах; необходимо 
при этом учесть колоссальные пространства Советского союза, разнообра
зие порайонного )н посезонного спроса. Решение задачи овладения техни
кой товаропродвигжения до низового звена наилучше может быть осущест
влено в специальных оптово-складских об’единениях.

Транзит зачастую создает ложное впечатление быстрой реализации то
вара. Товар с производственного предприятия отправляется в низовое тор
товое звено. Низовое звено, поставленное перед фактом п рис гаки негод
ного ассортимента, все же вынуждено выкупить товар. Иначе он будет 
«сидеть» вообще без товара, потому что все товары данной партии уже 
отгружены данным производственным предприятием. Если низовое звено 
не удовлетворено ассортиментом, качеством товара, оно может ждать- 
удовлетворения своих претензий только в следующей партии. Но оно не 
может сидеть без товара и ждать, и поэтому вьЕку^ае^ся товар тот, который 
заслал «злшолучный» юадовщик.

Результатом является неудовлетворительное снабжение потребителя, 
замораживание товарооборота на одних участках и 'искусственное обост
рение товарного дефицита «н<а других участках.

Другое дело, если бы комплектованием ассортимента и п̂ибюим распре
делением товарных масс занималась специальная оптовая торговля.

Правильное размещение производства предметов потребления и пра* 
зильное планирование товарных потоков, основанное на изучении -произ
водственных возмогжностей и учета спроса потребителей, требуют того, 
чтобы в этом деле серьезное участие принимала крупнооптовая сеть.

Установление правильного -прикрепления потребителей к определен' 
иым местам производства даст возможность устранить и з л и ш н и е  п р о 
беги  г р у з о в ,  тем самым высвободать транспорт для других целей, устра
нить в с т р е ч н ы е  и о б р а т н ы е  пробеги, даст возможность изучения 
и улучшения ассортимента путем контроля за к а ч е с т в о м  продукции..

Крупнооптовое звено, о р г а н и з у я  товарные потоки, уменьшит за
пасы в пути, разфузит эти «оклады на колесах» и тем самым ускорит това
рооборот.

Оптовый загаоз товаров крупными партиями с ни ж а е т р  а с х о  д ы п о 
п е р е в о з к а м, упрощает з а т о в а р и в а н и е ,  дает возможность л у ч- 
ше и с п о л ь з о в а т ь  т р а н с п о р т ,  у с к о р я е т  продвижение-  
т о в а р о в  и тем самым высвобождает средства ив обращении.

Анализ товарных остатков существующего оптового звена потребкоопе* 
рации приводит нас к выводу, что наряду с недостаточным удельным весом 
товарных -остатков в оптовом звене по отношению к розничному, объясня
емым крайне недостаточным развитием оптового звена, в то же время там
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•крайне рающрострашны -случаи явного затоваривания по отдельным товарам. 
По отношению к относительно небольшим оборотам опта эта остатки без
условно велики. Оптовое звено все еще -недостаточно борется с затоварива
нием , за ускорение товарооборота.

. В продолжение трех 'последних лет остатки в оптовом звене претерпе
ли следующую динамику:

О с т а т к и  т о в а р о в  с н а б ж е н и я  п о т р е б к о о п е р а ц и и  СССР

(в м л п. р у б.)

П о с о с т о я н и ю  на

1/Х 1929 г. 1Д  1930 г. 1/Х 1931 г.

Абс. %  ко всем 
остаткам

, Абс. %  ко всем 
остаткам

Абс. %  ко воы 
остаткам

Оатокое звено (союзное 
свеио) ....................... 392,4

j
26,9 243,5

j

; 18>° !
i

j 253,1' 19,8

Данные показывают, что 1/Х 1930 г. оптовое звено* располагало мини
мальными остатками, составляющими к общей сумме товарных остатков 
18,0% против 26,9% на 1/Х 1929 г. Такое резкое сокращение удельного 
веса товарных остатков в оптовом звене на 1/Х 1930 г. связано в основном 
-с относительно небольшими оборотами опта, с чрезмерным увлечением тран
зитом и с «левацкими» попытками перехода к прямому распределению.

Рост удельного веса товарных остатков в оптовом звене до 19,8% на 
1/Х 1930 г. является результатом известного восстановления оптового звена. 
Несомненно, что по мере дальнейшего развитая и упорядочения работы оп
тового эвена следует ожидать роста у д е л ь н о г о  в е с а  т о в а р н ы х  
• о с т а т к о в  в о п т о в о м  з в е н е  в связи с ростом оборотов опта.

Если товарные остатки в опте о тнб сит-ельно  невелики, то это 
ютоюдь не объясняется высоким -качеством работы оптового аппарата, а 
незначительностью оборотов-опта.

Совершенно ясно-, что при столь незначительных оптовых оборотах 
эти остатки могли быть еще меньшими.

«Замораживание» оборота имеет место и в опте.
Значительное «замораживание» оборота в оптовом . звене иллюстри

руется например тем, что в конце октября 1931 г. по трем обвинениям 
Центросоюза (Текстильношвейному, Культоб’еданеншо и Галантерейно-три
котажному) имелось остатков в большинстве замороженных товаров на 
13% млн. руб. Огромные массы товаров лежали от шести месяцев до года.

Фактический остаток товаров в Текстильном объединении на 1/X I1931 г. 
был равен 7 526 тыс. руб., причем об’единение считало нормальным остат
ком 5 млн. руб. Однако минимум рационализаторских мероприятий и уста
новление минимального контроля за ходом отгрузки товаров снизили в те 
чение одного месяца остатки до 2 500 тыс. руб.

Огромные залежи обнаружены были при обследовании товарных остат
ков Всесоюзного хлопчатобумажного объединения в ноябре 1931 г. (399 ва
гонов), Союзтабака (413 вагонов), Московского резинооб’единения (113 ва
гонов) и т. д.

Итак отсутствие налаженного оптового эвена, понижая возможность 
маневрирования товарными запасами розничного звена, тем самым усилие-
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вает его затоваривание. Ответственность за это затоваривание несут в пер
вую очередь те тортовые предприятия, где это затоваривание имеет место, 
и те руководящие тортовые, партийные и советские местные организации, 
которые н е д о с т а т о ч н о  к о  н «к р е т н о и с недостаточным упорством 
борются за ускорение товарооборота, за действительное развертывание 
советской торговли.

Оптовая организация должна считать одной ив своих центральных за;- 
дач расширение товарооборота за счет местньих ресурсов. Она должна выде
лить для этого сотвегствующее количество средств и кадров. По ее инициа
тиве, под ее давлением получат развитие совершенно новые источники рас
ширения товарооборота за счет местных ресурсов.

Исключительно важная роль выпадает на оптовое звено в отношении 
дачи з а к а з а  п р о м ы ш л е н и о с т « и  на производство определенного 
ассортимента товаров и контроля за качеством продукции промышленное™.

Детальное изучение опроса в его -конкретном развернутом ассортимен
те должно вестись в районном разрезе. Эта работа под аилу только спе1*
ч и а л и з и р о в а н н о  й о п т о в о й о р г а н  и з а ц и и. Она может, распо
лагая для этой цели квалифицированными кадрами, концентрировать свое 
внимание на группе родственных товаров. Факты сегодняшнего дня говорят 
о том, что такая работа не под оилу универсальной организации, охваты
вающей все товары.

Оптовое звено, изучая спрос, вместе с тем caiMo способно изменять его 
путем внедрения -новых товаров.

Пред’явить счет производственным предприятиям на к а ч е с т в о, про
верить это к а ч е с т в о  — такова другая его задача. Розница слишком рас
пылена для того, чтобы представлять интересы потребителя непосред
ственно перед промышленными предприятиями. Она может это делать впол
не успешно через посредство оптового звена. Оптовому звену представлена 
полная возможность контролировать рублем 'промышленность за плохое 
качество продукции. Этим правом оно пользуется в данное время 'крайне 
слабо.

Поступление товаров при том увлечении транзитом, которое имело ме
сто, исключало возможность достаточно гибкого руководства товарными 
фондами. Поступающие в область или район товарные фонды не могли быть 
при такой .системе использованы с достаточным учетом специфических мест
ных нужд областными организация.ми. Отсутствие республиканской, краевой 
и областной оптово-складской базы отрицательно влияло и на развертыва
ние товарооборота за счет местных .ресурсов, за счет самозаготовок. В то 
же время система торговли без оптово-складского звена приводила it извест
ному отрыву промышленности от потребителя. Производитель работал на 
мало известный ему рынок, ассортимент в этих условиях строился без дол
жного учета потребности. Такой порядок фактически вел к орыву системы 
предварительных заказов и приводил <к тому, что договорные отношения 
между потребителем и производителем не могли: быть поставлены под дол
жный контроль, являясь в значительной своей части лшпъ формальными.

Поставленная обращением СВК, ЦК ВКП(б), Центросоюза 3ai 
дача развертывания оптового эвена советской торговли значительно в 
меньшей мере выполнена в отношении оптового звена-, чем в отноше
нии розницы. По системе потребительской кооперации до майокого 
обращения ЦК мы имели по существу ликвидацию срединного^ союз
ного звена. Тайс в лсонце 1930 г. мы имели лишь 38 окружных и районных 
союзов. На основе решения декабрьского пленума ЦК (1930 г.) и майского 
обращения ЦК (1931 г.) проделана значительная работа по восстановлению 
союзной сета, и «к середине 1931 г. сеть райсоюзов и нацсоюзов насчиты
вает уже 2 262 союза. При Центросоюзе созданы оптовые отраслевые все
союзные о б’единения на условиях хозрасчета. В 'краевых и областных орга
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низациях -потребительской кооперация* ори каэкдом отраслевом об’единении 
созданы базы со складским товарным и транспортным хозяйством. Однако 
достаточного развитая вновь созданное и перестроенное о п т о в о е  з в е н о  
п о т р е б  ко  о п е р  а ции  не получило .  О стелен,и развития оптовых 
операций в потреб системе свидетельствует исключительно высокий до само
го последнего времени удельный вес прямого транзита, доходящий по ряду 
основных товаров до 70— 80%, а по некоторым товарам — почти до 100%.

Состояние оптово-складского звена лепкой (промышленное™ и Нарком- 
онаба находится примерно в таком же положение.

Начиная с 1927 г., мы имели с в е р т ы в а н и е  опт  О' в о-с к ладе :к о й 
сети с и и д и к а т с к о й  системы-. В 1928 г. мы имели по Текстильному 
синдикату 35 контор т агентов и целый рад оптово-розничных магазинов 
Текстиль торга. По Кожевенному синдикату мы имели контор и агентов 63,- 
По Резинотресту мы имели 23 отделения и субсклада. В настоящее время по 
промобединениям имеется незначительная оптовая сеть контор, баз и скла
дов. Так на 1/Х 1931 г. оптовая сеть лромоб’единения -представляется- в 
следующем оиде: ло ВХБО мы имеем контр и 'Представительств 14, баз 3,. 
складов 3, ло Ооюэкооке — контор 22, баз нет, ло Союаконоерву—  баз 2. 
По целому ряду других объединений дело с оптово-складским звеном ’Нахо
дится в таком же положении. По J1 ьнопенькоттрому, Союзтрикотажу и 
Резинооб’единению баз и складов совершенно не имеется.

Слабое внедрение плaJHOBoгo начала; в развертывание аптош-складокого 
звена советской торговли является одним из основных его недочетов. Фак
тически ни система потребительской кооперации, ни* госторговля, так же 
как и ВСНХ и Наркомшаб, до самого последнего времени не имели плана: 
р а з в е р ,т ы в а н и я’ о л т о в о-с к л а д с к о  г о з в е н а  и' приступили к 
этому лишь в самое последнее время. Так же обстоит дело и с планирова
нием строительства т е х н и ч е с к о й  б а з ы  оптового оборота. Сущест
вующая оптово-складская сеть используется в целом ряде случаев нерацио
нально: лри явной недостаточное™ ее в одних местах мы имеем неполную- 
загрузку олтово-складских предприятий в других. Это е значительной мере 
вытекает из р а с п ы л е  н н о с т и  о л т о в  о-с к л а д с к о г о  з в е н а  м е ж- 
ду целым р я д о м  т о р г у  ющ^их систем.  В работе этих предприя
тий имеет место явный л а р а л л е л и з м. Этот параллелизм —  нахождение 
специализированного крупного опта и у государственных и у кооперативных 
организаций — создавал излишние звенья в товародвижении. Оптово-склад
ские предприятия по одним и тем же товарам создаются потребкоопера
цией, госторговлей, промышленностью и т. д. без учета необходимости обес
печения полной их загрузки и правильного их распределения. Территори
альное распределение оптово-складской сета страдает рядом недочетов. При 
существующей системе построение ее распределяется -в а д м и н и с т р а 
тивных  «пунктах,  а не в пунктах тяготения TOBafpHbnx грузов. Вместе 
с тем оптово-складское звено, находясь в ведении рада организации, не 
имеет единого руководства, что ведет к строительству в ряде случаев пред
приятий к а р л и к о в о г о типа,  не имею щих зачастую скольк о -нибуд ь 
удовлетворительного оборудования, не м о г у щ и х  н а ла д ит ь  м е х а н и 
з а ц и ю  погрузочно-разгрузочных работ и т. д.

Решительное улучшение качества работы оптово-складского звена тре
бует, «воЬпервых, единого плана развертывания и упорядочения его работы, 
во-вторых, большей концентрации материально-технической базы, транс
портного и тарною хозяйства.

Задача правильной организации товаропродвижения, ликвидация замо
раживания товар ооборта и ускорение сроков прохождения товаров от про
изводства до потребителя с исключительной остротой выдвигают задачу на
лаживания и коренной перестройки системы оптовой торговли. В последнее?
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.время оптовая торговля по лиши потребкооперщ т  оконцен.'лрмрована» в 
основном в оптово-розничных объединениях краевых и областных союзов 
потребкооперации, т. е. в организациях, выполняющих и оптовые и рознич
ные функции. Само количество оптовых баз Центросоюза являлось незна
чительным и составляло около 60— 70 единиц. Материально--техн1ическая ба
за оптово-розничной торговли Центросоюза .находилась на весьма низком 
уровне. Оптовая таршвля имела некоторое развитие и по промышленным 
•об’единениям Наркомата лепкой промышленности, а также <и по об’едоне- 
шям НКСнаба. При незначительной в общем матер на льно -тех нической 
базе оптовой торговли распыление ее «между рядом торгующих систем еще 
более обостряло 'недочеты работы оптового звена советской торговли.

Решением октябрьского пленума ЦК выдвигается с большой остротой 
задача развертывания товарооборота за счет привлечения новых суб’ектов 
советской торговли— совхозов, колхозов, объединений НКСнаба, об’едине- 
ний легкой ггромышленноста, кустарно-промысловой кооперации, Нарком- 
леса и т. д. Обеспечение правильной работы розничных звеньев' этих си- 
•стем требует обслуживания их по линии оптовой торговли. Совершенно^бес
спорно, что возлагать эту задачу обслуживания .всех суб’ектов советской 
торговли на систему Центросоюза оказалось совершенно нецелесообразным. 
С другой стороны, при существующем положении промышленность, оторван
ная от специализированной оптовой торговли, была .мало заинтересована 
непосредственно в развертывании, финансирования те налаживании этой 
оптовой торговли, с одной стороны, а с другой стороны, не имела достаточ
ной возможности непосредственного учета потребностей быстро растущих, 
постоянно меняющихся запросов потребителя. Вместе с тем нахождение 
•опта и розницы в пределах одной организации (кооперация) зачастую при
водило к фактическому подчинению низовой организации выше стоящему 
оптовому звену в смысле беспрекословной приемки всего, что опт предла
гал для сбыта.

Решительное улучшение качества работы оптово-складского звена 
требует' .концентрации материально-технической базы, транспортного ап
парата и тарного хозяйства в одних руках. Задача создания единого' оптово- 
окладокого звена встала в настоящее время со всей остротой. Реорганиза
ция оптовой торговли создает предпосылки к упорядочению всех этих 
моментов, к рационализации поваропродвижеиия через специализированный 
опт (устранение параллелизма, излишних звеньев, излишних товарных остат
ков, улучшение планирования опта, увязка торговых и производственных 
планов, .приближение промышленности к потребителю, улучшение плани
рования товарооборота, концентрация материально-технической базы опта 
и т. д.). Центральным звеном в организации оптово-складской торговли 
являются областные оптово-складские торговые базы, строящиеся по прин
ципу специализации. Функции руководства оптово-складской сетью по 
большинству товаров рыночного фонда, проходящих через специализирован
ный опт, должны осуществляться промышленностью соответствующих об’е- 
динений при Наркомате легкой промышленности, НКСнабе (кале Наркомате 
пищевой промышленности), Наржомлесе и Наркомате тяжелой •промышлен
ности.

За кооперацией и торгами должно быть сохранено развертывание рай
онных и межрайонных перевалочных подсортировочных (пунктов. За Цен
тросоюзом в части крупного опта сохраняются оптовые об’единения лишь 
по тем группам товаров, по которым производство распылено в ip яде от
раслей промышленности: (галантерейные товары, метизосиликатные товары, 
бакалея, культтовары, кустарно-хозяйственные товары. Кроме тою за 
Центросоюзом сохраняется прево (так же как и для промышленности) раз
вертывать в отдельных случаях оптовые базы и по тем товарам, по кото
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рым он н*е является ооновньгм оптовым .продавцом. Основное внимание си
стемы [потребкооперации должно бьгть сконцентрировано на центральной 
задаче развертывания советской торговли —  налаживании и укреплении 
'розничного звена советской торговли. Освобождение системы потребкоопе- 
,раци1и от черепного опта с (передачей этах функций соответствующим об’е- 
динениям пр'омышленноети, сконцентрирование всего оптового хозяйства в 
, руках одного хозяина, 'привлечение -и установление непосредственной заин
тересованности прснмызшленноста в развертывании оптовой торговли и в 
.финансировании, четкое разделение функций опта и розницы,—  все это 
.внесет зва1чителъно большую четкость в организацию и развертывание со 
ветской торговли в целом и будет способствовать укреплению советской 
торговли как в оптовом, так и розничном ее звеньях. С другой стороны, 
это несомненно сыграет значительную роль в укреплении материально-тех
нической базы оптовой торговли, а также сократит излишние звенья в дви
жении товаров, заказов и документов. Совершенно неправильно нынешнюю 
реорганизацию опта противопоставлять задаче максимального удешевления 
.и укорочения (путей товародвижения. С этой точки зрения совершенно 
правильно подчеркивается в передовой «Правды» (23/III 1932 г.), что основ
ное требование, (Которое должно быть тред’явлено при реорганизации опто
вой торгов™, сводится к тому, чтобы в (каждой области, крае, республике в 
.соответствии с местными особенностями был осуществлен н а и б о л е е  
.дешевый и к о р о т к и й  пут ь  д в и ж е н и я  т о в а р о в  (разряд
ка наша). 'Вся работа по развертыванию опта должна быть поставлена под 
жесткий к о н т р о л ь  р у б л е м. Обязательным условием является прохож
дение товаров не более, чем через 2 звена и через 3 звена для села.

Организованные по принципу специализации по одному иЬти группе 
.родственным товаров специальные оптов о-складские базы действуют как 
хозрасчетные предприятия со своими основными и оборотными средствами, 
■балансом, -кредитам и пр.; © ряде случаев некоторые из этих об’единений 
сбудут пользоваться на договорных началах общим складским, тарным и 
транспортным хозяйствам.

Государственные отраслевые оптовые об’единенш отнюдь не долгжны 
представлять собою просто отделы сбыта» производственных отраслевых 

.об’единений наркоматов. Оптовые отраслевые объединения располагают 
с о б с т в е н н ы м и  о с н о в н ы м и  и о б о р о т н ы м и  с р е д с т в а м и  
и как таковые должны организовывать на основе советской торговли сбыт 
продукции .производственных предприятий' отраслевого об’еданения и изы
скивать новые источники расширения товарооборота (по родственным1 для 
него товарам) за счет местных ресурсов.

Кроме того одной из существенных функций этих об’единений должна 
явиться к о м и с с и о н н а я  работа по выполнению заданий по снабже
нию внерыночных потребителей.

Оптово-складское отраслевое об’единение принимает участие в выра
ботке производственных планов производственных об’единений, давая опре
деленную заявку на продукцию; на основе утвержденного производствен
ного плана, в развитие этих планов заключает договоры на -реализацию 
этой продукции. На основе уже этих договоров, с одной стороны, и учета 
народнохозяйственной значимости потребителя— с другой, строится план 
завоза товаров в отдельные экономические районы.

Разумеется, отнюдь не обязательно, чтобы весь товарный фонд шел 
через руки отраслевого оптового об’единения. 'В известных случаях тран
зит целесообразен.

Построение отраслевой оптово-складской сети? (должно быть ocyujef* 
ствлено с учетом всех особенностей товара. Необходимо разбить товары 

#а две группы:

4 «Проблемы экономики» № I
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1. Товары, производство которых разбросано по всему Союзу (швей
ные изделия, обувь и др.), слециализоировайо по выделке определенных сор
тов и артикулов товара на отдельных предприятиях, в силу чего для со
ставления ассортимента приходится брать продукцию с ряда предприятий; 
ассортимент товаров сложен, товар не грузоемок, фонды товаров для от- 
дельной организации относительно невелики; по таким товарам отрасле
вые объединению создают Ссеть краевых (областных) баз. В ряде случаев 
для края (области) потребуется несколько баз, при одной, из которых 6у~ 
дет сосредоточено руководство остальными, ,

2. Товары: а) простые по ассортименту, б) место производства -кото
рых концентрировано, в) потребляемые крупными массами (соль, сахарг 
спички), не требуют создания областных баз. Такие товары могут прямым 
транзитом направляться непосредственно в низовое звено.

По такому товару, как текстиль, производство которого концентри
ровано (Москва, Иваново, Ленинград), допустима организация выход- 
ных б а з  для подсортировки товаров в кипах.

Материальные ресурсы и соответствующие кадры оптовых специализи
рованных баз Центросоюза необходимо лередать вновь создаваемым государ
ственным оптовым об’единениям.

Но мы должны предвидеть, что этих средств будет недостаточно. И 
вот почему. При широко распространенном транзите средства промышлен
ности вложены во всю ту товарную массу, которая идет от производствен
ного предприятия до низо-вки. При новой же системе то влро про движения 
значительная часть товаров пойдет в оптовое областное (краевое) звено.. 
Финансировать этот товарный поток должны будут оптовые организации.. 
Им должны быть предоставлены те средства промоб’единений, которые сей
час находятся у них в этом товарообороте.

Вопросы организации розничного товарооборота

Вопросы организации р о з н и ч н о г о  звена советской торговли имеют' 
первостепенное значение в разрешении ответственнейших задач в об
ласти всемерного удовлетворения растущих запросов рабочих и колхозных: 
масс, выявления и правильного использования товарных ресурсов, которые 
возложены на систему советской торговли в целом.  Именно в розничном 
низовом звене советской торговли наиболее выпукло и ярко отражается 
эффективность работы всей системы советской торговли. По работе 
розничного звена, имеющего повседневную связь с потребителем, в пер
вую очередь и судят рабочий и колхозник о к а ч е с т в е  работы в с е г о  
аппарата советской торговли. Наконец именно в розничном звене совет
ской торговли завершается процесс продвижения товарных фондов от про
изводства до потребителя, и от четкости, налаженности и темпов работы 
низового звена во многом зависит сокращение сроков и повышение каче
ства доведения товарных фондов до потребителя, а отсюда и у с к о р е н и е  
•процесса ^расширенного воспроизводства социалистической промышленно
сти и социалистического сектора сельского хозяйства.

Решения XVII Всесоюзной партконференции с большой яркостью и 
остротой подчеркивают исключительное народнохозяйственное значение 
развертывания и организации товарооборота, «в первую очередь розницы» 
в обеспечении большевистских темпов под’ема всего народного хозяйства.

Центральным вопросом организации розничного товарооборота явля
ются развертывание и организация работы розничной торговой сети социа
листического сектора. Это неоднократно подчеркивалось партийными ре
шениями о советской торговле (майское обращение, октябрьский пленума
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Ц'К, XVII партконференция), а также в выступлениях т. Сталина, в частнос
ти в его выступлении на июльском (1931 в\) совещании работников .коопе
рации и госторговли, где задача развертывания розничной сети была вы
двинута как одна из главных задач советской торговли. Розничная тор
говая сеть играет крупную роль в деле правильного и бесперебойного до
ведения товарных фондов до потребителя и ускорения товарооборота, а 
также улучшения и повышения качества обслуживания населения. Не
уклонное повышение продукции легкой промышленности, дальнейшее уси
ление темпов развертывания легкой промышленности на базе успехов 
в развертывании тяжелой индустрии, резкое повышение возможностей 
заготовок с.-х. продуктов в связи с решающими успехами в развитии соци
алистического земледелия,— все это, обеспечивая значительное увеличение 
товарных фондов в стране, .пред’являет исключительные требования к тор
говому аппарату и ставит с особой остротой проблему форсированного 
развертывания розничной торговой сета.

Решения XVII партконференции по докладу об основных установках 
второй пятилетки заостряют внимание на вопросах организации розницы, 
развертывания новых магазинов как «а задаче, играющей ‘огромную роль 
в «обеспечении большевистских темпов под’ема всего народного хозяйства 
и лучшего удовлетворения запросов широких масс города и деревни в от
ношении товаров широкого потребления». Разветвленность торговой сети 
является важнейшим условием широкой мобилизации дополнительных 
ресурсов и возможно скорейшей отмены" нормирования отпуска товаров, 
замены « с истемы ц е н т р а л и з о в а н н о г о  распределения разверну
той советской торговлей».

Между тем в развертывании и организации розничной торговой сети 
в последние годы имеет место целый ряд крупных недочетов, на которых в 
своих решениях партия неоднократно заостряла внимание. Последние годы 
характеризуются уменьшением общего количества торговых единиц в 
в стране в результате форсированного вытеснения частной торговой сети и 
недостаточных темпов развертывания торговой сети социалистического 
сектора. Так уже на 1/Х1 1929 г. общее количество розничных торговых 
единиц составляло лишь 32% в сравнении с торговой сетью 1925/26 г.
1930 г. дает дальнейшее сокращение общего количества торговых единиц 
в стране. Лишь 1931 г. (при этом в основном лишь во второй его половине) 
под влиянием майского обращения ЦК ВКП(б) и решительного нажима пар
тийных организаций дает определенный перелом в развертывании торговой 
сети социалистического сектора. На 1/1 1932 г. (по предварительным дан
ным) вся торговая сеть составляла 201,7 тьгс. торговых единиц, в том 
числе 143,4 тыс. •магазинов и 58,3 тыс. ларьков и палаток вместо 554 976 
торговых единиц ((Государственной, кооперативной и частной торговой сета) 
в 1928 г. Первое место по удельному весу ©о всей розничной торговой сети 
социалистического сектора принадлежит системе потребительский коопе
рации, имеющей на 1/1 1932 г. 133,8 тыс. магазинов и 32,8 тыс. ларьков 
и палаток, а всего— 166,6 тыс. торговых единиц.

С особой резкостью недостаток торговой сети выявляется в дина
мике общего количества торговых единиц за период с 1/1 1930 г. по 
1/1 1931 г. За этот период одновременно с резким свертыванием частной 
розничной торговой сети имела место приостановка роста и торгояой-сети 
социалистического сектора в связи с резким сокращением государствен
ной розничной торговли и значительным замедлением роста торговой сети 
потребкооперации. Замедление темпов роста, приостановка роста торговой 
сети обобществленного сектора как по линии опта, так и розницы, имев
шие место в 1930 г. и в начале 1931 г., находится в определенной связи 
и является несомненным отражением тех «левацких» ошибок, тех попыток
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перехода к «прямому механичеши-бюрократшеокому раюпредеотетда, ко
торые имели значительное распространение в практике работы торгово- 
снабженческих органов.

Резкое сокращу'we общего количества торговых единиц в стране, 
имевшее место -за последние годы, отрицательным образом отразилось на 
нагрузке торговой сети как в смысле количества населения, обслуживае
мого одной торговой точкой, так и в смысле нагрузки торговой сети по 
обороту.

Так в Москве и Ленинграде из года в год имеет м^сто /непрерывный 
рост числа жителей <на одну торговую точку, 'причем ‘наиболее бурный рост 
происходит между 1929— 1931 inr., что свидетельствует о том, что мы на 
протяжении последних двух лет особенно резко стали ощущать (недостаточ
ность розничной торговой сети. Нагрузка на одну торговую единицу в 
смысле количества населения, обслуживаемого одной торговой точкой, дает 
следующие показателе! по Москве и Ленинграду. По Москве рост .нагрузки ihu 
одну торговую точку составляет: с 300 в 1928/29 г. д-о 485 чел. в 1931 г. 
По Ленинграду: с 222 чел. в 1928;29 г. до 428 чел. в 1931 г. Ата логичную 
картину дают имеющиеся данные и >по другим городским центрам.

Такую же тенденцию неуклонного чрезмерного роста «нагрузки на 
одну торговую точку мы имеем и по такому показателю, как нагрузка по 
товарообороту. Данные по торговой сети потребительской кооперации
о нагрузке на магазин в Моское дают следующую картину: 1924/25 г.— 
265 тыс. руб., 1926/27 г.— 4 58 тыс. руб., 1931 г.— 761 тьге. руб. Разумеет
ся при рассмотрении нагрузки по обороту на одно торговое предприятие 
необходимо учесть изменения структуры предприятий и влияние изменения 
цен. Однако даже и при учете этих обстоятельств чрезмерность увеличении 
нагрузки на одну торговую единицу является совершенно несомненной, что 
в значительной мере и объясняет продолжающиеся очереди потребителей 
у магазинов и лавок.

В 1931 г. в порядке выполнения специального постановления Цен
трального комитета органы Центросоюза и НКСнаба значительно усилили 
темпы развертывания тортовой сети, добившись в этом вопросе известных 
достижений. Однако, несмотря на наличие известного перелома о раэвер- 
тьззании торговой сети irro линии потребкооперации и госторговли в 1931 т. 
имеющаяся торговая сеть продолжает оставаться явно недостаточной, а 
задача создания обобществленной торговой сети, удовлетворяющей запро
сам потребителя и растущим товарным фондам страны, еще далеко не раз
решена, что и подчеркнуто в решениях октябрьского пленума ЦК. Рознич
ная торговая сеть потребительской кооперации как в городе, так и на 
селе, дает за рассматриваемый период (1925— 1931 гт.) неуклонный рост. 
Однако уже с 1929 г. темпы роста магазинной сети, особенно в городах, 
резко снизились (с 33% до 5°/о), что в условиях роста товарных фондов, 
значительного роста оборотов и количества городского населения, не могло 
не сказаться в смысле ухудшения качества обслуживания населения. Пе
релом в развертывании розничной торговой сети по линии потребкоопера
ции дает лишь вторая половина 1931 г. В первом же полугодии в целом 
ряде случаев имело место с в е р т ы в а н и е  (розничной торговой сети как 
по городу, так и по селу. Так по данным кон’юнктурного обзора Центро
союза за 1931 г., общее количество магазинов по сельской сета, входя
щей в систему областных союзов потребюооперации, сократилось с 92 140 
единиц на 1/1 1931 г. до 90 097 единиц на 1 /VII 1931 г. Еще более резкое 
свертывание сети в первом полугодии 1931 г. дает городская торговая сеть, 
входящая в областную систему потребкооперации: на 1/VII 1931 г. сравни
тельно с 1/1 1931 г. общее количество магазинов сократилось с 29 234 до 
23 257 торговых единиц, а количество ларьков и палаток — с 22 662 до
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9 440 единиц. При этом необходимо подчеркнуть, что до майокого обра
щения ЦК происходило не только уменьшение количества торговых еди
ниц, но и mix и з м е л ь ч а н и е ,  т. к. в ряде случаев магазины были* заме
нены ларьками. Эти данные с большой яркостью иллюстрируют то игно
рирование задачи развертывания торговой сети, которое имело место до 
второй -половины 1931 г. Лишь вторая половина 1931 г. под -влиянием май
ского обращения ЦК дает определенный перелом в развертывании торговой 
сети потребительской кооперации, в результате которого вновь открыто 
7 520 новых магазинов, большей частью специализированных.

Государственная розничная торговля, давая заметный рост торговой 
сети до 1929 г. (с 2 132 единиц в 1927 г. до 4 861 единицы а  1929 г.), зна
чительно сокращает свою сеть в 1930 г.; лишь в 1931 г. в связи с общими 
мероприятиями по расширению торговой сети и специальными распоря
жениями о развертывании государственной розницы торговая сеть -системы 
Наркомснаба дает резкое повышение с доведением общего количества 
торговых точек к началу 1932 г. до 9,5 тыс. единиц, причем темны роста 
государственной розницы на протяжений 1931 г. значительно обгоняют 
темны роста торговой сети потребительской кооперации.

Достижения, имеющиеся в области развертывания тортовой сети со
циалистического сектора в 1931 г., должны быть рассмотрены и под углом 
зрения . р а з м е щ е н и я  т о р г о в о й  с е т и  в н у т р и  г о р о д о 'в  
между  ц е н т р о м  и о край ней . В этом отношении анализ дина
мики торговой сети в 1931 г. выявляет определенно н е б л а г о п р и я т -  
н ую к а р т и н у .  Хотя за последние два года по линии торговой сети 
обобществленного сектора несомненно имел место процесс п ере* 
д в и ж к и  сети из центральной части города на а к р а и н ы  (чему в зна
чительной мере содействовала дислокация вновь выстроенных торговых 
помещений, т. е. новые жилые дома строятся преимущественно на 
окраинах), однако в большей своей части вновь открытые точки 
разместились в центральных пунктах города, а не на рабочих окраинах. 
Кроме того необходимо отметить, что выполнение плана развертывание 
торговой сети на 1931 г. но системам Центросоюза и'НКСнаба дает пока
затель, свидетельствующий о недостаточном выполнении- плана разверты
вания торговой сети по отдельным важнейшим промышленным пунктам.

Еще хуже обстоит дело с открытием новых магазинов по государ
ственной рознице в ряде крупнейших новостроек (Кузнецкспрой, Бобрики 
и т. д.). . : '

Одной из основных директив, выдвинутых в майском обращении ЦК 
и Совнаркома, является форсированное развертывание специализированной 
розничной торговой сета.* Выполнение атлана разеартьввашя сети специа
лизированной розницы по данным НКОнаба- m  1 октября 1931 <г. ха
рактеризуется следующим образом. По линии потребительской кооперации 
план выполнен на 133%; по транспортной кооперацгаГ— на 207%; по 
рыболовецкой —  63,6%; водной —  107%; торфяной —  15% и лесной — 
81%. Общее .количество специализированных магазинов к концу 1931 г. 
составляет 11 451 тыс. тортовых единиц. Первое место по количеству спе
циализированных магазинов в общей сети специализированной розницы 
к концу 1931 г: принадлежит потребкооперации!, удельный вес которой 
составляет 79%.

Далее идет специализированная розница системы НКСнаба, удельный 
вес которой 17,6%, специализированная розница об’едонений НКЗема — 
2,6% и об’единений легкой промышленности- —  0,8%. Уже начало 1932 >г. 
дает резкое возрастание специализированной сети госторговли и особенно 
новых суб’ектов советской торгов™ (Наркомат легкой промышленности, 
НКЗем). Основными недочетами в развертывании специализированной роз
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ни'ЦЫ -в 1931 г. являются: а) :в подавляющем большинстве -специализиро
ванные магазины открывались в центре, а не «на окраинах; б) специализи
рованные магазины открывались в .подавляющем большинстве в краевых или 
областных центрах, но не доводились до периферии; в) значительное рас
пространение в практике специализированных об’единений имела продажа 
товаров в порядке оптовой продажи; г) очень слабо поставлен учет опыта 
специализированной торговли и даже элементарный количественный учет 
по основным показателям работы специализированных магазинов; д) па
раллелизм в работе отдельных специализированных обедонений Центро
союза, который лишь в% декабре 1931 г. строго разграничил ассортимент 
товаров для торговли по каждому об’единению; е) неупорядоченность взаимо
отношений специализированной розничной торговли с районными коопера
тивами и ЗРК. Эти недочеты, свидетельствующие о* явно недостаточном 
внимании специализированных соединений к задачам развертывания рознич
ной торговли и улучшения обслуживания потребителя, об имеющихся у них 
тенденциях погони за-высокими прибылями и забвения интересов потреби* 
теля должны быть в корне устранены в дальнейшей работе по развертыва
нию и укреплению специализированной розницы, чему в значительной мере 
будет содействовать реорганизация Центросоюза и направление его вни
мания в основном на розничную торговлю.

Октябрьский пленум ЦК уделил исключительное внимание вопросам 
привлечения н о в ы х  с у б ’е к т о в  с о в е т с к о й  т о р г о в л и ,  развер
тыванию наряду с потребкооперацией и госторговлей также и розничной 
торговли продуктами собственного производства непосредственно со сто
роны производителей, как-то: об’единений легкой промышленности, об’
единений НКЗема, кустарнопромысловой кооперации, совхозной и кол
хозной торговли и т. д. Особенное значение должно иметь развертывание 
совхозной и колхозной торговли, которая должна сыграть крупную роль 
в деле привлечения новых, дополнительных товарных ресурсов и направле
ния их на улучшение рабочего снабжения, в создании дополнительной 
торговой сети, в сокращении перевозок и перегрузок товаров, в создании 
дополнительных стимулов к увеличению с.-х. производства, а также в деле 
вовлечения в советскую торговлю тех ресурсов индивидуального хозяйства 
колхозников, которые в немалой еще степени идут по линии частного 
рынка, и организационно-хозяйственного укрепления колхозов.

Между тем, хотя со времени дачи этих важнейших директив октябрь
ским пленумом прошло уже около полугода, последние реализованы к на
стоящему времени лишь в весьма незначительной степени, решающих сдви
гов на этом участке еще нет. Наилучшее выполнение плановых заданий пра
вительства в части развертывания розничной торговой сети из перечислен
ных выше суб’ектов советской торговли дает кустарнопромысловая ко
операция (643 магазина и 397 мелких торговых единиц), в основном вы
полнившая правительственный план развертывания сети.

По линии развертывания торговой сети обвинениями легкой про
мышленности до конца 1931 г. выполнение находилось лишь в начальной 
стадии. Так по данным на 1/XII 1931 г., розничная сеть объединений лег
кой промышленности составляет лишь 383 единицы.

В I квартале 1932 г. Наркомат легкой промышленности должен от
крыть до 200 новых розничных промтоварных магазинов. К <10 февраля 
это задание выполнено на 76%. На эту дату открыто 152 новых мага
зина в крупнейших промышленных центрах и новостройках.

По линии НКЗема СССР планы развертывания торговой сети на IV 
квартал 1931 <г. остались невыполненными, а начало 1932 г., не дало еще 
должного перелома. В 1932 г. совхозные и колхозные соединения 
должны были открыть около 700 продуктовых магазинов и 7 300 па
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латок, при этом большая часть магазинов должна быть открыта уже в на
чале года. Между тем на 20/1 1932 г. работает всего лишь 133 магазина. 
Обращает на себя внимание особо слабое развертывание торговой сети 
НКЗема на предприятиях и новостройках, где из намеченных по плану 
К открытию 200 магазинов открыто лишь 29.

'Выполнение директивы о развертывании торговли совхозов и 'Колхо
зов проходит неудовлетворительно и сопровождается с самого начала ря
дом извращений. Мы имеем несомненно недооценку роли колхозно-совхоз
ной торговли, в связи с чем развертывание торгозой сети совхозов и кол
хозов в важнейших пролетарских центрах выражается явно недостаточ
ными цифрами открытых магазинов и ларьков.

Весьма плохо проходит выполнение директивы об организации и раз
вертывании советских базаров. Так по данным .на VI 1932 г. из намечен
ных по плану к открытию 1 136 советских ’ базаров фактически открыто 
на 1/1 лишь 293, т. е. 25,7%, что свидетельствует о  явной недооценке этой 
формы советской торговли со стороны торговых организаций и в первую 
очередь со стороны системы потребительской коопераций.

Слабое развертывание розничной торговой сети и советских базаров 
связано со значительным распространением о практике торгующих орга
низаций оппортунистической ставки на самотек в вопросах рабочего снаб
жения. В целом ряде случаев торгующие организации, придерживаясь ижде- 
а ен ч еско-распред е лен ческих взглядов, не проявляют совершенно инициативы 
в деле мобилизации местных ресурсов, не вьеходят за рамки товарных фон- 
лов, поступающих в порядке централизованного распределения, и игнори
руют задачи мобилизации дополнительных товарных ресурсов путем раз
вития децентрализованных заготовок, самозакупок, организации собствен
ных с.-х. .предприятий (огороды, молочные фермы, шинооткормочные 
пункты и т. д.), установления договорных отношений с колхозами, совхоза
ми, кустарной кооперацией и т. д. Имеющийся по ряду торгуюи!их органи
заций опыт борьбы за мобилизацию местных ресурсов свидетельствует о 
том, что при правильной их организации самозаготовки и самозакупки мо
гут явиться крупным источником товарных фондов и сыграть значительную 
роль в расширении и ускорении товарооборота. В ряде лучших ЗРК Москвы 
и Украины самозаготовки (в первую очередь по продтоварам) составляют 
до 50% всего оборота, причем шаны товарооборота по этим организациям 
перевыполняются за счет местных ресурсов даже в условиях недовыпол
нения планов централизованного снабжения.

Огромную роль в деле выполнения директив XVII партконференции
о мобилизации местных ресурсов через аппарат советской торговли играет 
розничная торговая сеть. Развертывание розничной тортовой сети и орга
низация работы низового торгового предприятия на рельсах хозрасчета 
является важнейшим звеном в борьбе за мобилизацию местных ресурсов. 
Каждое вновь открываемое торговое предприятие, каждый новый магазин 
и ларек должны стать новыми опорными пунктами в борьбе, за изыскание 
и создание дополнительных товарных фондов и направления их «а дело 
у л у ч ш е н и я  р а б о ч е г о  снабжения.

