


ВРЕМЕННЫЙ УСТАВ ЛИГИ „ВРЕМЯ'! 
(Принят н а з а с е д а н и и В р е м е н н о г о П р е з и д и у м а от 2-го а в г у с т а 1923 г.). 

А. Задачи и методы работы. 

§ 1. Задачи лиги „Время"—борьба за 
правильное использование и экономию 
времени во всех проявлениях обществен
ной и частной жизни, как основного 
Условия ' для осуществления принципов 
НОТ в СССР. 

§ 2. Лига должна развивать свою ра
боту, исходя не из каких-либо широко
вещательных программ и подробно раз
работанных уставов и положений, а 
опираясь на точные задания и конкрет
ную работу. 

§ 3 . Первоначальными методами ра
боты будет: 

а) агитация печатная, устная, личным 
примером членов лиги; 

б) внедрение принципов лиги путем 
их проведения в государственных и об
щественных организациях, в быту, в 
частной жизни; 

в) подготовка научная и законодатель
ная необходимых мероприятий. 

§ 4. Лига действует в тесном кон
такте с партией, считая себя одним из 
ее орудий в работе над новой куль
турой. 

Б. Организационная схема лиги 
„Время". 

§ 5. Лига „Время" является добро
вольным объединением ячеек при пар
тийных, профессиональных, красноармей
ских, комсомольских, вузовских органи
зациях, по учреждениям и предприятиям 
и т. п. по принципу делегатского пред* 
ставительства на местах в городские, 
губернские, далее областные и в центре— 
в союзы объединений лиги „Время". 

§ 6. а) Лига .Время" возглавляется 
президиумом из 15 человек, избираемых 
на общесоюзном съезде делегатов об
ластных и крупных губернских объеди
нений лиги, собираемом не чаще одно

го раза в год. На тех же съездах вы
бирается ревизионная комиссия в составе 
5 лиц; 

б) в областном, губернском, уездном 
и городском (в крупных городах) масш
табе устраиваются местные съезды и со
вещания представителей соответствую
щих низших ячеек лиги „Время". Они 
избирают свои президиумы и ревизион
ную комиссию; 

в) низшие ячейки лиги „Время" воз
главляются исполнительным бюро из 
3—5 лиц, избираемых на общем со
брании ячейки и отчитывающихся перед 
последним. Для проверки их финансо
вой, деятельности избираются ревизион
ные комиссии; 

г) ячейки лиги „Время" регистриру
ются в соответствующем губернском или 
областном объединении лиги „Время", 
после чего лишь получают право вы
ступать открыто от имени лиги „Время", 
устраивать сборы, собрания и т. д . 

§ 7. Средства лиги составляются из 
членских взносов, устанавливаемых каж
дой ячейкой особо, из пожертвований, 
сборов, штрафов и т. д. 

§ 8. Новые члены принимаются с 
рекомендациями 2 членов лиги. 

§ 9. Эльвисты (члены лиги „Время") 
обязаны носить жетон лиги. 

В. Обязанности членов лиги. 

§ I . Члены лиги обязаны проводить 
точный учет своего* расходуемого вре
мени. 

§ 2 . Члены лиги обязаны начинать 
свою работу, как служебную, так и об
щественную, точно в назначенное время 
и добиваться того же от подчиненных и 
товарищей по службе. 

§ 3 . Члены лиги сообщают своей 
ячейке о замеченных ими растратах вре
мени в целях изыскания средств для 
борьбы с этими растратами. 

(См. также постановление Всесоюзного Президиума Л. В. о структуре 
и функциях выборных органов лиги, напечатанное в этом номере). 
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С Т А Т Ь И 

В Р Е М Я - Н О Т - К О М М У Н И З М . 
За два месяца. 

Первые ячейки Лиги „Время" возникли два с небольшим месяца тому назад. 
Они зародились почти самопроизвольно, немедленно вслед за начавшейся газетной 
кампанией. 

Как же развилось движение за истекшее время? Нет ни одного, сколько-
нибудь заметного городского или фабричного центра, где бы не существовали 
ячейки Лиги. Число московских ячеек приблизились к сотне, с числом чле
нов свыше 2000. В Петрограде, где движение началось сравнительно недавно, 
ячейки растут, как грибы, и уже поставлен на очередь вопрос о создании город
ского комитета Лиги. В Харькове, Казани, Ростове, Тифлисе и других крупных 
центрах ячейки насчитываются десятками. В Кубанско-Черноморской области на 
15 сентября было 40 ячеек и 800 членов. Широко раскинулась организация Лиги 
на Дальнем Востоке. 

Первые ячейки Лиги были созданы среди нашей Красной армии, и сейчас всюду 
в Союзе наши красные военные с особой энергией ведут борьбу за время. 
В рядах молодежи, в рабочей среде идеи Лиги „Время" приобретают все новых 
и новых сторонников. 

В то же время развернулась широкая газетная кампания. Сейчас нет ни 
одной газеты в Республике, которая бы не вела, в той или иной форме, борьбы 
за время. 

Еще рано подводить итоги тому, что достигнуто, но кое-что бесспорно. 
К вопросам, экономии времени не только привлечено внимание. В ряде мест уже 
налицо реальные результаты: аккуратность в работе, точность в заседаниях и 
собраниях. Больше того, несомненно, уже создалось общественное мнение, ко
торое с небывалой до сих пор суровостью и активностью осуждает и борется 
против всех растратчиков времени. Даже когда самый популярный и любимый 
докладчик, видный член партии, опаздывает на рабочее собрание, ему прямо,, 
по-товарищески, ставится вопрос, чем вызвано опоздание, затем выносится решение,, 
часто налагается штраф. Возглас „Лига Время"! стал лозунгом при помощи ко
торого призывают к порядку опаздывающих, медлительных, неорганизованных. 

Уже и крестьянство захвачено этим движением. ОЦВФ получает сейчас 
на аэропланы деньги, собранные волостными советами в качестве штрафов за 
опоздания. 

Причины успеха. 
Сочувствие, которое встретила Лига „Время" с самых первых дней своего 

существования, показывает, что вопрос об экономии времени, о системе в работе, 
давно назрели. В широких массах уже была заложена большая потенциальная 
энергия, которая лишь ждала случая, чтобы найти русло для своего проявления. 
Растрата времени является для всех наиболее наглядной и осязательной формой 



нашей отсталости и наших несовершенств. Борьба за время олицетворяет 
собой борьбу за хозяйственное восстановление страны, борьбу против 
бюрократизма, борьбу за дисциплину в работе. Она является синонимом протеста 
против разгильдяйства и обломовщины. 

Две линии работы. 
Работа Лиги идет по двум направлениям. Прежде всего общественная 

борьба за экономию времени, за правильное его распределение, точный 
учет. Здесь наметились не только меры агитации и подготовки общественного 
мнения, но и средства непосредственного воздействия, проведение ряда законо
дательных мероприятий, фактическое осуществление принципов Лиги в работе 
и т. д . 

Наряду и в связи с общественной борьбой идет личный тренаж членов 
Лиги, самоорганизация, выработка точности и четкости работы, строгой дис
циплины, учета своего времени, и т. д . Эльвисты должны агитировать личным 
примером, они обязаны неустанно работать над собой, чтобы быть достойными > 
членами рабочего класса, но этот личный тренаж должен быть целиком связан и 
подчинен общественному моменту, чтобы не выражаться в толстовство. 

Ближайшие лозунги. 
Три задачи Лига выдвинула в первую очередь: 

Учет времени. 
Распределение времени. 
Экономия времени. 
Учет времени—это элементарная азбука. Надо научиться давать себе 

отчет, К у д а , как и на что расходуется время. Большинство из нас весьма смутно 
и чрезвычайно не точно может дать ответ на эти вопросы. Поэтому Президиум 
Лиги выдвинул предложение, чтобы члены бюро ячеек и все желающие эльвисты 
попробовали вести ежедневную учетную карточку своего- времени. Такого рода 
учет есть своеобразная педагогическая мера. Американцу он не нужен, потому 
что американец натренировался в правильном использовании своего времени, и 
всегда знает, что он будет делать завтра в 10 ч. 45 м., или, что он делал 
позавчера в 3 ч. 15 м. Нам же полезно иметь некоторую школу в этом 
отношении. 

Но будет ошибкой, если такой учет времени будет вестись лишь индиви
дуально. Гораздо важнее установить учет общественного времени, завести диа
грамму, показывающую как и куда тратится время, в той или иной организации, 
учреждении и предприятии. Сейчас некоторые ячейки Лиги (напр., в высших 
учебных заведениях) уже ввели наглядные таблицы, которые указывают, как про
ходят занятия, сколько времени тратится учащимися из-за неаккуратности лекторов, 
как несистематично распределена работа. 

От учета времени—к распределению. Наше рабочее время, время 
всего нашего дня, распределяется крайне анархически. У нас нет определенных 
часов работы и отдыха, нет установленных моментов для обеда и принятия пищи 
вообще. Это основной вопрос, без решения которого немыслимо никакое пра
вильное распределение времени. Но мало этого, нужно систематическое планиро
вание работы во времени и строгое распределение работы и занятий как в учре
ждениях и предприятиях, так и в жизни каждого гражданина. Здесь мы должны 
свести до минимума всякие неожиданности: все в определенный ч а с 

Экономия времени—вот самый больной вопрос. Можно смело ска
зать: будь мы точны в работе, сбереженные таким образом миллионы рабочих 
часов с избытком покрыли бы дефицит нашего бюджета. Разве есть в Советской 
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Республике завод, где бы работы начинались по гудку, а не на 15—30 минут 
позже? Разве есть такое учреждение? Разве бесконечные перерывы на курение, 
чаепитие, хождение, разговоры не являются систематическим расхищением нашего 
рабочего времени? Если бы нам удалось достигнуть того, чтобы рабочее время 
было действительно полностью рабочим временем, а отдых:—действительно был бы 
правильно используем для восстановления организма, мы бы имели колоссальное 
сбережение наших средств. Только одним этим мы могли бы дать крупнейший 
толчок к восстановлению нашего хозяйства. 

А кроме того, нам предстоит научиться работать быстрее, чем мы это делали 
до сих пор, научиться уплотнять время, создавая параллельность работ в обще
ственных организациях. Мы должны научиться краткости, лаконичности, дело
витости. 

От времени к системе. 
Лига „Время" поставила лозунги: 
Время. 
Система. 
Энергия. 
Сейчас мы развиваем борьбу за время, потому что время является наиболее 

ярким лозунгом, в котором сконцентрировались наши типичнейшие недостатки. 
Но борьба за время—лишь первоначальный этап, лишь опорный пункт. 
Какой бы из вышеуказанных лозунгов мы ни стали развивать, как сейчас же 
мы вынуждены подойти ко второй стороне вопроса—к борьбе за систему. 

Докладчик опоздал на лекцию. Почему? Он совместительствует, на него 
взвалено столько работы, что он физически не в силах выполнить ее. 

Это типичнейший случай—растрата времени от неправильной системы. 
У ответственного работника нельзя добиться приема. Почему? Тов. Турча

нинов в „Правде" как-то дал характерную иллюстрацию. В одном из комисса
риатов разными совещаниями отнимается свыше 65° / 0 рабочего времени всех 
наличных ответственных сотрудников.. Только на оффициально зарегистрированные 
совещания в этом комиссариате за первые 5 месяцев 1923 г. было затрачено 
36.000 рабочих часов, т.-е. каждый ответственный работник тратит на совещания 
lS ' / j рабочих дней в месяц, т. е. больше половины своего рабочего времени. 

Вот снова растрата времени, вызванная непосредственно неправильной орга- > 
низацией. 

Газетные разоблачения с особенной яростью обрушиваются на длинные 
очереди, на канитель с ордерами, на невозможность получить справки. Здесь 
всюду один ответ—растрата времени, потому что неправильна система. 

На фабрике время тратится зря и беспорядочно, потому что нет строго 
установленных промежутков для отдыха, для чаепития, для курения. Снова эко
номия времени может быть достигнута лишь применением принципов НОТ к орга
низации фабрики. < 

Время и НОТ. 
Так борьба за время превращается в борьбу за НОТ. Борьба за 

время—это есть борьба за один из основных элементов научной организации 
труда. Мы не можем говорить серьезно о применении НОТ в нашей деятельности, 
если мы не уничтожим организационную безграмотность, которая нас заедает. 

Ленин как-то сказал: „Как мы можем серьезно говорить о новой пролетар
ской культуре, когда у нас 80° / 0 населения неграмотны? Нам нужна сперва хо
рошая элементарная грамотность". Перефразируя эти слова, мы скажем: „Об осу
ществлении НОТ мы сможем серьезно говорить, только когда мы одержим верх 
над организационной безграмотностью". 

Борьба за время есть борьба против организационной безгра
мотности. Точность исполнения, аккуратность, экономия времени—все это азбука. 



Но для нас она звучит как новое достижение, почти что как новое понятие, за 
которое нужно агитировать, которое нужно растолковывать. 

Борьба за время приближает нас к НОТ также и потому, что мы привле
каем внимание к принципам научной организации в работе и ставим борьбу за 
НОТ на почву широкого массового действия. Только создав общественную атмо
сферу, сочувствующую принципам Лиги „Время" и принципам НОТ, мы можем 
рассчитывать, что будет успешна работа наших научных институтов по НОТ или 
деятельность РКИ. Лига „Время" выступает, можно сказать, первым пио
нером широкой массовой пропаганды принципов научной организации. 
Но, конечно, в этом направлении должны работать многие другие организации. 

В дальнейшей работе мы должны углублять нашу агитацию, переходя 
к конкретному и детальному обсуждению и выявлению других принципов НОТ. 

Борьба за время есть борьба за НОТ. 

НОТ и коммунизм. 
НОТ стремится применить к работе и всей деятельности человека научные 

начала: методичность, систему, точный расчет, правильный анализ. 
Ничего случайного, ничего необдуманного. Работа должна итти, так сказать, по 
математической формуле. 

Ясно поэтому, что НОТ открывает нам дорогу к коммунизму. 
Победа научного социализма об'яснялась тем, что он применял к общественным 

знаниям научные принципы. Сила ленинизма в том, что в бурную эпоху рево
люции он сумел математически точно анализировать происходящее, давать ясный 
прогноз и указывать обоснованные формулы для пролетарской борьбы. Мощь 
коммунизма в его развернутом виде будет прежде всего именно в применении 
начал правильного^учета, научного рассчета и широкого планирования, т.-е., иными 
словами, начала принципов научной организации. 

В нашу переходную эпоху борьба за время и за НОТ тесно сплетается 
с нашей общей борьбой за коммунизм. Мы соприкасаемся в этой работе с самыми 
разнородными областями. 

Борьба за время требует целого ряда хозяйственных предпосылок, 
напр., удобства, быстроты и точности транспорта?Она добивается, таким образом, 
ряда хозяйственных улучшений, притом на основе НОТ. Борьба за время есть 
борьба за новый быт. Как можем мы установить необходимый обеденный 
перерыв для всех фабрик и учреждений, если рабочие и служащие не имеют 
вблизи общественной столовой, где бы они могли получить обед? Борьба за время 
связывается с борьбой за физкультуру. Правильно использовать время—значит 
уметь не только работать, но и отдыхать. Прогулки, занятия спортом являются 
одним из видов отдыха и методов укрепления организма. 

Борьба за время есть дерзкая борьба за выработку нового человека, 
достойного нашей переходной к коммунизму эпохи. Наш человеческий материал, 
испорченный эпохой царизма, но обрызганный живой водой революции, должен 
быть приспособлен к новым условиям работы. Долой пошехонье, обломовщину, 

. разгильдяйство, расхлябанность! 

Вместо „авось"—точный рассчет. 
Вместо „кое-как"—обдуманный план. 
Вместо „как-нибудь"—научный метод. 
Вместо „когда-нибудь"—15 октября, в 20 ч. 35 м. 

Через борьбу за время 
и за НОТ 

к коммунизму. 

П. Керженцев. 
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В р е м я , к а к экономический ф а к т о р -
Время в физике и экономии. 

Не только в самых элементарных формулах физики, механики, химии, 
биологии, и таких прикладных наук, как, напр., технологии, но и в более 
сложных формулах экономических, как, например, в формулах, изображающих 
денежное и товарное обращение, производство и воспроизводство и т. п., мы 
встречаем в качестве обязательного элемента t—время (temps).—Путь или рассто
яние, пройденное движущимся телом, равно скорости его движения, умноженной 
на время движения; работа установки или организма—равна мощности его, умно
женной на время работы (напр. килоуатт—часы) и т. п. Подобных элементарных * 
формул можно было бы привести еще целый ряд из всех областей физики, меха
ники и т. д . 

Во всех процессах, отражаемых подобными формулами, время играет суще
ственнейшую роль. Обычно произведение, т.-е. результат процесса прямо или 
обратно пропорционален времени, в течение которого процесс проистекал, т.-е. 
непосредственно зависит от величины времени. В больший промежуток времени 
будет получен больший результат, в меньший промежуток времени будет выяв
лена большая скорость, и наоборот. 

Время—измеритель всякого динамического процесса. 
Отсюда уже ясно, какое крупнейшее значение имеет время во всех про

цессах, как физических, так и физиологических, и тем более социологических и 
в частности — экономических. С этой точки зрения приходится признать значи
тельную обоснованность тех взглядов, которые за последнее время все более 
упрочиваются в механике, согласно которых время рассматривается как четвертое 
измерение наравне с тремя измерениями пространственного порядка. Понятие вре
мени тут увязывается с понятием пространства в общее понятие об измерениях 
всякого динамического процесса, происходящего во времени и пространстве. 

Время равномерно текуче, безвозвратно. 
Не останавливаясь более подробно на теоретической стороне дела, отметив 

лишь то обстоятельство, что во всех процессах—физических, физиологических и 
социально-экономических мы имеем возможность известные материальные вели
чины, в том числе и энергию, сохранить или аккумулировать с тем, чтобы, накопив 
ее в потенциальной форме, превратить в след за тем в форму кинетическую. 
Время, к сожалению, для нас этим свойством аккумулироваться не обладает, а, 
напротив,—течет равномерно и безвозвратно; оно не поддается покуда прямому 
нашему воздействию. Мы можем лишь воздействовать на себя самих в смысле 
более выгодного для нас укладывания во времени своих действий, что и принято 
называть расчетом времени, экономией времени. 

Время—решающий фактор в экономике. 
Отсюда ясно и то, что время, как экономический фактор, приобретает 

исключительную ценность и правильное использование его становится сугубо 
важным в экономике сознательного и культурного человеческого общества. В то 
время как силу, скорость, вещество мы можем надолго сохранить в бездейственном 
состоянии, в статическом покое, и пустить в ход в тот момент, когда это 
понадобится, полностью или частично, со временем мы ничего подобного сде-



лать не можем. Вот почему при всех расчетах и планах, особенно хозяйств 
венных, приходится столь большое внимание обращать на размещение тех илЛ 
иных операций во времени, на согласование их по отношению к времени, нЯ 
правильное чередование их и т. д. Если этого не сделать, то мы не гарантия 
рованы от бесполезного, нерационального пропуска в бездействии тех или иныш 
количеств времени, которые уйдут и уже не вернутся, т.-е. для нас окончая 
тельно пропадут. 1 

Время в экономике современного общества. 
А между тем, в том сложном социальном механизме, какой представляет 

из себя современное человеческое общество, этот момент становится чуть ли не 
решающим. Многое здесь зависит от скорости, быстроты выполнения тех или-
иных процессов в борьбе с природой, не говоря уже о вынужденном капиталисти
ческой конкуренцией стремлении опередить в том или ином коммерческом, воен
ном или прочем мероприятии соседа, будь то частное лицо или целое государ
ство. Благодаря указанному обстоятельству нам приходится считаться со временем, 
как с некоторым не поддающимся нашей воле элементом расчета, по отношению 
к которому приходится располагать остальные материальные элементы, такому 
воздействию поддающиеся. Время становится, таким образом, стержнем во всякого 
рода социально-политических и еще более хозяйственных планах и комбинациях 
и приобретает тем самым исключительное значение. 

Время при коммунизме. 
Конечно, с другой стороны, не следует упускать из вида, что то исклю

чительное значение, которое приобретает время в конкурентной борьбе внутри 
капиталистических государств и между ними в мировом масштабе, значительна 
утратится при переходе всего человеческого общества к коммунизму. Ясно, что 
при, полном расцвете техники, максимальном использовании всех произво
дительных сил природы и человеческого общества, притом наиболее рациональным; 
образом, при плановом охвате всего процесса воспроизводства в целом, при 
колоссальных возможностях в смысле накопления энергии и материи, время, как 
экономический фактор, может быть сведено к общественно-необходимому 
минимуму его для непосредственного совершения производственного .процесса. 
Тогда получится значительный избыток его, который сможет быть использован 
по усмотрению и свободному выбору каждого отдельного индивидуума и всего 
общества в целом. Это и даст тогда косвенную возможность аккумулирований 
времени в накапливаемых готовых продуктах, запасах энергии и т. п . 

Время, человек и машина. 
Покуда же это только перспективы будущего, притом довольно отдаленного.. 

До последнего времени мы не только не господствуем над своим временем, но в силь
нейшей мере зависим от него в силу той общественной организации или вернее той 
социальной анархии, какая продолжает существовать вместе с капиталистическим-
строем и которая еще усиливается той напряженной борьбой, которую пролета-
тариату приходится вести за уничтожение капитализма. Рабочий в своем трудовом 
процессе покуда всецело подчинен машине; машина диктует ему соответствую
щий ритм работы, машина приковывает его к себе и заставляет следить за своими 
оборотами; она преобразовывает его психологию, его быт, его внешность; она 
буквально командует рабочим, в конечном счете и современным обществом. 
Цель социализма заключается в том, чтобы добиться господства труда над. 
машиной, чтобы рабочий стал командовать машиною. 
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Время—важнейший фактор в борьбе рабочего класса. 
В настоящей тяжелой борьбе с капиталом, в борьбе за освобождение 

рабочего класса, время приобретает особое, сугубое значение, поскольку самая эта 
борьба в сложившейся сейчас обстановке есть развернутая в крупнейшем мас
штабе конкуренция между двумя государственно-хозяйственными системами — 
капиталистической и социалистической. Если уже в простой конкуренции 
между отдельными лицами, или в более сложной конкуренции между круп
ными капиталистическими объединениями время играет столь большую роль,, 
то его роль значительно усугубляется в такой грандиозной борьбе, какая, 
развертывается сейчас перед нашими глазами, и естественно, что при таких условиях 
все те побудители к экономии времени, к самому рациональному и выгодному 
его использованию, которые существуют в развитом капиталистическом обществе, 
которые характеризуют собою жизнь какой-нибудь Нью-Йоркской биржи 
или Лондонского Сити, которые накладывают свой отпечаток на психологи
ческий тип современного капиталистического дельца, так же как и под
чиненного капиталу рабочего,—что* все эти побудители в крайне увеличенном 
размере и виде должны действовать в этом мировом соревновании двух систем. 
Крайняя напряженность, с какой ведется борьба, и вместе с тем крайне повышен
ный темп нашей хозяйственной жизни в процессе ее восстановления после не 
вероятных ударов и сотрясений, нанесенных войной и революцией,—все это-
характеризует тот период, который мы переживаем. 

Время и восстановление нар. хозяйства. 
Война за короткий срок, в несколько лет разрушила, изничтожила, выпустила 

на воздух за целые столетия, во всяком случае, десятилетия накопленные материаль
ные богатства; война явилась невероятным по своему размеру взрывом всего накоп
ленного капитализмом за долгие годы в потенциальной форме материального' 
богатства. И совершенно естественно, что в возникшем на почве той же войны 
единоборстве труда и капитала краткость срока для восстановления хозяйства и 
вызываемый этим бурный темп развертывания скрытых дотоле производительных 
сил становится не менее напряженным, чем самый процесс разрушения. (Возьмите, 
напр., Волховстрой на фоне нашей разрухи, мощные молодыесдвиги в нашей деревне, 
борьбу за воздух и т. п.) Если не полное восстановление, то частичное 
восстановление мирового хозяйства должно произойти еще в процессе 
борьбы за коммунизм: и уже полное развертывание всех производительных сил 
и не только восстановление былого капиталистического благополучия, но создание 
несравненно более высокого благополучия коммунистического, будет задачей уже 
более спокойного, более медленного восстановительного процесса после оконча
тельной победы пролетариата. 

Время и значение его экономии для СССР. 
Все сказанное должно подтвердить сугубое значение времени, как эко

номического фактора, и тем более—подчеркнуть его значение в экономике 
борьбы за коммунизм. Неудивительно поэтому, что в самом процессе 
борьбы в Советской Республике поднимается самым настойчивым образом 
вопрос об экономии времени, создается целая лига по борьбе за время, при
нимается целый ряд агитационных и организационных мероприятий в этой области. 
Это вполне естественно и абсолютно неизбежно не только потому, что отставшая 
страна стремится к культуре и вместе с капиталистической культурой усваивает 
также и капиталистическое понимание ценности времени, но и потому, что Совет
ский Союз есть в данный момент авангард и главная опорная база борющегося; 



-за свое освобождение мирового пролетариата. Естественно поэтому, что экономия 
времени должна без преувеличения найти свое отражение во всех наших планах 
и программах, в том числе и в программе партийной. Это становится боевой 
задачей пролетариата. Мы для успешного окончания начатого нами мировой важ
ности дела должны перенять у капитализма во всей полноте одно из главных его 
орудий в политической и особенно в хозяйственной борьбе—именно умение эко
номить и рационально использовать время. Мы не должны, исходя из будущих 
перспектив развернутого коммунизма, брезгать этим важным моментом текущего 
.дня, игнорирование которого может нам весьма дорого стоить. 

Время в практической хозяйственной работе. 
Между тем, самый даже беглый взгляд на состояние нашего народного 

хозяйства показывает, что мы далеко еще не переняли у капитализма этого 
орудия Мы все еще продолжаем не только расточать материю, энергию, но 
расточать также и невозвратное время, притом подчас самым преступным образом. 
Наша пресловутая расхлябанность, разгильдяйство, безалаберность есть лишь попу
лярные определения нашего неуменья использовать время. Мы им не дорожим, мы даже 
подчас не понимаем его ценности. Такие задачи, как правильное использование энер
гии, рабочего времени на каждом заводе и фабрике, в каждом учреждении, ставятся 
лишь в последнее время и то покуда в крайне еще узком масштабе. Важно в 
этом деле отметить почин нашей партии, подтвердившей в своих постановлениях 
необходимость самой широкой и активной борьбы за эффективность рабо
чего дня. А между тем на этой почве у нас подчас незаметно для самих себя 
теряются колоссальные ценности. В течение, например, трех дней вследствие 
второстепенных по своему значению причин происходит задержка работ на каком 
нибудь крупнейшем руднике или заводе и десятки тысяч килоуатт - часов энергии 
силовых установок и людей уходят в пустую, нецелесообразно, не дава*соответ
ствующего эффекта, не говоря уже о том, что на соответствующее количество 
часов и дней отсрачивается выполнение какого-либо экстренного военного или 
другого ударного заказа, от чего в свою очередь зависит, наша обороноспособ
ность или восстановление транспорта, промышленности и т. д . 

Время и организация. L 

Колоссальная потеря времени происходит у нас от неправильной органи
зации хозяйства и неправильного благодаря этому управления теми процессами, 
которые в нем происходят, как производственными, так и обменными. И нечего 
опять - таки говорить, что на этой почве мы подчас теряем несметные бо
гатства, которые должны были быть во-время переброшены куда следует, во
время вступить в процесс производства и воспроизводства и тем скорее дать 
свои результаты. А между тем соответствующий материальный фактор лежит в 
лучшем случае втуне, а в худшем—пропадает или сгнивает или используется 
бесцельно на пустое дело. Таких явлений мы могли бы опять таки насчитать 
-сотни тысяч. 

Время и хозяйственный план. 
Далее, осуществление во времени наших хозяйственных заданий и планов, 

даже тех поверхностных грубых планов, какие нам покуда удается составлять,— 
и тут мы сплошь и рядом забываем о важнейшем элементе этих планов—времени, 
забываем о той взаимосвязи во времени между различными планами, какая существует 
на самом деле, и подчас из-за какого-нибудь пустяка, из-за неряшливости, из-за 
излишества, из—за неаккуратности, из-за ведомственной односторонности и т. п. 
в корне нарушаем самый план тем, что не выполняем в срок какой нибудь, на 



первый взгляд ничтожной операции. Мы еще слишком некультурны, чтобы пони
мать всю сложность развитого капиталистического хозяйства, тем более государ
ственного капитализма, как системы. Мы мыслим попрежнему—старыми индиви
дуально-хозяйственными категориями, а между тем для успешного завершения 
начатой грандиозной борьбы усвоение этих элементарных понятий для нас катего
рически необходимо. В этой области мы должны не менее, чем в любой другой 
учиться у капитализма, отбросив в сторону всякое свое чванство, всякое рассужде
ние о том, что нам это уже не нужно, поскольку мы перешли к социализму. 
Социализм может быть создан лишь на основе всего того ценного и полезного, 
что дает капитализм, поскольку это ценное и полезное будет усвоено пролета
риатом и перевоплощено в новые формы. 

А. Кактынь. 

Т р у д и о т д ы х . 
Лозунг „экономии времени", брошенный т. Керженцевым и широко подхва

ченный по всему СССР, должен быть теперь конкретизирован и углублен. Мало 
уже сказать: „экономьте время!", надо указать еще, „как надо экономить время"; 
неразумная экономия может повести к перегрузке эльвиста работой и вызвать 
в конечном счете, не увеличение, а падение производительности труда. Зная 
результаты добытые физиологией труда, можно довести экономию времени до 
наибольших пределов, не зная, их, можно быстро себя переутомить. Сделаем 
здесь попытку наметить те основные данные, которые эльвист должен знать из 
физиологии труда. 

Из 24-х часов, содержащихся в сутках, человек обычно тратит 7—8 часов на 
сон, 8 — 12 часов на обязательную работу, а остальное время на работу необя
зательную, развлечения, прогулки и т. п. Правильно-ли такое распределение 
времени? Начнем со сна. 

I. Сон и его значение для организма. 

Сон, по крайней мере его повелительная форма, необходим для человека; 
природа сна нам еще не вполне понятна и вместо точных представлений мы 
имеем в этой области лишь предположения и теории; однако, мы знаем, что 
длительное лишение сна или недостаточные промежутки времени, отводимые нами 
для него, ведут к чрезвычайно серьезным изменениям в деятельности нервной 
системы. Сон является наилучшим отдыхом для всего организма и никакое ле
жание для движения не может его заменить. Во время сна деятельность всех 
систем организма сильно понижается—сердце работает слабее, кровяное давление 
падает, дыхание становится ровным, слабым и спокойным, почти все мышцы ор
ганизма расслаблены нервная система бездействует, сильно понижается деятель
ность пищеварительной и выделительной систем. В организме идут процессы 
З^ничтожения и удаления вредных продуктов обмена: организм ремонтируется и 
чистится перед дневной работой. Средняя продолжительность сна для че
ловека в возрасте 20—50 лет равна 7—8 часам и, хотя есть люди, которые 
систематически спят лишь 5 — 6 часов в сутки, но они являются исключением; 
следовательно, на сон мы должны уделять 7—8 часов в сутки, т.-е. , иначе го
воря, для того, чтобы быть в сознании и работать 2 / 3 нашей жизни (во взрос
лом возрасте), мы должны i / s проводить в бессознательном состоянии; последние 
исследования французских физиологов позволяют надеяться на то, что скоро 
настанет время, когда мы по нашему произволу сможем сократить число часов, 
отнимаемое у нас сном. 



По подсчетам известного экономиста С. Г. Струмилина, на сон уделяете» 
следующее время: 

У зарабатывающих У домаш
них 

хозяек. 
У прочих. У всех. 

мужчин женщин. 

У домаш
них 

хозяек. 
У прочих. У всех. 

Часов. Часов. Часов. Часов. Часов. 

7,59. 

9,32 

6,44 

8,54 

7,53 

8,41 

8,30 

9,06 

7,46 

9,07 

В среднем за месяц . . 8,06 6,58 8,02 8,37 8,01 

В этой таблице обращает на себя внимание сравнительно низкая цифра 
продолжительности сна в будни у работниц—6 ч. 44 м.; если принять во внима
ние, что они работают на фабрике и дома около 14 часов в сутки, то стано
вится ясным, что здесь идет речь о недосыпании. Последнее вредно, главным об
разом, потому, что организм не успевает освобождаться от ядов утомления и на
ступает кумуляция (накапливание) утомления в организме, могущее повести к пе
реутомлению. 

Поэтому эконЬмия времени за счет 8-мичасового сна, не экономия, а само
обман. 

Имеет также значение, когда спать. В некоторых профессиях (рабочие га
зетных типографий, больничный персонал, рабочие военных заводов) работа про
исходит отчасти и ночью; многочисленные физиологические исследования пока
зали, что ночная работа всегда качественно ниже, чем дневная и, кроме того ? 

что сон днем при свете и шуме, в доме не восстанавливает полностью сил 
рабочего. 

II. Рабочее время. 
Обратимся теперь к профессиональной работе, к обязательному труду 

и рассмотрим его прежде всего с точки зрения его продолжительности; в Совет
ской России он равен, по декрету, для рабочих 8-ми часам, для служащих 6 ча
сам; до войны его продолжительность была больше, как это видно из след. 
таблицы (Струмилин): 

Г о д а . 
j 

Урочный, 

труд. 

Сверхурочный, 
труд . 

Всего. 

1913 . . 9,70 0,30 10,0 

1914 . . 9,53 0.20. 9,7 

1915 . . 9,50 0,16 9,7 

1916 . . 9,74 0,18 9.9 

1917 . . 8.76 0Л 3 8,9 

1918. , 8,13 0,37 8,5 

1919 . . • • 1 • " • 7,90 0,40 8,3 

1920 . . 7,80 0,80 8,6 

1921 . . 7,80 0,70 8,5 

1922 . . 7,80 0,35 8,2 



У° 1 ТРУД и о т д ы х . 13 

В других странах, где рабочие еще не добились 8-ми часового рабочего 
дня, последний продолжается 9, 10 и больше часов. 

В странах с капиталистическим строем, где на здоровье рабочего обра
щается мало внимания и где на место потерявших силы поступают молодые, 
здоровые и свежие, там долгое время продолжительность рабочего дня равнялась 
12—14 и более часам. В прежние годы никому и в голову не приходило изу
чать труд, так как рабочая сила была в изобилии. Однако, мало по малу, вслед
ствие борьбы рабочих за свои права, рабочий день стал сокращаться и промы
шленники, ожидавшие соответствующего уменьшения производительности труда, 
увидели, что последняя не уменьшилась. Об'ясняется это тем, что утомление, вы
зываемое работой, настолько сильно понижает производительность труда в по
следние, вечерние часы рабочего дня, что работа в эти часы является невыгодной. 
Укорочение рабочего дня, повышая силы и выносливость работника, увеличи
вает его производительность в первые часы дня настолько, что это увеличение 
превышает выработку уничтоженных последних 2-х—3-х часов. 

В последние годы были предприняты обширные исследования профессио
нального утомления на военных заводах в Англии (специальная комиссия — Indu
strial Fatigue Research Board) и на металлообрабатывающих заводах в Соедин. 
Штатах (Департамент здравоохранения). В Соед. Штатах опыты были поставлены 
в чрезвычайно широком масштабе: на одном заводе было 35000 рабочих, а на 
другом, разнящемся от первого лишь по размерам, 13000. На одном заводе про
должительность рабочего дня равнялась 8-ми часам, на другом—10-ти часам. 
Максимальная выработка была принята за 100; по исследованиям оказалось, что 
средняя часовая выработка равнялась: 

на заводе с 8-ми часовым днем 94° / 0 максимума, 
на заводе с 10-ти часовым днем 90,4°/„ я 

Производительность же последнего часа—что для нас особенно интересно— 
равнялась: , 

на заводе с 8-ми часовым днем 89 ,8° / 0 , 
на заводе с 10-ти часовым днем 79,1°/ 0 , 

т . е. почти на 10°/ 0 ниже. 
Эти исследования с несомненностью показывают, что 8-ми часовой день 

является более здоровым и выгодным, чем 10-ти часовой с его сильным утомле
нием (падение производительности труда в последний час на 21 °/ 0 ). 

Есть предположения об увеличении рабочего дня у совработников. Я считаю 
это мало целесообразным; гораздо лучше поработать над организацией их труда. 

£111. Сверхурочная работа. 
Сверхурочная работа, как показал опыт всех стран без исключения, 

обессиливает организм рабочего, давая в то же время очень низкую произво
дительность. N 

Бывают времена, когда истощенный организм работающего человека не в 
силах работать даже 8 часов в день и тогда работа идет только по видимости. 
Фактический рабочий день, т. е. время непосредственно затрачиваемое на работу, 
всегда меньше номинального (5—6 часов вместо 8 часов в тяжелые годы). Этот 
„саботаж" является как бы физиологической самозащитой. 

