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На путях преодоления н эп а1
і

 ̂Речь идет об одном из прообразов преодоления нэпа (внутри 
обобщ ествленного сектора); конкретно — о развитии наш ей синдикат- 
ской системы.

Наши синдикаты представляю т исключительный теоретический 
интерес. Такое утверж дение каж ется  не обычным. В самом деле, 
почему общ ее теоретическое значение синдикатской системы  в на
стоящ их условиях больш е, чем скажем, трестовской . Потому ли что 
она воспроизводит некоторы е трестовские черты  на более широкой 
ступени, обнимая ц е л у ю  отрасль, тогда как тр ест  являет эти 
черты  только в отнош ении ч а с т и ч н ы х  отраслевых об‘единений. 
Но ведь мы имеем, например, С ахаротрест, который, как и синдикат, 
охваты вает целую  отрасль, при чем его охват значительно более 
полон и глубок, чем синдикатский. Очевидно, что тот особый тео р е
тический интерес, которы й представляю т наш и синдикаты , основы 
вается  не на этой больш ей ш ироте охвата, и не на больш ей консо- 
лидированности синдикатских об'единений неж ели это  им еет место 
в трестовских об'единениях. То, что придает синдикатской системе 
исклю чительное значение, это  — о с о б ы е  п у т и  р а з в и т и я ,  о с о 
б ы е  м е т о д ы  е е  формирования отличные от путей развития наших 
трестов. Т ресты  в нынеш нем своем виде, были созданы в резуль- 

• тате  почти-что однократного административного и организационного 
акта . Конечно, многое, после этого, ещ е заполнялось в оперативной 
практике реальным содерж анием , отш лифовы валось, доделывалось. 
Но в основном тресты  были созданы сразу. Элементы нэпа внутри 
трестовской организации (во взаимоотнош ениях между трестом и 
ф абрикой) были сведены  на-нет сразу.

В отличие от этого синдикатская организация представляет 
собою  органическое образование, постепенно, по частям, вы растав
ш ая, притом образование, склады вавш ееся исклю чительно на основе 
нэпа и (в своих взаимоотнош ениях с трестами) методами ж е нэпа 
преодолевш ая нэп. Если консолидация отдельных предприятий в трест 
представляла собою  планомерно проведенный административный акт, 
то консолидация трестов в нынешний отраслевой синдикат есть  ре

1 В порядке обсуждения. Ред.
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зультат многолетнего органического процесса, ш едш его спонтанно 
снизу и в значительной мере вне руководства.

Если весь наш обобщ ествленный сектор переходит от товарно- 
денеж ных, т.-е. нэповских методов строительства социализма к по
строению , которое и п о  ф о р м е ,  т.-е. по в с е й  совокупности м ето
дов, было бы социалистическим, то основным прообразом  такого р а з 
вития для обобщ ествленного целого послужит не процесс образо
вания трестов, а процесс созревания синдикатов.1 Т а консолидация 
на основах нэпа целых о т р а с л е й ,  которую  мы имеем в лице син
дикатов, бросает яркий свет на пути предстоящ ей м е ж о т р а с л ' е в о й  
консолидации всего обобщ ествленного сектора  в единое оператив
ное целое, а  та к ж е  на пути преодоления нэпа в нем методами же 
нэпа. Вот почему синдикатская- практика заслуж ивает вним атель
ного теоретического  изучения. О на дает нам ключ для понимания пу
тей  преодоления нэпа внутри обобщ ествленного сектора, как  целого, 
она д ает известную  общ ую установку и позволяет, на ряду с этим, 
правильно реш ать текущ ие вопросы организационного строительства 

обобщ ествленного сектора.
II

Синдикатские организации начали свою  работу с весьма малого. 
На первых порах они ограничивались тем. что брали на себя комис
сионные поручения по реализации и снабж ению  трестов, делая это 
вначале в очень скромных размерах. На первых порах синдикатская 
реализация охваты вала всего лишь каких-нибудь 15—20%  продукции 
своих трестов. Не намного больш е был удельный вес снабж енческой
работы  синдикатов.

Начало было, таким образом, количественно очень скромное. 
Но и по качеству и характеру своему связи синдикатов с трестам и  
были чрезвы чайно слабы, случайны и преходящи. Они исчерпы вались 
добровольными комиссионными соглаш ениями частного характера.

З а  истекш ие ш есть лет синдикатская система прош ла колос
сальны й путь. О на заняла в торговой и организационной работе про
мышленности мощ ные позиции, притом не только в отношении ко- 

✓ личественного охвата, но и с точки зрения интенсивности и глубины 
своих связей. Случайные комиссионные отнош ения по купле и про
даж е сменились органическим сращ иванием на основе руководящ ей 
роли синдикатов. Различие между первоначальными робкими ш агами 
и нынешним положением вещ ей соверш енно разительное.

По ряду крупнейших отраслей промыш ленности процесс синди
цирования почти заверш ен. Так ВТС с 34,6% в 1923 24 г. доходит 
в текущ ем году (по плану 1928 29 г.) до охвата 95,6%  всей текстиль
ной промышленности. ВКС с 49,8%  в 1923/24 г.— до 96,4%  охвата го-

1 Правда, аналогичное с синдикатами развитие проделала и кооперативная си
стема. Но в последней эти процессы консолидации не получили столь энергичного 
развития, как в синдикатах.
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сударственной кожевенной промышленности. Синдикат черной м етал
лургии охваты вает уже 1 ОО°/0. По Солесиндикату соответствую щ ий, 
показатель поднялся с 68,0%  в 1923/24 г. до 97,О0/0- По Спичсинди- 
кату с 11,9% в 1925/26 г. до 98,2%. Н еф тесиндикат охваты вает всю 
неф тяную  промыш ленность, кроме У збекнеф ти. Значительный рост 
синдицирования имеет м есто и в других отраслях промышленности; 
в силикатной — 93,5%; в махорочной— с 13,2% в 1923/24 г. до 97,5%; 
в лесной промыш ленности (РСФ СР) — с 35,0%  в 1926/27 г. до 96% ; 
в консервной с 71,5% в 1926/27 г. до 1ОО"/0; химическая промышлен
ность к концу 1928 г. будет приближ аться уже к 100%  синдициро
ванию. По всем ж е отраслям  промыш ленности синдикатский забор 
продукции составлял в 1927/28 г .—82,2%  всей продукции, а по плану 
1928/29 г. составляет 90,6%.