Одним из методов улучшения обслуживания населения и приближения 
торгового аппарата к потребителю является развертывание таких гибких 
-форм торговли, как подвижные лавки, ларьки, палатки, предварительные 
заказы, доставка товаров на-дом, домовые лавки и т. д. Между тем со сто
роны торгующих организаций до самого последнего времени проявлялось 
игнорирующее отношение к развертыванию этих форм торговли. В част
ности это имело место и по линии системы потребительской кооперации. 
Лишь в конце 1931 г. Центросоюзом дана директива об открытии в 1932 г. 
до 20 тыс. домовых лавок. Развертывание передвижных форм торговли 'имеет



56 Л. Гатовский, И. Данильченко, Г. Нейман, М. Печатников

специфическое значение для обслуживания сельского -населения оводу на
личия значительного количества мелких поселении, не имеющих* стацио
нарной сети. Между тем до 1929 г. совершенно -отсутствовала коопе
ративная передвижная торговля, а ло данным на 1/Х 1931 г. сельская сеты 
потребкооперации -насчитывает всего лишь около 1 ООО передвижек. Лишь 
в контрольных цифрах на 1932 г. намечается определенный перелом в на
правлении усиления темпов ‘развертывания передвджной торговли -потреб-- 
кооперации ;на селе. В установлении- контингентов населения, подлежащих, 
первоочередному и преимущественному обслуживанию по линии предвари
тельных заказов, доставки на-дом и организации домовых лавок в городах, 
необходимо решительно бороться со случайностью, самотек-ом и сплошным, 
подходом. В первую очередь .развертывание этих форм торговли, должно- 
охватить крупнейшие .промышленные предприятия и ведущие профессии. 
Анализ уже имеющегося опыта организации доставки товаров на-дом ь 
'Москве позволяет также выдвинуть вопрос о создании специальных роанич* 
нььх об’единений по доставке на-дом. Это предложение нашло определенное 
отражение в до-кладе т. Кагановича на последней Московской областной' 
партконференции.

Останавливаясь на задачах улучшения материально-бытовых условий 
трудящихся, т. Каганович говорит: «Утроение во второй пятилетке душе
вого потребления трудящихся ставит задачу развертывания производства 
предметов широкого потребления, а также советской торговли, у л у ч 
ш е н и я  о б с л у ж и в а н и я  п о к у п а т е л я ,  д о с т а в к и  т о в а р о в ;  
н а - д о м. В о з м о ж н о ,  п р и д е т с я  с о з д а т ь  с п е ц и а л ь н о е  т о р 
г о в о е  о б * е д и н е н и е  л и т р е с т  ло  д о с т а в к е  т о в а р о в  на- 
дом,  так  к а к  с у щ е с т в у ю щ и е  т о р г о в ы е  о р г а н и з а ц и и  от 
н о с я т с я  к этой р а б о т е  с п у с т я  р у к а в а »  (разрядка наша — 
Авторы).

Огромное значение в развертывании розничной торговли и улучшении 
качества ее работы имеет ‘решительное внедрение принципов хозрасчета в- 
работу основного звена советской торговли —  магазина, решительное вы
корчевывание остатков уравниловки и обезлички в оплате труда торго
вых служащих, перестройка системы оплаты труда под углом зрения сти
мулирования роста производительности труда и обеспечение розничной- 
торговли высококвалифицированными кадрами 'продавцов и завмагов. Ме
жду тем в докладе т. Кагановича на Московской областной партконфе
ренции мы находим целый ряд иллюстраций, «свидетельствующих о том, что 
в этих вопросах все еще имеет место оппортунистическая недооценка их* 
значения: в отдельных звеньях потребкооперации и госторговли все еще- 
слабо поставлена борьба за реализацию шести условий т. Сталина и пере
стройку под этим углом зрения всего торгового аппарата и методов его- 
работы, что отрицательно сказывается на организации розничной торговли* 
и качестве обслуживания населения торговой сетью социалистического' 
сектора.

Тот же вывод в вопросе о  переводе торговых предприятий на хозрасчет 
и поощрительную систему оплаты труда подтверждается материалами спе
циальных обследований Наркомата РКИ по ряду областей. Так по .Нижего
родскому краю по материалам) РКИ на 1/1 1932 г. переведено на хоз
расчет 86,5 % торговой сети ЗРК, 72,5 % сета ЦРК и 35,7 % сельской тор
говой сети. Между тем сельская сеть составляет около 70% всего количе
ства торговых единиц в крае. В Башреспублике переведено ш  хозрасчет 
лишь 18,4% торговой сети об’единений Башсоюза, около 40% (городской 
торговой сети и около 50% сельской сети. По этим же районам переве
дено на поощрительную систему оплаты труда 75% торговой сети ЗРК Ни
жегородского края и около 45°/о —  Башреспублики. Народу со слабыми:
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тешами перевода торговых предприятий на хозрасчет, необходимо отме
тить, 'что в целом ряде случаев перевод тортовых предприятий на хозрасчет 
носил ф о р м а л ь н ый характер и сопровождался на практике радом из
вращений. Самостоятельные расчетные счета в Госбанке имеет далеко не 
каждый из переведенных на хозрасчет крупных магазинов в городах и со
вершенно отсутствуют по сельской сети обследованных районов. Многие из 
переведенных на хозрасчет магазинов не используют своего права на .децен
трализованные закупки. Слабо поставлена в розничном низовом звене борь
ба за сокращение издержек обращения. Все это свидетельствует о- том, 
что по существу в значительной части переведенные на хозрасчет предприя
тия еще не стали хозяйств енн о - салю сто яте льны ми единицами. В то же время: 
среди переведенык на хозрасчет предприятий значительную роль играет 
практика -перепродаж. Кооперативные организации по 3— 4 раза перепро
дают товары друг другу (Се-вер«ый Кавказ, Татреопублика, Московская 
область и др.), что вызывается нездоровой погоней за прибылями и реа- 
ческиими стремлениями торговых (работников этим путем раздуть обороты 
и увеличить свои приработки. Решительное преодоление этих оппортуни
стических извращений и недочетов .при переводе торговых предприятий на 
хозрасчет, усиление темпов внедрения подлинного хозрасчета и правиль
ного применения поощрительной системы оплаты труда должно сыграть от* 
ротную роль в оздоровлении работы торговых предприятий и повышения 
качества обслуживания потребителя.

1932 г., являющийся завершающ»! годом первой пятилетки и подго
товкой к осуществлению второй пятилетки, должен явиться годом реши
тельного перелома в развертывании и организации работы розничной тор
говой сети. На 1932 г. намечена большая программа развертывания торго
вой сети по системам Центросоюза, НКСнаба, а также в части развер
тывания розничной торговой сети производителей. По линии НКСнаба на
мечается открытие в 1932 г. 10 тыс. новых магазинов, по линии Цен
тросоюза— 10 тыс. новых магазинов, 20 тыс. домовых лавок, около 
50 тыс. ларьков и палаток, а также значительного количества развозных 
торговых точек в деревне. Если учесть также плановые наметки по лини» 
развертывания торговой сети об’единений Наркомата; легкий промышлен
ности, об’единений ВКЗема, кустарно-промысловой кооперации, совхозов 
и колхозов, то- 1932 г. должен дать более 100 тьк. новых торговых еди
ниц. Выполнение этой программы приблизит нас к созданию достаточно 
разветвленной торговой сети социалистического сектора, обеспечивающей 
правильное использование неуклонно растущих товарных фондов страны, 
значительное улучшение качества обслуживания запросов рабочего и кол
хозника и быстрейшее доведение товарных фондов до потребителя. Необ
ходима мобилизация внимания всей советской общественности на выпол
нение <и перевыполнение намеченного плана развертывания торговой сети, 
правильное ее размещение под углом зрения первоочередного обеспечения- 
рабочих районов и правильной организации работы розничной торговой сети 
в смысле действительной реализации ш е с т и  у словий т. С т а л и н а  
в работе торгового аппарата.

О материально-технической базе советской торговли

Проблема материально-технической базы советской торговли приоб
ретает .исключительно важное значение в условиях реконструктивного 
периода и в особенности на современном его этапе, что с большой остро
той подчеркнуто в решениях октябрьского пленума ЦК и в решениях 
XVII Всесоюзной партконференции. Довоенная техническая база торговли 
характеризовалась весьма низким уровнем развития и значительным от
ставанием количественных и качественных показателей. Самое построение-
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и размещение довоенной торговой сети ярко отражало в себе анархию 
капиталистического хозяйства в целом, что выражалось в нерациональной 
дислокации сета, резком оголении периферии, особенно национальных ок
раин, резком искривлении .путей товаропродвижения и т. д: Это отста
вание технической базы торговли, доставшееся в наследство от капитали
стической России, еще далеко .не полностью изжито и в настоящее еремя, 
несмотря на значительные достижения советской торговли в укреплении 
материально-технической базы за последние годы.

До самого последнего времени розничная торговля проходила в усло
виях той же техники, в которой проходила торговля 100 лет тому назад: 
«Та же лавочка, тот же прилавок, тот же совок, те же весы, что были 
в этой лавочке 100 лет тому назад. Несмотря на гигантские успехи тех
ники, несмотря на то, что мы имеем колоссальные успехи во всех областях 
нашего хозяйства в смысле технического переустройства, в процессе то
варообращения мы все время стоим на ступени техники, свойственной ку
старно-ремесленному способу производства. Мы строим крупные магазины, 
строим огромные здания, но все это у нас не механизировано. Если бы 
построили на заводе кузнечную мастерскую, поставив в ней рядом сто 
горнов, то все равно этим мы не достигли бы механизации, и это было бы 
величайшей чепухой. Мы строим магазин и сохраняем в «ем инвентарь 
и все способы производства, которые соответствуют мелкому кустарному 
хозяйству. Если мы хотим приспособить производство к теперешнему 
крупному индустриализирующемуся хозяйству, к теперешней технике, то 
мы должны сказать, что формы и методы торговли, которые свойственны 
мелкому кустарному и ремесленному производству, должны быть выкинуты 
за борт. Надо установить большее соответствие между современной про
мышленной техникой и техникой товарообращения» \

В этих кратких выдержках с большой яркостью дана характеристика 
современного состояния технической базы розничного ззена советской тор
говли и с большой актуальностью выдвинута задача коренной ее пере
стройки.

В первую очередь должно быть обеспечено проведение элементарной 
механизации розничных торговых предприятий, не требующей большой за
траты средств. Должно быть в кратчайший срок налажено производство не
обходимого оборудования для торговых предприятий. Должен быть значи
тельно расширен круг товаров, по которым операции подготовки их к от
пуску (развеска, разфасовка и т. д.) выполняются не в сфере обращения, 
а в специальных (в техническом отношении высокооборудованных) цехах 
соответствующих отраслей промышленности. Необходимо далее внедрение 
автоматизации процессов отпуска товаров, резкое сокращение весового от
пуска товаров в рознице и замена его «штучным» отпуском, широкое раз
витие системы предварительных заказов, организация доставки товаров на 
д<>м и т. д. Проведение этих мероприятий несомненно даст значительный 
и быстрый эффект в деле повышения качества обслуживания потребителя, 
сокращения издержек обращения, высвобождения из сферы обращения зна
чительной рабочей силы, могущей быть направленной в промышленность, а 
также облегчит широкое внедрение женского труда в розничную торговлю.

Довоенная материально-техническая база оптовой торговли, характе
ризовавшаяся недостаточной мощностью, распыленностью складской сети 
и технической отсталостью, находится в резком несоответствии с зада
чами советского планового хозяйства и совершенно не соответствует пред’- 
являемым к материально-технической базе с о в е т с к о й  торговли тре
бованиям, в особенности в условиях реконструктивного периода.

1 З е л ен с к и й,  0 текущих задачах потребкооперации, жури. «Проблемы марк

сизма» № 5—6 га 1931 г.



Вопросы развертывания советской торговли 59

Именно на нынешнем этапе в связи с усилением темпов роста, произ
водительных сил в стране и новым их -размещением, социалистической пере
стройкой сельского хозяйства, решающими успехами © области обобщест
вления товарооборота проблема материально-технической базы советской 
торговли .приобретает исключительное значение в деле правильной органи
зации товароп-родвижения в стране и 'повышения качества обслуживания .по
требителя. Усиление темпов роста производства и потребления, изменение 
структуры «a-к производства, так и 'потребления под влиянием реконструк
тивных процессов в стране и неуклонный рост товарных фондов —  все это 
пред’являет высокие требования в смысле повышения необходимой емкости 
материально-технической базы торговли и выявляет явную недостаточность 
«М'Квсти существующего складского хозяйства.

Резкие сдвиги в территориальном размещении промышленного и с.-х. 
производства выдвигают задачу дальнейшего изменения размещения 'ма
териально-технической базы торговой сети в связи с новым размещением 
социалистической 'промышленности и социалистического сектора сель
ского хозяйства и с учетом наиболее рациональных форм построения пу
тей товаропродвижения.

Социалистическая реконструкция сельского хозяйства вносит круп
ные изменения в организацию' системы складского хозяйства, выдвигая за
дачу создания системы складов и хранилищ, непосредственно связанных с 
совхозами и колхозами. Передвижка в размещении производительных 
сил, перемещение и создание новых промышленных центров и районов 
потребления, создаиие вокруг городов устойчивой базы пригородных хо
зяйств—  все это также требует коренного пересмотра существующей си
стемы складского хозяйства и нового его размещения. Существующая 
система складского хозяйства по всем звеньям советской торговли харак
теризуется недостаточной емкостью, отсталостью технической базы, сла
бой ее механизацией, высоким удельным весом мелких и карликовых 
окладов, не поддающихся механизации, высокими потерями и неудовлетво
рительным качеством хранения товаров.

Весьма существенными недочетами современного состояния склад
ского хозяйства являются отсутствие единого плана развертывания системы 
•складского хозяйства, распыленность складского хозяйства между различными 
торгующими организациями при отсутствии налаженности, планирования и 
управления складским хозяйством.

Наиболее яркой иллюстрацией имевшего место игнорирования задачи 
укрепления материально-технической базы советской торговли является 
динамика капитальных вложений в торгово-техническую базу советской 
торговли по линии потребкооперации. Последние годы характеризуются 
явно недостаточными вложениями как в новое лавочное строительство м 
'оборудование розничной торговой сети, так и по линии развертывания и 
укрепления материально-технической базы оптовой торговли.

Замедление темпов развертывания торгово-лавочной сети находит 
•свое отражение в практике финансирования вложений в капитальное 
строительство розничной сети. Приводимые ниже данные о вложениях за 
период 1928— 1930 пг. являются яркой иллюстрацией, имевшей место не
дооценки потребительской кооперацией задачи нового строительства 
розничной торговой сети. Вложения в торгово-лавочное строительств# 
представляются в следующих размерах (в млн. руб.):

1928/29 1929/30 Особый квартал 

Фактические затраты 21 ,9 13 2

1931 г. дает известный перелом в этом отношении (рост до 51 млн. 
руб.), который является однако далеко не достаточным.



60 Л. Гатовский, И. Данильченно, Г. Нейман, М. Печатников

К сожалению мы не .располагаем данными, характеризующими, и ки
кой мере затраты на строительство действительно попользованы . н а н о
в ое  л а в о ч н о е  с т р о и т е л ь с т в о .  Однако если мьг возымем 1931 г.г 
то здесь прирост лавочной сели происходил преимущественно за счет ста
рой, существовавшей ранее, сета г, а затраты ib капитальные вложения вы
ражались в израсходовании средств главным образом по линии капиталь
ного ремонта и строительства мелколавочной сети. Это игнорирование 
задачи укрепления •материально-технической базы розничной торговле 
сказалось и в том, что директива СТО от 11 сентября 1929 г. о торто'ао- 
жилищном строительстве но существу невьшолнена. Эта директива обязы
вает строительные организации, осуществляющие -поселковое и крупное 
жилстроительство, к постройке и отведению специальных помещений .под 
торговлю. Между тем это постановление фактически 'выполняется весьма 
слабо. Даже нелооредственно в таком центре, как Москва, проверка тор
говой 'инспекцией 7 районов показала, что в течение двух лет строительны
ми организациями отведено для торговой сети всего лишь 15 помещений. 
В Краснопресненском районе в 1930/31 г. построено два рабочих городка, 
и в них ни одного метра -не отведено под торговую площадь, в результате 
чего ближайшая торговая точка 'находится на расстоянии 4 км от потре
бителей этих городков.

На Харьковском тракторном заводе, где выстроено около 30 круп
ных жилых корпусов, запроектировано планом строительства только два 
магазина, в то время как на заводе работает около 25 тыс. человек.

Выполнение директивы СТО сыграло бы значительную роль в развер
тывании торговой сети и дало бы в крупных размерах новую площадь длч 
торговых помещений. Фактическое же невыполнение этого постановления 
несомненно резко сказывается в отрицательном смысле на качестве обслу
живания населения. Со своей же стороны потребительская кооперация не 
мобилизовала своевременно внимания всей советской общественности на 
выполнение этой директивы и не приняла мер для максимального исполь
зования ее для форсированного строительства и развертывания торговой 
сети.

В основном такую же, только еще более яркую, картину мы имеем 
в вопросе о динамике капитальных вложений в материально-техническую 
базу по линии оптовой торговли. Фактические затраты за «последние три 
года на капитальное строительство складской сети и холодильников по 
системе потребительской кооперации предста1вляются в следующем виде 
(в млн. руб.):

Эти данные свидетельствуют о том, что мы имели за последние годы 
значительное сокращение вложений на капитальное строительство склад
ской сети по линии 'системы -потребительской ашоперации. Складское хо
зяйство потребительской кооперации находится в совершенно неудовлетво
рительном состоянии. Система потребкооперации использует и приспособ
ляет под склады всякие наличные помещения, подчас малопригодные, за
трачивая большие средства на ремонт складочных помещений. По данным 
Центросоюза на 1/Х 1929 г. вся годная складская площадь потребительской 
системы выражалась по емкости в 76 тыс. вагонов; капитальные же затраты

1928/29 1929/30

Склады . . . . 
Холодильники.

9 ,9  j 6 ,4  I 1 ,0  I 2 ,5

4 ,8  j 3 ,8  ! 0 ,5  | 1 ,0
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в 1930— 1931 тт. шли в основном на ремонт существующих помещений -или 
ограничивались строительством мелких окладов специального назначения, 
так что по существу в эти. годы окольчш-нибудь ощутительный прирост 
•складской площади фактически не имел места.

В основном такую же картину дает состояние складского хозяйства 
и по другим торгующим системам'.

По линии холодильного хозяйства, играющего огромную роль в обеспе
чении бесперебойного снабжения городского населения скоропортящимися 
продуктами, также с большой резкостью 'Сказывается отставание имеющей
ся материально-технической базы, совершенно недостаточная общая емкость 
холодильников, лишь в незначительной степени покрывающая потребность 
в ней. К началу 1932 г. общая емкость холодильников по всему Союзу 
•определяется (по данным контрольных цифр Наркомснаба на 1932 г.) в 
175 тыс. г и более чем -в 2,5 раза пре&ъгшает емкость довоенного холодиль
ного хозяйства (66 тыс. г). Однако, несмотря на столь высокие темпы роста 
холодильного хозяйства, существующая сеть базишо-рашределительных хо- 
лодильников обеспечивает по своей ем7<ости (100 тыс. т) охват населения 
всего лишь на 35%. Очень остро ощущается также недостаточность имею
щейся емкости по ряду других специальных хранилищ (картофелехранили
ща, овощехранилища и т. д.), потребность в которых удовлетворена в круп
ных рабочих центрах примерно лишь на 20— 25%. Значительное отста
вание мы имеем и в вопросе о материально-технической базе заготовок, 
в частности в строительстве и оборудовании заготовительных окладов. Мы 
имеем резкое несоответствие между наличным количеством заготовительных 
складов и размерами заготовляемой с.-х. продукции. На необходимость ско
рейшего устранения этого разрыва мы имеем .прямое указание в речи 
т. Сталина -на XVI партс’езде в части, посвященной специализации сель
ского хозяйства:

«Без организации богатой сети складов зерна в животноводческих, 
хлопковых, «свекловичных, льняных и табачных районах невозможно дви
нуть вперед  животноводство и технические культуры, невозможно обеспе
чить организацию специализации на них областей по культурам и отрас
лям». Междзу тем в практике складского строительства до самого последнею, 
времени., как это видно из приведенных выше данных, мы имеем чрезвычай
ное отставание в темпах нового строительства как по линии! заготовмтель- 
нык, так и распределительных складов.

Лишь в самое последнее время намечается известный перелом, имеющий 
свое отражение ib контрольных цифрах на 1932 г., проектирующих усиле
ние капитальных вложений, развертывание и укрепление материально-тех
нической базы оптовой торговли.

В части .материально-технической базы оптовой советской торговли 
выдвигаются следующие основные задачи: а) решительное развертывание 
£еги складов, хранилищ, холодильников и т. д., б) правильное террито’ 
риальное размещение складской сети на путях товар опродвижения, в) ме
ханизация складского хозяйства, г) улучшение условий и повышение каче
ства хранения товаров, борьба с потерями, хищениями и вредителями, 
д) правильная организация труда в системе складского хозяйства и реши
тельное овладение техникой складского дела.

Перед системой советской торговли в целом в 1932 г. стоит во всей 
широте ‘задача реализации решений октябрьского пленума ЦК и 
XVII партконференции об укреплении материально-технической базы. 
Устранение отставания технической базы товарооборота, приведение ее в 
соответствие с технической базой производства сыграет 'Крупную роль в 
разрешении огромной, важности задач, стоящих перед системой советской 
торговли на рубеже второй пятилетки.



А.  Г Р Г Я Л И С

ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1

«Впедрить и укрепить хозрпсчгт, поднять 
впутрипромшшлеицоб накоплоиие — такова 
вадача»

И. С т а л и и

В деле выполнения пятилетки в четыре года пар тая и трудящиеся: 
массы Советского союза добились крупнейших успехов всемирно-истори
ческого значения.

К этим успехам относятся прежде всего огромные победы по линии 
развития тяжелой промышленности, достигнутые на основе 'твердого и ре
шительного проведения- политики индустриализации страны и на основе 
колоссального под’ема активности рабочего класса. Развитие решающих 
отраслей тяжелой промышленности — нефтяной, каменноугольной и хими
ческой промышленности, черной и цветной металлургиии, в особенности об- 
щего и специального машинострения — присело к тому, что теперь в стране 
« с о з д а н а  с о б с т в е н н а я  б а з а  для з а в е р ш е н и я  р е к о н 
с т р у к ц и и  в с е г о  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  база социалистической 
крупной машинной индустрии» 2, на основе «которой могут еще более быст
рыми темпами развиваться социалистическое сельское хозяйство, транспорт 
и легкая промышленность, расти материальное благосостояние трудящихся 
масс.

Большевистская борьба за социалистическую реконструкцию1 сель
ского хозяйства, борьба за развертывание коллективизации деревни, за 
совхозное строительство и за широкое внедрение в сельское хозяйство1 
передовой машинной техники привела к тому, что « С о в е т с к и й си- 
юэ из  с т р а н ы  м е л к о г о  и м е л ь ч а йш е г о  з е мл е д е л ия  
п р е в р а т и л с я  в с т р а н у  с а м о г о  « к рупног о  в мире  з ем
л е д е л и я » 8. В результате борьбы за выполнение народнохозяйственного 
плана третьего, решающего года пятилетки социалистический сектор и в. 
деревне занял абсолютно преобладающее, господствующее место. Бедаяц- 
ко-середняцкие массы юрестьянстза окончательно повернулись к социа
лизму.

Благодаря большевистскому осуществлению политики развернутого по 
всему фронту наступления на капиталистические элементы в стране, ра
бочий класс и трудящиеся массы крестьянства добились «окончательного  ̂
подрыва корней капитализма в деревне, предрешающею полную лиисвй-

1 Автором использовапм по ряду воп роса  материалы бригады ЭИТШ по хоз
расчету и пакоплепито, обол едовя вше П в декабре 1931 г. и ливпре 193*2 г. вы
полнение. шести устгфий т. Сталина на заводах: я) им. Петровского (Диепропетропск),
б) «Cei»n v молот» (Мо-ква). в) Севкпбель (Ленинград).

2 Резолюция XV II конференции 1,КН (б) по докладам тт, Молотова и Куй
бышев».

® Там же.
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дацию капиталистических элементов и полное уничтожение классов»' 
в стране. Ясно, что этот окончательный подрыв корней капитализма в де
ревне представляет собой важнейший итог, крупнейшую победу рабочего 
класса и бедняцко-середняцких масс крестьянства по лиши выполнения 
задач пятилетнего плана.

Достигнутые успехи в области развертывания социалистической про
мышленности, социалистической реконструкции сельского хозяйства, раз
вития совхозов и колхозов, развития и укрепления советской торговли, ус
пехи по линии выкорчевывания корней капитализма в деревне о б у с л о 
вили з а в е р ш е н и е  п о с т р о е н и я  ф у н д а м е н т а  с о ц и а 
л и с т и ч е с к о й  э к о н о м и к и  в нашей стране.

Ле нинс кий в о п р о с  «кто  —  к о г о »  ( к а п и т а л и з м  п о б е- 
дит с о ц и а л и з м  или с о ц и а л и з м  п о б е д и т  к а п и т а 
лизм)  « р е ш е н  п р о т и в  к а п и т а л и з м а  в п о л ь з у  с о 
ц и а л и з м у  п о л н о с т ь ю  и б е с п о в о р о т н о  и в г о р о д е  и 
в д е р е в н е »8.

Огромные успехи в 1931 г. на фронте социалистического строитель
ства, достигнутые на основе беспощадной и непримиримой борьоы как с 
правым оппортунизмом как 'главной опасностью з период реконструкции и 
уничтожения классов, так и с «левым» оппортунизмом и примиренчеством 
к ним, обеспечивают дальнейшее ускорение темпов роста социалистической' 
промышленности, колхозов и совхозов, транспорта, советской торговли и. 
роста благосостояния трудящихся масс.

Для выполнения огромного народнохозяйственного плана на 1932 г. 
подлинное большевистское проведение в жизнь ш е с т и  п о л о ж е н и й 
т. С т а л и н а  должно иметь решающее значение. Но среди этих шесш 
положений т. Сталина в н е д р е н и е  и у к р е пле ние *  -хо з р а счета  
и поднятие внутрипромьгшлендато накопления играют о с о б о  важную 
роль.

I. Хозрасчет и социалистическое накопление

Х о з я йс т в е н н ы й р а с ч е т  я в л я е т с я  в а жне йшим ры
ч а г о м  у п р а в л е н и я  и м е т о д о м  п л а н и р о в а н  от я п р е д п р и я 
тий и о б ’ единений о б о б щ е с т в л е н н о г о  с е к т о р а  на
р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  в а жне йшим р ы ч а г о м  в ып о лне н  и я 
п р о м ф и н п л а н а  на  д а н но м  э т а п е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
с т р о и т е л ь с т в а .

Борьба за внедрение и укрепление хозрасчета есть борьба за выпол
нение и перевыполнение промфинплана, есть борьба за укрепление по
зиций социалистических предприятий в системе всего народного хозяйства^ 
Подлинный хозрасчет и подлинный контроль рублем являются мощными ору
диями борьбы за укрепление п л а н о в о с т и  в промышленности, сельском 
хозяйстве, советской торговле и на транспорте. Подлинный хозрасчет и 
подлинный контроль рублем являются лучшими средствами на данном этапе 
в борьбе за быстрейшее искоренение той бесхозяйственности, которая су
ществует еще во многих наших предприятиях и обвинениях, за повышение 
производительности труда,- за лучшую организацию труда на фабриках, за
водах и железных дорогах, за снижение себестоимости продукции. Подлин
ный хозрасчет представляет собой на данном этапе социалистического 
строительства то ленинское звено, ухватившись за которое предприятия и-

* Резолюция XV II конференции ВКП(б) по докладам тт. Молотова и КуйГышева_
5 7' ам же.
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об ’единения обобществленного сектора сумеют нанести решительный удар 
плохой организации труда в производстве, устранить уравниловку, ликви
дировать обезличку, поднять производительность труда и -выполнить план 
по снижению себестоимости продукции.

Х о з р а с ч е т  я в л я е т ic я в то  же  ъ р е м я в а ж нейшим р ы* 
ч а г о м р а з в е р т ы в а й  и я вну трипро . м ьгш л енно  г о н а к  он- 
ле ни  я, в а ж н е й ш и е  о р у д и е м  в деле о т ы с к и в а н и я  с к р ы 
тых р е с у р с о в .

Проблема социалистического накоплен™ на новом этапе стоит по- 
новому. Своеобразие нашего хозяйственного развития состоит между про
чил! в том, что мы строим социалистическое хозяйство за счет внут
ренних 'накоплений страньг. Те незначительные краткосрочные кредиты, 
которые нам удавалось получить от отдельных капиталистических стран, 
вообще не играют какой бы то ни было значительной роли \в нашем 
экономическом развитии. Развитие социалистической промышленности, со
циалистическая реконструкция сельского хозяйства, развитие транспорта 
и других отраслей народного хозяйства- базируются именно на накоплениях 
внутри страны. В своей знаменитой речи на совещании хозяйственников 
т. Сталин по-новому поставил проблему накопления, вопрос об источниках 
накопления для промышленности, для народного хозяйства, вопрос об уси
лении темпов накопления для дальнейшего развития социалистического 
сектора народного хозяйства.

«В чем состоит новое и особенное в развитии нашей промышленности 
с течки зрения накопления? —  опрашивает т. Сталин.—  В том, что старых 
источников накопления начинает уже нехватать для дальнейшего раз
вертывания промышленности. В том, что необходимо стало быть нащупать 
н о вые  источники накопления и усилить старые, если мы действительно

тш создашь и разшь вш ш ж геш  тш и
До шх пор основными источниками накопления для развития инду

стриализации страны являлись ресурсы, получаемые из леткой промыш
ленности, из сельского хозяйства, из бюджетных накоплений. Разу
меется, что теперь, в новых условиях, р е ч ь  д о л ж н а  итти  не толь 
к о  о б  у с и ле н ии  с т а р ы х  и с т о ч н и к о в  н а к о п л е н и я ,  на  
и о б  о т ы с к а н и и  н о в ы х  и с т о ч н и к о в  н а к о п л е н и я  для уско
рения темпов социалистической индустриализации страны. Ускорение тем
пов развития решающих отраслей промышленности (каменноугольной про
мышленности, черной металлургии, машиностроительной промышленности), 
развитие новых отраслей производства, создание новых индустриальных 
районов, социалистическая реконструкция сельского хозяйства, усиление 
колхозного и совхозного строительства, более быстрое развитие транс
порта и дальнейшее улучшение благосостояния рабочего класса упираются 
в проблему накопления. И теперь, больше чем когда бы ни было, стоил' 
перед нами вопрос о расширении сферы накопления, об отыскании новых 
скрытых ресурсов для ускорения развитая социалистического хозяйства.

Народнохозяйственным планом на 1932 г. общий об’ем капитальных 
вложений в обобществленный сектор народного хозяйства определен в раз
мере 21,1 млрд. руб. против 16,1 млрд. руб. капитальных вложений 
в 1931 г. Капитальные вложения по социалистической промышленности 
составляют 10,7 млрд. руб. против 8,2 млрд. руб. в 1931 г. Из этой суммы 
для осуществления программы капитальных работ по каменноугольной 
промышленности отводится 810 млн. руб., по черной металлургии— 1800 
-или. руб. Общий об’ем капитальных вложений в социалистический сектор

6 И. Ст а л ии ,  Речь па совощачии хозяйственников 23 июля 1931 г.
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сельского хозяйства составляет 4 360 млн. ру<3. против 3 600 млн. руб. 
в предыдущем году, по транспорту —  3 330 млн. руб. и по жилищному 
строительству обобществленного сектора народного хозяйства — 1 942 
млн. руб.7.

Выполнение этой огромной программы капитальных -вложений зависит 
от успешности развертывания -накопления.

Крупное значение приобретает сейчас вопрос о расширении прив 
ле ч е н и я  с р е д с т в  н а с е л е н и я .  Бурно растущий национальный до
ход является здоровой основой привлечения средств со стороны населения, 
■мобилизации этих срдеств через займы, через сберегательные кассы, 
через различные, общественные организации8. Стоит только вспомнить, 
что по одним займам в течение 1932 г. социалистическое хозяйство дол
жно получить свыше 4 300 млн. руб., чтобы понять, какую -крупную роль 
играет мобилизация средств населения.

К о л л е к т и в и з а ц и я  д е р е в ни  открывает большой простор раз
вертыванию социалистического накопления. Коллективизация деревни, по
вышая производительность труда и доходы сельского населения и увели
чивая товарность хозяйства, дает возможность мобилизовать через раз- 
лданые каналы огромные -'ресурсы для ускорения темпов социалистического 
строительства.

Но исключительно важное значение на новом этапе нашего развития 
приобрела проблема в н у т р и и  р о м ы  шле йно г о  на к о in л е н. ji я. За
дача П О  ЭТО Й  ЛИНИИ СВОДИТСЯ 'К тому, что «надо  д о б и т ь с я  того ,  
ч т о б ы  т я ж е л а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  и п р е ж д е  в с е г о  ее 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н а я  ч а с т ь  та ж же  д а в а ла  н а к о п л е 
н и е » 9. Усиливая старые источники накопления, социалистическая 'промыш
ленность должна всемерно развивать нозые источники накопления, источ
ники накопления по линии тяжелой промышленное™, особенно по линии 
машиностроительной промышленности. А эта важная хозяйственная и по
литическая задача может -быть по-большевистски решена только на основе 
решительного уничтожения бесхозяйственности в промышленных пред
приятиях и обединениях, широкой мобилизации скрытых внутренних ■ре
сурсов самой промышленности, внедрения и у.крепелния хозяйственного 
расчета, на основе систематического -повышения производительности труда 
и снижения себестоимости продукции промышленности.

XVII конференция ВКП(б) со всей решительностью подчеркнула, что 
в «основу всего дальнейшего * развития промышленности должно быть по
ложено быстрое повышение производительности труда, которое становится 
вполне осуществимым благодаря вводу новых машин и аппаратуры. Особо 
острая необходимость в текущем го-цу в мобилизации всех внутренних 
ресурсов промышленности и всех скрытых возможностей на основе гро
мадных задач технической реконструкции (в том числе задача правильного 
географического размещения промышленности и технического комбиниро
вании родственных производств) требует исключительного внимания к ка
чественным показателям как экономическим (-себестоимость, производи
тельность труда и т. д.), так и техническим, составляющим их материаль
ную основу (надлежащее использование мощностей машин и алрегато©, 
соответствующие коэфициенты использования печей, надлежащие скорости 
технологических процессов и т. д.» 10.

7 Контрольные цпфры па 1932 г.
8 В 1931 г. пародпыН доход СССР вырос па 13,2%; прирост народногодоход*’ 

на 1932 г намечен на 30% по ерпвнепига с 1931 г,
9 И. С т а л  и п, Речь ня. совещании хозяйственников. 1931 г. (разрядка моя—А. Т.)
10 Из постановления X V II конференции ВК Щ б) d o  докладу т. Орджоникидзе.

6 «Проблемы экономики* Jfi 1
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Народнохозяйственным планом на 1932 г. поставлена огромная задача: 
добиться повышения производительности труда на 22% по отношению к 
средней годовой 1931 г. и снижения себестоимости продукции на 7% по 
сравнению с предыдущим годом. Наряду с этим перед промышленностью 
поставлена: задача осуществления строжайшей экономии в расходовании 
чоплива, металла, электроэнергии и сельскохозяйственного сырья; она 
должна дать не менее 15°/о экономии в расходовании металла и не менее 
10% экономии в расходовании топлива. Разумеется, что выполнение этой 
директивы требует от хозяйственных организаций немедленного и тщатель
ного пересмотра норм расхода топлива, металла, сельскохозяйственного 
сырья в сторону их сокращения и уменьшения. Вернейшим средством пре
творения в жизнь программы по качественным показателям социалистиче
ской промышленности являются хозяйственный расчет и контроль рублем.

Партия и правительство провели (огромную работу по перестройке 
ф и н а н с о в о - к р е д и т н о й  с и с т е м ы  и созданию необходимого ме
ханизма хозрасчетного управления предприятиями. Создание механизма 
хозрасчетного управления (конкретного руководства), проведение креди
тования предприятий и об’единений в зависимости от фактического вы
полнения плана, установление договорных отношений между предприятия
ми и хозоб’единениями, ликвидация обезлички между собственными и заем
ными средствами хозоб’единений, установление срочности и возвратности 
банковского кредитования, изменение порядка отчисления прибыли прог 
мышленности в госбюджет, оставление части прибыли в распоряжении за
водов и фабрик, разукрупнение промышленных об’единений и приближение 
руководящих центров к промышленности обеспечивают неуклонное внед
рение и укрепление хозрасчета на предприятиях, твердое проведение конт
роля рублем всей производственной и финансовой деятельности хозоб’еди- 
нения, фабрики и завода.

Но промышленность в течение истекшего года не выполнила программы 
по качественным показателям, в частности не выполнила программы по 
снижению себестоимости продукции. Промышленность ВСНХ должна была 
снизить себестоимость на 10%, но в действительности получилось повы
шение себестоимости «а 3,7%, промышленность Наркомшаба вместо 11% 
снижения себестоимости дала только 1— 2% снижения11. Вследствие не
выполнения программы по снижению себестоимости продукции промыш
ленность ВСНХ и Наркомснаба недодала стране свыше 2,5 млрд. руб.

В чем заключаются основные причины этого прорыва? Может быть 
«мелись такие «об’ективные препятствия», которых нельзя было преодо
леть нашими силами? Ссылаться на «об’ективные препятствия» могуг 
только оппортунисты. Оппортунистическая болтовня об «об’ектвдных при
чинах», приведших якобы к недовыполнению плана как по линии коли
чественных, так и качественных показателей, должна быть целиком и пол
ностью отброшена. Анализ итогов хозяйственного развития за 1931 г. 
показывает, что главные недостатки в работе промышленности представ
ляют собой недостатки, вызванные исключительно суб’ектишыми причинами.

Во-первых,  крупнейшее значение принадлежит тому обстоятель--

11 Если рассыатрипать этот вопрос по отдельным отраслям промышленности, 
то картина получится болео пострал. Тяжелая промышленность пошлгила себестои
мость на 5,5%, легкая промышленность на—1,25%, лесная промышленность — па 
16%, черная металлургия — па 17%, торф — па 28,5%, кяманпоугольная промышлен
ность—на 30%. Сииз<ли себестоимость за 1931 г. машиностроение в цалом— па 6,7°/..., 
текстильное мзшиностросп е—па 10,8%, электротехническая промышленность—па 6,2°/,,,» 
нефтяная—па 9,9%, .резиновая промышленность—на 4,2%.
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ству, что промышленные (предприятие и об’единения недостаточно быстро 
перестраивают всю свою работу по-новому на основе шести положений, 
выдвинутых т. Сталиным. Задача состоит в том, чтобы скорее заверить 
перестройку системы заработной платы, внедряя in. укрепляя сдельщину 
и устраняя уравниловку в оплате рабочей силы, чтобы быстрее покончить 
с обезличкой и текучестью рабочей силы, борясь за организованное, атлано- 
новое привлечение рабочих в социалистическую промышленность.

Во-вторых,  недостаточно решительно и глубоко было осуществлен' 
но руководство предприятиями со стороны обедипений, требующее корен
ного ‘перелома в организации и методах управления предприятиями м повсе
дневного участия об’единения э работе завода и фабрики.

В-т р е т ь и х, недостаточно широко и основательно была проведена 
проверка исполнения хозяйствен ньях заданий предприятиями и хозяйствен- 
н ыми о б’единешши.

В-четвертых,  недостаточно был внедрен и укреплен во многих 
предприятиях и об'единен-иях хозяйственный расчет как основной метод 
управления -и планирования промышленности на данном этапе.

Внп ятых,  крупные недостатки в организации труда и системы за
работной платы в промышленности (обезличка в организации труда, урав
ниловка в системе заработной платы, излишек рабочей силы на многих 
предприятиях, разрыв между ростам зарплаты -и производительностью тру
да и др.), крупные недостатки яо линии низовою, внутризаводского плани
рования, технического планирования, технического руководства предприя
тием и большие недочеты в деле реорганизации заводского учета». Ясно, 
что все эти причины неизбежно должны были сказаться .на недовыполнении 
программы, на производительности труда и снижении себестоимости.

В-шестых,  перерасход материалов, сырья, полуфабрикатов, вспомо
гательных материалов и энергии против установленного плана. Задача в 
этой области заключается в проведении решительной большевистской 
борьбы за сокращение расходов топлива, металла, строительных материа
лов и энергии.

В-седьмых,  плохая работа транспорта в первой половине 1931 г., 
срывавшая снабжение «сырьем и полуфабрикатам промышленных пред
приятий, что в свою очередь должно было сказаться на производственной 
деятельности промышленности..

Taw, где хозяйственные, партийные и профсоюзные организации по- 
большевистски боролись за проведение хозяйственного расчета, мы имели 
крупные достижения по линии экономим сырья, топлива, энергии, труда, 
по линии повышения производительности труда, улучшения самой органи
зации труда, снижения себестоимости и мобилизации скрытых внутренних 
ресурсов 'Промышленности.

Например С т а л и н г р а д с к и й  т р а к т о р н ы й  з а в о д  с марта по 
ноябрь 1931 г. добился следующего снижения расходов по элементам себе
стоимости одною трактора со шкивом: по материалам и полуфабрикатам 
с 1 807,50 руб. до 1 517,79 руб., по топливу —  с 48 до 28 руб., «по элект
роэнергии— с 5,48 до 3,31 руб., по производственной зарплате — с 385,07 
до 286,95 руб., по цеховым расходам —  с 2 170,89 до 1 296,53 руб., по 
общезаводским расходам — с 598,71 до 292 руб. В результате этого за
водская себестоимость трактора понизилась за1 это время с 5 594 руб. до 

3 427 руб.