Эту „физиологическую защиту" мы встречаем каждый раз, когда прихо
дится знакомиться с литературой 1918—21 годов, посвященной производитель
ности труда. Особенно наглядно она вскрывается на „фотографиях рабочего дня", 
впервые примененных ЦИТ'ом на московских заводах в 1921 году. В этом же 
направлении действовали недостатки организации в жизни заводов и фабрик, 



когда, напр. из-за неполучения в срок материала останавливалась на время работа" 
и рабочие отдыхали. 

Стремление оградить свой организм от излишней затраты энергии при умень
шенном приходе последней (2600 бол. калорий вместо 4000 получаемых в мирное 
время) сказывалось и в громадном числе прогулов; следующая таблица наглядно-
это показывает: 

На одного рабочего приходилось в год дней. 

Г о д ы . 
Н е я 

По болезни. 

в к и. 

По другим 
причинам.. 

Прогулы 
(по вине ра

бочего. 

Отдыхи. 
Праздники 

и т. п. 

Фактическая 

работа. 

1913 5,2 9,2 4,6 88,6 257,4 

20,3 30,4 34,6 60,2 219,5 

1921/22 . . . . . . . 14,3 22,1 15,9 60,8 251,9 

Итак, можно считать установленным, что каждый раз, когда делается по
пытка увеличить число часов, отведенное на обязательную работу, организм 
отвечает на это внутренним сопротивлением, саботажем и понижением даже 
средней производительности за день. Но есть и исключения из этого правила: 
если добавочная работа носит иной характер, чем основная и, особенно, если 
она представляет интерес для работника, то, вместо падения производительности, 
наблюдается ее повышение; не требующий напряжения внимания физический труд 
в саду или огороде после служебных часов в конторе или канцелярии, лекция 
на интересную тему после рабочего дня на заводе, работа для самообразования, 
партийная работа, все это требует добавочного напряжения сил, но не действует 
вредно, как простое продолжение основной профессиональной работы. Смена ра
боты иногда, но не всегда, является отдыхом, так как работу выполняют другие 
органы в организме однако, в этом вопросе приходится быть осторожным, так 
как неудачно выбранная, трудная, „добавочная" работа может повести к пере
утомлению. 

IV. Промежутки отдыха среди работы. 

Можно, однако, облегчить и основную работу, если промежутки работы 
чередовать с паузами для отдыха. Самой большой паузой среди работы являются 
на заводе обеденный перерыв, подобно тому как в школе большая перемена. 
Если подходить к вопросу об обеденном перерыве с чисто хозяйственной точки 
зрения, то можно выставить против него ряд серьезных аргументов: он удлиняет 
рабочий день, даром тратится энергия на освещение мастерских, на вращение 
трансмиссии (если почему-либо нельзя устроить перерыва сразу для всех), на 
топку котлов и т. п. В некоторых случаях и рабочие не возражают против 
работы без перерыва, чтобы иметь возможность уйти с завода на час раньше. 

Однако, это—близорукая точка зрения; решительно все исследования, пред
принятые физиологами во Франции, Германии, Англии, Соедин. Штатах и у нас в-
СССР, единодушно говорят о повышении производительности труда после обе
денного перерыва в сравнении с часами до перерыва; в последние утренние часы 
до перерыва кровяное давление поднимается, дыхание ускоряется, утомление 
нарастает, внимание падает, порог тактильного ощущения увеличивается; обеден-
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ный перерыв дает возможность организму, хотя бы отчасти, вернуться к норме. 
После обеденного перерыва производительность обычно выше, чем в последний 
час до перерыва, но скоро падает. Отклонения физиологических состояний от 
нормы к концу работы усиливаются, но однако же не так, как в отсутствие 
перерыва. Кривые числа несчастных случаев, свидетельствующие о состоянии 
внимания занятых в производстве лиц и основанные на сотнях тысяч отдельных 
случаев дают постоянно одну и ту же картину: кривая до обеденного перерыва 
идет вверх, затем после перерыва начинается на более низком уровне и вновь 
направляется вверх в послеобеденные часы. 

Таким образом можно считать, что с точки зрения физиологии труда обе
денный перерыв на фабриках и заводах необходим и от него следует отка
зываться лишь в исключительных случаях, напр. когда при заводе нет столовой, 
а рабочие живут очень далеко, или когда перерыв в работе вызывает сдачу 
работы, связанную с рядом формальностей, как напр. на фабриках Гознака. 

Но наибольшее значение для производительности труда имеют маленькие 
паузы внутри самой работы; нельзя непрерывно пилить или строгать дерево 
или ковать металл 3—4 часа подряд, без отдыха; приходится работу чередовать 
с промежутками отдыха, по 2—3—5—10, минут в зависимости от работы; это— 
самая важная и вместе с тем наименее исследованная область физиологии труда. 
Этот вопрос далеко не так прост, как это кажется с первого взгляда; характер 
работы, темп'ее, индивидуальность работника, обстановка и ряд других перемен
ных оказывают громадное влияние и на абсолютную продолжительность периодов 
работы и промежутков отдыха и на их отношение друг к другу; над этой проб
лемой и работает в настоящее время руководимая мною физиотёхническая лабо
ратория Центр. Института Труда ВСЦПС. 

В литературе, главным образом, английской, есть кое-какие указания на 
желательные соотношения периодов работы и промежутков отдыха, но все эти 
указания имеют отрывочный характер и верны, да и то с оговорками, лишь для 
подвергшихся изучению работ и лиц; обобщать их, даже для работ внутри 
изучаемой профессии, к сожалению, еще нельзя. 

Приведем примеры: 
Французский исследователь, д-р Laufer в своей книге „L'organisation phy-

siologique du travail" указывает, что при трамбовании мостовой наибольшая про
изводительность и наименьшее утомление было при таком распределении р а б о 
чего дня: 

работа 2 часа, 
отдых . . . ' / 2 „ ' 
работа 2 „ 

хобеденный перерыв . . . 2 „ 
работа 2 „ 
отдых „ 
работа 2 „ 

На долю работы приходилось 8 часов в день, на долю отдыха среди ра
боты 3 часа. 

В другом случае, на западном фронте, при рытье траншей наименьшее 
утомление было при периодах работы в 5 минут и промежутках отдыха в 10 минут. 

Значение пауз среди работы для производительности труда очень велико, 
но, к сожалению, вследствие большой сложности вопроса и малого числа фактов, 
выводы делать еще нельзя. 

Итак, резюмируем сказанное выше: 
1. Экономия времени никоим образом не должна итти за счет 

часов сна. 
2 Обязательная, основная работа должна продолжаться для лиц 

физического труда не более 8-ми часов, для лиц умственного труда не 
более 6-ти часов, 



3 . Добавочная работа должна иметь иной характер, чем работа 
основная и, по возможности, должна представлять интерес для ра
ботника. 

4. Обеленный перерыв продолжительностью, минимум, в один 
•час должен быть в рабочее время, несколько ближе к концу работы. 

5. Работа должна перемежаться короткими периодами отдыха. 

К. Кекчеев. 

Тейлоризм в потреблении 1 ) . 
Внимание пище и органам пищеварения. 

Культура труда связана с культурой потребления. Переворот в способах 
работы вызывает скачок в организации питания. 

Культура труда сводится к использованию сил. Расходуемую энергию отда
вать с наибольшим коэффициентом полезного действия. В единице продукта кри
сталлизовать минимум труда. При равных технических условиях. 

Расходование однако никогда не бывает односторонним. Человеческий орга
низм—не бездонный резервуар сил. Скорее—это работающий мотор. Одновре
менно с расходованием происходит и накопление. 

Чтобы работать,—человек ест. 
Пища немаловажный элемент в жизни человека. Она определяет не только 

энергию его рук, но и энергию мозга. Фейербах говорит: „Человек есть то, что 
он ест". Надо обратить внимание на еду. Культура труда требует организации 
потребления. Если вы хотите создать здорового человека, посмотрите в его та
релку. Рационализация организма не мирится со стихией потребления. 

Питание—тот же расход. При капиталистическом режиме питание опреде
ляет расход труда на снискание заработка. Заработок не уносится в могилу: он 
уходит на потребление. В коммунистическом строе это—расход продуктов на под
держание жизни членов общества, граждан страны. Этот расход тоже должен 
быть минимальным. 

Новая культура скупа и расточительна. Она расширяет человеческие по
требности. Доставляет ему господство над природой. 

Более того, она вводит его в состав природы. Доставляет ему господство 
над самим собой. Она говорит: „познай самого себя". И дает ему метод: начни 
с собственного тела. Изучи свои мышцы. Свобода движения сводится к их за
кономерности. Свобода это не каприз, а закон. ч 

Она продолжает: Изучи свойжелудок. Он достоин не"меньшего внимания, 
чем^топка парового котла. Когда вам объясняют причины отбора топлива, вы 
слушаете с благоговением. Почему же вы вводите отбросы в собственный же
лудок? Культура восстает против этого. Он желает вам полного здоровья. Она— 
расточительна. Для достижения своей цели она ограничивает вас: она скупа. 

„Мой желудок ест все". 
Обычная похвальба. Он впускает любого квартиранта. Можете быть спо

койны. Такой желудок впустит и рака. 
Гигиена сходится здесь с экономикой. Неудивительно. В конечном счете 

она—часть социальной экономики. Она ограничивает питание, чтобы увеличить 
людской резерв. Она служит экономике. 

1 ) Настоящая статья представляет собою сокращенную главу из сданной автором в пе
чать книжки: „Реорганизация Человека". 



Мы едим слишком много. 
Не слишком ли много мы едим? Этот вопрос не нов. Наука знает ответ. 

Она говорит: да—слишком много. Мы ежедневно насилуем организм, вводя в 
него лишнюю пищу. Он не .в силах справиться с ней. Он задыхается. Он про
тестует несварением желудка, диабетом, камнем, воспалением почек и т. д. По
давляющая масса бичей человечества—результат неправильного питания. Челове
чество, повидймому, решило себя извести обжорством! 

У Флетчера *) приведены результаты показательного опыта. Два человека 
примерно равного возраста и веса подвергались опыту питания. Один ел в тече
ние 4,5 дней 13 раз; другой в течение 5 дней 10 раз. Вот как они питались': 

П р о д у к т ы . Первый. Второй. 

Второй съел почти в шесть раз м 
! ; п о г и б . Более того . Вот результаты опыта: 

1587,6 грамма. 

411,08 „ 

710 кб. с/м. 

237 „ 

еньше первого 

159,4 грамма. 

124,7 „ 

710 кб. с/м. 

237 „ 

. Тем не менее он 

У первого. У второго. 

Дневной вес мочи 1108 грамм. 

204 

1098 грамм. 

18,9 

Второй выделил твердых отбросов почти в одиннадцать раз меньше, 
чем первый. Его топливо не оставило золы: Он взял у природы очень мало. 
Все что культура ему дала, она ему подарила. 

Разве же она не расточительна при своей скупости? 
Ясно, что организм первого лаборанта изнемогал, как у большинства лю

дей. Он не мог переварить массы—бросаемой в желудок. Он выбрасывал непере
варенное наружу. Как и моча—этр барометры желудка. На них до сих пор не 
обращали внимания. Их исследовали только в кабинетах. Это потому, что наука 
запиралась от жизни. Но новая культура вызывает ее на улицу. Она вводит ее 
в квартиру. Посмотри сперва на кухню! Что там делается в котле. Затем загля
дывают в ночной горшок. Тут нечего краснеть. Человечество должно стыдиться 
того, что до сих пор оно этого не делало. 

4 ) „Азбука питания" стр. 35. 
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Режим питания—режим времени. 
Нищий всегда тратит безумные деньги. Благодаря стихии социальной жизни, 

общество расходует средства в пустую. Труд пропадает зря. При погоне за 
жизнью некогда жить. Социальный режим таков, что обедать можно лишь между 
прочим. Купить к обеду нужно что подешевле. Но дешевые продукты обычно 
Самые дорогие. Твердый режим питания недоступен бедняку при капиталисти
ческом режиме. У него нет для этого ни времени, ни денег. Он раб своего хо
зяина. Его время у него куплено бесплатно. 

Режим питания—это режим времени. Питание по сигналу. Отдых в уста
новленные часы. Количество пищи порционно. 

Такой режим расчитан на массовое потребление. Работа по сигналу возмож
на лишь для массы. И в одном помещении. ' • 

Массовое потребление так же требует территориального объедине
ния. По крайней мере сосредоточения производства пищи при раздаче на дом. 
Быть может,—это необходимый мануфактурный период организации потребления. 
Первый шаг—общественная кухня. Следующий—общая столовая. 

Последствия первого шага—огромны. Общая кухня вводит режим времени. 
Питательный пункт открыт в установленные часы. Это часы перерывов, в про
изводстве. Одно с другим связано. Перерывы в производстве приноравливаются 
к требованиям потребления. Регулирование потребления подходит к регулирова
нию производства. 

Затем—самое потребление становится производством. Большая кухня, 
это завод: массовое производство пищи. Оно в .свою очередь дает меньше от
бросов. Экономия как на топливе, так и на продуктах. 

Организацией кухни - завода новая культура уничтожает завод на кухне. 
Разрушается источник грязи и копоти в квартире. Домашняя кухня это — пре
исподняя семьи. Ее микроб смерти и разложения. Источник разладов. На ней 
построено рабство женщины", хотя сама кухня продукт социального режима. Кухню 
нельзя защитить никакими,соображениями. Она—одна из тех язв, которые губят 
человечество: сифилис семьи. 

Массовая кухня регулирует состав пищи и количество ее. Общество забо
тится об вас. Оно доставляет необходимое в свое время. Вы должны лишь раз
жевать и переварить. У вас есть, средство проверить работу кухни - завода. Это 
ваш желудок. Кал и моча. Они сигнализируют опасность тогда, когда она еще 
впереди; когда вы еще не чувствуете себя плохо. Вы можете ими аргументиро
вать и ваши аргументы будут неотразимы. 

А. Гольцман. 

Если мировой ф а ш и з м 
н а п а д е т на СССР, 

м ы о т р а з и м у д а р , 
работая 

быстро , 
ч е т н о , 
т о ч н о . 
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Психология опоздания . 
Неряшливость во времени—факт нашей культуры. 

Неряшливость в отношении времени есть не только организационный порок, 
на борьбу с которым лестно выступить всякому рыцарю организационной опрят
ности. Неряшливость в отношении времени есть факт нашей культуры. И факт 
этот 'имеет свои корни и причины, социальные и психологические. 

Вряд ли было бы излишним для успеха борьбы выяснить эти причины и 
корни. Знать, где именно враг и в чем его главная сила, отнюдь не есть ненужная 
роскошь в борьбе. 

Существует об'яснение, по которому наша российская неряшливость к вре
мени происходит от нашей отсталости технической. На Западе,—там поезда, 
трамвай, заводы и фабрики образуют сплошную цепь извне принудительного 
темпа, гигантские социальные часы, которые втягивают в себя человека и неумо
лимо заверчивают в такт своих шестеренок. А у нас—волы да просторы широ
кие, спешить некуда, и к уважению ко времени мы не привыкли. И это, конечно, 
верно. 

Но так ли уж это действительно автоматически происходит, что с усилением 
железнодорожного движения механически возрастает человеческая опрятность к 

• времени? 
Чтобы понять геологический процесс, изменяющий лицо планеты, нам нужно 

знать законы физические и химические, управляющие изменениями молекул. И, 
чтобы понять процесс социальный, историко-культурный, нам надо знать законо
мерности, управляющие действиями отдельных людей. 

Всякое опоздание, если речь идет не о поезде, а о человеке, есть факт 
психический, а не механический, и, чтобы понять его, чтобы раскрыть его при
чины, надо не только учитывать условия исторические и социальные, как загля
нуть в узел тех сил, тех свойств, мотивов и стремлений человека, из столкновения 
которых проистекает его отношение к срокам. 

Существует ли действительно психология опоздания? 
Об'ективные исследования на эту тему мне неизвестны. Серьезной, построен

ной на тщательном изучении фактов, теории, я не знаю. Понадобится, быть-может, 
много лет специальных наблюдений и экспериментов, чтобы построить об'ективную 
психологию опоздания, как социальной привычки. 

Но для всяких наблюдений и для всяких экспериментов полезно иметь на
перед предположения, которые ставили бы наблюдениям определенные вопросы, 
направляли бы их и получали бы в них проверку. 

Так было бы полезно предположить кое-что и здесь. 
Самое простое было бы предположить, например, что опоздания могут про

исходить от недостатка чувства времени. Столяр или слесарь в своей работе 
имеют дело с пространственными величинами. Хороший слесарь или столяр оце
нивают на-глаз размеры обрабатываемых частей. Глазомер-^необходимое свойство 
для столяра или слесаря. Щ 

Глазомер на время. 
Предположим, что так же точно для человека, оперирующего не с простран

ственными, а с временными размерами, нужен своего рода глазомер на время. 
Чтобы распределить свои дела во времени так, чтобы успеть и не опоздать, надо 

i уметь определить на-глаз, сколько времени какое действие должно длиться. Ска-
; жем, нужно мне почту просмотреть и посетителей принять и распоряжения отдать, 

и поехать куда-то на заседание. Чтобы рассчитать, что делать из этого, и что 
отложить, чтобы знать, когда именно выехать, чтобы не опоздать, надо уметь 
прикинуть, чтспросмотр почты отнимет столько-то времени, и прием столько-то 
\ • ' 2* 



и т. д. , да еще набавить на просчет, на случайные задержки в пути и проч. Для 
всего этого и надо иметь глазомер на время или, если угодно, для краткости, 
„времямер". 

Нужно это или не нужно, чтобы не опаздывать? Для ответа на этот во
прос можно было бы испробовать весьма несложный социальный эксперимент. 
Слесарь и столяр развивают свой глазомер частым употреблением аршина (или 
метра). Можно было бы испробовать развить „времямер" населения посредством: 
снабжения его достаточным количеством соответствующих инструментов, т.-е. 
часов. 

Кстати сказать, в этом отношении мы отстали чрезвычайно, даже от средне
вековья отстали, не только от современного Запада. В средние века каждый 
горожанин (а часто и селянин) знал время по звону с колокольни. Теперь же, 
с ростом городов, с усилением уличного шума, трамвайного гула и т. д., эти 
колокольные часы перестали быть слышны у нас даже там, где сохранились. И 
вот тут, по-моему, задача для Лиги Времени, во всяком случае не менее важ
ная, чем бухгалтерия опозданий,— насытить страну всякаго рода часами, как для 
индивидуального, так и для публичного пользования. Преодолеть для этого вся
ческие затруднения, финансовые, таможенные, юридические,—это было бы кстати 
и недурным упражнением для нее в разрешении конкретной организационной 
задачи. . 

Трудности оценки временных промежутков. 

Особая трудность оценки временных промежутков заключаемся в том, 
чтобы не только учитывать суб'ективные восприятия времени, но и делать по
правку на психические аберрации в его восприятии. Давно известно, что время 
течет очень медленно, когда мы чего-либо ждем или присутствуем при чем-
нибудь скучном, напр., при длинной речи, и мчится с ужасающей быстротой^, 
когда мы заняты интересным делом или захвачены чем-либо веселым и радостным. 
И одним из частых житейски наблюдаемых источников опоздания как-раз и 
является ошибка в оценке времени, происшедшая от того, что, будучи заинтере
сованными, „не заметили, как время прошло", хотя и следили за ним. 

Дабы развить восприимчивость к этим психологическим аберрациям чувства 
времени, понадобилось бы помещать часы не только на площадях и перекрестках,, 
но и во всяческих местах для ожидания и, во всяком случае, во всех помещениях, 
где происходят собрания, и говорятся речи. Надо, чтобы создалась привычка у 
людей видеть все, что делается, на фоне временных промежутков. Только тогда, 
когда каждый привыкнет представлять себе всякое действие в величинах времени 
(как слесарь представляет все свои болванки и болты в миллиметрах),—только 
тогда можно будет по-настоящему учесть об'ективную роль, которую играет 
„времямер" в опозданиях. 

Для того же, чтобы придать этому развитию „времямера" некоторую актив
ность, и чтобы дать путь приложения для юных сил, жаждущих подвига на арене 
точности, можно было бы испробовать нехитрый групповой психологический экспе
римент: после какого-либо доклада, речи, лекции и т. д. предлагать аудитории 

> определить, сколько времени длился этот доклад или речь. Подобный экспери
мент, повторяясь, приучал бы внимание к наблюдению за временем и способ
ствовал бы изощрению соответственной восприимчивости. 

Далее можно было бы предположить, что человек и часами снабжен, и 
„времямер" имеет хороший, но все же опаздывает, потому что вовсе забывает, 
что тогда-то и тогда-то надо было то-то и то-то сделать. За суетою у людей, 
обремененных множеством дел, такое забывание—обыкновенная вещь. Настолько 
обыкновенная, что деловые люди часто заранее отказываются полагаться на свою 
память и пользуются суррогатами ее—различными формами записи. Здесь искус
ство заключается в том, чтобы не забыть записать и, что еще важнее, не забыть 
во-время посмотреть на запись. 



Память времени. 
Многочисленные опыты психологов показали, что память весьма поддается 

упражнению. Но, чтобы правильно учесть, какую именно роль в опоздании играет 
память и какую другие обстоятельства, полезно не упускать из виду каверзного 
характера нашей памяти. 

Известно, что бывают сроки, - которые удивительно хорошо запоминаются, 
напр., часы, назначенные для любовного свидания, для получения жалованья и 
т. д. Не так часто мы забываем часы, назначенные нам для приема по важному 
для нас делу. Сравнительно редко забываем мы время отхода поезда, о котором 
знаем, что он отойдет и без нас. Но весьма легко забываем мы часы для не
интересных заседаний, или часы, назначенные нами для приема неинтересному 
просителю. 

Память человека не есть нечто постоянное. Она слабеет и крепнет от слу
чая к случаю, подчиняясь игре сил, не всегда видимых нами самим. И только 
при учете этих сил было бы возможно выделить действительную роль памяти в 

: опозданиях. 
Можно представить себе человека, который обладает отличным „времяме-

ром" и прекрасно помнит, когда что надлежит ему сделать, но беспомощно пу
тается в своих сроках, подобно неумелому шофф.еру, которому приходится раз
вернуться в узком переулке. 

Чтобы уметь сделать это, чтобы уметь разворачиваться во времени, нужна 
особая способность к комбинациям. Известно, что эта способность имеется у 
разных людей в разной мере. Но еще неизвестно, насколько способность эта 
поддается упражнению. 

Искусство успевать. 
Сложность задачи заключается здесь в том, что комбинировать приходится 

не попросту твердые арифметические величины временных промежутков, но вели
чины, которые могут сжиматься и даже выбрасываться вовсе. Ибо вопрос заклю
чается часто не только в том, что после чего сделать, но и что можно сделать 
быстрее, и что можно не делать вовсе. 

Сообщают, что как раз величайшие организаторы обладали в высокой мере 
этой замечательной способностью. Цезарь, Наполеон, Петр всегда поражали 
своих приближенных своим чудесным умением все успеть. Правда, тут зависело 
многое и от их сверхчеловеческой трудоспособности. Но мы знаем много людей, 
которые работают чуть не круглые сутки и все же всегда опаздывают и не успе
вают, даже в важнейшем. 

Умение успевать делать, что надо, есть не последний из корней „успеха". 
Поэтому каждый организатор стремится успевать. И, если действительного таланта 
успевать у него нет,—это его стремление проявится в торопливости и суете. 

Величайшую ошибку совершают люди, принимающие торопливость за спо
соб успевать. Торопливость есть, наоборот, неумение успевать, неумение понять 
темп процессов, соединенное с нетерпением. Торопливость есть верный симптом 
организационной бездарности, в лучшем случае, временного организационного 
замешательства. Естественный темп процессов изнасиловать невозможно. И тот, 
кто пытается это сделать, не делает ничего. Он пропускает время вовсе, наполняя 
его обманчивой видимостью работы. 

Поспешность и успешность—враги. Борцы за сбережение времени должны 
бороться с торопливостью не менее рьяно, чем с опозданием. 

О чувстве времени и о памяти можно утверждать с большой вероятностью, 
что они упражнению поддаются. Если бы было установлено, какую роль они 

грают среди причин опоздания, тогда путь борьбы с опозданиями намечался бы 
в виде системы мероприятий по развитию чувства времени и памяти на сроки, 

ддается ли упражнению также и способность комбинирования времени, искус-



ство успевать? Еще не накоплены пока наукой данные, которые позволили бы 
это утверждать. Наоборот, житейский опыт склоняет к обратному утверждению. 
Речь идет здесь как-будто о свойствах прирожденных, разным людям в разной, 
мере присущих и, вообще говоря, редких. 

Дело науки будущего—проверить, так это или не так. Но если бы оказа
лось, что способность комбинировать время является прирожденной и путем 
упражнения получена быть не может, тогда организационная проблема заключа
лась бы в том, чтобы социально использовать этот редкий дар. 

Если на многих постах искусство успевать может оказаться и ненужным, 
то есть посты, на которых оно совершенно необходимо. Это—посты, на которых 
надо успевать много лично и заставлять успевать других. Задача подбора людей 
на такие посты заключалась бы в том, чтобы поставить искусство успевать в 
качестве непременного требования при назначении на эти посты. Наоборот, силы 
людей, обладающих другими организационными талантами, но не этим, подле
жали бы использованию на других постах, быть-может, не менее важных, но 
менее связанных с распределением времени. 

Надо только различать при этом умение успевать, как чисто 'формальную 
способность, и твердую волю успевать. Бывают люди, которые отлично сумели 
бы распределить свое время, и все же грешат в этом деле. Иной организатор 
уже направляется согласно своему плану, куда, нужно, да вдруг неожиданный, по
сетитель явился или кто-то анекдоты смешные стал рассказывать, и организатор 
увлекся, забылся—и опоздал. 

Эта способность—отвлекаться тем, что заинтересовало в данную минуту, и 
забывать об основном—характерная особенность дикарей и детей. Ею страдают, 
к сожалению, иногда и весьма взрослые и культурные люди. 

Другим обстоятельством, которое надо здесь различать, является направление 
воли организатора. Чтобы не опаздывать, надо не только уметь, но и хотеть. 
Есть люди, которые настолько заражены пережиточной барской спесью, что счи
тают' совершенно естественным делом, чтобы их ждали. Это даже льстит их свое
образно извращенной гордости. Редко встречаются сановники, для которых толпа 
ожидающих в приемной—в тягость, а не в гордость. Еще реже встречаются санов
ники, достаточно социально воспитанные, чтобы позаботиться об ожидающих, 
извиниться за опоздание, условиться о приеме в другой раз, и т. д. Обычным 
является обратное, когда к ожидающим относятся свысока, как старый помещик 
относился к нищим. И чем ниже чиновник, чем меньше его действительное зна
чение, тем чаще встречается у него стремление удовлетворять свою гордость при
нижением клиентов. 

Изучение опозданий. 
В какой мере эти уклоны воли являются причинами опоздания,—это так же надо-

проверить на точном изучении, как и все предыдущие из предположеннных причин. 
Можно представить себе два параллельных и одновременных пути для та

кой проверки—путь социального наблюдения и социального эксперимента. В пер
вом случае нужна статистика причин опоздания. Во втором—социальные 
мероприятия в направлении предположенных причин опоздания. 

Для правильной статистики причин опоздания не достаточно выработать бланк 
и организовать центры для подсчетов и регистрации. Главная трудность в том, 
чтобы правильно установить, какая именно причина была действительной причи
ной в каждом отдельном конкретном случае. Можно сказать наперед, что в боль
шинстве случаев причины будут указаны неправильно. Опоздавший будет указы
вать их неверно из естественной склонности к самооправданию. Обличитель—из 
обличительной ревности, а также по психологической непонятливости. 

Между тем, получить верное представление об основных причинах опозданий 
все же нужно. Ибо без этого не может быть серьезной и плодотворной борьбы. 
Она выродится в смешную игру, в претенциозную болтовню, и испытает судьбу 
всех дешевых попыток торопливого проповедничества. 



Нужно воспитать действительное уменье разбираться в причинах. Нужно, 
чтобы выработались кадры действительных и авторитетных экспертов по этим при
чинам. Это дело—долгое, но дело необходимое. Надо только не смешивать вы
работки таких экспертов с выработкой лабораторных академических специалистов 
психологии. Здесь нужны люди иного темперамента и иного типа. Здесь нужны 
люди, которые так же разбирались бы в психологии опоздания, как хорошие ад
вокаты или судьи разбираются в психологии преступления, психологи по типу 
американских экспертов—педагогические, судебные и т. д. 

Суды над нарушителями сроков. 
Быть^может, хорошим средством к развитию этой способности послужили 

бы уже предложенные кем-то в печати особые суды над преступлениями про
тив сроков. Только надо, чтобы процессы эти ставились серьезно, чтобы не на
доедали, не смешили, чтобы ставились возможно реже, но обстоятельно и с вдум
чивым обвинением и просвещенной защитой, с привлечением широкого обществен
ного внимания, чтобы центр тяжести ставился не на формальные факты опоздания, 
а на его психологические кории, чтобы в глазах общества постепенно вырисовы
вались типические характеры „опоздателей" с такой же эпической отчетливостью, 
с какой вырисовываются различные народные характеры в произведениях великих 
художников. 

При этом процессы должны ставиться так, чтобы не упускать из виду и 
объективных, за пределами психологии лежащих, причин опоздания, напр., пере
груженности работой, извне поставленной, что происходит достаточно часто в 
наше переходное время, когда расчет нагрузки не делается, а зачастую и не мо
жет быть сделан. Кто не знает загнанных лошадей советской службы, на долю 
которых, за общей беспорядочностью нашей работы, выпадает столько поручений 
и дел, сколько физически не мог бы исполнить ни один человек. Трудно тре
бовать опрятности от людей, живущих в трущобах, и так же трудно требовать 
организационной опрятности от людей, работающих среди стихии неряшества. 

Только суд вдумчивый, осторожный и компетентный мог бы установить, 
где причина лежит в психологии отдельного человека и где—в условиях, от него 
не зависящих, т. е. служить исследованию, а не торопливому обличению. 

Одновременно с этим исследованием путем наблюдения мог бы происходить 
и социальный эксперимент. Мы не можем знать наперед всех причин опоздания 
и их относительной роли. Но мы можем ударять по причинам предположен
ным, и тогда жизнь сама ответит, какие предположения были верны и какие — 
не верны. / 

Мы можем заботиться одновременно и о развитии чувства времени, и о 
развитии памяти на сроки, и о развитии способности комбинировать время и 
успевать, и о правильном подборе на административные посты умеющих успезать, 
и о воспитании воли и точности путем решительного нажима со стороны обще
ственного мнения и со стороны власти, и еще о многом другом, что обнаружится 
впоследствии. Суть дела лишь в том, чтобы не ограничивать борьбу одним напра
влением, игнорируя другие, чтобы не дать врагу обойти себя с тылу, чтобы не 
переупростить задачу, чтобы не попасть в смешное положение борцов с ветря
ными мельницами. 

В частности и задача борьбы идеологической, задача нажима на волю, 
искоренения барской надменности, задача утверждения новых, социально настро
енных типов административной части, задача, быть-может, важнейшая в борьбе 
за организационную'опрятность и весьма сложная, сама по себе, не должна рас
сматриваться, однако, как задача единственная. 

Надо охватить проблему в ее действительной сложности, и в сложности 
социальной, и в сложности технической, и в сложности психологической. 

Ф. Дунаевский. 



Цена времени . 
Время — одна из основ организации, но значение его для успеха дела раз

лично; цена времени определяется выгодой от его сбережения. В одних случаях, 
как, напр., на войне, выигрыш времени решает все; в других—сокращение вре
мени может и не принести заметной пользы. Даже в кругу хозяйственных задач 
мало одного лозунга,— „время-деньги", •—каждый раз приходится оценить, на
сколько дорого время, т. е. что можно выиграть от его сокращения и какой 
ценой можно этого сокращения добиваться. 

Как отражается сокращение времени на ходе производства и на составных 
частях стоимости продукта? 

Время, затрачиваемое в производстве, может быть разделено на время ра
боты и время простоев в перерывах между работой. 

Сокращение или увеличение продолжительности каждой из этих составных 
частей отзывается как на производительности, так и на расходах предприятия. 

Если сокращается время работы, необходимое для выполнения одной опе-
фации, то производительность растет, при условии, если общая продолжитель
ность рабочего времени остается без изменения. Такого рода сокращение про
должительности одной операции есть увеличение быстроты работы. 

Производительность также растет, если сокращается время простоя за счет 
увеличения времени работы, причем быстрота работы может остаться без изме
нения. 

Что касается до расходов предприятия, то изменение состава и продолжи
тельности времени производства отражается на всех элементах себестоимости, на 
стоимости рабочей силы, материалов, оборудования и накладных расходах. 

Стоимость рабочей силы на единицу продукта, очевидно, тем меньше, чем 
быстрее производство, т. е. чем больше выработка на рабочий день. Однако, 
возможность такого удешевления может быть осуществлена лишь при условии: 
1) если увеличение выработки достигается посредством улучшения оборудования, 
или усовершенствования приемов работы или, наконец, путем увеличения напря
женности труда, без ущерба для здоровья; 2) если заработная плата повы
шается медленнее, нежели увеличивается производительность. 

Расход на материалы (сырье) на единицу продукта от ускорения производ
ства или не уменьшается совсем, или даже иногда растет, если более спешная 
работа связана с большей тратой материала. Поэтому сбережение времени больше 
всего приносит пользы в таком производстве, где или сырья совсем нет ; как, 
напр., в транспорте или где это сырье дешево,' а рабочая сила, наоборот, до
рога и расходуется в большом количестве. 

Кроме рабочей силы и сырья элементом производства являются машины, 
здания и вообще оборудование. 

Чем быстрее работа, тем меньшим расходом на единицу продукта пожатоя 
проценты на затраченный на оборудование капитал. Не так будет с погашением 
и- ремонтом. Для машин, или точнее говоря, для многих частей машин, ускорение 
работы влечет и более быстрый износ. Если машина перенапряжена, может даже 
получиться и увеличение расхода на единицу работы. 

Наоборот, простой машины уменьшает, естественно, и ее износ, хотя про
стои и сопряжен во всяком случае с устарением типа машины и обветшанием от 
влияния атмосферных деятелей некоторых ее частей, напр., деревянных. 

Также и топливо во время простоя тратится в единицу времени меньше, 

' ) Здесь говорится только о сырье для переработки; о топливе и проч. материалах, 
для ремонта оборудования—речь будет дальше. 
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чем во время работы. *) Таким образом; по отношению к машинам стоимость ми
нуты простоя дешевле минуты работы. Для некоторых других частей оборудо
вания (напр. для зданий) стоимость эта почти одинакова и не зависит от отно
сительной продолжительности простоя и работы. 

Наконец, накладные расходы—администрация, страховка, налоги, при уско 
рении производства ложатся меньшей долей на единицу продукта, хотя иногда 
это ускорение и вызывает некоторые дополнительные расходы (напр. на бюро 
учета и распределения, на инструкторов и т. д.). 

Поясним сказанное на примере. Стоимость автомобиля за день складывается 
из стоимости его простоя (когда он не тратит бензина, не изнашиваются его 
шины, двигатель и т.д.) и из стоимости его пробега, Стоимость пробега лишь отчасти 
зависит от времени пробега (жалованье шоффера, проценты на капитал) и с уве
личением скорости может даже возрасти на единицу длины пробега (шины, бен
зин и проч.). Поэтому уменьшение расходов от сокращения простоя и пробега 
различно. . 

Сокращение времени простоя автомобиля дает увеличение производитель
ности, если от этого увеличивается его суточный пробег и если такое увеличе
ние пробега полезно по обстоятельствам дела. Некоторое увеличение суточного 
пробега может быть достигнуто также за счет увеличения скорости движения; 
но это будет заметно только в том случае, если общая продолжительность про
бега значительна по отношению к простою (напр., при поездках на дальнее рас
стояние) и если сколько-нибудь значительное увеличение скорости допустимо по 
техническим возможностям. 

Поэтому, если автомобиль используется слабо, все внимание должно быть 
обращено на уменьшение простоя и стоимости минуты простоя. Наоборот, при 
большом суточном пробеге имеет большое значение увеличение скорости и в то 
же время сокращение расходов на бензин, шины и проч., т.-е. сокращение 
стоимости минуты пробега. 

Все эти соображения относятся только к себестоимости содержания авто
мобиля; есть, конечно, и другая сторона вопроса. Если автомобиль стоит в са
рае—цена минуты его простоя- одна, но если лопнула шина и автомобиль с пас
сажиром остановился в пути, цена простоя другая и зависит от стоимости вре
мени пассажира. Точно также потери на бензине и шинах от увеличения ско
рости в одном случае оправдываются целью поездки, в других случаях, наобо
рот, осложняются риском наезда и т. д. Цена сокращения времени во всех этих 
случаях различна. 