„Эволю ция синдикатов о т  крупных оптовых организаций, заку 
павших 20—30—40%  продукции государственной промышленности в 
1923/24 г. к полной почти монополии, т.-е. ф актическое превращ ение 
ряда синдикатов в единый торговый ап п ар ат  промышленности, пол
ностью  и целиком отвечаю щ ий перед рынком за  торговы й ассорти
мент, за  условия расчета , за  самую  систему и методы сдачи про
дукции и т. д., коренным образом изменила роль и значение синди
катов как во всей системе планирования и регулирования товаро 
оборота, так  и в систем е управления и регулирования производства 
(„С индикатская систем а СССР", 1928 г. стр . 6).

Аналогичный разм ах получила в своем развитии и снабж енче
ская работа синдикатов, в особенности, в области снабж ения про
мыш ленности техническим сы рьем  сел.-хоз. и животноводческого 
происхождения. Почти все синдикаты, тресты  синдикатского типа, 
сы рьевы е общ ества — ВТС, ВКС, М асложирсиндикат, М ахорсиндикат, 
ГХК, Акц. Об-во „Ш ерсть", П аевое т-во „Т абаксы рье", С ахаротрест— 
проводят снабж ение об'единяемых ими отраслей промышленности 
сырьем, заготовляемы м на внутреннем рынке и закупае'м&м на внеш 
них рынках на все 100%.

Не все синдикаты и организации синдикатского типа шли оди
наковыми путями к овладению  работой по снабж ению  промыш лен
ности сырьем . Одни синдикаты и все сы рьевы е организации с пер
вых ж е дней своего сущ ествования снабж али об'единяемые ими от
расли промышленности техническим сырьем полностью , например:
1 лавхлопком, Акц. О-во „Ш ерсть", П аевое Т -во „Т абаксы рье", С а
харотрест и М ахорсиндикат, другие синдикаты — ВКС, М аслож ирсин
дикат шли к охвату сы рьевого  снабж ения более медленным и слож 
ным путем, при чем ВКС, начиная с 1926/27 г., сн абж ает  синдициро
ванную кож евенную  промыш ленность крупным и мелким кож сы рьем  
уж е на все 100%.

Последние два синдиката, а такж е  О-во „Ш ерсть", сталкиваю 
щиеся в своей работе с разбросанны м и распыленным рынком, на 
котором огромную роль играет мелкий заго то в и тел ь— промкоопера
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ция, кустарь и частник, берут на себя так ж е  снабж ение несиндици- 
рованной и непланируемой промышленности, чтобы путем снятия 

с  ры нка лишних заготовителей оздоровить рынок сы рья.
С набж ение трестов вспомогательными м атериалами и оборудо

ванием ведется синдикатами большей ч астью  так ж е  в централизо
ванном порядке на основе генеральны х договоров с синдикатами — 
поставщ иками.

О рганизуя снабж ение трестов импортным и внутренним сы рьем , 
распределяя последнее по трестам , в соответствии с их производ
ственной программой и ассортиментом продукции, синдикат обеспе
чивает равном ерность сы рьевого питания производственных процес
сов, регулирует переходящ ие запасы  и способствует рациональному 
использованию  сы рьевого  ассортимента всей отрасли в целом.

Не м енее важ ное значение для промыш ленности им еет работа 
синдиката в области распределения полуфабрикатов, например, в т е 
кстильной промыш ленности, пряж и, суровья и согласования произ
водственной нагрузки прядильных, ткацких и отделочных предприя
тий, при чем синдикаты во всей этой работе ведут отню дь не только 
безразличную  комиссионно-снабж енческую  службу. Они активно р а 
ционализирую т при этом и все м атериальное хозяйство трестов.

Сущ ественны поэтому, помимо этих чисто количественных при
ростов охвата реализационной и снабж енческой работы, те  каче
ственны е изменения во взаимоотнош ениях синдикатов и трестов , ко
торыми этот количественный охват сопровож дался. Значительный 
интерес здесь представляет развитие складского хозяйства синдици
рованных отраслей. Синдикаты начали работу с энергичного развер
ты вания своего собственного торгово-складского хозяйства в допол
нение к складской системе трестов и кооперации. Однако, на смену 
этом у первому порыву вскоре пришли другие тенденции: в 01-
п е р в ы х ,  интенсивное сокращ ение этих дублирующих] синдикат- 
ских складов (на основе внедрения м етодов транзитной торговли); 
в о - в т о р ы х ,  образование специальных ассортировочных баз; и в 
т р е т ь и х ,  сосредоточение в синдикатах з а в о д с к и х  складов про
изводственных м атериалов и складов готовой продукции.

1. Зам ен а складских функций синдикатского аппарата транзитной 
сдачей продукции непосредственно с ф абрик и заводов развивалась 
очень бурно. Так, если ещ е в 1924/25 г. все товары , реализуем ы е 
ВТС, полностью  проходили через его склады в торговых отделениях, 
то  уж е в 1926/27 г. транзитная сдача товаров дошла до 45% , а в 
1928/29 г. она увеличена до 100%; в общем, во всей синдикатской 
системе тран зи т увеличился с 19,5%  в 1924/25 г. до 85,5%  в 1928/29 г. 
<100% он составляет по ВМС'у, 100% — по Стромсиндикату, 100% — 
по Консервсиндикату, 94%  — по Химсиндикату, 98°/0— по М асложир- 
синдикату, 94%  — по Спичсиндикату, 82%  — по ВКС и т. д.).