Р я з а н с к и й  завод сельскохозяйственного машиностроения с начала
1931 г. по 111 квартал добился следующего снижения расходов на зарплату,
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цеховых и общезаводских расходов на основе внедрения хозрасчета и в ре
зультате пересмотра норм выработки в сторону их сокращения:

Наименование ыапшн

Зарплата иронзи. 
рабочих на одиу 

мчишну
Д ховые расходы 
на одиу машину

Общезаводские
расходы

В начало 
г.»да

III
квартал

В начало 
г»-да

III квар
тал

В начале 
гида

111 квар
тал

Картофел копатель
«Штолль»...............

Тракторпая сцепка . . . 
Лыюмялка Л -12 . . . 
Льномялка Л—24 . . . 
Сцепка-лоОогрейка . .

46,43
18/21
94,56

139,05
0,75

i

43,91
14,94
78,4»)

137,62
0,72

105,16
54,81

214,62
295,54

2,46

87,36
62,15

164,25
261,91

2,49

j

18,53
10,76
65,64
74,95
2,47

17,95
8,29

41,72
65,65
0,43

Правда наряду со снижением этих элементов себестоимости на заводе 
Рязсель.маш обнаружился некоторый рост расходов на материалы произ
водства (чугун, железо и сталь) вследствие отсутствия нужных профилей 
металла, удорожания перевозок и использования импортного металла, цена 
которого превышала первоначальную заводскую калькуляционную цену.

ВЭО добилось крупных успехов в области экономии материалов и топ
лива в результате огромной рационализаторской работы, которая прохо
дила по линии облегчения выпускаемых конструкций, замены цветные* ме- 
таллоз черными, замены более дорогих материалов более дешевыми. За 8 
месяцев 1931 г. за счет облегчения конструкций и других рационализа
торских мероприятий ВЭО сэкономило 8 500 т черных металлов, 2 тыс. т 
меди, 5 тыс. т латуни, 300 т свинца и 400 т алюминия. Однако по фонду 
заработной ллаты (рабочих и служащих) электротехническая промыш
ленность имеет большой прорыв. По плану экономия составляла 23,5%, а 
фактически выполнено только 6%. Причина этого прорыва кроется преж
де всего в разрыве роста производительности труда и заработной платы, 
в неудовлетворительной организации труда, в медленном проведении на ряде 
заводов шести условий т. Сталина, .в текучести рабочей силы и недоста
точно быстром уничтожении обезлички оборудования и уравниловки в за
работной плате.

•Каткие огромные скрытые реэерзы таятся в недрах нашей промышлен
ности, показала кампания, 'проведенная по мобилизации металлоресурсов. 
В результате этой работы на 1 октября 1931 г. по 1282 .предприя
тиям было выявлено излишков: 245 тыс. т черного металла, 7,5 тыс. 7 
цветного металла, 367 тыс. м труб, 1 151 тыс. г лома черного металла,
29 тьгс. т лома цветного металла и оборудования на 47 млн. руб.

Обеспечение предприятий своими собстэенными оборотными средствами, 
создание известной ответственности за выполняемую работу, оперативной 
и финансовой самостоятельности дают возможность лучше мобилизовать 
свои силы и скрытые ресурсы. В н е д р е н и е  х о з р а с ч е т а  п р я 
мо п р и в о д и т  к тому ,  ч т о  п р е д п р и я т и я  и цехи  б о л ь ш е  
и н т е р е с у ю т с я  у с к о р е н и е м  п р о ц е с с а  п р о и з в о д с т в а  и 
п р о ц е с с а  о б р а щ е н и я ,  м о б и л и з у я  н е п о ч а т ы е  в н у т р е н 
ние  р е з е р в ы ,  у л у ч ш а я  о р г а н и з а ц и ю  т р у д а  и р а ц и о н а л и 
з а ц и ю  п р о и з в о д с т в а .

Всемерное укрепление хозрасчета и контроля рублем является не 
только одной из важнейших хозяйственных задач текущего года, но и 
второй пятилетки. То же самое относится к развертыванию советского то
варооборота и к укреплению советской денежной системы. Определяя ос-



Вопросы хозрасчета в социалистической промышленности 69

новшые задачи второй пятилетки, XVII партконференция со всей четкостью 
подчеркнула, что «развертывание товарооборота— прежде всего розницы— 
и проведение принципа хозрасчета во всей хозяйственной работе является 
важнейшим стимулом для выявления имеющихся в -нашем хозяйстве ог
ромных и далеко еще неиспользованных внутренних резервов, способ
ствующих ускорению роста социалистического накопления, и тем самым 
укрепляет материальную базу всего социалистического строительства» 
(резолюция по докладам тт. Молотова и Куйбышева). Политически вредны
ми шл-яются «левацкие» теории об «отмирании» денег <и о переходе к про
стым талонам, об «уничтожении» хозрасчета и -контроля рублем и переходе 
к прямому социалистическому учету, минуя рыночные методы, и об «уни
чтожении» торговли и переходе к «продуктообмену» на данной стадия 
социалистического строительства. XVII партконференция со ©сей решитель
ностью осудила «антибольшевистский характер «левой» фразы о переходе 
к «продуктообмену» и об «отмирании денег» уже на данной стадии строи
тельства социализма». Наша непосредственная задача в новых условиях за
ключается не в уничтожении советских денег, советской торговли, хозра
счета и контроля рублем, а в их укреплении, ибо, укрепляя эти рычаги, мы 
укрепляем средства, .ори помощи которых происходит усиление позиций со
циалистического сектора во всем народном хозяйстве. Не может быть ни
каких сомнений в том, что в деле выполнения основных задач второй пяти- 
летам по линии окончательной ликвидации капиталистических элементов и 
классов вообще, полного уничтожения причин, порождающих ктссовые раз
личия и эксплоатацию, огромного роста благосостояния трудящихся масс, 
по линии завершения реконструкции всего народного хозяйства и подве
дения под в се  отрасли новейшей технической базы — развертывание 
и укрепление хозрасчета и контроля рублем советской торговли и укреп
ление советских денег сыграют крупнейшую роль. То обстоятельство, что 
в нашем хозяйстве происходит укрепление и развертывание хозрасчета, 
контроля рублем, советской торговли и советской денежной системы не 
дает абсолютно никакого повода говорить, что советские деньги —  «это 
обычные» деньги, что советская торговля —- «это обычная» торговля и что 
наш хозрасчет «ничем не отличается» от капиталистического ведения хо
зяйства. Природа, назначение и роль советских денег, советской торговли 
и хозрасчета п р и н ц и п и а л ь н о  отличаются от капиталистических 
денег, капиталистической торговли и капиталистического ведения предпри
ятия. Не видеть этого различия могут только буржуазные экономисты и 
оппортунисты.

II. Хозрасчет и руководство предприятиями

В н е д р е н и е  х о з р а с ч е т а  на н а ш и х  с о ц и а л и с т и ч е 
с к и х  п р е д п р и я т и я х  в с к р ы л о  целый ряд о т р и ц а т е л ь н ы х  
м о м е н т о в  и и з в р а ще н ий,  п р о т и в  к о т о р ы х  д о лже н  быть 
с о с р е д о т о ч е н  б о л ь ш е в и с т с к и й  огонь .

Большим препятствием при перестройке всей работы промышленных 
предприятий и об’единений по-новому на основе конкретного руководства 
язляются оппортунистическая недооценка хозрасчета, бюрократическое, 
невнимательное, формальное отношение к вопросам хозрасчета, контроля 
рублем, к качественным показателям, к вопросам организации труда и к 
вопросам прибыльности предприятия. До сих пор хозрасчет на целом ряде 
предприятий не стал еще действительным методом кенкретного руководства 
(производственной жизни. Темпы внедрения хозрасчета- на мнош-х пред
приятиях недопустимо медленные. На ряде предприятий мы имеем дело с 
отсутствием необходимого финансового руководства цехами с сведением
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хозрасчета к одной только даче цеху наряда-заказа, с сопротивлением 
аппарата проведению хозрасчета, с неудовлетворительной перестройкой за
водского аппарата, с несоблюдением договоров и материальной ответствен
ности по ним. Сюда же относится наличие в отдельных звеньях работы 
предприятий таких отрицательных моментов, как отсутствие договорных 
отношений .между важнейшшш цехами завода и фабрики, работа «то-ста
ринке» отделов снабжения п сбыта, отсутствие их перевода на хозрасчет, 
и отсутствие хозрасчетных договоров между основными производственными 
цехами завода и отделами снабжения и сбыта, неразрешенность конкрет
ных мероприятий по проведению в жизнь взыскании и поощрений, отсут
ствие твердой системы расчетов между отделами и цехами завода, запу
щенность отчетности, вследствие чего предприятие не знает результатов 
своей работы и не может быстро принять необходимых мер -к устранению 
недостатков в работе, автоматическая выдача дотаций цехам, не -выпол
нившим своих производственных планов, что разумеется ведет к ослабле- 
нию финанссзой дисциплины и смазыванию контроля рублем, превышение 
цехами лимитов по линии оборотных средств, рост незавершенного про
изводства и др.

Понятно, что все эти недостатки в работе промышленных предприя
тий по хозрасчетным вопросам не являются такими недостатками, кото
рые не могут быть устранены хозяйственными, партийными и профсоюз
ными организациями на основе величайшего под’ема революционной актив
ности рабочих масс.

Для внедрения хозрасчета большое значение имеет у к ip е п л ен и е 
д о г о в о р н о й  д и с ц ип л и ны и м а т е р и а л ь н о й  о т в е т с т в е н 
н о с т и  п р е д п р ия т ий и ц е х о в  по  д о г о в о р а м .

Укрепление договорной дисциплины должно привести <к устранению 
того положения, которое наблюдается на многих предприятиях, когда обя
зательства, зафиксированные в самом договоре, не выполняются. Договор 
между предприятиями и между цехами включает в себя материальную от
ветственность за его невыполнение или нарушение. Ясно, что предприятие 
pi и цех, не выполнившее взятых на себя обязательств, должно уплатить 
другой стороне неустойку.

В качестве примера можно указать «а усиление (хотя еще недоста
точное) материальной ответственности по договорам между цехами з а в о 
да им. П е т р о в с к о г о  (в Днепропетровске). Материальная ответствен
ность за нарушение договоров выразилась (в рублях):

Доменный цех получил за октябрь—ноябрь 1?31 г.

от транспортного цеха .............................................................. ...  • S500
» сектора снабжения . . . . . * ............................... .......................  4d000

Мартеновский цех за те же месяцы оплатил

трапспортпому ц о х у ..................................................................................
фасонн мштейноиу ц ех у ............................................... • .......................
листопрокатному ц-зху........................................... ...................................  ***-

и получил 1 -109
от сектора снабжения............................................................................... А
» рсльсп-балич|10Г0 цеха....................................................................  " ' i
» транспортного цеха ..............................................................................

На заводе « С е р п  и м о л о т» после перехода цехов на хозрасчет и 
заключения между ними договоров арбитром было рассмотрено 58 вопро
сов, из них вопросов, возникших в процессе заключения договоров, 20 и на 
почве их применения —  38, причем согласно решениям арбитра .по послед
ним .вопросам удовлетворены иски, взысканы пени и наложены штрафы на 

сумму в 246 710 руб.
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Идя то этому тути, предприятия укрепляют ответственность то дого
ворам, финансовую дисциплину и контроль рублем. Контроль рублем и воз
росшая ответственность предприятий, цехов и отделов по взятым на себя 
обязательствам неизбежно должны заставить предприятия и цехи мобили
зовать свои скрытые резервы, экономить сырье, топливо, электроэнергию, 
рабочую силу и бороться за рационализацию производства. До-менный цех 
завода им. Петровского .после перехода на хозрасчет выявил скрытых 
внутренних ресурсов на сумму 15 тыс. руб. На заводе «Ильич» и на других 
заводах об’единения «Сталь» бла-годаря введению хозрасчета достигнуты 
значительная экономия сырья и полуфабрикатов и мобилизация друпих 
внутренних ресурсов.

Новые задачи социалистического строительства в области промышлен
ное™ предъявляют и новые требования к заводскому руководству и аппа
рату. Важнейшим требованием по этой линии является создание гибкого 
руководства и аппарата, обеспечивающих выполнение промфинплана. Од
нако перестройка заводского аппарата согласно новым задачам проис
ходит нередко самотеком и слишком медленно. Надо прямо оказать, что 
старая структура управления предприятием не соответствует новым за
дачам и новым услозиям работы. Поэтому задача состоит не только в том, 
чтобы уничтожить самотек в перестройке заводского и цехового аппарата, 
но и в том, чтобы разработать е дину ю  о р г а н и з а ц и о н н у ю  
с т р у к т у р у  у п р а в л е н и я  предприятием сверху донизу, обеспечиваю
щую гибкое проведение хозрасчета. Научно-исследовательские институты 
промышленности должны притти на помощь хозяйственным организациям 
в разработке этой единой структуры управления предприятием. Наряду с 
этим должно быть обращено сугубое внимание на создание гибкого учет
ного аппарата как общезаводского, так и цехового, на реорганизацию 
бухгалтерского аппарата по линии приспособления его к новым задачам и 
нуждам предприятия, цеха и бригады, на пересмотр методологии бухгал
терской работы, где нередко имеет место механическое использование опы
та учета капиталистических предприятий, на укрепление финансового от
дела предприятия как одного из важнейших проводников хозяйственного 
расчета на заводе, фабрике и в цехе.

Совершенно ясно, что без строгого учета не может быть и хозрасчета. 
Хозрасчет является не только основным методом управления и планиро
вания предприятия и основным рычагом социалистического накопления на 
данном этапе, н о и ф о р м о й у ч е т а  и к о н т р о л я  предпрля"  
ти'Ями о б о б щ е с т в л е н н о г о  с е к т о р а  на новом этапе. Проблема 
учета и контроля яшяется не только проблемой переходного периода, но и 
проблемой развитого социалистического общества. Ленин неоднократно ука
зывал, что учет и контроль являются чрезвычайно важными факторами 
функционирования первой фазы коммунистическою общества. «Учет и кон
троль,— писал Ленин,—  вот главное ,  что требуется для налажения, для 
правильного функционирования первой ф а з ы  коммунистического об
щества». Это вполне понятно, ибо без встестороннего и глубокого прове
дения учета -и контроля немыслимо обобществленное производство. Хоз
расчет на новом этапе обеспечит лучшую организацию труда, про
изводства, снабжения и советской торговли. Однако постановка и орга
низация учета и контроля относятся еще до >оих пор к ойбым местам пред
приятий социалистической промышленности. Усиление роли социалистиче
ского плана во всем народном хозяйстве, рост социалистических производ
ственных отношений и вытеснение стихийных отношений в народном хозяй
стве все больше и больше увеличивают роль и значение учета и контроля 
в процессе производства. Н е нала же кность -в ряде предприятий необходимого 
учета как в заводском, так иг цеховом масштабе, не позволяет точно учи
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тывать действительный расход рабочей 'силы, сырья, топлива, энерпии' и м о-  
•могательньтх .материалов и ©.месте с тем не дает -возможности быстро и 
своевременно сигнализировать о слабых местах в производственном про- 
цессе. Перевод заводов на хозрасчет и внедрение хозрасчета цехов [потре
бовали коренной перестройки счетной работы, -изменения методов исчисле
ния себестоимости и усиления учетного аппарата. Длй завершения этой ра
боты, укрепляющей хозрасчет «на заводе иг в цехе, необходимо обратить 
больше внимания, чем до сих пор, на постановку качественного учета, т. е. 
учета по линии качественных показателей, на сочетание учета в натураль
ных показателях с денежным- учетом, на укреп пение низового учета (учета 
в цехе и бригаде), на внедрение современных методов калькуляции, в част
ности по операционной калькуляции.

Было бы крупнейшей ошибкой не видеть того огромного различия, ко
торое существует между задачами коммерческого расчета на первом этапе 
нэпа и задачами хозяйственного расчета на данной стадии социалистиче
ского строительства. Развертывание и укрепление хозрасчета и контроля 
рублем на нынешнем этапе происходит в условиях развернутого по всему 
фронту наступления на капиталистические элементы страны и абсолютного 
преобладания социалистического сектора БО' всем народном хозяйстве, в 
условиях, когда окончательно подорваны корни капитализма в деревне и 
построена база социалистической экономики. За истекший период нашего 
развития гигантски выросла социалистическая промышленность, выросли 
совхозы и колхозы, резко изменилось соотношение экономических укладов 
и соотношение классовых сил в стране в пользу социализма, колоссально 
выросла роль социалистического плана во всем народном хозяйстве. Это 
уже резко отличает хозяйственный расчет на теперешнем этапе от ком
мерческого расчета на первой стадии новой экономической политики. В со
временных условиях хозяйственный расчет связан с осуществлением задач 
социалистической реконструкции всего народного хозяйства, промышлен
ности, сельского хозяйства, транспорта и торговли и с задачами ликвида
ции капиталистических элементов в стране. Поэтому грубой ошибкой яв
ляется утверждение отдельны-х экономистов, что мы «используем хозрасчет 
преимущественно для производственных форм связи с крестьянским хо
зяйством для его переделки». Гошрить так— значит не понимать опром-ной 
роли, кото(рую играет хозрасчет и в самой промышленности. Дело в том, 
что мы используем хозрасчет не только для укрепления производственных 
форм связи с крестьянским хозяйством, но и для укрепления позиций про
мышленности, транспорта и советской торговли. Ведь -в отношении самой 
социалистической промышленности проведение подлинного хозрасчета оз
начает борьбу за выполнение промфинплана, борьбу за выполнение всех 
количественных и качественных показателей плана.

III. Хозрасчет цехов

Не менее важные и ответственные задачи стоят перед промышлен
ностью и в области укрепления хозрасчета цехов.

В своей речи на совещании хозяйственников т. Сталин указал, что 
«благодаря бесхозяйственному ведению дела принципы хозрасчета ока
зались совершенно подорванными в целом раде наших предприятий -и хо
зяйственных организаций. Это —  факт, что в ряде предприятий и хозяй
ственных организаций давно уже перестали считать, калькулировать, со
ставлять обоснованные балансы доходов и расходов. Это —  факт, что в ря
де предприятий и хозяйственных организаций понятия: «режим эконо
мии», «сокращение непроизводительных расходов», «рационализация про
изводства» давно уже вышли из моды».
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Эта оценка т. Сталиным недостатков работы предприятий и хозяй
ственных организаций а одошакшой степени относилась и к цехам и к 
отделам фабрик и заводов.

Укрепление финансовой дисциплины, наделение (каждого предприятия 
оборотными средствами и установление договорных отношении между 
:предприятнями потребовали внедрения хозрасчета внутри предприятия и 
перестройки всей работы цехов. Внедрение хозрасчета цехов, -выражающее
ся в наделении цехов оборотными средствами на основе определенных 
твердых лимитов, децентрализации; заводского аппарата, усилении орав и 
обязанностей цехов, изменении структуры самого цехосого аппарата, 
создании самостоятельного баланса, установлении договорных отношений 
между цехами и -материальной ответственно:™ по договорам, открытии 
контокоррентных счетов и организации внутризаводской чековой систе
мы, преследовало искоренение бесхозяйственного ведения дела внутри 
предприятия и 'поднятие работоспособности каждого цеха.

Перевод цехов на хозрасчет дал уже крупные положительные ре
зультаты в отношенш- осуществления подлинного контроля рублем, ук- 
ре п л сния фин анс об о й дисциплин ы предприятия, мобилизации ©ну тр ен них 
ресурсов цехов, уничтожения обезлички, ликвидации уравниловки, орга
низации оменновстречного планирования и снижения себестоимости про
дукции.

Вместе с тем перестройка работы цеха обнаруживает наличие ряда от* 
рицателъных явлений —  противопоставление задач промфинплана хозрасчету 
цехов, непонимание хозрасчета как основного орудия перестройки -работы 
цеха, несоблюдение ответственности по договорам, недостаточное -соблюдем 
ние финансовой дисциплины, следствием чего являются восстановление ia 
некоторых предприятиях принципа автоматического кредитования, искаже
ние принципов единоначалия, чисто формальное понимание самих договоров 
между цехами, неодновременный перевод на хозрасчет всех основных цехов 
предприятия и др. Вместо того чтобы путем- быстрейшего осуществления 
хозрасчетных методов управления и «планирования бороться за выполнение 
и перевыполнение -промфинплана, ряд руководителей предприятий и цехов 
оппортунистически противопоставляет хозрасчет цехов задачам производ
ственного плана. В отдельных случаях (напр, завод им. Петровского) это 
непонимание хозрасчета цехов -как основного метода управления в плани
ровании предприятия на данном этане выражалось в создании особого аппа
рата, наряду с существующим аппаратом, который должен осуществлять 
задачи хозрасчета. В результате такого отношения к шпротам хозрасчета 
весь аппарат предприятия оказывается в стороне от задач хозрасчета. Кон
троль рублем еще недостаточно глубоко охватил деятельность цехов. В ряде 
случаев извращения и недостатки по линии проведения контроля рублем в 
цехе выражаются в восстановлении финансирования под план и сведении 
межцехевой- материальной ответственности по договорам (уплата убытков, 
пени и пр.) к простому снисьгваеию со счетов на счета. В связи с этим на
блюдается рост пассивного сальдо отдельных цехов. Например на заводе 
«Сери и молот» (Москва) пассивное сальдо одного только прокатного 
цеха состав ля-то на 1 августа 1931 т. 1 070,1 тыс. руб. ’На заводе им. Пе
тровского из 38 цехов имели пассивное • сальдо на 1 ноября 1931 г. 28 це
хов, на 1 декабря —  25 цехов и на 1 января 1932 г.—  24 цеха, со
провождавшиеся поквартальным покрытием убытков и постоянными до
тациями цехам. Наиболее частыми случаями явитяются случаи неодновре
менного перевода всех основных и вспомогательных цехов на хозрасчет, 
что разумеется ведет к срыву укрепления хозрасчета во всем предприятии 
в целом.
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Задачи в области цехового хозрасчета заключаются в том, чтобы бы* 
сгрее создать решительный переход в отношении низовьгх хозяйственных, 
партийных и профсоюзных организаций к цеховому хозрасчету, искореняя 
попытки противопоставления плана хозрасчету, укрепляя договорные от- 
нопу?:шя между цехами, укрепляя руководство цехом, финансовую дисци
плину и казовое планирование.

Внеириине и укрепление хозрасчета предприятия, цеха ш бригады ста
вят перед низовым планированием также ряд задач.

Разумеется правильная организация низового планирования- •является 
одним из важнейших условий осуществления подлинного хозрасчета .пред
приятия, цеха и бригады. Но, с другой стороны, хозрасчет представляет 
собой орудие перестройки низового планирования на заводе, в цехе и бри
гаде по линии количественных и качественных показателей промфинплана 
и 'Организации производства. Поэтому абсолютно неправильно полагать, 
что хозрасчет «противоречит задачам «планирования. Попытки отдельных 
работников противопоставить хозрасчет низовому 'планированию представ
ляют собой по существу один из видов оппортунистического извращения ди
ректив партий* по внедрению и укреплению хозрасчета.

Внедрение и укрепление хозрасчета и контроля рублем на наших соци
алистических предприятиях отнюдь не означают развязывания «стихии», как 
это утверждают правые оппортунисты. Хозрасчет является рычагом 'выпол
нения промфинплана. Промфинплан определяет задачи хозрасчета; обеспече
ние за предприятием новейшей оперативной самостоятельности и наделение 
его оборотными средствами было произведено с той целью, чтобы отдельные 
хозяйственные организации могли лучше -мобилизовать свои силы для ре
шения задач промфинплана. Поэтому те обязательства, которые содержат
ся в хозрасчетных договорах, заключаемых .между отдельными хозяйствен
ными организациями, .между отдельными цехами внутри /предприятия, дол
жны исходить из выполнения и перевыполнения. задач пр^мф^чгьлана.

Попытки жь уклониться от включения в хозрасчетные ^-огч^ры тех 
количественных и качественных -показателей, которые даются установками 
промфинплана предприятия и обединения, подчбиненното всему 'народнохо
зяйственному плану, представляют собою грубейшее правооппортунистаче- 
ское извращение задач социалистического строительства. Использование 
хозрасчета и контроля рублем, этих рыночных методов, способствует раз
вертыванию социалистических отношений внутри промышленности, в сов
хозах и колхозах и между промышленностью и сельским хозяйством. Прак
тика нашего социалистического строительства показывает, что оппортуни
сты пытаются использовать внедрение хозрасчета, контроля рублем1 и 
развертывание советской торговли для развязывания стихии, стремясь по
дорвать государственный плановый учет и кон7роль, разбазаривать социали
стические фонды и скрыть от пролетарского государства товарные запасы. 
Само собой разумеется, что важнейшей обязанностью каждого коммуниста, 
хозяйственника является уничтожение этих «буржуазыо-нэпманокшх извра
щений принципа хозрасчета» (резолюция XVII партконференции).

В борьбе за укрепление хозрасчета предприятия социалистической «про
мышленности провели большую работу в области низового ‘Планировании 
по линии перестройки планового аппарата, его приближения к цехам, вклю
чения его в повседневную цеховую и бригадную работу, разбивнои плановых 
заданий по станкам и операциям и закрепления за ними людей, создания 
плановых ячеек в хозрасчетных бригадах, задачей которых является воз
действовать на низовьге планирующие организация по лшгии ликвидации 
текущих плановых неполадок и участия в разработке планов цеха и брига
ды, по линии планирования расхода рабочей силы, сырья, топлива и полу
фабрикатов и широкого развертывания встречного и смениовстречного пла-
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дарования. Однако и в низовом планировании обнаруживается целый ряд 
■недостатков, на устранение которых до лжи о быть обращено серьезное вни
мание хозяйственников и заводских общественных организаций. Сюда от
носятся -прежде всего отсутствие на. ряде предприятий систематической 
плановой .работы по снижению себестоимости, отсутствие разработан
ных меролршти-й, направленных к снижению себестоимости. Далее к этом 
■недостаткам должны быть отнесены отрыв технического 'руководства от 
задач планирования, с л а б о с т ь  технического нормирования и техни ч е с кото 
планирования, отрыв технического планирования от экономического плани
рования, неразработанность на ряде предприятий -конкретных показателей 
по лсшии цехов, бригад и смениозс тр ечного плана, недостаточно активное 
участие административно-технического персонала в развертывании сменно- 
встречного плате и т. д. Важнейшей задачей заводских организаций по этой 
линии является обеспечение с организационно-технической стороны укреп- 
ле-ния сменновстречного плана, экономического и технического нормирова
ния 12 —  этих рычагов укрепления хозрасчета и поднятая енутрипромыш лен - 
ного накопления.

IV. Хозрасчетные бригады

В борьбе за выполнение промфинплана третьего, «решающего года пяти
летки рабочий класс СССР создал новые, высшие формы социалистического 
соревнования и удар'ничества —  х о з р а с ч е т н ы е  б р и г а д ы и сменио- 
.ветре ч н о  е п л а н и р о в а н и е. Хозрасчетные -бригады и оменновстречное 
планирование охватили широкие слот рабочего класса и стали формами 
м а с с о в о г о  движения.

В своей знаменитой статье «Как организовать соревнование» Лешем 
писал:

«Социализм не только не угашает соревнования, а напротив впервые 
создает возможность применить его действительно ш и р о к о ,  действитель
но в м а с с о в  о iM размере, втянуть действительно большинство трудящихся 
на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои спо
собности, обнаружить таланты, которых в народе непочатый родник и ко
торые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами».

Ленинское указание о  необходимое™ в наших условиях развернуть 
широкое соревнование трудящихся, соревнование, которое дает возможность 
полностью проявить каждому участнику социалистического строительства 
свои способности, свою предприимчивость, -свой талант, нашло свое дейст
вительное осуществление в колоссальном росте социалистического сорев
нования и ударничества —  ударных бригад, буксирных бригад, сквозных бри
гад,, встречного -промфинплана, сменновстречного плана;, планово оператив
ные irpynn и т. д. Теперь на основе действительного массового движения 
хозрасчетных бригад социалистическое соревнование и ударничество подня
лись на более высокую ступень. Хозрасчетная бригада как высшая форма 
социалистического соревнования является несомненно тем важнейшим зве
ном, ухватившись за которое действительно можно перестроить всю работу 
фабрики и завода и отдельного цеха по-новому, мобилизовать для социали
стического строительства скрытые резервы, мобилизовать энтузиазм и 
творческие силы рабочего класса и укрепить систему планирования, учета 
и управления предприятием.

Развитие хозрасчетных бригад вылилось в действительно массовое дви
жение, охватив сотни тысяч рабочих социалистической промышленности.

12 XVI I  конференция ГСКП(б) со всей четкостью подчеркнула-, что тгеппо 
«в оспону правильной оргаштац ш труда и внутрцзив *дского планирования д лжно 
Зып> положеио техническое нормирование» (резолюция по докладу т. Орджоникидзе).



75 А. Грабпис

Некоторое представление о бьт-стр-ом росте хозрасчетных бригад могут дать 
данные по Московской области.

В июне 1931 т. насчитывалось 326 бра-гад, в августе— 3 045, в сен
тябре— 5 935, в середине октября— 13 320, в середдае -ноября— 21 092 и 
в декабре — 25 900 бригад. В декабре 1931 г. хозрасчетными бригадами 
было охвачено 325 тыс. рабочих, в том числе «по одним только промышлен
ным предприятиям -насчитывалось 255 тыс. рабочих, объединенных о хозрас
четные бригады. I j : N ,

Несмотря на сравнительно небольшой срок своего развития, хозрасчет
ные бригады б л е с т я щ е  ооравдали себя, показав ‘строчные успехи на 
фронте сощ галмсп гч е око го строительства.

Литейный цех завода им. Вл. Иль ич а  следующим образом снижал се
бестоимость с тонны литья: 370 руб.—  в мае, 360 руб.—  в июне, 339 руб.— 
в июле, 313 руб.-— в августе. Фрезеровочный цех П о д о л ь с к о г о  завода 
в результате двух .месяцев работы (конец 1931 г.) благодаря применению 
бригадного хозрасчета снизил брак с 20 до 12%, что дало большую эконо
мию, так как каждый процент брака 'обходился заводу в 6 500 руб. На «Кра 
с ных  т е к с т  'и- л ь щ и ц а х» снижение себестоимости: за первое полугодие 
было не полностью выполнено (3,2% вместо 3,9), но после организации 
хозрасчетных бригад себестоимость продукции была снижена в течение ав
густа и сентября на 6,3% вместо 5 по -плану, а это дало дополнительное 
снижение себестоимости по сравнению с плановым заданном за III «квар
тал на сумму 30 тыс. руб. На этой же фабрике по инициативе ударной бри
гады молодежи ткацкого отдела весь этаж перешел на уплотненную рабо
ту—  с 2 станков на 4, сэкономив таким образом 14 835 руб. о течение года. 
Аналогичный переход по бригаде шпульного цеха с 90 веретен на 120 дал 
экономию на сумму 4 200 руб. Этими же хозрасчетными бригадами внесен 
ряд предложений, рационализирующих всю работу. Бригада т. Бсбкова на 
Т о р м о з н о  м заводе (Московская область) имела до перехода на хозрас
чет 3,1 % брака, а ноше перехода снизила его до 1 % и позысила произво
дительность труда с 76 до 103%. Комсомольская бригада Т; Голубовой 
М ы т и щ е н с ' к о г о  завода, находящегося в состоянии глубокого прорыва, 
за октябрь выполнила задание на 141 %, повысила производительность труда 
на 49% против плана, свела брак до минимума и за ноябрь ери (наличии 7 че
ловек вместо 9 выполнила задание на 114%, превысив нормы производитель
ности труда на 73%, дала 119 руб. экономии. На Л ю б е р е ц к о м  заводе 
при задании собрать 95 машин был выдвинут сменновстречный план в 100 ма
шин, который по многим бригадам был выполнен. Хозрасчетная бригада 
т. Макарова на Т о р м о з н о м заводе выдвинула сменновстречный -план а 
размере 125%, а фактически перевыполнила его, дав 143% плана. Бригада 
т. Аким кина (12 чел.) на № 2 фабрике «М о с т р  и к о г а ж а» выполнила 
октябрьское задание в размере 129% против выполнения плана на фабрике
з целом да 82,5%. Бригада не имела ни одного пронула, довела брак до 
ну'ля вместо 9% но плану, устранила простои машин —  дала 847 руб. 
экономии. На заводе им. П е т р о в с к о г о  печь № 5 доменного цеха за 
20 дней декабря прошлого года дала экономию в 10 935 руб.; в 
ноябре бригады № 3 и 4 первой доменной печи дали экономию: первая с. 
сумме 37 297 руб., вторая— 12 920 руб. По мартеновскому цеху «Б» этого- 
же завода дали экономию следующие бригады: бригада второй печи дала 
экономию 7 450 руб., бригада третьей печи— 5 940 руб., бригада четвертой 
печи—  1 791 руб. Эта экономия получилась за счет сокращения расхода ма
териалов, в частности заправочных и добавочных материалов. Внедрение 
хозрасчета бригад на заводе « С е р п  и мо ло т »  (Москва) дало ряд по
ложительных результатов: прессовой цех дал экономию в 575 тыс. руб. на 
материалах, топлива и электроэнергии, прокатный цех дал экономию-
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в 22 500 руб. -по материалам, снизив себестоимость на 3,6%, в то время 
ка!к весь завод (имеет (повышение себестоимости на 6 %.

Эти отдельные примеры го практики хозрасчетных бригад со всей 
наглядностью показывают огромную эффективность организации хозрасчет
ных бригад. Хозрасчетные бригады не только выполняют намеченные планы, 
«о и перевыполняют дох, повышая производительность труда, снижая брак, 
уменьшая расходование топлива, полуфабрикатов, сырья и электроэнергии. 
Непосредственно заинтересованные в результатах своей работы как по ко
личественным, так и по качественным показателям, хозрасчетные бригады 
дают лучшего качества продукцию, большее снижение себестоимости, пол
ное использование оборудования. Хозрасчетные брэдгады заставляют завод
ской и цеховой аппарат работать «по-ногому, дают -мощный толчок рацио
нализаторскому делу. Бригадный хозрасчет,ник является .мощным рычагом 
борьбы «против бесхозяйственное™ на предприятиям и .мощным орудием мо
билизации внутренних ресурсов промышленности. В хозрасчетной бригаде 
чрезвычайно удачно сочетаются индивидуа льные  и н т е р е с ы  каж
дого рабочего, его заинтересованность в увеличении своей заработной пла
ты ггутем увеличения продукции, экономии на 'материалах и энергии и пу
тем снижения себестоимости- с о б щ и м и  и н т е р е с а м и  рабочего класса 
в целом. Глубоко ошибочной является «попытка оторвать бригадный хозрас
чет от хозрасчета предприятия. Столь же вредными являются попытки под
менить организацию хозрасчетных бригад на основе под’ема рабочей «ини
циативы голым бюрократичеошм администрированием. Если /предприятие 
и цех переводятся на хозрасчет в обязательном порядке, то организация 
хозрасчетных бригад происходит на добровольных началах на базе колос
сального под’ема трудового энтузиазма и активности широких слоев рабо
чего класса.

Но что мешает росту хозрасчетных бригад в социалистической .про
мышленности? Каковы конкретные препятствия?

В о-п е р в ы х, главным препятствием в развертывании этого движения 
является оппортунистическая недооценка экономичешой 1и политической 
важности организации и укрепления хозрасчета бригад. До сих пор еще 
ряд руководящие* работников заводских организаций оппортунистически от
носится к -BonpocaiM хозрасчетных бригад, не выполняя указаний и директив 
партии.

Так например, московская областная РКИ (в декабре 1931 г.) на 
Климовском 'машиностроительном заводе вскрыла явно оппортунистическое 
отношение к вопросам хозрасчета! со стороны директора завода и других' 
работников, заявивших, что «за хозрасчет возьмемся тогда, когда выполним 
промфинплан». Фактически завод находился в состоянии глубокого прорыва 
ш  производственной программе, не перестроил рисоводства по-новому и 
только лишь в последнее время начал переходить на хозрасчет.

На Азовоком строительстве по позоду организации хозрасчетных бри
гад -прораб заявлял: «Мне эта музыка не нужна, и с хозрасчетом ко мне 
не приставайте».

На заводе им. Рыкова (Баку) администрация, (поддерживаемая треуголь- 
м ш  завода, исходила в своей практике из тезиса: «Пока не будут пе
реведены на хозрасчет цехи, бригады на хозрасчет не могут перейти».

На. заводе им. Петровского (Днепропетровск) отдельные хозяйственники 
заявляли, что «с хозрасчетом можно не т еш ат , отложив его на 1932 г.».

Разоблачение такого оппсртунистическото отношения к хозрасчету, 
непонимания всей огро,мной важности хозрасчета, противопоставления хоз
расчета задачам промфинплана, оттягивания от проведения! в жизнь хоз
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расчета цехов и бригад является необходимым условием выполнения хозяй
ственных задач промышленности на *1932 г,

В о-в т о р  ы х, нередко наблюдаются еще попытки бюрократически 
«организовать» хозрасчетные бригады в административном' порядке. В этих 
случаях обычно упускается «из шду, что хозрасчетная бригада представля
ет собой 'высшую форму соцш лнстпчеакого соревнования. Поэтому полити
чески вредными являются стремления отдельных хозяйственников загнать 
хозрасчетные бригады- в бюрократические рамки, подменить бригадный хоз
расчет, рдзшвлющийся на основе великого -под’ема инициативы рабочих масс* 
голым администрированием.

Столь же -вредными являются попытки механически, бюрократически 
применить к хозрасчетным бригадам те же формы контроля рублем, (кото
рые применяются к заводам в целом и к цехам в отдельности.

Например в инструкции о б’единения «Уголь», разосланной всем шахтам,,
Iимелся пункт, в k o t o ix x m  рекомендовалось удерживать с экономии хозрас
четных бригад -каждый месяц 25% премии, созда-вая таисим образом) фонд, 
для покрытия возможных убытков у бригад.

В-т р е т ь и х, на ряде предприятий мы сталкиваемся еще с неслажен
ностью должного руководства хозрасчетным;» бригадами, с попытками тор- 
мозить движение хозрасчетных бригад, с некоекретностью и раоштывчато- 
стъю заключаемых между бригадой и администрацией договоров. Прак
тика показывает, что не везде еще на предприятиях осуществляются в 
необходимой степени проверка исполнения, проверка выполнения заклю
ченных договоров. Отсутствие должного контроля и руководства органи
зацией хозрасчетных бригад имеет своим следствием то, что кое-где хоз
расчетные бригады числятся лишь на бумаге.

В-четвертых,  имеются также определенные недостатки по линии 
выработки конкретных показателей для хозрасчетных бригад, по линии 
организации учета в бригадах, но линии выдачи премии и т. д. Организа
ция учета и контроля обычно относится к слабым местам хозрасчетных 
бригад. Во многих случаях учет в хозрасчетных бригадах поставлен весьма 
неудовлетворительно, причем чаще всего обращается основное внимание на 
количественный учет. Проблема учета как по асошчестведаьш, так и по 
качественным показателям является одной из важнейших и актуальнейших 
проблем укрепления бригадного хозрасчета. Учет одних количественных 
показателей является явно недостаточным, так как он не 1лтожет охватить- 
многогранную и сложную деятельность хозрасчетной бригады. Хозрасчетная, 
бригада не есть обычная ударная бригада, а представляет собой более 
развитую форму соцсоревнования1. И если дая выявления! работа обычной 
ударной бригада уже недостаточно учитывать только одни количествешые 
показатели, то это тем более относится к хозрасчетной бригаде. Хозрасчет
ная бригада штеет дело не только с учетом количества!, выпускаемой продук
ции, но и с* учетом расхода топлива, сырья, полуфабрикатов, энергии, инст- 
1?ултентов, рабочей силы, с учетом всей экономии и т. д. Хозрасчетная бри
гада в известном смысле слова ведет сложную хозяйственную работу, борясь 
за увеличение продукции, за рост производительности труда, за экономию' 
сырья, топлива и энергии, за снижение непроизводительных расходов, за 
снижение себестоимости продукции, за полную загрузку оборудования, за. 
увелэтение внутрипромъсшленного накопления. Поэтому крупнейшее зна
чение имеют выработка конкретных обязательств по ©сем количестаениьш 
и качественным показателям, быстрое доведение норм и обязательств до* 
рабочего места, организация необходимою учета и (контроля. Поскольку хоз
расчетная бригада является такой ячейкой соцсоревнования, которая ведет 
и сложную хозяйственную работу на определенном участке фабрики или 
завода, постольку встает необходимость выработки некоторых общих по-
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казателей, прежде всего по лиши себестоимости, доведении их до хозрас
четной бригады. Отдельные разрозненные технические и экономические 'по
казатели, которые применяются во многих случаях дли учета работы хоз
расчетных бригад, п-ie всегда охватывают мх сложную [деятельность. Дове
дение до бригады такого экономического показателя, как. себестоимость, 
позволяет в целом оценивать ©сю работу. Разумеется, что переход на бри
гадную ■себестоимость требует коренной перестройки работы по-ншому, 
перестройки системы контроля и методов калькуляции. Укрепление бри
гадной себестоимости не может базироваться на старых методах калькуля
ции, которые устарели) и не отражают .новых процессов ib -социалистической 
промышленности. В связи с внедрением бригадной себестоимости ряд заво
дов перешел к организации системы пооперационной калькуляции, более- 
гибкой и точной системы;, которая учг-стывает изменения не только по из
делиям и деталям в целом, но и ло операциям, системы, базирующейся на 
научном применении фотографии операций, хронометража и точной разра
ботке технического нормирования.

В-п я т ы х, внедрение и укрепление хозрасчета бригад недостаточно 
связывается с закреплением' за бригадой в целом и заi отдельными участ- 
камм бригада в отдельное™ оборудования—  агрегатов, станков, машин 
и т. д. Частые переходы от одного -стажа) к другому влияют вреднейшим 
образом на состояние станков, ухудшают уход за ншш, расшатывают от
ветственность за '.целость оборудования, обезличивая ее.