Возьмем более сложное железнодорожное хозяйство. В любой момент часть 
паровозов и вагонов стоит на станциях, часть находится в движении. Стоимость 
часа работы железной дороги складывается из суммы стоимостей простоев и про
бегов за это время; с другой стороны, за этот же час совершается некоторая 
работа—перевозка в пассажиро-верстах и пудо-верстах. Изменение себестоимости 
одной пудоверсты в результате сбережения времени, очевидно, зависит от со
отношения количества часов простоя и* пробега и от стоимости паровозочаса и 
вагона-часа за время простоя и за пробег: в следующей таблице дана примерная 
схема распределения стоимости паровоза в сутки и в час. (См. след. стр.) 

Из схемы виден различный состав стоимости паровозочаса в депо, на стан
ции и в пути, и в итоге различная величина стоимости часа. 

Допустим теперь, что паровоз находится в пути только 7 час, а его про
стой на станциях увеличился с 4 часов до 5 час. Тогда, оставляя те же состав
ные стоимости паровозо-часа, получим стоимость паровоза в сутки (12^<(16 к.-4-
-4-5X1 р . 45 к . - | - 7 ) ( 3 р . 28) = 32 р . 13 к. Но уменьшилась не только стои
мость, но и производительность работы паровоза. Если в первом случае при 8-ча
совом нахождении в пути пробег был положим 96 верст и стоимость паровозо-

!) Для некоторых машин как, напр., для дизелей топливо во время простоя нз рас
ходуется совсем. 
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Всего 

в сутки 

24 ч. 

В т о м ч и с л е з а в р е м я . 
Всего 

в сутки 

24 ч. 

Стоянки 
в депо 
12 час. 

Стоянки на 
станциях 

4 час. 

Движения 
в пути. 
8 час. 

ч В час. Всего. В час. Всего. В час. Всего. 

Погашение паровоза в 30 лет 3 р. 8 к. 96 к. 15 к. 60 к.1 18 к. 1р. 44 к. 

4 „ — — 20 80 „; 40 „ 3 . 20 „ 

Бригада 1 „ — — 60 „ 2 р. 40 ,,\ 60 4 , 80 „ 

20 „ — 1р . 50 „ 2., , 
i 
2 р. 10 ., 16 „ 80 „ 

Итого за сутки . . . 34 р. 1р. 96 к. — 
! 

5 р. 80 в. 26р.24к. 

Стоимость паровозочаса . . . — 16 к. — 1р. 45к. — Зр .28к . — 

версты — р. = 3 5 к., то во втором случае при увеличении простоев до 5 ча

сов и уменьшении пробега до 84 верст в сутки, стоимость одной паровозо-

версты увеличится до ^ ^ ^ = 3 8 к. т. е. возрастает .на 8° / 9 . Этот примерный 

подсчет показывает связь между себестоимостью производства и продолжитель
ностью и стоимостью составных элементов времени. 

Но, помимо себестоимости перевозки, в железнодорожном транспорте при
ходится считаться еще со стоимостью времени пассажиров и грузов; эта стои
мость колеблется в больших переделах. Цена сокращения часа времени при пере
движении войск на фронте может быть безгранично велика; наоборот, стоимость 
лишнего часа нахождения в пути камня или леса ничтожна. Другими словами, 
для каждой категории пассажиров и грузов час времени имеет свою платежную 
способность,почему, например, в одних случаях увеличение скорости курьерских 
поездов имеет большой смысл, в других—не оправдывается. 

Итак, себестоимость производства складывается из стоимости простоя и 
стоимости работы. Величина каждого из этих слагаемых зависит от соотношения 
продолжительности простоя и работы и от удельной стоимости часа работы и 
часа простоя. 

Таким образом цена времени, т. е. изменение себестоимости продукта на 
каждую минуту сбереженного или потерянного времени определяется суммой: 1 ) 

J ) Обозначим себестоимость единицы производства через 

В 
и = - - (1) 

где D—расходы производства за какой-либо период (дапр. сутки). 

г. — производительность (количество выработанных единиц) за тот же период. 

Определим цену времени как отношение себестоимости к изменению времени, т. е. как 

0U 

Тогда: 
Ои _ tap сЫ_\ 
dt = U \Bdt~iidt) 

file:///Bdt~iidt


1) непосредственных сбережений расходов, вследствие сокращений времени 
простоя и работы. 

2) потерь, вследствие возрастания стоимости часа работы в результате уве
личения быстроты производства. 

3) удешевления себестоимости в результате поднятия производительности от 
увеличения быстроты работы. 

4) удешевления себестоимости в результате увеличения времени произво
дительной работы за счет сокращения бесполезных простоев. 

5) выгоды от сбережения времени для самого продукта производства. 
Итак, практическая польза сокращения времени в каждом частном случае 

зависит от состава времени и стоимости его составных частей. В одном случае 
ударным может быть достижение сокращения простоя, в другом—увеличение 
скорости. Следовательно, изучение возможности сокращения времени должно ид
ти рука об руку с изучением стоимости производства. Только стоимость произ
водства может показать, где цена времени всего дороже, т. е. где путем сбереже
ния времени можно достигнуть наибольших результатов. 

Г. Д. Дубелир. 

Положим теперь, что величина расходов D выражается через 

В = atx + с (3) 

где i t — общее число минут простоя за данный период. 
*а — ,, . „ работы 
а—стоимость минуты просто т, 
Ъ — „ „ работы. 
о — расходы, независящие от продолжительности простоя и работы. 

Производительность л может быть представлена под видом: 

~ = vt2 v4) 

где v — есть скорость производства (т. е. выработка в единицу времени). 

Подставляя значения D i i : в выражение (2) и полагая 

da dc 
d t = ° " d t = 0 

получим, 
du 1 I f dtl dt2\ db i / dv dt.t 

1 if dij dt2\ db i / do d 
d t ^ 4 \ \ a Tt + Ъ TtJ + di1* ) ~ U {irdt + %db (5) 

Первый член здесь представляет изменение расходов на единицу продукта от изме
нения продолжительности простоя и работы и от изменения стоимости минуты работы. 
Второй член дает изменение себестоимости от поднятия (или падения) производительности, 
вследствие увеличения скорости производства и продолжительности рабочего времени. 

Выражение (5) может быть также преобразовано под видом 

/ а dtv ^ dt2\ db ' ^ 
gu \ di ' dt dt 2 dv dt.} 

dJ' D vdt ~~ t2di: 

т. е. относительное изменение себестоимости есть алгебраическая сумма относительного 
изменения расходов по указанным причинам, относительного изменения скорости производ
ства и относительного увеличения времени производительной работы. 

Если кроме себестоимости производства имеет значение еще стоимость времени са-
du «Ш. 

мого продукта М, то цена времени равна д£ ~\~ 

Л В п р е д п о с ы л к а к НОТ 
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Б ю д ж е т времени русского 
крестьянина 1 ) . 

1. Вводные замечания. 
В связи с сельско-хозяйственной выставкой 1923 г., по инициативе т. Анце-

ловича, была предпринята целая серия обследований крестьянского хозяйства. В 
программу этих обследований, по моему предложению, было включено, для осве
щения труда и быта русского крестьянина, обследование „бюджета времени" 
крестьянской семьи. Мы знаем, конечно, какие трудности связаны с такого рода 
обследованиями, в особенности в такой среде, где время, за отсутствием более 
точных хронометров, искони определяют все „на глазок", по солнышку. Хроно
метража мы не могли поставить в программу обследования. Опрос обследуемых 
поэтому отнюдь не дает точной фотографии трудового дня крестьянина. Тем не 
менее это настолько не обследованная область трудового быта, что и наиболее 
грубые подходы к ее изучению могут дать, и действительно дают, чрезвычайно 
интересные и ценные результаты. 

К сожалению, по неизвестным мне причинам, предложенная мною программа 
обследования была несколько урезана и вместо намеченных 12 губерний прове
дена только в одной Воронежской. Обследовано было в июне 1923 г. по 3 
уездам названной губернии всего около трех десятков крестьянских хозяйств, а 
в разработку вошло по 29 дворам с населением в 207 душ всего 71 исправных 
бланков. Таким образом, в нашем распоряжении имеется только 71 бюджет вре
мени, рисующий обычный распорядок времени работников крестьянской семьи 
зимой и летом. Материал слишком скудный для детальной научной разработки, 
но* в качестве пробной работы, в достаточной степени показательный. 

Счетная разработка материала произведена силами выставочного комитета 
под ближайшим наблюдением т. В. Л. Беленького. Подсчет производился отдельно 
для глав семьи—мужчин (20 чел.), домашних хозяек (21 чел.) и помогающих 
членов—мужчин (18) и женщин (10). Кроме того обследован бюджет времени 
двух батраков. Но в средние нормы затрат времени крестьянской семьи мы их 
не ввели, имея в виду дать представление о наиболее распространенном типе 
крестьянского хозяйства—без батраков. Далее следует оговорить, что для вывода 
средних норм по такой типичной семье мы воспользовались не более или менее 
случайным возрастно-половым составом обследованных работников, а массовыми 
данными переписи 1920 г. 

Наши бюджеты времени показали, что понятие рабочего возраста в кресть
янском хозяйстве далеко не соответствует существующим определениям кодекса 
законов о труде. В отдельных случаях к п о л е - в ы м р а б о т а м крестьянские 
дети привлекаются уже с 7-ми лет. И даже в среднем для всех опрошенных 
работников этот возраст получился не достигающим полных 12 лет. Мы уже не 
говорим о таких домашних обязанностях,. как обязанность няньчить младших чле
нов семьи, пасти гусей или телят, съездить в ночное и т. д. , к исполнению 
которых крестьянские дети привлекаются еще раньше. Поэтому в состав работ
ников семьи нам прищлось включить не только всех взрослых ее членов в рабо
чем возрасте от 18 до 50 л., но и молодежь от 12 до 17 л . и стариков от 50 
до 60 лет, считая условно каждого из них за половину взрослого работника того 
же пола. 

Такое исчисление по переписи 1920 г., с поправкой на демобилизацию, дает 
на 1000 душ, или на 178 дворов, не менее 249 работников—мужчин и 320 жен-

!) Из экспонатов Всерос. сел.-хоз. выставки. 



щин в возрасте от Д2 до 60 лет с переводом полуработников на взрослую еди
ницу, или до 767 душ обоего пола по -фактическому их наличию—без перевода. 
Из них собственно в рабочем возрасте—от 18 до 50 лет—надо считать всего 
156 мужч. и 216 женщин или 372 работника обоего пола. Эти соотношения и 
положены нами в основу исчисления средних затрат времени на типичную кресть
янскую семью, а именно: на каждую сотню условно „взрослых" работников мы 
считаем 31,3° / 0 глав семьи, столько же домашних хозяек, 12 ,4° / 0 помогающих 
мужчин и 25,0 помогающих женщин. 

Возрастно-половой состав обследованных семей довольно типичен, хотя раз
меры обследованного двора по его населению выше среднего (7,13 душ вместо 
5,6 по переписи 1920 г.) . К сожалению, в отношении бюджета времени была 
изучена лишь часть рабочего состава обследованных семей и притом, по преиму
ществу, мужская часть этого состава. Но это не может оказать влияния на сред
ние нормы затрат семьи, поскольку они взвешиваются по вполне типичному 
составу крестьянской семьи, исходя из данных переписи 1920 г. для всей России. 

2. Общий распорядок дня крестьянина. 

Обычный распорядок дня крестьянина чрезвычайно сильно колеблется в за
висимости от времени года. А потому- мы должны изучать его отдельно для зимы 
и лета. Летним временем по нашей анкете надо считать время с 1 апреля по 
1 октября, зимним —остальное. Летний распорядок 1 буднего дня крестьянской 
семьи в наиболее общих его подразделениях представлен в таблице на стр. 31-й. 

Как видим, общая продолжительность трудового дня русского крестьянина 
летом достигает 14—15 часов, причем у батраков эта норма даже на целый час 
короче, чем у домашних членов крестьянской семьи. Но, если скинуть со счетов 
свободный труд, а также всякие неизбежные в хозяйстве „накладные" затраты 
времени—в домашнем хозяйстве, на ходьбу в поле, поездки на рынок и т. п.— 
то в рамках чисто производственных затрат крестьянина—в своем хозяйстве и 
по найму—его рабочий день даже летом немногим превышает на круг 9, часов, 
поднимаясь для мужчин до 10—11 час. и падая для женщин до 7—8 часов в 
день. У батраков обязательный производственный труд отнимает летом не менее 
11,5 часов в сутки, т. е. значительно больше, чем у членов семьи хозяина. 

Если взять отношение „накладных" трудовых затрат крестьянского хозяй
ства к „производственным," дающим ему определенный хозяйственный результат, 
т. е. овеществленный продукт труда в натуре или в денежной форме („заработки"), 
то в среднем для всей семьи эти „накладные" издержки придется определить в 
5 6 ° / 0 от „прозводственных" затрат. Величина чрезвычайно солидная. Главная 
масса этих накладных издержек времени падает, конечно, на домашний труд по 
обслуживанию потребительских нужд семьи. Заняты им по преимуществу жен
щины. И потому для мужчин процент „накладных" издержек времени исчисляется 
в гораздо более низких цифрах. Летом для глав семьи—не свыше 27° / 0 . Тогда 
как у женщин и в частности у домашних хозяек он даже летом поднимается до 
98*/0 производственного труда, а зимой еще выше. 

Для экономиста-теоретика между производственным трудом и обслужива
ющим нет никакой разделяющей их пропасти. Поскольку тот и другой в равной 
мере общественно необходимы, их—при прочих равных условиях— :следует счи
тать и равноценными. Но экономическая практика капиталистического хозяйства 
проводит здесь иную расценку. Для нее всякий труд, не дающий вполне осяза
тельных плодов в виде товара или денег и потому не способный создать при
бавочной ценности, является более чем непроизводственным трудом. Для нее это 
уже попросту труд „непроизводительный." Вот почему отмеченные выше осо
бенности разделения труда между мужской и женской половиной крестьянской, 
семьи чреваты весьма серьезными социальными последствиями. 

Домашний труд никак не расценивается, ибо продукты его на рынок не 



поступают. Или можно сказать иначе: домашний труд „расценивается" как труд 
н е п р о и з в о д и т е л ь н ы й . А потому и положение женщины, занятой по пре
имуществу этим трудом не может быть особенно благоприятным в крестьянской 
семье по сравнению с другими членами этой семьи, занятыми заведомо „произ
водительными" работами. В пролетарской семье, где женщина сама приносит в 
дом сво.й заработок наравне с мужчиной, она занимает, конечно, гораздо более 
независимое положение. 

Летний отдых и сон в крестьянской семье весьма кратковременны. Да иначе, 
разумеется, и быть не может при 14—15 часовом рабочем дне. Однако более 
детальный анализ этих статей бюджета времени удобнее будет представить ниже, 
в другой связи. 

Зимний распорядок дня крестьянской семьи показан в таблица на 
стр. 32-й. 

Зимой рабочий день крестьянина сокращается до минимума, а время отдыха 
и сна соответственно возрастает. Особенно резко сокращение чисто производ
ственных затрат времени в зимнее время. За выпадением из счета главнейших 
сезонных работ крестьянина в поле и огороде все остальные производственные 
его работы—по уходу за скотом, заготовка топлива, кустарным поделкам и 
т. п.—достигают всего для мужчин около 2 часов в день, для женщин не более 
4—5 часов, а для всех членов семьи на круг менее 3,5 часов в сутки. Даже 
наемные батраки показывают по зимнему времени не более 1,5 часа производ
ственной работы в день. Им то уж наверное не позволили бы „лениться," если 
бы их можно было занять какой либо производственной работой. 

Отсюда заключаем. Крестьянину не хватает зимой работы. Мы имеем здесь 
дело с невыявленными формами хронической сезонной безработицы. Или, если 
угодно, это чрезвычайно серьезное экономическое явление можно назвать сезон
ным перенаселением русской деревни, 

Если исходить из 8-ми часовой нормы суточной работы и считать, что 
домашний труд зимою мог бы целиком выполняться одними женщинами, то при
дется заключить, что зимняя нагрузка всего мужского населения деревни произ
водственной работой не многим превышает 25°/ , этой восьмичасовой нормы. 
А стало быть, зимняя безработица в деревне поражает до трех четвертей всей 
мужской рабочей силы крестьянского хозяйства. 

Небезъинтересно сопоставить распорядок дня крестьянина с распорядком 
городского наемного рабочего. ') В наиболее общих рубриках это сопоставление 
дает такую картину. (См. стр. 33-ю). 

Как видим, в летнее время крестьяне сильнее обременены обязательным 
трудом, чем, рабочие. Но если взять средние годовые нормы, то получится 
обратное соотношение. Особенно заметно это у мужчин, мало отдающих времени 
домашнему труду. Производственный день крестьянки, достигающий летом почти 
8-ми часов, сокращается к зиме почти вдвое. А производственный день кре
стьянина падает от лета к зиме с 10,4 до 2 часов, т. е. раз в пять или около 
того. 

В результате этого в среднем за год производственный рабочий день кре
стьянина (6 ч. 27 м.) на целых 24° / 0 короче дня фабричного рабочего (в 8 ч. 32 м.). 
Вывод на первый взгляд довольно неожиданный, но, в связи с вышеуказанным 
явлением сезонного перенаселения деревни вполне естественный. 

Более короткий рабочий день оставляет, конечно крестьянину более про
должительный отдых по сравнению с городскими рабочими. Тем не менее исполь
зование этого отдыха в деревне, в особенности у женщин, еще менее раци
онально,' чем в городе. Достаточно, например, указать, что газетам, книгам, 
школе и всякого рода общественной деятельности крестьянка посвящает в 20 раз 
меньше времени, чем работница, хотя и та отдает этого рода деятельности не
полный час в день. 

! !) С. Струмилин. „Бюджет времени русского рабочего". М. 1923 г . , изд. Н. К. Труда. 
! 



Табл. 1. Будний день крестьянина летом в часах и минутах. 

Глава Домашняя 
Помогающие. Все 

Х а р а к т е р з а т р а т . семьи. хозяйка. Мужчин. Женщин. 
работники 

семьи. 

и. м. ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. 

1- 1 2. 3. | 4- 1 • 5. 6. 

• Труд. 
А. О б я з а т е л ь н ы й 

а) Производственный. 
1. По^ найму . . . . . . — - 28 — 09 53 1 37 - 42 
2. В своем хозяйстве . . 10 26 7 32 9 38 6 33 .8 28 

Итого на произгод. труд . 10 54 7 41 10 31 8 10 9 10 

1 24 7 02 1 04 5 22 4 06 
в) ходьба, езда на работу . . — 38 — .28 — 54 — 44 — 38 
г) сношения с рынком . . . — 24 — —. — 02 — — — 08 

31 — — — 23 — 13 

Итого на обязательн. труд . i 13 51 15 11 12 54 14 16 14 15 

Б . Свободный. 
а) по самовоспитанию . . . — 01 0 — 00 
б) обществен, деятельн. . '. . 1 18 

i ~~ 
— — 25 — 0 — 28 

Итого на свобод, труд . 1 19 — — — 25 — ; о — 28 

Итого на труд 15 10 15 11 13 19 14 16 14 43 

I . Отдых. 
А. Еда 1 22 1 29 1 19 1 29 1 26 

17 — 13 — 20 — 42 — 22 

В. Религиозныя потреби. . . 16 — 25 — 07 — 08 — 16 

Г. Бездеятельн. отдых . . . . — 23 — 18 — 18 — - 13 — 18 

Д. Нераспред. время . . . . — 29 — — 2 08 — 43 | — 36 

2 47 2 25 4 12 3 15 2 58 

11. Сон. 
5 24 5 04 5 58 6 18 5 35 

— 39 1 20 — 31 11 — 44 

6 03 6 24 6 29 6 29 6 19 

24 — 24 — 24 — 
1 

24 | 
1 

— 24 — 

В том числе в % % 
. 63,2 63,3 55,4 59,4 61,3 

11,6 10,0 17,5 13,5 12,4 

25,2 26,7 27,1 27,1 .26,3 



Табл. 2. Будний день крестьянина зимой в часах и минутах. 

Глава 
1 

Домашняя | 
Помогающие. Все 

Х а р а к т е р з а т р а т . семьи. 
i 

хозяйка. Мужчин. Женщин. 
работники 

семьи. 

ч. м. ч. М. | ч. м. ч. м. ч. м. 

1. 2. [ 3. 4. 5. 1 6. 

I . Труд. 
А. О б я з а т е л ь н ы й . | 

а) Производственный. 
— 15 — — 39 — 13 — 13 

2. В своем хозяйстве . . 1 39 3 58 1 57 
4 32 3 08 

Итого на произвол, труд . 1 54 з 58 2 36 4 45 3 21 

2 С4 9 01 1 35 5 41 5 05 
в) ходьба, езда на работу . . — 05 02 
г) сношение с рынком . . . — 31 — 03 — 01 — — — .11 

— 26 — — — 32 — — 12 

Итого на обязательн. труд . 5 — 13 02 4 44 10 26 8 51 

Б . С в о б о д н ы й . 
а) по самовоспитанию . . . . — 06 — — — 14 — 04 — 04 

б) обществен, деятельн. . . . 1 21 — — 29 — 0 — 29 

Итого на свобод, труд . 1 27 — — — 43 — 04 — 33 

6 27 13 02 5 27 10 30 9 24 

I I . Отдых. 
А. Еда 1 18 1 37 1 24 1 24 1 26 

43 — 12 — 38 — , 47 — 34 
В. Религиозныя потреби. . . — 14 — 23 — 08 17 — 17 
Г. Бездеятельн. отдых . . . . 1 09 — 32 — 37 — 20 — 41 

Д. Нераспред. время . . . . 4 50 — 22 6 59 1 49 2 57 

Итого на отдых . . . . 8 14 3 06 9 46 4 37 5 55 

I I I . Сон. 
А. Ночной . . . . . . . 8 40 7 35 8 25 8 42 8 18 

— 39 — 17 22 11 — 23 

9 19 7 52 J] 8 47 1 8 
I! 

53 8 41 

24 [ - 24 
1 ~ 

| 24 - 1 24 | - 24 _ 
1 

В том числе в % % . 
26,9 54,3 22,7 43, 8 39,1 

34,3 12,9 40,7 19,2 24,7 

38 8 32,8 36,6 37,0 36,2 
1 



Табл. 3. Будний день крестьянина и рабочего в часах и минутах 

(На 1 работника). 

Х а р а к т е р з а т р а т . 

Крестьянина. Крестьянки. Наемн. раб 04. 

Х а р а к т е р з а т р а т . Летом. Зимой. За год. Летом. Зимой. За год. Мужч. Женщ. Х а р а к т е р з а т р а т . 

ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. м. ч. м. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. || 9. 

I . Труд . 

А. Обязательный. • 

1. Производственный . . . * ю 47 2 06 6 27 7 54 4 19 6 07 8 32 8 09 

1 19 1 56 1 37 6 17 7 32 6 54 2 08 5 12 

1 29 — 54 1 11 — 35 — 02 — 29 — 51 — 35 

13 35 4 56 9 15 14 46 11 53 13 20 11 31 13 56 

1 04 1 15 1 10 — — — 02 — 01 1 03 — 59 

14 39 6 11 10 25 14 46 11 55 13 21 12 34 14 55 

3 11 8 40 5 55 2 47 3 46 3 16 3 27 2 21 

I I I . Сон 6 10 9 09 7 39 6 27 8 19 7 23 7 59 6 44 

Всего часов 24 — 24 — 24 — 24 — 24 24 — 24 — 24 — 

В том числе в °/о°/о: 

61,0 25,8 43,5 61,5 49,6 55,6 52,4 62,2 

13,3 36,1 24,6 11,6 15,8 13,7 14,3 9,8 

3. Сна 25,7 38,1 31,9 26,9 
i 

34,6 30,7 33,3 28,0 

Сокращая зимой работу, крестьянин значительную долю своих невольных 
досугов отдает сну. Табл. 1-ая и 2-ая свидетельствуют, что зимой крестьяне 
спят на 2 - 3 часа дольше, чем летом. И все же в среднем за год в будние дни 
сон крестьянина не превышает 7,5 часов в сутки. Характерно при этом, что 
д н е м крестьяне спят больше в летнее, чем в 'зимнее время. Как видно, после
обеденный сон является у них не результатом избытков праздного времени, а, 
наоборот, вынужденной поправкой к слишком длинному летнему рабочему дню 
при черезчур недостаточных дозах сна ночного. Вот почему мы и наблюдаем 
обратную зависимость между продолжительностью дневного и ночного сна зимой 
и летом. 

Общий распорядок праздничного дня крестьянской семьи отличается сле
дующими особенностями. 

3 



В праздник, даже летний, значительно сокращаются затраты на производ
ственный сельскохозяйственный труд, хотя в рабочую пору праздничный труд и 
в этой области практикуется довольно широко. Домашний труд, конечно, почти 
не сокращается по праздникам. Спят в праздничные дни все члены семьи не
сколько дольше, чем в будни. Точно также в праздники можно отметить неко
торое увеличение затрат времени на религиозные потребности, в связи с посе
щением храмов и на всякого рода развлечения. Но круг этих развлечений в де
ревне настолько ограничен, что чуть ли не 3 / 4 воскресного досуга оказываются 
вовсе не распределенными. Опрашиваемые не могли дать ни себе, ни регистра
торам обследования ясного отчета в том, куда же, собственно, и на какой именно 
предмет ими затрачиваются эти довольно длительные воскресные досуги. 

Зимние праздники деревни не многим отличаются от летних. 
Зимой становятся еще меньше, чем летом, праздничные затраты на про

изводственный труд. Хотя уход за скотом, женские рукоделия от скуки и т. п. 
занятия регулярно входят в программу зимнего праздника. Домашний труд со
храняет и зимой те же размеры, что и летом. Зато спят в зимние праздники, — 
чтобы не сидеть в сумерки зря без огня—часа на 1,5 больше чем летом. А в 
связи с этим и нераспределенная по назначению доля досугов становится в зим
ние праздники почти на такую же величину короче J ) . 

С. Струмилин. 

С т р у к т у р а д е л о п р о и з в о д с т в а и 
экономия времени . 

Сущность делопроизводства. 
Делопроизводство—совокупность операций над документами. Это—работа 

над документо-оборотом учреждения. Вся деятельность административных органов 
и целых государственно-административных учреждений вращается вокруг докумен
тов, отражается и закрепляется в документах. Поэтому, документооборот имеет 
такое исключительное значение для наших госорганов. Поэтому, документо
оборот и структурно-функциональная организация учреждения связаны 
друг с другом тесно и неразрывно, взаимно обусловливая друг друга. Во
локита есть уродливый документооборот и вполне соответствует уродливой струк
турно-функциональной организации. При неправильной структуре учреждения, 
т . -е . при отсутствии четкого и определенного разделения труда между частями и 
функционерами, при неправильном и неопределенном сочетании функциональных 
частей и работников,—не может быть правильного кругооборота документов. И 
обратно, работа над упорядочением документооборота есть, вместе с тем непре
менно и неизбежно, работа над упорядочением структурно-функциональной орга
низации учреждения. Борьба за время в документообороте есть вместе с тем не
пременно и неизбежно борьба за рациональную организацию учреждения. 

Где задерживаются бумаги. 
Обычно принято возлагать ответственность за волокиту на технически-испол

нительский делопроизводственный персонал. Обычно принято полагать, что при
чина волокиты в нерадивости, неисполнительности, небрежности технических кан-

!) В следующем № журнала будет помещена статья С. Струмилина , 0 годовом бюд
жете времени крестьянина". 
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целярских работников. Это безусловно неверно. Нечего кивать на стрелочника. 
Дело не в исполнителях,—а в руководителях, не в канцелярском аппарате,—но в 
организационной части учреждения. При отсутствии подлинной системы и орга
низации не может быть нормального кругооборота. Это доказать нетрудно. 

1. Наши бумаги проходят чрезвычайно длинный, извилистый путь,—10— 
15 инстанций прохождения далеко не редкость; 7—8 инстанций почитаются ми
нимально необходимым. 

2. Наши бумаги проходят чрезвычайно долгий ПО времени путь; средний 
кругооборот переписки в наших центральных госучреждениях 8—12 дней. Значи
тельная часть переписки исполняется в 14—17 и более дней. Между тем, при 
рациональной постановке дела можно будет осуществлять основную часть пере
писки в 1—2 дня, а самую незначительную, непосредственно связанную с адми
нистративно-законодательной деятельностью, 5—7 дней. 

3 . Наши бумаги задерживаются отнюдь не в инстанциях непосредствен
ного исполнения. 

Еще в 1919 году работа инж. Васильева показала, что в инстанциях не
посредственного исполнения бумага пребывает лишь 9° / 0 всего времени прохо
ждения через учреждение. Примерно ту же цифру около 10°/ в для инстанции непо
средственного исполнения дают материалы Секции Административной Техники 
Управления по улучшению госаппарата НКРКИ. Остальное, и гораздо более зна
чительное—время уходит на различные промежуточные • этапы: регистрацию, дви
жение бумаги „за резолюцией", „за подписями". 

Что показывает обследование. 

Приглядимся к некоторым типическим случаям, выявленным с помощью де
тального обследования одного центрального государственно - административного 
учреждения. 

A. Прохождение трафаретного документа, подлежащего разноске по книгам. 
Эти вполне трафаретные бумаги, проходят, однако, предварительно все сту

пени нисходящей служебной иерархии и доставляются исполнителю лишь спустя 
трое суток после вступления бумаги в учреждение. Прежде чем дойти до 
исполнителя, они задерживаются в пяти предварительных инстанциях. (См. гра
фик № 1). 

Б. Прохождение оригинального документа отдельческой компетенции (т.-е. 
не требующего согласования между отделами): 

Конкретно взят запрос местного органа с просьбой разъяснить соответствую
щий пункт инструкции. В инстанции непосредственного исполнения бумага попа
дает лишь на десятый день. Весь кругооборот в учреждении занял около пят
надцати дней. (См. график № 2). 

Характерно слагается время, потребовавшееся на совершение этого круго
оборота: 

1. Регистрация 2 дня . . . 13,3°/ 0 

2. Собирание резолюций 8 дн. . . . 53,4°/ 0 

3. Собирание подписей 4 дня . . . 26,6% 
4. Исполнение 1 день . . 6,7°/ 0 

ИТОГО . 1 5 дней. . . 100<у0. 

B. Оригинальные документы, требующие сношения между частями учре
ждения: 

Предварительные данцые выявляют весьма характерное обстоятельство. Ори
гинальные документы, требующие сношения между частями, проходят в первой 
стадии до исполнителя—приблизительно столько же времени, сколько оригиналь
ные документы, находящиеся в компетенции данной части. Это обстоятельство 

3* 
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ярко оттеняет ненормально долгий срок прохождения документов в пределах 
одной части. 

Разница сказывается лишь во второй стадии от исполнителя к выходу,—в 
случаях необходимости собирания большого количества подписей. 

4 . Специально по вопросу о собирании подписей было проведено обсле
дование в другом центральном государственном учреждении, в котором оказалось 
технически легче осветить этот вопрос. 

Это обследование выявило чрезвычайно характерную картину. Подписи по
лучались: 

Начальник Отдела. Начальник Управления, 
(в °/0 к общему количеству бумаг). 

1. В день выполнения . . . . 12% 4% 
2. На другой день 4% 8% 
3. Через два дня 26% 8% 
4. Через три дня 20% 16% 
5. Свыше 3-х дней 58% 64% 

Таким образом, около двух третей документов задерживаются в учрежде
нии свыше трех дней из-за подписи. 

В ы в о д ы. 

Вышеизложенное позволяет сделать несколько основных выводов: 
а) В инстанции исполнения бумаги задерживаются на относительно, неболь

шой срок (это вовсе не значит, что нынешний срок исполнения нормален). 
б) Основные заторы образуются: а) в инстанциях регистрации; б) в нисхо

дящем движении по ступеням иерархической лестницы (за резолюцией); в) в вос
ходящем движении за подписями. 

в) Борьба С ВОЛОКИТОЙ есть, прежде всего, борьба за правильную орга
низацию документооборотов, за правильную структурно-функциональную организа
цию учреждения. 

г) Ответственность за бумажную волокиту наших госорганов несут не 
столько стрелочники бумажного отдела, вне сферы наблюдения и компетенции ко
торых находятся основные вопросы документооборота, сколько организационная 
часть учреждения. 

д) Организационные части наших госорганов должны отказаться от аристо
кратического пренебрежения к делопроизводству, как к чисто канцелярскому, ни
кчемному делу. Организационные части наших госорганов должны проникнуться 
сознанием серьезности задачи борьбы за время в документообороте. 

е) Нужно создать определенные маршруты для каждого типа документов. 
Маршрут каждого типа документооборота должен быть уложен в определенные 
отрезки времени. 

ж) Маршрут документооборота должен избегать всяких промежуточных и 
излишних инстанций. Документ должен, как правило, нисходить непосредственно 
(минуя иерархический ряд) в инстанцию исполнения, поднимаясь вверх лишь по 
исполнении или в случае недоумения. Эти последние случаи должны тщательно 
регистрироваться, изучаться и рассматриваться, как побудители к лучшей поста
новке работы плановой и всесторонней информации и инструктированию инстан
ций непосредственного исполнения. 

з) Нужно устанавливать не только линию документального маршрута, но и 
сроки пребывания документов в каждой инстанции. 

Нужен осторожный подход. 
Не нужно, конечно, увлекаться рецептами, устанавливать трафареты и ве

рить в чудодейственную силу приказа. Не следует превращать рационализацию в 
.бюрократизацию. 
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И вышесказанное отнюдь не следует понимать так, что кто-то вдруг придет 
и предпишет типы документов, маршруты и сроки документооборота. Это было 
бы вопиющим бюрократическим извращением рационализации. Здесь нужен не 
прием эпизодического наскока, но медленная, упорная, осторожная и органическая 
работа по рационализации как самого документооборота, так и структурно-функ
циональной организации учреждения, обусловливающей течение документооборота. 

Первым шагом в этой работе является: а) постановка контрольно-справоч
ной части в общей канцелярии; б) контрольно-справочной картотеки при секре
тариатах отделов и начальников самостоятельных частей; в) создание при орг . -
инструкторских (или орг.-инспекторских) частях либо специального небольшого 
аппарата рационализации—орг.-бюро, опытной станции, или (на первых порах) 
выделение вполне авторитетного и квалифицированного сотрудника из состава 
этих частей на специальную работу по рационализации; г) подчинение этой ра
ционализаторской группе упомянутых выше контрольно-справочных аппаратов. 

Ни орг.-бюро (опытная станция), ни тем более контрольно-справочный ап
парат ни в какой степени не должны располагать правом административного воз
действия. Задача контрольно-справочной части своевременно и верно отражать 
фактический маршрут документооборота по роду документов, по этапам и сро
кам их прохождения. 

Опираясь на эти данные, орг.-бюро (опытная станция) детальным и кропотли
вым анализом, шаг за шагом переходя от грубых норм ко все более тонким и: 
точным,—вырабатывает целесообразные (рациональные) маршруты и сроки доку
ментооборота по каждому типу документов и применяясь к своеобразию работы 
каждой части. И опять-таки, орг.-бюро (опытная станция) сама ничего не пред
писывает и административно не контролирует. 

Его дело не приказывать,—но советовать, сопоставлять, демонстрировать, 
убеждать, и отнюдь не зарываться в своей работе, но соблюдать большую осмо
трительность и осторожность, постепенной, упорной, органической работой пе
реходя от грубых форм и норм ко все более тонким и точным, рационализиро
вать документооборот и функционально-структурную организацию учреждения. 

Только такой органический и осторожный подход в борьбе с волокитой, в 
борьбе за время в документообороте может дать вполне прочные и устойчивые 
результаты. 

Н. Витке. 

Лозунги Лиги „Время": 

В р е м я . С и с т е 1 в | а и 

Энергия! 
Как расшифруем эти слова? 

В р е м я . 

свое время. Контролируй Учитывай 
его. 

Все исполняй во время, 
нута в минуту. 

Экономь время. Уплотняй 
Быстро работай. 

Правильно распределяй время. Ког
да работа—когда отдых. Исполь
зуй отдых, чтобы лучше работать 
после него. 

Точно. Ми-

время. 

С и с т е м а . 

Все по плану, по системе. 
Записная книжка в системе. Станок: 

или рабочий стол в порядке. 
Всякая работа по плану. 

Э н е р г и я . 

Упорно добивайся поставленной цели. 
Напор. Не отступай при неудачах. 

Доводи до концг̂  начатое. 
Коммунистический американизм. 
Реализм и бодрость. 



П р а к т и ч е с к а я р а б о т а Л . В. 
На первых же заседаниях президиума ЛВ с ясностью проявились два течения: 

одно—рассматривающее ЛВ как организацию для личного усовершенствования ее 
членов, где взаимный контроль должен под страхом взысканий заставлять эльви-
стов непрерывно помнить о своей хронокарте, где право на общественно-реорга
низационную деятельность должно быть выстрадано «послушанием», и другое 
течение, полагающее, что ЛВ имеет право на существование лишь постольку, 
поскольку она несет общественные функции, входит в жизнь, реорганизуя ее, 
что дело не в совершенствовании отдельных членов лиги, а в превращении ее в 
послужную машину для управления общественными силами НОТ. 