2. „В целом, эта  тенденция интенсивного зам ещ ения складских 
операций  в синдикатах транзитом  идет на встречу общ ей задаче со
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кращ ения складских звеньев товарооборота в целях упрощ ения и 
удеш евления всего процесса товаропродвиж ения. Однако, в ряде слу
чаев такой отказ от складских функций синдиката, в процессе уве
личиваю щ ейся специализации ф абрик и заводов, идет во вред каче
ству торгового ассортимента. В этих случаях, как, например, в сте- 
кольно ф арф оровой  отрасли, металлической и некоторых др., эта  
сам а по себе прогрессивная идея максимального сокращ ения склад
ских переходов товара, влияющих на нарощ ение его цены, сталки
вается с другой прогрессивной идеей специализации производства, 
имею щ ей огромное значение и для сниж ения себестоим ости про
дукции, и для самого роста производства и повыш ения качеств его. 
Оптимальное разреш ение обеих этих задач требует ряда корректи
вов в построении синдикатского аппарата". („С индикатская система 
С С С Р“, 1928 г., стр. 11).

К настоящ ему моменту в больш инстве отраслей основная доля 
продукции сдается транзитом, т.-е непосредственно с фабрик и з а 
водов. Соверш енно понятно, что при этих условиях правильная о р га 
низация ассортировки, особенно ослож няемая все более широко осу
щ ествляемой специализацией ф абрик и заводов, значительно затруд
няется, в особенности, в случае транзитных отгрузок потребителем 
весьма малыми партиями. В связи с этим возникает необходимость 
организации промежуточных баз, не связанных непосредственно 
с периферией рынка, но осущ ествляю щ их предварительную  !ассор 
тировку товаров для крупно-оптового звена. Такие базы  уж е с 1925/26 г. 
сущ ествую т в области текстильной торговли. Приступлено к орга 
низации соответствую щ их баз в области металлоторговли, силикат
ной торговли. Эти промеж уточные базы , располож енны е в районах 
производства и собираю щ ие у себя продукцию специального ассорти 
мента для накопления и выпуска необходимого торгового ассортимен
та , должны сы грать больш ую  роль в рационализации товарооборота .

3. На ряду с сокращ ением чисто торгового складского хозяй
ства и сведением его лишь к специально ассортировочны м  базам, 
разверты вался так ж е  процесс с о с р е д о т о ч е н и я  в р у к а х  с и н 
д и к а т о в  о с н о в н ы х  ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х  с к л а д о в  и, с л е 
д о в а т е л ь н о ,  в с е й  э к с п е д и ц и о н н о й  т е х н и к и .  Так, к о ж е
венны е тресты  передали синдикату, на ряду с заготовительны м и и 
торговыми функциями, все свое складское хозяйство, возложив на 
него подборку и отгрузку готовых партий сы рья на заводы  для не
посредственного вы пуска в производство и ограничив свою  деятель
ность производством в самом узком смысле этого слова.

III

По мере перехода к забору у трестов всех 1ОО°/0 их продукции 
и передачи синдикату товарных складов трестов, к синдикату пере
ходит управление всей товарной массой. Последний м ож ет сейчас 
целесообразно комбинировать остатки товаров на отдельных скла
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дах, концентрировать товары  в нужных точках для подбора рыноч
ного ассортим ента, м ож ет держ ать на всех этих складах минималь
ные зап асы  готовой продукции.

С осредоточив у себя такж е и склады производственных м ате
риалов, становящ ихся общим фондом всей отрасли, а не отдельной 
ф абрики и треста , синдикат им еет возм ож ность более правильно 
комбинировать состав и размещ ение отдельных видов их, обеспечивая 
правильное, комплектное и своевременное снабж ение ф абрик при 
значительно меньших запасах  материалов.

Но синдикат рационализирует реализацию  и снабж ение не только 
с точки зрения правильности внутреннего построения каж дого из 
них, но и с точки зрения в з а и м н о й  связи обоих (реализации и снаб
ж ения). Синдикат не является лишь односторонним получателем п ро
дукции своей отрасли, проталкиваю щ им ее дальш е к потребителю . 
Он не является так ж е  и органом односторонне сбываю щ им своим 
трестам  продукцию других отраслей . Синдикат обслуж ивает свою  
отрасль одновременно по обеим линиям, и по линии снабж ения, и по- 
линии реализации; он обслуж ивает ее на основе о п р е д е л е н н ы х  
п о к а з а т е л е й  в ы х о д а  п р о д у к ц и и ,  п р и  д а н н о й  в е л и ч и н е  
и с о с т а в е  с н а б ж е н и я .  Сосредоточивая у себя все м атериаль
ное снабж ение данной отрасли и всю  реализацию  ее продукции, 
синдикат имеет в поле своего зрения нормы расходования сы рья, 
материалов, топлива. Он, следовательно, глубоко проникает в ма
териально-техническое хозяйство обслуж иваемых им производствен
ных единиц. Его руководство и регулирую щ ее воздействие м ож ет 
бы ть поэтому весьм а конкретным и эф ф ективны м .

Синдикат сн абж ает  тр ест  не в меру его платеж еспособного 
спроса, а  в меру строго  взвеш енной производственной потребности. 
Какими бы денеж ными средствами т р е с т  не располагал, синдикат 
предоставит в его распоряж ение только минимально необходимые 
(для текущ его производства) м атериальны е ресурсы . Определяю щ ими 
для синдиката являю тся  не ф инансовы е средства тр еста , а  его про
изводственная программа и реальны й ход ее выполнения, получаю 
щий свое точное вы раж ение в сдаваемой синдикату продукции. Мы 
имеем здесь, по сравнению  с первоначальными чисто коммерчески- 
комиссионными отношениями между трестам и и синдикатом, ч рез
вычайно глубокую качественную  перемену. На смену коммерческим 
отнош ениям приходит чисто целевой, производственно-технический 
подход.