;В качестве примера мы можем привести завод «Л а р о с  т р о к »  (Мос
ковская область). 'В цехах, где «было проведено Закрепление» оборудовав 
ния за рабочими, оно в большинстве случаев существовало лишь на бумаге. 
За состояние станков иикто фактичеош не отвечает, станки 'грязны и за
пущены. В стратггелъно-заготоштельном цехе до момента обследования (де
кабрь 1931 г.) была полная обезличка в ишользовании оборудования: ра
бочие вовсе не бьтли закреплены за отдельными станками и агрегатами; 
ежедневно происходила передвижка рабочих с одного апрегата или стайка 
на другой. iB следствие обезлички оборудование находилось в безобразном 
состоянии: смазку не1 производили месяцами; инструменты и станки покры
ты «ржавчиной и т. д.

Совершенно понятно, что внедрение и укрепление хозрасчета должна 
также сопровождаться уничтожением обезлички оборудования, закреплением 
за бригадой и отдельными рабочими агрегатов, станков, машш и (инструмен
тов, проведением- точного и строгого инструктажа по уходу за- оборудовани
ем и его использованием..

В-шестых,  в раде случаев организация хозрасчетных бригад недо
статочно тесно связывается с необходимостью внедрения прогрессивной сдель
щины и уничтожения уравниловки в заработной плате. Ошибочно понимать 
дело таким образом., что организация хозрасчетной браигады предполагает 
одинаковую заработную плату доя всех участников бригады, предполагает 
получение заработной платы сообща. Перестройка системы заработной пла
ты разумеется должна быть направлена и на полное уничтожение уравни
ловки, которая сохранилась кое-где и внутри хозрасчетных бригад. При 
определении сдельных расценок, а также при определении премий необхо’ 
димо исходить не только- из выполнения количественных норм и показате
лей, но и из качественных показателей. Вместе с тем премирование бригад 
должно бьггь поставлено в более прямую зависимость от выполнения ими 
плана бригадной себестоимости. Одним словом организация системы про
грессивно-сдельной зарплаты и системы премирования должна исходить ил 
максимального стимулирования быстрого повышения производительности 
труда, снижения себестоимости и повышения качества продукции, -роста 
внутрипромьщ1ленного накопления. Совершенно ясно, что получение зар-
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платы сообща всей бригадой в целом, без учета достижений каждого- члена 
хозрасчетной бригады, означает сохранение уравниловки в заработной 
плате, которая не стимулирует роста производительносtiv труда.

Истекший хозяйственный год дал нам /крупные результаты по линии 
перестройки организации труда и всей работы (Промышленности на остове 
указании т. Сталина. Но эта огромная работа —  перестройка системы зар
платы, бсоьба за yii ничтожение уравниловки в заработной плате, борьба с 
обезличкой оборудования на предприятиях, разукрупнение промышленных 
об*единений и организаций, перестройка заводских организаций, проводи
мая в интересах приближения конкретного руководства не заводам и фаб
рикам, борьба за внедрение хозрасчета, контроля рублем, борьба за ук- 

’ решение с с цс ор-езнозаня г я и см енновстре чн ого планирования, подготовка 
технических и хозяйственных кадров и т. д. —  еще не закончена и требует 
для своего завершения больших усилий рабочего класса, партийных, хо
зяйственных и профсоюзных организаций. Основная организационная за- 
дача соцтажстической промышленности на 1932 г. по линии; рациональной 
организации производства со всей, четкостью поставлена XVII партконфе
ренцией: «Оведемте в кратчайшие сроки полной мощностью 'предприятий, 
подбор и правильная расстановка командных кадров рабочих, правильная 
ортан-изаиия работы предприятия в целом, каждого стоика, каждой -машины, 
каждого агрегата в частности и повышение на этой основе производитель- 
ности труда как на новых, так и на старых предприятиях» 1э. Эта важная 
задача вполне разрешима на основе закрепления наших успехов и- доведе
ния до конца борьбы за уничтожение уравниловки в зарплате, обезлички 
в оборудовании, борьбы за выдвижение ведущих профессий, укрепление хоз
расчета и договорных отношений, за развертывание рационализаторской 
деятельности.

В области бригадного хозрасчета перед нашей сохгиалистической ттро- 
мышленностъю стоит также ряд -важных задач. Для укрепления хозрас
чета в целом и обеспечения вьтпо'лнения промфинплана по количественным 
и качественным показателем необходимо уделить максимум; внимания ор
ганизации подлинно хозрасчетных бригад, обеспечив со стороны хозяйст
венных, партийных и профсоюзных организаций к о н к р е т н о е  бо  льше- 
в и с т с к о е  р у к о в о д с т в о  этим дв иже ние м .

■Существенным моментом является необходимость продвижения учета 
в рублях, денежного учета в бригаду, необходимость дать наряду с от
дельными техно-производственными показателями общий экономический по
казатель — себестоимость, отражающий в целом деятельность хозрасчетной 
бригады. Но это требует от хозяйственных организаций полного обеспечения 
с органи-за ц поздно -технич ес к ой стор оны выработки счетно-плановой себе
стоимости каждой бригады с полным учетом особенностей каждого произ
водственного участка на основе подробною (изучения хронометража, фото
графии операций труда и составления требующейся пооперационной кальку
ляции. Разумеется, что доведение до хозрасчетной бригады подробных про
изводственных планов в точных натурально-технических показателях с од
новременным указанием в задании сметно-плановой себестоимости для каж
дой бригады обязательно требует коренной перестройки внутризаводского 
руководства и низового планирования, в особенности цехового планирования.

Вместе с этим 'крайне необходимой является мобилизация всех средств 
и научных методов— приемов технического нормсирования, рационализатор
ской мысли и рабочей инициативы —  для внедрения и укрепления инди
видуальной прогрессивной сдельщины. Точно так же премирование бригад

13 Резолюция по докладу т. Орджоникидзо.
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необходимо поставить в более тесную зависимость от (выполнения плана по 
линии бригадной себестоимости, -устраняя урашшювку в этом вопросе.

Одновременно внимание заводских организаций должно быть сосредо
точено на I ом, чтобы организацию хозрасчетных бригад самым тесным 
образом увязать с ликвидацией обезлички в оборудовании, с максимальным 
использованием мощности станков, машин и агрегатов. Это вполне выпол
нимо на основе развертывания встречного плана, ударничества и соцсорев
нования

Основным лозунгом встречного плана-, ударничества и соцсоревнова
ния в 1932 -г. для каждого предприятия должен быть лозунг: «при данных 
материальных средствах на основе большей экономии, лучшего использо
вания производственных возможностей, лучшей .мобилизации сил и -лучше
го практического руководства' дать стране больше продукции и лучшего 
качества» 14.

Только ведя непримиримую борьбу против буржуазно^нэ’.пманских 
правооппортунистическик и «левацких» извращении хозрасчета, заводокие 
хозяйственные и общественные организации сумеют решительно преодолеть 
препятствия и выполнить исторические задачи четвертого года пятилетки

14 Резолюция X V I I  партконференции.
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И. ТРЕМБОВЛЯ

ЭКОНОМИКА ДНЕПРОСТРОЯ И ДНЕПРОКОМБИНАТА

«Коммунизм—это советская власть плюс 
электрификация всей страны»

(Л е н и н).
Днепрострой и Днепрокомбинат

Реализация идеи создания такого .мощного комбината, как Днепро
строй, мыслима только ттри советской власти. Днепрострой —  значительная 
часть великого плана ГОЭЛРО, построенного под непосредственньрм руко
водством Ленина.

Сама схема Днепростроя утверждена еще Владимиром Ильичам. 
Его не останавливало то, что Днепрострой —  такая огромная- работа, за 
которую до советской власти никто не решался приняться. Свыше ста лет, 
на^ная с кониа XVIII в., выдвигались проекты -завершения прямого ттути 
судоходства с верховьев Днепра и его притоков до выхода в Черное море, 
а с 1905 г. возникли и планы о «превращении гидравлической силы Днепра 
в электроэнергию. Купеческой царской России не под силу было приняться за 
столь грандиозное сооружение, и неудивительно, что выдвинутые проекты 
все время оставались мертворожденными -идеями, и только ю нашем Со
ветском союзе воплощаются в жи.шь идеи Ильича об электрификации стра
ны и строительство Днепростроя уже начато. В ближайшем б у д у щ е м  мы его 
закончим: очистим путь Днепра и направим мощную гидросилу на развитие 
производительных сил, на обслуживание электроэнергией гигантов нашей 
крупной индустрии на Украине и крупного социалистического сельского 
хозяйства.

Заканчиваемая ныне (выше города Запорожья перемычка-плотита че
рез Днепр повысит уровень воды на 30 т, и тогда расстояние в 80 кгл 
между Днепропетровском и Запорожьем, усеянное знаменитыми порогами 
и недоступное судоходству, даст 'путь движению пароходов, барок, плотов 
и прочих судов. Около 6 тыс. км водного пути Днепра и его притоков, 
отрезанные порогами, получат свободный морской выход. Грузы морских 
кораблей, назначенные к пунктам верховьев Днепра, перегрузятся в хер
сонском порту на речные пароходы, и эти речные суда, пройдя через со
оруженные у плотины Днепростроя канаты со шлюзами, свободно двинутся 
к верховьям Днепра, Десны и других впадающих в эти реки притоков. 
Нефть с кавказских берегов Черного моря, хлеб, металлоизделия и другие 

• грузы из районов Н.ишнего Приднепровья пойдут дешевым водным транспор
том вверх. Лес, стройматериалы, овощи, (грузы из северных районов Днепра 
и его притоков будут спущены по реке к низовьям и к Чернову -морю.

Но еще более колоссальное значение имеет Днепрострой по своей ги
дростанции, электроэнергия которой послужит базой развития новой со
циалистической индустрии, нового ‘металлургического центра в южных 
степях Украины, Днепрострой является основным источником электрифи
кации дл)Я все более растущего обобществленного сельского хозяйства 
крупных прилегающих районов.

Бея стоимость Днепростроя установлена е 220 млн. руб., (включая 
расхода по плотине, каналам, шлюзам, электростанциям, мостам, железно-
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дорожным путям и др. По своей мощности в 800 тыс. л, с. (550 т ь е с . квт) 
гидростанция Днепростроя — крупнейшая мировая электростанция. Мощ
ность Ниагарской (в САСШ) гидростанции около 400 тыс. л. с. -Огромнейшая 
гидростанция в Северной Америке — Тенсенская дает 612 тыс. л. с. Мощ
ность Волховстроя достигает 84 тьгс. л. с. Днепрострой по количеству энер
гии почти в десять раз (превысит Волховстрой.

Электроток Днепровской гидростанции составит в 1933 г. 10% всей 
электроэнергии нашего Советского союза, и при средней в данное время 
себестоимости 1 квтч от 4 до 10 коп. (за -исключением! Волховстроя, 
где себестоимость не превышает 2 коп.) себестоимость тто Днепровской 
гидростанции обойдется меньше одной копейки за 1 квтч.

При сооружении днепровской плотины [приходилось и приходится пре
одолевать огромные трудности. Укладывается около 1 шш. кубометров 
бетош, проводятся большие работы на дне быстрого, -широкого' ш глубо
кого Днепра, сооружается пересекающая Днепр плотина в 760 м длины, 
около 40 ли ширины, и установлено 47 быков до 60 м /высотой.

Гидростанция, шлюзы, каналы, плотина и другие об’екты, Днепро- 
строя воздвигаются по последнему слову современной техники. На гидро
станции монтируются, устанавливаются 9 громаднейших турбин в 84 тыс. 
и 90 тыс. л. с. каждая. Конструкция подобных турбин достигнута только 
с прогрессом техники за последние годы, и во всем строительстве приме
няется опыт сооружений современных гидростанций в Западной Европе, 
Канаде и Северной Америке.

Но необходимо отметить, что если 7— 8 лет назад мы считали своим 
■достижением создание небольшой электростанции1 в 15— 20 тыс. л.- с., то в 
данное время Днепрострой в 800 тьгс. л. с. для нас уже недостаточен. На
чатая строительством Челябинская электростанция достигнет мощности б

1 млн. л. с. Строим ‘мы и другие огромные электростанции. Громадная же 
роль и отличие Днепростроя в том, что его дешевый ток дает нам возмож
ность создать вокруг гидростанции такие гиганты, как Днепровский ■метал
лургический завод, Алюминиевый комбинат, Днепровский завод ферроспла
вов, Коксохимический комбинат, заводы стройматериалов и ряд других 
промышленных предприятий. Электростанция снабдит дешевой энергией 
большие заводы и фабрики Днепропетровска и Запорожья, ее ток будет 
включен «в линию Донбасс—-Криворожье, временами снабжая энергией эти 
районы. Электроток облегчит орошение маловодных степей Нижнего При
днепровья.

На примере Днепростроя и Днепрокомбината мы видим, как благодаря 
социалистическому плану мы © состоянии наиболее рационально вскрыть и 
попользовать потенциальные богатства и развернуть (производительные си
лы там, где капиталистическое хозяйствование этих ресурсов не замечало, 
и добиться такого гигантскою развития их, о  котором оно не могло и 
мечтать.

Почти в совершенно толом ‘районе, 'возле! маленького селения Кичкас 
на Днепре, в 7 км выше города Запорожья на небольшом участке радаусом
6— 7 км мы возводим» грандиозное промышленное строительство Дне
простроя и Днепрокомбината с затратами почти в 1' млрд. руб. Общая стой* 
мость сооружаемых предприятий составляет (в митн. руб.):

Днепрострой....................................... • .................................................. 220
Металлургический завод (без завода ферросплавов).....................  380
Алюминиевый комбинат ...................................................................  142
Коксохимический комбинат............... ..................................................... ...............\ . 45
Завод ферросплавов ................................................................................  16
Заводы стройматериалов ...................................................................  25
Ремонтные мастерские, гавань и др........................................................  25
Жилстроительство, водопровод, трамвай и пр.  ..........................  . . 130

985
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Вполне 'понятно, что, несмотря на наличие экономических и полити
ческих предпосылок, создавая в этом районе мощную электробазу развер
тываемой на основе политики .нашей партии тяжелой 'индустрии, мы долж
ны преодолеть большие трудности, ib основе которых лежит сопротивление 
отживающих классов. Эта затруднения лита ли правооппортунисгичеасие 
элементы, не верящие в маши силы. С самого начала нашей днепровской 
стройк* цмьг неоднократно должны были выдерживать напор чуждой нам 
«левой» и правой идеологии. «Левые» говорили: «что для нас представляет 
один Днепрострой?», «каждый год по Днеорострою!». Но главная опасность 
проявилась со стороны .правых элементов. Они твердили, что темпы не бу
дут выдержаны, что нет стройматериалов, не хватит средств, ничего н“ 
выйдет, л лучше подождать 10— 15 лет. Жизнь и правильное проведение 
генеральной линии нашей партии доказали всю вздорность оппортунисти
ческих утверждений. В небольшой арок .нашими большевистскими темпами 
мы преодолели огромные трудности, уже (реализовали значительное капи
таловложение; как Днепрострой, так и отдельные заводы Днегврокомбината 
должны бьггь пущены уже в 1932 г. Окончание плотины, пуск первоочеред
ных турбин и первый ток (гидростанции ожидаются к 1 мая 1932 г., а за
воды комбината частично начнут функционировать © 1932 г. и развернут
ся s 1933 г. полным ходом.

II. Алюминиевый комбинат

Выбор Запорожского района для стройки крупного (металлургического 
гиганта и других комбинатов и заводов с первого взгляда кажется «е сов
сем удачным. В соседстве с Днепростроем не имеется ни угольных шахт, 
ни рудных залежей, ни другого сырья, и следовательно как будто ясна 
экономическая невыгодность концентрирования подобных предприятий в 
лишенном сырья районе.

Но все же анализ теянико-экоиомичеоких показателей говорит за вы
годность 'расположения Днелрокомбината та этом приднепровском участ
ке. Днепрострой находится в благоприятном положении, на средине не
большого пути между углем Донбасса и криворожской 'рудой, рядом про
ходит железная дорога, и имеетоя прекрасная водная .магистраль Днепра. 
Из густозаселенных ближайших сельских местностей удастся привлечь 
рабсилу и способствовать созданию в Днелрокомбинате большого промыш
ленного центра. Главное же в том, что электроэнергия является одной иэ 
основных статей в себестоимости и важнейшим фактором в качестве про
дукции воздвигаемых заводов и комбинатов. Наличие дешевого тока 
Днепровской гидростанции решает экономическую выгодность создания 
при ней 'металлургического гиганта, .Коксохимического и Алюминиевого 
комбинатов и др. заводов.

Среди создаваемых новых предприятий Алюминиевый комбинат явит
ся одним из крупнейших и важнейших потребителей Днепровокой гидро
станции. У нас в СССР Днепровский алюминиевый комбинат окажется 
первым по выпуску алюминия. Ни в дореволюционной России, ни у нас ib 
Советском союзе алюминий не производился, и только заканчиваемый у 
Волховстроя Алюминиевый завод ‘вместе с Днепровским комбинатом будут 
пионерами производства алюминия и 'начнут ©первые в СССР выпускать 
этот металл.

С гигантским ростом всех отраслей (промышленности нашей страны 
нам без алюминия не обойтись. Он крайне необходим для автопромышлен
ности, автостроения, транспорта, машино- и электростроения и пр.

Выработка алюминия —  сравнительно молодое производство. Лишь с 
начала XX в. (производство алюминия приняло значительные размеры. Если
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с 1900 то 1928 <г. .мировая еышшка чугуна удвоилась, меди и цинка утро
илась, то мировая выплавка алюминия увеличилась в 30 раз. Столь значи
тельный рост производства шиомиш в капиталистичесюих странах в .зна
чительной степени обменяется тем, что в военной технике роль алюминия 
огромна. Как известно, военная промышленность империалистов наиболее 
нагружена даже на данном этапе кризиса щ т  недогрузке большинства 
крупных капиталистических заводов и фабрик.

Вышлавка алюминия по главнейшим странам составляла (в тоннах):

1913 г. 1927 г.

С АС П1......................................................... 21 ООО 71 500
Канада.........................................................  6 000 27 000
Франция...................................................... 13 400 25 500
Швейцария .............................................. 10 000 20 000
J е р и а п и я .................................................. 10 000 31 300
Норвегия...................................................... 15000 20 000
Италия.......................................................... 874 2 300
Великобритания ......................................  7 600 8 000

Нашу потребность в алюминии мы до настоящего момента удовлетво
ряем ’почти всецело импортом из-за границы. На 1932 г. наша потребность 
в алюминии установлена ориентировочно в 73 тыс. т.

Только создание собственных алюминиевых заводов освободит -нас от 
зависимости от заграницы и сохранит нам многомиллионную инвалюту.

Процесс получения, алюминия у нас заключается в добыче окиси алю
миния из особых глин и в окончательном выделении -металлического алю
миния электролизом.

Для таких химических процессов необходимо огромное количество 
электротока, равномерно подаваемого в течение года, и это вполне обес
печивается днепровской электробазой.

Днепровский алюминиевый комбинат начат строительствам ,© конце 
1930 г., и. к маю 1932 г. он должен быть в основном закончен и частично 
пущен в ход. Обойдется комбинат около 150 млн. руб. Годовой выпуск 
продукции будет еще небольшой, но в 1933 я\ комбинат должен дать все 
40 тыс. т алюминия. Расход электроэнергии на выработку одной тонны, 
алюминия равен (приблизительно 38 тыс. квтч, и средняя постоянная по
требность комбината в энергии определена около 125 тыс, квт. Таким обра
зом годовая выработка 40 тыс. т алюминия поглощает беспрерывно'125 тыс. 
квт электроэнергии, или почти 1 млрд. квтч за год.

По потребности в электроэнергии Алюминкомбинат—  главнейший по
требитель тока Днепровской гидростанции, и он использует 35% энергии, 
поглощаемой всеми производствами вокруг электростанции.

Днеггровший алюминиевый комбинат об’единяет следующие 'про
изводства :

1. Глиноземный завод, вырабатывающий из тимзинсясих бокситов 
полуфабрикат— окись алюминия и побочный продукт— ферросилиций. 
Окись алюминия затем идет в цех электролиза щля переработки на метал
лический алюминий, а ферросилиций отри годовом выпуске в 25 тыс. г. 
поступит на окончательную переработку на завод ферросплавов Днепро- 
комбината.

2. Завод, (изготовляющий электроды частью на Электролитный завод и 
частью на нужды Днепровского завода ферросплавов и Днепровского 
химкомбината.

3. Электролитный завод \— важнейший и основной в Алюминиевом 
комбинате. Полуфабрикаты и прочее сырье в конечном счете попадают на 
Электролитный завод, и там в электрованнах посредством сильного тока
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завершается процесс производства алюминия. И,з Электролитного завода 
выпускается уже готовый алюминий.

4. Завод фтористых солей. На заводе фтористые соли перерабатыва
ются в креолмт—  полуфабрикат, идущий на Электролитный завод.

Все перечисленные предприятии за исключением завода фтористых 
солей, строящегося у места источника сырья на Урале, шкодя тоя у Дне
провской электростанции. Кроме того в Алюмммкомбинат включены руд
ники тихвинских бокситов. Местонахождение бохситш (глин, да которых 
получается глинозем, алюминия) стока имеется только в Тихвинском 
районе Ленинградской области, но, как мы уже iroeapimt, одним из глав
нейших факторов в '.производстве алюминия при нашем методе 'переработки 
тихвинских бокситов является электроэнергия, и тока выгоднее доставлять 
сырье к источнику тока, чем создавать завод три источнике сырья, где 
отсутствует мощная электробаза.

Подходящим сырьем для получения окмш алюминия помимо тихвин
ских бокситов являются хибинакме еефталины, каолин, имеющиеся на 
Украине, и глины. Поэтому глиноземный завод Алюммнкомбината рассчи
тан на выработку окиси алюминия только для 12— 15 тыс. т алюминия, 
остальное сырье ко.мбинат будет получать в качестве готовой окиси 
алюминия из разных источников, /как например от Бобриковского комби
ната, в состав которого войдет крупный завод тто выработке этой окиси, 
а также и от друшх предприятий. Следозательно поскольку глина-сырье 
или полуфабрикат окиси алюминия пойдут 1гз разных районов, в Алюмини
евом комбинате весь центр тяжести сосредоточится в Электролитном' заводе 
и в прочих вспомогательных цехах, требующих значительного количества 
электроэнергии.

В данное время у нас з стадии строительства или вернее близкого 
окончания два а.ио.миниезых комбината. Один, сравнительно небольшой, 
близ Ленинграда у Волховстроя, рассчитанный на годовую продукцию в 
8— 10 тыс. т, и Днепровасий комбинат с годовым выпуском в 40 тыс. т 
алюминия и 25 тыс. т ферросилиция.

В наше алюминиевое производство мы переносим высокую технику 
заводов Западной Европы. Процессы труда механизируются, и органический 
состав Днепровского алюминиевого комбината окажется довольно высо
ким: свьгше 60% стоимости комбината приходится на оборудование, при
том на значительную сумму (импортного, и при годовой товарной продук
ции в 65 млн. руб. количеств© рабочих не превысит 4 тыс. чел.

В 'сравнительно небольшой срок мы должны построить и закончить 
мною огромных железобетонных и каменных корпусов заводов комбина
та. Один Электролитный завод состоит мз 12 больших бетонных .корпусов 
и 2 литейных, а в каждом корпусе по 80 особых ванн для электролиза с 
большими бетонными фундаментами. Глиноземный завод также включает 
много своеобразных отдельных зданий-цехов. Но рядом с Алюминиевым 
комбинатом заканчивается Днепроетрой; там рабочие в шцсореэндааник 
своим энтузиазмом показали мировые рекорды бетонирования, и опытом 
Днепростроя уже доказано, что большие затруднения в стройке, чем на 
Алюминкомбинате, были преодолены рабочими в борьбе за 'социалистиче
ское строительство, и конечно строительные работы комбината к сроку 
будут закончены. Сложнее с оборудованием.

Из потребного Алкшинкомбинату оборудования 70% размещено m  
наших советских заводах, и поскольку заводы впервые приступают к из
готовлению такого нового для них и до некоторой степени сложного, обору- 
доггания, им крайне тупо удается своевременная и доброкачественная вы
работка заказов для комбината. В этом отношении нужно 'Мобилизовать 
внимание всех вокруг актуальнейшей задачи доброкачественного w свое-
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временною выполнения агрегатов, станков и (материалов, необходимых 
Алюминиевому комбинату^ Орь© в сроках доставки оборудования сорвет 
своевременность пу-с-ка столь важных для нашей страны заводов.

Опыт Сталинградского тракторного завода, начальные нюребаи в его 
раннем пусковом периоде научили нас то-му, что мало ‘построить завод, 
необходимо еще хорошенько подготовиться ас нормальной его эксгогоата- 
ции; тем более сказанное относится к Днеоровскому алюминиевому ком
бинату. Все это диктовало нам за 'последние годы необходимость создание 
в Москве и Ленинграде опытных алюминиевых заводов. На этих заводах 
мы уже успели ознакомиться с производственными процессами, переквали
фицировать и подготовить значительное котчество инженеров, техников 
и рабочих. Но этого было -мало*. Опытные работники но алюминию- у нас 
раньше отсутствовали1, что связано еще и с тем, что это производство 
об'единяет одновременно процесс химического и ’Энергетического1 колиби- 
•нировантя, Необходимо было направить qpyrmy инженеров, техников и 
мастеров -на иностранные заводы на длительный срок, чтобы там они 
изучили процесс 'Производства алюш-ния.

Алюминиевое (производство —  совершенно» новая отрасль тяжелой 
промышленности, без которой ход развития производства важнейших 
средств производства крайне тормозился бы. Алюминий -важен и для 
обороны нашего социалистического отечества. Но важно то, что алюми
ний —  плод достижений- новейшей техники», и вот это-то техническое до
стижение капитализма мы (перенимаем и внедряем' в наше социалистиче
ское хозяйство, и если ib капиталистических странах это производство 
достигло 'некоторого развития, то мы своей социалистической алюминие
вой промышленностью их е кратчайший срок обгоним.

ч

III. Металлургический гигант

Одновременно со строительством Алюминкомбината у Днепростроя 
воздвигается новый гигант— Запорожский металлургический завод — Зато- 
рожсталь. Обойдется он «в колоссальную сумму около 380 млн. руб. (с жил
строительством) .

В данное время наше (главнейшее внимание направлено ̂ на быстрейшее 
мощное развитие нашей -черной металлургии. В 1932 ir. мы должны дать 
не меньше 9 млн. т чугуна против 4,9 млн. т в 1931 г. Вторая пятилетка 
•намечает не /меныше 22 млн, т чугуна в 1937 г. Эту проблему должны 
решить наряду со старыми заводами такие новые социалистические метал
лургические гиганты, как Магнитогорский завод с выпуском 2 880 тыс. т, 
Кузнецкий— 1 200 тыс. т, Днепровский— 1 234 тыс. т и ар. -Как видам, 
Днепровский металлургический завод по выпуску продукции' в одном ряду 
с Кузнецким гигантам, но но производству качественной и высококачест
венной стали Днепровский завод не только займет первое место у нас в 
Союзе, но, не имея равного себе в Европе, окажется одним *из величай
ших в мире. Годовая продукция завода «Затторожсталь » будет равняться 
(в тьгс. тонн):

Ч у г у н а ................................................................................................... 1234
Сталя качественной и высококачественной . . ................... 1430
В том числе электроплавильной...................................................... 80

Основная задача Днепровского металлургического гиганта заключа
ется в том, чтобы в 'значительной степени обеспечить потребность 'маши
ностроения в качественных и (высококачественных сталях.

О нашей нуждаемости в качественной и высококачественной стали не 
приходится много 'говорить. 'Развитие машиностроения, станко- и подивил-
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никостроения, электр ооб орудования, авио- и автотракторной промышлен
ности, моторостроения, выпуск значительных железных и мостовых кон
струкций -и особенно инструментальное дело совершенно немыслимы без 
обеспечения достаточной базой качественной и высококачественной стали. 
Производство стали повышенного качества в дореволюционной ’России 
ограничивалось минимальным количеством. Мы с выпуском качественной и. 
высококачественной стали также пока не шашули далеко. Ее вырабаты
вают -в ограниченном количестве некоторые наши заводы, к ж  «'Красный 
путиловец», «Серп и молот», «Электросталь», и немногие другие, но весь 
выпуск продукции лишь в небольшой степени удовлетворяет все возрас
тающие наши потребности. Перед нами полностью встала неотложная за
дача постройки металлургического завода с большим выпуском нужных нам 
специальных -качественных и высококачественных сталей. Гигант частично 
решает эту проблему: -при ориентировочной наметке потребности нашего 
Союза в 1933 г. около 1 700 тыс. т качественной и высококачественной 
стали продукция гиганта Запорожсталь почти полностью удовлетворит ну
жды Украины и тяготеющих к ней южных районов, общая потребность кото
рых для 1933 г. ориентировочно определена всего в количестве 1 100 Тыс. т.

Расположение металлургического завода «Запорожсталь» у Днепровской 
гидростанции обусловливается .многими благоприятствующими факторами. 
Металлургические заводы Центрального и железорудных районов требуют 
большою количества донецкого кокса. Завод «Запорожсталь» расположен как 
раз на средане пути, недалеко от руды и угля, всего в 200 км от .донец
кого угля и в 100 км от криворожской руды. Уступая в отношении транс- 
портных показателей донецким металлургическим заводам, «Запорожсталь» 
обладает огромным преимуществом легкого и полного обеспечения водой, в 
то время как недостаток воды — бич Донбасса.

Важность соседства электростанций для металлургическою завода 
Запорожсталь еще более обусловливается наличием возможности исполь
зования самой дешевой в СССР электроэнергии Днепровской гидростанции. 
Массовая выработка 'высокосортной, особенно .конструкционной и инстру
ментальной стали три современных технических условиях наиболее дости
жима процессом «плавки в -электропечах и следовательно требует приме
нения значительного количества электроэнергии. Мартеновским и бессе
меровским производством нелегко, а иногда почти невозможно изготовить 
такие высокосортные стали, как магнитная, • быстрорежущие инструмент 
тальные, 'кислотоупорные (нержавеющие) или высококачественные, ищущие 
на ответственные части самолетов, автомобилей, на турбинные диски, 
шарик о- и ^роликоподшипники и на иные сильные механизмы и детали.

Основной способ выработки самых вькхжооортньгх сталей —  это 
электроплавка. Развитие электроплавки стали в передовых промышленных 
странах достигло за последние годы огромных размеров, тем более, что 
электроплавку крайне выгодно применять три стройке военных кораблей 
и подводных лодок. Мировое производство электроплавильной стали 
составляло:

Г о д ы
Тысячи

тонн

1907 . 
1910 . 
1915 . 
1922 . 
1927 .

24
50

322
860

1400

Выпуск такой стали у нас в Союзе до последнего Бремени был- незна
чителен —  2— 3 тыс. г, и при сравнительно дорогой себестоимости электро-
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плашш на наших заводах сталь обходилась довольно дорого. Только завод 
Запорожсталъ, используя дешевую электроэнергию Днепровской 'гидростан
ции и выпуская около 80 тыс. т годовой (продукции электроплавильной стали, 
значительно удовлетворит наши «потребности и снабдит нас недорогим высо
кокачественным и высокосортным металлом.

Металлургический завод Запорожсталь представит собою мощное 
крупное конце нтрироваиное предприятие, обставленное огромными совре
менными доменньнми и мартеновскими печами. Доменный цех содержит
4 доменньих печи суточной производительностью 900 т каждая, причем 
следует подчеркнуть, что средняя суточная производительность доменной 
печи на больших заводах в САСШ определена в 580 т, в Германии —  367 т, 
во Франции— 190 т и -в Англии— 118 т. У нас в СССР среднесуточная в 
1928 г. равнялась около 200 т, а в 1933 г. достигнет 420 г, и таким обра
зом доменные печи в 900 т окажутся на .наших металлургических заводах 
среди крупнейших, уступая лишь 1 200~тонным печам на Магнитогорском, 
да еще одному-деум заводам.

•В главнейшем мартеновском цехе завода Запорожсталь устанавливается 
десять стационарных мартеновских печей, мощностью 150 т каждая. .По
добные .печи — наиболее крупные и технически совершенные. IB электро- 
мартеновском цехе строится семь качающихся 125— 150-тонных печей и 
две электропечи 30-тонные. Цех конструкционной стали содержит блю
минг и сортовые станы с выпуском готовой продукции в 360 тыс. т. В про
катно-листовом цехе устанавливаются слябинг и листовые станы с -произ
водством 605 тыс. т готовой продукции.

Годовой выпуск готовой продукции завода Занорожсталь составит 
(в тыс. тонн):

А. Ия^трумептальная сталь высшего качества...........................  47 700
Б. Конструкционная сталь

1. Легированная автотракторная высшего качества . . 170 000
2. Легированная шарикоподшипниковая . . i .................  110000
3. Проволока............................................................................. 50000

• 4. Штампы..............................................................................  10 000
5. Инструментальная с т а л ь .................................................. 20000

Итого . . 360 000

В. Листовая сталь повышенного качества

а) толстые листы (св. 8 мм)...................................................  180 000
б) средние » (4—8 м м )..........................................  145 000
в) тонкие » (ниже 4 мм).............................. 280000

Итого листов нов. кач. 605 000

^  Всего готовой продукции . . 1012 700

Ясно, что пуск и эксшюатация подобного 'металлургического -гиганта, 
сооруженного гго (последнему слову современной техники, сами по себе 
предполагают максимальную механизацию трудовых «процессов и всемерное 
вытеснение ручного труда на заводе. Наличие и применение дешевой элек
троэнергии наиболее содействует, способствует и дает возможность в наи
высшей степени всесторонне механизировать трудоемкие процессы, и ко
нечно Запорожсталь помимо своей ооромной потребности в электроэнергии 
для (годовою -выпуска 80 тыс. т электроплавильной высокосортной стали 
значительно (нуждается в токе гидростанции для остальных механизирован
ных и автоматизированных работ. Средняя постоянная потребность Загто- 
рожстали (без Днепровского завода ферросплавов) в электроэнергии выра
зится в количестве около 90 тыс. квт, или) приблизительно 500— 
600 млн. квтч. за год, и хотя в себестоимости всей продукции завода
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электроэнергия большой роли не играет, -все 1же значение «наличия деше
вого тока Днепровской гидростанции для металлургического гиганта Дне- 
простаоъ огромно.

Выгода месторасположения Запорожстали коренится и в близости за* 
вода к потребителям его ‘продукции. Предназначенный снабжать своей про
дукцией Украину, Север1ный Кавказ и прилегающие южнъге районы завод 
Зашрожсталь много выигрывает от удобства своего нахождения в соседстве 
с Днепр остро ем у большой железнодорожной и ©одной магистрали почти -в 
центре потребляющих зон.

Немаловажное значение для Днепровского металлургического- завода 
имеет и то обстоятельство', что рядом с ним размещены предприятия, с 
кошиг ему .крайне выгодно (комбинировать и кооперировать ювою работу; 
таковыми наоример представляются Кокшхимкамбинат, дающий iko kc  и 
коксовый газ Запорожстали, или Шлакоцементный и Шамотный за)водьг, по
лучающие шлак и доменный газ от Запорожстали, доставляя последней по
стоянно © процессе эксплоатацни потребные ей стройматериалы.

Все 'перечисленные благоприятствующие Запорожстали факторы при
водят к тому, что себестоимость /продукции завода окажется гораздо 
ниже, чем на mhoihx других заводах. Себестоимость одной тонны чугуна 
в 1933 г. не превысит 36 р. 60 к. за тонну, мартеновской стали-болванки —» 
около 47 руб.; себестоимость одной тонны листовой стали ошло 85 руб. 
против 132 руб. настоящей себестоимости на заводах Югостаоти; себесто
имость одной тонны быстрорежущей стали 1 444 руб. против 2 184 руб. 
нынешней цены завода Электросталь.

Сравнительно с положением металлургических комбинатов и заводов, 
вновь строящихся на востоке Союза, условия Запорожстали в отношении 
рабсилы более облегченные и благоприятные. Для Днепровского металлур
гического завода .как вновь создаваемого гиганта, первого в Союзе по ко
личеству -выпускаемой качественной и высококачественной стали, пробле
ма кадров —  серьезнейший участок, и решение ее потребует значительного 
усилия. Одналсо «концентрированной солидной металлургии Харьков л, Дне
пропетровска, Донбасса и Криворожья не слишком обременительно будет 
помочь Запорожстали, «выделив и .подготовив хотя бы часть квалифицирован
ной рабсилы, потребной новому металитургическуму гиганту.

Количество рабочих Днепровского металлургического завода составит 
•около 10 тыс. чел.

Ориентировочное количество рабочих Запорожстали периода экоплоа* 
тации (без Днепровского завода ферросплавов) составляет:

Квалифицированных.................................................................................  7 480
Неквалифицированных................................... ..........................................  2 320
Мл. обсл. персонал .....................................................................................  345

Итого . . .  10145

560 
505

Всего . . .  11210

В обеспечение этой потребности некоторое «количество квалифициро
ванной рабсилы должно быть подготовлено на метатургических заеодах 
вышеупомянутых районов, часть в ФЗУ и учебной сети1 при самом строя- 
.щемся комбинате, и неквалифицированных рабочих «свободно удастся чер
пать из колхозов, прилегающщ южнюукратоюих сельских местностей.

Наиболее остро обстоит с (Квалифицированной рабсилой по электро
плавке. Поскольку выработка высокосортной <и инструментальной электро-

Н Т Р................
Служ. конт., счет
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стали у вас в Союзе до вдх пор «производилась в незначительных разме
рах, опытных рабочих по электроплавке стали (крайне мало. Вьсход из 
положения (в этом направлении.— (квалифицироваться «а трутных иност
ранных заводам, выпускающих электроплавильную сталь, и заблаговремен
но готовить рабочую силу то этой специальности на наших действующих 
заводах: «Электросталь, «Красное Сормово», «Красный путиловец», Злато- 
уставстй и Белореченский.

Сложнее обстоит с удовлетворением Днепройского металлуртче- 
скоро завода инженерно-техническим персоналом. Общий дефицит в ИТР 
в нашем Союзе отразится и на днепровском металлургическом -гиган
те, и завод должен будет держать курс на практиков и молодых специали
стов последних выпусков наших втузов.

IV. Завод ферросплавов

Вместе с металлургическим гигантом и кале бы его частью. воздвига
ется Днепровский завод ферросплавов стоимостью в 16 млн. руб. 
Среди строительств Днецрокомбината Днепровский завод ферросплавов один 
из первоочередных, и срок его пуска намечен в середине 1932 г. Годовой 
выпуск продукции' Днепровского завода ферросплавов -следующий (в ты-с. 
тонн):

Ферромарганец........................... 80 Феррохром *..........................................4

Ферросилиций........................... 20 Ферровольфрам . . . . . . .  1, 4

По стоимости годовой продукции в 14 млн. руб. Днепровский за
вод ферросплавов как будто занимает (незначительное место, но значение 
этой продукции для нас огромно. Выработки! ферросплавов мы в нашем Со
юзе до сих пор не имели: только в этом году выстроено и пущено' в Че
лябинске первое 'предприятие с небольшой годовой продукцией, и Днепро
вский завод ферросплавов окажется решающим в удовлетворении спроса 
страны на ферросплавы.

При годовом выпуске стали в 1929/30 ir. в 3—4 млн. т потребность на
ша в ферросплавах, потребляемых р небольшом количестве ори плавке, 
была совсем незначительна: спрос на ферромарганец удовлетворял метал
лургический завод им. Томского, вырабатывающий в одном своем цехе 
сплав ферромарганца, часть же ферросилиция, феррохрома и ферровольф
рама мы импортировали из-за границы.

Недостаток ферросплавов тормозит развитие и выпуск высокосортных 
сталей. Выплавка одной тонны стали в среднем поглощает около 9 кг 
ферромарганца, следовательно сталеплавильная промышленность в 1933 г. 
потребует,не менее 160— 170 тыс. г ферромарганца. Процентное отноше
ние ферросилиция и стали в сплаве немного меньше ферромарганца, не 
все же к 1933 г. и ферросилиция потребуется около 100 тьге. т; ферро- 
хом и ферровольфрам используются для самой высококачественной стали, 
и нужда в них не превысит 8 тыс. т первого и 4 тыс. т второго. Завод 
днепроферрооплавов в состоянии^ будет удовлетворить 50% потребности 
страны в ферромарганце, около ?0% потребности в ферросилиции'и пол
ностью оовободотъ нас от импортирований-феррохрома и ферровольфрама.

Промышленное производство ферросплавов очень молодое, имеет не
давнее развитие и только в последние 15— 20 лет развернулось в Запад
ной Бвропе, CACL1I, особенно в 'промышленных странах, богатых деше
вой электроэнергией. Выплавка ферромарганца в САСШ в 1927 г. дос
тигла 30 тьге. г, ферросилиция— 280 тыс. г, в то время как в 1901 г. 
выработка этик сплавов там не производилась.
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Производство ферроагтлавш —  крайне знергоелшсий (процесс. При ори
ентировочной наметке себестоимости на нашем заводе одной тошы фер
ромарганца в 100 руб. и ферросилиция около 180 руб. 'расходы -на электро- 
энергию оо ферромарганцу достигнут почти 25— 30% и >по ферросилицию — 
около 30— 35% сеиес гоим-ости одной тонны. Выработка ферросплавов дол
жна базироваться на большой! источнике электротока, притом дешевой 
энергии. На Западе в промышленных странах, богатых «белым углем», 
уде электроток сравнительно дешев, промышленность ферросплавов ©се же 
пользуется особым льготным тарифом.

Электропечи, выплавляющие ферросплавы, аккумулируют электротеп
лоту и в состоянии работать при 12- или 14-часовых перерывах в подаче 
энергии. Поэтому ферроплавильным печам удобно принимать энергию в ча
сы наименьшей нагруженности электроматстралей.

Дешевая энергш Днепровской гидростанции и других новых электро- 
магистралей даст нам возможность в короткий срок создать крупные про
изводства ферросплавов с большим- выпуском продукции и не только удов
летворить. потребность страны, но и приступить к вывозу ферромарганца 
вместо руды чиатурокого марганца.