Эти два устремления являются, конечно, завершением двух миросозерцании, 
не раз уже сталкивавшихся за последний год в печати и на собраниях по НОТ: 
миросозерцании, которые я однажды назвал микроскопическим и макроскопическим. 

Заявим прямо: я принадлежу ко второй группе, считаю основной задачей 
лиги общественное воздействие, врастание в НОТ и срастание с НОТ'ом. Хроно-
карточки не лишены интереса, как опыт учета времени (тоже не индивидуально, 
а как материал для массовой обработки). Т. Струмилин когда-нибудь использует 
их для новой книги о бюджете времени. Но спор о форме карточки неважен. 
Лига должна перейти от него к очередным делам. / 

А очередная задача лиги—воздействие. Ячейки лиги, снабженные хроно-
карточками, пребывают в летаргии, пока вся энергия эльвистов уходит на само
созерцание. Смотрите вокруг себя: выплата ассигновки в вашем финотделе задер
живается на недели. Найдите причину и воздействуйте. В столовке вашего 
учреждения большая очередь. Сравните с другими учреждениями, найдите при
чину и воздействуйте. На заседании или собрании председатель или оратор 
заставляет ждать себя. Обязательно старайтесь вызвать у собравшихся такое же 
возмущение, каким" полны вы, продерните растратчика в печати, предложите ему 
оплатить растраченное время взносом на самолет «Время». Бессмысленное распо
ложение комнат в таком-то наркомате заставляет вас четверть часа ждать под
писи уже написанной бумаги. Сообщите в свою ячейку ЛВ для воздействия. 

Вообще: обязательно сообщайте в бюро своей ячейки о всей своей воз-
действенной работе. 

Предложение всем бюро ячеек: ведите учет воздейственной работы эльвистов, 
требуйте от каждого эльвиста под страхом исключения минимума воздействий или 
сообщений о растратах. 

Не оставляйте ни одного заявления, устного или письменного без движения. 
Говорите непосредственно с растратчиком или дезорганизатором, действуйте через 
местком, ячейку РКП, печать. Сугубо строго относитесь к заявлениям на эльвистов. 
Не останавливайтесь перед исключением: другим пример. 

Записывайте все жалобы, заявления, меры воздействия и их результаты. 
Копии жалоб сообщайте в горком. 

Вы скоро увХдите, что наиболее успешно воздействие тогда, когда ему 
предшествует изучение причин растраты. Попробуйте внимательно изучать при
чины, и вам ясно станет, что легко выделить несколько типов причин. Озна-
комтесь с ними. Они, в большинстве, не новы, и вызываются организационной 
безграмотностью. Ликвидируйте ее. Изучайте принципы организации. Ставьте 
на собрании своей ячейки инструктивные доклады о причинах упущений. Застав
ляйте членов своей ячейки поочередно реферировать о книгах по НОТ. 

Если у вас в учреждении или предприятии есть ячейка НОТ, устраивайте 
совместные собрания. Постарайтесь ^подчинить ее теоретические интересы своим 
практическим целям. Постарайтесь организационно всосать эту ячейку в Лигу, 
ассимилировать ее. Это нужно, чтоб объединить силы. Это возможно, если ячейка 



ЛВ достаточно заинтересована в подведении НОТ'овского фундамента под свою 
работу. 

У ячейки ЛВ может быть довольно много письменной работы. Обязательно 
должны вестись протоколы заседаний, книга жалоб и воздействий, список членов 
и рекомендовавших лиц, запись членских взносов, текущая переписка. Бюро 
больших ячеек с этим не всегда справится. Если ячейка состоятельная, она при
глашает особого технического сотрудника. (Центросоюз). В других случаях можно 
иметь общего техсекретаря с ячейкой НОТ (пока она существует особо) или 
передать часть работы месткому. 

Руководящие организации лиги—президиум, городские и губернские коми
теты—направляют всю работу ячеек. 

Направить, работу—значит указать на что следует обратить главное вни
мание. Это, с ОДНОЙ с т о р о н ы те области наибольшей разрухи и дезорганизации, 
где больше всего приходится толкаться об острые углы. Здесь опыт ячеек, учтен
ный центром, индуктивно ведет к познанию дефектов. Такой централизованный 
материал из «книг жалоб и воздействий» ячеек будет ценнейшим подспорьем в 
работе не только ЛВ но и НКРКИ *). С д р у г о й с т о р о н ы , ЛВ должна исполь
зовать свой контакт с НКРКИ и для того, чтобы, не ограничиваясь случайным 
материалом ячеек, подчеркнуть ударное значение некоторых областей работы, 
выдвигаемых НКРКИ. На них будет фиксировано внимание ячеек, к ним будет 
приноровляться теоретическая подготовка эльвистов по НОТ. 

Лига „Время"—гибкая организация тысяч нотистов, с сознательным устремле
нием на улучшение госаппарата—не может игнорироваться рабкрином при создании 
«положения о ячейках содействия НКРКИ». Лучше использовать эту организацию, 
дав ей задачу, логически завершающую ее структуру, чем стоить наново, соз
давая параллелизм в работе нотовских яееек. 

Еще несколько слов о секциях. В чем функции секционных руководителей? 
С точки зрения самосовершенствования их задачи исчерпываются надзором за 
ячейками данного типа—ведется ли хронокарта, как расходуется эльвистами время. 
Мне представляется задача секций иначе. Секционные руквводители следят за 
работой определенных групп учреждений—военных, советских, партийных и 
т. д., независимо от того, есть ли в этих учреждениях ячейки ЛВ. Они разби
рают заявления, касающиеся этих ячеек, вне зависимости от того, откуда заявле
ние поступило. Приглядываясь таким образом к работе однотипных ячеек и 
изучая эту работу, секционные руководители специализируются в своей области. 
Так вырабатываются инструктора ЛВ, спецы по изучению организационных дефектов 
учреждений. Вспомним, что в постановлении ЦИК'а СССР и реорганизации НКРКИ 
от 6 сентября подчеркивается: «при обнаружении хищений и разного рода зло
употреблений РКИ должна главное внимание обращать на выявление типичных 
для данной области хищений и злоупотреблений с целью выработки организа
ционных способов предотвращения в будущем самой возможности такого рода 
явлений, отнюдь не уклоняясь в своей работе в сторону выявления отдельных 
фактов хищений или злоупотреблений или выискивания отдельных виновников». 

«Практическими формами применения основ научной организации труда, 
производства и управления должны быть: систематическое наблюдение над постоянно 
повторяющимися и типичными явлениями в области управленческой работы—по
становка опытов по применению наиболее целесообразных образцов и форм 
строения аппарата»... Близость этих задач с задачами «инспекторов ЛВ» бросается 
в глаза и своевременно подумать о формах контакта. 

И. Шпильрейн. 

!) Поэтому: храните все поступившие к вам в горкомы и секции заявления. Только 
копии посылайте растратчикам—подлинники оставляйте себе. 



П е ч а т ь и в р е м я . 

Как и полагается стороннику Лиги „Время", буду в ЭТОЙ статье Краток, 
чтобы зря не занимать время у себя и "не красть его у читателя. 

Наша ежедневная пресса может и должна сыграть огромную роль в деле 
пропаганды идей Лиги. 

Как это сделать? 
1. Серьезно ставить у себя все вопросы, имеющие отношение к 

н а у ч н о й организации труда (НОТ): завести у себя отдел, сообщить о дея
тельности соответствующих организаций, рекламировать наиболее интересные за
воевания в области НОТ, клеймить наиболее отсталую постановку организации 
труда, выделять образцовые фабрики, заводы или отдельные цеха, ввести необ
ходимую библиографию, рассказывать об „американизации" и т. д. 

2. Ввести у себя обязательно отдел „Время". Дать ему боевое наз
вание: „Борьба за время", „Берегите время" и т. д. Выделить этот отдел техни
чески; чтобы он бросался в глаза, изготовить специальное клише; в нем одним 
из обязательных элементов рисунка должны быть часы. В этом отделе пропаган
дировать идеи „ Л . В . " : чаще напоминать о правилах Л . В., цитировать памятку, 
иформировать о деятельности кружков Л . В., помещать заметки и статейки о 
•случаях зряшной потери времени, сообщать о несостоявшихся собраниях за не
приходом или запаздыванием организаторов, слушателей или докладчиков, осо
бенно клеймить, не останавливаясь перед рангом опаздывающих председателей 
и лекторов. 

Вот на первых порах и все! 
А дальше—посмотрим. 

Бор. Волин. 

У ч е т н ы е к а р т о ч к и времени . 

Время—капитал эльвиста. 
Этот капитал, как и всякую ценность, нужно у ч и т ы в а т ь . Без учета 

и е т разумного хозяйства, а эльвист стремится быть разумным хозяином времени. 
Отсюда—обязанность эльвиста учитывать время, учиться овладению временем. 

Необходимые для учета данные. 

Что нужно для точного учета? 
Кто именно р а с х о д у е т время (имя, фамилия, должность), д е н ь р а с 

х о д а (год, месяц, число, день недели), н а ч т о и з р а с х о д о в а н о в р е м я 
{на какое занятие), с к о л ь к о его израсходовано (часов и минут), и в к а к о е 
в р е м я с у т о к произведен этот расход. Без этих данных трудно определить, 
рационально или нерационально израсходовано время. 

П р и м е р: Иванов А. С , журналист. 17 августа 1923 г.—Чтение 
доклада в клубе—1 ч. 30 м.—от 19 ч. 15 м. до 20 ч. 45 мин. (7 ч. 15 м.— 
8 ч. 45 м. вечера). 



Как учитывать, чтобы при этом не расходовать слишком много времени 
на самый процесс учета и иметь всегда однотипную, экономную запись, легко 
поддающуюся итоговой обработке—сведению баланса времени? 

Заведите г л а в н у ю к н и г у для учета времени—б л о к н о т из разлино
ванной в клетку бумаги форматом */8 писчего листа. Больше—не влезет в кар
ман, меньше—неудобно вести запись. 

На каждый день отведите о т д е л ь н ы й листок. 
Подумайте над тем, каким способом вести учет. Этих способов два: ц и ф р о-

в о й и г р а ф и ч е с к и й . 

Цифровой способ. 
Начнем с первого (способ т. Ш п и л ь р е й н а). 
Вот страничка главной книги—блокнота: 

6 сентября 1923 г. А. Иванов. 
Четверг. Журналист. 

>> Время Сумма 
окончания 

| 
по

р:
 

Литера. С т а т ь я р а с х о д а в р е м е н и . расхода. расхода. 

о с 

% Час. Мин. Час. Мин. 

1 О 7 00 8 27 
2 С 7 16 0 16 
3 с 7 31 0 15 
4 с 8 03 0 32 
5 т 8 48 0 45 
6 т 9 52 1 04 
7 т 11 35 1 43 
8 т 12 51 1 16 
9 т 13 04 0 13 

10 
П 

т 13 19 0 15 

12 т 14 02 0 47 
13 с 14 ' ' 39 0 37 
14 т 15 11 0 33 
15 т 15 53 0 42 
16 т 16 12 0 19 
17 т 16 21 .0 09 
18 т 16 32 0 11 
19 с 16 46 0 14 
20 к 20 03 3 17 
21 о 20 27 0 24 
22 р 22 01 1 34 
23 о 22 17 0 16 
24 с 22 33 0 16 
25 о 24 — . 1 27 

Итого . . . . — — 24 00 



Прежде всего д а т а расхода: число месяц, и год. С другой стороны—фа
м и л и я и д о л ж н о с т ь . 

Четыре графы (рубрики): в п е р в о й — л и т е р а расхода (о ней ниже), во 
в т о р о й — с т а т ь я р а с х о д а , з а н я т и е , на которое израсходовано время, в 
т р е т ь е й — в р е м я с у т о к (час и минута), в которое окончено занятие, в четвер
т о й — к о л и ч е с т в о израсходованного времени. 

Запись ведется хронологически: с начала и до конца в с е г о дня записы
вается к а ж д о е занятие, и отмечается время его о к о н ч а н и я . Счет времени в 
с у т к а х от 0 до 24 часов (не дважды от 0 до 12, не день и ночь, а именно 
с у т к и ) . Литеры в первые дни не проставляйте. 

Через несколько дней систематизируйте статьи расхода времени по группам: 
о т д ы х (сон, прогулка, полный отдых), с а м о о б с л у ж и в а н и е (умывание, 
обтирание, приготовление пищи, еда, уборка помещения и т. д.), т р у д (ходьба 
на работу, разборка корреспонденции, служебные переговоры и т. д.), с а м о 
о б р а з о в а н и е (чтение книг, посещение лекций, занятия в кружке и т. д.), 
п а р т и й н а я " р а б о т а (общие собрания, подготовка к докладам, заседания и 
пр.), и так далее. 

Каждую группу обозначьте л и т е р о й (отдых—0, самообслуживание—С, 
труд—Т, самовоспитание—К (культуризация), развлечение—Р и т. д.) и при 
дальнейшем учете ставьте эти литеры в первой графе. Они сослужат свою службу 
при обработке накопленного при учете материала. 

ДОСТОИНСТВО этого способа—любая т о ч н о с т ь записи, например: 

Зафиксирована статья расхода продолжительностью—4 минуты. Получается 
своего рода идеальная фотография всего дня, почти хронометраж. 

Недостатки—затруднительность итоговой обработки (в силу хронологи
ческой записи—повторение одних и тех же статей расхода в разных местах кар
точки, а отсюда большая затрата времени на итоговые подсчеты), отсутствие 
наглядного представления о расходе времени (нет графика расхода, и, чтобы полу
чить его, нужно перенести данные на сетку) и довольно значительный расход 
времени на запись (от 15 до 30 секунд на каждую статью расхода). 

Область применения очень ограниченная, так как 1) далеко не всякий 
может-вести такой точный учет времени, 2) обработка учетных карточек может 
быть почти исключительно личная (для итоговой обработки месячного учета, 
произведенного 20—30 людьми, потребуется не менее 30 рабочих дней). 

Было бы в высшей степени интересно (и, главным образом, с научной точки 
зрения) сфотографировать по этому способу рабочий месяц таких крупных работ
ников, как т. Троцкий, Зиновьев, Каменев и т. д. (О Владимире Ильиче до его 
возвращения к работе говорить не приходится). 

Теперь о г р а ф и ч е с к о м с п о с о б е (способ т. Г а с т е в а). 

Тот же блокнот, та-же страница, но разлинованная иначе: (см. след. стр.) 
Как и в первом способе,—сначала ставите литеру расхода, затем пишете 

статью расхода, но вместо записывания времени в цифрах только з а ш т р и х о 
в ы в а е т е соответствующую клетку, как это показано на приводимой карточке, 
причем в зависимости от формата карточки, каждая клетка соответствует одному 
ч а с у или п о л у ч а с у . 

Все необходимые данные налицо, при чем они изображены наглядно, г р а ф и 
ч е с к и , заштрихованными клетками. 

Систематизация статей расхода и обозначение их литерами ведутся,так же, 
как и в первом способе, но существенная разница в с п о с о б е з а п и с и . 

Т. 
Т. 

Ходьба в ЛВ 18-38 
Переговоры с т. Васильевым . . . 18—42 

0 - 1 7 
0 - 4 

Графический способ. 



Заштрихтовка делается не по окончании занятия, а к а ж д ы е п о л ч а с а , 
чтобы создать личную дисциплинированность и сторожкость во времени и, вместе 
с тем, упростить технику записи. 

Почему полчаса? 
Большая мера времени (час и п р . ) дает с л и ш к о м п р и м и т и в н у ю и 

общую картину расхода. Далеко не у всех одно и то же занятие (особенно дома) 
имеет непрерывный характер в течение нескольких часов. 

Даже у рабочего, не говоря уже о работниках умственного труда, рабочий 
день распадается на периоды, продолжительностью м е н е е ч а с а (напр. у набор
щика—переговоры с инструктором, подбор шрифта, разбор кассы, правка кор
ректуры и т. д.) . 

Меньшая мера—15 или 10 минут—неудобна в силу своей д р о б н о с т и , 
слишком ч а с т о о т р ы в а е т от работы для отметки расхода, з а т р у д н я е т 
итоговую обработку (как и в цифровом способе), заставляет ведущего учет 
н е р в н и ч а т ь . 

Получасовая же отметка, создавая дисциплинированность во времени, в то 
же время дает некоторый о т д ы х (хотя и очень короткий) в работе и дает воз
можность учесть д о 30 р а з л и ч н ы х с т а т е й расхода, что для массового учета 
вполне достаточно. 

Мелкие статьи расхода (10—15 мин.) при этом способе записи группи
руются под о б щ и м наименованием в соответствующей группе. 

Достоинства этого способа: 
1) Большая простота по сравнению с цифровым (более крупные статьи 

расхода и штриховка, а не писание цифр). 
2) Доступность каждому грамотному человеку. 
3) Наглядность—сразу улавливается глазом о б щ е е ч и с л о статей рас

хода за день (последняя цифра первой графы), в е л и ч и н а той или иной статьи 
расхода и ее х р о н о л о г и ч е с к о е п о л о ж е н и е — в р е м я суток. 

4) Удобство в отношении массовой итоговой обработки учетного мате
риала (счет получасами и возможность прикладывать карточки друг к другу). 

5) Небольшой расход времени на запись (не больше 5—6 мин. в день). 



Недостатки: 
1) Громоздкость карточки—если статей расхода в день свыше 18, то 

карточка в ' / 8 листа уже недостаточна и приходится прибегать к формату 1 / 1 

листа (что касается карточки т. Гастева форматом в */% листа, то неудобства ее 
в этом отношении еще больше), что влечет за собой излишний расход бумаги* 

2) Повторение одних и тех же статей расхода (ходьба, еда и пр.) в разных 
местах карточки и о т с ю д а — у с л о ж н е н и е итоговой обработки. 

Область применения—очень о б ш и р н а я , так как способ учета по
нятен и удобен для каждого, даже просто грамотного. 

Разновидности. 

Есть и р а з н о в и д н о с т и этого способа. 
Первая—рекомендуемая т. Дауге—построена также, как и карточка т. 

Гастева, но с той разницей, что каждая статья расхода записывается т о л ь к о 
о д и н р а з и в случае п о в т о р е н и я ее в течение суток соответствующий, 
расход времени отмечается в п р е ж н е й г р а ф е , но лишь в и н о м х р о н о л о г и 
ч е с к о м п о л о ж е н и и , как это показано ниже на примере. 
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Такой способ записи более э к о н о м е н (в отношении расхода бумаги),, 
карточка формата листа • в п о л н е д о с т а т о ч н а для учета всего расхода вре
мени в течении суток и дает, пожалуй, более наглядную картину, чем карточка 
т . Гастева. У ч е т точно также п о л у ч а с о в о й . Область применения одинакова 
с карточкой т. Гастева. 

Т. Керженцев вводит в карточку т. Дауге некоторую систематизацию, раз
деляя все занятия на „ р а б о т у " (общественно-полезный труд), „ н е р а б о т у " 
(самообслуживание и пр.) и д а р о м п о т е р я н н о е в р е м я . В приводимом при
мере первая группа статей расхода представляет собой работу, вторая—неработу 
и третья—даром потерянное время (см. след. страницу). 



КАРТОЧКА УЧЕТА ВРЕМЕНИ Ив.СЕМЕНОВА 
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(Отметка—графическая, по сетке). 

Кроме того, т. Керженцев начинает счет не с 0 часов (полночь), а с 6 час. 
утра и д е л и т все сутки на ч е т ы р е части по 6 часов в каждой. 

Недостатком здесь является с л и ш к о м о б щ е е разделение всех ста
тей расхода на т р и группы, вследствие чего уход за телом (труд по самообслу
живанию), сон и т. д. попадают в группу „неработы". 

Другая разновидность—упрощение способа т. Гастева, сделанное мною 
исключительно д л я н а ч и н а ю щ и х вести учет времени. При этом способе отме
чаются просто г р у п п ы статей расхода (см. ниже): о т д ы х (без подразделения 
на сон, прогулку и пр.), с а м о о б с л у ж и в а н и е (без подразделения на уход за 
телом, уборку, обед и пр.), о б щ е с т в е н н ы й т р у д и т. д. Отметка расхода— 
п о л у ч а̂ с о в а я. 
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Этот способ можно рекомендовать только д л я н а ч и н а ю щ и х , чтобы они 
овладели т е х н и к о й учета времени, или же для тех товарищей, которые в силу 
объективных условий (недостаточная грамотность, условия работы и пр.) не мо-, 
гут вести учет по карточке т. Гастева. 

Достоинство с п о с о б а — м а к с и м а л ь н а я п р о с т о т а , недостаток—слишком 
г р у б а к и н е т о ч н а я картина расхода времени, хотя и этот способ может дать 
немало ценных данных. 

Я лично рекомендовал бы его д л я р а б о ч и х , которых в большинстве 
случаев пугают и карточка т. Гастева (своей громоздкостью) и хронофотография 
т . Шпильрейна (своей техникой записи—учет с точностью до минут). 

Комбинированный способ. 
Последний с п о с о б — к о м б и н и р о в а н н ы й , в котором использована сетка 

карточки т. Гастева для записи расхода по у п р о щ е н н о й ц и ф р о в о й системе. 
Карточка имеет такой вид: 
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Литера с левой стороны обозначает г р у п п у статей расхода (О—отдых, 
С—самообслуживание, Т—труд и т. д.), буквы в клетках — у с л о в н ы е о б о 
з н а ч е н и я о т д е л ь н ы х с т а т е й р а с х о д а (в группе О буква „с"—сон, 
в группе С буква „т"—уход за телом, „п"—приготовление пищи, „е"—еда, 
„у"—уборка и пр., в группе Т—„л"—личное творчество, „х"—ходьба, „ т " — 
типография и т. п.). 

Каждая клетка карточки равна о д н о м у ч а с у и разделена на ч е т в е р т и 
(15 мин.), как показано в левом нижном углу карточки (цифры показывают хро
нологическую последовательность записи в клетке). 

Запись можно вести и по способу т. Шпильрейна—по окончании каждого 
занятия,—и по способу т. Гастева каждые полчаса или даже каждые 15 мин. 
В приведенной выше карточке часы от 0 до 16 отмечены по Гастеву, дальше— 
по Шпильрейну, причем и в том и в другом случае клетка или часть ее не 
заштриховывается, а заполняется условным обозначением статьи расхода (буквой). 



Необходимое условие этого способа — н о м е н к л а т у р а статей расхода 
с указанием условных обозначений этих статей таким образом: 

Самообслуживание—С. 
Уход за телом т 
Пригот. пищи . . . : п 
Еда е 
Уборка у и т.-д. 

Отдых—О. 
Сон с 
Прогулка п и т.-д. 

Номенклатура наклеивается на внутреннюю сторону верхней корочки блок
нота и служит д л я с п р а в о к , если условное обозначение той или иной статьи 
расхода забыто (при записи и при итоговой обработке). 

Само собою разумеется, что номенклатура может быть установлена только 
после двух-трех-недельного учета времени по Гастеву или Шпильрейну и по
следующей систематизации по группам. 

При этом способе достигается большая т о ч н о с т ь учета (до 15 мин.), 
к о м п а к т н о с т ь карточки ( ' / 8 ) и имеется возможность на лицевой же стороне 
карточки записать ряд заметок д л я п а м я т и (как это сделано на примере). 

Недостатки одинаковы с недостатками способа т. Шпильрейна (необходи
мость последующего переноса на сетку по Гастеву или составления особой месяч
ной сводной ведомости). Область применения одинакова с карточкой т. Шпиль
рейна. 

Таковы способы учета времени, выработанные за время существования ЛВ, 
и дело каждого эльвиста избрать т о т и л и и н о й способ лично для себя,имея, 
однако, в виду, что карточка т. Гастева Президиумом ЛВ считается пока наибо
лее удобной д л я . м а с с о в о й итоговой обработки. 

Какой из этих способов в конце концов будет наиболее жизненным—по
кажет само время, а пока —каждый эльвист должен твердо помнить, что б е з 
у ч е т а в р е м е н и н е л ь з я п е р е й т и к п л а н и р о в к е (распределению, рас
писанию) в р е м е н и , и что его обязанность—вести учет времени, так как—еще 
раз—в р е м я—к а п и т а л э л ь в и с т а . . „ 

А. Иванов. 

О т редакции . 
Э л ь в и с т ы ! Держите постоянно окружающие к ячейке ЛВ? Какую са-

с в я з ь с журналом „ В р е м я " . Пиши- мовоспитательную работу проделали? 
те в журнал сжато, но ясно: б о л ь ш е С о т р у д н и к и ж у р н а л а ! Пред-
Ф а к т о в — меньше общих рассужде- латается иметь в виду следующее: 
ний. Сообщайте о растратчиках времени, 1. Размер статей 250—350 газетных 
о несуразных явлениях, о хаосе в орга- строк; для конкретных практических 
низации. Давайте дельные, продуманные предложений 50 — 100 строк; крупные 
п р а к т и ч е с к и е п р е д л о ж е н и я , информационные сообщения 100 — 150 

С е к р е т а р и я ч е е к : — Коротко строк, 
пишите в журнал: К а к и е и з м е н е - 2. Необходимо писать сжато, 
н и я п р о и з о ш л и в учреждении, в 3. Статьи должны быть разделены 
предприятии благодаря организации ячей- подзаголовками, наиболее важные фразы 
ки? Что нового в работу внесла ячей- и абзацы подчеркнуты, 
ка? С кем и как вы держите связь? 4. Желательны иллюстрации, чертежи, 
Какими мерами боретесь? Как относятся диаграммы, поясняющие статьи. 

Р е д а к ц и я ж у р н а л а „ В р е м я " . 





ПРИСЛАННЫХ 
С Т А Т Е Й 

Свердловец из опыта учета своего времени за 13 дней, сообщает, на что 
студенты тратят время. 

Так за 13 дней: 
Ходьба на лекции • . . . . 5 ч. 05 м. 33% 
Ожидание лектора] 2 ч. 25 м. 16% 
Лекции 7 ч. 40 м. 5 1 % 

Полезного времени только 51 °/ 0; 16°/ 0 есть ни что иное, как расхищение 
студёнческаго времени. 

Далее: 
Ходьба в больницу 2 ч. 00 м. 27,5% 
Ожидание врача 4 ч. 40 м. 66,5% 
Прием врача : . 0 ч. 20 м. 5% 

В первый раз ожидаемый врач не пришел. Свердловские врачи особой точ
ностью очевидно тоже не отличаются. 

Тов. Вашкевич указывает на огромное зло в наших учреждениях—на от
сутствие определенных часов приема посетителей. А где эти часы приема и уста
новлены—там они не соблюдаются. Почему-то заведено в часы приема устраивать 
заседания, совещания, переговоры с сотрудниками и т. п. 

Отсутствие точно установленных часов приема приводит к тому, что посе
тители толкаются в учреждении с самого утра и до конца занятий, то и дело 
отрывая сотрудников от работы. 

„Необходимо установить определенные часы приема во всех уч
реждениях. Эти часы отдавать только беседе с посетителями. 

Путем широкого разъяснения надо доказать, что установление 
времени для беседы с посетителями не есть бюрократизм, а настоятель
ная необходимость, в интересах самих же трудящихся масс, в интере
сах сохранения их времени и продуктивности в работе наших органов 
и руководителей". 

В учреждениях обслуживающих г. о. крестьян, часы приема должны быть 
приспособлены к условиям крестьянина. 

Для рабочих необходимо установить время для приема вечернее, как более 
удобное. 

Тов. Полонский пишет, что посетителям совучреждений приходится много 
тратить времени на всякие расспросы, хождения по столам или же стоять в 
очередях. 

«Все эти недостатки можно устранить расклейкой в учреждении 
толково составленных объявлений о подробном описании работ каждого 
отдела, стола и лица, ведущего самостоятельную работу (зава, зама и пр.). 

На ряду с этим необходимо вывесить точный распорядок работы, 
все ее инстанции с начала и до конца по каждому отделу. 

Тогда всякий посетитель будет знать по какому делу и в какой 
отдел следует обратиться, к какому лицу, куда нужно итти дальше, 
кому сдать бумаги, что к ним приложить, когда за ними притти и т. д .» . 

Указанные мероприятия сберегут время у посетителей и дадут возможность 
работать сотрудникам не отрываясь от дела для рассказываний. 



ПИкГА 
I. Работа в центре. 

Первые шаги лиги „Время". 
Первое конкретное указание на ценность 

времени и на необходимость борьбы с ра
стратами времени было сделано т. Кержен
цевым в заметке „Время строит аэропланы" 
(.Правда" № 159 от 18 июля 1923 г.). 

На это откликнулся в „Правде" № 163 от 
22 июля статьей „Еще о времени и аэропла
нах" т. Самарин, а т. Вакс в статье „Время 
строит наше будущее" („Правда" № 164 от 
24 июля) бросил клич об экономии времени 
п „о добровольном коммунистическом ордене 
под девизом „Время строит наше будущее". 

Впервые название л и г а „ В р е м я " про
изнесено т. Керженцевым в статье под этим 
же заглавием в „Правде" № 165 от 25 июля. 
Эта статья открыла кампанию „борьбы за 
время". Номера 167, 168 и 169 были посвя
щены кампании, при чем в № 169 было.по
мещено объявление о созыве инициативного 
собрания лиги „Время". 

30-го июля 1923 г. в помещении клуба 
типографии „Красный Маяк" в 19 ч. состоя
лось первое организационное собрание лиги 
„Время", на котором присутствовало до 400 
человек. На этом собрании был зтслушан 
доклад т. Керженцева о необходимости борь
бы за время, принята декларация лиги (опу
бликованная в „Правде" № 170 от 31 июля) 
и избран Временный Президиум" в составе 
т.т. Керженцева, Преображенского, Гастева, 
Мейерхольда, Дауге, Шпильрейна, Косарева, 
Кактынь и Рогачева. Почетными председате
лями лиги избраны т.т. Ленин и Троцкий. 

В тот же день состоялось и первое засе
дание Bp. Президиума, где была проредакти
рована декларация ЛВ и избрано Бюро в 
составе—председатель т. Керженцев, заме
стители т.т. Гастев и Кактынь и секретарь т. 
Рогачев. 

Второе заседание Bp. Президиума состоя
лось 2-го августа. На этом заседании был 
выработан Временный Устав лиги „Время" 
(опубликован в „Правде" Ms 175 от 5 авг.), 
установлены приемные часы, кооптированы 
в Президиум т. т. Самарин и Гольцман и 
утвержден тех. секретарем т. Иванов. В этот 
же день был поднят вопрос о жетоне. 

„Правда" с этого дня уделяет на своих 
страницах место „борьбе за время", помещая 

в этом отделе все деловые материалы Bp. 
Президиума и наиболее существенные из 
статей. 

На третьем заседании (13 авг.) Bp. Прези
диум главное внимание обратил на вопрос 
об учете времени, при чем в основу были 
положены предложения т. Гастева, опубли
кованные им в .Правде" №№ 178 и 179 в 
статье „Установка на время". Здесь же вы
несено постановление о созыве общего со
брания Бюро ячеек ЛВ и установлена по
вестка собрания. 

20-го августа состоялось четвертое засе
дание Bp. Президиума, обсуждавшее вопрос 
об изыскании финансовых средств для лиги 
и принявшее за основу предложения т. Как
тынь. 

Пятое заседание Bp. Президиума, состояв
шееся 27 августа (перед собранием Бюро 
ячеек), имело беглый характер и из его ра
бот можно отметить только утверждение 
проекта жетона ЛВ (по рисунку художника 
Шестакова). 

В этот же день состоялось первое собра
ние Бюро ячеек ЛВ. На этом собрании было 
представлено 44 ячейки г. Москвы, насчиты
вавших к этому дню 921 член (из них 
517 партийных) и охватывавших 44 учре
ждения и предприятия с общим числом ра
бочих и служащих до 35.000 человек. Уча
ствовало на собрании до 150 человек. Были 
заслушаны доклады: о работе Президиума 
(т. Какгынь), о правах и обязанностях чле
нов ЛВ (т. Шпильрейн) и о делении на 
секции (т. Гастев). Кроме ряда деловых по
становлений, принятых собранием, было вы
несено постановление о пополнении Пре
зидиума т. т. Виленским, Сытовым, Кример, 
Амфитеатровым, Рейтынбаргом и Козловой. 

Шестое заседание Bp. Президиума (3 сен
тября) было посвящено вопросам о карточке 
учета времени (доклад т. Гастева) и о воз-
действенной работе ЛВ (доклад т. Шпиль
рейна), при чем карточка т. Гастева была 
принята за основную. Секретариату предло
жено выработать проект разделения ячеек ЛВ 
на социальные группировки. На этом же 
заседании впервые поднят вопрос о создании 
Центрального Бюро военных ячеек ЛВ (тов. 
Космин) и вынесено постановление о пере
даче ячейками всех штрафных сумм в Пре
зидиум Л в - j 

4* 



Наиболее интересным на седьмом заседа
нии Президиума (10 сентября) явился доклад 
т. Керженцева о журнале „Время", при чем 
Президиум одобрил начинания т. Керженева, 
назначил его ответственным редактором жур
нала, утвердил редакционную коллегию в 
составе т. т. Керженцева, Шпильрейна и 
Кактынь. В числе других вопросов заслужи
вает внимания решение о поручении ячейке 
Л В ПУР'а провести объединение военных 
ячеек. Решено созвать всероссийскую кон
ференцию ЛВ одновременно с конференцией 
по НОТ. Утверждено деление ячеек по со
циальным группировкам. 

В центре внимания восьмого заседания 
Президиума (17 сентября) стоял доклад тов. 
Шпильрейна о воздейственн* й работе ячеек 
ЛВ—борьба с растратчиками времени. Тези
сы т. Шпильрейна были утверждены. На 
этом же заседании был поднят вопрос о со
зыве делегатского собрания ЛВ г. Москвы 
для выборов Городского Комитета ЛВ и 
установлена предварительная повестка со
брания. 

Девятое заседание Президиума было посвя
щено организационным вопросам: доклад 
т. Шпильрейна об организа ционном построе
нии Губ. и Гор. Комитетов ЛВ и доклад 
т. Амфитеатрова о работе секции совработ-
ников-операторов. Кроме того, вторично об
суждался вопрос о московском собрании Л В 
и ряд текущих вопросов. 

К 20 октября было зарегистрировано в 
президиуме ЛВ 77 ячеек в Москве и свыше 
40 ячеек в провинции. В Москве насчиты
валось 1.507 членов ЛВ, из которых 871 
партийных. Ячейки охватывают до 80 учре
ждений и предприятий с общим числом ра
бочих и служащих 63.000 чел. 

Кроме того около 15 ячеек Москвы еще 
не зарегистрировались. Сведения о провин
ции также далеко не полны. 

А. И в а н о в . 

Из постановлений временного 
президиума Л. В. 

Учет времени. 
На заседании 13 августа президиум, за

слушав доклад т. Гастева охкарточке учета 
времени (хронокарте), постановил: „Ввести 
ежедневную карточку учета времени. Вести 
учет времени по этим карточкам должны 
президиумы и бюро ячеек, при чем контроль 
ведется взаимно ведущими учет времени 
по 'карточкам. Карточки по заполнении сда
ются председателю ячейки". 

На заседании президиума 3 сентября был 
заслушан второй доклад т. Гастева о кар
точке учета времени, 

В своем докладе т. Гастев предложил: 1) 
разбить членов Лиги на социальные груп
пировки, из которых каждая распределяет и 
расходует время по-своему; 2) для устано
вления среднего типа карточки произвести 
своего рода рекогносцировку в пределах 
каждой группировки при чем в это время 

карточка должна быть общего характера; 3> 
карточку учета сделать простей для механи
зации учета времени и допускающей различ
ные способы обработки заключенного в ней ма
териала; 4) после I екогносцировочного ме
сяца установить для каждой группировки 
типовую карточку и в то же время начать 
планировку и экономию времени в тех или 
иных группировках. 

Финансы Лиги. 
На заседании президиума 20 августа был 

выслушан доклад т. Кактынь о финансах 
Лиги Времени. Докладчик предложил сле
дующие тезисы: 

1. Теоретиче.ки мыслим следующий источ
ник получения средств; 

а) отчисления ячеек на основе взыскания 
членских взн сов; 

б) пожертвования на борьбу за экономию-
вредени в порядке ли выпуска жетонов, пу
тем ли подписных листов или в ином по
рядке; 

в) доходы от тех или иных агитационно-
пропагандистских начинаний Лиги (лекции, 
брошюры, листовки и т, п.); 

г) доходы от организационного-инструк
торских мероприятий Лиги (устройство и 
реорганизация аппаратов учреждений госу
дарственных и хозяйственных, инструктиро
вание их, налаживание отчетности и т. п.). 

д) сотрудничество в газетах от секрета
риата Лиги сообщением известных Лиге слу
чаев нарушения принципов экономии време
ни и т. д.; 

е) штрафы, взимаемые ячейкой с отдель
ных членов Лиги за нарушение общих по
ложений и принципов экономии времени. 