П остепенно сосредоточивая у себя все связи промышленности 
с рынком как по линии реализации, так  и по линии снабж ения, син
дикаты  сконцентрировали у себя все те  требования, которы е про
м ы ш ленность имеет пред 'явить к своей сы рьевой базе, к сельскому 
хозяйству, и все те  требования, которы е потребители (прожиточного и 
производственного типа) имею т пред 'явить к промыш ленности. В Зтих 
условиях, синдикатская система не м ож ет уж е бы ть только пассив-
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ным проводником сы рьевой продукции к обслуживаемой ею  отрасли 
промыш ленности или только пассивным проводником промышленной 
продукции к потребительской периферии. Синдикат вынужден активно 
пред являть от имени промышленности свои требования сельскому 
хозяйству и от имени организованного потребителя (личного и про
изводственного типа) к об'единяемой им отрасли промыш ленности. 
В обоих случаях он из чисто торгового органа становится органом 
регулирующим и производственную  деятельность,— в какой-то мере 
сельского хозяйства, а, в основном, и, в первую  очередь, производ- 

/ ственную  работу промышленности. Но если непосредственное регу- 
/  лирование производственной работы  и сельского хозяйства посте

пенно переходит о т  синдикатов к сел.-хоз. кооперации, то  в отнош е
нии промыш ленности синдикатская система эту роль все более полно 
и эф ф ективно концентрирует у себя. Синдикатская система, в р е 
зультате, Становится одним из активнейших ф акторов производствен
ной работы  промышленности.

В качестве непосредственно заинтересованной инстанции, син
дикат принимает непосредственнее участие в установлении контроль
ных циф р во всей отрасли промышленности. К онцентрируя в своих 
руках все вопросы сы рьевого снабж ения, синдикат разраб аты вает  
контрольны е циф ры  синдицированной промыш ленности, увязы вая 
интересы  отдельных предприятий. Эти контрольные циф ры  получаю т 
свое утверж дение на собрании уполномоченных синдиката и кла
дутся ВСНХ в основу своих контрольных циф р промыш ленности.

Но дело не ограничивается одним лишь консультирующим уча
стием  синдиката в составлении контрольных циф р. О тдельны е син
дикаты  переш ли от косвенного влияния на трестовское производство 
к далеко идущему прямому вм еш ательству в определение производ
ственной программы своей отрасли.

Сложивш ись к 1926/27 г. в огромную экономически и ф инан
сово-мощ ную организацию , сконцентрировав у себя оптовый сбыт 
на 75% , снабж ение сырьем  почти на 100%, добившись передачи ему 
всей банковской ссуды на заготовку кож сы рья, получив все предпо
сылки для такого  вм еш ательства, синдикат переш ел на систему 
предварительных заказов. Если общ ие количества крупного и мелкого 
кож сы рья, в штуках, для каж дого т р е с т а  определяю тся произ
водственной программой ВСНХ, при активном участии ВКС, то ассо р 
тимент товара и, следовательно, сы рья почти целиком устанавли
в ается  заказом  синдиката. Синдикат с инициативой и энергией 
развивает производство дефицитных товаров крестьянского спроса, 
а  т а к ж е  деф ицитного обувного верха.

Правда, не во всех синдикатах эта  роль вы раж ен а одинаково ярко. 
Н о  к а к  п р а в и л о ,  активная роль синдикатов в этой области бы стро 
растет. У кореняю щ аяся сейчас в реш аю щ их отраслях система пред
варительны х заказов, по которым синдикат берет перед потребите
лем  определенные обязательства, заставл яет  его оказы вать  на о т
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дельны е тресты  реш аю щ ее воздействие в деле выработки опреде
ленной номенклатуры, в совокупности по всем трестам  отвечаю щ ей 
тому ассортименту, который синдикат обязался, по предварительным 
заказам , поставить потребительским  организациям. Р абота Совета 
синдикатов правильно отм ечает, что  „необходимую согласованность 
меж ду рынком и производством по вопросам ассортимента долж на 
дать по своей идее систем а предварительны х заказов. Если сущ е
ствую щ ая в настоящ ее время система гендоговоров разм ещ ает в 
плановом порядке только количества вы пускаемой продукции, то  си 
стем а предварительных заказо в  должна дополнить гендоговоры, у с та 
навливая плановое размещ ение не только самих количеств, но и ас 
сортим ента промыш ленной продукции между отдельными организа
циями" (іЪісІет, 1928 г., стр. 18).

Но переход на систему предварительных заказов предполагает 
т а к о й  п о р я д о к  в з а и м о о т н о ш е н и й  с и н д и к а т а  с т р е 
с т а м и ,  который о б е с п е ч и в а л  б ы  с и н д и к а т у  вы работку 
ассортим ента, отвечаю щ его требованиям  заказчика. Синдикат должен, 
поэтому, реглам ентировать производственный ассортим ет трестов.

О сущ ествляя централизованное распоряж ение товарными ф он
дами данной отрасли, синдикат освобож дает отдельны е тресты  от 
необходимости вы пускать из производства комплектный ассортимент, 
в соответствии с требованиями торгового оборота. Концентрация 
в синдикате всех функций торговой ассортировки облегчает пере
ход трестов  на специальны й ассортимент, определяемы й производ
ственно-техническими условиями в каждом тресте, интересами пони
ж ения себестоим ости , улучшения качества и повыш ения рен та
бельности.

С пециализация предприятий созд ает об ективны е условия для 
осущ ествления стандартизации в более широком масш табе. С огласо
вание стандартов с трестам и, с одной стороны , с кооперативной 
системой, с другой, приводит к сосредоточению  проработки стан 
дартов в синдикате. 1

1 В некоторых синдикатах эта сторона деятельности выступает чрезвычайно 
ярко. Мета’ллоконвенцией, совместно с ВМС, был, например, разработан новый стан
дарт прокатного металла. В результате введения указанного стандарта, по сортовому 
железу число размеров доведено до 740, вместо существовавших ранее 3.365, а число 
профилей до 10 вместо 22. По специальному фасонному ж елезу число профилей 
уменьшилось на 67%, а число размеров на 90°/о.

В своей активной производственной политике некоторые синдикаты пошли так 
далеко, что сосредоточили у себя значительную часть и технического обслуживания 
своей отрасли. Так, например, ВКС очень многое делает в области технического 
обслуживания кожевенной промышленности: техническая консультация, введение 
новых методов выработки, изготовление новых химических материалов на специально 
для того оборудованном заводе, постановка совершенно новых в стране производств 
(шевро, лак), организация производства кожевенных машин и обувной фурнитуры на 
отечественных заводах и т. д. и т. п.