Днепровский завод ферросплавов имеет особо благоприятные пред
посылки своему созданию. В отношении сырья он расположен довольно бли
зко к основным источникам. Главное сырье для завода преставляет нико
польская марганцевая руда, причем расстояние от завода до ст. Марганец., 
где расположены рудники, не превышает 71 км.

Топливо и много вспомогательных материалов также возможно полу
чить вблизи.

Потребность завода в сырье и расстояние источника его до завода 
таково:

г ...... ..........  Расстояние от
1 источпнка сырья

(D  ТЫС. « » )  д о  ш д а  {в  VKM )

Марганец-сырье..............................................  185 71
Железная руда . . . .  .......................  22 190
Кварц........................... .............................. 44 210
Известь..............................................................  23 22
К ок си к ..............................................................  31 1
Электродаая м асса...........................  . . 4 1
Ореш ек .......................................................... ...  35 1
П роч и е ...........................  . . . . . . .  — 1

Коксик и орешек завод получит от Днепровского коксокомбината, эле
ктромассу—  от расположенного рядом Электродного завода Днепровского* 
алюминиевого комбината.

Не менее выгодно для Днепровского завода ферросплавов обстоит со 
сбытом его продукции. Наибольшая доля выпуска завода пойдет в сосед
ний Днепровский металлургический комбинат, остальная— на южные ме
таллургические заводы. В дальнейшем, с 'расширением Днепровского заво
да ферросплавов и увеличением количества продукции, представится удо
бным направлять часть выработанного ферромарганца на экспорт по вод
ной магистрали Днепр —  Черное море. Мы (вывозим чиатурскую марганце
вую руду в Германию и » -иные страны, там она 'перерабатывается в фер
ромарганец и как (готовый продукт сбывается на иностранных рынках, и: 
понятно, что нам выгоднее приняться за переработку руды и вывозить бо
лее дорогой готовый продукт —  ферромарганец, тем более что наши пере
рабатывающие заводы окажутся расположенными близ морской гавани. 
С другой стороны, Днепровский завод ферросплавов отпустит разные от
ходы и отходящие газы своих электропечей рядом расположенным заводалг 
и комбинатам, сам утилизируя отбросы последних.
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Но главное условие возникновения Днепровского завода ферроспла
вов это возм о ж ность использования десятков и сотен (миллионов квтч се
зонной электроэнергии Днепровской гидростанции;

Весь годовой вы,пуск ферросплавов и отчасти ферросилиция предпола
гается производить, начиная с марта по август, ограничивая остальные ме
сяцы года выпуском неокольких тысяч тонн ферросилиция, феррохрома и 
ферров о л ь фряш а.

Принимая во внимание сезонные колебания, постоянная потребность за
вода в энергш установлена в 100 тыс. квт сезошой и 20 тыс. квт постоян
ной, или всего за год Днепровский завод ферросплавов нуждается в свыше 
500 млн. квтч электроэнергии. В денежном выражении годовой расход элек
троэнергии Днепровского завода ферросплавов выразится в сумме около 
3 млн руб. ;и то при льготном тарифе за сезонную энергию, которая 
обойдется не свыше 0,5 за квтч.

Интересно отметить, что расходы по зарплате составят не более одной 
трети затрат по электроэнергии. При годовом выпуске товарной продукции 
завода в 135 000 руб. количество рабочих достиинет около 800 чел., техни
чке ското персонала и служащж— 160 чел. Воя годовая зарплата не 'превы
сит 1 000— 1 100 тьгс. руб. ори годовой потребности в электроэнергии на 
сум'му около 3 млн. руб.

Обеспечение рабочей силой Днепровского завода ферросплавов не столь 
затруднительный вопрос, как у других заводов. Из 800 рабочих и младоего 
обслуживающего персонала число производственных рабочих не превысит 
230 чел. Количество сравнительно незначительное, и притом из этого чис
ла потребуется высококвалифицированных не более 150— 160 чел.

V. Коксохимкомбинат

Своим расположением среде заводов Днепрокомбината, у  Днепровской 
гидростанции Коксохимкомбинат менее всего обязан потребности в элек
троэнергии. В среднем Коксохимкомбинат использует ерашительно незна
чительное количество ее в 4— 5 тьгс. квт. Но экономический эффект место
нахождения комбината в этом районе значителен. С первого взгляда полу
чается, что по транспортным соображениям целесообразней было бы строить 
Коксозаеод -непосредственно у источника сырья —  в Донбассе, так как на 
выход одной тонны кокса затрачивается 1,4 т утгоя, но иные перевешиваю
щие факторы диктуют выгодность еоздвигання завода непосредственно <в Дне» 
провском комбинате.

Годовой выпуск продукции Коксозавода установлен в 1 300 тьвс. т кок
са и около 120 тыс. т. коксика и орешка. В таком почти количестве кок
сового топлива нуждаются доменные печи металлургического завода Загго- 
рожсталь, и следовательно кокс, не подвергаясь порче вследствие дальности 
перевозок, будет передаваться непосредственно из Коксозавода к доменным 
цехам. Коксик и орешек потребуют Днепровский за!вод форросплавое и не
которые прочие соседние предприятия.

Не менее важными фактами во взаимности Коксохимкамбината <и За- 
порожстали являются их обмен и 'использование отходепцих !газов друг у 
друга. Кокоссальнаи масса доменных газов максимально рентабельным об
разом используется как топливо на коксовых печах, а коксовый газ коли
чеством почти в 900 млн. м3 поступит на обогрев мартенов и печей прока- 
лочных цехов.

Вместе с тем Коксдаавад комбинирован с Химзаводом. В цехах Хим-' 
завода из газов коксовых печей будет вылавливаться до 45 тыс. т смолы- 
пека для направления в Электродный завод Днепровского алюминиевого ком
бината на выработку электродной массы.
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Одновременно на тех же отходящих газах -намечается выработка на хим
заводе нафталина, бензола, а-лтмат'ха и некоторых других химпродуктов.

Капиталовложение в строительство Коксохимкомбмшта достегает зна
чительной 'суммы почти is 45 млн. руб. Сооружаются четыре батарем ш  
69 печей в кажд-ой, причем затраты по печам выразятся в сумме свыше 
16 млн. руб. Планировка К океохимкоэд битата проведена таким образом, что 
с расширением Запорожстаяи и увеличением- выпуска ее продукции ока
жется возможным еще более развернуть Коксохншсомбинат и довести 
вьппуск кокса до 2 млн. г.’

Количество рабочих Коксохимкомбината достигнет приблизительно двух 
тысяч человек, с преобладанием вспомогательного слабо квалифицированного 
состава. Чтобы удовлетворить потребность в квалифицированных рабочих, 
особенно для химгруппы, приходится провести предварительное обучение 
рабочих на других сходных заводах в Донбассе, и требуется подготовка 
через ФЗУ пли учебную сеть при самом комбинате.

VI. Заводы стройматериалов

Постоянная потребность металлургического комбината в огнеупорном 
кирпиче, с одной стороны, и возможность рационального использования 
огромного количества в 700 тыс. т шлака доменных печей на переработку 
в стройматериалы, с другой, представляют экономически выгодные усло
вия создания заводов стройматериалов в Днепрокомбинате.

Намечено построить следующие крупные заводы стройматериалов: 
шлако-цементный с годовым выпуском 2,5 млн. бочек, кирпичный —
30 млн. шт. и известковый, шамотный, динасовый и доломитные заводы. 
Общая стоимость всех перечисленных объектов выразится в сумме около
2 >млн. руб., причем затраты по ш л ж  о - ц ем битному заводу наиболее значи\ 
тельны и достигнут почти 11 млн. руб. Вкладывание столь значительных 
средств в шлако-цементный завод оправдывается следующими расчетами. 
Выход шлаков в 50°/о от выплавки чугуна образует громадную массу, залрО' 
мо-ждающую площади, и вьпво-з шлака сопряжен с большими расходами. В то 
же время от размола гранулированного шлака ‘получается ценный .про
дукт шлако-цемент, довольно широко в данное время применяемый как 
суррогат цемента на изготовление шлакочювестко-кирпичей и других 
стройматериалов. Для безлесного юга Украины продукция шлако-цемент- 
ного завода крайне важна как стройматериал и особенно в связи с тем, 
что заводы в транспортном отношении удобно расположены у водного пу
ти Днепра.

Днепровские заводы —  кирпичный, известковый, шамотный, динасо
вый и доломитный— имеют предпосылкой своего возникновения то, что 
вблизи находится в достаточных размерах потребное им сырье, и кроме 
того вся продукция пойдет на нужды днепровских заводов и комбинатов. 
Крайне важна для перечисленных производств стройматериалов возмож
ность быть обслуживаемыми отходящими газами доменным и коксовых 
печей Занюрожстали и Коксозавода.

Потребность заводов стройматериалов в электроэнергии выразится в 
5— 6 тыс. кпт, а дешевая энергия должна значительно способствовать меха
низации трудовых процессов, удешевляя стоимость вьшускявмой продук
ции, облегчая организованный социалистически труд рабочего.

Как трудоемкие производства заводы стройматериалов потребуют 
много рабсилы, но этот рабочий контингент лепко удастся пополнить, так 
как потребуется малоквалифштированный состав, 'который удастся прив
лечь «из ближайших довольно густо населенных сельских местностей.
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VH. Ремонтно-механический завод и другие вспомогательные 
сооружения

Сосредоточение больших разнородных заводов в Днепрокомбинате у 
гидростанции имеет свои особые преимущества в концентрации значитель
ной доли общих вспомогательных работ, как ремонтно-механических или 
складского хозяйства, в одних предприятиях, понижая этим самым экс- 
плоатационные .и накладные расходы.

Для обеспечения необходимого заводам и комбинатам и главным об
разом металлургическому гиганту 'крупного ремонта создается в Днепро- 
комбинате Ремонтно-механический завод. В нем следующие цех1и:. чугу
нолитейный, медеплавильный, сталелитейный, механический, кузнечный и 
конструкционный. Ремонтно-механический завод предназначен не только 
к ремонтным работам, но и для выпуска конструкций и значительных де
талей станков и агрегатов. Значительные капитальные затраты, которые 
выразятся в 12 млн. руб., говорят о мощности завода. Количество рабо
чих всех его цехов превысит 1 500 чел., и хотя при лсамсдом заводе 
Днепрокомбината имеются свои ремонтные мастерские, Ремонтно-механиче
ский завод будет перегружен работой, а в дальнейшем повддимому даже 
потребуется значительное его расширение.

Следующим общекомбинапгским сооружением является гавань, соору
жаемая на Днепре выше плотины гидростанции, непосредственно у заво
дов. Гавань послужит удобным местом погрузки и выгрузки водных гру
зов заводов и комбинатов, и к ней подводятся железнодорожные пути.

При Днепрокомбинате также намечены общие склады, общекомби- 
натские транспортные сооружения и некоторые друше. Сумма затрат по 
всем этим зданиям и сооружениям, включая и Ремонтно-механический 
завод, составит около 25 млн. руб. Эти вложения дадут возможность 
максимально механизировать процессы работ и сокращать ремонтные,, 
транспортные, погрузочно-разгрузочные, складские и иные расходы.

VII*. Внутрикомбинатская экономическая и технологическая 
взаимосвязь

Создание такого социалистического гиганта, как Днепрокомбинатг 
состоящего из разнородных промышленных предприятий, сгруппированных 
на одном небольшом участке, и извлечение максимальной выгодноеш из 
подобного комбинирования достигнуто благодаря плановости в нашем со
ветском хозяйстве. % .

Плановость в технологической и экономической взаимоувязке заво
дов и базирование на электроэнергии гидростанции —  вот что является 
одним из решающих моментов а (группировании днепровских заводов в 
одном комбинате. Это уже планирование высшей ступени, такое плани
рование, когда 'Наше социалистическое хозяйство извлекает рьегоды не 
только от вовлечения новых /источников сырья и топлива, но и от комби
нирования разнородных вышкотехнических предприятий в одной группе.

Основным связующим звеном в комбинате является электроэнергети
ческое хозяйство. Заводы Алюмиюкомбината дополняют друг друга. Сырье 
поступает на Глиноземный завод <и оттуда полуфабрикатом переходит на 
Электролитный завод. Далее другое сырье подается на Электродный за
вод и оттуда также полуфабрикатом передвигается на Электролитный за
вод. Из Электролитного завода выходит готовый продукт —  алюминий. Но 
одновременно Глиноземный за©од Алюминкомбината выпускает годовой 
продукции свыше 20 тыс. т ферросилиция, идущего для доработки на 
Днепровский завод ферросплавов. Электродный завод Алюминкомбината
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своей продукцией «снабжает не только Электролитный завод, но и достав
ляет электродную массу для электропечей заводу Запорожсталь :и Коюсохим- 
комбинату. К тому же известная доля готового металлического алюминия 
будет передаваться на посадку на Металлургический завод.

С другой стороны, заводы Алюминкомбината получают железную 
стружку от Ремонтного завода Днепрокомбината, газы от электропечей 
Днепровского завода ферросплавов, смолу-шек и коксик от Коксхим- 
комбината.

Но рлавнш переплетенность — в металлургическом гиганте. 'Не оста
навливаясь на процессе непосредственной передачи расплавленного чугу
на из до-мен в мартен и неостывших болванок в электротечи, затем на 
переходе к выработке готовой продукции, как высококачественная листо
вая сталь, подчеркнем взаимосвязь с другими заводами Днепрокомбината. 
Металлургический завод потребляет почти 16 тыс. т готовой продукции 
Днепровского завода ферросплавов, цехи Запарожстали .используют отходя
щие газы электропечей Днепровского завода ферросплавов и его шлак, бо
гатый марганцем, около 60 тыс. т. От Коксохтжомбината Запорожсталь 
потребляет .почти 1 500 тыс. г кокса, утилизирует в огам ном размере кок
совый газ и использует смолу и некоторую другую продукцию химзавода. 
Са-м завод Запорожсталь предоставляет Коксохммкомбинату отходящие 
газы доменных печей и отходящие лары.

Заводы строима терма лов перерабатывают шлак Запарожтам , исполь
зуют часть газов ее доменых печей, доставляют ей шамот, динас, доло
мит.

Сильно увязаны Коксовый и Химический заводы как между собой, 
так и с предприятиями Днепрокомбината в обмене 'полупродуктами, отбро
сами, отходами, и именно факт предоставления свыше 1 млн, т кокса .ме
таллургическому гиганту и взаимодополне*ния с другими заводами Днепров
ского комбината послужил [решающим -моментом построения Днепрококоо- 
хиамкобината.

К значительным экономическим преимуществам комбинирования дне
провских заводов следует отнести концентрацию ремонтного обслуживаю
щего и вспомогательного хозяйства при комбинате.

Сооружаются две понижающих электр оподстанции, из которых одна 
в ы с о к о г о  н а п р я ж е н и я  у завода Запорожсталь, (предназначенная 
питать электропечи Алюбинкомбината и Зашрожстали.

Понижающая подстанций Алюмшжомбмната обойдется около 8—
10 млн. руб., и понятно, что обслуживание этими 'Подстанциями Алюмин- 
кФмбината, а также заводов Запорожсталъ и днепрошлавов сокращает ка
питальные затраты -на два других дублера.

Ремонт электропечей, трансформаторов и * прочего электрооборудо
вания, подготовка и обучение обслуживающего персонала потребуют мень
ших средств и окажутся лучше обставленными при сконцентрированном 
охвате всех заводов Днепрокомбин а та, чем при распыленности в отдель
ных группах на каждом предприятии. v

Непосредственная передача продукции с завода Запорожстали или кокса 
на Запорожсталь уменьшит потребность в *i распор тных складах для за
пасов, удешевит капитальные затраты, жсплоатациоииые расходы и умень
шит величину оборотных средств.

Определенные экономические выгоды и преимущества выявляются так
же при сооружении водопровода и канализации. Дело в том, что эти со
оружения потребуют затрат в 15 млн. руб., ибо необходимо проведение 
большой сети и сооружение водоприемников, напорных башен, насосных 
станций. Благодаря же сконнентриросанности заводов капиталовложения 
сократятся, и амортизационные расходы окажутся незначительными. Стой-
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люсть одного кубометра воды т  Днепрокомбинате выразится не более 
1— 1,2 коп. при стоимости гточта в 3 коп. на некоторых заводах Цонбас 
са. Гигантские размеры комбината дают возможность целесообразно про
извести затраты на такие учреждения, 'как институты, техникумы, амб’. 
латории, школы, социалистический город, трамвай и др.

IX, Жилстроительство

Днепрострой, заводы Днепрокомбината и обслуживающий их транспорт 
как возникшие в районе, .где до последнего года отсутствовала бо^ее или 
менее значительная промышленность, своим количеством в 50 гьгс. заня
тых работников представят новый социалистический индустриальный про
летарский центр ьга юге Украины. При наличии в «период эксплоатации на 
металлургическом гиганте, Алюминиевом комбинате, на прочих предприя
тиях и на обслуживающем транспорте около 50 тыс. занятых рабочих, 
инженерно-технического персонала и служащих все население при Днеп- 
грострое и Днепрокомбинате, считая в среднем трех членов семьи на ра
ботника, достигнет почти 150 тьгс. чел. В дальнейшем промышленность 
вокруг Днепрогшдроцентрали имеет перспективы еще большего развития, 
и понятно, какое обширное ■жилстроительство' требуется а.-тя удовлетво
рения столь значительного населения квартирами, тем более что весь Дне- 
прокомбинат создается в местности, имеющей вблизи всего несколько не- 
больших сел и притом в 8 км от строительства; г. Запорожье небольшой, 
уже 6 данное -время переуплотненный и перенаселенный городок.

Построенные кварталы —  начало Большого Запорожья, совершенно но
вого социалистического города. Большое Запорожье —  один из наших пер
вых заново воздвигаемых социалистических «пролетарских городов, кото
рый должен стать примерным. Но примерным не только в tow отноше
нии. что рабочий имеет с удобствами обставленную, хорошую квартиру, 
а и в создании новых, социалистических бытовых условий, базирующихся 
на обобществленных хозяйственных и социально-культурных функциях и 
установках. В чисто сельскохозяйственном .районе юга Украины, где стро
ятся Днепзрострой и Днепрокомбинат, новый пролетарский город явится 
одновременно социалистическим культурным центром доя окружающих кол
хозов Ух совхозов, а социалистическое устройство, обстановка города по
кажут путь новой социалистической жизни.

В возникающем городе Большое Запорожье распланированы и частью 
уже «возводятся дома-коммуны, фабрики-кухни, общественные столовые, 
бани, ■ прачечные, ясли, детские сады, кооперативы, распределители, клум
бы, школы, институты, театры, кино, скверы и т. д.

Конечно первоочередная наша задача —  это закончить к сроку гид
ростанцию, заводы-комбинаты и транспорт, но и Большое Запорожье хотя 
и постепенно, в течение ряда лет, должно быть застроено. Жилищное 
строительство плюс расходы по водопроводу, канализации, газофикации, 
автобусному и прочим средствам передвижения, а также и иные стройки 
и сооружения большого города потребуют не менее 250—300 млн. руб., 
из коих до 1934 г. израсходуется около 130— 140 млн. руб.

X. Реконструкция сельского хозяйства окружающих районов

Необходимо отметить огромную роль Днепрогидростанции в социа
листической реконструкции и оживлении колоссальных потенциальных 
возможностей сельского хозяйства значительных районов. Дешевая элек
троэнергия дает возможность поднять на высший социалистический и тек- 
нотчеокий уровень уже существующие в окружности Днепростроя колхозы 

и совхозы.

7 сПробж ем и 9EQ110UIXH» №  1
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Этот уголок юга Украины при огромном наличии плодородных земель 
сравнительно слабо населен, сельскохозяйственных рабочих всегда нехва- 
тало, и привлекались они сюда из других, северных густонаселенных сель
ских местностей. Электровспашка, электрооилосовакие, применение элек
троэнергии в водоснабжении, в молотьбе, в ангарах и парниках, при 
электродоении, инкубации, освещении и большое использование электри
чества в культурно-бытовой жизни социалистически укрепит колхоз и сов
хоз, удешевят стоимость сельской продукции и до минимума понизят пот
ребность в рабочих руках.

Но еще огромнейшая социалистическая проблема в области сельекого- 
хозяйства Верхнего и Нижнего Приднепровья должна решиться проведе
нием электросети м появлением дешевой энергии Днепрогидростакции в 
этих районах. Выше и «иже Днепростроя мы имеем прибрежную полосу 
шириною около 40 км от индустриального центра Каменокое (бьгвш. Днеп
ропетровского округа) на севере до села Каховки на юге, общей террито
рией свыше 1 млн. га плодороднейшей почвы, ото климатическим, почвен
ным и экономическим условием крайне благоприятной для развертывания 
высокоинтенсивных и технических культур сельского хозяйства. Однако до 
оих пор одно крайне отрицательное препятствие не давало возможности, 
развернуть и оживить потенциальные земледельческие богатства данного 
района, а именно недостаток влажности, минимум годовых осадков, выпа
дающих здёсь (количество годовых осадков в среднем не более 400 мм, 
на юге даже менее 300 мм), что удерживает эту территорию в засушливом 
состоянии. Только проведение ирригации выведет эту огромную территорию 
на путь максимального использования явных и скрытых сельскохозяй
ственным возможностей и богатств. А дешевая электроэнергия Днепрогид- 
ростанции, а в дальнейшем и прочих намечаемых гидростанций Днепра — 
выгоднейший и удобнейший фактор в доведении ирригации больших мас
сивов района, где удастся получать дешевую высококачественную земле
дельческую маслопмолочную и садоводческую продукцию.

В данное время уже усиленно развертывается строительство специ
ального Днепровского треста (ДЭСК), охватывающего электросельхозком- 
бинаты, возникающие на основе ирригации в упомянутом районе. Электро- 
сельхоэкомбинаты (ЭСК) намечаются и создаются как об’единения аграр - • 
но - ин дустриальн ы х социалистических производственных групп, колхозно
го и совхозного типа, имеющих своей задачей, руководствуясь электро
энергетическим, механическим и ирригационно-водньш планом, применить 
высокотехническую постановку производства и дать большую товарность 
дешевой высококачественной огороднической, садоводческой, молочной и 
скотоводческой продукции в свежем и переработанном виде,

Характерной особенностью днепровских электросельхозкомбинатов 
является то, что они не реконструируют старую индивидуально хозяйст
вующую деревню, а - возникают с самого начала , как социалистические 
хозяйственно-производственные формы, концентрирующиеся вокруг линии 
электропередачи гадростанции, окажутся выгодно связанными водньш 
днепровским транспортом со многими районами, включат производства, 
обрабатывающие сырье при помощи электричества, как например консерв
ные и др. ̂ предприятия, и в основном в первые годы будут вырабатывать 
товарную продукцию доя нового индустриального центра Днепрокомбината, 
Днепропетровска и Каменского, с потребностями коих увяжут свои пианы 

работ.
С дальнейшим же расширением ЭСКов возможно будет снабжать про

дукцией Донбасс и Криворожье. '
Но перед трестом ДЭСК поставлена и другая большая задача —  вво

дить рисосеяние и добиться получения земледельческого технического-
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сырья в этом районе, чтобы дать обрабатывающей промышленности хло
пок и кендырь. Научно-исследовательские изыскания подтвердили, что по 
почвенным и (климатическим условиям юг Приднепровья при хорошей ир
ригации благоприятен дл1Я выращивания риса, хлопка, кендыря и некото
рого другого промышленного сырья. Для производства ’и развитая этих 
трудоемких сельскохозяйственных культур электроэнергия имеет особое 
значение как фактор, содействующий сокращению потребности в рабочих 
руках.

Строительство днепровских электросел ьхозкомбинатов развернуто с та
ким расчетом, чтобы к началу пуска Днепровской гидростанции е 1932 г. 
были созданы как (потребители электроэнергии по крайней мере два пер
воочередных сельхозкомбината: первый Запорожский и второй Днепропет
ровский, с расположением на главной линии высоковольтной передачи. Оба 
селькомбината должны охватить эксшоатацией следующие ирригационные 
площади:

Название ЭСКов

(В  га) j

1932 г. 1933 г.

1

Из них под поливное j 
огородничество ,

1932 г. 1 1933 г. ;
1 ;

Днепропетровский ...............................

< И т о г о  . . г

12 000 

14 200

26 200

17 000 
15 200

32 200

9 500 
13 0СО

22 500

1
9900 | 

13000 !

22 900

Количество молочного, мясною скота и птицы должно достигнуть:

1932 г. 1933 г.

Название ЭСКов Коровы

молоч
ные

Свино

матки

Птица
племен

ная

Коровы

молоч
ные

Свино
матки

Птица
племен-

вая

З ап о р од с ск и й ..................
Днепропетровский . . .

И т о г о .  . .

14000 

17 500

31 500

4 000 

4000

8 000

300 000 

400 000

700 000

22 000 
32 000

54000

5 500
6 500

12 000

1

500000 

750 000

1250 000

Ко второй очереди ЭСКов относятся Каменский, Никопольский, Плав- 
нею-еасилькснвский, Каховский.

•По этим сельхозкомбинатам до 1933 г. должны проводиться только 
подготовительные работы, развертывание же ЭСКов начинается только эо 
второй пятилетке. Основное в Каменском электросельхозкомбинате соста
вит садоводство, которое охватит около 3 тыс. га, для чего требуется 
значительная ирригация. Еще большим по размерам садоводческим элек- 
трооельхоэкомбинатом будет Никопольский, где намечено в 1933 г. освоить 
под сады огромную площадь в 12 тыс. га. Для переработки части про
дукции этих двух комбинатов дамечается создать на месте консервные 
предприятия. Каховским электросельхоакомбитатом будет ох!вачен обшир
нейший массив, почти в 25 тыс. га, где намечается развернуть хлопковод
ство; в этом районе требуются олром-ные подготовительные и ирригацион
ные ’ мероприятия. Зкагогоатацинный период ЭСКов должен ^начаться в 

1933/34 г.
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Особо выделяется ЭСК плавней. Днепровские плавн-и охватывают ко
лоссальную площадь, около 150 тыс. га, тянущуюся от Запорожья до Хер
сона. Там требуются значительные мелиоративные мероприятия'. Плавни 
удастся приспособить лод огородничество, техническую культуру и преи
мущественно под рис. Начало подготовительных работ намечается 
на 1932 т.

Подготовку и развертывание третьеочередных пяти 3GKob «предполо
жено (Проводить с начала второй пятилетии.

Запорожский и Днепропетровский ЭОКи будут первыми электрифици
роваться и снабжаться энергией Днеггрогвдроцентрали, причем потребное 
им /количество электроэнергии довольно значительно, а именно средний 
постоянный расход энергии этих двух ЭСКов в 1933 -г. выразится в 30 тыс. 
квт. Таким образом уже вырисовывается ясно, что для снабжения элект
роэнергией остальных ЭСКов второй и третьей очередей у Днепровской 
гидростанции тока недостаточно, развертывайте этих ЭСКов рассчитывает
ся за счет новых источников электроэнергии из намеченных -к сооруже
нию при Днеггрострое вспомогательных тепловых электростанций и из 'вто
рой гидростанции, предположенной к созданию в районе ниже Днепро
строя.

Общая сумма капиталовложений по Запорожскому и Днепропетров
скому ЭСКам выразится в 100 млн. руб. Сумма значительная, но эти 
затраты быстро амортизируются в течение нескольких лет и необходимы для 
создания прим ерн ых соцна листичеасих апро - индустриальн ых источников 
снабжения новых промышленных центров достаточным количеством высо
кокачественной дешевой сельскохозяйственной продукции.
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СССР

Тов. Сталин на XVI с’езде ВКП(б), говоря об очередных задачах, стоя
щих перед партией, на первое место выдвинул задачу размещения промыш
ленности и затем сельского хозяйства.

«Как бы мы ни развивали народное хозяйство, нельзя обойтись без во
проса о том, как правильно разместить -промышленность как ведущую 
отрасль народного хозяйства» \

«Далее проблема правильного размещения основных отраслей сельского 
хозяйства по СССР, проблема специализации наших областей по сельско
хозяйственным культурам и областям» \

Актуальность этих задач не только не уменьшилась в настоящее время, 
но даже возросла. Наступил последний, четвертый год пятилетки. Партийные, 
советские, научные и общественные организации, уже работают над пробле
мами второй социалистической пятилетки та основе (всемирно-исторически,х 
директив XVII партконференции. Правильность 'построения плана второй пя
тилетки 8 очень значительной степени зависит от правильности разрешения 
двух ©опросов: о том, как строить и где строить. Первый воорос, несмотря 
на его сложность, является достаточно разработанным, а в смысле принци
пиальном окончательно разрешенным. Иначе обстоит дело со вторым вопро
сом. Здесь м-ы имеем такое положение, когда .среда ^арадктое-зкономмстов 
не закончились еще опоры даже о самих принципах размещения производи
тельных сил. Основными 'задачами обсуждения этого 1кар|ртльного вопроса 3 
должны, быть следующие: 1) до сего времени экономистаминмаркоистами все 
еще окончательно не разоблачена вредительская методология в области раз
мещения производительных оиш, поэтому необходимо дать самую решитель
ную критику буржуазной теории размещения, имеющей большое распростра1- 
нение среди экономистовтмарксистов, 2) -необходимо дать ленинскую критику 
всех оппортунистических теорий ib области размещения и наконец 3) 'необхо
димо разработать наследство Маркса, Энгельса, Ленина и на основе этого 
установить основные принципы социалистического размещения 'Производи
тельных сил в СССР.

I

Некоторые коджунисты-зкономисты, специально занимавшиеся проб
лемой .размещения, считают основным фактором .размещения производитель-  ̂
ных сил как при капитализме, так и в СССР принцип наименьших издерокек 
производства. На этой же точке зрения стоят м буржуазные ученые, включая 
и вредителей. (Представителями этой точки зрения у нас являются эконом- 
географьнмаркоисты Баранский, Морозов, Юньев и др., экономистьнмарк-

1 Стенографический отчет, X V I  с‘езда ВКП(б), стр. 42. 

а Там же.
См. статью Пнщ аева, помещенную в «Проблемах экономики» № 6 за 1931 г.
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систы-транопортники Бессоноз и- его последователи, с одной -стороны, и 
Бернштейн-Коган, Чарновокий и -другое вредители, с другой).

Основой, на которой обеданиигась вся* эта пестрая группа экономшстов, 
послужил однако не один лишь принцип издержек производства, но целая 
буржуазная теория размещения производительных сил—  теория Вебера.При- 
чем некоторые марксисты © оценке Вебера зашли настолько далеко, что 
ставили его на один уровень с Марксом, а веберовскую методологию ото»ж* 
дествляли с методологией Маркса. Марксизм-ленинизм подменялся таким об
разом веберовщиьгой. Так например Баранский, изложи® основные поло
жения теории Вебера, заключает: '

«Из всего этого совершенно ясно, что теория Вебера, именно «чис
тая» теория, изложенная в первом томе, отнюдь не ставит своей задачей 
давать готовые ответы («рецепты») на любой конкретный вопрос из об
ласти географического размещения промышленности. Это обстоятельств о 
чрезвычайно важно подчеркнуть со всей силой, чтобы предупредить слиш
ком обычные, можно сказать, даже неизбежные (возражения, направлен
ные по адресу всякой абстрактной теории, исходя из того или иного конк
ретного случая» 4.

А в примечании к этому месту Баранский пишет: «Напомним чита
телю, что как раз такого рода «возражения» ^широко применялись в свое 
время и по адресу марксовых построений, особенно против теории прудовой 
ценности».

«Никому однако эта задача пока еще не удавалась, и мы очень сом
неваемся, чтобы она когда-либо удалась как по отношению к Марксу, так 
и по отношению к Веберу». Эта ничем не прикрытая апология буржуазной 
науки не встретила однако отпора со стороны экономистов-маркагстов.

Немногочисленные критики Вебера характеризовали его теорию как 
калькуляционную теорию и в этом видели ее порок. Момент калькуляции 
в теории Вебера имеется, но он играет в ней подчиненную роль. «Критики» 
как раз обходили основное в теории Вебера, вопрос о методологии и о клас
совом характере этой теории.

Вебер считает свое учение чистой теорией. Об’ектом анализа берется 
абстрактное, «изолированно .мыслимое» общество. Законы размещения ус
танавливаются не для каждой данной социально-экономической структуры 
общества, а для общества вообще. Вебер отвлекается от классовой опре
деленности общества, которую он считает просто осложняющим фактором.

«Задачей теории и является установление так называемых «чистых», 
т. е. общих .законов для этого абстрактного или чисто хозяйственного ор

ганизма» 5.
Что здесь общего с марксизмом? На данной ступени развития марк- 

со-ленинской методологии как-то уже становится неудобным разъяснять, 
что ничего общего ib методах Маркса и Вебера нет. Маркс, в противопо
ложность Веберу, никогда не отвлекался от классового характера обще
ства. Социальное для Маркса есть классовое. Для Маркса важно не обще
ство вообще, не общие законы вообще, а конкретное историческое обще
ство, исторические законы развития его. Марксово абстрактное обще
ство есть в то же время исторически конкретное общество.

Основным фактором, определяющим размещение производительных сил 
в этом абстрактном обществе, по Веберу, являются издержки производ
ства. В зависимости от этого фактора промышленность ориентируется или 
на рабочие руки, или «а сырье, .или .на потребительский oywicr. Критики 
теории Вебера указывали лишь 'на то, что «теория размещения ороадьшлен-

* Предисловие к книге А. Вебеоа «Теория размещения промышленности», стр. 9.

8 А. В е б е р ,  Теория размещения промышленности, стр. 15.
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мости не может ограничиться лишь учением о .выборе места предприятия на 
ошове достижения наименьшей себестоимости» 0 и что такая постановка пе
реводит проблему «(размещения 'промышленное™ из экономической сферы 
& сферу калькуляции».

Между тем характерной чертой теории Вебера является то, что он 
пытается при -помощи «теории» размещения объяснять развитие общества 
в целом, избежав вопрос о борьбе классов.

(В веберовской ориентации промышленности имеется определенная ис
торическая последовательность, которая, в свою очередь, является фак
тором развития общества.

Чтобы добиться наименьших -издержек производства, промышленность 
на различных ступенях развития общества ориентируется на различные 
пункты.

Первой ступени соответствует ремесло, когда промышленность ориен
тируется на потребительский пункт; второй —  мануфактура, когда про
мышленность ориентируется на рабочие руки, и наконец третий —  фабри
ка, когда промышленность ориентируется на сырье.

«Быстрый рост населения в XIX в. и еще более быстрое техническое 
развитие с его механизацией производства и переходом к употреблению 
металлов — обе эти тенденции совпали в одном направлении, чтобы с той 
же быстротой, с какой они протекали сами, разрушить господствующее 
до того совпадение промышленного штандорта с потребительским пунк
том, территориально отделить потребителя от производителя. Но такое 
отделение было не чем иным, как уничтожением ремесла, так как одной из 
предпосылок последнего было именно совмещение промышленного штанд
орта с «пунктами потребления. Т аки  м о- б р а з о*м т е о р и я  -п р о  м ьт ш- 
л е н н о г о  шта-ндорта  да е т  нам о б щ у ю  к о н ц е п ц и ю  для 
п о н и м а н и я  ф а к т а  н е и з б е ж н о г о  к р у ш е н и я  р е м е с л е н н о й 
ф о р м ы  пр о м ышл е н н о й о р г а н и з а ц и и » 7. А увеличение потреб
ления весотеряющих материалов и вытеснение «ручного труда» трудом ма
шинным усиливает «тенденцию к тому, чтобы рабочеориентирующуюся про
мышленности превратить в трдаспортоориент^ующуюэд» 8, т. е. ориенти
рующуюся на пункты расположения сырья и топлива.

Итак по Веберу получается, что стремление к наименьшим издер
жкам производства ведет к тому, что промышленность на различных сту
пенях развития общества (в зависимости от роста населения и развития 
техники) изменяет свое местоположение, а это последнее ведет к обще
ственным преобразованиям: ремесленное производство сменяется домашней 
промышленностью (мануфактурой), на смену которой приходит капитали
стическая фабрика. Никакой классовой борьбы, .никаких революций! Изме
нения в общественном строе происходят сами по себе, в -силу того, что 
нужно производить, исходя из наименьших издержек производства.

Больше того: устанавливая законы размещения промышленности вооб
ще, безотносительно к социальной, классовой природе данного общества, 
и оперируя в то же время с категориями, присущими исключительно капи
талистическому способу, производства, Вебер тем самым хочет доказать 
внеисторичность капитализма м этим увековечивает последний.

Наконец при помощи принципа наименьших издержек производства Ве
бер пытался оправдать существование капитализма, идеализировать его, 
считая его наиболее экономным, бережливым общественным строем. Вся

« См. аапример М. И. Галицкий «Вопросы  размещения промышленности» в сбор

нике «Промышленность и народное хозяйство», Б. И . Ж данов «Территориальная 

организация промышленности».
7 А. В е б е р  Т еория размещения промышленности, стр. 47— 4S (разряд кам оя .—  

К. 27.).
8 Т а м  ж е , стр. 83.
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теория Вебера направлена к тому, чтобы доказать, что дешево производить 
может только каттита лисгмческое общество. Один из советских веберов - 
цее .писал по этому поводу, что «одна черта особенно характерна для 
современной (капиталистической. —  И. ;Б.) организации хозяйства —  она 
абсолютно не терпит расточительных и нецелесообразных, с хозяйствен
ной точки зрения, расходов»0. Критиковать это апологетическое утверж
дение было бы напрасной тратой времеци. Марксом уже давно доказано, 
что капиталистический способ производства1 расточителен не только в от
ношении «жизни и здоровья рабочего», «о и в отношении «м а тер и аль н ьг\ 
средств». Это положение Маркса является для всякого марксиста аксиомой. 
Укажем только на то, что аксиомой для ..марксиста является также и то, 
что целью капиталистического производства является максимальная при
быль, которая немыслима без максимальной эксплоатации рабочего класса. 
Из этого исходит капиталист и при решении вопроса о местоположении 
своего предприятия. Мы не имеем возможности остановиться здесь на воп
росе о том, как, через какие рычата категория прибыли определяет раз
мещение капиталистических производительных сил. Отметим только то, 
что эта категория включает в себя все противоречия капиталистического 
общества, борьбу между рабочим классом и буржуазией, борьбу внутри 
буржуазии и т. д. и что поэтому оперировать ею буржуазному ученому 
невыгодно.

Начиная с. момента 'завоевания буржуазией политической власти, клас
совая борьба, практическая и теоретическая, принимает все более ярко 
выраженные и угрожающие формы. Вместе с тем пробил смертный час для 
научной буржуазной экономии. Отныне для буржуазного экономиста вопрос • 
заключается уже не в том, правильна или неправильна та или другая 
теорема, а в том,  п о л е з н а  о н а  для к а п и т а л а  или вредна ,  
у д о б н а  или не у до б н а ,  с о г л а с у е т с я  с п о л и ц е й с к и м и  с о 
о б р а ж е н и я м  или нет (Маркс).

Альфред Вебер своей теорией полностью подтвердил это марксово по
ложение. Своим выступлением по докладу Вернера Зомбарта о судьбах ка
питализма Альфред Вебер со всей яркостью и четкостью лишний раз по
казал, что он является наиболее надежным и последовательным защитником 
капитализма. В этом выступлении он призывает буржуазных ученых при 
обсуждении указанной проблемы исходить из того, что они противники 
социализма и сторонники капитализма. «Мы,—говорит он,— непосредствен
ные противники антикашталистической сферы (т. е. советской власти, 
СССР. —  И. Б.), чего, по .моему мнению, «и на минуту не следует упускать 
из виду в наших рассуждениях о будущности нашего европейского капи
тализма». Вот почему Вебер никогда не может объяснить правильно, науч
но законы капиталистического мира. Этого, к сожалению, не поняли неко
торые марксисты, сторонники теории Вебера.

II

Если принцип издержек производства неприменим в отношении капи
талистического размещения .производительных сил, то он может быть впол
не соответствует социалистическому размещению производительных сил? 
Прежде чем остановиться на критике применения принципа издержек про
изводства в условиях ССОР и для того, чтобы проверить наш .ответ, обра
тимся к практике тех товарищей и «ученых», которые стоят на позициях 
вышеуказанного принципа. В 1930 г. вышла в свет книга под названием 
«Борьба районов за производство хлеба». Автором этой книги является

9 В е  р е з о н ,  Географически» размещение промышленности как клановая проб

лема, журнал «Хозяйство Урала» У» 2— 3 за  1929 г., стр. 160.
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целый большой 'коллектив экономистов под руководством двух профессо
ров й /При .консультировании С. А. Бессонова. В этой книге .изложен план* 
размещения сельского хозяйства CCGP для условий, когда ликвидация кула
чества как класса на основе оплошной коллективизации сельскою хозяй
ства1 закончена10.

Критерием для установления рационального размещения зерновых хо-- 
зяйстш и вытекающих отсюда рациональных .межрайонных ааявей берется 
авторами «минимум издержек. Этот минимум слагается из: 1) издержек 
производства, 2) издержек гужевой перевозки, 3) издержек ж.-д. и водного, 
транспортирования1Х.

Таким образом здесь .все, как полагается, по-веберовски.
Какой же план эти экономисты составили:? Согласно их .плану раз

мещение производства хлеба гири советской власти при полном осущест
влении ликвидации кулачества как класса «а базе сплошной коллективиза
ции далмоно быть таким же, каким оно было до войны 1914 г.

Авторы составили* такой план размещения производства хлеба, кото 
рый «в корне противоречит постановлению XVI с’езда В‘КП(б), хотя эта ра
бота вышла из печати после окончания работ XVI с’езда. «Наш план,—  
говорят авторы этой .работы,— передвигает, как можно убедиться из вы
шеизложенного, центр, производства хлеба снова на запад, туда, где он. 
был до войны» 3\

Авторы этого труда полагают, что Северный Кавказ должен быть од
ним из главнейших районов производства пшеницы; Закавказье и Крым, 
должны обслуживать хлебом сами себя. Авторами ведется ожесточенная- 
борьба против казахстанской и сибирской пшеницы, Ведется непримиримая 
борьба против выходов из Сибири и т. д., и все это во имя принципа из
держек производства!