Президиум постановил: весь доклад при
нять за основу при дальнейшей разработке 
вопроса. Пункты „в" и „д" принять осуще
ствимыми в настоящее время. Остальные 
(„а", „б", „г", „е") принять на основах до
бровольчества. 

Воздейственная работа. 
На заседании президиума ЛВ 17-го сентября 

был заслушан доклад т. Шпильрейна о Бездей
ственной работе ячеек ЛВ, по которому вы
несено следующее постановление: 

.Основной деятельностью ячеек ЛВ на 
ближайшее время должно быть воздействие 
на растратчиков времени. 

Методы: А — в своем учреждении или 
предпри-тии—1) тесная связь с месткомом, 
ячейкой РКП (б.), администрацией, ячейками 
НОТ и содействия НК РКП, 2) непосред
ственное указание растратчикам на их п р о 
ступки, 3) давление через местком или адми
нистрацию, 4) сообщение на черной доске 
учреждения и в печати, 5) жалоба в гор
ком ЛВ. 

Б—в чужом учреждении — а) если там 
имеется ячейка ЛВ — через нее и б) если 
нет — непосредственное сношение с растрат
чиком (см. А 2,3 и 5). 

П р и м е ч а н и е 1. Копии всех исходя
щих бумаг по воздействию (А 2, 3, 4 и 



Л1> 1 РАБОТА В ЦЕНТРЕ. 53 

Б а, б) ячейки ЛВ обязаны сообщать в 
горком Л В, которые, обрабатывая этот 
материал, получают картину растрат вре
мени и организационных дефектов в от
дельных учреждениях и предприятиях и 
сообщают данные обработки в президиум 
ЛВ. 

П р и м е ч а н и е 2. Горкомы обязаны 
снабдить все ячейки сведениями обо всех 
других ячейках Л В данного города. 

П р и м е ч а н и е 3. В каждом отдель
ном случае ячейка устанавливает: от объ
ективных или субъективных условий зави
сит растрата времени. 
При президиуме ЛВ в Москве произво

дится окончательная разработка и изучение 
поступающего из горкомов материала. 

Превращаясь таким образом, в учрежде
ние, изучающее труд, Л В входит членом в 
•СУИТ (СовНОГ) при НК РКП". 

Общее собрание Лиги 
в Москве. 

27 августа состоялось первое общее соб
рание "юро ячеек Лиги „Время" гор. Москвы. 

Тов. Кактынь сообщил вкиатце о проделан
ной президиумом работе. На 27 августа со
стоит 44 ячейки Л. В . с 921 членом. Имеется 
ряд сообщений об организации ячеек и в 
провинции. За время с 31 июля было пять 
заседаний президиума. Секретариатом при
нято 143 посетителя. 

После докладов т. т. Гастева и Шпиль-
рейна собрание постановило: 

I . Вменить в обязанность всем членам 
Л . В . , одновременно с агитацией за рацио
нальное использование времени, бороться со 
всеми ненормальностями через президиум 
-Л. В . путем опубликования в печати. 

I I . Вменить в обязанность всем членам 
Л . В. во время присутствия на заседяниях и 
собраниях предлагать заседанию взимать 
штраф со всех опаздывающих более чем на 
10 мин., и собранные деньги направлять в 
президиум Л. В . 

I I I . Вменить в обязанность всем членам 
Л. В. при выступлениях не засорять своей 
речи ненужными вычурными, вводными фра
зами. 

IV. Поручить президиуму Л. В. разрабо
тать вопрос об организационных взаимоот
ношениях Л. В. с кружками НОТ. 

V . Признать желательным установление 
календарного вызова бюро отдельных ячеек 
на заседания президиума с докладами о про
деланной ими работе, при чем президиум 
делает соответствующие сводки и сообщает 
их на собрании бюро ячеек. 

V I . Поручить вр. президиуму разработать 
вопросы: 

а) о систематизации вырезок из газет по 
вопросам времени и периодической краткой 
информации о наиболее интересном; 

б) договориться с редакцией „Правды" о 
помещении отдела ,,Борьба за время" в оп
ределенные дни, на строго определенном 
вместе. 

Делегатское собрание ячеек 
лиги „Время" г. Москвы. 

1 октября в 1-й аудитории Свердловского 
университета состоялось 1-е московское де
легатское собрание ячеек ЛВ. 

На собрании присутствовали представи
тели ячеек ЛВ в количестве 334 чел. (из них 
282 члена РКП (б.) и РКСМ и 52 беспар
тийных). 

Заседание открылось ровно в 19 ч. 30 мин. 
Первым был заслушан доклад Керженцева 

о л ш е „Время" и НОТ, при чем докладчик 
остановился на особенностях работы ЛВ и 
НОТ, указывая, что и ЛВ и НОТ стремятся 
к одному — но ой культуре, ставя во главу 
угла своей работы план, систему и учет. 

После непродолжительного обмена мнений 
собрание вынесло следующую резолюцию: 

1. Применение принципов НОТ к работе 
по хозяйственному восстановлению СССР 
возможно лишь при усвоении широкими 
рабочими и крестьянскими массами основ
ных элементов НОТ. 

2. Лига „Время", ведя широкую агитацию 
за экономию и правильное использование 
времени и проводя эти начала в жизнь, под
готавливает почву для осуществления НОТ 
в СССР. 

3. В своей дальнейшей работе лига должна 
будет вести богьбу за уточнение, конкрети
зацию и проведение в жлзяь наряду с лозун
гом ,время" и других основных принципов 
НОТ, как - то: принципов системы, точного 
учета и контроля и т. д. 

4. Всем членам лиги рекомендуется изу
чать вопросы НОТ и особенно в их практи
ческой постановке, и следить за соответ
ствующими отделами газет, за журналами и 
основной литературой. 

Затем тов. Дауге сделал доклад о работе 
временного президиума Л В. Небезынтересно 
отметить, что в течение двух месяцев ЛВ 
разрослась в организацию, состоящую в 
Москве (на 1-е октября) из 83 зарегистриро
ванных ячеек с 1.678 членами (из них 951 
партийных) и охватывающую в своей воздей-
ственной работе до 70.000 чел. рабочих и 
служащих различных предприятий и учре
ждений. Кроме того, имеются сведения еще 
о 15 незарегистрированных ячейках, так что 
можно уверенно сказать, что ЛВ насчиты
вает в своих рядах в Москве до 2.000 чле
нов. В течение двух месяцев через секрета
риат ЛВ прошло 287 посетителей 

Принята следующая резолюция: 
„Заслушав доклад о работе президиума 

ЛВ, собрание делегатов московских ячеек 
ЛВ считает работу, проделанную за истек
шие 2 месяца, удовлетворительной. Делегат
ское собрание предлагает президиуму в даль
нейшей своей деятельности развернуть про
пагандистскую работу, уделив особое внима
ние рабочим ячейкам и ячейкам совучрежде-
ний, а также созывать делегатские собрания 
не реже одного раза в 2—3 месяца". 

Тов. Васильев сделал краткий информа
ционный доклад о борьбе за время в про
винции. Характерно то, что почти во всех 



провинциальных газетах ведется кампания 
борьбы за время. В целом ряде городов 
(свыше 50) уже имеются крупные организа
ции ЛВ, например, в Донбасе, ДВР и т. д . 
Места нуждаются в инструктировании и 
руководстве работой. Доклад принят к све
дению. 

нометраж. Получены интересные результаты. 
Выяснилось, напр., что из 14 человек, уча
ствовавших в прениях, 4 / 5 (79°/0) не исполь
зовали полностью своего времени (3 м.), 
причем почти половина (43°/0) всех высту
павших говорили по 1*/2 минуты. Очевидно, 
этого времени вполне достаточно для того.. 

/*?*̂  ... •• I 

Затем были произведены выборы москов
ского комитета ЛВ в составе тов. Косарева, 
Керженцева, Маркова, Самарина, Космина, 
Амфитеатрова и одного от МК РКСМ; кандида
тами к ним: Недачин и Рудзит. 

В заключение собрание послало т. Ленину, 
почетному члену Лиги „Время", приветствие 
с пожеланием скорейшего выздоровления. 

На собрании впервые был применен хро-

чтобы выразить и развить свою мысль, поде
литься опытом, или сделать ряд сообщений. 

Любопытно отметить также, что доклад 
т. Васильева, несмотря на содержательность, 
богатый фактический материал и исчерпы
вающий характер, продолжался вместо по
ложенных 10 мин. всего 6V 2 минут. Осталь
ные докладчики также говорили меньше-
положенного им времени. 
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В московских ячейках ЛВ 
(по секции совработников-операторов). 

Разнообразие организационных приемов 
работы наиболее характерно для ячеек. Оно 
сказывается как в формах самого зарожде
ния ячеек, так и в последующей их деятель
ности. Московская Таможня явку на орга
низационное собрание принимает за момент 
вступления в ячейку. Примеру Таможни сле
дует Транспосекция, НКПС, НКПиТ, „Молодая 
Гвардия" и др. Ячейка Отд. Управл. Мос
совета моментом вступления в ячейку счита
ет время записи у организаторов ячейки ЛВ. 
Центросоюз и ЦК Деревообделочников бе
рут за основу членства систему рекоменда
ций. НКИД отвергает все указанные виды 
порядка членства и вводит институт стаже
ров: каждый будущий эльвист должен прой
ти испытание, условием его являются учет 
по хроно-карточке собственного времени, 
аккуратная явка на службу и рациональное 
и экономное использование часов своей слу
жебной работы. 

Те же черты разнообразия носит и работа. 
Так, ячейка НКПиТ и др. ставит себе зада
чу вовлечения в ячейку новых членов, для 
чего обращается с воззванием к товарищам 
по работе и открывает при Бюро ячейки за
пись в члены ЛВ. ЦК Совработников, пре
следуя цели оформления контингента эльви-
стов по своему учреждению, проделывает в 
общем сходную работу. Ячейка Таможни за
нята выработкой устава своей ячейки; „Мо
лодая Гвардия" делает шаги к тому, чтобы 
теснее связаться в своей работе с Комслу-
жем; Автопромторг выбирает ревизующие 
ячейку органы; НКПиТ вырабатывает план 
работы ячейки и т. д. 

Самостоятельно подходят ячейки к разре
шению вопроса о финансировании ЛВ, чаще 
всего проводят членские отчисления. Размер 
их и способ исчисления не отличаются сход-
ственностью. НКПС устанавливает членский 
взнос з >Д°/о получаемого содержания. 
НКПиТ—10 коп. золотом, Центросоюз и др . 
—50 золотых копеек. Некоторые ячейки во
прос о членских взносах и их размере оста
вляют пока открытым. Техническое обслу
живание ячеек одними из них возлагается 
по предварительному соглашению на местком 
(Транспосекция, ЦК Созработников), други
ми—на секретариат учреждения (НКПиТ), 
третьи, наконец, поручают техническую ра
боту самому Бюро. 

Борьба за время ведется нашими ячейка
ми по двум направлениям: экономия соб
ственного времени • и охрана времени дру
гих. В первом направлении работа осуще-
ставляется путем взаимообязывания своевре
менной явкой на службу (Таможня, „Моло
дая Гвардия", ЦК Совработников), точного 
распределения служебного времени (те же), 
и учета времени (НКИД, Центр. Дом Кре
стьянина, НКПиТ, ЦК Совработников и др.). 
Некоторые ячейки, напр., Центросоюза, вво

дят упрощенную хроно-карточку в целях ох
вата учетом наибольшего числа своих чле
нов. Отдельные ячейки (Автопромторг) осу
ществляют суммарный учет, обязывая своих 
членов сдавать хропо-карточки по истечении 
служебного дня в Бюро ячейки. 

В области охраны общественного времени 
ячейки проявляют себя более полно и энер
гично. Одни из них (НКПС) борются с слу
жебными опаздываниями, испо/1ьзовывая ме
ры морального воздействия; другие, как, на
пример, НКПиТ, выискивают и учитывают 
случаи ненормального использования време
ни и его прямой потери. Эта же ячейка 
практикует систему штрафов за опаздывания 
на собрания эльвистов. Ячейка Отд. Упра
вления Моссовета берет на себя борьбу с 
очередями в стенах своего учреждения, да
чу указаниий посетителям, облегчающих по
следним получение всякого рода справок и 
др. Центросоюз вывешивает ящики для жа
лоб на растрату времени. Ячейка Мосфинот-
дела, преследуя те же задачи, принимает ме
ры к общему упорядочению условий работы 
и более удовлетворительному обслуживанию 
посетителей. С этой целью она проектирует 
реорганизацию Бюро справок, заказывает пе
редвижную доску-список частей учреждения 
и их расположения, вывешивает список теле
фонов своего учреждения, вводит цифровое 
обозначение комнат, озабочена тем, чтобы 
над учреждением была укреплена вывеска с 
наименованием учреждения и пр. В то же 
время ею организуется изучение работы сво
его учреждения в целях большего упорядо
чения. 

Некоторые ячейки связывают свою работу 
с НОТ, обязывая своих членов следить за 
литературой НОТ, организуют секции по 
изучению счетоводного дела и делопроиз
водства (Мосфинотдел), вменяют в обязан
ность своим членам представлять свои сооб
ражения о возможном упрощении в первую 
очередь своей собственной работы (ЦК Сев-
работников) и т. п. 

В деле постановки контроля ячейки также 
проявляют достаточное разнообразие мето
дов. Так, ЦК Совработников вводит систему 
взаимоконтроля и дежурства членов Бюро, 
НКИД предоставляет право контроля за де
ятельностью и поведением эльвистов всей 
массе служащих, с каковой целью вывеши
вает список членов ЛВ на видном месте в 
своем учреждении. Ячейка НК РКИ осуще
ствляет контроль путем фиксации каждым 
членом ЛВ допущенной им растраты време
ни и т. д . 

Подводить итоги работы ячеек еще рано, 
однако, уже можно сказать, что ячейки на
чинают завоевывать авторитет среди своих 
сотоварищей по работе, о чем могут свиде
тельствовать поступающие в Бюро ячеек за
явления о разного^ рода растратах времени. 

Г. А м ф и т е а т р о в . 
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Красная Армия и Лига 
„Время". 

Идеи Лиги „Время" получили надлежащий 
отзвук и в Красной Армии. В Туркестане, 
в центральной России, на Кубани, в Москве 
и т. д., в частях Красной Армии создались 
ячейки Лиги „Время". Инициаторами орга
низации ячеек везде являются партийные 
органы. Создавались инициативные группы, 
которые устраивали собрание сочувствую
щих Лиге, обсуждали устав и открывали 
запись в ячейки. 

Благодаря хорошо налаженному политиче
скому аппарату Красной Армии работа 
ячеек сразу получила твердое и правильное 
направление. Бюро ячеек распределяют ра
боту среди членов. Организационная и аги
тационная деятельность ячеек пошла парал
лельно. Почти всюду военные ячейки наме
чают планы своей работы. Замечается стрем
ление иметь связь с другими организациями 
Л. В. и обмениваться с ними опытом работы. 
Ячейка при Пуре приняла ряд мер к улуч
шению работы в своих канцеляриях. Уста
новлено дежурство членов ячейки Л. В., сле
дящих за аккуратным посещением службы 
сотрудниками и т. д. 

В целях борьбы с растратой времени, 
ячейки устанавливают штрафы, налагаемые 
на своих членов. Например, ячейка Пура 
постановила, что за каждую минуту опозда
ния виновный платит 5 копеек золотом. 
Неявка на собрание без уважительных при
чин, карается штрафом в 1 р . 50 коп. золо
том. Ячейка Высшей Военно-Педагогической 
школы штрафует за опоздание членов Л. В. 
на собрание: в 1 раз—50 коп. зол., 2 раз— 
75 коп. зол., 3 раз—1 рубль зол., а затем 
следует исключение из Лиги. 

Что касается членских взносов, то Пур 
постановил платить от 10 до 50 коп. зол. 
Получилась следующая сетка: получающие 
жалованье с 5 разряда до 22-го включитель
но, платят 10 коп. зол., от 23 до 25 вкл. — 
25 коп. зол., с 26 и выше—50 коп. зол. 
Ячейка ВВПШ приняла нечто другое: полу
чающие жалованье с 1-го по 15 разряд, пла
тят V4

0/o. с 16 по 20— ' / 2°/о. с 21 по 25—1"/ 0, 
с 26 и выше—2Vo-

Агитационная работа пока заключается в 
том, что вся хроника местной жизни ячейки 
Л . В. освещается в стенных газетах, жур
налах и т. д. Напр. ячейка Высшей школы 

Маскировки постановила широко использо
вать журнат „Красный Маскировщик" и 
стенную газету „Комсомолец", для популя
ризации идей Лиги „Время". Та же ячейка 
решила приобрести и распространить лите
ратуру, лозунги и т. д. Постановила устро
ить ящик для заявлений. 

В ц-лях самовоспитательной работы ячейка 
144 Стрелкового Кимрского полка поручила 
членам бюро выработать и на себе прове
рить карточки учета времени для политсо
става, комсостава и работников штаба. 

Ячейка 27-й Омской стрелковой дивизии 
выделила организаторов Лиги „Время-, кото
рым поручается организовать ячейки Л. В. 
в частях 27-й дивизии. 

22 я Стрелковая дивизия, в Кубанской 
области, где политотдел организовал ячейку, 
п р о я в и т кипучую деятельность. Теперь уже 
нет той части в ди изии, которая-бы не об
судила вопрос о Лиге „Время". 

Кавалерийский полк, 14-й дивизии, в Май
копе, организовал ячейку из 24 человек, 
все члены Р.К.П. 

1-я Туркестанская стрелковая дивизия, в 
Полторацке, широко развернула организа
ционную работу. Для ознакомления частей с 
принципами Лиги „Время" Подив отдал при
казание, разъясняющее значение Л. В. в 
жизни Красной Армии. Подив приглашает 
весь гарнизон г. Полторацка принять уча
стие в работе Л. В . 

Ячейкой Пура был поднят вопрос об объ
единении военных ячеек одним военным 
центром. Пур исходит из того положения, 
что ячейки Лиги „Время" необходимо ис
пользовать, как один из видов культурно-
просветительной работы; что учет опыта ра
боты военных ячеек должен распространить
ся на всю Красную Армию и т. д. Времен
ный Президиум Лиги „Время" нашел это 
вполне правильным и целесообразным, и 
возложил работу по объединению военных 
ячеек на ячейку Пура. 

Воинские ячейки Л . В. держат тесную 
связь с местными гражданскими ячейками 
Л . В . Там же где последних нет, военные 
ячейки пропогандируют идеи Л. В. среди 
всего населения. 

Красная Армия правильно поняла идею 
Лиги „Время" и, конечно, использует ее 
выгодно и толково. Общий курс работы 
взят правильно и деловито, что надо объ
яснять энергичной деятельностью Политап-
парата Красной Армии. 

И. Васильев. 

К т о не у говеет о т д ы х а т ь , 
у м е е т р а б о т а т ь . 

т о т не 



II. Работа на местах . 
Борьба за время на местах. 

Пресса и Лига „Время". 
Прежде всего следует отметить огромную 

роль печати на местах. Она, можно сказать, 
главный зачинщик и запевала—душа всего 
дела. Перечислить здесь все органы прессы, 
которые ведут на местах инициативную ра
боту и систематическую пропаганду идей 
лиги „Время" положительно нет возможно
сти: это заняло бы слишком много места. 
Достаточно сказать, что подавляющее боль
шинство местной печати считает своею обя
занностью иметь свой уголок „Время", вести 
на своих столбцах пропаганду и освещать 
жизнь местных ячеек лиги „Время". Как 
общую черту, здесь хотелось бы отметить, 
что в этой пропагандистской работе местной 
печати не чувствуется казенных ноток и 
•обычного трафарета. Наоборот, здесь до ося
зательности ощущается искренний порыв и 
подъем. Видно, что борьба за время вско
лыхнула нечто давно назревшее. 

Борьба за время захватила даже самые 
дальние окраинные углы. Мы встречаем про
паганду идей ЛВ в самаркандском .Проле
тарии", в „Бурят-монгольской Правде" 
(Верхнеудинск), в горской „Правде" (Вла
дикавказ), в Оренбургском „Рабочем", в 
,,Туркменских Известиях" (Полторацк) и т. д. 
и т. д. 

Какие лозунги выдвинула пресса? 
— „Борьба за время есть борьба за но

вую культуру в нашей отсталой стране". 
/Одесские „Известия"). 

„Наше разгильдяйство и злоупотребле
ние временем не мало угрожает Советской 
республике". („Горская Правда", Влади
кавказ). 

„ Борьба за время есть часть общего куль
турного подъема, есть важнейший момент 
абщей борьбы за хозяйственно - культур
ное строительство нашего великаго Союза 
Советских Республик". („Советская Си
бирь") . 

„Обломовщина, расхлябанность, непово
ротливость, азиатчина встали на нашей 
дороге, и мы объявили беспощадную вой
ну всему этому, доставшемуся нам в ка
честве тяжелого наследства от старого 
общества". („Прол. Путь," Симбирск). 
Местная печать порою добирается до самых 

корней: 
„Борьба за время должна быть начата с 

самовоспитания. Самовоспитанием мы 
должны создать массовый опыт для борь
бы с обломовщиной и неэкономной и не
разумной тратой времени. (Одесские 
„Известия"). 

„Оказывается, необходима энергичная 
дисциплина и тренировка; нужно иметь 

надлежащий навык к работе, нужно уме
ние ежедневно, ежеминутно бороться со 
своей расхлябанностью и ленью, одерги
вать себя и упорно впрягаться в работу". 
(..Трудовой Набат", Тюмень). 
Хорошо осознана органическая неразрывная 

связь борьбы за время с идеей научной орга
низации труда: 

„Центральный рабочий аппарат ЛВ дол
жен быть построен на твердом основании 
научной работы, по исследованию разно
образных фори труда, учета времени и 
сил коллективов и единоличных работни
ков, постановки опыта и проведения в 
жизнь тех данных, которые будут добыты 
такою научною работою". (Саратовские 
„Известия"). 
Газета указывает на трудности, ожидаю

щие Лигу: 
„Надо помнить, товарищи, что члены 

Лиги борьбы за время будут находиться в 
положении боль,1 евиков в 17 и 18 гг., 
когда над ними смеялись, встречали улыб
кой и скептицизмом". 

Нет правил 6eS исключений. 
Как исключение следует отметить резко 

отрицательную статью против ЛВ в тифлис
ской „Заре В о с т с а " некоего Василии Игна
това. Автор считает Лигу „Время" „криком 
моды". Он напяливает на себя тижелые до
спехи „научной марксистской критики" и 
приходит к заключению, что „ЛВ — органи
зация вредная идеологически, так как ме
шает научному марксистскому сознанию 
общей причинности и выводит ее на дорогу 
идеологической утопии - . Автор повторил еще 
много истин в роле: „Волга впадает в Кас
пийское море".—Например: „Подъем продук
тивности производительных сил достигается 
в результате технического роста производ
ства". Цели ЛВ, по его мнению, практи
чески не осуществимы, так как каждый из 
работников перегружен чрезмерно, „разор
ван по кусочкам", и он не может быть „по 
заграничномугаккуратным, он не может по
спеть,—это fefmie его сил*. Редакции „Зари 
Востока" быт нетрудно положить автора на 
обе лопатки.* 

Как работают в провинции. 
Рабочие и служащие сплошь и рядом 

являются на работу „с маленьким опозда
нием". Но вот самаркандский „Пролетарий" 
занялся любопытным вычислением. Предпо
ложим, что в Самарканде, в среднем, служа
щий ежедневно опаздывает на занятия всего 
только на 10 мин\т. Следовательно, в месяц 
каждый служащий теряет 5 часо v—и учре
ждение в 200 человек расходует, исходя из 
расчета 6-часового рабочего дня, целых ты
сячу часов, которые превращаются в нера-



бочие. В Самарканде служащих около тысячи 
человек. Следовательно, последние в месяц 
опаздывают на 5 тысяч часов. На эти деньги, 
если мы превратим нерабочие часы в рабо
чие, можно содержать несколько областных 
учреждений с положенным полным штатом. 

Омский „Рабочий Путь", со своей стороны, 
тоже подводит любопытные итоги в другом 
направлении. Работоспособное население 
Омска 100.000 чел. Если принять (очень 
скромно), что ежедневно один омич непро
изводительно теряет два часа времени, то в 
сумме получим 200.000 часов (или 25.000 ра
бочих дней или 85 рабочих лет) погибшего 
безвозвратно времени. При стоимости рабо
чего часа в среднем в 10 коп. золотом, мы 
ежедневно имеем по Омску потери на 20.000 
руб. Это приблизительный подсчет. В дей
ствительности же теряемая сумма гораздо 
больше. А подсчитайте стоимость потерь по 
всему необъятному СССР. Вы получите мно
гомиллионные потери времени. 

Сплошь и рядом мы можем наблюдать де
довское, чисто-обломовское равнодушие ко 
времени. Бакинский „Рабочий" описывает, 
как производится работа на 5-м участке связи 
станции Аджикабул. Сидят конторщики по
куривают папироски, еле-еле рукой перели
стывают „дела", ведут промеж себя прохлад
ный разговорец о вчерашних киновпечатле-
ниях. В общем работают тихо, спокойно, 
можно сказать: „с чувством, с толком, с рас
становкой". 

— И чего в самом деле торопиться-то? 
Успеется,—говорят конторщики.—Кому нуж
но, подождет. 

А часто благодаря такой неспешливой ра
боте дело разваливается. Каждая бумажка 
валяется минимум 20 дней. Прохождение ее 
по инстанциям тянется так долго, словно ее 
тащит пара несколько дней ничего не евших 
волов. 

Харьковские рабочие, желающие заложить 
облигации, должны явиться в банк к 10 ч. 
и стоять в очереди за получением номерков; 
в 12 часов опять надо стать в очередь к 
кассе. Как можно так безбожно обращаться 
со временем рабочего? Администрация банка, 
прими меры! 

Туркменские „Известия" (Полторацк) со
общают, что один товарищ обратился в одно 
учреждение за справкой. Эго было две не
дели тому назад. Справка до сих пор не 
дана. ,,Мы решили внимательно проследить 
процесс этой справки. Число, когда справка 
будет выдана, а также полное наименование 

— учреждения мы своевременно опубликуем". 
— А телефонные барышни!.—бичует туль

ский „Коммунар"—вот хищницы времени 
без всяких оговорок! Сколько приходится 
виснуть на телефоне, пока барышня собла
говолит откликнуться на наши неистовые 
звонки! 

Бакинский „Труд" сообщает: „Всюду ро
пот рабочих и служащих. Замучили нас. 
Ждем по суткам визы контролера главной 
кассы на зарплату... Где наш рабкор? Чего 
он спит?" 

Как в Костроме платят налоги?.. Окладной 
лист выдается в одном помещении. Налог 

вносится в приходо-расходную кассу, нахо
дящуюся в другом помешени. Плательщик 
должен пройти три чистилища, всюду про
стаивать часами в очередях—при регистра
ции, при выдаче окладных листов, при пла
теже в кассе. „На пятак золотом налогу, на 
целковый потраченного времени"— негодует 
Костромской „Красный Мир". 

А в Красноярске беда придти за получе
нием денег по ассигновкам губфинотдела. 
У окошка с надписью „контроль" потратишь 
столько времени что часто махнешь рукой, 
да и завернешь оглобтями назад. Самое 
меньшее два часа, а то и несколько дней. 
Невольно пожалеешь о предшественниках 
этого контролера, когда-то сидевших за этим 
делом. 

Обыкновенную историю излагает вятская 
„Правда". Отправила редакция запрос о 
крестьянских делах в губземуправление. — 
„Хорошо, ответим". Прошла неделя. Прошло 
полторы. Ответа нет. Терпеть не стало мочи. 
—Заработал телефон. 

— Заведующего отделом землеустройства? 
— Нету... 
— Заместитель? 
— Нету... 
Время идет дальше,—наконец представи

тель редакции является лично в губзеуправ-
ление. 

— Как на счет справки? 
— Знаем, знаем... Только вот заведующий 

Горбунов три дня тому назад заболел... Ка
жется, письма у него и вообще бумажки с 
собой унес. 

— Позвольте, есть замзав? 
— Как же, как же-—Ухов... Только вот 

еще с утра не был... 
Легче верблюду пройти сквозь игольное 

ушко, чем омичам зарегистрироваться в от
деле учета военнообязанных. В заплеванной, 
ободранной комнате с раннего утра наби
вается сотня народу. Ходят по несколько 
дней, ждут очереди. Омский „Рабочий Путь" 
предлагает прибрать старую казарму, запре
тить курить, грызть семечки, поставить ска
мейки для ожидающих, внушить регистрато
рам необходимость хорошего отношения к 
людям, изгнать держиморд каленым железом, 
уменьшить размер карточки и перечень 
граф—беречь время. 

Нет точного времени. 
Наиболее наглядным доказательством, как 

небрежно мы относимся к экономии времени, 
может служить то, что редко у кого имеются 
совершенно правильные часы. Краснодарское 
„Красное Знамя" восклицает: 

— Дайте точное время! У нас в Красно
даре его нет.-! Станьте на Красной улице, 
между Гоголевской и Карасунской, и наблю
дайте за висящими на улице круглыми ча
сами. Что же вы увидите? На одних, пред
положим, 10 часов, а на других—10 часов, 
15 минут. Так в центре города. А на рабо
чих окраинах? На окраинах до сих пор 
большинство живет „по-дедовски". Там время 
определяется по солнцу. 



тягучая. Тут, в уезде, этой нерациональной 
растраты времени —целины сплошные. И кто 
же здесь взялся побороть эту вековою, не 
пробудную и беспросветную, обывательскую 
обломовщину?—Комсомольцы. Объявили за
писи. Человек 18 вой ли в лигу. Послали 
ходока в Тулу, в редакцию „Коммунар". И 
принялись за дело. В Тюмени кто первый 
выступил на фронте борьбы за время?—Ком
сомольцы. При I убчомсомоле организована 
ячейка лиги „Время". В Новороссийске н а 
заседании пропколлектива комсомолом была 
организована ячейка лиги „Время". 

Вообще на местах партийные организации 
отнеслись к вопросу о борьбе за время очень 
чутко и участливо. Кому же другому здесь-
откликнуться? В целом ряде городов органи
заторами ячеек „Время" являются парторга
низации. В Курске взял на себя инициативу 
губком. В Тюмени—агитпроп. В Казани— 
агитпроп обгоррайкома. В Красноярске— 
агитпроп губкома. В Ставрополе—орготдел 
губкома. 

В некоторых местах активное участие в 
организации ячее< лиги „Время" принимают 
губйсполкомы. Например, в Перми прези
диум губисполкома нашел необходимым пере
смотреть всю сис!ему работ и использование: 
времени. 

Даже в таком крупном центре, как Киев, 
нет точного времени. Например, на Бесса
рабском рынке часы сплошь и рядом „шалят": 
то стоят, то показывают неверно время. Та
кой расхлябанности, такого издевательства 
над трудящимися, — пишет „Пролетарская 
Правда",—терпеть дольше нельзя. 

Большие недостатки маленького 
механизма. 

Надо, однако, сказать, что самое интерес
ное, самое важное и самое действительное в 
местной печати это—не пропагандистские ста
тьи и заметки, а так - сказать, разоблачения 
хищений времени. Все, что наболело и наки
пело, теперь выявляется наружу, теперь 
высказывается вслух. Правда, тут в боль
шинстве случаев мы имеем дело с повсед
невным будничными мелочами. Но их так 
много, на них натыкаешься на каждом шагу 
с момента, когда просыпаешься, и вплоть 
до того, как после трудового дня опять ло
жишься в постель. Эти мелочи нам ковер
кают всю жизнь. 

Харьковские граждане, платящие налог за 
строения, вот уже сколько времени посыла
ются в 43 комнату губисполкома, но здесь— 
что за оказия!—помещается губгосконтроль. 
Ходят и ругаются. Неужто нельзя было 
повесить табличку, где помещается налого
вый отдел? 

Но особенно много приходится бороться 
местной печати против бесплодной траты 
времени и с бандитским его расхищением 
на различных заседаниях. Назначено, напр., 
общее собрание рабочих, а докладчика нет— 
полчаса, час—нет. 

— Чер г его знает, сколько времени даром 
потеряли!.. 

На культконференции должны рассматри
ваться весьма важные вопросы. Не состоя
лось „за отсутствием кворума". Собралось 
80 человек, прождали они час, на дорогу 
на конференцию и обратно, потерял каждый 
около получаса,—общая потеря времени со
ставит 160 часов, или 26 с лишним рабочих 
дней. 

А то—бывает—докладчик явился своевре
менно. Доклад однако, не состоится. Почему? 
Не успел докладчик подготовиться. А ауди
тория битком набита. Но ведь наряд был 
получен за неделю раньше, а сообщение о 
непо готовленности было сделано задень до 
собрания. На лицо преступное злоупотре
бление ременем собравшихся. 

Тульский „Коммунар" добавляет, что у нас 
не умеют обращаться с речью: неточность 
выражения, многословие, путаница мыслей 
прямо поражают. Надо научиться говорить и 
писать точно, кратко и ясно. 

Кто взял на себя инициативу? 
Молодежь сразу радостно пошла навстречу, 

со всей готовностью. Например, маленький 
сонный городок у Оки—Алексин, Туль
ской губ. Жизнь здесь медленная, монотонно 

Перспективы работы. 
Эту борьбу с злоупотреблениями и хище

ниями времени надо считать самой важной 
стороной местной деятельности. Эта работа, 
несомненно, даст серьезные результаты, и ее 
необходимо планомерно развивать. Но она 
будет продуктивна лишь в том случае, если 
к голосу печати будут чутко прислушиваться, 
если будут немедленно реагировать на все 
ее указания. 

В этом смысле заслуживает внимания* 
проект тульского „Коммунара" о создании 
специальной инспекции времени. Сюда будут 
поступать все заметки, все наблюдения, все 
жалобы на хищников времени. В эту инспек
цию хлынут широкие слои рабочих. 

Конечно, вуслови х нашей обюей разрухи,., 
неблагоустроенности, которые особенно остро 
дают себя чуг-ствовать в некоторых районах 
нашей республики, трудно рассчитывать на» 
быстрое достижение четкости, -правильности 
и стр гой размеренности работы аппарата и. 
отдельных в нем работников. Но именно лига 
„Время" в этом смысле сыграет огромную-
роль: она будет заглядывать в самый корень, 
изучать, исследовать и указывать, с чего 
начать, в чем особенный недостаток 

Советский гражданин, умученный издева
тельством над его рабочим временем, чув
ствует в ЛВ большого друга. 

Активные же работники, и среди них в. 
первую очередь партработники на местах, 
поняли, что без постоянной и систематиче
ской борьбы за время, без научной органи
зации труда, процесс строительства Совет
ского Союза будет значительно замедлен. 

Г. Нерадов-



ЛВ в провинции. 
Причины, вызвавшие „Лигу" к жизни, 

глубоко сидят в нашей действительности. 
Разгильдяйство, бюрократизм, обломовщи
на—вот мать „Лиги Времени". 

Изменив в Октябре 1917 г. общественные 
отношения, мы вынуждены изменить и ста
рые „рассейские" привычки, обычаи—авось-
да-небось, тише едешь—дальше будешь. 

Вот почему идея „Лиги Времени" так бы
стро и широко охватила всю СССР, вплоть 
до самых отдаленных ея окраин. Один номер 
газеты „Правда" давал повод к организации 
ячейки „Лиги". 

Хотя в работе на местах нет еще общей 
линии, но суть движения подхвачена верно, 
работа идет по правильному пути. 

Часто борьба з а время ставится в свя
з и с вопросами быта и культуры. 

Организации ячеек почти всегда предше
ствует кампания в газете и доклады о зада
чах „Лиги". 

Инициативу большей частью брали на себя 
ячейки РКП и РКСМ. 

В Анапе, Кубчеробласти, т. Журальдель 
в своем доклаче: „ЛВ и коммунистическое 
общество", говорит: „расхлябанность, раз 
гильдяйство в общественной жизни от-
срачивает организацию коммунистиче
ского общегтва". 

Комсомольская организация целиком во
шла в ячейку Л В. 

В Вятке первая ячейка организовалась при 
обществе „Вятский студент". На организа
ционном собрании т. Верв говорит: „растра
та времени есть благоприятная почва для 
сорных трав мещанства, заглушающих 
все новое, смелое и полезное". 

Тульские рабкоры организовали ячейку в 
84 человека при газете „Коммунар". Они 
пишут: „мы связываем борьбу з а время 
с борьбой з а культуру". 

Курский губком РКП и Губисполком орга
низовали совместную ячейку. В своем ком
ментарии к уставу, они пишут: „от всяких 
отвлеченных теоретических рассуждений, 
дискуссий и от попыток систематического 
научного изучения труда ячейка совер
шенно отказывается до более благопри
я т н ы х условий". 

А вот курсанты райорганизаторов Дон
басса вынесли резолюцию: „всем коллекти
вом курсов вступить в число членов ЛВ, 
так как борьба з а время есть начало 
борьбы з а НОТ—одного из главных фак
торов культуры". 