Масложирсиндикат точно так же развернул работу по оказанию технической 
помощи и в настоящее время эту работу удалось централизовать в специальный

„П д ап о п о о  х о з я й с т в о 1' Л? 6.
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В капиталистических условиях все производится на неизвестны й 
рынок, а розі Г ас іи т  идут напряж енны е и не всегда удачные поиски 
рынка. На первых шагах нэпа и наше хозяйство характеризовалось 
производством на неизвестного  потребителя. Когда, несколько позж е, 
в помощь трестам  стали ф орм ироваться синдикаты и эти последние, 
вначале, стояли на базе этого  ж е  типа отнош ений с рынком. Они 
лишь заготовляли произведенную  другими, независимо от них, то в ар 
ную  продукцию и на комиссионных началах передавали ее трестам , 
и на таких ж е началах брали на себя реализацию  и сбы т трестов
ской продукции, произведенной независимо от них. Сейчас синди
каты , в основном, заним аю тся не тем , что „сбы ваю т" так  произве
денную продукцию, а тем , что организую т предварительны е заказы  
потребителей и передаю т их для выполнения трестам . Сейчас про
изводственная программа отдельных отраслей промышленности 
подчинена определенным заданиям плановых органов, подкрепленным 
в значительной части оперативны ми заказам и  непосредственно з а 
интересованны х организаций.

Но чтобы  выполнить такую  программу, тресты  нуж даю тся в 
твердо обеспеченном снабжйнии. Это снабж ение синдикаты взяли 
на себя. Но твердо вы полнять эти обязательства, оставив это снаб
жение в зависимости от неорганизованных и случайных явлений на 
рынке, синдикаты не могут. Они вы нуж дены, поэтому, перейти 
к систем е собственных предварительны х заказов  тем отраслям на
родного хозяйства, которы е создаю т эти  средства  производства 
для данной отрасли. Система отношений, базирую щ аяся на рыноч
ной стихии, поэтому, дополняется, (а затем  и зам еняется) системой 
увязанных плановых заданий (подкрепляемых оперативны ми за к а за 
ми), на службу которых поставлена целая система регулирую щ его 
и контролирую щ его воздействия. Так, синдикат становится п осте
пенно организацией не столько обеспечиваю щ ей своим трестам  
наилучшие коммерческие условия реализации и снабж ения, сколько 
органом, оперативно регулирующим и контролирую щ им. Т ресты  вы 
деляю т, сначала, синдикатские организации только как вспом ога
тельно обсуж иваю щ ие их организации. Но синдикаты  бы стро п р е 
образую т это свое первоначальное назначение и заним аю т в  
отношении трестов господствую щ ее положение. П ервоначально, во.

технический отдел синдиката. Последний прорабатывает вопросы капитального 
строительства, участвует непосредственно в проработке вопросов экономического 
и технического порядков, связанных со строительством. По проектам отдела строятся 
маслобойные, экстракционные, гидрогенизационныё, мыловаренные и т. д. заводы.
В настоящее нремя все капитальное строительство этой отрасли промышленности, 
в части проектирования, почти целиком проходит через синдикат. В части рекон
струкции и рационализации оборудования синдикат имеет концессионный договор 
технического содействия с германской фирмой.

Синдикат провел работу по замене устарелых машин — машинами новейших 
конструкций, при чем по заказу синдиката производство этих машин было поставлено 
на советских машиностроительных заводах (по чертежам и заказам синдиката).
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взаимоотнош ениях меж ду трестам и и другими хозяйственными орга
низациями господствовали коммерческие начала. Позднее, некоторы е 
коммерческие моменты выделились и получили в синдикатской орга
низации специальное организационное вы раж ение. Постепенно, эти  
выделенные в синдикатской организации коммерческие моменты 
стали перерож даться  в моменты регулирую щ его и контролирую щ е
го воздействия, подчиненного более широким народнохозяйственным 
целям. В ходе этой последней трансф ормации, регулятивны е момен
ты  синдикатской работы , сначала, сущ ествовали лишь рядом с ком
мерческими, явно доминировавшими над первыми. Но постепенно, 
значение регулирующих моментов стало быстро расти, оттесняя на
зад  чисто коммерческие функции синдикатов, а в настоящ ий момент 
они явно преобладаю т над последними.

IV

Все это  не могло не отрази ться  и на финансовом хозяйстве 
синдицированных отраслей  промыш ленности.

О рганизовав в большом м асш табе централизованны й порядок 
сбы та и снабж ения, синдикаты создали необходимые предпосылки 
для перехода и к единому отраслевому плану финансирования. К ре
дитные планы трестов стали дополняться кредитными планами синди 
катов, и те  и другие, взаимно увязанны е, представляли в сводном 
виде потребность в банковском кредите данной отрасли промыш 
ленности.

По м ере передачи синдикату всех 100°/0 трестовской продукции 
для реализации, синдикат сделался единственным источником средств 
для трестов. Постепенно, тресты  были ф актически освобождены о г 
изыскания банковских средств. О тсю да был только один ш аг до 
перехода к плановому ф инансированию  трестов со стороны  син
дикатов.

Н есмотря на все разнообразие финансовых взаимоотношений 
с промыш ленностью  по отдельным синдикатам, основные тенденции 
в развитии этих взаимоотнош ений (особенно в тех синдикатах, где 
процесс сращ ивания их с промышленным хозяйством достиг наиболь
шей степени) могут бы ть сведены к следующему:

а) к централизации расчетов  по снабж ению  и торговым оп ера
циям (ВТС, ВКС, Спичсиндикат, М асложирсиндикат и т. д.);

б) к концентрации банковского кредита трестов в синдикатах 
и к расплате  с тр естам и  наличными;

в) к построению  расчетов между синдикатом и трестам и, в соот
ветствии с производственными программами и на основе планового 
маневрирования средствами тр есто в  и ф актического об единения в
синдикате капиталов данной отрасли.

К пункту „а". Ц ентрализация расчетов не требует особого р а з ‘- 
яснения. Здесь бухгалтерским перерасчетом  погаш аю тся взаимные 
обязательства  контрагентов по реализации и поставке, по встреч

10*
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ны и операциям  и в этих пределах осущ ествляется безденежный и 
безвексельны й расчет.