Что является характерным для вышеизложенного плана размещения? Во- 
первых, авторы требуют восстановления тех же самых районов производ
ства хлеба, которые создались под влиянием стихийных законов капита
лизма и полу крепостнических отношений. ;Но ведь это-— правооппортунисти
ческая теория, ибо одной из характерных особенностей теории правого; 
оппортунизма является то, что из нее вытекает необходимость сохранения 
старых, дореволюционных пропорций в советском хозяйстве. Именно таких 
пропорций по существу требуют и авторы разбираемого плана в отношении 
размещения производительных сил ССОР. Во-вторых, авторы плана неза
висимо от их желания лзыражают интересы контрреволюционного вредитель
ства не только.в отношении размещения с.-х. районов, но и ж.-д. строи
тельства.

Наибольший интерес представляет группа экономистов-транспортников 
во главе с т. Бессоновым.

Дело конечно не в Бессонове, а в его взглядах, которые все еще на
ходят себе почву он продолжают существовать как на теоретическом., 
так и на практическом транспортных фронтах. Его концепция воспроизве
дена в «Марксистской- хрестоматии по экономике транспорта», (вышедшей 
в 1931 г.; бессоновские взгляды нередко можно встретить на страницах «Со
циалистического транспорта» за 1931 г. и т. д. Все это говорит о том, что» 
критика его оипортунистическда ошибок абсолютно необходима, ибо они- 
являются ошибками правооппортунистического порядка. Правый оппорту
низм и в области транспорта является гла-вной опасностью.

Свою точку зрения С. Бессонов сформулировал следующим образом: 
«Каковы бы ни были переходные исторические особенности нашего социа-

ю Укааапное соч., стр. 51. 
п Т а м  ж е , стр. 13.
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мистического строительства, основным нашим правилом в этой области всег
да будет стремление построить хозяйство ССОР по принципу наименьших 
издержек производства и транспорта»13. Причем по Бессонову «никакого 
иного экономического притерта для географического размещения производи' 
тельных сил lb условиях софшлистического общества нет и быть не может», 
В отличие от .теории Вебера или, лучше оказать, в развитие ее Бессонов из
держки производства сводит в конечном итоге к из дерме ка м транспорта, а 
.эти последние ставит в непосредственную и исключительную зависимость 
от тарифной политики железных дорог. Таким образом размещение ороиз- 
водительны'Х сил как в катеталистичеаком обществе, так и sb СССР завишт 
по Бессонову от ж.-д. тарифной политики: характер тарифов определяет и 
характер размещения. И потому задачу рационального размещения произво
дительных сил в СССР Бессонов сводил исключительно1 к правильному реше
нию проблемы тарифной политики. Капиталистические ж.-д. тарифы Бессо
нов считал платежеспособными, но не отвечающими требованию действи
тельного закона ценообразования, имеющими своей основой законы суб’ек- 
тивной школы. Капиталистический ж.-д, тариф, говорит Бессонов, своим ис
ходным пунктом имеет «суб’ективную ценность перевозки для грузоотпра
вителя» 1Л.

В противоположность кагатализму в СССР действует по Бессонову 
.действительный закон ценообразования на транспорте. Таким законом явля
ется «закон трудовых затрат». И вот по Бессонову достаточно советские
ж.-д. тарифы построить на основе этого закона, как конфигурация произво- 
.дительных сил сразу же изменит свой вид. Вследствие увеличения тарифа на 
дальние перевозки промышленность вместо привозного топлива и сырья 
зынуждена будет приобретать -местное топливо и сырье или же должна бу
дет ттерейти з район расположения этого сырья и топлива. Следствием тако
го размещения промышленности явится сокращение работы транспорта. 
Все это, по мнению- Бессонова, должно было бы привести к тому, что по
требность в постройке новых -путей сообщения и вообще потребность в 
■развитии транспорта уменьшилась бы.

Эти теоретические установки легли в основу идеи т. Бессонова об эко
номически замкнутых, самостоятельных районах, которая в свое время была 
названа теорией «-внутрирайонного социализма». Мелкобуржуазный харак
тер этой идеи ясен.

Вся эта сумма идей и идеек служила и продолжает служить теоретичес
кой базой той борьбы, которая велась и ведется против усиления транспор
тных связей-между различными промышленными и с.-х. центрами, против 
строительства новых путей сообщения, .против-магистральных линий и марш
рутизации перевозок грузов, а также против социалистической реконструк
ции транспорта.

13 «Экономическая жизнь» № 50 за 1928 г.
14 «Экономическая жизнь» № 49. Т акая  характеристика капиталистических та

рифов является не чем иным, как  признанием научности теории суб'ективной 

школы и бессилия марксизма об4яснить капиталистические тарифы. Это призвание есть 

>сдача позиции марксизма и является апологетикой буржуазной науки. Такую аполо

гетику со  сгороны  экономистов-транспортников читатель может встретить очень 
нередко и в 1931 г. Так, С. Данилов и К». Сидорнн в рецензии на книгу вредителя 
Бернштейн-Коганан «Очерки географии транспорта» признают выводы Бернштейн- 

Когана правильными в отношении капиталистических тарифов и неправильными 

в отношении социалистических тарифов (си. «Социалистический транспорт» № 3 за 

1931 г., стр. 134).
Таким образом  получается, что буржуазная наука не может правильно объяснить 

-социализм, но великолепно справляется с об'яснением законов капитализма. Т ак что 
-яри анализе законов капиталистического общества можно очевидно, по мнению тт. Д а

нилова и Сидорина обойтись без учения М аркса.
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Борьба т. Бессонова и других товарищей (см. -например статью Гельф- 
мана в «Социалистамеасом транспорте» № 12 за 1929 г.) ‘против выходов 
из Донбасса и Сибири, с одной стороны, и против развитая промышленности 
в крупнейших «пролетарских центрах, с другой стороны, -вытекала из выше
указанных теоретических установок.

Борьба против развитая промышленности в крупных старых пролетар
ских центрах велась кроме того- еще и под прикрытием лозунга ликвида
ции противоречия (между городом и деревней. В этом отношении С. Бесшнш 
пытался опереться даже на Энгельса, с теорией размещения которого, как 
мы увидим ниже, Бессонов не согласен. Так в статье, помещенной в «Эконо
мической жизни» от 11 ш рта 1930 г., Бессонов писал : «Таким образом Эн
гельс например наверное потребовал бы более энергичного перенесения про
мышленности ССОР в Сибирь, чем это имеет место в настоящее время. На 
упрек же в недооценке великой организующей роли старых индустриальных 
центров он -вероятно ответил бы следующими сдовами: «Цивилизация конечно 
оставила нам в лице крупных городов наследие, кончить с которым будет 
стоить много времени и усилий. Но с ним необходимо покончить, и это бу
дет сделано, хотя бы это был очень продолжительный процесс». Здесь со 
всей силой проявилась механистичность ‘методологии т. Бессонова, ибо 
он не мог понять качественной разницы между городом капиталистического 
общества и городом эпохи диктатуры пролетариата15.

Ликвидация противоречий между .городом и деревней мыслима, лишь 
под -руководством (пролетарского города.

Разговоры о демобилизации пролетарских городов ■ являются не чем 
шым, как отражением мелкобуржуазной идеологии об уравнении 'города с 
деревней или, лучше сказать, о прибавлении первого к последней, а это в 
настоящее время есть лозунг кулачества.

Решение июльского пленума ЦК ВКП(б) о прекращении с 1932 г. стро
ительства новых промышленных предприятий в Москве и Ленинграде нель
зя понимать как директиву о  прекращении развитая этих (городов. Будет 
развиваться и реконструироваться существующая в дах (промышленность. 
«Производство машин и станков в Москве и Московской области за 3 года 
пятилетки утроилось» (из резолюции III Моск. обл. конф. ВКП(б). «Будучи 
центром текстильной промышленности, Москва .превращается и в центр ма
шиностроения, электротехники, химии и др.». ч «Москва может и должна 
стать .крупнейшим центром точной механики» (из доклада т. Кагановича на 
III Моск. обл. конф. В:КП(б).

Опираясь на принцип наименьших издержек производства, т. Бессонов, 
несмотря на свое требование перевода промышленности из старых центров 
на окраины, так же, как и авторы «Борьбы районов за хлеб», об’ективно 
защищает старые капиталистические пропорции в размещении произво
дительных сил. В самом деле, ведя борьбу против выходов из Донбасса и 
Сибири, разве они не вели борьбу против развития' новых районов? 
Разве случайным шляется то, что т. Бессонов возражал против развития 
Кузнецкого угольного бассейна и в -крайнем случае соглашался на развитие 
Кизелснвского бассейна? Эту >свою точку зрения он обосновывал тем, что 
ао первого бассейна от Урала расстояние в 2 ООО, а до второго —  200 км 
Тов. Бессонов фактически вел борьбу -против постройки Магнитогорского гад- 
вода, считая, что ввиду дальности перевозки угля (кузнецкого) себестоимость 
тонны чугуна будет чрезвычайно высока10. Оговорка о том, что эта высота 
себестоимости тонны металла ни в какой степени не ослабляет позиции 
Магнитогорского завода, не является оправданием его позиции. Ведь по 
— -- ^

1б Та же сам ая мысль Бессонова, во в другой форме, выражена в марксистской 

хрестоматии «Экономика транспорта», стр. 96—'97.
16 «Большевик» № 8 за  1929 г., стр. 146.
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т. Бессонову «наибольшее право на организацию промышленного предприя
тия имеет тот /район», который обеспечивает для него (наиболее низкие из
держки •производства» 17. А Магнитогорский завод как раз, по мнению Бес
сонова, не обеспечивает таких издержек производства.

Но, ведя борьбу (П-ротив новьгх районов, они тем самым вели борьбу за 
закрепление старой, дореволюционной конфигурации размещен™ промыш
ленности. Однако этого недостаточно. Отвлекая- своей борьбой -против §ы- 
ходов из Сибири и Донбасса внимание партии и рабочего класса от строи
тельства угольных баз всесоюзного значения, наши экономисты своим кри
ком о переносе промышленности из старых индустриальных центров в Си
бирь и т. д. мешали в то же время парте т\ рабочему классу мобилизовать 
свое внимание и вокруг организации местных топливных и сырьевых баз, 
так что они об’ективно вели борьбу не только против дальнепривозного, но 
и .местного топлива и сырья. В самом деле, зачем нужно развивать местные 
топливные и сьгрьевые ресурсы, если промышленность должна перейти туда, 
где эти ресурсы приготовлены самой природой. Удивительного в этой непо
следовательности ничего нет, эклектичность присуща всякому оппортунизму, 
в том числе и правому. Последовательная правильная линия в области раз
мещения производительных сил возможна лишь ка базе диалектического 
материализма, на базе генеральной линии партии.

Ill

Переходя к вопросу о контрреволюционном вредительстве в области раз
мещения производительных сил, необходимо прежде всего отметить itx отно
шение к теории Вебера. Нужно сказать, что свое отношение, к этой теории 
они (в лице Бернштейн-Когана и Гинзбурга) выражали в слишком замаски
рованной форме. Так, в своем докладе «К вопросу о  постановке работ 
по районированию и рационализации географического размещения промыш
ленности» Бернштейн-Коган «признает, что «попытки приложения к действи
тельности» теории Вебера «показывают, что схема Вебера слишком аб
страктна» и что из теории Вебера лишь некоторые «положения могут ока
заться полезными, если отбросить ее чрезмерную абстрактность и попытки 
математического решения вопросов».

Итак из теории Вебера могут оказаться .полезными лишь н е к о т о 
рые  положения, и то лишь при известном условии. И вот, дав такую 
нелестную характеристику, Бернштейн-KoraiH неожиданно заявляет: «мы смо
жем 'использовать основные приемы веберовской схемы и не з а да в ат ь с я 
к ак и  м и-л и б о  н о в ым  и м е то  до  Л1ОГИ ч е с к him и п р ие ма м и» .  
Разве это не есть маскировка вредительских установок в науке? И 
вот эти вредительские установки являются для Баранского Н. Н. компетент
ным подтверждением «высокой ценности веберовской теории»18. А для Га
лицкого эта вредительская оценка теории Вебера является «несравненно 
больше приближающейся к реальности» 19. Примерно в таком же духе, как и 
Бернштейн-Коган, выражает свое отношение к веберовской теории и Гинз
бург. Чарновский целиком и полностью, без всяких оговорок принимает 
Вебера, правда, это относится к 1920 г.20.

Прикрываясь этой теорией Вебера, вредители и вели свою подрывную 

работу.
Главное свое внимание вредители сосредоточивали на проблеме разме

щения топливных и сырьевых ресурсов. И это вполне понятно. Всем изве

17 «Плановое хозяйство» № 6 за 1928 г., стр. 78— 79.
18 Предисловие к квиге Вебера «Теория размещения промышленности», стр. Ь.

19 «Социалистическое хозяйство», кн. 4, 1926 г., стр. 268.
2° См. «Научно-технический вестник» № 1 за  1920 г., стр. 10.
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стно, какую роль играют топливо и сырье в народном хозяйстве и особенно 
во время военных действий, а ведь целью вредителей являлась соответствую
щая подготовка нашего хозяйства к моменту интервенции. Вопрос о  том, 
как представлялась топливная проблема вредителям, охарактеризован Ла
ричевым в его показании от 3 ноября 1930 г.: «Мероприятиями ото разви
тию -местных топлив должна была бы быть ослаблена зависимость этих рай
онов от привозных топлив и созданы на местах топливные базы мобилиза
ционного значения. Одаако даже три самых благоприятных условиях и (мак
симальных размерах развития местных топлив эти районы все-таки должны 
теть привозное топливо, и без надежной и мощной транспортной связи с 
Донбассом и Кузбаосом они бьглм бы «сак в нормальных условиях, так и; в 
особенности <в период военных действий поставлены в тяжелые условия топ
ливоснабжения. Поэтому под предлогом полемики о политике местных топлив 
велась особо чреватая своими последствиями вредительская деятельность 
транспортной группы, сводящаяся к тому, чтобы отвлечь внимание от воп
росов усиления и развития транспортной связи между Донбассом и Кузбас
сом и основными промышленными центрами страны».

Вредителями обыкновенно выдвигались две противоположные точки зре
ния; каждая из них защищались на основе принципа наименьших .издержек 
производства. Так, одна лрупиа вредителей защищала необходимость разви
тия Подмосковного бассейна и вела борьбу против развития Донбасса и Куз
басса. А другая груша выдвигала противоположную идею. «Были две поста
новки вопроса, —  показывает Рамзин.— Одна заостряла вопрос о местном 
топливе, давая возможность отодвигать проблему сверхмагистрали, отодви
гать проблему связи юга и северо-запада и юга и ЦП-О. Вторая постановка 
шла наоборот в пользу преувеличения донецкого топлива-, она производила 
своего рода демпинг по отношению к местному топливу» 21.

Такая тактика маскировала подрывную работу как в области развития 
местного топлива, так и в развитии Донбасса и Кузбасса. Вопрос ослож
нялся вредителями еще тем, что они и к самому принципу издержек про
изводства подходили вредательски, через вредительство в области науки. 
Так, теплотехники-вредители вели научную работу в области изыскания ме
тодов сжигания подмосковного угля таким образом, что доказывали 'невоз
можность удешевления стоимости этого угля и тем самым «научно» обосно
вывали невыгодность использования подмосковного угля, что давало новый 
аргумент для борьбы против развития Подмосковного бассейна. С другой 
стороны, ученые экономисты-вредители веди экономические изыскания та
ким образом, что получалась чрезвычайно высокая стоимость строительства 
новых железных дорог, соединяющих ЦПО и другие центры с Донбассом и 
Кузбассом, и таким образом искусственно увеличивались издержки произ
водства на уголь этих бассейнов, что давало лишний «научно» обоснованный 
аргумент против развития Донбасса и Кузбасса. В отношении маскировки 
вредительства в размещении новых железных дорог применялась та же си
стема, что и в отношении топливных и сырьевых центров. Например вреди
тели из НКПС, опираясь на принцип издержек производства, боролись про- 
'I ив магистрали, соединяющей Донбасс- с ЦПО, а вредители из Госплана про- 
■водили обратную линию. Так, Рамзин показывает, что «в отношении вопроса 
сверхмагистрали было совершенно определенно установлено, что НКПС бу
дет держаться такой точки зрения в этом вопросе, чтобы доказывать доро
говизну сверхмагистрали и бороться против ее проведения, а Госплан будет 
проводить обратную линию» 22.

Вся эта тактика вредителей давала им возможность маскировать свою 
всестороннюю вредительскую работу в области топливной промышленности

^  «П роцесс проминртии» стр. 305.

я  Т а м  ж  е, стр. 308.
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и друшк областях народного хозяйства СССР. Ясно, что некоторые комму
нисты при анализе проблем размещения, опираюсь на метод механистического 
материализма и исходя из принципа наименьших издержек производства, не 
могли правильно разобраться в этих вредительских спорах и примыкали к 
одной из -спорящие сторон, ведя борьбу против магистрали Донбасс —  ЦЛО, 
против вьеходов из Сибири, против развития Кузнецкого бассейна, против 
постройки Магнитогорского завода и т. д. Эту борьбу «Социалистический 
транспорт» продолжал даже и в то время, когда вредители уже были аре
стованы и разоблачены (ом. № 1— 230 за 1931 г., стр. 240).

Так правооггпортунистаческая теория смыкалась, независимо от желания 
ее авторов, с вредительствам.

IV

Принцип минимальных издержек не только как основа целой буржуаз
ной школы, но и как фактор размещения производительных сил СССР еще 
не имеет основательной и ленински ̂ правильной критики. Не дали ее Галиц
кий и Жданов Б. И., не дана она и в статье т. Пищаева, помещенной в «Про- 
блемах экономики» № 6 за 1931 г. Можно даже сказать, что т. Пища ев и 
1931 г. в своей критике этого «закона» не пошел дальше Галицкого и Жда
нова. Его критика также, как и критика последних, ограничивается радом 
поправочек к этому принципу и парой известных избитых положений. Так, 
Пищаев полагает, что принцип издержек производства даже «в эпоху раз* 
вития свободной конкуренции не всегда» применим, а применение его к на
шим советским условиям «в качестве решающего принципа в лучшем слу
чае является бессмысленным, а в основном —  реакционным»23.

В чем же заключается эта реакционность и почему этот принцип не
применим з условиях СССР? Против этого принципа т. Пищаев выдвигает тот 
аргумент, что «принцип наименьших издержек» слишком абстрактный закон 
и что он «есть такая элементарная аксиома, которая известна всякому хо
зяйствующему человеку и которой человечество руководствуется на всех (!) 
ступенях общественного развития» 24. Затем оказывается, что если бы мы 
стали на точку зрения принципа минимальных издержек производства, то. 
по Пищаеву, мы должны были бы бросить «сейчас или еще раньше большую 
часть наших сил и средств» на строительство Ангарской электростанции, на 
«строительство Волго-донекого канала», «должны были бы приступить к не
медленной переброске нашей каменноугольной промышленности, а вслед за 
нею металлургии, машиностроения и т. д. из Донбасса в Кузбасс» 25. Полу
чается так, что мы не хотим производить дешево и потому не переводим 
промышленность в пункты, указанные т. Пищаев ььм. Причем интересно то, 
что весь арсенал эти-х «аргументов» против принципа издержек производ
ства автор в конечном итоге почему-то считает только «-второй, не менее 
существенной полра'зкой к принципу наименьших издержек производства». 
Кроме этой второй вносятся еще четыре поправочки к этому принципу:  ̂
предлагается принимать во внимание то, «чему будет содействовать это 
предприятие: социализму .или капитализму», военно-стратегические сообра
жения и т. д. И т. Пищаев думает, что это называется серьезной марксист
ской критикой. По Пищаеву, получается, что социализм не заинтересован 
в том, чтобы дешево производить. Ведь издержки производства, по Пищаеву, 
есть «элементарная аксиома... которой руководствуется человечество на 
всех ступенях общественного развития». А вот оказывается человечество на 
ступени социализма не руководствуется этой аксиомой. Социализму безра

23 «Проблемы экопомики» № 6 за 1931 г., стр. 80.

24 Т ам  ж е  стр. 82.

55 Т  а  м ж е, стр. 83.
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злично, сколько труда стоит производимый продукт, «поэтому СССР и не 
переносит промышленность ,в пункты, указанные Пищаевым, и не хочет* 
строизть указанные им транспортные и ‘промышленные сооружения. Но ведь 
все это, независимо от желания Пищаееа, является идеализацией /капита
лизма, апологетикой ‘Капитализма. Только капитализм считается с дешеви-- 
зной производства —• (вот вывод «из пищаевскик рассуждений.

Перейдем, теперь к критике самого принципа издержек производства. 
Сказать, что принцип наименьших издержек производства неприменим в ус
ловиях СССР, потому что этот закон слишком абстрактный —  это значит- 
ничего кроме смазывания вопроса не дать. В самом деле, разве был бы раз
облачен классовый характер- правоопнортунистического «закона» трудо- 
вы*х затрат, если бы ело критика ограничивалась утверждением, что он слиш
ком абстрактный закон и потому прим-енение его в условиях СССР являет
ся бессмысленным. Дело не в этом, а в том, что три помощи закона трудо
вые затрат правые оппортунисты —  хотели ли они этого -или не хотели —  
пытались развязать рыночную стихию и годчишть ей народное хозяйство 
СССР. Правые под маокой закона трудовых затрат об’ективно пытались, 
протащить в условия СССР законы кашталистического общества. Но ведь  ̂
это есть требование кулачества. В классовом' отношении эта теория пред
ставляла интересы кулажа. Вот в чем суть.

Так же дело обстоит и с пресловутым законом издержек производства.. 
Мы уже показали, что‘ этот принцип не является факторам капиталисти
ческого размещения и что он был необходим буржуазным ученым для при
крытия наготы противоречий капитализма вообще и монополистического' 
капитализма, в особенности. Применение же его в условиях СССР есть не 
что иное, как форма протаскивания капиталистического принципа размеще
ния— 'максимальной прибыли.

В самом, деле, разве формула о том, что предприятия располагаются 
«там, где общая сумма издерокек производства и транспорта является мини
мальной» 20, не говорит о  том, что предприятие располагается там, где ему 
обеспечена максимальная прибыль? Конечно говорит. Почему? Потому, что* 
здесь игнорируется шцтлистаиес/юое хозяйство в целом и.принимаются.ин
тересы только одного предприятия. Автор формулы подходит к вопросу с 
точки зрения «хозяйчика». Ведь не случайно то, что экономисты, пытаю
щиеся размещать производительные силы на основе принципа издержек про
изводства, исходят при этом из закона т]рудовых затрат. «Теоретическими4 
устами т. Бухарина,—  писал Бессонов,—  мы характеризовали нашу эпо
ху как эпоху перерастания закона стоимости в закон пропорциональных, 
трудовых затрат» 27.

Если под маской закона трудовых затрат протаскивались стихийно-ры
ночные отношения в условиях CCGP, то под, маокой принципа наименьших: 
издержек производства протаскивается фактор капиталистического разме
щении —  максимальная прибыль.

Так что не случайным является то, что и экономисты-аграрники, раз
мещавшие сельское хозяйство ,СССР, и экономисты, размещавшие народное' 
хозяйство СССР, в целом та основе принципа издержек производства при
ходили к дореволюционным пропорциям. Оба эти закона (закон трудовых:, 
затрат и закон издерокек производства) являются в классовом отношении за
конами одного порядка. Смысл их в развязывании стихийно-рыночных от
ношений и борьбе против социа1листическаго планирования, а потому оню. 
представляют интерес кулачества.

26 Бессонов,: План или усмотрение, «Экономическая жизнь» № 49 за 1928 г.

я  Т а м  ж е .
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Неслучайным является то, что за принцип издержек производства так 
.цепко ухватились контрреволюционные вредители. При социалистическом 
размещен™ производительных сил действуют совершенно другие, качест
венно отличные факторы. К анализу их мы сейчас и переходим.

V*

Размещение производительных сил при диктатуре пролетариата опреде- 
..тяется фактором, принципиально отличным от факторов капиталистического 
размещения. Фактор капиталистического размещения —  максимальная при
быль —  исчезает вместе с падением капиталистического способа 'производ
ства. Прибавочная стоимость в капиталистических и госкаоиталистических 
предприятиях СССР не «может играть роли закона, ибо она находится в не* 
посредственной зависимости от закона социалистического порядка, на осно
ве которого развивается хозяйство СССР —  от плана социалистического 
строительства. Социалистический план есть закон развития как производи
тельных сил СССР в целом, так и размещения их. Но опрашивается, почему 
согласно этому закону «процессы в размещении «производительных сил СССР 
имеют например такое, а не «какое-либо другое направление. Для то
го-, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны разобрать те элементы пла
на, через которые план определяет размещение производительных сил.

1. Наш план является планом социалистического строительства, рассчи
танным на то, чтобы в ближайшее десятилетие догнать и (перегнать (передо
вые капиталистические страны и вместе с тем в возможно кратчайший срок 
построить социалистическое бесклассовое общество. Чтобы это выполнить, 
нужна высокая производительность труда. «Производительность труда в по
следнем счете самое важное, самое главное для победы нового обществен
ного строя» (Л е н и н).

Ясно, что промышленность и сельское хозяйство должны быть разме
рены так, чтобы это размещение способствовало максимальному поднягию 
производительности труда. Причем не нужно смешивать это с принципом 
наименьших издержек производства.

Следует также помнить о там, что социалистическая производитель
ность качественно отлична от капиталистической ороизводительности. Здесь 
нужно умело применять диалектику общего и особенного, ибо отношение 
общего и особенною в социалистической производительности труда каче
ственно отлично от отношений в капиталистической производительности. 
К социалистической производительности труда нельзя подходить с точки 
•зрения .собственника и капиталиста, как это делают авторы «Борьбы райо
нов». Социалистическое размещение производительных сил в противополож
ность капиталистическому не может исходить только из точки зрения дан
ного предприятия. Так, с точки зрения принципа издержек производства, 
т. е. с точки зрении максимальной капиталистической прибыли, пшеницу 
выгоднее сеять на кубанской и украинской почвах, недалеко от черномор
ских портов, а не где-либо в Сибири или Казакстане.

С точки зрения социалистической производительности труда можег 
оказаться совершенно обратное. Так например на Кубани и в определенных 
районах Украины нам выгоднее сеять не пшеницу, а хлопок, рис. и т. д. 
«С пшеницей же мы пойдем туда, где не могут расти более ценные культу
ры и где трактор может быть использован 24 часа в сутки» (Яковлев) .

' Итак первым элементом социалистического плана, определяющим раз
мещение производительных сил, является социалистическая производит ел ь - 
ностъ труда. Нужно так расположить территориально социалистическую 
промышленность и сельское хозяйство, нужно так специализировать райо
ны СССР и комбинировать социалистическую промышленность и сельское
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хозяйство, чтобы была обеспечена максимальная производительность труда, 
подхода к этому не только с точки зрения данного предприятия или с.-х. 
культуры, но и с точки зрения социалистического хозяйства в целом.

2. Наш план социалистического строительства проводится в условиях 
наличия многонационального состава населения страны с разным 'уровнем 
развития. Единственный путь развития различных национальностей СССР — 
это путь движения к социализму под руководством рабочего класса на- ос
нове национальной культуры, являющейся по своему содержанию социали
стической . Базой этого движения является социалистическая индустриали
зация этих национальных стран и областей. Но в бывших колониях крепост
ническо-капиталистической России промышлетости или совсем не было 
или она была недостаточно развита. Поэтому перед рабочим классом СССР 
стоит задача создания там промышленности. Эту задачу советская власть 
выполняет большевистскими темпами.

Таким образом национальная политика советской власти является од
ним из главнейших факторов размещения производительных сил СССР.

3. СССР унаследовал размещение производительных сил от старой Рос
сии. Это наследство не может не оказывать своего влияния на конфигура
цию производительных сил СССР.

При капитализме создались чрезвычайно крупные и многочисленные 
пролетарские центры: эта центры сыграли выдающуюся роль в пролетар
ской революции и играют неменьшую роль в деле строительства социализма 
и особенно в деле приобщения трудящегося крестьянства к строительству 
социализма. По этим центрам равняется пролетариат всего СССР. Некото
рые из этих центров (Москва, Ленинград) имеют величайшее международ
но-политическое значение.

В экономическим отношении некоторые из них невыгодно расположены 
территориально, но в то же время они стоят на первом месте в отношении 
производительности труда. Старые потомственные пролетарии, имея огром
нейший производственный опыт и высокую квалификацию,- могут развить 
такую производительность труда, «которая перевесит труд по перевозке 
получаемых из более отдаленных пунктов сырых и горючих материалов» 
(Энгельс).

При размещении производительных сил мы никак не можем пройти ми
мо этих крупнейших пролетарски центров, имеющих крупнейшие промыш
ленные предприятия. Но это означает, что размещение производительных 
сил СССР в известной мере обусловлено историческим фактором.

4. Проблема строительства социализма включает в себя проблему лик
видации противоречия между городом и деревней. Одним из* путей ликвида
ции этого противоречия, как ,это показано еще Энгельсом в «Анти-Дюрин
ге», является равномерное территориальное размещение производительных 
сил. Ясно, что планирование размещения тпромышленное™ должно быть та
ким, которое способствовало бы этой равномерности.

5. План строительства социализма в СССР проводится в условиях ка
питалистического окружения. Интервенция возможна в любое время. Ясно, 
что при размещении .производительных сил нельзя не учитывать, этого фак
тора-. Нужно размещать промышленность и сельское хозяйство так, чтобы 
они содействовали максимальной обороноспособности СССР. Здесь нужно 
учитывать следующее. Промышленность, имеющая всесоюзное значение, и 
военная промьгшлет-гость должны располагаться в таких пунктах, в кото
рых они во .время войны имели бы известную гарантию от захвата и разгро
ма их противником. В то же время отрасли промышленности, связанные не
посредственно с .обороной страны, должны быть размещены территориаль
но так, чтобы во время войны требовался минимум расхода труда и вре
мени на их шязь с возможными фронтами и особенно с н а и б о л е е  ве
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р о я т н ы м и .  Так что для некоторых отраслей промышленности необходи
мо наметить определенные зоны размещения.

Итак, мы в идя ем, что социалистический -план обусловливает размещение 
производительных сил в СССР через пять своих основных элементов, како
выми являются: I) поднятие социалистической производителы-юсти труда, 
2) национальная -политика СССР, 3) ис тори-ческа я обусловленность, 
4) проблема л-̂ к&вда-цми противоречии между городом и деревней, 5) оборо
на СССР.

Все эти элементы находятся в диалектическом -взаимодействии, диалек
тически увязаны в социалистическом плане, являющемся законом движения- 
экономики СССР.

VI

Какие же процессы, изменения происходят в конфигурации производи
тельных сил в СССР? Соответствуют ли они тем факторам, которые уста- 
новланы выше? Суть процессов размещения производительных сил состо
ит в том, что новые промышленные предприятия строятся как в старых 
индустриальных центрах, так и в новых районах. Что же касается темпов 
роста вложения средств, то они для новых районов являются намного -вы
ше, чем. для старых. Таким образом передвижка идет на восток. Происходя
щий процесс в размещении: продолжение строительства в старых центрах* 
бурный рост новых индустриальных рано поз на востоке, т. е. в тех райо
нах СССР, которые были 'колониями номещичье-капиталистнчеокого ‘госу
дарства и в 'которых или не было совсем промышленности, или она была 
в зачаточном состоянии, соответствует тем факторам, которые установлены 
выше.

Такое размещение на практике осуществляет указание Ленина
о том, чтобы использовать преимущества непрерывного процесса про
изводства, начиная от производства сырья и кончая готовым продуктом, в 
отношения поднятия уровня производительности труда. Выполняется это пу
тем размещения промышленности в пунктах расположения топливных к 
сырьевых материалов. Ленин по этому поводу в своем «Наброске плана на- 
удао-технических работ Академии наук» писал: «В этот план должно вхо
дить: рациональное р а з м е щ е н и е  промышленности в Р о с с и и  с т о ч 
ки з р е н и я  б л и з о с т и  с ы р ь я  и в о з м о ж н о с т и  и а им е н ь ш е и 
п о т е р и  труда при переходе от обработки сырья ко всем последователь
ным стадиям обработки .полуфабрикатов вплоть до получения готовою про- 
дукта. Рациональное с точки зрения новейшей наиболее крупной про
мышленности и особенно трестов слияние и сосредоточение производства б 
немногих (крупных предприятиях28.

Это указание выполняется постройкой ряда крупнейших комбинатов в 
пунктах угля и руды Сибири, Казакстана и т. д.

Такое размещение в то же время соответствует национальной политике 
партии и советской власти.

XVII Всесоюзная конференция ВКП(б) приняла программу большого 
строительства промышленности в Казак-стане, Ср. Азии, Зап. Сибири и др. 
районах.

Такое размещение является осуществлением на практике принципа рав
номерного территориального размещения промышленности, являющегося- 
одним из условий ликвидации  ̂противоречия между городом и деревней.

-Необходимо отметить, что существует попытка противопоставить при
веденное грыпге указание Ленина точке зрения Энгельса. Суть этого про
тивопоставления заключается в том, что якобы указание Ленина исклю

28 Ленин, Собр. соч., т. XXII, о. '•З-!.
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чает высказывание Энгельса о том, что промышленность с развитием тех
ники и транспорта становится ©се более независимой от мест расположения 
топливных и сырьевых материалов. Энгельс, ведя борьбу против Дюринга, 
писал: «Капиталистическая промышленность уже сравнительно освободилась 
от локальных границ мест производства необходимых сырых материалов... 
Но общество, освобожденное от преград капиталистического производства, 
может -пойти еще гораздо дальше, создав поколение всесторонне обученных 
производителей, понимающих научные основы всего промышленного произ
водства и практикеоки изучивших от начала до конца целый ряд отраслей 
производства, оно создает новую производительную силу, которая значи
тельно перевести труд по перевозке .получаемых из -более отдаленных пун
ктов сырьгх и горючих материалов» 20.

Возражал Энгельсу, т. Бессонов говорит: «Книга Энгельса, в которой 
он вьгоказывает мысль q возможности удлинения перевозок сьгрья и горю
чих материалов в социалистическом обществе, была написана в 1878 г., пе
реиздана автором в последний раз в. 1894 г., между тем первый опыт про
мышленной передачи электроэнергии на далекое расстояние имел место 
лишь в 1891 г«.30. Этот о<пыт, по мнению Бессонова, опроверг теорию Эн
гельса. Мимоходом заметим, что подобного рода возражения сделаны Эн
гельсу не -впервые. Пионером в этом отношении является Гинзбург (см. его 
«Экономика промышленности», с. 422). По мнению Бессонова, из указания 
Ленина вытекает тот вывод, что мы. должны промышленность перевести к 
сырью и прекратить строительство в местах, где нет сьгрья и топлива, ибо 
перевозка последних слишком невыгодна.

Между тем противопоставить Ленина Энгельсу можно только в том 
случае, если отождествить его точку зрения со взглядами Дюринга и свести 
ее исключительно к проблеме транспортирования. Но это неправильно. Ле
нин подходил к вопросу не только с точки зрения транспорта, но и круп
ных новейших предприятий. В чем видел Ленин преимущества этих крупных 
предприятий, когда они находятся в районах расположения угля и,руды?

Преимущество крупных комбинатов состоит в том, что благодаря по
следовательности процесса производствау начиная от сырья и. кончая гото
вым продуктом, имеется возможность более рационально использовать от
ходы и сэкономить труд на трамспортирог^е. Комбинирование доменного, 
сталелитейных и прокатных предприятий лает возможность использовать 
теплоту жидкого чугуна доменных печей для производства стали, а теплоту 
стали использовать для проката. При таком комбгнировании достигается 
экономия топлива вследствие передачи жидкого ч> гуна в мартен. Терри
ториальное об’единение доменных печей и мартенов дает возможность более* 
рационального использования доменного газа и т. д. Особенно большая 
эффективность получается от комбинирования металлургии с коксохимией, 
когда имеется возможность использования химзаводами коксовального газа 
для производства синтетического аммиака и др. химпродуктов, использова
ния коксовального и доменного газа в целях тепловых и т. д. '

Все эти преимущества современной техники мы должны максимально 
иопользозать для строительства социализма. И это мы выполняем, строя 
различные комбинаты около рудных и угольных баз: Урало-кузнецкий. ком
бинат, комбинаты цветной металлургии, комбинаты Донбасса и т. д. Но это 
не то, что требует т. Бессонов и др. Ведь этот сложный возрос нельзя свес
ти только к транспортному вопросу, как мыоится ими.

Кроме того не нужно, забывать, что ведь Ленин требовал рационально
го .размещения с точки зрения близости сьгрья. А ведь это означает не толь
ко то, что промышленность должна итти к «естественному» местоположе-

»  Э н г е  лье ,  Авти-Дюринг, с. 269-270.

*о «Экономическая жизнь» от 1 марта 1930 г.
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mm сырья, но и то, что промышленность должна обеспечить себя сырьем. 
Промышленность должна создать свои базы сырья. Промышленность дол
жна не пассивно приспособляться к имеющимся уже базам сырья, а активно 
создавать их: создание новых хлопковых плантаций, создание сырья, заме
няющего хлопок, и т. д. Но ведь это .нисколько не противоречит .мысли Эн
гельса о том, что благодаря развитию техники транспорта и особенно элек
тричеству промышленность все больше становится независимой от пунктов 
расположения сырья и топлива и в силу этого она может располагаться 
вдали от этих сырьевых и топливных баз и следовательно может разме
щаться более равномерно по территории. Подтверждением того, что точки 
зрения Ленина и Энгельса не противоречат друг другу, является социалисти
ческая практика: наряду с бурным ростом новых индустриальных центров 
растут .и старые центры индустрии, не обеспеченные в достаточной мере соб
ственным сырьем и топливом.

Некоторые пытались рассматривать мысль Энгельса о равномерности 
размещения как формулу «каждому калач», и на основании этого некото
рые требовали, чтобы уезды, районы обзаводились собственным заводиком, 
фабрикой и т. д. Это не мысль Энгельса, а мелкобуржуазная, анархистская 
уравниловская идея. Ленинское понимание этого вопроса заключается в том, 
чтобы покрыть- СССР, а!затем, весь мир сетью социалистических индустри
ально-аграрных комбинатов.

VII

В заключение необходимо остановиться на проблеме размещения транс
порта и на транспорте как факторе размещения остальных производитель
ных сил. Мы уже видели, что имееется точка зрения, которая считает 
транспорт единственным фактором размещения. Это узко транспортное по
нимание проблемы размещения имело место и в работах комиссии НКПС по 
Урало-кузнецкому комбинату. Так, мы из работ комиссии узнаем, что ока
зывается строительство Урало-кузнецкого комбината оправдывается постоль* 
ку, поскольку максимально снижается себестоимость перевозок: «Для всех 
линий и особенно для магистралей в силу исключительно высоких процентов 
нагрузки при одновременном весьма значительном протяжении перевозок с 
осооанной четкостью должна Очть .разрешена задача максимального сниже
ния себестоимости перевозок как фактора, о п р е д е л я ю щ е г о  и о п р а в 
д ы в а ю щ е г о  н а м е ч а е м ы е  п е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я  у г о л ь 
н о - м е т а л л у р г и ч е с к о г о  к о м б и н а т а  У р а д о - К у з б а е с а » .  Сни
жать себестоимость перевозок совершенно необходимо. Но разве построй
ка Урало-кузнецкого комбината оправдывается лишь себестоимостью пере
возок? Кому теперь неизвестно то, что сказано по этому вопросу т. Ста
линым в докладе XVI с’езду ВКП(б)?

В своей работе «Территориальная организация промышленности», напи
санной по поручению ВСНХ, т. Б. Жданов доказывает, что в Казахстане 
строить промышленность и приучать местное население к обслуживанию 
промышленности можно начинать лишь тогда, когда будут выстроены там 
пути сообщения. Для этого, по мнению т. Жданова, требуется по крайней 
мере десять лет. «Можно оказать,—  пишет Жданов,—  что прежде, чем ста
вить этот вопрос (вопрос об индустриализации. —  И. Б.) в размерах эконо
мической проблемы, необходимо моокет быть в течение десятка лет рядом 
систематических мер сделать этот район обитаемым и проходимым и толь
ко на такой почве уже говорить о воспитании местного населения для об
служивания нужд промышленности» (с. 43). Таким образом получается, что 
не индустриализация создает стути 'сообщения, а наоборот, индустриализация 
откладывается на деоотки лет до тех пор, пока не будут сперва построены 
пути сообщения.
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Но может быть и другого порядка ошибка. Это— недооценка, игнори
рование рода транспорта в размещении. Как (против этого, так особенно -про
тив -первой ошибки, необходимо вести борьбу.

В СССР р а з м е щ е н и е  т р а н с п о р т а  т а к же ,  к а к  и р а з м е 
ще ние  о с т а л ь н ы х  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  сил, о п р е д е л я е т 
ся п л а н о м  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 .  Но ведущим 
началом как в развитии, так и в размещении социалистических производи- 
тельных сил является промышленность. Конфигурация транспортной сети 
СССР, за исключением путей сообщения, связанных с обороной страны, в 
основном определяется конфигурацией социалистических производительных 
сил в целом.

Мы сейчас находимся в полосе бурного развертывания строительства 
индустриальных и апрарно-индустрлалыных комбинатов. И вот в за* 
висимоста от размещения этих комбинатов должны размещаться и же
лезные дороги. Советская власть проводит комбинирование Средней Азии 
и Сибири. Согласно социалистическому плану из Средней Азии должны быть 
изгнаны хлебные культуры, их место должен занять хлопок. Этот план воз
можно выполнить лишь при условии бесперебойного снабжения Средней 
Азии хлебом, что и было обеспечено постройкой Турксиба, по которому в 
Среднюю Азию идут из Сибири хлеб, лес и др. продукты.

Постройка Урало-кузнецкого комбината вызывает постройку целого 
ряда новых ж.-д. путей, соединяющих отдельные элементы этого огромней
шего комбината, расположенные в некоторых случаях друг от друга на
1 ООО слишком км.