Новозыбковский УКОМ РКП постановил 
организовать ячейку ЛВ на местной спичеч
ной фабрике и вести там закрытую мето
дическую работу, после чего только пе
ренести работу и в другие области. 

Совершенно иначе поставлена работа в 
Бахмуте, Харькове, Казани, Краснодаре и 
др . городах. 

После большой кампании в местной прессе, 
созывались расширенные совещания работ
ников: административных, партийных, про
фессиональных, хозяйственных и научных 

организаций. После доклада о задачах лиги, 
выбиралось областное или губ. бюро. 

В Казани отдел лиги организовался при 
Институте НОТ. Бюро подняло вопрос о 
„забытом декрете" предусматривающем ка
ру з а опаздывания на заседания. 

В Краснодаре организационное собрание 
прошло с большим подъемом.Был прочитан 
обстоятельный доклад о задачах лиги. Вы
брано областное бюро из 17 человек. В об
ласти зарегистрировано 40 ячеек в 700 че
ловек. 

Воронежские рабкоры высказываются со
вершенно против всяких организационных 
институтов, ведущих по их мнению неми
нуемо к бюрократизму и формализму. Ра
боту ведут исключительно через печать и 
путем устной агитации. 

Симферопольский окружком РКП органи
зовал ячейку лиги и к лозунгам: „система, 
энергия, время" добавляет: „максимальное 
использовывание, цель, качество". 

Ячейка ЛВ при штабе I Туркдивизии об'-
являет борьбу за экономию времени под 
лозунгом: „промедление времени—смерти 
подобно". Ячейка постановила обязатель
ным для всех членов лиги вести хронокар-
точки, на первое время отмечая лишь заня
тые и незанятые часы в рабочее и не рабо
чее время. В ячейке 47 человек. 

При воинских частях организовались ячей
ки в Витебске, Ростове, Майкопе, Полто-
рацке и др. Организаторами ячеек ЛВ на 
местах явились также инсштуты НОТ, ассо
циации инженеров (ВАИ) в Калуге, член 
президиума ГОРЦИК Измайлов во Влади
кавказе, железнодорожные служащие, фа
брично-заводские ячейки РКП и др. 

Здесь, конечно, дан перечень наиболее 
специфичных уклонений. По имеющимся у 
нас данным почти во всех крупных городах 
уже организованы ячейки ЛВ. По всей 
СССР идет большая организационная работа. 
Связь центра с местами только налаживается. 
Президиум ЛВ получает письма от отдель
ных „ходоков". Так председатель ЕПО ст. 
Охватск. Окт. ж. д. пишет; „прошу не за
быть и тех, которые волею судеб заброн ены 
в глухие места нашей необъятной СССР, 
что и их близко затронуло новое движение 
исходящее из Москвы, обучающее как жить, 
как использовать самое драгоценное для 
нас—время". 

Организационная работа в ближайшее 
время закончится. Предстоит углубление ра
боты—„всерьез и надолго". 

Томарченко. 

Украинская филия Лиги 
„Время". 

20 августа 1923 года, по инициативе группы 
ответственных, партийных и советских ра
ботников 'Харьковских губернских Отделов, 
было созвано первое организационное собра
ние для организации филии Лиги „Время". 
На собршие явилось около 100 человек. По 
заслушании краткой информации о целях и 



задачах Лиги „Время", было принято решение 
о наименовании Харьковской организации, 
при чем на первое время решено было, до 
связи с Москвой, именоваться „Харьковское 
об-во экономии рабочего времени". 

По вопросу об уставе об-ва был принят 
за основу устав Московской Лиги „Врзмя", 
при чем было поручено временному бюро 
об-ва внести в него поправки. 

В состав временного бюро Харьковского 
об-ва .Время" были избраны: тт. Конотоп 
(Bp. Зам. Пред. Губисполкома), т. Попов 
(Завед. Оргинстра Харьковского Губкома 
К. П. (б) У.), т. Гревцев (Bp. Зав. Губ. РКИ), 
т . К у р н о с о е (редактор газеты „Пролетарий") 
и т. Бэлы (сотрудник газеты „Пролетарий") 
и кандидаты: т . Р а у л о в (Зам. З а в . Госизда
том) и т. Р о м е й к о (Зам. Нач. ГПУ). 

Первое организационное собрание, несмотря 
на то, что в повестке дня стояли сложные 
4 вопроса, было окончено в 45 минут. К на
значенному часу заседания (6 ч. вечера) яви
лось 23 человека и собрание было открыто 
ровно в 6 часов, остальные явились с неболь
шим опозданием. Первое организационное 
собрание прошло деловито и живо. Высту
пающие ораторы бцли кратки и говорили 
дельно. 

О работе бюро Харьк. филии Лиги 
„Время". 

Первое заседание Бюро об-ва „Время" было 
собрано 22 августа с/г., на каковом был 
разрешен ряд существенных вопросов и рас
пределена работа среди членов Бюро. Засе
дание было открыто в 4 часа 10 мин. и за
кончено в 4 ч. 22 м. 

На Заседании Бюро 26 августа были при
няты и утверждены: 

а) Одиннадцать заповедей для членов об-ва 
„Время" и б) выработанный Бюро план ра
бот на сентябрь—октябрь, каковые для все
общего сведения были объявлены в газете 
„Пролетарий", № № 193 и 195. 

Указанные заповеди и план работ об-ва 
были доложены Бюро общему собранию, со
стоявшемуся 29 августа, и были целиком 
приняты. 

Второе общее собрание членов общества 
„Время" так же, как и первое, прошло очень 
живо. Присутствовало 42 человека, зареги
стрировавшихся по явочному листу. Засе
дание было открыто в назначенный час и 
продолжалось 45 минут. 

С 30 августа была объявлена регистрация 
организовавшихся ячеек „Время", как орга
низованных членами бюро об-ва, так и орга
низовавшихся явочным порядком. Всего на 
20 сентября с. г. зарегистрировано по г. Харь
кову 11 ячеек с общим числом членов в 
135 ч.; что касается округов, то в Харьков
ском об-ве зарегистрировалось пока только 
одно Сумское окружное Отделение „Время" 
в числе 22 человек. Из • всех 135 человек, 
членов ячеек „Время", зарегистрированных 
до сего времени по гор. Харькову, 45 чело
век являются членами К. П. (б) У., а осталь
ные—беспартийные, при чем из них рабо

чих 66 и интеллигентов 79, мужчин 119 и 
женщин 16. Что касается членов Сумского 
Окружного Отделения „Время", то точных 
статистических данных о них в Харьковском 
об-ве „Время" пока не имеется. 

Работа бюро об-ва „Время" в настоящее 
время развернулась широко. При участии 
членов Бюро было организовано несколько 
ячеек. Члены Бю о посещаются ежедневно 
интересующимися товарищами по вопр сам 
Лиги „Время", каковым дают соответствую
щие указания и т. д. 

19 сентября с/г. было созвано 3-е общее 
собрание членов ячеек „Время", на каковом 
был сделан Бюро Об-ва доклад о проделан
ной работе; был намечен и утвержден план 
работ на местах и рассмотрены вопросы о 
членском взносе и анкете для членов Лиги. 
Собрание было открыто ровно в назначенный 
час и закончено в 25 м . при числе присут
ствовавших 73 чел. 

При участии Бюро об-ва „Время'' Губиспол-
комом было издано соответствующее обяза
тельное постановление о проверке всеми 
учреждениями своих учрежденских часов по 
городским часам, находящимся на здании 
Гороткомхоза, а также на ответственных 
представителей Губотделов, не являвшихся 
во время на различные ответственные и важ
ные заседания, по ходатайству Бюро об-ва 
„Время", были наложены денежные штрафы 
в пользу в здухфлота. Эта мера дала себя 
знать, и в настоящее время уже не так за
метны опаздывания на заседания. Публика 
подтянулась, заметно соревнование. В целях 
учета своего рабочего времени членами Бюро 
об-ва ведется „хронометраж". 

Из ячеек общества „Время" сильной и ра
ботоспособной ячейкой является ячейка при 
Губ. РКИ, в числе 13 человек из всего со
става сотрудников в 40 человек. 

В настоящее время Харьковское Об-во 
„Время" приступило к сбору членских взно
сов (10 коп. золотом ежемесячно без вступи
тельного), после чего будет отпечатан устав, 
заповеди и анкеты и разосланы по ячейкам. 

Средства об-ва „Время" составляются только 
из членских взносов и пожертвований. 

А. Гревцев. 

Борьба за время в Донбассе. 
В Донбассе борьба за время началась 

одновременно с Москвой. Еще 6-го июля 
23 г., совещание секретариата Донгубкома 
КП(б)У, совместно с секретарями окружных 
партийных комитетов решило поставить на 
обсуждение и разработку вопрос о НОТ в 
партийной работе. Совещание приняло ряд 
постановлений, гарантирующих проведение 
принципов НОТ в партработе. 

При орготделах окружкомов и губкомов 
создались ячейки, из 3—5 т. т., по изуче
нию „принципов организации" в парт, рабо
те . Это было начало. 

Уже 5-го августа, в Губисполкоме Дон-
баса (Бахмут), состоялось совещание пред
ставителей Губернских организаций по воп-



росу о создании.Лиги „Время." Совещание 
приняло временный устав и избрало времен
ное бюро из 5 человек. Газета „Всероссий
ская Кочегарка" начала систематическую 
кампанию борьбы за время. 

Начатая в центре губернии, работа сразу-
же перекинулась и на периферию. „Луган
ская Правда" на своих страницах повела 
•пропаганду идей Лиги „Время". 

В Таганроге расширенный пленум Таган
рогского окружкома, после доклада о Лиге 
„Время" признал, что одним из важнейших 
моментов в поднятии нашего хозяйства и 
^внедрения культурности является экономия 
времени,—пленум считает необходимым ор
ганизацию ячеек Лиги Время" при всех 
Куст и Райпарткомах, работа которых дол
жна происходить под непосредственным ру
ководством окружного бюро Лиги „Время." 
Следовательно работа развернулась широко, 
Губком умело ею руководит и уделяет серь
езное внимание. 1-й сборник материалов 
„Партийная работа на предприятии" издание 
Донгубкома КП(б)У, отводит вопросам борь
бы за время и НОТ, целый XI раздел, „Ли
квидация организаторской неграмотности в 
партийной работе." Раздел содержит в себе, 
руководящую статью „К делу", разъясняю
щую принципы Н О Т и его конкретное при
менение в партработе; обращение к парт, и 

-соворганизациям от Губбюро Лиги „Время", 
с призывом организовывать ячейки Л. В. 
и создавать окружные комитеты Лиги; вы
держки из брошюры т. Керженцева „Памят
ки организатора", временный устав Лиги 
„Время", и выдержки из статьи т. Т(актынь 
^Практическая работа Лиги „Время" „Экон. 
Жизнь" , № 175 от 5/VIII 23-г. 

Другой печатный орган Донгубкома „Спут
ник партийного работника Донбаса", № 8, 
за август м-ц, в отделе „Вопросы партийной 
работы", НОТ,у отводит несколько страниц, 
и кроме общей статьи о НОТ и выдержки 
из „Памятки организатора" здесь-же 
дан минимальный указатель литературы, 
„Что читать" по вопросам Научной органи
зации труда. № 9-й „Спутника" напечатал 
устав Л. В. и обращение Губбюро Л. В. к 
партии и Соворганизациям. 

Несомненно, что все эти материалы ока
зывают большую помощь рядовому работ
нику - партийцу в его деятельности. Прин
ципы Нот и Лиги „Время", найдя себе от
клик в массах, получают и должное, пра
вильное инструктирование. 

Нам известен пока один из Губкомов, 
„Донецкий", который действительно серьез
но и деловито подошел вплотную к борь
б е з а нового организатора и несомненно 
он его создаст. 

- И. Васильев. 

Отделение Лиги „Время" в 
Казани. 

17/VIII, ровно в 6 часов было открыто 
первое организационное собрание по созда
нию в Казани отделения Лиги „Время". 

Присутствовало 67 человек. Был принят 

устав и избран временный президиум Татот-
деления Лиги, почетным членом президиума 
был избрав т. Керженцев. (Устав сдан на 
регистрацию в Татнаркомвнугдел). 

В тот же день состоялось первое заседание 
временного президиума. Распределены обя
занности. Председетелем президиума избран 
т. И. Бурдянский, секретарем т. Гефтер . 

Президиум разбился на секции—организа
ционную, агитационную и научную. 

Приступлено к организации ячеек. К 
настоящему моменту (середина сентября) в 
городе насчитывается 8 ячеек Лиги „Время" 
с количеством членов, превышающем вместе 
с одиночками 200 человек. Одна ячейка ор
ганизована и в Тегюшах ("кантон). Кампания 
по организации ячеек продолжается. На 4/Х 
назначается общее собрание в городском 
масштабе с постановкой доклада о методах 
работы ячеек. 

Для агитационных целей использована 
пресса; в местной газете поставлен отдел „за 
время, систему и энергию". Напечатаны 
тезисы для докладчиков. Установлена связь 
с партийными организациями и РКСМ. 

Предполагается использовать для целей 
пропаганды календари, издаваемые в ТССР. 

Научной секцией разработана хроно
карта, которая сдана в печать. 

Разрабатывается ряд докладов, связыва
ющих идеи Лиги „Время" с НОТ. Установ
лен тесный контакт с Казанским Инсти
тутом НОТ. 

В практической работе по воздействию 
Татотделение Лиги .Время" через НКРКИ 
вошло в Татсовнарком с проектом декрета, 
направленного на борьбу с опозданиями на 
заседания и совещания. 

Совнарком декрета не принял и предло
жил для начала провести предварительно 
воспитательную работу в массах. 

Внесено в Управление Коммунального Хо
зяйства предложение об установлении в го
роде стенных часов, о починке имеющихся, 
об установлении единого времени, о приведе
нии в порядок нумерации домов в городе 
в целях экономии времени. 

Татотделение Лиги „Время" думает ис
пользовать Октябрь на углубление работы, 
продолжая вместе с тем организационную 
работу по созданию новых ячеек. 

Лига „Время" на Кубани. 
Идеи Лиги „Время" распространяются по 

всему Союзу Советских Республик. Особен
но оживленно обсуждался вопрос о Лиге в 
Кубанско-Черноморской области. По ини
циативе областной РКИ в Краснодаре было 
созвано широкое внепартийное собрание из 
работников государственных, профессиональ
ных, кооперативных и партийных организа
ций. После доклада о задачах Лиги и прин
ципах ее организации, развернулись горячие 
прения. Говорили рабочие, администраторы 
и беспартийные. Все весьма сочувственно 
отнеслись к идеям .Лиги. Собрание твердо 
решило провести в жизнь это новое обще
ственное начинание. Было избрано областное 
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Временное бюро из 17 чел., которое не 
замедлило приступить к работе. Пропаганда 
идей Лиги была проведена через профдень, 
на котором были поставлены доклады о Лиге 
„Время". Профдень прошел на местах ожив
ленно и широкие массы трудящихся внима
тельно обсудили доклады. На этих-же собра
ниях было высказано пожелание об органи
зации ячеек Лиги на местах. Отдельные 
организаторы с большим энтузиазмом присту
пили к работе. Уже теперь зарегистрировано 
40 ячеек с 700 членов. 

Особенно горячо приступили к организа
ции Лиги тов. из Политотдела 22 стр. диви
зии . Все войсковые части получили тезисы 
о задачах Лиги. Политотдел разъяснил цели 
и задачи, поставленные Лигой. Нет никакого 
сомнения, что части Красной Армии и здесь 
проявят максимум энергии и инициативы. 
Областное бюро приняло ряд шагов к орга
низации органов Лиги по области. С этой 
целью обл. бюро Лиги обратилось к гражда
нам области с возваниями. 

Краснодарская газета „Красное" Знамя" ве
дет агитационную кампанию за Лигу и помеща
ет материалы области, бюро. В общем и целом 
Кубано-Черноморские товарищи пошли по 

верной дороге. Опубликованный ими устав 
не расходится с уставом центра. Организа
ционные шаги и агитационно-пропагандист
ская работа получили верное направление. 

Но было-бы ошибкой не отметить тот не
достаток, который есть у Кубано-Черномор-
ских товарищей. Кубанское бюро возбуждает 
перед Центральным Временным Президиумом 
Лиги „Время" в Москве ряд вопросов. Между 
прочим,Кубанцы считают, что необходимо про
вести декрет „о признании Л. В. общественной 
организацией, имеющей государственное зна
чение и следовательно имеющей право на 
субсидию и содействие со стороны госу
дарства". 

Мы считаем, что Лига „Время"—доброволь
ное объединение всех, кто страдает за недо
статки в советском государственном аппара
те, кто желает бороться за здоровый орга
низм наших учреждений, кто стремится 
проводить американизм на русской почве, 
кто хочет приготовить себя к новому быту 
и быть его пионером. Декретом здесь ничего 
не сделаешь. Необходима массовая орга
низация. 

И. Васильев. 

III. Очередные задачи. 
Практическая работа лиги 

«Время». 
(Из статьи тов. Кактынь, „Экономическая 

Жизнь", № 175 от 5-8 23 г.) 

Работа „Лиги Время" должна сосредото
читься на следующем: 

1) Изобличения и публичные обозначения 
случаев неряшливой, неестественно нелепой 
организации 'дела в том или ином учрежде
нии или предприятии, особенно в органах, 
имеющих непосредственную связь с рабо
чими, повторное напоминание об этих дефек
тах с передачей их в соответствующие ка
рательные органы, в случае полного невни
мания „подсудимых". 

2) Указания и советы в каждом отдельном 
случае, как сделать лучше, как организовать 
правильно дело; внесение с этой целью прак
тических предложений устно и письменно, 
их обсуждение; выявление типичных момен
тов и изучение их причин. 

3) Выставление для примера образцовых 
по своей организации учреждений и пред
приятий и всяческое их поощрение. 

4) Абсолютно аккуратная явка членов лиги 
на собрания и заседания, с требованием их 
точного во время открытия, вплоть до демон
стративного, в прэтивном случае, ухода с них 
(если это возможно без ущерба для дела), 
с фиксацией этого в протоколах и в печати. 

5) Всяческая агитация за точность соблю
дения сроков, путем, например, точного от
крытия крупных собраний, митингов, тор
жеств, выставок, ярмарок и т . п. (напр., 

Нижегородской ярмарки, сельско-хозяйст-
венной выставки и т . п.). 

6) Установление в учреждениях, на фаб
риках и заводах соответствующих часов или 
карточек для отметки опаздывающих, с вы
несением списков их на черную доску про
фессиональной или партийной ячейкой, по 
инициативе соответствующей ячейки лиги. 

7) Организация образцовых государствен
ных, профессиональных или кооперативных 
органов, о с о б е н н о соприкасающихся с 
трудящимися, как, например, магазинов, рас
пределителей, всякого рода касс, отдельных 
городских и пригородных жел. дорог, воз
душной почты, телеф., и т. п.,—одним сло
вом, всего того, что можно создать сравни
тельно быстро, не ломая сразу всей систе
мы крупного аппарата, и притом инициати
вой отдельных общественных групп; они уже 
должны служить примером для реорганиза
ции целых хозяйственных отраслей в госу
дарственном масштабе. 

8) Наблюдение на собраниях и заседаниях 
за ходом прений, с экономией времени на 
ведении собрания и т . д.; премирование 
председателей за правильное и быстрое ве
дение дела, а также ораторов и докладчиков 
за особо сжатое и исчерпывающее изложе
ние; точно также применять премиальную 
систему за экономию времени по ведению 
любого дела на предприятии и в учреждении-
там, где это возможно;- с другой стороны, 
штрафование особо-медлительных и неради
вых председателей, членов коллегий и т . п . 
в пользу ОДВФ или другой фонд (например, 
фонд для удешевления часов, как инстру-



мента времени, для широких рабочих и кре
стьянских масс, что само по себе может 
оказаться выгоди мм способом агитации за 
время;) \ становление пргмий и штрафов тре
буют крайне осторожного и продуманного 
подхо ia. 

9) Борьба за точное начало и конец и, во- > 
обще, за выгодное использование времени в 
учебных заведениях, театрах, клубах, и др . 
общественных учвеждениях. 

10) Борьба за установление как в преде
лах целий страны, так и в крупном центре 
и в кажлом населенном пункте точного еди
ного местного времени, по которому можно 
было бы вести все дела. 

Необходимо, однако, предупредить и особо 
подчеркнуть, что все Э1И методы и спо
собы достигнут успеха лишь при одном 
условии: они должны быть максимально 
серьезными, продуманными, учитываю
щими реальные условия и соотношения 
сил, в том числе отдавая должное вни
мание национальным, религиозным пред
рассудкам и настроениям. Поменьше тут 
крикливости и излишнего шума и гама, не
продуманных и несерьезных выступлений и 
выпадов. Надо помнить прежде всего, что 
это—революция в области быта, в области 
наиболее консервативного, наиболее способ
ного к сопротивлению. Одними общими фра
зами тут ничего не достичь. 

Организация Лиги. 
(Всем ячейкам лиги „Время"). 

В президиум .Время" в Москве посту
пают различные запросы с мест организа
ционного и теоретического характера. От
веты на них секретари ячеек могут найти в 
материалах, печатающихся в „Правде". Не
обходимо, чтобы секретари вырезывали из 
газеты все, относящееся к лиге, и имели 
специальную папку вырезок. 

Основные организационные положения 
лиги таковы: 

Ячейки лиги „Время" на местах органи
зуются при учреждениях, предприятиях, сою
зах и т. д.. согласно временному уставу, § 5, 
литера Б . 

Инициативная группа в своем учреждении 
собирает первое организационное собрание; 
это собрание обсуждает устав лиги и откры
вает запись членов из числа присутствую
щих на собрании. Все записавшиеся на пер
вом организационном собрании считаются 
членами лиги. 

Если такая ячейка организуется в городе, 
где еще нет городского бюро, то она должна 
стать тем организационным центром, вокруг 
которого должны группироваться другие 
ячейки. После того, как в городе есть уже 
несколько ячеек, они устраивают городское 
делегатское собрание и создают городское 
бюро лиги. Все вновь организующиеся 
ячейки регистрируются и утверждаются гор-
бюро. Городское бюро высылает в централь
ное бюро лиги свой протокол организацион
ного делегатского собрания, список членов 

горбюро лиги с указанием партийности, ука
зывает время организации горбюро и его 
адрес, список существующих ячеек лиги в 
городе, количество членов каждой из вих 
(коммунистов и беспартийных) и общее 
число рабочих и служащих данного пред
приятия или учреждения, где организована 
ячейка лиги. 

Для свя*и с центром в дальнейшем не
обходимо высылать копии протоколов засе
даний горбюро, делегатских собраний и инте
ресные характерные материалы работы. 

Аналогичным образом организуютоя гу
бернские и областные лиги. Для постоянной 
и тесной связи с центром необходимо сле
дить за отделом „Борьба за время ' в 
„Правде" и „Эконом. Жизни" и выписывать 
журнал лиги „Время". 

В ^члены лиги „Время" принимаются все 
товарищи без различия партийной принад
лежности. Финансы организаций лиги на 
мессах складываются из членских взносов, 
штрафов, пожертвований, сборов и т. д. В 
этом вопросе вообще необходимо проявить, 
инициативу. 50 проц. членских взносов ячей
ки' сдают в горбюро которые высылают их в 
президиум лиги. Штрафные деньги высы
лаются все 100 проц. В качестве вступи
тельного взноса члены лиги покупают жетон 
лиги, изготовляемый сейчас в центре. 

Городские ячейки и бюро лиги ведут аги
тационно-пропагандистскую работу, каждая 
в своем масштабе. Программа и направле
ние работы указаны в уставе лиги, пара
графы 3 и 4. 

Работу следует начинать не с многообе
щающих резолюций и тезисов, а с конкрет
ной, практической работы. * 

Каждый член лиги (см. пункт „В" устава) 
должен быть примером для других в деле 
экономии своего и чужого времени. Надо 
приучиться самому быть точным и аккурат
ным, вести учет своего времени, уплотнять, 
время и т. д. 

Осуществление наших принципов должно' 
вестись по двум направлениям параллельно:, 
самовоспитание и общественная работа. 

И. Васильев . 

Что такое Лига „Время"? 
Лига „Время"—организация борьбы с р а з 

базариванием общественно - трудового вре
мени. 

Лига „Время"—организация тех, кому боль
ны язвы советского государства, кто борется 
за здоровый организм СССР. 

Лига „Время"—необходимая предпосылка 
к НОТ. 

Лига „Время"—одна из союзниц РКП в 
борьбе за новую культуру. 

Лига „Время"—один из реальнейших пио
неров начинающей у нас развертываться 
эпохи культурничества. 

Лига „Время"—коллективный пропагандист 
внедрения американизма, в лучшем смысле 
этого слова, в наш труд, в наш быт. 

Вступайте в лигу „Время"! Ф. 
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Наши правила. *) 
1. С момента вступления в члены об

щества ты обязан являться точно в указан
ное время или за 3—5 минут раньше, но 
никак не позже на все собрания, заседания, 
вызовы, приглашения и пр. Если нельзя по 
уважительной причине явиться, уведомить 
об этом заранее, а если являться считаешь 
бесполезным, сообщи об этом, а не просто не 
являй я. Того же требуй от других. 

2. Если ты принимаешь посетителей, то 
назначь для приема точные часы и в это 
время обязательно будь на месте. Если жг 
ты не других принимаешь, а сам идешь, 
на прием, не отрывай другого работника в 
те часы, когда он занят иным делом, а яв
ляйся в указанные часы приема. 

3. Говори кратко, но ясно. 
4. Взятые на себя обязате шства выполняй 

точно в срок. Если срок мал, думай об этом 
не тогда, когда он кончается, а когда берешь 
на себя обязательство. 

5. С вечера составляй себе план распре
деления завтрашнего дня, а если можешь— 
переходи к недельному и более плану. Не 
бери ничего „на память", а з писывай в 
блокнот, в памятную книжку. 

6. Держи в порядке свои инструменты, бу
маги, книги, чтобы не тратито время на 
отыскивание того, что тебе нужно. 

7. Точно в установленный срок начинай и 
кончай работу, во - время обедай, ложись 
спать и вставай. 

8. Что можешь сделать сегодня, не откла
дывай на завтра. 

9. Не проходи молча мимо нспорякда, а 
реагируй (откликайся) на него или советом, 
или жалобой или распоряжением, если это в 
твоей власти. 

Ю.Агитируйза порядок, точность и аккурат
ность, привлекай новых членов в общество, 
организуй ячейку в твоем учреждении, на 
твоем предприятии, в союзе. 

11. Каждое второе число давай своей ячейке 
отчет, чего ты достиг по отношению к себе 
и к другим, что ты сделал как член общества. 

*) Составлены Харьковской Лигой „Время*. 

Лозунги: 
1. Не отнимай у себя и других времени 

пустыми разговорами. 
2. Деловой разговор должен быть кратким, 

сжатым, ясным. 
3. Экономить время—значит дольше жить. 
4. Система в работе и обстановке сохраняет 

в р е м я . 
5. Выполняй взятые на себя обязанности 

в точно указанное время. 
6. Побеждай расстояния механическим 

транспортом. 
7. Им.й под реками инструмент времени— 

ч а с ы . 
8. Помни, каждая прошедшая минута ни

когда в твоей жиз и не веряется. 
.9. Не бери на себя дел более чем можешь 

сделать. ф . с . 

Забытое постановление. 
Постановление Народного Комис

сариата Труда № 293. 

, 0 трудовой дисциплине в советских, общест
венных и торговых учреждениях. 

Крайне низкая степень производительности 
труда, часто наблк>Д1вшегся небрежное от
ношение сотрудников к своим обязанное ям 
вынуждают Центральный Ко миет Всерос
сийского Профессионального Союза Работ
ников советских, общественных и торговых 
учреждений и предприятий обратиться ко 
всем отделам Всероссийского Союза на ме
стах, ко всем комитетам служащих и руко
водящим коллегиям советских, обществен
ных и торговых учреждений и предприятий 
с предложением немедленно провести сле
дующие временные (впредь до издания по
стоянных) положения о трудовой дисциплине, 
вытекающие из применения повременной 
заработной платы: 

1. Все сотрудники советских, обществен
ных и торговых учреждений и предприятий 
должны работать в зависимости от рода ра
боты полные 8 или 6 часов. 

2. Все сотрудники должны в имательно и 
аккуратно исполнять порученную им ра
боту, прилагая все усилия к тому, чтобы 
эта работа была продуктивной. 

3. Все сотрудники обязаны работать все 
рабочие дни в месяце. 

4. Сотрудники, котопым по роду своих 
работ приходится иметь непосредственное 
соприкосновение с посетителями, должны 
быть безусловно вежливы и внимательны. 

Дтя проведения в жизн^> этого, Централь
ный Комитет поручает всем местным отделам 
Всероссийского Союза и комитетам служа
щих проводить в жизнь следующее: 

1. Установить контроль приход. на работу 
и ухода с нее сотрудников. Система и спо
соб контроля определяется каждом учрежде
нием путем марочной системы (заводской 
системы), или путем росписи (до установле
ния марочной системы), на входных листах 
при приходе на службу и уходе с нее Прием 
марок или роспись на входных листах при 
приходе на службу заканчивается с опозда
нием на 5 минут после определенного часа 
утром (10 час. 5 мин.), после обеда — 2 час. 

.5 мин. и т . д. Все не потучившие (или не 
опустившие марок и не расписавшиеся) счи
таются опоздавшими, а по-истечении 15 мин. 
отсутствующими. По окончании работ прием 
маро . (или снятие их), а равно и расписы
вание на входных листах начинается с мо
мента окончания работ (4 час. 5 мин. и 
т. д ) 

2. Работа во всех советских общественных 
и торговых учреждениях и предприятиях 
производится с обязательным часовым пе
рерывом на обед, с соответствующим удли
нением рабочего дня. 

3. В советских и общественных учрежде
ниях работа производится с 10 час. утра до 
5 час. дня, с тем, чтобы часовой перерыв на 



обед был установлен в промежутки между 
часом и 4-мя часами дня. 

П р и м е ч а н и е 1: Во время перерыва 
на обед работы в некоторых учреждениях 
должны быть организованы с таким расче
том, чтобы обычный ход работ по приему 
не нарушался. 

П р и м е ч а н и е 2: Руководящие органы 
учреждений (предприятий), имеющих свои 
столовые, устанавливают, совместно с ко
митетом сотрудников, порядок использо
вания обеденного перерыва. 
4. Работа во всех торговых и кооперативно-

распределительных предприятиях произво
дится с 9 час. утра до 6 час. вечера, с пере
рывом на обед с 2 час. до 3 час. дня. 

П р и м е ч а н и е : По понедельникам ра
бота в этих предприятиях производится с 
12 час. утра до 7 час. вечера, с обеденным 
перерывом от 3-х час. дня. По четвергам 
от 10 час. до 7 час. вечера с нормальным 
обеденным перерывом и по субботам ра
бота производится нормально (с 9 час. утра 
до 6 час. вечера). 

5. За припущенные сотрудником без ува
жительных причин дни оплата не произво
дится. 

6. За опоздание на работу, ранний уход и 
неявку в течение 3-х раз в месяц, сотрудник 
может быть уволен со службы. 

7. За грубое и невнимательное отношение 
торговых служащих и служащих, которые по 
ходу своей работы соприкасаются с посети
телями (торговля, прием, справочное бюро и 
т. п.), они могут быть уволены. 

П р и м е ч а н и е 1: Увольнение за опоз
дание и пропускали. 6 и 7) производится 
на общих оснотаниях, согласно Кодексу 
Законов о Труде. 

П р и м е ч а н и е 2: Упорно нарушающие; 
установленные настоящим положением пра
вила могут быть исключены Правлением: 
из членов Союза, как нарушающие трудо
вую дисциплину. 
8. О всех уволенных за опоздание, за не

соблюдение производственно-трудовой дисци
плины, комитеты и учреждения сообщают 
союзу, при чем союз может признать уволь
нение неправильным, если будут предста
влены со стороны сотрудника соответствую
щие мотивированные данные. 

9. На комитет сотрудников учреждений и 
предприятий ложится вся ответственность за, 
проведение этих положений и за нормальный 
ход работ в учреждениях и предприятиях и 
те из комитетов сотрудников, которые в вве
дении этих мероприятий проявят небрежное 
отношение, должны быть немедленно пере
избираемы местным отделом союза на общих 
основание . 

10. О ходе работ по проведению настоящих 
положений местные отделы сокна дают отчет 
Центральному Комитету к 1-му числу каждого-
месяца. 

11. Настоящие положения входят в силу 
с 1-го июня с. г. 

Председатель Всероссийского Центрального 
Совета Профессиональных Союзов Томский. 

Утверждается, как дополнение к тарифу 
Всероссийского Профессионального Союза, 
работников советских, общественных и тор
говых учреждений и предприятий и подлежит 
обязательному проведению в жизнь на всей 
территории РСФСР. 

Подписал 
Народный Комяссар Труда Шмидт. 

Распубликован в № 125 „Известий Всерос
сийского Центрального Исполнительного Ко
митета Советов" от 19 июня 1919 года. 

Принципы Н О Т 
во в р е м я мира 

п о м о г а ю т в о с с т а н о в и т ь 
х о з я й с т в о 

во в р е м я войньи 
п о б е д и т ь . 



Конференция по НОТ. 
Согласно постановления СУИТА, состояв

шегося в конце июля, 2-я Всероссийская Кон
ференция по Научной Организации Труда и 
Производства была отложена до января. 

Несомненно, что теперь никакие дальней
шие откладывания не должны иметь места. 
Остающиеся три месяца должны быть ис
пользованы для подготовки Конференции. 
Вероятно, в ближайшее время СУИТ по со
глашению с РКИ назначит точную дату Кон
ференции. 

Программа Конференции намечалась сле
дующая: 

1. Сводный информационный доклад о ра
боте учреждений по НОТ. 

2. Организация управленческого аппарата. 
2. Рационализация производства (техниче

ская и хозяйственная), 
4. Психофизиология труда. 
5. Подготовка рабочей силы. (Профессио

нальное обучение, подготовка администрато
ров, методы профессионального подбора}. 

6. Методология работы по НОТ. 
Несомненно, эта программа нуждается те

перь в некоторых дополненинх, особенно в 
связи с реорганизацией РКИ и с новыми за
дачами для НОТ, выдвинутыми на 12-м 
Съезде партии. Необходимо добавить также 
пункт о методах пропаганды идей НОТ Лиги 
„Время" и форму привлечения к делу НОТ 
широких слоев населения. 

Точно также надлежит обсудить вопрос и 
о самом характере Конференции. Ведь кро
ме учета чисто научной и практической ра
боты по НОТ, сейчас надлежит как-то объе
динить и выявить широкую общественную 
работу в этой области, особенно в связи с 
организацией ячеек содействия РКИ и рабо
той Лиги „Время". 

Несомненно, что одновременно и парал
лельно с представительством учреждений и 
институтов, работающих в области НОТ, над
лежит созвать и те ячейки, которые практи
чески работают в этой области. Съезд ячеек 
Лиги „Время" во всяком случае придется 
приурочить к Конференции по НОТ, так как 
работники по НОТ тесно вошли в работу 
Лиги „Время". 

Равным образом уместно поднять вопрос, 
не следует ли теперь вместо Всероссийской 
Конференции созвать уже 1-й Всероссийский 
Съезд 'по НОТ. Это решение вызвало бы со
зыв ряда местных совещаний, и тем самым 

Всероссийский Съезд был бы более органи
зованным и подготовленным. 

В ближайшем номере журнала „Время" 
редакция предполагает посвятить специальное 
место созыву Всероссийской Конференции. 
От товарищей, особенно работающих на ме
стах, мы ждем отклика на поднимаемые во
просы: Конференция или Съезд, программа 
Съезда, организация Съезда (институтов и 
учреждений по НОТ, ячеек Лиги „Время" 
и пр.). 

СУИТ и СовНОТ. 
(Из истории НОТ в СССР). 

Уже на первом съезде по НОТ в декабре 
1920 года выявилась необходимость центра
лизации работы по НОТ, согласования ра
боты нотовских учреждении в республике. 
Центр был намечен и создан в виде уже 
организованного тогда московского ЦИТ'а, 
которому были даны большие полномочия 
по централизации нотовской работы. 

Однако, по мере того, как в ЦИТ'е раз
вивалась собственная научная работа, выде
лялись специальные интересующие его обла
сти исследования, уни ерсальный охват всех 
учреждений ЦИТ'ом сделался невозможным. 
На всероссийской конференции в декабре 
1921 года была поэтому вновь выдвинута 
идея органа, объединяющего работу по НОТ. 
На этот раз объединяющие функции были 
поручены избранному на конференции 
СУИТ'у, т . е. секретариату учреждений изу
чающих труд. 