К пункту „б“. Н ам етивш аяся тенденция к концентрации кратко
срочного кредитования промыш ленности в синдикатах, путем сосре
доточения в них как учетных лимитов трестов , так  и непосредствен- ' 
ного целевого кредитования, является характерной чертой эволюции 
синдикатской системы. П роцесс вовлечения средств в синдикатский 
оборот в этой ф орме развивается  по всем главнейшим синдикатам 
(ВТС, ВКС, ВМС, М асложирсиндикат, Продасиликат, Бумсиндикат, 
Спичсиндикат), в общей слож ности охватываю щ им свы ш е 80%  всего 
синдикатского оборота. Э та тенденция им еет все основания к даль
нейшему развитию . Сращ ивание синдикатов с промышленным хозяй
ством неизбеж но влечет за  собой усиление зависимости одних от 
другого и в области ф инансового хозяйства.

Сумма банковских кредитов, концентрируемых в синдикатской 
системе, д ает  огромный рост. Если банковская задолж енность син
дикатов вм есте с долгосрочным ф инансированием на 1/Х—23 г. со 
ставляла 81,2 млн. руб., то на 1/Х—27 г. (в связи так ж е  с дальней
шей концентрацией кредитов в ряде синдикатов) общ ая сумма бан
ковских кредитов по всей синдикатской системе доходит до 312 млн. 
руб., на 1/Х — 28 г. до 597 млн. руб., а по плану на 1/Х — 29 г. до 
974 млн. руб. В синдикатах сосредоточивается основная часть бан
ковских кредитов, направленных на ф инансирование торгового обо
рота  промыш ленности. О собенно вы ступает это значение синдикатов 
в системе кредитования промыш ленности по ряду наиболее полно 
синдицированных отраслей. Так, ВТС подошел уж е к сосредоточе
нию у себя всех 100%  банковского кредитования текстильной про
мышленности; ВМС достиг в 1928 г. 65%  охвата промышленных кре
дитов в банках, ВКС на 100%  сосредоточил у себя сы рьевы е кредиты 
и все больш е охваты вает так ж е  кредитование торгового оборота.
В М аслож ирсиндикате на 100%  сосредоточено кредитование банками 
маслож ировой промышленности и т. д.

Такое сосредоточение в синдикате банковского кредита позво
лило синдикату более широко практиковать оплату наличными за 
сданную  трестам и продукцию. Так, например, ВМС производит оплату 
наличными деньгами до 75%  трестовской  погрузки. В есь банковский 
лимит неф тяной промышленности сконцентрирован в синдикате, и он 
расчиты вается с трестам и  почти исклю чительно наличными деньгами.

Такой порядок расчета практикуется у Бумсиндиката, сконцен
трировавш его у себя больш ую  часть банковского кредита, об'еди- 
няемых им трестов. Расплату с трестами за  наличный расчет ввел 
в 1928 г. и Продасиликат и т. д. и т. п. Эта централизация ф инан
сового хозяйства промышленности сконцентрировала в синдикатах 
не только важ нейш ие ф инансовы е рычаги регулирования самой п ро 
мыш ленности, но и основны е узлы финансовых взаимоотношений 
промышленности как с рынком, так  и с кредитной системой. В раз-

/ / а путях преодоления нэпа 1 4 9

личных синдикатах степень этой связи ф инансового оборота синди
ката  с финансовым хозяйством самой промышленности или с бан
ковским кредитованием промышленности весьм а различна. Однако, 
регулирую щ ая роль синдикатов как в отношении финансового хозяй
ства самой промышленности, так  и условий финансирования оборота 
промышленной продукции всю ду и неуклонно растет.

Э та концентрация банковского кредитования промышленности. 
укрепляя связь  синдикатов с ф инансовым хозяйством трестов, под
водит реальную  базу для усиления возмож ности общ его планирова
ния; и в частности, в области использования оборотных средств, 
в смысле их перераспределения.

К пункту „в“. Переход расчетны х взаимоотношений меж ду син
дикатом  и трестам и на ф актическое об'единение финансовых средств 
трестов в синдикате и ф инансирование последним производствен
ных планов тр есто в  склады вается из отдельных частичных м ероприя
тий, которые только в совокупности получаю т это  общ ее значение.

Расчеты  ВТС с трестам и по сырьевому снабж ению  построены  
на еж ем есячной оплате синдикату стоимости потребляемого трестами 
сы рья, вне зависимости от количества сы рья, сданного на призавод- 
ский склад. У ВК С— на равномерной помесячной оплате сы рья тр е 
стами, в соответствии с их кассовыми возможностями и цезависимо 
от сезонности заготовки сырья; у М асложирсиндиката эти расчеты  
увязаны в плановом порядке с финансовыми возможностями трестов. 
Т а ж е тенденция в расчетны х отнош ениях вы является и в торговых 
операциях синдикатов. У ВТС до нынеш него года расчеты  за  про
дукцию  были построены  на учете ф инансового положения трестов , 
в зависимости от чего определялся срок кредита. Тот ж е принцип 
проводится и у ВКС. О плата  продукции Спичсиндикатом произво
дится еж ем есячно по плану забора, вне зависимости о т  ф актически 
забранного количества. У ВМС платеж и трестам  производятся по 
планам отгрузки.

Синдикат, перейдя на расчеты  по принципу 1/іг годового плана, 
(даж е независимо о т  отгрузки) и оплаты продукции наличными в р аз
мере 100%, при передаче ему трестам и своих банковских лимитов 
по краткосрочному кредиту, подготовляет тем  переход на к о н т р о 
л и р о в а н и е  м е с я ч н ы х  ф и н а н с о в ы х  п л а н о в  т р е с т о в .  В ре
зультате, промыш ленность весьм а близка к передаче синдикату всего 
своего ф инансового хозяйства.