'Как быстрота роста транспортной сети должна соответствовать росту 
промышленности и сельского хозяйства, так и размещение путей сообще
ния должно соответствовать 'конфигурации последних.

Сейчас мы имеем некоторое несоответствие между размещением тран
спорта и промышленностью. Так, мы имеем бурное развитие ЦПО, Дон
басса, Ленинграда, Урало-кузнецкого комбината и т. д. Вследствие развития 
социалистической специализации связь между этими центрами не только 
не ослабевает, но сильно растет. Грузовые потоки между этими пунктами 
растут с каждым годом. В то же время рост транспортной связи между 
этими центрами по своим темпам отставал. Вредители .и оппортунисты сде
лали все необходимое для того, чтобы углубить указанное несоответствие. 
Сейчас это несоответствие ликвидируется путем постройки ряда железных 
дорог, связывающих Донбасс и ЦПО с Северо-западной областью и с Са- 
барыо, связывающих Сибщрь с ЦЧО, с Северо-западной областью и т. д.

В свою очередь транспорт, находясь в зависимости от промышленности, 
сам оказывает влияше на ее размещение. Возымем тот же Урало-кузнецкий 
комбинат. При размещении предприятий внутри его несомненно необходимо 
учитывать и транспорт. Может оказаться например, что не только с точки 
зрения транспорта, но и в интересах всего комбината данное предприятие 
выгоднее построить не в районе Кузбаса, а в районе Урала, или наоборот.

Транспорт влияет на размещение производительных сил еще и в том 
отношении, что постройка какого-либо пути сообщения может вызвать к 
жизни новые промышленные и с.-х. районы.

Мурманская железная дорога вызвала к жизни ряд индустриальных 
районов, в том числе и знаменитые Хибины. Такую же роль сыграет и 
Турксиб в отношении ряда районов.

Не нужно забывать того, что каждый прокладываемый социалистиче
ский путь сообщения через какую-либо местность ускоряет победу со
циализма в этой местности. Поэтому характер социально-экономических 
изысканий путей -сообщения для -советской власти является небезраз
личным.



Л . З И М А Н

К ВОПРОСУ О СУДЬБЕ «ТРЕТЬИ Х  ЛИЦ» 
ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ

(Зам етки  о  п олум еньш евнстских т еори ях  Р. Л ю к сем б у рг  и их и сп ол ьзовании  

контрревол ю ц ион ны м  т роц к и зм : м)

Ленин относил Розу Люксембург к числу «выдающихся представителей 
революционною пролетариата и нефальсифицированного марксизма» \ Но 
в то же время он беспощадно разоблачал все ошибки ее и других левых 
с.-д., об’ективно имевшие оппорту нистический характер. Ленин -при этом 
всегда отмечал, что ошибки Р. Люксембург не являются случайными, инди
видуальными ее ошибками, а отражают влияние «а нее оппортунистических 
элементов в рядах II Интернационала, недостаточный отпор с ее стороны 
по отношению к этим элементам.

«Юниус,—  писал Ленин в -своей известной статье о  Р. Люксембург,— 
не освободился вполне от «среды» немецких, даже левых с.-д., боящихся 
раскола, бояхшхся договаривать до «конца революционные лозунги... В бро
шюре Юниуса чувствуется о д и н о ч к а ,  у которого нет товарищей но не
легальной организации, привыкший додумы-вать до конца революционные 
лозунги и систематически воспитывать .массу в их духе» 2.

Именно то, что германские левые с.-д. © отличие от большевиков не 
создали собственной (партийной организации, а оставались одиночками в 
оппортунистическом окружении, именно то, что они боялись окончатель
но порвать с ооп орту цистами и противопоставить им свою платформу, про
думать до конца революционные лозунги, именно это -вызывало нагромож
дение ошибок и в их теоретических работах.

Ошибки Р. Люксембург в области экономической теории- связаны преж
де всего с неправильным пониманием ею взаимоотношения капитализма и 
некапиталистической среды.

Основные положения Р. Люксембург в этом (вопросе -гласят:

«Без докапиталистических способов производства накопление не мо
жет иметь места, само накопление состоит, с этой точки зрения, в раз’е- 
дании и ассимилировании этих способов производства. Поэтому накоп
ление капитала без -некапиталистических формаций так же (невозможно, 
капе невозможно дальнейшее существование этих последних рядом с капи
талистическим накоплением» 3.

Здесь мы имеем два неправильных утверждения. 'Первое, говорящее о 
невозможности капиталистического накопления при отсутствии «третьих 
лиц», (подверглось развернутой, хотя и недостаточной критике в- нашей 
экономической литературе.

1 Л е и  и п, Соч , т. X X V , изд 2-е, о. 432.
2 Л е п и л ,  Соч., т. X IX , изд. 2-е, с. 189 (Ю пиус-псевдоним Р. Люксембург).

3 Р. Л ю к с е м б у р г ,  Накопление капитала, М. 1921, с. 297.
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Эта критика доказала неправильность утверждения Р. Люксембург и
з основном вскрыла те оппортунистические выводы об автоматическом кру
шении капиталЕ'ГЗма, не (которым оно неизбежно -ведет.

Но совершенно недостаточное «внимание © нашей литературе уделялось 
второму из приведенных положений Р. Люксембург. В другом месте она 
формулирует его так: «Капитализм... это форма, которая имеет тенденцию 
распространиться по всему земному шару и вытеснить все прочие хозяй
ственные формы и которая никаких других хозяйственных форм рядом с 
собой не терпит» \

Это утверждение также приводит к оппортунистическим установкам в 
существеннейшем вопросе о союзниках пролетариата в его борьбе .против 
империализма. Это как раз тот вопрос, который упорно замалчивали пар
тии II Интернационала. «Эга партии не верят в пролетарскую диктатуру, 
боятся революции и не думают (вести пролетариат к власти; а кто боится 
революции, кто не думает вести пролетариев .к власти, тот не может инте
ресоваться вопросом- о -союзниках пролетариата в революции, для наго 
вопрос о союзниках является вопросом безразличным, неактуальным» 5.

Р. Люксембург не боялась революции и стремилась к пролетарской 
диктатуре. Но как раз здесь оказались недодумывание ею до конца рево
люционных лозунгов, ее недостаточное отмежевывание от оппортунизма и в 
связи с этим извращение ею марксизма и искажение действительности.

Изучение действительности показывает, что утверждение, будто капи
тализм никаких других хозяйственных форм рядом с собой не терпит и вы
тесняет их, в такой общей форме неверно. В определенных случаях опреде
ленные докапиталистические формы капитализм не только терпит, но кон
сервирует и; даже насаждает. В таких случаях он лишь модифицирует, 
подчиняет и использует их. Тем самым капитализм создает условия, препят
ствующие его собственному развитию. Это особенно ярко проявляется в им
периалистическую эпоху —  эпоху' загнивания капитализма.

«Кап и та листич еок ое п роиз во дство,— гм гсал Э н г е льс Даниэ ль сону,—
будучи переходной экономической фазой, преисполнено внутренних про
тиворечий, которые развиваются и становятся очевидными лишь по (мере 
его собственного развития. Это стремление —  создавать себе рынок и в то 
же время разрушать его-— представляет как раз одно из таких противоре
чий...» в. Другим, такого же рода противоречием является стремление уни
чтожать всякого рода докапиталистические производственные отношения и 
в то же время в некоторых формах сохранять их. 1

Этого противоречии упорно не хотят замечать все апологеты капита
лизма. Они1 стремятся изобразить капитализм как -прогрессивный общест
венный строй, уничтожающий всегда и всюду все докапиталистические от
ношения, задерживающие общественное развитое.

Между тем еще Маркс отчетливо показал, как капитализм из оро- 
.гресоивного -строя становится реакционным, как в связи с этим «буржуаз
ное общество снова, в свойственной ему форме, в о с с т а н о в л я е т  все  
то, -что в ф е о д а л ь н о й  и а б с о л ю т и с т с к о й  ф о р м е  под
в е р г а л о с ь  его  н а п а д к а м» \

В наиболее ясном виде эти (противоречия капитализма, уже развившие
ся и ставшие очевидными на данном этапе, проявляются в области земель
ных отношений.

4 Р. Л ю к с е м б у р г ,  Нчкоилепие капитала., М. 1931. с, 336.
6 С т а л  и и, В оп роси  ленинизма, 1;зд. 2-о, М .— Л. 1930.
6 М а р к с  и Эн г ел ьс ,  Письма, М.—Л. 19*28, с. 294.
7 М а р к с ,  Теории прибавочной стоимости, вып. Т, 1923, с 186— 187.
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Капитализм и докапиталистические пережитки 
в области земельных отношений

Маркс (изучал преимущественно земельные отношения в Англии, ибо 
«т-ггде в мире (капиталистическое производство... не распорткалось так бес
пощадно традиционными отношениями в земледелии; нигде оно -не подчи
нило так себе их, не сделало их столь себе адэкватньшг. Англия представ
ляет а этом отношении самую революционную страну в мире».

«Английские отношения,—  писал Маркс,—  являются единственными, в 
которых современное землевладение, т. е. (видоизмененная капиталистиче  ̂
оким производством земельная собственность, развилось адэкватно» 8.

Как показывает эта формулировка Маркса, даже « Англин—-в этой 
самой революционной в этом отношении стране 'в метре —  капитализм 
лишь в и д о и з м е н и л ту земельную собственность, {которую он уна
следовал от феодализма.

Уже в «Нищете философии» Маркс, как он сам потом отмечал, «об’- 
яснил вполне верно современное землевладение». «Рента, в смысле Рикар
до,—  писал там Маркс,—  есть земельная собственность в буржуазном состо
янии, т. е. ф е о д а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь ,  (подчиненная услоелидо 
буржуазного производства» 9.

Маркс неоднократно подчеркивает, что частная собственность на зем
лю покоится на отношениях собственности, «не (выросших из (капиталисти
ческого способа производства, а унаследованных им» 10, -что «современное 
землевладение является феодальным, но подвергающимся превращению бла
годаря воздействию на него капитала, следовательно в своей форме как 
современное землевладение п р о и з в о д н ы м  результатом (Капиталиста- 
ческого производства»и, что «земельная собственность отличается от
• стальных ввдое собственности тем, что «на известном уровне развития 
она представляется излишней и вредной даже с точки зрения .капиталм- 
с-пгческого способа производства» 12.

«При предположенной капиталистического способа производства,—  пи
сал Маркс,—  капиталист является не только необходимым, но и господ
ствующим агентом производства. Напротив, землевладелец при этодь* 
способе производства является совершенно излишним. Для каггиталистиче- 
ского способа производства нужно только, чтобы земля не быт общей, 
собственностью, чтобы она противостояла рабочему классу к a ik не при* 
н а д л е ж а щ е е  ‘ему средство производства... Землевладелец, столь важ
ный агент производства в древнем и средневековом мире, в промышленном 
мире представляет из себя бесполезный нарост. Поэтому радикальный бур
жуа, подбираясь бочком к уничтожению всех других налогов, теоретически 
приходит .к отрицанию частной земельной собственности. На 'Практике 
однако ему нехватает смелости, так как нападение на одну форму соб
ственности, форму частной собственности, на усилдаия труда было бы 
очень опасно для- другой формы. Кроме того буржуа сам обзавелся 
землей»13. >

В приведенных цитатах дана исчерпывающая характеристика частной 
собственности на землю ери капитализме: во-первых, частная собствен
ность на землю не шляется продуктом капитализма, она унаследована им 
от феодализма от лишь модифицирована; во-вторых, частная собственность, 
на землю не только не является необходимой, но больше того, она яв

8 М а р к с ,  Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 2, с. 6—7.
9 Т а м  же, т, II, ч. 1, с. 200.

Т а м  ж  е, с. 195.
11 Т я  м ж е , ^.196.

12 М а р к с ,  Капитал, т. И , ч. 2, с. 159.
13 М а р к с ,  Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 2, с. 133.
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ляется излишней и вредной с точки зрения капиталистич еак ого огтособа 
производства; в-третьих, 'несмотря на это, капиталистические классы не- 
только не уничтожают ее, но наоборот отстаивают (и даже насаждают ее- 
там, где ее до этого не было).

Результатом частной собственности «а землю .является существование 
абсолютной ренты, (переход диференциальной -ренты в руки: особого класса 
землевладельцев, повышение цен на с.-х. продукты, понижение средней 
нормы прибыли (по сравнению с тем ее уровнем, который имел бы место 
при отсутствии частной собственности на землю). Все это в овою очередь 
замедляет накопление капитала, задерживает развитие сельского хозяй
ства, а отчасти и промышленности. Таким образом наряду с основным: 
противоречием капитализма (между общественным характером ттроизеод- 
ства и частным присвоением) частная собственность на землю, не вытека
ющая из существа капиталистических отношений, является доиолнитель- 
ным фактором, задерживающим развитие производительных сил особенно в 
сельском хозяйстве. Одной из форм проявления этого дополнительного про
тиворечия являются длительные аграрные кризисы.

В области земельных отношений таким образом особенно «ясно вы- 
ступает реакционный характер современного капитализма. Капитализм 
создает условия, препятствующие ею собственному развитию. Оправдыва
ются слова Маркса о том, что капитализм доводит частную земельную- 
собственность до абсурда...

Если гз Англии капитализм основательно видоизменил унаследованную 
им от феодализма частную собственность на землю, сделав ее себе адзкват- 
ной, то в большинстве стран мы и этого не видам. Маркс всгда четко раз
граничивает капиталистическую ренту (соответствующую адэюватной капи
тализму форме частной земельной собственности) и докапиталистическую- 
ренту. В первом случае он имеет в виду «соответствующее капиталисти
ческому способу (Производства обособление между капиталом и землей>. 
арендатором и землевладельцем», прибылью и рентой «которая пред
ставляет излишек над прибылью»); во. втором -случае «действительным воз
делывателем и владельцем земли всегда предполагается плательщик ренты, 
неоплаченный труд которого- непосредственно идет к собственнику землю», 
а сама реота здесь «есть единственная господствующая и нормальная 
форма 'прибавочной стоимости или прибавочного труда» 14.

Маркс, как мы видели выше, считал ^Англию е д и н с т в е н н о й стра
ной, где господствуют адекватные капитализму отношения земельной соб
ственности. ^Последующие десятилетия характеризовались значительным 
внедрением капитализма в сельское хозяйство и трансформирующим вли
янием его на земельные отношения. Тем не менее -для большинства капи
талистических стран и теперь характерны 'не радикально видоиамененные,. 
адэкватные капитализму земельные отношения, а медленное приспособлен 
н-ие к капитализму докапитатгстич-еских отношений.

В ленинской теории аграрного вопроса центральное место занимает 
учение о' двух путях развития капитализма в .сельском хозяйстве — 
прусском и американском. «Первый характеризуется там, что средневеко
вые отношения землевладения не ликвидируются сразу, а медленно при
способляются к капитализму, который надолго -сохраняет в сшту этого 
полуфеодальные черты»10. Именно этот прусский путь, путь медленного 
приспособления феодальных отношений к капитализму, сохраняющего по
луфеодальные черты, характерен для большинства капиталистических; 
стран.
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В проекте тезисов по аграрному ©опросу ко II конгрессу Коммуни
стического интернационала Ленин писал: «Во всех капиталистических стра
нах, даже наиболее передовых, сохранились еще остатки средневековой, 
полубарщннной экспло-атации окрестных мелких 'крестьян крупными зем
левладельцами, напр. Instleute в Германии, metayers во Франции, издоль
щики-арендаторы в Соед. штатах (не только негры,.кои в большинстве 
случаев эксплоатнруются на юге САСШ именно таким образом, но .иногда 
■и белые)» 10.

Но дело не только «в этих остатках 'средневековой, полу барщинной 
экоплоатацип в «ее чистой, не тронутой форме, которые >в развитых капи
талистических странах не являются 'все we господствующими. Гораздо 
большее значение в этих странах имеют разнообразные модифицирован
ные формы эксггаеатации мелкого 'крестьянства.

Франция является той ‘страной, где имели место наиболее радикаль
ная ломка феодальных отношений и уничтожение крупного помещичьего 
земле владения. Но что произошло после этого?

«Сельское население, более двух третей всего населения Франции,-— 
писал Маркс в середине XIX в.,—  состоит большей частью из так наз. 
свободных землевладельцев. Первое поколение их безвозмездно освобожден
ное революцией 1789 г. от феодальных повинностей, ничего не заплатило 
за землю. Но (последующие поколения под ведом земельной цены упла
чивали то, что их полукрепостные предки платили в видн ренты, десятины, 
■барщины и т. д... В том же отношении, в -каком (’а связи с ростом насе
ления) повышалась цена, уплачиваемая крестьянином за парцеллу,— поку
пал ли ее крестьянин непосредственно или же -сонаследники насчитывали 
ему ее цену как оставленный 'капитал,— в том же отношении неминуемо 
росла и з а д о л ж е н н о с т ь  к р е с т ь я н и н а ,  т. е. ипотека . . .  Если 
крестьянину уже невозможно делать новые долги под свою парцеллу, т. е. 
невозможно обременять ее новыми ипотеками, он прямо попадает в руки 
ростоещика,—  и тем непомернее становятся ростовщические проценты. . 
Процесс этот ускорялся во Франции возраставшим бременем налогов и 
судебными издержками» 1Т.

Здесь Маркс дал исчерпывающую характеристику эволюции фран 
цузского крестьянства после Великой революции. Революция уничтожил-а 
помещичье землевладение, но не уничтожила частную собственность на 
землю и раздробленность крестьянских хозяйств. Сопровождавшая .ре
волюцию перестройка общественных отношен™ сделала возможной ши
рокую мобилизацию землевладения, обезземеление значительных масс 
крестьянства и создание на экспроприированной у крестьян земле круп
ных капиталистических с.-х. предприятий. Но чрезвычайно высокий уро
вень земельной ренты и земельных цен (результат земельного .голода 
миллионов ‘ парцелльных крестьян) задерживал развитие 'крупного капи
талистического с.-х. производства. Капитал часто предпочитал итти не -в 
с.-х. производство, а в ростовщические и ипотечные операции, ибо от  
обеспечивали ему более высокую норму прибыли. На этой основе наряду 
с развитием крупною капиталистического с.-ос. производства щ одних от- 
раслях и районах в других консервировалось :мелкое крестьянское хозяй
ство с допотопной техникой.

Революция 'Привела лишь к смене его экапло:атато>ров: на место фео
далов стали торгово-ростовщичестсий капитал и капиталистическое госу
дарство.

16 Л ев и и, Соч., т. XXY, изд. 2-е, с. 275.
17 М а р к с ,  Собр. исторических работ, СПБ 1906, с. 99-—101.
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Это наложило существенный отпечаток и «а дальнейшее развитие 
французского капитализма, -когда на основе высокой концентрации кат .' 
тала он перерос о монополистический 'капитализм.

Даже во время мировой войны Ленин .называл французский империа
лизм «ростовщическим империализмом» 18.

«Капитализм, .качавший свое развитие с мелкого ростовщического1 ка
питала,—  писал Ленин,—  кончает свое развитие гигаитоким ростовщиче
ским [капиталом... Все условия экономической жизни терпят глубокое из
менение (в сииу этого перерождения капитализма. При застое населения, 
промышленности, торговли, морского транспорта «страна -может богатеть 
от ростовщичества» 10.

■ Таким образом подчинение сельского хозяйства капиталу в пореволю
ционной Франции шло по двум 'направлениям: с одной стороны, развитое 
крупного, капиталистического с.-х. производства, с другой стороны, разви
тие ростовщичеокой и налоговой эксплоатацш консервируемого мелкого 
крестьянского хозяйства. Ростовщическая аксплоатация мелких произво
дителей, как подчеркивал Маркс, «предполагает отсутствие 'капиталистиче
ского способа производства, по крайней мере в той мере, где это имеет 
место... Ростовщичество, как и торговля, зксплоатирует данный способ 
производства, не создает его, относится не «ему внешним образом. Ростов
щичество с т р е м и т с я  п р я м о  е г о  с о х р а н и т ь ,  чтобы иметь воз
можность его экоплоатировать снова и снова, оно •консервативно и только 
разоряет существующий способ производства»20.

Возьмем еще в качестве примера Японию, страну отличающуюся осо
бенно энергичным развитием капитализма в течение последних десятиле
тий. В 1880 г. здесь было 3 609 тыс. крестьян-а рендаторов, в 1928 г.— 
уже 3 828 тьгс. Процент арендованной земли ко всей обрабатываемой пло
щади с 36% в 1875 г. поднялся до 46% в 1927 г. Если взять лишь оро
шаемые земли, то рост аренды выявится еще больше. Что же это за 
аренда? Данные о -величине арендуемых участков (в большинстве случаев 
до 1 га), об условиях аренды (преобладание натуральной издольной аренды, 
причем арендная плата обычно достигает 60— 80% урожая риса) не оста
вляют сомнения в том, что это не капиталистический фермер, а полурабекми 
издольщик. Важно также отметать, что последние десятилетия характери
зуются не только быстрым ростом этой полурабской издольщины, но и 
усиленной мобилизацией землевладения. В результате этого <в настоящее 
время «в отличие от многих других стран японские помещики отнюдь не 
являются потомками привилегированных феодальных сословий... Большинстве 
же помещиков происходит из буржуазных слоев японского общества» 21.

■Буржуазная революция третьей четверти XIX в., положившая начало 
бурному промышленно-капиталистическому развитию Японии, в то же 
время привела к созданию многочисленного класса помещиков, не веду
щих своего хозяйства, а эксплоатирующих мелких ареядаторов-издоль- 
щи'ков. Наряду с развитием крупного капиталистического производства 
(не только в промышленности, но и © омом сельском хозяйстве) и здесь 
капитализм) предводит к распространению (Модифицированных им д окапи- 
тадастичеаких форм экоплолтации мелкого производителя (наряду с дока
питалистической арендой здесь так же как и в пореволюционной Франции 
пышно расцвели ростовщичество, налоговая эксплоатация крестьянства 
и т. п.).

То, что мы отметили для Франции и Японии, в большей или меньшей

Ле нин ,  Соч., нзд. 2-е, т. X IX , с. 122.
19 Т а и  лее, с. 113.
20 М а р к с ,  Капитал, т. ИГ, ч. 2, с. 147 (разрядка моя-.У. 3.).
21 Пл ет т пе р ,  Аграрный вопрос в Японии, Л. 1928, с. 61.
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степени характерно для всех почта капиталистических стран. .Почта ©cio- 
ду наряду с распространением крупного капиталистического с.-х. -произ
водства каннибализм не только сохраняет различные формы эксштоатации 
мелкого производителя, но и развивает их, не только сохраняет, -но- даже 
развивает некоторые формы д окапита листическиiх отношений, лишь видо
изменяя и подчиняя их себе. Р. Люксембург не замечает этого потому, что 
все формы докапиталистических отношении она валит в одну .кучу. Между 
тем влияние капитализма на различные формы докапиталистических отно
шении далеко не одинаково.

Капитализм застает две основных формы земельной собственности: с 
одной стороны, феодальную земельную собственность, с другой, «мелкое 
крестьянское земледелие, которое (ведется для пропитания и в котором 
владение землей является одним из условий производства для непосред
ственного производителя, а собственность на зе.млю является для него наи- 
выгоднейшим условием, условием расцвета его способа производства»

Развитие капитализма не только приводит к вытеснению докапитали- 
спгческ1гх отношений, но одновременно (вызывает существенные измене
ния в самом докап ита лист]гчеоком секторе. Эти 'изменения в основном сво
дятся к потере самостоятельности мелкым ‘производителем, к экспроприа
ции его собственного участка земли —  этого «даивыгоднейшего для него 
условия, условия расцвета ею способа производства», к все растущей экс- 
плоатации этого производителя -«капитализмом при помощи развивающихся 
докапиталистических форм аренды, ростовщичества, налогового гнета.

Правильное понимание этих двух тенденций, характеризующих раз
витие капитализма в сельском хозяйстве 23, крайне важно для обоснова
ния правильной революционной политики в аграрном (вопросе. Поскольку 
капитализм вытеснял докапиталистические формы «производства, он вы
ступал как прогрессивный фактор, способствовавший развитию производи
тельных сил. В условиях всеобщего кризиса капитализма, в усло
виях начавшейся замены капитализма социализмом и эта прогрессив
ность капитализма отпала, так как для мелкого крестьянок ого хозяй
ства открылся путь некапиталистического его развития — «к социализму,—  
путь не только неизмеримо более прогрессивный с точки зрения развитая 
производительных оил, но и спасающий массы мелкого (крестьянства от 
надеты. Но в той мере, в какой капитализм' не уничтожает мелкое про
изводство, а лишь подчиняет его себе, усиливает, его экоплоатацию при 
помощи ростовщичества, торговли, ипотеки, 'налогов, он выступал и вы
ступает как сугубо реакционный фактор.

Непонимание или недоучет этого последнего момента неизбежно1 при
водят к прикраошванию капитализма, к оппортунистической недооценке ре
волюционных возможностей крестьянства24.

Капитализм и капиталистические отношения в колониях

Неправильное понимание влияния капитализма да- докапиталистиче
ские отношения особенно четко проявляется во взглядах Р. Люксембург 
на колониальную проблему. И именно здесь особенно ясно видно, как не
правильные теоретические- установки ее ведут неизбежно к оппортунисти
ческим выводам.

23 М я р к с ,  Капитал, т. JIJ, ч. 2, с. 151.
23 Тем, кто плоско понимает Маркса, видит л р ш ь  первую из указанных тепдон- 

щий, игнорируя вторую, достаточно указать хотя на отмеченный Маркс и переход 
к б^лее низким Формам земельной ренты от высших ее форм («Капитал», изд. 1908 г., 
т. IJJ, ч. 2, с. 382).

24 О том, что Р. Люксембург сто я дала такой педооцепкой, легко убедиться, хо
тя бы просмотрев ев гыстуидения па V II об4едннитольпом с1езде РСДРП (см. Р. Люк- 
с е м  бчу р  г, Речи, М.-Л. 1929, с. 48—55).
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«Крестьянское хозяйство (колоний) отнюдь ее освобождается от уг
нетающих его докапиталистических пут. Оно, >кж общее правило, превра
щается © «свободное» товарное хозяйство путем подчинения докапитали
стических форм производства 'потребности финансового- капитала, усу- 
глубленмя докапиталистических методов эксплоатации путем закабаления 
крестьянского хозяйства под иго бурно развивающегося торгового и ро
стовщического капитала, усиления налогового бремени w т. д. и т. д. 
Эксплоатация крестьянства усиливается, но его (производственные методы 
не обновляются...». i

«Все бремя прежних феодальных или 'Полуфеодальных условий эк- 
сплоатации и «кабалы, в несколько «модернизированных», но отнюдь не 
более легких формах, попрежнему ложится на плечи [крестьянства. Капита
лизм, охвативший колониальную деревню своей налоговой системой и 
своим торговым аопаратом и произведший переворот в докапиталистиче
ских отношениях (напр, уничтожение деревенской общины), при этом 
отнюдь не освободил (Крестьян от ига докапиггалистических форм и 'ка
балы эксплоатации, а лишь оридал им денежное выражение (барщина и 
натуральная аренда отчасти заменены денежной арендой, а натуральный на
лог—  денежным налогом и т. д.), что еще более усилило нужду крестьян
ства. «На помощь» крестьянам в их бедственном положении пришел ро
стовщик, который грабит их ив известных условиях... даже создает наслед
ственное, основанное на задолженности рабство...».

«Там, где господствующий империализм нуждается в 'колонии в соци
альной опоре, он прежде всего объединяется с господствующими слоями 
прежнего социального строя —  феодалами и торгово-ростовщической бур
жуазией— против большинства народа. Везде империализм старается со* 
хранить и увековечить все те докапиталистические формы эксплуатации 
(в особенности в деревне), которые являются основой существования его 
реакционных союзников...» 25.

Эти формулировки Ком-интерна, развивающие ленинские установки, 
дают совершенно -правильную характеристику современной колониальной 
политики империализма. Подчинение отстаитых стран . империалистам и 
превращение этих стран в колонии отнюдь не означает ликвидацию в «их 
докапиталистических отношений. Вторжение капитализма в отсталые 
страны производит (переворот в их докапиталистических отношениях, но 
не уничтожает их целиком, а огглошь и родом сохраняет, увековечивает и 
усуглубляет все докапиталистические формы эксплоатации крестьянства, 
оставляя 'нетронутыми его производственные методы. Этому вполне соответ
ствует и реакционная политическая линия империалистов в колониях — 
их союз с господствующими «слоями прежнего социального строя, поддерж
ка ими этих слоев.

Совершенно иных взглядов придерживалась Р. Люксембург.
«Процесс накопления,— писала она,—  имеет тенденцию ставить всюду 

на место натурального хозяйства простое товарное хозяйство, на место 
последнего капиталистическое хозяйство: оно стремится о с у щ е с т в и т ь  
во в с е х  с т р а н а х  и о т р а с л я х  абсолютное господство капиталисти
ческого производства как единственного и исключительного способа про
изводства» 20. ,

Глубочайшая ошибка Р. Люксембург заключалась, как уже бьшз 
указано выше, в там, что все докапиталистические отношения она смеши
вала вместе, полагая, что капитализм приводит к разрушению и уничто
жению их 'всех в одинаковой мере.

25 Конгресс Коминтерва, стенографический отчет, вып. VI, М.—Л. 1929, с. 131, 
129, 128.

м Р. Л ю к с е м б у р г ,  Накопление кшитала, с. 297 (разрядка моя—Л, 3.)
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«Мировая торговля,—  писала Р. Люксембург,— и колониальные 3dBO~ 
евания действуют рука об ружу с одном и том же направлении. Сперва они 
приводят промышленные и кашталмстические страны Европы в -соприкос
новение с различнейшими общественными формалин- в -других частях света, 
находящимися на разных ступенях культуры и хозяйства: с ■крестьянски
ми, рабовладельческими хозяйствами, с феодальным крепостничеством, 
преимущественно же с первобытно-колмунистнчеошм хозяйством. Тор- 
говля, в которую втягиваются все эти хозяйства, весьма бйстро приводит 
к их разложению и разрушен по 27.

Это огульное отношение ко всем докапиталистическим формам абсо
лютно неправильно. Капитализм разлагает натурализм крестьянского хо
зяйства, но сплошь и рядом оставляет нетронутым его раздробленность и 
допотопные -методы производства. А наряду с этим он часто увековечи
вает и усуглубляет, а иногда даже «насаждает всевозможные докапитали
стические формы эксплоатацип и кабалы, лишь «модернизируя» их.

Крупнейшая ошибка Р. Люксембург вместе с тем заключалась в ото
ждествлении путей развития капитал!шта в странах, первыми вступивших 
на путь этого развития, и в колониях.

«При первоначальном накоплении,—  писала она,—  т. е. при истори
ческом зарождении капитализма в Европе... почва крестьянского хозяй
ства в Англии н на континенте являлась великолепнейшим средством для 
массового превращения средств производства и рабочих сил в капитал. Н о 
т о  ж е с а м о е  з а д а н и е  проводится в жизнь господствующим капита
лом вплоть до наших дней и притом в гораздо более широком масштабе в 
современной колониальной политике» 28.

Такое отождествление -путей .и «задач» капиталистического развития 
в странах старого капитализма и в колониях не правильно. И сама Р. Люк
сембург, об’ективно изучая конкретные факты, принуждена часто делать 
вьзоды, коренным образом противоречащие ее надуматгной схеме. Так 
наир, она пишет: «Свобода и равенство перед законом формально устра
нили все деспотические отношения по крайней мере в старых буржуазных 
государствах, в колониях однако, как известно, рабство и крепостниче
ство часто лишь вводятся этими государствами» 2D.

Но если капитализм в одних странах устранил рабство и крепостни
чество, а в других часто лишь вводит их, как можно говорить, что он 
в обоих этих случаях решает «то же самое задание»? Если капитализм 
вводит рабство и крепостничество в колониях, то как можно -говорить, 
будто «он-стремится осуществить во всех странах и отраслях господство- 
капиталистического производства как -единственного и исключительного 
способа производства»? 30.

Упорно- защищая свою схему, Р. Люксембург на каждом шагу всту
пает в противоречие сама с собой, или же она принуждена искажать факты.

Про политику английского капитала в Индии Р. Люксембург (пишет: 
«Цель английского капитала сводилась в последнем счете к тому, чтобы 
завладеть самим базисом существования индийской общины —  землей... 
А-нглия искусственно создала сперва в Индии земельную аристократию за 
счет исконного орава собственности крестьянских общин, чтобы защищать 
затем крестьян от этих угнетателей и передать «незаконно узурпированную 
землю» в руки английских капиталистов» 81.

27 Р. Л ю к с е м б у р г ,  Р>ведепие в политэкономию, М.— Л. 1926, с. 341.
я  Р. Л ю к с е м б у р г ,  Накопление капитала, с 260 (разрядка моя—JL 3.).
29 Р. Л ю к с е м б у р г ,  Введение в по.штэк номпю, с. 108.
30 Разбираемые нами ошибки Р. Люксемб'’рг правильио отмечает Л. Мадьяр

в своих «Очерках по экономике Китая», с. 226, 246.
81 Р. Л ю к с е м б у р г ,  Накопление капитала, с. 252, 264.
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Р. Люксембург -приводит обширный материал, показывающий, как «в Ин
дии 'в короткое время возникла «крупная земельная собственность, при
чем крестьяне (прежде владевшие обрабатываемой ими землей) на огром
ных пространствах были (превращены в обнищавшую пролетаризированную 
.массу мелких арендаторш» 32.

Но указание ее *на то, что цель английского капитала при этом в ко
нечном- счете сводилась к присвоению земли, и что для этого он становится 
па -путь защ-итьг крестьян постив им же вскормленных помещиков, это 
указание ничем не подтверждается и не может быть подтверждено. Ибо 
факты говорят об обратном. О с н о в н а я  лини я развития заключалась 
в том, что английский капитал и в дальнейшем до сегодняшнего дня про
должает поддерживать помещиков против крестьян, что он не уничтожа- 
ет докапиталистические формы эксплоатации крестьян, а укрепляет их 
дня того, чтобы при шсредстве их выкачивать прибавочный труд из лау- 
пермзовашого крестьянства.

В таком же духе толкует Р. Люксембург и политику французского 
империализма в Алжире. Дав яркое описание неуклонного стремления всех 
французских правительств экспроприировать земли у туземцев и насадить 
частное землевладение, Р. Люксембург цель этой (политики видит в уста
новлении «капиталистических форм собственности». «Гибель общинной cod* 
ственности была для французов предварительным условием, для того чтобы 
отобрать у арабов насиженные тысячелетиями земли и передать их в руки 
французских (капиталистов» аз.

Читатель может -подумать, что на отобранной у туземцев замле было 
развернуто крупное капиталистическое с.-х. производство. Ничего -подоб
ного. «Система поселения вовсе не вела к колонизации, она воспитала 
только необузданную спекуляцию и ростовщичество»34. Последующие «ме
роприятия дали те же результаты. «Если -что-нибудь во всем этом было 
фактически и «несомненно достигнуто, так это —  бешеная земельная спеку
ляция, пышно расцветшее ростовщичество и хозяйственная шбель тузем
цев» 35. Такш  образам и здесь факты говорят против шдумаиной схемы* 
•Р. Люксембург.

Приведем еще один пример. Про империажстичеокую политику Ав
стрии на Балканах Р. Люксембург писала: «Империалистическая политика 
Австрии за последние столетия превратились в тиски нормального прогрес
сивного развития на Балканах и сама собой привела к неизбежной дилем
ме: или (габсбургская монархия или капиталистическое развитие балкан
ских (государств» 80.

Роза Люксембург не сознает, что империалистическая политика пре
вратилась в тиски для нормального прогрессивного развития не только 
балканских, но всех колониальных и ’полуколониальных стран, что в этом 
отношении Австрийская империя ничем существенным не отличалась от 
любой империалистической державы, что именно здесь заложены корни 
национально-освободительных движений в колониях и угнетенных странах.

(Вместе с тем Роза Люксембург не понимает того, что империализм, 
является тисками для «нормального прогрессивного развития» и самок 
Австрии, так же как и других высокоразвитых капиталистических стран. 
Не понимая того, что империализм является умирающим капитализмом» 
она не видит того, что основной дилеммой, стоящей перед к а ж д о й  
страной, является: капитализм или социализм. Она не понимает того, что

32 Л ю к с е м б у р г, Накоплено капитала.
33 Р. Л ю к с е м б у р г ,  Накопление капитала, с. 268.
34 Там же, с. 269.
36 Т ам  ж е, с. 272.
м Р. Л ю к с е м б у р г ,  Кризис социал-демократии, с. 49.
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условии умирающего капитализма приводят к созданию единого франта 
между пролетарской революцией (передовых стран и революционно-оавобо- 
дитеитьны'М движением народов колоний и угнетенных стран— фронта, 
наорав ленного против всей капиталистической системы.

Ложная теоретическая схема Р. Люксембург, опровергаемая ею же 
приводимыми фактами, прямым л-утем ведет ее ik буржуазной теории де
колонизации, согласно которой развитие капитализма в колониях под 
©литием империалистической (политики приводит неизбежно (к их эко
номической и лолитической эмансипации («деколонизация»).

«Внедрение европейского капиталистического господства во шеевро
пейские страны,—  пишет Р. Люксембург,—  проделывает... два этапа: спер
ва происходит проникновение торговли и вместе с тем втягивание тузем
цев в товарообмен, отчасти также (превращение существовавших дотоле 
туземных форм производства в товарное производство, затем экспропри
ация у туземцев в той 'или другой форме их земельной собственности и 
следовательно (?) их средств 'производства. Эти средства производства 
превращаются в руках европейцев в капитал, а сами туземцы в пролета
риев. За этими двумя первыми этапами обычно рано или поздно следует 
третий этап —  создание собственною капиталистического производства в 
колониальной стране им-миприроваииими европейцами или же разбогатев- 
шими туземцами» 37. Эта третья стадия, по мнению Р. Люксембург, харак
терна для современной «империалистической фазы».

«Империалистическая фаза накопления капитала,—  пишет она,—  или 
фаза «мировой конкуренции капитала как раз совпадает с индустриализа
цией и капиталистической эмансипацией прежних лгнтерландов капитала» *•.

Эта «капиталистическая эмансипация гинтер ландов капитала» и 
есть то, что впоследствии стали обозначать декадонизацией». Она озна
чает, что в ходе развития капитализма само собой исчезает одно из ос
новных противоречий современного капитализма, в котором Ленин видел 
самую суть империализма, противоречие между метрополиями и коло
ниями, разделение наций на угнетающие и угнетаемые39. Но если это 
противоречие исчезает само собой, тогда естественно не нужны нацио • 
на льно-освобод ительные войны колониальных народов, национально-коло- 
ниальные революции».

Р. Люксембург, как известно, отчасти и делала такие выводы из 
своей теории. «В период господства этою разнузданного империализма,— 
пишет она в известных «Тезисах о  задачах международной с.-д.»,—  не мо
жет уже более происходить национальных войн. Национальные интере
сы— лишь средства, чтобы заставить трудовые рабочие массы служить 
смертельному своему врагу —  империализму»40.

Известна та резкая критика, которой это положение Р. Люксембург 
подверг В. И. Ленин, увидевший в нем «беззаботность ас теории .марксиз
ма», из которой «вытекает «нелепое и -прямо реакционное равнодушие «к 
национальным движениям».

«Такое равнодушие,—  писал Ленин,— становится шовинизмом, когда 
члены европейских «великих наций», т. е. наций, угнетающих массу 
мелких и колониальных народов-, заявляют с якобы ученым видам: «Наци
ональных войн более быть не может». Национальные войны против импе
риалистических держав не только возможны и вероятны, они- неизбежны 
и п р о г р е с с и в н ы  и ( р е в о л юц и о н н ы» 40,

37 Р. Л ю к с е м б у р г ,  введение в политэкономию» с. 344.
38 Р. Л ю к с е м б у р г ,  Накопление капитала,, с. 298.

Л е н и н ,  Соч., т. XV III, с. 325.
*° Р. Л ю к с е м б у р г ,  Критика социал-демократии, М. 1S24, с. 107.
40а Там же, с. 121*
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Сама Р. Люксембург не была равнодушна не национальным движениям 
и тем более те бьгла* шовинисткой. Но ее теоретические установки неиз
бежно приводили iK недооценке революционных возможностей колониальных 
маю:, к неправильному пониманию задач и значения колониальных рево
люций.

«Революция,— писала Р. Люксембург,—-необходима в (процессе капи
талистической эмансипации гинтерландов для того, чтобы -взорвать сох
ранившиеся со времени ‘натурального и простого товарного хозяйства, а 
потому устаревшие государстве™ ьге формы и -создать современный госу
дарственный аппарат, приспособленный для целей капиталистического 
производства» 41.

Накопление капитала, по мнению Р. Люксембург, неизбежно приво
дит к «-капиталистической эмансипации» колоний. Но в процессе этой 
«эмансипации» необходима революция. Таким образом Р. Люксембург «при
ходит к ароматической неизбежности? колониальных революций (так же 
как ее теория ..накопления п-риводит к автоматическому краху всего капи
тализма).

Но неправильность и оппортунистичноеть ее {Концепции заключается 
не только в этом. Она не понимает того, что консервирование устарев
ших государственных форм в колониях теснейшим образом связано с кон
сервированием производственных отношений, а с другой стороны, консерви
рование и тех и других обеспечивается соответствующей политикой импе
риалистов. Непонимание этого ведет ее к ограничиванию задач колониаль
ных революций перестройкой государственного аппарата. Она не понимает 
того, что основным содержанием колониальной революции является аграр
ная революция. А с 'другой' стороны, она не понимает того, что всякая 
колониальная революция в эпоху империализма является антиимпериалиста-  ̂
ческой революцией42.

Образчик люксембургианства в нашей исторической литературе

Взгляды Р. Люксембург на -взаимоотношения капитализма и докапи
талистической -среды, хотя они явно неверны и ведут к ревизионистским и 
оппортунистическим выводам,- широко проникают в нашу литературу. Мы 
разберем лишь один пример —  историческую работу т. Лаврентьева «Ка
питализм в Туркестане», изданную Обществом историков-марксистов в 
1930 т.