Существовавший первые месяцы при уче
ном секретариате ЦИТ'а СУИТ не имел, 
однако, достаточного авторитета для действи
тельной координации работы отдельных учре
ждений, действительного улажения идеоло
гических и практических противор!чий. 
После первого же резкого столкновения 
интересов на одном из заседаний СУИТ'а 
(в марте 1922 г.), СУИТ, не занявший опре
деленной позиции, просто перестал соби
раться. В таком бездеятельном состоянии 
СУИГ пробыл до осени 1922 года, когда 
вопросы НОТ вновь вызвали к себе волну 
стихийного интереса, первыми вестниками 
которой было зарождение ряда новых орга
низаций и НОТ, а по идеологической линии 
сплочение московских нотовцев-комму истов 
вокруг „бюро московских коммунистов - ра
ботников НОТ". Кульминационным пунктом 

5* 
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волны было опубликование „нашей (бюро 
коммунистов) пла-формы в области НОТ" 
(„Ппавда" 11/1—23), контртезисов ЦИТ'а 
(„Труд" 17/1—2Н) и наконец появление двух 
последних статей т. Ленина о РКИ и ЦКК 
(25/1—23 по 4/1II-23). 

В'Лна подхватила и неподвижный до тех 
пор СУИТ. Осенью, по инициативе бюро 
московских коммунистов и некот рых при
мыкающих к его платформе провинциальных 
институтов (Казань, Таганрог), СУИТ возоб
новил свою деятельность, сперва в помеще
нии ЦНГК. Основной своей задачей СУИТ 
считал скорейший созыв новой конференции 
по НОТ, которая должна была бы подтвер
дить своим авторитетом определенную иде
ологическую бл iy НОТ'овской работы и 
оценить сравнительный удельный вес учре
ждений, входящих в СУИТ. В процессе своей 
работы СУИТ'у пришлось связаться со мно
жеством учреждений работавших по НОТ и 
стать фактически центральным учрежк-нием 
по НОТ. При таком положении вещей было 
вполне естественно, что СУИГ переимено
вался из Секретариата в постоянно дей
ствующий Совет Учреждений, Изучающих 
Труд. К кругу задач СУИТ'а было отнесено 
1) представительс1во перед правительствен
ными органами по вопросам движения по 
НОГ 2) участие в постановке ранрботке и 
обсуждении госорганами вопросов органи
зации трута, производства и административ
ной техники. 3) Объединение и координация 
движения по НОТ и деятельности учрежде
ний, вход щих в состав Совета. 4) Созыв 
всероссийских н местных съездов, конферен
ций и совещаний по вопросам организации. 
5) Координирование литературной и изда
тельской деятельности по вопросам органи
зации труда, "прои (водствя и административ
ной техники. 6) Прессбюро и издание пери
одического журнала научного типа и изда
ний научно-популярного и агитационно про
пагандистского характера. 7) Защита право-
вовых и материальных интересов учреждений, 
входящих в Совет. 

Такое расширение функций СУИТ'а за
ставило его определить свою теоретическую 
позицию. Из трех представленных „плат
форм" была единогласно утверждена плат
форма бюро московских коммунистов. 

Несколько раньше еще стал на очередь и 
вопрос о связи с правительственными учре
ждениями, могущими дать должную опору 
ответственной деятельности СУИТ'а. Перво
начально предполагалось, что СУИТ будет 
существовать >ри статистико экономической 
секции Госплана, но вопрос еще не был 
согласован во всех инстанциях, когда статьи 
т >в. Ленина, а затем партийный съезт и его 
постановление о роли ЦКК и НКРКИ в 
деле НОТ не оставили сомнения в том, что 
С У И Т будет существовать именно при 
НКРКИ. 

На ряде совещачий деятелей по НОТ и 
представителей реорганизованного РКИ вы-
ясн лась будущая роль Совета, как консуль
тативного научного органа при НКРКИ, 
объединяющего, тех специалистов теории и 
практики НОТ, которые по тем или другим 

причинам не могут войти полностью в ра
боту НКРКИ. 

Соответственно этим новым заданиям СУИТ 
принял 23/VIII—23 г. постановление о своей 
реорганизации в •СовНОТ, т. е. Совет На
учной Организации Труда при НКРКИ. При
нятое положение вводит в СовНОТ членов 
ЦКК, представителей ВЦСПС и персонально 
отдельных видных Д( ятелей НОТ. Для по
стоянной связи с профсоюзами и промыш-
л нностью СовНОТ собирает периодические 
расширенные пленумы с участием предста
вителей важнейших трестов профсоюзов и 
наркоматов. 

Всероссийский съезд по НОТ созывается 
Советом 15 января 1924 г. 

При Совноте предпочается организация 
информационного аппарата: корреспондент
ского, библиотеки и ученого секретариата. 

Совет ведет работу по согласованию про
грамм по преподаванию НОТ. Специально 
выявленная педагогическая комиссия СУИТ'а 
разработала ряд программ и взяла на учет 
имеющихся преподавателей по НОТ. Теперь 
комиссия занята разработкой курсов по НОТ 
для сотрудников НКРКИ. В состав Совета 
входит также представитель объединенных 
студенческих кружков по НОТ. 

17 сешября сост ялось постановление пре
зидиума ЛВ о вхождении Лиги в СУИГ. 

Исаак Шпильрейн. 

Центральный Институт Труда. 
Работа Центрального Института Труда 

протекает по трем основным линиям: 1) на
учно-изыскательной, 2) учебной и, 3) кон
сультационной. 

Научно -ишекательная работа сосредо
точена в лабораториях: 

1) Фото-кино (лаборатория вспомогательная, 
фото и к 1но с'емка), 

2) Технической (материальная часть р боты), 
3) Био-механической (изучение трудовых 

движений), 
4) Физико-технической (изучение утомляе

мости, чередование работы и отдыха, вопросы 
питания), 

5) Психо-технической (психология работы), 
6) Педагогической (обучение трудовым 

приемам), 
7) Социально-инженерной (работа челове

ческих групп, организация этой работы, 
управление ею). 

Эта работа за последние месяцы вырази
лась в следующем: 

Фото-кино лабораторией введены суще
ственные усовершенствования в аппаратуру 
циклос'смки. Совместно с биомеханической 
лабораторией сконструирована новая фото
графическая камера со скользящей кассетой 
для с'емки движений, происходящих в одной 
плоскости. Усиленным темпом ведется с'емка 
кино-ленты „удар". В картине подробно за
сняты методы ЦИТ'а изучения движений и 
обучения трудовым приемам. 

Техническая лаборатория ставила экспе
рименты по определению длины рукоятки 



для разного веса слесарных молотков. При-
ступлено к экспериментам по испытанию 
напильников. 

Биомеханическая лаборатория уточнила 
и усовершенствовала методы изучения дви
жений: циклографический, миографический и 
барографический. На основании этих методов 
установлена норма удара при рубке зу
билом. 

В настоящее время приступлено к экспе
римента ьному изучению опиловки 

Физикотехническая лаборатория вела экс
перименты по изучению утомляемости при 
различных видах работы—рубке зубилом, 
опиловке, а также при беге и приседании. 
Изучалось влияние на утомление темпа 
работы, распределения промежутков работы 
и отдыха. 

Психо-техническая лаборатория произво
дила исследования рубки зубилом с целью 
установления психограммы этой операции. 
Сконструирован также аппарат для исследо
вания меткости с подвижной и неподвижной 
целью. 

Педагогическая лаборатория работает по 
углублению метода трудовой тренировки. 
Аппараты для тренировки кистевого, локте
вого и плечевого удара были осложнены 
введением особых кондукторов, дающих воз
можность быстро привить точный, правиль
ный улар. 

Социально - инженерной лабораторией 
выработана методика организации отдельной 
операции, введена более точная формулировка 
понятий, с которыми приходилось опериро
вать при исследовании. 

Вторая линия работы ЦИТ'а—учебная, 
определилась к осени 1922 года когда были 
одновременно открыты 3 курсов: 1. Инструк
торов производства, („И"), 2. Промышленных 
администраторов (.А*), 3. Промышленных 
бухгалтеров („Б") . 

Задачей первых курсов являлась подго
товка инструкторов производства для школ 
фабзавуча. Курсы строились на основе ме
тода трудовой тренировки и увенчались 
серьезным успехом. В три месяца были вы
пущены слесаря средней квалификации. 

Вторые и третьи курсы носили чисто 
опытный характер. 

Вслед за первым выпуском курсов „И" 
они были дважды повторены для Учтранпро-
фобра. Задачей этих курсов было дать лишь 
общее представление о системе обучения 
ЦИТ'а, поэтому срок их был сокращен до 
полутора месяца и двух недель. 

В летний период Учебным отделом было 
проведено двое общеобразовательных курсов 
по НОТ. 

В предстоящем учебном году Учебный 
отдел рачвертывает 4 факультета: 1. Инструк
торов производства, 2. Общеобразовательных 
наук по. НОТ, 3. Промышленных админи
страторов и 4 Учета (промышленные бух
галтера и калькуляторы). 

Консультационная деятельность ЦИТ'а 
выразилась в организации опытных станций 
при учреждениях и предприятиях. 

В настоящее время у ЦИТ'а существуют 
станции: при Центросоюзе (первая станция, 

созданная ЦИТ'ом), Елоховской лампочной 
фабрике, Богородском Кожевенном заводе, 
Данилочской камкольной фабрике, МКХ., 
Отделе водопровода. МКХ, Цектране. 

Кроме того Консультационным Отделом, 
были проведены обследования ГУМ'а, Лам-
почных фабрик, Оптового склада Фарматреста, 
Отдела учета ЦК РКП, Бухгалтерии Мос-
мукомола, мастерских Таганской тюрьмы. 

Наконец, как новый момент в деятельности 
ЦИТ'а, можно отмстить поднятую им кам
панию за новую культурную установку, 
т.е. за распространение в широких массах 
культурных навыков и умений. 

Вопрос этот теоретически разрабатывался 
зимой в заседаниях Бюро Воздейств я и в 
настоящее время ставится уже практически. 

Наряду с пропагандой новой кул- турной 
установки, ЦИТ организовал соответствую
щие курсы и создал первую станцию куль
турной установки. 

Н. 

ЦНОРТ. . 
С июня текущего года при НКПС об¬

разовано Особое Совещание по научной ор
ганизации работ на транспорте (ЦНОРТ). 

Задачей ЦНОРТ'а, как показывает самое 
название его, является рациональная по прин
ципу научной организации труда постановка 
транспортного дела. План работы ЦНОРТ'а 
охватывал транспорт с двух сторон: внесение 
начал научной организации в самую работу 
транспорта и упрощение, улучшение упра
вленческого аппарата. 

При ЦНОРТ'е были организованы: бри
гада по рационализации вокзалов, три ко
миссии топливного и складского хозяйств и 
по рационализации Центральных учреждений 
НКПС, а также выделен на Северных ж. д. 
опытный уча ток. 

Работа ведется путем тщательного обсле
дования на месте, выявления замеченных не
достатков и устранения их внесением в дело-
приемов научной организации труда, хроно
метража (в частности). 

Работа вокзальной бригады в размере дан
ного ей задания (смычка с населением) за
кончилась. Основными объектами обследо
вания были: а) объявления и справочный 
стол, как средства информации пассажиров, 
б) билетные и багажные кассы и раоота кас
сиров, в) очереди и движение потоков пас
сажиров. Работа производилась на всех мо-
сков ких вокзалах и городской станции. Яро
славский вокзал был принят за базу, опыт
ный участок. 

Обследование и ряд экспериментов, про
деланных брига ой по отношению к суще
ствующим на вокзалах объявлениям, дали воз
можность выработать систему стандартных 
объявлений для всей сети СССР. Для прове
дения станларта в жизнь ЦНОРТ'ом выде
лены инструкюра. 

В | тношении справочного стола содержа
нием произведенного обследования явилась 
запись справок, фотография рабочего дня, 
описание всех справочников, собраны срав-



нительные данные по многим вокзалам. Вы
яснилось, что вся постановка дела дачи спра
вок совершенно неправильна, что прежде 
всего необходимо: а) правильное распреде
ление работы между агентами и инструкторами, 
б) качественное улучшение работы—инструк
тирование отдельных агентов в пользовании 
указателем и картой, проверке точности име
ющихся у них сведений о вокзальных учре
ждениях и о порядках, и снабжение агентов 
проверенными таблицами о стоимости биле
тов на наиболее ходовые станции, в) улуч
шение самой техники работы, г) организация 
справочной доски, д) установка телефонов, 
е) принятие некоторых мер агитационного 
характера о целях и сущности работы спра
вочного бюро, и затем выработан план ре
организации справочного дела в целом. 

В результате обследования работы кассира 
явился проект нормальной кассы и усовер
шенствованного билетного ящика. Выработа
на инструкция кассиру, а также ряд других 
мероприятий, облегчающих работу кассира, 
а именно: а) переход к плацкартам того же 
типа, как и в мирное время, вместо сущест
вующей системы квитанций, б) округление 
цен, в) отмена необходимости для кассира 
выделять в отчетах отдельные суммы сборов 
для каждого билета, г) отмена списков с фа
милиями пассажиров, которые велись касси
рами, д) нормализация всякого рода записок, 
форм брони и т. п. 

Подобная же работа была произведена и 
в отношении багажного кассира. 

Последним крупным объектом наблюдения 
были очереди, при чем обследование произ
водилось путем хронометража и специальной 
анкеты. Выработан ряд мер для борьбы с 
очередями. Помимо указанного выше, были 
произведены наблюдения и меньшего мас
штаба, в смысле затраченного на них вре
мени. Так были обследованы потоки пасса
жиров на вокзалах, в зависимости от рас
пределения служебных помещений и времени 
отправления поездов, и т. д. 

Работы складской и топливной комиссии 
еще не дали полного материала, который 
должен в результате повести к рациональ
ному использованию складов и экономной 
утилизации топлива. Работа этих комиссий 
на днях заканчивается, после чего можно 
•будет судить о ее результатах. 

На Северных ж. д. выделен опытный уча
сток, на котором ведет работу специально 
организованная для этой цели бригада. Бри
гада разделилась на секции: эксплоатацион-
ную, тяги, пути, материальную, электротех
ническую, статистическую, нормировочную 
и др., по признаку служб дороги. Работа 
сначала сосредоточивается на установлении 
фактического состояния опытного участка и 
выявлении его отрицательных сторон. Резуль
таты обследования по установленной про
грамме в виде печатной сводки с перечнем 
возможных и необходимых мероприятий для 
приведения, с одной стороны, в образцовое 
состояние опытного участка, а с другой—для 
выработки мероприятий чисто опыгно-пока-
зательного характера, должны быть распро
странены по сети ж. д . Республики в виде 

рациональных приемов работы. Работа на 
опытном участке к данному моменту кон
чается в части, касающейся обследования его 
фактического состояния. 

В настоящее время начата работа по ра
ционализации самого аппарата НКПС. В пер
вую очередь обследуется Хозяйственный от
дел. Бригада изучает с одной стороны ра
боту отдельных служащих (условия труда, 
правильная нагрузка, равномерное распре
деление работы, и т. п.), с другой стороны 
каждую отдельную операцию (прохождение 
бумаг, выписка ордеров, выдача дров сот
рудникам и т. д ) . По окончании этой ра
боты будут выработаны нормали работы ма
шинистки, делопроизводителя и др. канце
лярских работников, параллельно с этим ре
организован весь делопроизводственный и 
управленческий аппарат. 

В данный момент ЦНОРТ сосредоточивает 
внимание на организационной стороне своей 
работы. Им выработана структура организа
ции на транспорте движения за НОТ (поло
жение о Бюро НОТ на местах). 

По плану на IV квартал октябрь-декабрь 
должна закончиться работа на опытном 
участке по рационализации управленческого 
аппарата НКПС; предположено издание серии 
книг по НОТ'у на транспорте и выработка 
нормалей работы железнодорожного персо
нала на линии и станционного, а также и 
канцелярской работы. Намечено расширение 
педагогической работы ЦНОРТ'а совместно 
с Учтранпрофобром; предположен.! органи
зация ряда лекций и курсов по НОТ, изда
ние учебников и пособий и разработка про
грамм преподавания научной организации 
труда. 

Работа ЦНОРТ тормозится все время от
сутствием лиц с соответствующей подготов
кой технической и по НОТ'у, а также отча
сти недостатком материальных средств. 

А. И. 

Казанский Институт НОТ. 
В марте 1921 года была созвана Казанская 

Городская конференция по НОТ; в апреле 
1921 года было организовано при Татпроф-^ 
совете бюро НОТ; в апреле 1922 года бюро* 
НОТ перешло в ведение Татнаркомтруда, 
как Институт НОТ. 

Работа все время шла в направлении изуче
ния трута и производства, пропаганды НОТ 
и практического воздействия. 

Изучение труда и производства. 
Линии научной работы—экономика труда 

и производства, вопросы техники управления 
и организации, психофизиология труда и 
психотехника, гигиена труда. 

Экономика. Частью напечатаны, частью 
представлены в виде докладов, работы на 
следующие темы: „НЭП и НОТ", „Эконо
мическая выгодность рационализации труда", 
„Задачи восстановления народного хозяйства 
и НОТ", „Методы учета издержек производ-



ства", „Профессиональные типы с экономи
ческой точки зрения", „Основной закон эко
номики производства" и др. 

В настоящий момент намечены к разра
ботке вопросы о зарплате и производитель
ности труда в промышленности ТССР и о 
бюджете времени рабочего в ТССР. 

Техника управления и организации. 
Поставлен кабинет организации производства 
и управления. Выработана схема нормальных 
функций учреждений, на основе которой 
даются консультации учреждениям. 

Ра<работан вопрос о нормальном аппарате 
Губсовнархоза. Разложена на элементы про
блема архитектурного планирования учре
ждений и предприятий. 

Шло руководство обследованиями и опыт
ными станциями. В настоящий момент по 
поручению Татгосп.тана идет работа по пере
смотру и нормализации штатов всех учре
ждений ТССР. 

Психофизиология труда и психотехника. 
Опубликованы работы по исследованию связи 
между скоростью работы и предшествующим 
мышечным напряжением, по зависимости ско
рости работы от настроения, скорости работы 
от темперамента. 

Разобран вопрос об утомлении швейников 
и словолитчиков, о гипнотическом методе 
внушаемости, о внушенном утомлении, об 
умственной утомляемости, о женской трудо

способности и др . 
В области психотехники составлена схема 

для изучения и характеристики профессий, 
:по которой шли обследования и составлялись 
профили ряда профессий (педагог, инженер, 
врач, бухгалтер, библиотекарь), обрабатывае
мые для печати. 

Шли работы по определению пригодности 
к умственному труду; обследованы вагоно
вожатые Казанского трамвая. 

Гигиена труда. Были произведены обсле
дования ряда производств (хлебопекарни, 
швейники, печатники, электростанция, поро
ховой завод). Результаты работы обследова
ния служили материалом для печати и докла
дов. Шли работы в области изучения питания 

зряда групп населения Казани. 

Пропаганда. 
Не считая докладов по НОТ на партийных, 

профессиональны к и иных собраниях, сове
щаниях и съездах, Институт, в лице своих 
представителей, ведет систематические курсы 
по НОТ, на рабфаке Гос. Университета и в 
Партшколе; с осени начинается работа по 
НОТ в Татарском Коммунистическом Универ
ситете. 

Курсы НОТ при Институте, выпуская ра
ботников типа техников, дали три выпуска. 

Курсы промышленных администраторов 
дали один выпуск, намечаются занятия с но
вой группой. 

В начале октября начинаются занятия на 
Курсах по улучшению госаппарата для 
работни ов РКИ. 

Издательство. Институтом выпущено бро
шюр, монографий и журналов 20 названий, 

а том числе 2 сборника Института по всем 

вопросам НОТ и один сборник по вопросам 
психофизиологии, рефлексологии и гигиене 
труда, выпущенный совместно с петроград
ской центральной лабораторией труда при 
Институте Мозга. 

Практические работы. 
Институт ведет работу на собственном 

штамповочно-механическом заводе „Альфа", 
который является временно станцией по ме
тодам хозрасчета, полностью оправдавшей 
возложенные на нее надежды. 

Институт ведеТ, кроме того, работы на 
опытных станциях при Татсовнархозе и Союзе 
Совработников. 

В ближайшем времени работники станций 
будут переброшены в местные тресты. 

Состав работников Института. 
Во главе Института стоит И. М. Бурдян-

ский; заместитель его В. Т. Дитякин. 
Руководят работой по линии экономики— 

А. М. Колосов, по вопросам техники орга
низации и управления—И. М. Бурдянский, 
по психофизиологии труда—Н. А. Мислав-
ский, по психотехнике—М. А. Юровская, 
гигиене труда—М. М. Хомяков ; завед. заво
дом „Альфа"—Ц. Ю. Сулиминский. 

Положение Института материально очень 
тяжелое, в виду задержек по проведению в 
Москве сметы. 

Таганрогский Институт. 
(Институт производства на Юго-Востоке 

и в Донбассе). 

Институт Научной Организации Производ
ства в Донбассе и на Юго-Востоке сущест
вует с ттдчала 1920 г. Созданный по инициа
тиве группы инженеров— техников и эконо
мистов—Институт за 3 года своего сущест
вования в самых тяжелых материальных 
условиях—почти без поддержки извне—при
влек к участию в работе по изучению и прак
тическому осуществлению методов научной 
организации производства ряд специалистов 
в Донбассе, Ростове - на-Дону и Краснодаре 
и развил серьезную изыскательно-организа
ционную работу. 

Задачи и методы. 
Институт ставит свеей целью в тесном со

трудничестве с госорганами в наиболее ко
роткий срок на основе правильного учета, 
отчетности и контроля установить рациональ
ные формы и приемы работы в хозяйствен
ной области в современных экономических 
и технических условиях и дать конкретные 
руководящие положения для управления гос
предприятиями, а также для достижения на
иболее правильных взаимоотношений с ра
бочими и возможного овладения другими 
факторами производственного процесса и 
стихийных явлений рынка. 

Институтом с самого начала его деятель-



ности было принято следующее направление: 
изучение, разработка и практическая про
верка методов хозяйственного расчета 
в условиях непосредственного ответст
венного управления предприятиями. — 
Благодаря этому методу исследовательской 
работы, несмотря на чрезвычайные трудно
сти, представившиеся при его осуществле
нии,— Институт имеет значительные дости
жения, обеспечивающие ему широкое и уве
ренное развитие всех его дальнейших начи
наний. 

Непосредственное руководство предприя
тиями в продолжение почти 2-х лет (и в го
лодные годы!) существования на собствен
ном— не на государственном — бюджете 
способствовали созданию у сотрудников Ин
ститута известного хозяйственного опыта. 

Этот опыт был использован, напр., когда 
Институтом было произведено обследование, 
(по инициативе ЦКК и НКРКИ) в предпри
ятиях и органах управления Мельотдела Нар-
компрода. Предварительные результаты это
го обследования опубликованы отдельным 
сборником, начатая же работа Институтом 
продолжается. 

Программы работы Института сводятся, гл. 
обр., к следующему: 

1. Разработка систем, порядка и техники 
администрирования в промь шлениости. 

2. Разработка систем, поря ка и техники 
учета и контроля как для производственно
го, так и для торгового, административного 
и др. аппаратов. 

3. Постановка коммерческой отчетности в 
предприятиях, в частности,— в горной и пи
щевой промышленности. 

4. Разработка наглядной отчетности. 
5. Подбор и объективная оценка админи

страторов. 

Структура. 
Исходным моментом своей деятельности 

Институт выдвигает с рогий подбор и вовле
чение в работу компетентных и опытных 
хозяйственников-специалистов, связанных об
щим кнтересом в изучении намеченных во
просов. 

Объединение выдающихся научных сил 
разных специальностей, выявление их актив
ности—достигаются при посредстве самоде
ятельного, инициативного уч стия их в раз
работке программы и методов эксперименти
рования, а также в управлении деятельно
стью Института. 

В согласии с этим и в соответствии с .По
ложением об Институте", утвержденным Пре
зидиумом ВСНХ,— Совет Института образу
ется из лиц, выполнивших, по крайней мере, 
две работы—одну теоретическою характера 
в области научной организации труда, про
изводства и управления, другую— практиче
скую—по заданиям Института. 

Программа развития работ Института пре
дусматривает пока образование отделений в 
промышленных центрах Донбасса и Юго-Во¬
стока. Краевое управление Ин-та находится 
до сего времени в Таганроге. ч 

Деятельность. 

Одной из первых научных проблем, оста
новившей на себе внимание Института, были 
принципы организационной механики и их, 
практическое приложение к трудовым про
цессам. В связи с изучением организат*ф-
ского дела — был выдвинут вопрос об эле
ментах деятельности организатора и приемах 
администрирования. Создана психо-физиоло-
гическая ла оратория. Наряду с разработкой 
методов определения профессиональных с п о 
собностей—главной задачей лаборатории яв
ляется выяснение экспериментальным путем 
основных черт администратора - хозяйствен
ника. 

Первой практической работой Института 
было обследование южной части Донецкого 
бассейна, завершившееся составлением до
клада—проэкта организации Управления про-
мышленнностью Донбасса (1920). 

Вопросу о возможности рационального ис
пользования тверд, мин. топлива по вящена 
специальная печатная работа П. Н. Есман-
ского: „О правильном использовании камен
ного угля при промышленном коксовании" 
(работа еще не закончена). 

К мэменту введения в хозяйственную жизнь 
страны новой экономической политики Ин
ститут, достаточно подготовленный к выступ 
лению на хезяйственном фронте получил в 
свое ведение на началах аренды несколько 
небольших предприятий, явившихся для не
го с одной стороны материальной базой, а 
с другой—объектом эксперимент льных ра
бот и средством накопления хозяйственного 
опыта. 

С весяы текущего года Институт получил 
в свое ведение ряд мель ичных предприятий 
на Юго-В стоке. Управление своими пред
приятиями, объединенными в одно целое с 
налаживаемым небольшим коммерческим ап
паратом,—представляет достаточное поле для 
испытания систем производственной и ком
мерческой отчетности в этой весьиа значи
тельной для страны отрасли промышленно
сти. 

В предприятиях Института производятся 
опыты по проведению наглядной отчетности, 
по системе Института, представляющих ряд 
отчетных досок, установленных в предприя
тиях и упр 1влениях. 

Из других более крупных работ Института 
отметим обследование Финорганов на Юго-
Востоке, выполненное по договору с НКФ-
ном,—пока только по делопрт изводству. 

Институтом выпущен ряд печатных изда
ний (Сборники Института выходят под назва
нием: „Хозяйственный Рассчет"), подготовле
ны материалы для дальнейшей разработки, 
практического испытания и опубликования. 

В продолжение последнего года, в согла
сии с решениями центральных и местных 
партийных, хозяйственных и профессиональ
ных органов, Институтом велись подгото
вительные работы по организации опытно-
показательных предприятий в горной про
мышленности. 

С. В. 



Положение Н. О. Т. в Грузии. 
Ассоциация Н. О. Т. и первый пе

риод ее работы. 
После организационных попыток в 1921 — 

22 гг. и целого ряда статей по H.O.T. в мае 
1923 г. по инициативе тов. Бабаджа-
нова (бывшего тогда председателем Культ-
отдела Совпрофа С . С . Р . Г . ) начала орга
низовываться Ассоциация И.О.Т. 

Организация сложилась по типу научного 
общества, состоящего при Культотделе 
Совпрофа. 

Своей конечной целью она ставит осно
вание Института Труда в Грузии, идя к этой 
цели путем объединения научных и обще
ственных сил, устной и печатной пропаганды 
и организацией ячеек Н.О.Т. как по Тиф
лисским, так и по провинциальным органи
зациям и учреждениям. 

После 2-х организационных собраний был 
выработан устав, который и утвержден 
Совпрпфом. 

Ассоциация управляется Советом, который 
состоит из 6 выбранных на общем собрании 
членов и из членов, делегированных от 
учреждений и организаций по одному: от 
Р.К.И. Совпрофа, В.С.Н.Х., П.У.О.К.А., Инже
нерного Центра, Главпрофобра, и рабфака, 
Ком-университета, Наркомтруда и от Закдор-
профсожа. 

Совет выделил президиум в составе 5-ти 
человек: Тов. Бабаджанов и Скородумов 
по персональным выборам и по представи
тельству: тт. Кокобадзе (от Р.К.И.) Пре
ображенский (от В.С.Н.Х.) и Елбакян (от 
Совпрофа). 

При Совете—технический секретарь (т. Ми
хайлов). 

Бюджет был определен сметой и утвер
жден Совпрофом в 250 товарных рублей в 
меся ц. 

Сумма эта была разложена Совпрофом на 
некоторые из перечисленных выше органи
заций. 

Получение ее каждый месяц связано с 
большими техническими трудностями. При
ходится каждый месяц обходить 5—6 учре
ждений и каждый раз начинать хлопоты 
почти заново. Таким образом, за июль и 
август эти взносы до сих ПОР не собраны, 
тем более, что после выхода и отъезда тех
нического секретаря, наличие кассы и опи
санное шаткое положение финансов не поз
воляют нанять нового секретаря, а отсутствие 
его не позволяет организовать правильный 
сбор. 

Такое положение создалось к концу июля 
сего года, каковым сроком нужно отграни
чить первый живой период деятельности 
ассоциации, во время которого она р о в и 
вала максимальную, возможную по бюджету 
деятельность, к изложению которой я и пе
рехожу. 

1) Организация библиотеки: было выпи
сано около 200 названий. Читаемость зна
чительная (60—80 в месяц) количество чи
тающих невелико (15—20 человек). 

2) Организация „Показательнаго Каби
нета". Составлены и изготовлены две серии 
таблиц — пособий лекторам ликвидаторам 
„Н.О.Т.—безграмотности". А) серия „Тепло, 
энергия и работа" и Б> „Кинетостатика че
ловеческого тела". Приступлено к собиранию 
коллекций „График времени" и „График ра
бочих столов" отдельных учреждений. 

С накоплением материала кабинет будет 
открыт по определенным дням, при чем обя
зательны дежурства членов комиссии, так-
что каждый посетитель будет получать 
объяснения. 

В виду того, что все помещение Ассо
циации представляет одну комна у,—уже 
и сейчас тру но хорошо расположи ь даже 
тот небольшой ма!ериал книг и коллекций, 
который имеется. 

3) Научные заседания Ассоциации. 
Таковых было два. На двух из них разби

рался доклад т. Михайлова, хроно*етраж и 
его применение при работе на револьверном 
станке. * 

4) Пресс-бюро—было организовано в виде 
отдела при газете „Заря Востока". Выходило 
по воскресеньям (всего 8 выпусков). Поме
щались оригинальные общего и частного ха-
р к т е р а статьи, местная и общая хроника и 
Сиблиография, ныне отдел упразднен редак
цией „Заря Востока". 

Отдельные члены ассоциации помешали 
ряд статей в „Рабочей Правде", „Народном 
Хозяйстве", „Красных Всходах" и др. 

5) Лекции и доклады. 
Т. Михайлов, д-р. Скородумов и инж. 

Макарян прочли ряд лекций (в Клубе Проф
союзов 2 лекции, в Центр. Раб. Клубе 1 
лекция, на заводе „Темза" 2 лекции, в Сту
денческом Клубе 1 лекция и на совещании 
В.С.Н.Х. 1 лекция). 

6) Конференция по Н.О.Т. 
12-го июля была созвана общегородская 

конференция по Н.О.Т. носившая, характер 
агитационно-осведомительный. Было всего 
180 человек. Преобладали-рабочие организа
ции. Рсзо юпия выставляет работу по про
ведению Н.О.Т. в труде и в жизни, как за
дачу дня и, как ближайшую цель,—изучение 
Труда. „Каждый станок, каж ая мастерская-
уголок лаборатории. Каждый рабочий—уча
стник в изучении процессов труда". 

7) Секция Изучения Труда. 
После докла а д ра Скородумова, „Н.О.Т. 

для врачей и врачи для Н.О.Т'а" Кавк. Мед. 
Общество выделило секцию из 4-х врачей 
(д-ра Чудновекий, Дявтян, Зунтуриди и 
Н . Веселовзоров). Секция эта вош а в 
ассоциацию Н.О.Т. и в соединении с уже 
бывшими в ней докторами Скородумовым, 
Гольдманом и Макаряном образовала ядро 
„Секции изучения Труда". Пока секция име
ла одно совещание посвященн е 1) методу 
предварительной ев-зи с Биржей Труда в 
смысле возможн сти начинания Консульта
тивного Бюро (вопрос еще разрабатывается) 
и 2) выяснению минимума лабораторного" 
инвентаря и возможностей начать праюиче-
скую работу (тоже в стадии разработки). 



Период реорганизации Ассоциации. 

19-го июля 1923 г, после отчета прези
диума Ассоциации перед Президиумом Сов-
профа, последний указал на малые практи
ческие достижения и вынес резолюцию, в 
которой секретариату Совпрофа предлага
лось реорганизовать Ассоциацию „в плоско
сти практической работы". 

Ячейки Н.О.Т. и подобные им 
организации в Тифлисе. 

При Р . К . И . вводится по частям реоргани
зация Управления. 

При В . С . Н . Х . организовалось Бюро 
Н . О . Т . Деятельность его еще не выяви
лась. 

Заккрайком при Р . К . С М . организуя 
сейчас дом коммунистического воспитания 
молодежи учреждает при нем секции Н . О . Т . 
и тренажа. Работа начнется с сентября, но 
начинания в области тренажа делались уже 
давно. 

В половине сентября собирается совещание 
по реорганизации шко т ф^бзавуча, при чем 
в основу реорганиз щии кладется, между 
прочим и постановка преподавания по прин
ципам Н . О . Т . (и организация самой их 
жизни на основах Н .О .Т ' а ) , а также воз
можно широкое применение психотехники 
на всем протяжении их учебного времени. 

Хронометраж применяется в некоторых 
железнодорожных учреждениях. 

Довольно широко проведен Н . О . Т . в 
Клинико-диагностическом отделении Бакте
риологического института Н . К . З . Грузии, 
там же ведется обследование профессии врача 
лаборанта (по листам Лишшана). Ведется ра
бота среди студенчества. 

Работа по Н.О.Т. в Армии. 

Военно-Научное Общество О . К . К р . арм. 
давно уже ставило спорадически доклады и 
рефераты на темы военной психотехники. 
С организацией Ассоциации Н . О . Т . в Гру
зии, Полит. Управление армии выделило 
•своего представителя в Ассоциацию. В 
Л<расном Бойце", органе П. У. О. К. А., для 
политработников и комсостава была помеще
на статья т. Татулова о Н . О . Т . и ее воз
можностях в организации армии, в военно-
хозяйственной работе, в политико-просвети
тельной работе. 

При Военно-Научном Обществе организо
ван кружок по Н . О . Т . , главным образом 
интересующийся делом рационализациии 
военной техники и военного обучения. Про
паганда Н . О . Т . включена в содержание ра
боты Агитпропотдела П . У . О . К . А . Клубное 
отделение начинает вести пропаганду „Лиги 
Времени" — организована ячейка „Л. - В." 
при Военно-Полит. школе и других частях 
и учреждениях. 

„Лига Времени". 
„Л. Bp." организовалась в Тифлисе не при 

Ассоциации Н.О.Т. Инициативу по ее орга
низации взяла на себя редакция „Зари Восто
ка". На собрании представителей Заккрай-
кома F.K П. , „Зари Востока", Ассоциации 
Н . О . Т . , Заккрайкома К.С.М. и других орга
низаций был избран временный Президиум, 
под председательством секретаря „Зари Во
стока", Т. Гиндина. Лига ведет свой отдел 
в „Заре Востока". Имеются ячейки „Л. В." 
во многих парт, ячейках и учреждениях. 

Заключение. 
Работников-активистов по Н.О.Т. в Грузии 

еще мало, число сочувствующих быстро рос
ло, пока существовало Прес-бюро. Неболь
шая группа фанатично - уверенных в Н.О.Т. 
будет держаться попрежнему. 

Но деятельность ее даст учитываемый ре-
зуль ат лишь при условии твердой, хотя бы 
и небольшой сравнительно поддержки фи
нансовой с одной стороны и при' отсутствии 
спешки, направленной на немедленное де-
стижение практических достижений в форме 
повышения производства. 

Ассоциация пока находится на положении 
Научного Общества. Деятельность ее пока 
только научно-изыскательная. Члены Ассо-
циоции добровольно отдают свой труд и на 
этом труде демонстрируют свои научные 
силы и в о з м о ж н о с т и . 

Конечно, любое учреждение или Наркомат 
может вступить в отношение служебного 
договора с теми или иными секциями или 
группами Ассоциации. 

В таком т о л ь к о случае , давая опреде
ленные условия для работы, можно т р е б о 
вать и выполнения определенных заданий. 

Но для того, чтобы браться за задания, 
Ассоциация, все-таки, повторяю, должна не
которое время порабо1ать внутренней 
ж и з н ь ю для самоопределения, что возможно 
т о л ь к о при поддержке ее какой-нибудь 
мощной организацией. Удобнее всего это 
субсидирование производить от одного 
учреждения,—лучше всего от Р К . И . 

Субсидирование в таком случае следует 
определить на известный срок и по смете. 
По истечении этого срока Наркомату легко 
было бы из развернутой работы выделить 
наиболее удачное , л и к в и д и р о в а в о т ж и в 
шие части. 

Д-р Л. Скородумов 
и Г. А. Т а т у л о в . 