Такой переход к плановым м етодам  финансирования трестов со 
стороны  синдикатов приводит к далеко идущим изменениям во всем 
построении ф инансового хозяйства промышленности. П реж де всего, 
синдикат использует эти свои позиции для перераспределения ре
сурсов отдельных трестов своей отрасли. П редоставляя одним т р е 
стам более продолжительный кредит, чем тот которы м  он сам поль
зуется у своих поставщ иков, а другим — менее продолжительный; 
с другой стороны, пользуясь сам у отдельных трестов кредитами
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разных сроков, (у одних, скаж ем , в 40 дней, у других в 18 дней и т. д.). 
синдикат ведет работу интенсивного ф актического перераспределе
ния средств между отдельными трестам и и между трестам и  и самим 
синдикатом. Э та перераспределительная работа в разных синдикатах 
идет с разной силой и интенсивностью . Наиболее далеко в этом н апра
влении пошел ВТС. По линии своей реализационной работы  ВТС по
следовательно проводил политику диференцированного самокредито- 
вания за  счет трестовских ресурсов и на этой основе, на практике, 
интенсивно перераспределял оборотны е ресурсы  трестов . В области 
расчетов с трестам и за  продукцию срок кредита определяется им 
не как результат торга, а на основании изучения трестовского  пром 
ф и нплана,,с учетом ф инансового полож ения треста. Так, постепенно, 
идет процесс ф актического сращ ивания ресурсов синдикатов и тре
стов .1

V'

Финансовые отнош ения между синдикатами и трестам и  прошли 
в своем развитии, примерно, следующий путь.

В меру централизованного снабж ения синдикаты стали сосре
доточивать у себя банковский кредит трестов. На основе такого  со
средоточения синдикаты стали оплачивать трестам  сальдо взаимных 
расчетов наличными суммами, а коммерческое кредитование этих 
сальдовых сумм стало сходить на-нет. Что ж е касается взаим
ного кредитования синдиката и тр есто в  в пределах суЪам зач ета , то 
оно происходило, в сущ ности, по откры том у счету. Вексе'ль, и в этой 
части, уж е не играл сам остоятельной роли. К вексельной эмиссии 
прибегали здесь не в меру ф актических кредитных взаимоотнош ений 
между трестам и и синдикатом, а ради специальны х целей: в той 
мере, в какой синдикату или; тресту  (поскольку сохранялось д ецен 
трализованное снабж ение) надо было для использования своего бан
ковского лимита пред 'явить банку учетный м атериал. В ексельная 
эмиссия производилась здесь не для оформления кредитных взаим о
отношений и не для обеспечения состоявш ихся сделок, а независимо 
о т  них,— для снабж ения синдиката и трестов  учетным материалом . 
Мы имели зд есь  специальную , целевую  эмиссию , как техническое 
условие использования банковского кредита. В ексельная эмиссия 
здесь не столько пассивно отраж ала кредитны е взаимоотнош ения

1 Одним из мощных стимулов такого сращивания становится между прочим 
система двух прейскурантов: одного, соответствующего трестовской калькуляции, но 
которой синдикат принимает тот или иной товар у трестов (разная цена для разных 
трестов) и другой—единый торговый прейскурант, по которому синдикат реализирует 
одинаковые сорта (по разной себестоимости) по одинаковым ценам. Эта система 
является реальным орудием воздействия синдикатов на производственный ассорти
мент и предпосылкой для организации системы предварительных заказов. Но что 
для нас здесь важнр: при такой системе происходит подлинное органическое сращи
вание промышленности с синдикатом, и, в частности, потеря трестами возможности 
реализовать свою продукцию помимо синдиката. Здесь рыночную сторону производ
ственного ассортимента определяет уже исключительно синдикат.

На путах преодолении иона

между сторонами, сколько активно обслуж ивала потребность каждого 
из них в банковском кредите.

В условиях товарного и капиталистического хозяйства вексель 
вы раж ает  и обеспечивает коммерческий кредит, оказанный одним 
контрагентом  другому. Это первичное и основное его назначение. 
Возмож ность последую щ его использования векселя для получения 
банковского кредита,— нечто вторичное, лишь надстройка над первым, 
который м ож ет и не быть. С оздается вексель, в основном, не ради 
этого второго.

И наче отнош ения склады вались у нас меж ду синдикатом и т р е і 
стами. Здесь вексель постепенно отреш ался от своей основной ф унк
ции и вторая задача получила определяю щ ее и сам остоятельное 
значение.

Несмотря на значительные отступления в сторону суж ения с а 
мостоятельности трестов, расчетны е взаимоотнош ения между синди
катом и трестам и на этой стадии все ещ е привязаны к реальным 
товарны м  потокам и стоят в реш аю щ ей зависимости от этих послед
них. Но позднее, расчетны е взаимоотнош ения начинаю т в какой-то 
части отреш аться  от встречных товарны х потоков и получаю т, ч а 
стично, самостоятельны й характер . Синдикат постепенно переходит 
к плановым платеж ам .

В развитии плановых платеж ей  синдикаты прошли две стадии, 
далеко неравного значения. П ервая из них не представляет принци
пиального интереса; зато  вторая представляет больш ой теоретиче
ский интерес. На первых порах плановые платеж и  синдиката стро 
ятся  на основе п р е д в а р и т е л ь н о й  наметки вероятного строения 
взаимных товарных потоков и их расчетны х выражений. П латеж  
производится зд есь  авансом, ещ е до окончательного установления 
ф актического движ ения товаров в обоих направлениях.— Но прин
ципиально расчеты  строятся здесь на основе полной оплаты  сальдо 
взаимных расчетов и, следовательно, полного эквивалентного возм е
щения сторон. Своеобразно здесь только то , что расчеты  произво
дятся независимо о т  д о к у м е н т а ц и и ,  и платеж  является только 
предварительным, который позж е будет заменен окончательным. 
Если зд есь  есть  какое-либо отреш ение платеж ны х взаимоотнош ений, 
то единственно от аутентичных товарных документов. В принципе 
(и ф актически) расчеты  и платеж и производятся здесь на основах 
полного эквивалентного возмещ ения и полного покры тия расчетного 
сальдо. И зменение здесь претерпеваю т только сроки и рационы пла
теж ей, но не их основа.