Основная установка автора, сформулированная им в самом начале 
книги,'такова:

«Особенность буржуазной колонизации заключается именно в том* 
что капиталистические страны выводят колониальные народы на «широкую 
дорогу исторического развития», сокрушая натуральнохозяйственный строй 
«4 включая эти народы в систему мирового капитализма» 43.

Эта установка мало отличается от меньшевистских взглядов на ко-

41 Р. Л ю к с е м б у р г ,  Накопление капитала, с. 298.
4Э Всех ра зоб рапных нами ошибок Р. Люксембург повплимому не понял и не за

метил т. Мотылев. В 1 р#дисловии к последнему изданию «Накопление капитала» он 
не отмечает этих ошибок а тех оппортунистических выводов, к которым они ведут. 
Даже больше того, про т# главы, в которых Р. Люксембург характеризует вторженке 
капитализма в колонии, т. Мотылев пишет, что они «являются, несмотря на ряд мето
дических < шжбок, одним из лучших образцов марксистского исследования этой пробле- 
тмы, являясь в известной степени продолжением исследования Маркса в главе лХ1У 
ома I «Капитала* («Накопление капитала», изд. 4-е, М .— Л., 1931, с. XXY11).

«  Л а в р е н т ь е в ,  Капитализм в .Туркестане, М.—Л. 1930, с. 9.
♦
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.тотальное развитие. Диаметрально ^протдаополож'ный тезис был с одо
брения Ленина принят II конгрессом 'Коминтерна и на VI -конгрессе снова 
'Подтвержден:

«Иностранный империализм), наошъно привитый восточным на/родам, 
безусловно затормозил их общественное и хозяйствеиное развитое и от
нял у ш к возможность достигнуть того уровня, какого достигли Европа 
и Америка» ‘li.

Фактический материал, приводимый т. Лаврентьевым, (подтверждает 
эту и другие коминтердавские формулировки, но не его собственную 
схему. г,/0 катета лов, ввезенных в Туркестан го России, были вложены Ъ 
банковские и транспортные предприятия, а остальная Vo—  в торгово-про
мышленные предприятия, также занимавшиеся торговлей больше чем. про
изводством; 4/5 всей промышленности -по числу рабочих приходились на. 
предприятия, занятые очисткой хлопка и (выдешкой масла -из его 
Уже эти факты ясно (говорят oi там, как «колониальная страна вынужда
ется жертвовать 'интересами своего самостоятельного развития и (играть 
роль эконо-дтического (аграрносырьевого) придатка к (иностранному ’капи
тализму» 45.

Но основное значение имеет то, -в каш х формах происходило- разви
тие среднеазиатского сельского хозяйства. Показателем в этом отноше
нии является тот кризис, который переживало ирригационное 'строитель
ство в Средней Азии перед резолюцией. Основную причину этого кризиса 
т. Лаврентьев видит -в том, что «мелкое крестьянское хозяйство, связанное 
путами ростовщической кабалы и находившееся ш  грани полного 
обнищания, было слишком ограниченным, слишком «малоемким» об’* 
ектом безудержной эксплоатацин. Являясь докапиталистической фор
мой производства, оно не могло служить широкой и прочной 
основой капиталистической эксплоатации со стороны водных пред
принимателей» 4в.

Эти вьюоды, -в основном правильные и соответствующие фактам, хотя 
и неудачно выраженные -кажутся однако т. Лаврентьеву -недостаточными. 
И он продолжает: «Будущее буржуазного орошения лежало не © эксттиюа- 
тации мелких крестьянских хозяйств, а в создании буржуазного земле
дельческого' производства фермерского или промышленного буржуазно- 
капиталистического типа... Исторические процессы неумолимо переклю
чали сельское хозяйство Туркестана на этот второй путь» 4Т.

Что .процесс возникновения капиталистических с.-х. (предприятий в 
Средней Азии имел место-—-это конечно не подлежит сомнению. Но что 
развитие сельского хозяйства шло в основном, не этим путем —  это 
столь же несомненно. И разговоры т. Лаврентьева' о «переключении» 
сельского' хозяйства Туркестана! -на путь крупнокапиташистического 
фермерского хозяйства —  это выдумка, ни на чем не основанная. А из 
этой выдумки он делает «далеко «идущие выводы. Тов. Лаврентьев указывает 
на то, что царакая администрация не решалась произвести коренную ломку 
земельных отношений в-Средней Азии, но, несмотря на это, частная собст
венность на землю энергично внедрялась в эти отношения'. Этот процесс 
он характеризует так:

1«Ка1гш1алистическ!ий с п о с о б  п р о и з в о д с т в а ,  энергично внед
рявшийся в туркестанское хозяйство, сам создавал «соответствующую ш у  
форму» земельной собственности, подчиняя земледелие капиталу» 47 а.

44 Б е л а  Кун,  Коминтерн в резолюциях, М. 1926, с. 98.
45 VI конгресс Коминтерна, стенографический отчет, вьш, VI, с. 130.
46 Л а в р е н т ь е в ,  цит. соч., с. 99.
*7 Т ам  же, с. 39.
47а Т а м  же.  1
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Тов. Лаврентьев не учитывает того, что далеко не всякий вид част- 
ной собственности на землю Маркс -считая адекватным капиталистическому 
с-п'особу [производства, что в свое время (60-е годы) Маркс считал воз- 
можным 'применить это понятое лишь не земельным отношениям Аеглим. 
Только не поняв Маркса, отказавшись от него, можно утверждать, что в. 
Средне Гг Азии земельные отношения 'Принимали «форму, соответствующую 
капиталистическому способу производства»48.

Ведь по признанию самого т. Лаврентьева «основной центральной фи
гурой буржуазного Туркестана оставался 'непосредственный производитель 
хлотка» (с. 123).

Наряду с пышно расцветшем ростовщичеством основной формой 
эксплоатации этого непосредственного производителя была своеобразная 
туркестанская издольщина—  чацрикерство, получившее всеобщее распро
странение в эпоху подчинения Средней Азии российскому' капиталу.

Тов. Лаврентьев обмечает «распространенность чайрикерской формы 
эксплоатации, по внешности воспроизводившей отношения крепостническо
го типа, а по существу явившейся результатом буржуазной колонизации 
Туркестана. Именно благодаря последней чайрмкерство получило всеоо- 
щее распространение» (с. 45).

Тов. Лаврентьев рассуждает [примерно тале: чайрикерст&о получило 
распространение ;в связи с вторжением в Среднюю Азию российского ка
питализма и под влиянием последнего, следовательно оно не может быть 
отношениями крепостнического типа, оно лишь по внешности является 
таковыми, а в действительности оно представляет собой характерную фор
му развития капитализма в сельском хозяйстве на определенной- ступени. 
Эти рассуждения кажутся безупречными, если стоять на точке зрения 
Р. Люксембург. В действительности) они столь же ошибочны, как точка 
зрения этой последней.

Ленин Iписал про негритянские арендаторские хозяйства южных шта
тов: «Перед нами вовсе не арендаторы в еврооейаком» культурном- совре
менном капиталистическом смысле. Перед нами преимущественно., лолуфе- 
одальньсе —  или что то же в экономическом отношении,—  лолурабские из
дольщики» 40. Совершенно ясно, что, говоря здесь о полуфеодальных отно
шениях, Ленин имел в виду не их внешность, а их экономическое существо.

То же самое Ленин писал о развитии издольщины из отработков в Рос
сии: «-Известная под именем издольщины форма хозяйства есть одна из раз
новидностей отработков» б0. «Это есть не что иное, как дальнейшее развитие 
крепостничества. Основой эксплоатации является не отделение рабочего от 
земли, а принудительное прикрепление к ней разоренного крестьянина, не

48 Примерно такую же ошибку допустил т. Варга в отношении Китая. «Земля 
здесь,—писал он,—не родовая вотчина, переходящая от поколения к поколению фео
далов; она свободно продается и покупается, владельцы ее часто меняются, как при 
капитализме. В Китае существует конечно крупное землевладение, но нет феодального 
владычества... Там существует класс, живущий исключительно земельной рентой. Хотя 
эта земельная рента часто уплачивается натурой, она все же не является фродальной 
рентой, основанной на правах господства; это — «капиталистическая», ростовщическая 
рента, отнимающая у непосредственного производителя, бедняка-крестьянина-аренда- 
тора не только его жалкую «прибыль», но и значительную часть его заработной платы 
помимо собственной земельной ренты» (заключительная статья в книге Л. Мадьяра 
«Очерки по экономике Китая», 1930, с. 284).

Кавычки, в которые т. Варга поставил слово «капиталистическая», показывают 
лишь, что он не свел концов с концами. Но если не отступать от теории Маркса, то 
описанные т. Варгой земельные отношения в Китае нельзя назвать капиталистической 
рентой, хотя бы и в кавычках, ибо эти отношения точно соответствуют тому, что 
Маркс называл докапиталистической рентой (см. выше).

49 Ленин ,  Соч., т. IX , с. 192.
60 Т ам  же, с. 114.
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капитал собственника, а его земля, не инвентарь «владельца латифундий, а 
старинная соха крестьянина, не прогресс земледельческой культуры, а 
старая долголетняя рутина, не «вольный наем», а закабаление ростовщи
честву» 51.

Не ясно ли, что то же самое «мы имели в Средней Азии: и там основой 
эксплоатацни было не отделение рабочего от земли, а (принудительное 
прикрепление к (ней разоренного чайрикера, не столько капитал бая, 
сколько его земля, не инвентарь его, а старинный кетмень чайрикера, не 
прогресс земледельческой культуры, а старая долголетняя ‘.рутина, не 
« р о л ь н ы й  наем», а закабаление ростовщику. Так -капе все это сочеталось 
не с натуральным, а с высокотоварным хозяйством, то эту систему от-# 
ношений следует назвать не крепостным хозяйством в точном смысле 
этого .понятияG2, а полу к репоетш \ч с акими отношениями1. Отрицать кре
постнический характер чайрикерства, называть его характерной формой 
ка пита листич еск о го развития —  это значит сознательно прикрашивать 
чайражерстзо, замазывать его реакционные черты. Этим по существу и 
занимается т. Лаврентьев.

Загаданоттеирбвамный люксембургоанской схемой т. Лаврентьев не 
сумел разобраться в классовых отношениях дореволюционной Средней 
Азии. «Опорой самодержавия (а затем и российского капитала) в Турке
стане оказался не феодал, а торговый буржуа и ростовщик». «Аристокра
тическая» буржуазия, самьгм своим существованием обязанная ханскому 
режиму с его чиновными привилегиями, мюльковыми землями и прочими 
рычагами внеэкономического накопления, нм в какой мере не могла быть 
агентурой буржуазии российской. Туземная буржуазия этого типа могла 
расти только на основе докапиталистической экешоатавди, а главное на 
основе внеэкономического принуждения непосредственного производителя, 
потому она была непримиримо враждебна к российской колонизации* 
(с. И 1— 112).

Все это чушь с начала до конца. До тех пор, пока ханы противились 
российской колонизации, противились превращению их в (приказчиков рос
сийского капитала, пытаясь отстоять за собой право на весь прибавочный 
(продукт дехканина, до1 тех \пор с ними велась борьба. С того момента, как 
феодалы согласились на подчиненное положение, они (вплоть до эмира 
бухарского) были столь же охотно использованы как торговцы и ростов
щики. Да и вообще не всегда можно в условиях предреволюционного Тур
кестана отделить феодала-крепостника от ростовщика. То, что россий
ская буржуазия не могла помириться с докапиталистической экшлоата- 
цией дехкан, это -чудовищная ложь. Для выжимания -прибавочной стоимости 
из крестьян российская буржуазия одинаково охотно использовала и аристо
кратов и свежеиспеченных помещиков в Средней Азии, как английская 
буржуазия раджей и земивдароз в Индии. -

Хотя работа т. Лаврентьева относится к прошедшей эпохе, тем не менее 
его ошибки имеют политическое значение.

«Является ли социалистическая реконструкция в Средней Азии чем- 
то навязанным извне, противоречащим всему прошлому развитию края? 
Или наоборот обобществление хозяйства в городе и в деревне, развитие 
производственных отношении социалистического типа лишь продолжает на 
новой социальной основе тот процесс, который начался еще в период бур
жуазной колонизации?» Так ставит вопрос в предисловии т. Лаврентьев, 
и вся книга должна обосновать его положительный ответ на этот вопрос.

61 Ленин .  Соч. т. XXY , с. 277.
** Си. определевие крепостного хозяйства у Л е ш а ,  т. IX , с. 113.
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Каос это да чудовищно, но .книга т. Лаврентьева посвящена доказа
тельству того оменотеховского положения!, что социалистическая рекон
струкция .продолжает (правда «-на новой социальной основе») те прогрес
сивные «процессы, -которые были вызваны воздействием на среднеазиатскую 
экономику российского капитализма.

Вместе с тем самой вышеуказанной постановкой вопроса т. Лавренть
ев снимает 'проблему (некапиталистического -пути: развития колоний к со
циализму. Если в колониальной стране преобладают докапиталистические 
отношения', тогда, <ло -мнению т. Лаврентьева, социалистическая реконст
рукция противоречит всему ее прошлому развитию и потому .может быть 
ей «навязана» линиъ извне. Это— открытый (разрыв с ленинизмом.

Обосновывая на II конгрессе Коминтерна свои тезисы о возможное™ 
некапиталистического пути развития и важности создания советов в ко
лониальных странах, Ленин специально ссылался на опыт Средней Азми.

«Практическая работа русак:их коммунистов в колониях, принадле
жащих 'ранее царизму, в таких отсталых странах, с̂алс Туркестан и пр., 
тостаяжла перед наш  вопрос о том, какжх образом; применять коммуни
стическую тактику и политику в докапиталистических условиях» ибо важ
нейшей характерной чертой этих стран является то, что в них господст
вуют еще докапиталистические отношения...»

На (поставленный вопрос Ленин отвечал так: «Вполне -понятно, что 
крестьяне, находящиеся в полуфеодальной зависимости, отлично могут ус
воить (идею советской организации и осуществить ее на деле. Ясно также, 
что угнетенные массы, эксплоатируемые не только купеческим капиталом, 
но и феодалами и (государством на феодальной основе, могут применять 
это оружие, этот вид организации и в своих условиях» сз. И затем Ленин 
подошел к своему основному положению: «Во всех колониях и) отсталых 
странах мы должны не только образовать самостоятельные кадры борцов, 
партийные организации, не только вести /пропаганду за организацию кре
стьянских советов и стремиться приспособить их к докапиталистическим 
условиям, но Коминтерн должен установить и теоретически обосновать то 
положение, что с помощью пролетариата наиболее передовых стран от
сталые страны могут перейти к советскому строю -и через определенные 
ступени развития к коммунизму, минуя капиталистическую стадию разви
тия». | •

Таким- образом в точном соответствии с фактами Ленин .важнейшей 
характерной чертой дореволюционной Средней Азии и других отсталых 
стран считал господство в них докапиталистических отношений. Тем не ме
нее это не исключает возможности перехода этих стран* к коммунизму, хот» 
по т. Лаврентьеву такой переход «противоречит всему прошлому разви
тию» этих стран, т. к. он не может «продолжать на новой основе» их ка
питалистическое развитие. Тов. Ленин подчеркивает, что отсталые коло
ниальные страны могут 'вступить на некапаяталистичеспсий -путь развития 
лишь с помощью пролетариата наиболее развитых стран. >Но эта помощь 
естественно ничего общего не имеет с тем «навязыванием извне», о  кото
ром говорит т. Лаврентьев.

Из сказанного ясно, что т. Лаврентьев подошел к изучению среднеа
зиатской экономики вооруженный не ленинским методом, а лолуменыие- 
вистскшш установками Р. Люксембург. Вследствие этого он не только 
закрыл себе путь к пониманию особенностей экономического развития до- 
революционной. Средней Азии, но и скатился на меньшевистские позиции 
в колониальном вопросе.

5 Ленин ,  Соч., т. XXV, изд. 2-е, с. 353—354.
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Как Троцкий использует и развивает полуменьшевистские 
теории Р. Люксембург

Ошибочные установки! Р. Люксембург, как мы видели, приводят ее и 
■ее последователей .к отрицанию наиболее (реакционных черт капитализма, 
к отождествлению путей развитая капитализма в наиболее развитых ка
питалистических странах и в колониях, к сужению задач колониальных 
революций, <по существу означающему отрицание их.

Все это мы находим в писаниях Троцкого. Но поскольку ©се эти те
ории повторяются и развшаются им в условиях всеобщего .кризиса капита
лизма и бурного размаха колониальных революций как составной части 
этого кризиса, постольку контрреволюционный смысл этих теорий выявля
ется у него в полном обЦаме.

Р. Люксембург, ikciik мы вздели, не ноншмала того, что капитализм в 
различных условиях по-разному влияет на разных «третьих лиц» и что 
в связи с этим само развитие капитализма в различных странах направ
ляется ото различным путям. На этой же позиции стоит и контрреволюци
онный троцкизм. В своих злобных выпадах против программы 'Коминтерна 
Троцкий особенно яростно нападает на тот раздел программы, в котором 
указывается, что «неравномерность развития капитализма, обострившаяся
з имперIталистический период, вызвала разнообразие его топов, различ
ные ступени его зрелости, разнообразные и специфические условия рево
люционного процесса. Эти обстоятельства делают исторически совершенно 
неизбежными разнообразие путей и темпов прихода пролетариата к 
власти, необходимость в ряде стран известных переходных ступеней, 
ведущих к диктатуре пролетариата» 5\

В противовес этим коминтерновоким' установкам, требующим от асом- 
мунистов каждой страны учета специфических условий этой страны, типа 
ы уровня ее развитая и ее классовой структуры, Троцкий выставляет свою 
теорию перманентной 'революции-, по - существу направленную не дезорга- 
штзации революционного «движения пролетариата, лфестьяноюих и коло
ниальных масс в интересах капитала и его реакционных союзников.

«Во’*1 всех странах при всем- разнообразии их уровней, социальных 
структур, традаций и пр., то-есть при всем nix «своеобразии», /господствует 
все-таки буржуазия или еще точнее финансовый «капитал» 55.

Таково первое откровение контрреволюционного троцкизма.
Когда т. Бухарин в «Экономике переходного периода» писал о том, 

что «капиталжтические производственные отношения 'господствуют во 
всем мире», Ленин отметал это утверждение как ошибочное, указав на 
полях «не во всем» 50. Троцкий идет значительно дальше Бухарина:. Свое
образие отдельных .стран он берет в иронические кавычки, по существу 
отрицая это своеобразие на том основании, что во -всех странах господст
вует финансовый капитал.

Неправильно понимая влияние Капитализма на «третьих лиц», 
Р. Люксембург естественно приходила к недооценке революционных возмож
ностей крестьянства. Теория «перманентной революции» своим исходным 
пунктом имеет «прямое отрицание революционной роли (крестьянства.

Р. Люксембург отрицала национально-освободительные войны угне
тенных народов и недооценивала колониальные революции. Троцкизм раз
вил эти полуменьшешетокие установки в законченную контрреволюцион
ную платформу предательства китайской революции.

04 Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна, вып. VJ, с. 36.
55 Т р о ц ки й,  Перманеитная революция, Берлин, 1930 г., с. 139*
^  «XI Ленинский сборник», изд. 2-ё, М., 1931 г., с. 349.
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'В свое время-, когда Троцкий еще не был выброшен из рядов Комин
терна, т. Сталин тале характеризовал его позицию в ©опросах китайской 
.революции —  позицию, диаметрально противоположную линии Коминтерна.

«Основная ошибка т. Троцкого состоит в том’, что он не понимает 
смысла и характера китайской революции. Коидантерн исходит из того, что 
преобладающим фактором шета в Китае в данный момент, стимулирую
щим аграрную революцию, являются п е р е ж и т к и  ф е о д а л и з м а .  Но
• буржуазно ̂ деотшераттеакая революция в 'Китае направлена не только 
против феодальных пережитков. Она направлена ©месте с тем против 
империализма. 'Почему? Потому что империализм со всей его финансовой 
и военной (Мощью1 в «Китае есть такая сила!, которая «поддерживает, вдох
новляет, ■культивирует «и консервирует феодальные пережиятки со всей их
• бюр ок ратически-милитаристской надстройкой...

А каков исходный пункт позиции т. Троцкого по китайскому вопросу? 
Он прямо (противоположен только что изложенной татке зрения Коминтерна. 
То®. Троцкий либо не .‘признает наличия феодальных пережитков в Китае, 
либо не придает им решающего значения» ст.

Отсюда вытекает лиьгия Троцкого, «отрицающая преобладающее зна
чение феодальночмилитаристско'го гнета, не видящего решающего зна
чения аграрно-революционного движения в Китае и об’ясняющая антиим
периалистический характер 'китайской революции лишь интересами ки
тайского капитализма, требующего таможенной самостоятельности 
Китая» 58.

■В своих п-оследующих писаниях Троцкий лишь .развивал и углублял 
ту концепцию в вопросах китайской революции, которую совершенно точно 
•охарактеризовал в приведенной выдержке т. Сталин. Центральным пунктом 
этой концепции 'является отрицание значения аграрного ©опроса для 
Китая.

В «Перманентной революции.», напечатанной уже за границей, Троц
кий пишет:

«Сословия помещиков в Китае почти нет, землевладельцы связаны с 
капиталом неизмеримо теснее, чем в царской Роооии. Удельный вес аграрного 
вопроса в Китае гораздо .меньше, чем в царской Росши» бЭ.

Как известно, и в царской России Троцкий отрицал значение кресть
янского ;вопроса. Именно это прежде всего об'единяло его с 'меньшеви
ками. Именно из-за этого вели с ним непримиримую борьбу большевики 
с Лениным во главе. Теперь *мы узнаем, что в 'Китае значение аграрного 
вопроса еще «гораздо (меньше».

Отрицая значение аграрного вопроса, Троцкий в то же время всемерно 
умаляет политическую роль крестьянства. ;При этом он обходит особенное 
значение революционного движения крестьянства в условиях всеобщего 
кризиса капитализма при наличии диктатуры пролетариата в ССОР, при 
наличии мощного центра мирового 'революционного движения в лице Ко
минтерна.

«В условиях современных буржуазных стран,—  пишет он,—  хотя бы 
и отсталых, но уже вошедших в период капиталистической индустрии и 
связанных воедино железными дорогами и телеграфом —  это относится не 
только к России, но и к Китаю и к Индии —  крестьянство еще -менее 
способно на руководящую или хотя бы на самостоятельную политическую 
роль, чем в эпоху старых буржуазных -революций»00.

s? С та л и н ,  Об оппозиции, М.—Л., 192S г., с. 5S7—588. 
&8Т а м  же,  с. 391.
г,э Т р о ц к н  ft, Перманентная революция, с. 131.
(ii Т а и  ж е, с. 72.’
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Отрицая своеобразие 'колониальных стран, отрицая значение для «их 
крестьянства, умаляя 'политическую роль революционного крестьянства, е 
чем же ввдит Троцкий основные предпосылки и задачи, колониальных ре
волюций, в частности революции в Китае? Еще до того, как Троцкий оылг 
выброшен из рядов Коминтерна, он пытался в качестве «основной при
чины» анпимпериалистигчеокой революции в Китае выставить госудлр- 
ственно-таможенную зависимость Китая от стран империализма.

«Китайская революция,—  писал тогда Троцкий,—  имеет нациютально- 
буржуазный характер по той основной причине, что развитие производи
тельных сил китайского капитализма уперлось в государственно-таможен
ную зависимость Китая от стран империализма» °\

>Но опыт показал, что лозунг таможенной самостоятельности сам  
п о с е б е  не м о ж е т  отвлечь широкие трудящиеся массы Китая от их. 
революционной борьбы, что он не может стать в руках контрреволюцион
ной буржуазии надежным орудием для обмана этих масс.

Тогда Троцкий вспомнил, что еще Р. Люксембург цель колониальной 
революции видела в «создании современного государственного аппарата, 
приспособленного для целей капиталистического производства». Развивая 
и конкретизируя это положение, контрреволюционный троцкизм в каче
стве основного лозунга революционного движения в Китае выдвинул борьбу 
за «демократическое» учредительное собрание.

«Массового движения сейчас в Китае нет,— пишет он в 1928 г.— 
К нему надо только готовиться. Подготовка должна состоять в том, чтобы 
вовлекать все более широкие круга рабочих в политическую жизнь стра
ны на той основе, какая имеется сейчас в эпоху торжествующей контр
революции. Лозунг советов как актуальный лозунг есть сейчас авантю
ризм и болтовня. Борьба против военной диктатуры неизбежно должна при
нять форму переходных, революционно-демократических требований, сво
дящихся к требованию китайского учредительного собрания на основе 
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования для разрешения важ
нейших вопросов, стоящих -перед страной» 02.

Таков заключительный аккорд троцкистской линии в китайском во
просе. Об’явмв китайскую революцию похороненной, отрицая то громадное 
массовое движение, которое развернулось в Китае под лозунгом создания 
Красной армии и борьбы за советскую власть, об’явив сам лозунг советов 
авантюризмом и болтовней, Троцкий рекомендует ''подготовку -массового 
движения вести исключительно среди рабочих, отбрасывая сотни миллио
нов крестьян, и в качестве основного лозунга массового движения выстав
ляет борьбу за учредилку.

Неправильно было бы думать, что платформа Троцкого является на
половину, не до конца революционной, так как, отрицая революционную 
роль крестьянства, он все же стоит за «вовлечение вое более широких 
кругов рабочих в 'политическую жизнь». Эта платформа является целиком, 
к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й ,  так как основная ее установка —  раз’еди- 
нить революционное движение рабочих и крестьян и тем самьсм привести 
к поражению и тех и других.

«Революционная фразеология» в руках троцкизма является лишь ору
дием, отри помощи которого ок осуществляет свои контрреволюционные 
задачи.

Такую же контрреволюционную позицию троцкизм занимает в во
просах индийской революции. Странам, еще более отсталым, он просто 
отказывает е лра®е на революцию, на национально-освободительное дви

*1 С т а л и н ,  Об оппозиции, с. 588—589.
*» «Бюллетень оппозиции» & 12, июль 1929 г., с. 32. “
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жение. «Где же написано,—  по-барски вопрошает он,—  что каждая коло
ниальная страна созрела для немедленного и полного разрешения своих 
национально-демократических задач?»03. Отказывая в праве «а ''револю
ционную национально-освободительную борьбу десяткам миллионов коло
ниальных рабов, здесь Троцкий опирается на ту опошленную лидерами
II Интернационала теорию «производительных сил», которую международ
ный социал-фашизм широко использует не только для предательства к о- 
л о н и а л ь н ы х  революций, «о и для -дезорганизации рабочего движения, 
на Западе °\

Вопрос о  судьбе «третьих лиц» при капитализме имеет громадное не 
только теоретическое, но и политическое значение, потому что к «треть
им лицам» принадлежит большинство населения земли. Для революцион
ного 'Пролетариата чрезвычайно важно установить, кто из этих «третьих 
лиц» может быть его союзником, а кто является непримиримым врагом? 
Правильный ответ на этот вопрос возможен лишь на основе правильного 
понимания того, как влияет капитализм на докапиталистические отно
шения, которые он застает. •

Тот неправильный ответ, который Р. Люксембург дает на этот по
следний вопрос, неизбежно приводит ее к оппортунистическим выводам. 
Именно поэтому т. Сталин назвал ее теории полуменьшевистскмми. В 
своем письме в редакцию «Пролетарской революции» т. Сталин пишет:

«В период перед войной © партиях II Интернационала выступил на 
сцену как один из актуальнейших вопросов вопрос национально-колони
альный, вопрос об угнетенных нациях и колониях, вопрос об освобожде
нии угнетенных наций и колоний, вопрос о  путях борьбы с империализ
мом, вопрос о  путях свержения империализма. В интересах развертывания 
пролетарской революции и свержения империализма большевики предло
жили политику поддержки освободительного движения угнетенных наций 
и колоний на базе самоопределения наций и развили схему единого фронта 
между пролетарокой революцией передовых стран и революционно-освобо
дительным движением народов колоний и угнетенный стран. Оппортунисты 
всех стран, социал-шовинисты и социал-империалисты всех стран «е за
медлили ополчиться © связи с этим .против большевиков. Большевиков 
травили, как бешеных собак. Какую позицию заняли тогда левые с.-д. на 
Западе? Они развили полуменьшевистокую теорию империализма, отвергли 
принцип самоопределения наций в его марксистском- понимании вплоть до 
отделения и образования самостоятельных государств, отвели тезис о 
серьезном революционном значении освободительного движения колоний и 
угнетенных стран, отвели тезис о возможности единого фронта между 
пролетарской революцией и национально-освободительным движением и 
противопоставили всю эту полуменьшевистокую кашу, являющуюся сплош
ной недооценкой национально-колониального вопроса, марксистской схеме 
большевиков» ев.

Отрицание серьезного значении освободительного движения колоний 
и угнетенных стран, так же как и недооценка аграрного вопроса и рево
люционного движения мелкого крестьянства непосредственно вытекают и.э 
полуменьшевистской теории Р. Люксембург, из абсолютно неправильного 
взгляда ее на- судьбу «третьих лиц» при капитализме.

Р. Люксембург 'приходила к этим оппортунистическим выводам пото
му, что она, как указывай Ленин, не привыкла и боялась додумывать до 
конца революционные лозунги. Теперь контрреволюционный троцкизм и

63 Т р о ц ки й.  Перманентная революция, с. 142.
®* См. оценку этой теории у Сталина «Вопросы ленинизма», Гиз., М. — Д. 

1W0 г., с. 22.
*  «Большевик» J6 19—20 за 1931 г., с. 13.
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его социал-фаишстокие попутчики отбрасывают решлюцжшньге лозунги 
Р. Люксембург и развивают ее полу-меньшевистшме теорим до контрре
волюционного конца. Теоретические установки Р. Люксембург теперь ис
пользуются ренегатами Коминтерна, передовыми отрядами) контрреволю
ционной буржуазии, для того чтобы дезорганизовать и сорвать револю
ционное (выступление пролетариата, крестьянских и колониальных масс. 
Именно поэтому теперь особенно1 необходима последовательная и непри
миримая «критика всех ошибочных установок Розы Люксембург.

I
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Э. КО ЛЬМ А Н

О ПОКАЗАТЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СТРАНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТЬЮ

8 своем докладе но XVII Всесоюзной (партконференции о директивах 
к составлению втарой пятилетки т. Молотое подчеркивал, какое громад
ное значение для нашего планирования имеют показатели, позволяющие 
измерять рост нашего народного хозяйства, 'позволяющие сравнивать этот 
рост не с довоенным уровнем, .который ни в коем случае не может уже слу
жить нам меркой, а с передовыми в технико-экономическом отношении ка
питалистическими странами.

Создание такой системы показателей —  дело далеко не простое, ес
ли только мы пред’явим к ней требование, чтобы она была научно обос
нована, требование, лредявить которое мы обязаны. Обоснован должен 
быть выбор отдельных показателей, установлена взаимозависимость меж
ду .ними, ai .по отношению к каждому отдельному -показателю определен ме
тод его измерения. Так наир, нужно взвесить, удовлетворителен ли пока
затель вышавки чугуна, громадное значение которого конечно неоспо
римо, не следует ли ему предпочесть показатель по всем черным метал
лам или даже по всем промышленным металлам в целом? При сопоставлении 
этого показателя по странам необходимо иметь в виду, как на это ука
зал в своем докладе т. Орджоникидзе, не нынешний кризисный уровень 
капиталистических стран, но максимальный, «не 19 млн. тонн, которые 
дали САСШ в 1931 г., а 42 млн., которые имела Америка в 1929 г.» Да
лее следует разрешить 'вопрос, можно ли будет впредь ограничиться срав
нением абсолютных количеств выработанных тонн металла, не придется 
ли их брать относительно на единицу населения и т. п., поставить вопрос 
о достоверности методов учета буржуазной статистики и необходимым 
поправках к ней, выяснить, в какой связи находятся другие народнохозяй
ственные показатели с данными (показателями и т. д. и т. т.

В данной статье ограничимся рассмотрением показателя обеспеченности 
страны железнодорожной сетью. Хотя .при наличии водного транспорта, 
при росте удельного веса автомобильного и воздушного транспорта этот 
показатель не может претендовать на самодовлеющую роль, все же его 
•громадное значение для шанирозания очевидно; очевидно та:пр. существова
ние взаимной связи этого показателя с показателем выплавки чугуна, о 
котором шел разговор выше. А между тем у нас вопрос о научном обо
сновании этого показателя- не разработан, мы пользуемся показателями, 
выработанными буржуазной статистикой, хотя они ни в какой степени не 
выдерживают критики. Так напр. т. Осинский в своем выступлении на 
конференции приводил, сравнивая обеспеченность СССР и CACLLI железно
дорожной сетью, коэфициент. Энгеля, который вычисляется как геомет
рическая средняя между отношением длины железнодорожной сети страны L 
к количеству населения А и между отношением той же длины сети L

Произвольность, ненаучность этого коефициента очевидны. Правда, 
здесь мы имеем попытку учесть не только плотность железнодорожной сети

и всей площади страны Q, т. е. Б  =
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по отношению к населению, но и по отношению к площади, причем то 
обстоятельство, что взята, геометрическая средняя вместо арифметической, 
представляет собой просто дань американской моде. Но, как указывал в 
своем выступлении на конференции т. Межлаук, плотность по отноше
нию к площади искажает картину, т. к. в площадь включены и неосвоен
ные земли. Больше того, даже если принять эту поправку и под 0 пони
мать лишь заселенные земли, коэфициент Е явно непригоден, т. к. он не. 
учитывает расположения самой железнодорожной сети на территории, не 
учитывает неравномерности плотности населения, не учитывает грузопо
токов. Это ещно хотя бьг из следующего наглядного примера: две страны 
с одинаковой площадью Q, представляющей собой квадрат, с одишковыи 
количеством населения А, равномерно расселенного по этой площади, и с 
железнодорожной сетью одинаковой длины L будут иметь одинаковый 
коэфггциент £, а значит будут, по Энгелю, одинаково обеспечены железно
дорожной сетью. Между тем достаточно взглянуть на рисунок 1, чтобы 
убедиться в обратном:

L

L

1’ис. 1.

Левый квадрат явно значительно лучше обеспечен железнодорожной 
сетью (которая изображена жирной линией), чем правый. Отвергая таким 
образом коэфициент Энгеля, попытаемся обосновать такой показатель 
обеспеченности страны железнодорожной сетью, который не страдал бы 
недостатками первого и вместе с тем не представлял бы слишком боль
ших трудностей для вычисления.

Если «а железнодорожной линии протяжением L км находится на
селенное место, насчитывающее А тысяч жителей (см. рис. 2, летая часть), 
то показателем обеспеченности железнодорожной сети будет простое от
ношение.

Рис. 2.

Если тут же размещено еще и предприятие с перевозкой .груза в го* 
в размере В тыс. т ,  то показатель обеспеченности будет

К = А + с В ’

где коэфициент с обозначает количество пассажиров (о тысячах), одина
ково загружающих сеть, как тысяча тонн груза, и где таким •браэом 
А + сВ есть приведенное количество населения.
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-Только что рассмотренный нами случай является однако лишь простей
шим. На самом деле приходится учитывать, что население и центры грузо
оборота размещены не на самой сети, а «а некотором расстоянии от нее 
(см. рис. 2, средняя часть), а именно точка с населением А на расстоянии 
■гл, точка с грузооборотом В на расстоянии гд. Ясно, что это обстоятельство 
затрудняет использование железнодорожной сет»; значит, она фактически 
обслуживает меньшее количество людей и грузов, откуда показатель обес
печенности уменьшается. Поэтому вместо величины А необходимо в выра
жении для показателя К поставить А/(гк ) и также вместо В  поставить В}{гв). 
Здесь /(га)| А гв) могут быть написаны простейшим образом (сохраняя 
лишь первые члены степенного ряда, в который разлагается данная функ
ция): /(гА) =  1 — агд, /{гв) =  1 — Ьгв, где положительные коэфиьиенты а, в 
должны быггь еще определены; Таким образом для нашего показатели 

получаем:

к = --------- к----------
А (1 —  ark ) -f сВ  (1 — Ьгв)

Но и этот результат нельзя считать еще окончательным. Ведь в дейст
вительности имеем дело со сплошным населением, распределенным по тер
ритории с разной плотностью, а не с отдельными .населенными точками. 
Поэтому (см. рис. 2, правая часть) из всей -площади 0 выделяем вокруг точ
ки, в которой плотность населения А, элемент площади ДО, заселенный ко
личеством населения A&.Q (аналогично и для грузооборота), и суммируем 
через всю площадь Q, получая окончательно:

j ~  ЕЛ(1 — gr/)AQ  +  c £  g(1 — г>гд) ’ 

или для сплошного распределения, где суммы заменяются интегралами:

J A ( l — arx) d Q + c ^ B ( l  — 6rit)dQ

лркчем интегралы должны бьггь взяты по всей площади Q. Что касается рас
стояний гл и г  в, то их следует брать положительными в направлении норма
ли к ближайшей железнодорожной линии, однако в некоторых областяк оба 
(на рис. 2 они заштрихованы) в направлении к ближайшей концевой точке 
железнодорожной линии. Разбивка площади 0 на соответствующие области 
не представляет затруднений, но должна быть всякий раз произведена особо, 
путем построения нормалей в концевых точках и геометрических мест рав- 
н-орасстояния от отдельных ветвей и концевых точек (на рис. 2 и те и 
другое обозначены пунктиром).

Значение коэффициента а может быть определено из следующих сообра
жений: Если рл обозначает тариф пассажиро-километра железнодорож
ного проезда, La  среднюю дальность пассажирского проезда и 9а среднюю 
цену паосажиро-километра вне железнодорожного транспорта, то с извест
ным приближением можно допустить наличие обратной пропорциональности 
между ценами и количеством пассажиров, т. е.

A: i4 ~ ~ —  ( Р а  U  +  <7i П ) :pki Lk , откуда а —
i - r a/A Р а L,i

Аналогично получаем Ъ —  • -=— -
Р в  L B

Итак, чтобы на практике применить выведенную нами формулу, необхо
дим» для сравниваемых стран: 1) на основании статистических данных уста
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новить значение коэфнциента с, 2) установить также pAf gAi рВ} дв, L a , 
L b , откуда вычислить значения а  и Ь3 3) измерить общую длину L  всей 
v елезнодорожной сети каждой страны, 4) на основании экквалентных 
(т. е. сохраняющих равновеликие площади равновеликими) карт плотности 
населения и плотности производства измерить величины ДQA} ДQB отдель
ных участков обладающих однородной плотностью, 5) определить центры 
этих участков и измерить расстояния гА, гв} 6) вычислить показатели К  
по основной формуле.

Несомненно, представляло бы большой интерес дать иллюстрацию в кон
кретных цифрах, сравнить натр, обеспеченность же лезнодороокной сетью 
CACUJ и Европейской часта СССР, сходных по величине площади и по коли
честву населения. Показатель Энгеля дает для Европейской части СССР* 
цифру, в 518 [раз меньшую, чем для САСШ, т. е. явную 'нелепость. К сожале
нию, все мои попытки проделать подсчет коэфнциента К кончились ни
чем, так как не удалось получить необходимых статистических данных.

При всем этом следует постоянно иметь в вицу весьма условное знаме
ние 'коэфвдиента К, который, будучи взят сам по себе, еще не позволяет 
судить о действительной обеспеченности страны железнодорожной «Сетью, 
хотя бы уже -потому, что не учтены фактическая используемость се™ (не
равномерная в отдельных ее частях), мобильность подвижного состава 
и т. д. Но агдя аналогичным, как указано здесь, путем, нетрудно будет 
учесть и все эта факторы.

Наконец нужно, хотя это и совершенно очевидно, со всей решительно
стью подчеркнуть, что применение .математики для решения экономических 
задач не имеет ничего общего с математизацией экономики, т. к. математи
ческий метод здесь выступает лишь как подсобный, что в частности приме
нение графического метода и использование географической карты (никоим 
образом не говорит в пользу пресловутой цанпропрафии, пытающейся под
менить экономические закономерности закономерностями географии, ме

ханики твердых тел it геометрии.

Р е д к о л л е г и я :  Борилин Б., Бутаев Км Бурдянский И., Грановский Е., Козлов Г., 
Кривицкий М., Милютин В., Островитянов К., Рубинштейн М„ Ро
зенберг Д., Тирзбанурт Т.

Ответственный редактор Милютин В.
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Строка Н а п е ч а т а и о

14 сиизу и вытеснения отдельных

22
10

26
27
10

18 сверху 
12 снизу 
Примечание 
1 снизу

24 сверху 
14 снизу 
14 »
16 »

хозяйств кулачества 
только оппортунисты 
компенсируется бурным 

ростом грузооборота 
20%
45%
поэтому подлежат элек

трификации 
первых машин 
в 400 т
Андревым выдвинут 
социально-техническую 
базу 

fi =  Дс" 
f и сИ

f + A f1
v*-[- m 3 =  сН +  Д с11

126 30 Живым и мертвым [тру
дом

Д о л ж н о  б ы т ь
и вытеснения отдельных отрядов ку

лачества 
правые оппортунисты 
компенсирует бурный рост грузо

оборота
200/ю
45 /оо
подлежат началу электрификации.

первых линий - 
в 1 400 гп 

' Андреевым выдвинут и
материально-техническую базу

Д^ =  Дс” 
fi и си 
f '+ Д
vi +  mi =  с11 -{- Д с  (обоих подраз

делений) 
мертньш и живым трудом

Кроме того выпала фраза на странице 122 после 5-го абзаца снизу: «Поэтому 
схема воспроизводства в СССР должна показать рост социалистического сектора л 
сокращение остальных секторов в народном хозяйстве Советского союза».

91 5 сверху социализма как особой
107 26 снизу I подразделения
107 25 » капитала
38 11 сверху Изменилась теперь
50 2 » По сравнению с 1931 г.

империализма как последней
II подразделения 
капитализма 
Изменилось обста- 
По сравнению с 1913 г.
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