Соверш енно другой характер носят позднейшие трансф ормации 
плановых платеж ей. Последние сод ерж ат уж е далеко идущие п р и н 
ц и п и а л ь н ы е  изменения, в корне револю ционизирую щ ие взаим о
отнош ения между трестом  и синдикатом. На этой стадии единые 
расчетны е взаимоотнош ения меж ду синдикатом и трестом  как бы 
.расщ епляю тся и сменяю тся двумя типами расчетов, леж ащ ими каж 
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дый в другой плоскости. В одном из двух аспектов синдикат и сей 
час продолж ает рассчиты ваться (но не расплачиваться) соответ
ственно реальным товарны м  потокам, прошедшим в обоих направле
ниях (и соответствую щ его этим потокам сальдо расчетных взаимо
отношений). Но на ряду с этой  безличной расчетной ф отограф ией  
позиций каж дой из сторон (позиций, определяемых на основе прин
ципа эквивалентного возмещения), меж ду синдикатом и трестам и 
создается и другой тип расчетов. Э тот второй тип и вы раж ает  но
вое сущ ество плановых платеж ей. Эти расчетны е отнош ения заклю 
чаю тся в том, что синдикат оплачивает трестам  (еж емесячно, поде
кадно, еж едневно) не сальдо их взаимных требований, а с у м м ы ,  
к о т о р ы е  т р е с т а м  т р е б у ю т с я  д л я  в ы п о л н е н и я  о п р е 
д е л е н н о г о  р о д а  ( у т в е р ж д е н н ы х  с и н д и к а т о м )  п л а т е 
ж е й ,  н е з а в и с и м о  о т  с о с т о я н и я  р а с ч е т н ы х  в з а и м о о т 
н о ш е н и й  м е ж д у  н и м и .  ВТС, например, сосредоточил у себя все 
платеж и тр есто в  в БД К  и НКФину (отчисления о т  прибылей, подо
ходный налог, уравнительный сбор, помещ ение резервных капиталов 
в 8%  заем , а с будущ его года и все платеж и по акцизам); кроме 
того, ВТС им еет определенные расчеты  с трестам и по линии ц ен тр а
лизованного снабж ения сы рьем , топливом, хим- и техснабж ением  и 
проводимой через него реализации трестовской  продукции. По со 
верш ению  соответственны х платеж ей  за  тресты  в БДК, НКФину, 
и т . д. и по производству взаимных зач ето в  по снабж ению  и реали
зации, 'синдикат, в порядке эквивалентного возмещ ения трестов, 
остается „должен" последним определенную  сумму, слагаю щ ую ся 
из следующих стоимостных элементов: 1) из заработной платы  (ибо 
рабочей силы синдикат в натуре трестам  не предоставляет, а пото
му долж ен компенсировать тресту  стоимость ее в денеж ной форме), 
2) из стоимости децентрализованного снабж ения, 3) из стоимости 
группы местных расходов (местный транспорт и т. д.), 4) из части 
прибыли, остаю щ ейся после отчислений, которы е синдикат за  тресты  
централизованно производит НКФину, БД К и т. д., 5) из части 
амортизационных отчислений, остаю щ ейся после отчислений синди
ката  в Б Д К  (если последние вообще имею т место). Вот те  стоим ост
ные элементы, которы е в порядке эквивалентного возмещ ения должны 
были бы бы ть в денеж ной ф орм е покры ты синдикатом тресту. 
В порядке установления расчетны х взаимоотнош ений между ними, 
синдикат и ф актически кредитует счет тр е с та  суммарной величиной 
всех этих стоимостны х элементов. Но реально производимые синди
катам  платежи (плановые платеж и) строятся не на принципе покрытия 
сальдо взаимных расчетов (основываю щ ихся на полном эквивалент
ном возмещении), а на принципе обеспечения тресту тех собственных 
расходов, которы е синдикат ему предварительно, согласно плану, 
утвердил. Плановые платеж и синдиката строятся не на основе того, 
что синдикат „должен" тресту , а на основе тех непосредственны х 
денеж ных расходов, которы е тр ест  будет им еть по согласованному
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с синдикатом месячному плану. Т рест им еет „право" на всю  вели
чину сальдо его взаимных расчетов; но это „право'" чисто теорети 
ческое, абстрактное. Это „право" ни в какой м ере не обеспечено 
реализацией. Фактически ж е  тр е с т  получит не то, на что имеет 
„право", а только то, что соответствует, утвержденным синдикатом, 
прямым плановым расходам.

Расчетны е отнош ения меж ду синдикатом и трестам и строятся 
как бы в двух планах: в одном они о тр аж аю т соотнош ение иму
щ ественных „требований", которы е в теории один м ож ет пред 'явить 
другому, а в другом они предопределяю т собою  реальное денеж ное 
питание треста . Взаимоотнош ения между синдикатом и трестам и 
ведутся по двойному расчету: из них один им еет только теорети 
ческое значение; реальное ж е ж изненное и практическое значение 
имеет единственно второй. Коммерческо-эквивалентные взаим оотно
шения м еж ду обоими сущ ествую т только в абстрактном праве, в 
бездействую щ ем праве, в „спящ ем праве" (с іо гтап і 1а\ѵ), как  его 
назы ваю т англичане. В действительности ж е реальное денеж ное 
питание трестов определяется планово-целевыми расчетами. П ервые 
расчетны е взаимоотнош ения влачат лиш ь призрачное сущ ествова
ние, ничего собою  реально не определяя. Вторьіе ж е ж ивут полной 
ж изнью  и составляю т плоть и кровь взаимоотношений между син
дикатом и трестом.

И здание В сесою зного совета  синдикатов („Синдикатская си
стем а СС С Р", 1929 г.) так  кратко характеризует расчетны е взаим о
отнош ения между ВТС и отдельными текстильными трестами: „рас
четы синдиката с промыш ленностью  сводятся к плановому снабж ению  
тр есто в  потребным количеством денежных средств по согласованным 
еж емесячны м планам", а „параллельно ведется учет сальдо ф ак ти 
ческих товарных расчетов" (стр. 100).

Окончание следует