История развития движения 
по Н.О. Т. в Одессе. 

В июне м - це по предложению Научно-
Технического Клуба при Од. Губпросвете, 
пр <ф. Соколовым были прочитаны две лек
ции о задачах и целях Н. О. Т'а. Лекции 
не только прошли с большим успехом, но и 
вызвали определенное течение в пользу со
здания при Н. Т. К. особой Комиссии по 
Н. О. Т'у. Для разработки этого вопроса 
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образовалась инициативная группа из инже
неров, которая наметила структуру этой сек
ции, и вошла в Президиум Н. Т. К. с хо
датайством сб открытии такой секции. Сек
ция ставила себе целью: „путем самообуче
ния и самоизучения подойти к практическо
му проведению в жизнь Н. О. Т." 

В виду незначительности поготовленных к 
сознательной работе по Н. О. Т у работни
ков, и невозможности поэтому ввести вы
борное начало, секция была конструрована 
по принципу назначения Президиума. В него 
вошли: проф. Соколов как председатель и 
инж. Панченко (от Н. К. Т.) и Гауссман 
(Р. К. И.). 

Вся работа ведётся пока президиумом. Им 
была выработана вступительная анкета, охва
тывающая вопросы: биографические, профес
сиональные и по Н. О. Т'у. Последняя груп
па вопросов давала степень эрудиции в 
Н . О. Т'е и практические предложения вновь 
вступающих членов. Пока ведется чисто 
организационная работа т. е. намечается фор
ма работы, нащупываются ячейки Н. О. Т а 
в разных учреждениях, выясняется наличная 
в городе литература. 

Среди членов секции имеется группа рабо
чих изобретателей (ОРТИ), несколько бух
галтеров, инженеров, и профессоров. Для 
проведения строго научных методов работы, 
при Президиуме Секции образован Научный 
Совет, в который приглашены профессора: 
Образцов, Шевалев , Костямин, Тарасе-
вич и Третьяков. 

Среди членов секции заметно сильное стре
мление к скорейшему претворению Н. О. Т'а 
в жизчь. Однако, боязнь слишком поспешных 
несерьезных выступлений, которые могут ди
скредитировать самое идею Н.О.Т'а заставляет 
Президиум Секции держаться строго раз 
приня1аго направления: „Сначала самообу
чение и самоизучение, а затем работа по 
инструкциям с точной отчетностью". 

Работа в этом направлении разовьется по 
получении всех анкетных листов в ближай
шее время. Почти одновременно с образова
нием Секции начались работы и в Р. К. И. 
Там была объявлена регистрация работни
ков по Н. О. Т'у, но она дала всего двух 
или трех лиц, известных и раньше. По соб

ственной инициативе Р . К. И. образовало из 
своего состава сотрудников небольшое бюро 
по нормализации, которое приступило к 
практической работе, начав с изучения тор
гового подъотдела Г'уб. Комм. Отд. Там были 
произведены хронометрические наблюдения 
над посетителями; эти наблюдения над по
сетителями показали чрезвычайно большую 
потерю времени публикой из-за волоки
ты. Однако выводы их, несколько прежде
временно опубликованные, вызвали сомне
ние, и пока в жизнь не проводились. Даль
нейшая работа этого бюро временно при
остановилась по независящим от него обсто
ятельствам. 

Из изложенного несомненно явствует, что 
в Одессе начинается серьезное движение в 
пользу Н. О. Т'а. Однако расчитывать на 
быстрое разрешение реально поставлен
ных задач пока не приходится. Следует кон
статировать, что Н. О. Т. имеет наибольший 
успех не у практиков. Рабочие боятся са-
маго безпардоннаго очковтирательства на 
шее у рабочего, инженеры видят в нем 
только моду, и не собираются переучиваться, 
предпочитая „старое испытанное, — новому 
непроверенному", служащие видят в Н . О . Т ' е 
ширму для сокращений. 

Всякий безпристрастный научно закомый 
с Н .О.Т 'ом наблюдатель должен признаться 
что все эти опасения не лишены оснований. 
Из трех необходимых для проведения Н . О . Т ' а 
элементов: 1) достаточно развитой обосно
ванной теории, 2) готового штата инструк
тор )В и 3; подготовленной для восприятия 
Н .О .Т ' а почвы—ни один пока не находится 
в удовлетворительном состоянии. Поэтому 
при недостаточной осторожности руководя
щих кругов под видом „научности" может 
культивироваться и карьеризм и эксплоата-
ция и очковтирательство. Излишняя односто
ронность здесь не только не мешает, но 
прямо-таки необходима для успеха всего де
ла. Но для этого нужна тесная связь мест с 
центральными серьезно работающими ячей
ками Н . О . Т ' а и поддержка со стороны по
следних в тех случаях, когда слишком силь
ный напор непроверенной отсебятины 
грозит опрокинуть устои раз принятого на
правления. 

И з у ч а й т е 
Н О Т , 

э л ь в и с т ы ! 
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Список учре&кдоний по НОТ 

(по научной организации труда). 

Редакция „Время" просит все учреж-
дения работающие по НОТ сообщить 
основные сведения о себе и присылать 
сообщения о текущей работе в даль
нейшем. 

№
№

 п
о 

по
ря

дк
у.

 

Название учреждения 

(по городам). 

Руководи

тель. 
Задачи учреждения. 

Адрес и 

телефон. 

г. Армавир. 

1 Общество по изучению прин
ципов научной организации 
труда. 

г. Воронеж. 

Политотдел 
и местный ко
митет РКП. 

Экспериментальное 
изучение принципов 
организации труда. 

Кубанская 
область г.Ар-
; мавир, ул. 

Свободы. 

2 Совет по научной организа
ции труда Ю.-В. жел. дор. 

• 

г. Казань. 

Дорпрофсож. Научная организация 
труда Ю.-В. ж. д . 

г. Воронеж, 
правление 

; ю . - в . ж. д. 

3 Институт научной организа
ции труда. 

г. Киев. 

Т. Бурдян-
ский. 

Науч. орган, труда 
и производства. 

г. Казань, 
Б. Лядская, 

д . 30. 

4 Секция НОТ при Киевском 
политехническом институ;е. 

j 

г. Москва. 

Т. т. Левик 
и Шухгаль-
тер. 

Изучение организа
ции труда и производ
ства. 

Киев. Брест-
Литовское 
шоссе, 35, 
тел. 20-67. 

5 Центральное бюро организа
ции промышленности при !лав. 
Управ. Воен. Промышленное!и. 

i 
i 

Инж. К. С. 
Прозоров. 

| 
1 
1 

Р а ц и о н а л и з а ц и я 
управления и производ
ства на заводах воен-
промышлен. 

Варварск. 
пл., Деловой 
двор, 4 эт., 

ком. 26 Те#. 
2-29-56. 
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Название учреждения 

(по городам). 

Руководи

тель. 
Задачи учреждения. 

Адрес и 

телефон. 

„Цнорт". ' 

6 Постоянное совещание по на
учной организации работ на 
транспорте и по улучшению и 
упрощению аппаратов НКПС 
„ЦНОРТ". 

Керженцев 
П. М. 

Научная организация 
работ на транспорту и 
улучшение и упроще 
ние аппаратов НКПС. 

ул. Комму
ны, д. 14, кв. 
15 т. 1-99-56. 

7 Центральный Институт орга-
низатороз Наркомпросвещения 
им: Е. П. Литкенса. 

Т. Вейберг. Подготовка органи
заторов по народному 
просвещ. в центре, и 
на местах. 

Каретная-
Садовая, Ли 
хов переулок 
д. 6. телеф. 

2-19-25. 

8 Лаборатория промышленной 
психотехники. 

Шпильрейн. 
И . Н . 

Научная и практи
ческая разработка во
проса профпригодно
сти и профконсульта-
ции. 

Старая пл., 
д. 6,тел.41-03 
доб. 42. 

9 Центральное технико-норми
ровочное бюро „Гомзы". 

Г. Ф. Орент-
лихер. 

Рациональное нор
мирование труда, осно
ванное на научно-техн. 
данных. 

Деловой 
дв., 8 под'езя, 
5 эт., ком. 7, 
тел. 1-02-82, 

„ 1-68-46, 
доб. 16. 

10 Центральный Институт Труда 
(„ЦИТ"). 

Петроград. 

Гастев. А. К. Научная организа
ция труда и управле
ния. 

Петровка, 
д. 24, тел. 

1-16-54. 

11 Психотехнйечская секция при 
научно-технико - педагогической 
Ассоциации. 

Т. Калачев. Просп. 25 
октября,№55. 

12 •V Отдел научно-экономической 
организации производства при 
прав. Октябрьской ж. д. 

Инж. Оран-
жиреев Н. Д. 

Поднятие произво
дительности на дороге. 

Пл. Вос
стания, Вок
зал Октябрь
ской ж. д., 

ком. 24. 

13 Социально-технич. факультет 
Петроградского Технологическ. 
Института. 

Подготовка техни
ков в области охраны 
труда и улучшение са
нитарной обстановки 
трудящихся. 

Загородный 
49, тслеф. 

5-57-18. 

14 Центральная лаборатория тру
да. 

К. Бехте
рев, профес. 
Пресс, проф. 
Белоусов. 

Изучение трудящей
ся личности и условий 
приложений труда. 

Петровская 
ул., 3, возле 

Троицкого 
моста. 
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№
№

 
по

 
по

ря
дк

у.
 

Название учреждения 

(по городам). 

Руководи

тель. 
Задачи учреждения. 

Адрес н 

телефон. 

15 Научно-консультативная сек
ция отдела охраны труда сев. 
зап. области. 

Профессор 
Пресс. 

Практические и на
учные вопросы по ох
ране труда в вредных 
производствах. 

Набереж
ная Красно
го флота, д. 

24. 

16 Бюро научной организации 
труда при Севзапвоенпром. 

Одесса. 

Рационализация тру
да на подведомствен
ных заводах. 

Мойка, д 4, 

i 

17 Секция НОТ при научно-тех
ническом клубе. 

Ростов на/Дону. 

18 Бюро нормализаци труда. 

Саратов. 

ВасильевВ.А. Пропаганда идей 
НОТ и производства, 
содействие изысканию 
рациональных приемов 
постановки делопроиз
водства, счетоводства 
и складочного хозяй
ства. 

Ростов н/До-
ну, ул. Эн
гельса, д. 77 
Дворец Тру

да. 

19 Кабинет и лаборатория по 
научной организации труда. 

Таганрог . 

Подготовка работни
ков для предприятий, 
для лабораторных ра
бот, разработка мето
дов исследования и т. д. 

Саратов, 
Московская 

ул., Институт 
Нар. хоз. 

20 Институт научной организа
ции производства в Донбассе и 
на Юго-Востоке. 

Тифлис . 

п: М. Ес-
манский. 

Разработка рацио 
нальных методов хо-
зяйственней организа
ции предприятий. 

Таганрог ул., 
Троцкого, 37. 

21 Ассоциация НОТ. 

Харьков. 

Т. Бабад-
жаньян. 

Изучение, разработ
ка и плановое прове
дение принципов НОТ. 

Тифлис, 
Проспект Пи-
ставили, Сов-
проф. Грузии 

22 Всеукраинский Институт Тру
да . 

Дунаевский 
Ф. Р . 

Проблема профпод-
•бора. 

'Харьков, 
Госпитальн. 
пер., № 3, 

i тел. 9-36. 



Список литературы по вопро
сам научной организации тру
да, производства и управле

ния. 
Настоящий список дает свыше 200 наиме
нований книг, брошюр и некоторых статей 
яо НОТ и, примерно, разбит на 8 отделов 
(без журналов). Указаны: пометкой (*) на
учно - популярная литература, пометкой 
(—) книги и брошюры, солидные по содер
жанию и требующие основательного изуче
ния или известной подготовки, а остальные 
книги приводятся как дополнительные или 

готовящиеся к выпуску. 

I. Принципиально - методологиче
ские и общие вопросы по НОТ. 
1. — А м о с о в , H. Общие соображения об 

организационном плане. Изд. Инст. 
Н. О.Т. Производство Донбасса. Таган
рог. 1922 г. 

2. А р о н о в , М. Рациональная организация 
хозяйствен, предприятий. (Сб. „Новые 
идеи в экономике", вып. П. М. 1914 г.). 

3. * Б л о н с к и й , П. Азбука труда (введение 
в „Трудоведение"). Изд. „Раб. Проев.". 
М. 1922. 

4. — Б о г д а н о в , А.^ Очерки всеобщей орга
низационной науки. Госизд. Самара. 
1921 г. 

5. — Б о г д а н о в , А. Всеобщая организаци
онная наука (Тектология), ч. I и I I . 
Изд. М. И. Семенова. П. 1912—17 гг. 

6. Б о г о д а р о в , П. Функция в производстве 
техники и рабочего. Спб. 1913 г. 

7. * Б у р д я н с к и й , И. М. Ч ю тькое научная 
организация? Изд. Политупра. Казань. 
1921 г . 

8. — Б у х а р и н , Н . Экономика переходного 
периода Госизд. М. 1920 г. 

9. Бух, Лев . Интенсивность труда, стоимость, 
ценность и цены товаров. Спб. 1886. 

10. — Б ю х е р . К. Работа и ритм. Изд. Н. О. 
Поповой. Спб. 1889 г. 

I I . Варгин, В. Н . Организация хозяйства. 
Изд. ЛТовая Деревня". М. 1923 г. 

12. Вольдт , Р . Система Тэйлора (Сб. „Но
вые идеи в экономике", вып. I I I ) . 
Спб. 1914 г. 

13. — Вопросы изучения труда (Сборник 
статей под редакц. Бехтерева, В . И. 
Кошкодамова, В. П. и Белоусова В. В. 
вып. I). Госизд. П. 1922 г. 

14. — Г а н ф ш т е н г е л ь Г. Ф., проф. Техни
ческое мышление и творчество (вве
дение в совр. технику). Изд. .Восток" 
Берлин. 1923 г . 

15. * Гастев , А. К. Снаряжение современ
ной культуры. Госизд. У. С. С. P. X . 
1923 г. 

16. * Гастев , А. К. Восстание культуры. 
Изд. „Мол. Рабочий". Харьков. 1923 г. 

17. * Гастев , А. К. Юность, иди! Издание 
ВЦСПС. М. 1923 г. 

18. Горячкин , В. Работа живых двигателей. 
М. 1914 г. 

19. — Дитяткин. Задачи восстановления на
родного хозяйства и научная органи
зация труда. Изд. Политупра. Казань. 
1921 г. 

20. Д р у р и . Научное управление, история в 
критика (готовится к печатаЦШТ'ом). 

2!. —Есманский , П. М. Научные lots ми 
организаторского дела. Таганрог. 1921. 
2-е изд. Всеиздата. 

22. — Ерманский, О. А. Научная организа
ция труда (программа лекций). М . 
1922 г. 

23. * Ерманский, О. А. Система Тэйлора. 
М. 1918 г. 

24. — Е р м а н с к и й , О. А. Научная организа
ция труда и система Тэйлора, Госизд. 
М. 1922 г. 2-е изд. 

25. — Зарецкий , М. Организация труда под
ростков. Изд. „Молод. Рабочий. Харь
ков. 1923 г. 146 стр. 

26. * Кан, И. Социалистическое производ
ство. Изд. Пролеткульт. М. 923 Г. 

27. —Исследования ЦИТ'а, вып. I . На пра
вах рукописи. Изд. ЦИТ'а. М. 1923 г. 

28. —- Кактынь , А. Очерки по организации 
народного хозяйства. Изд. б-ки .Экон. 
Жизнь". М. 1922 г, 

29. * Кекчеев , К. Как повысить производи
тельность труда. Изд. „Красная Новь". 
М, 1923 г. 

30. К е р ж е н ц е в , П. М Принципы организации 
Госизд. П. 1923 г. Издание 2-е.. 203стр. 

31. * К е р ж е н ц е в , П. М. Памятка организа
тора. Изд. „Красная Новь". М. 1923 г. 

32. * К е р ж е н ц е в , П. М. Организуй самого 
себя! Изд. „Мол. Гвардия". М. 1923 г. 

33. — К е р ж е н ц е в , П. М. Научная организа
ция труда (НОТ) и задачи партии. 
Госизд. П. 1923 г. 

34. — Кауфман , А. И. Памятка изобретателя. 
Гостехизд. М. 1921 г. 

35. — Колонтай, А. Труд женщины в эво
люции хозяйства. Госизд. М. 1923 г . 
109 стр. 
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.36. * Крупская , Н. Система Тэйлора и ор
ганизация советских учреждений. Изд. 
В.У.Ц.И.К'а. Харьков.' 1922 г. 

3 7 . * Ленин, Н. Лучше меньше да лучше. 
Изд. „Красная Новь". М. 1923 г . 

38. — Л о н т к е в и ч , Е. Равновесие между хоз. 
интересами и потреб, тенденциями 
Инст. НОТ. Таганрог. 1922 г. 

39. — Маркс , К. Капитал. I том. 
40. * Минц, Л. Е. Влияние неурожаев на 

промышленность и труд в России. 
. Изд. „Вопросы Труда". М. 1923 г. 

4 1 . — „Наша платформа по НОТ". Моек* 
Бюро коммунистов, работников НОТ 
(газеты „Труд" № 6 и „Правда" № 1 1 
от 6/1 1923 г.). 

42. — „Научная организация труда и произ
водства". Тезисы Центр. Инст. Труда 
(газ. „Труд" № 1 1 от 17/1 1923 г.). 

4 3 . —- „Научная организация труда в Совет
ской России". Тезисы Моск. Бюро 
коммунистов, выработанные по докла
ду П. М. Керженцева (газ. „Правда" 
от 2 5 / I V — 2 3 г. № 9 0 и журн. „Во
просы Труда" № 5—6, май - июнь). 

44. — „Научная организация техники упра
вления". Сборн. статей. Издание Т-ва 
„Кооп. Изд-во". М. 1923 г. 

45. — „Наш промышленный комсостав* (по 
матер. Уч.-Распр. Отд. Ц.К Р .К .П. ) . 
Изд. Кр. Новь". М. 1923 г. 127 стр. 

46 . — Организационные вопросы промыш
ленности. (Сб. статей к совещанию). 

' М. 1922 г. 
47 . — Оствальд , В. Организация и органи

заторы. М. 1922 г. 
4 8 . — Панкин, А. В . Научная организация 

труда. Спб. 1905 г . 
49. —Первая Моск. иниц. конференция 

нормализации техники управления. 
Изд. Н.К.К.И. М. 1922 г. 

50 . П о л я к о в , Р . Настоящее положение во
проса о применении системы Тэйлора. 
М. 1904 г. 

51. — П о фабрикам и заводам. Руков. по 
орган, произвол, экскурсий. МГСПС. 
М. 1923 г. 

5 2 . * П р е о б р а ж е н с к и й , Е. О материальной 
базе культуры в социалист, о-ве. 
Изд. Пролеткульта. М. 1923 г. 

53. —„Рабочие директи ы Центр. И н - т а 
Труда". Пос1ан тление Совета ЦИТ'а 
(журн. „Вестн. Труда" № 4. М. 1923) . 

54 . * Р а б ч и н с к и й , И. Система Тэйлора. Изд. 
В.С.Н.Х. М. 19,21 г. 

55. — Ридель , И. Основы организации тру
да в производстве, в частности в тех
нике путей сообщения. ЦИТ. М. 1922. 

56 . — Р у б и н ш т е й н , М. Современный капи
тализм и организация труда. Издание 
„Моск. Рабочий". М. 1923 г. 195 стр. 

5 7 . — Р я з а н о в а , А. Женский труд. Изд. 
.Моск. Рабочий". М. 1923 г. 3 2 0 стр. 

-58. — Сапронов , Т. Очередные вопросы со
ветского строительства. Издание Соц. 
Акад. М. 1923 г. 

5 9 . — Сборник тезисов к докладам, пред
ставленным на конференцию по на
учной организации труда в производ
стве. Изд. Н.К.П.С. М. 1921 г. 

60. — Сборники № 1 и № 2 Института На
учной Организации Труда—под общ. 
редакц И. М. Бурдянского. Госизд. 
Казань. 1922 г. 

6 1 . —Сборники №№ 1 , 2, 3, 4 и (гот.) 5 
Института Научной Организации Про
изводства (к вопросам методологии). 
Таганрог. 1922—3 г. 

6 2 . —Стрельбицкий, С. Администратор. 
Этюд из научных проблем труда. Изд. 
„Пролетарий". Харьков. 1923 г. 

63. — Трамм, К. Исследование трудовых 
процессов. Изд. ^Мысль". Пероград. 
1923 г. 

64. * Томпсон, К. В. Научная организация 
производства. Опыт Америки. Петр. 
Огд ние. Ред. Изд. Колл. Н.К.Ф. П. 
1920 г . 

65 . * Троцкий, Л. Вопросы быта. Эпоха 
„культурничества" и задачи. Издание 
„Кр. Новь" . М. 1923 г. 

66 . —Труды 1 Всероссийской иниииаивной 
конференции по научной организации 
труда и производства 20—27/1 1921 г. 
Изд. Орг.ройки конфер. М. 1921 г. 

Вып. I . Заседания пленума Конфе
ренции. 

Вып. I I . Секция 1-я. Организ. работ 
в механич. производствах и в част-
нос 1 и в ж.-д. мастерелих. 

Вып. I I I . Секция 2-я. Организация 
работ ж.-д. транспорта. 

Вып. I V . Секция 3-я. Организация 
управления и его частей. 

Вып. V . Секция 4-я. Рефлексология 
труда. 

Вып. V I . Секция 5-я. Мероприятия 
по об'единению работ по научной ор
ганизации и практическое осуществле
ние их. 

67 . — Тэйлор. Ф., инж. Научные основы ор
ганизации пром. предприятий. Спб. 
1 9 1 2 г. 

68 . — Файоль, А., инж. Общее и промыш
ленное администрирование, (выходит в 
изд. ЦИТ'а). 

69 . * Фарфоровский, С. Первичная органи
зация труда и общества. Изд. „Книжн. 
У г о л ' . П. 1923 г. 

7 0 . Фреезе , Г. Опыт рабочего представи
тельства в управлении фабрикой. М. 
1 9 1 1 г . 

7 1 . — Х л е б н и к о в , Д . Научная организация 
труда. Из. „Кр. Новь" М. 1923 г. 

7 2 . * Чарновский, Н. Ф., проф. Век машин 
или столетие успехов технического 
творчества. М. П. 1923 г. ( O I T H C K Ж . 
„Т.-Эк. Вестник,, № 6 7 ) . 

73. * Чахотин, С. Организация, принципы, и 
методы в производстве, торговле, ад
министрации и политике. Изд. „Опыт". 
Берлин. 1923 г. 

74 . —Эмерсон , X . Двенадцать принципов 
производительности. Вып. I и I I . Изд. 
Высш. Техн. Ком. НКПС. М. 1921 г . 

75 . Энгельгардт, М. Научная организация 
труда. 

76 . •— Яковлев. Проблема администирозания 
хозорганов. Р . И. О. В . С . Н . Х . М. 
1921 г. 
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II. Организация предприятий, про- 20. 
изводства и делопроизводства. 

1. Б а л е в с к и й - Левин . Фабричное хозяй- 21. 
ство. М. 1913 г. 

2. * Б е с п р о з в а н н ы й , И. М. Распланиро- 22. 
вочное бюро в небольшом зав. пред
приятии по системе Тэйлора Н . Н . 
1915 г . 

3. * Б е с п р о з в а н н ы й , И. М. Современная 23. 
организация американских заводов. 
М. 1919 г. 

4. — Брендис , Луи, Д . Научное управле- 24. 
ние и железные дороги. Государствен
ное Научное Още-Техническое Изда-
т е л ь а в о П 1921 г. 25. 

5. — Б у т а к о в , И. К материалам по орга-
низ ции дела в главных ж.-д. мастер
ских. Томск. 1914 г. 26. 

6. * Васильев , М. И., инж. Научная орга
низация трупа и железнодорожное хо
зяйство. Высш. Техн. Ком. НКПС. 27. 
П. 1921 г . 

7. —Воскобойников , П. Рациональное об
следование заводов. Вопросник для 
обследования заводов с точки зрения 28. 
рациональной (научной) организации 
производства и управления. Изд. Ц. Б. 
Орг. Произв. Главвоенпрома. М. 1923. 

3. — Каннегиссер , И. С. Практич. руковод- 29. 
ство по админ. хоз. организации про
изводственных предприятий, в част
ности металлообрабатывающих. Ч . I . 30. 
Изд. Сев.-Зап. Промбюро. 1923 г. 

9. * Кент, В. Почему фабрики работают 
с убытком? ЦИТ. М. 1923 г. 93 стр. 

ТО. * Кент, В . Новейшая система упоавле- 31. 
ния пром. предприятием. Изд. „Книга". 
П.—М. 1923 г. 116 стр. 

11. — Л е в е н с т е р н , Л. Научные основы за
водоуправления. Схема научной орга- J J J 
низации заводов. Спб. 1913 г. 

12. — Л . й т н е р , Фридрих. Организация про- 1. 
мышленных предприятий. Изд. .Пра
во". Петпоград. 1923 г . 2. 

13. — М а т е р и а л ы о накладных расходах 
п р о м ы ш л е н н о с т и . Под редакцией и 
пред. А. Л . Соколовского. Изд. РИО • 3. 
ВСНХ. М. 1923 г. 

14. — М а й з е л ь с - Р а ф и м о в , Р . Организации 
делопроизводства и канцелярии. Изд. 
,.Вся Россия". Бюро „Стандартизации". 4. 
М. 1923 г . 

15. — Паркгорст , Ф. Практические приемы 
реорганизации промышл. предприятий. 5. ' 
Спб. 1914 г . 

16. — П а р к г о р с т , Ф. От директора - распо
рядителя до рассыльного. Изд. ВСНХ. 6. 
М. 1919 г 

17. — Петкевич, И. Ю. и Н. В. Русская си- 7. 
стема упрощенного делопроизводства. 
Вып.1 . Издание Сойкина. Петроград. 8. • 
Ь 2 3 г. 

18. — П р о з о р о в , К. Рациональная система 9. 
учета заказа и прохождение его по 
заводу. Изд. Ц. Б . Орг. Произвол. 
Главвтенпрома. М. 1923 г. 

19. — Р а ф и м о в , М. Система делопроизвод- 10. 
ства в госучреждениях. РИО. ВСНХ. 
М. 1Я21 г. 

— Роги, М. П. Спутник кустаря. Изд. 
Веер. Союза Крестьянских Писателей. 
М. 1923 г. 

— Семенов, И. Организация заводоупра
вления. Спб. 1912 г . 

— Серебровский, Л. С К изучению тех
ники крестьянского полеводства в по
нимании его хозяйства. Госизд. М. 
1921 г. 21 стр. 

— Серебровский , А. П. Управление за
водскими предприятиями. Изд. РИО 
ВСНХ. М. 1919 г. 

— Справочник „На новых путях" по 
работе и ведению хоз.-эконом, предпр. 
Изд. Моск. Сов. Н. X. 1922 г. 

— Типовой устав треста, находяще
гося в нгпосредственном ведении 
ВСНХ. Изд. РИО ВСНХ. М . 1923 г. 

— Токмаков , Г. Рациональная органи
зация заводоуправления. Изд. Ц . Б . 
Орг. Произв. Главвоенпрома. М. 1923. 

— Т о к м а к о в , Г. Рациональная класси
фикация и распределение нзкладных 
расходов и штата завода. Изд. Ц Б . 
Орг. Произв. Главвоенпрома. М. 1923. 

— Тэйлор, Ф. Административно - техни
ческая организация промышленных 
поедприятий. Изд. инж. Левенстерна. 
М. 1919 г . 

— Циммерлинг, И. П. Нормальная орга
низация цеятральн. руковод. органов 
управления. Казань. 1921 г. 

— Чарновский , Н. Ф., инж. Организа
ция промышленных предприятий по 
обраб iTKe металлов. Изд. Московского 
Научного Издательства. М. 1919 г. 

— Эринг, Р . Организация современного 
фабричн. предприятия. Изд. ВЦСПС. 
М. 1922 г. 

Счетоводство и калькуляция. 
— Бетман , Г. Калькуляция в машино

строении. Гостехиздат. М. 1923 г. 
— Вейцман, Р Я- Коммерческие вы

числения. 6-е издание Центросоюза. 
М. 1923 г. 

— Вейцман, Р. Я- Фабрично-заводское 
счетоводство в связи с калькуляцией 
и коммерческой организацией фабрик 
и заводов. Изд. Центросоюза. М. 1923. 

— Г а л а г а н , А. М., проф Общественное 
коммунальное счетоводство. Издание 
„Вся Россия". М. 1923 г. 

— Глебов, С. Ф. Калькуляция и учет 
производства в условиях падающей 
валюты. Изд. автора. М. 1923 г. 

— Глебов , С. Ф. Ведение бухг. учета 
при падающей валюте. М. 1923 г. 

— Глебов , С. Ф . Учет в червонцах. М. 
1923 г. 

— Д у б е л и р . Г. Д Об учете железнодорож
ного хозяйства. Изд. НКПС. М. 1923 г. 

— Дубенский, Д . Что нужно знать для 
успешной х< з. работы об учете издер
жек производства. Инст. НОТ Дон
басса. Таганрог. 1922 г. 

— З а з е р с к и й . В. Ответственные счето
воды и их организация. Издание „Вся 
Россия". ВСНХ. М. 1923 г. 

о 
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11. ^-Есманский, П. М. Наглядные и у п р о 
щенные способы хоз. учета и отчет
ности. Инст. НОТ Донбасса. Г. 1922. 

12. —Иванов, В. П. Счетоводство фабрик 
и заводов. Изд. „Вся Россия. М. 1У23. 

13. — Инструкция по счетоводству и отчет
ности д/'правит. и адм. учреж. Изд. 
ЦККРКГЦб.) НРКИ. М. 1923 г. 

14. —Калькуляция, балансы и техническ. 
отчетность (под ред. А. Троянов
ского). Изд. „Эк. Жизнь". М. 1923 г. 

15. —Прокофьев , А. В. Учет материалов. 
Изд. РИО ВСНХ. М. 1923 г. 

16. — Система отчетности и каяькуля-
ляции в предприятиях Мельотдела 
НКП под ред. П. М. Есманского. Изд. 
Лист. Н. О. Пр. в Донбассе. Таганрог. 
1923 г . 

17. — Т р у д ы 1-й Всероссийской Конфе
ренции бухгалтеров. Изд. ВСНХ. 
М. 1923 г. 

18. — Флерй. Интенсивн. пром. произв. и 
его влияние на себестоимость (вых. в 
изд. ЦИТ). 

19. — Черч, А. Гамильтон. Учет. Издание 
ЦИГ. М. 1923 г. 

IV. Заработная плата, нормирова
ние, изучение времени, движений 

и пр. методики НОТ. 
. 1. * Бабков, Ф. Ф. Руководство при обсле

довании работы станций методом .хро
нометража". Изд. НКПС. М. 1922 г. 

2. — Булгаков, В. А. Средняя нагрузка 
груженого вагона. Изд. НКПС. М. 
1922 г. 

3. — Васильев и Булгаков. Применение ме
тодов научной организации к погруз
ке угля на ст. Донец, бассейна. Пет
роград. 1923 г. 

4. — Васильев и Кужелев. Применение 
методов научной организации к нали
ву нефти. Петроград. 1923 г. 

5. — Васильев, М. И. и Морщихин, Н. А. 
Инструкция для производства хроно-
метражных работ по наливу нефте
продуктов на железнодорожных стан
циях. Изд. редакции спец. изданий 
при НКПС. Петроград. 1922 г. 

6. —Васильев , Фролов, Морщихин, Бул
гаков. Оборот товарного вагона. РИО 
НКПС (ЦБП). 1923 г. 

7. — Видеман. Усовершенствованная ден
ная оплатная система для российских 
рабочих. Изд. 2-е. М. 1918 г. 

8. —- Воскресенский, К. Наибольшее уплот
нение работ путем применения парал
лельных и последовательных работ, 
как основн. метод эксплоатации ж. д . 
Спб. 1915 г. 

9. —Галактионов. Учет конторского тру
да. Изд. НКПС. М. 1922 г. 

10. —Гантт. Современные системы зараб. 
платы и подбор рабочих в связи с до
ходностью предприятий. Спб. 1914 г. 

11. — Джильбрет,Ф. Изучение движения, как 
способ повысить производительность 
труда при всякой работе. Спб. 1913 г. 

12. * Инструкция по определению норм 
работ станционных агентов. 

13. —Карташов, С. Основание тэйлориза-
ции. Работа грузчиков (каталей). П . -
1921 г. 

14. —Труды Комиссии экономич. иссле
дований. Вып. I — Вопросы зара
ботной платы. Изд. Р И О . ВСНХ. 
М. 1923 г. 

15. —Урочное положение для строит. 
работ. Гостсхизд. М. 1923 г. 

16. —Лаге, Г. Нормализация и стандарти
зация промышленности в народном и 
мировом хозяйстве (печатается в изд. 
„Эк. Жизнь". М. 1923 г.). 

17. —Михель, Э. Как производится изуче
ние времени по Тэйлору и Меррику. , 
Изд. Бинт. Берлин. 1921 г. 

18. * Струмилин, С. Г. Бюджет времени 
русского рабочего. Изд. „Вопросы. 
Труда". Москва—Петроград. 1923 г. 

19. — Струмилин, С. Г. Зар. плата и про
изводительность труда (печ. „Вопросы 
Труда"). 

20. —Таненбаум, А. Некоторые общие со
ображения, касающиеся выработки 
урочного положения для ж. д. П. 1920 г. 

21. — Таунсенд-Реджинальд. Волшебство 
в изучении движения. П. 1919 г. 

22. —Тэйлор, Ф. Усовершенствование си
стемы сдельной оплаты. П. 1914 г. 

23. —Тэйлор, Ф. Искусство резать метал
лы. Изд. 2-е Бюро Иностранной Науки 
и Техники. Берлин. 1922 г. 

24. —-Халатов, Арт. К вопросу о политике 
заработной платы. Б-ка „Экон. Жизнь" . 
М. 1923 г. 

25. —Цвиденек-Зюденгорст. Теория и по
литика заработной платы. М. 1905 г . 

26. —Шлосс, Д. Формы заработной платы. 
Спб. 1900 г. 

V. Психология, психотехники и 
педагогика труда. 

1. —Баумгартен, Франциск. Психотехни
ка. Ч. I . Исследование пригодности к 
профессиональному труду. Изд. Бюро 
Иностранной Науки и Техники. Бер
лин. 1922 т . 

2. * Бекнев, С. Гипотеза о нервн. энергии 
и ее значение в деле образования ра
бочих коллективов максимально, про
изводительности Р.И.О.В.С.Н.Х. М. 
1922 г. 

3. —Бетц, В. Проблема корреляции в пси
хологии о соотношении психических 
способностей. Изд. „Русск. Книжник". 
М. 1923 г. 

4. — Бехтерев, В. М. Общие основы реф
лексологии человека. Госиздат. Мо
сква—Петроград. 1923 г. 

5. * Бехтерев, В. М. Коллективная реф
лексология. Изд. „Колос". П. 1922 г . 

6. * Васильев, Ю. А. Д - р . Очерки фи
зиологии духа. Изд. „Сеятель". П . 
1923 г. 

7. * Вагнер, В. А. Биопсихология и смеж
ные науки. Изд. „Образование". П . 
1923 г . ' 



8. — Вопросы психофизиологии, рефле
ксологии и гигиены труда. Сборник 
№ 1. Под общей ред. Бехтерева и 
Миславского. Татгосиздат. Казань. 
1923 г. 

9. * Гастев, А . К. Как надо работать. 
ЦИТ. М. 1922 г. 

10. Гастев, А. К. Обучение трудовым прие
мам (вых. ЦИТ). 

11. * Демени, Ж. Воспитания усилия. П . 
1915 г. 

12. —Калашников, А . Г. Индустриально-
трудовая школа. Госизд. 1922 г. 

13. * Кекчеев, К. X. Живая машина. Изд. 
ЦИТ. М. 1922 г . 

14. — Корнилов, К. Н. Учение о реакциях 
человека с психологической точки 
зрения („Реактология"). Госиздат. М. 
1922 г. 

15. — Кравков, С. В. Самонаблюдение. Изд. 
„Русск. Книжн." М. 1923 г. 

16. — Кунце, Фридрих. Техника умствен
ного труда. Изд. „Труд". Харьков. 
1239 г. 

17.. — Лазурский, А . Ф. Классификация лич
ностей. Изд. 2-е. Госиздат. М о с к в а -
Петроград. 1923 г. 

18. —Левитов , Н. Д. Психологическая ла
боратория и школьная практика. Гос
издат. 1923 г. 

19. Маркузон, Ф. Зар. плата в 3. Европе 
и Америке (печ.изд. „Вопр. Труда,,). 

20. Меде, Г. Психология групповой работы 
(печ. ЦИТ'ом). 

21. —Мюнстерберг , Г. Психология и эко
номическая жизнь. П. 1917 г. 

22. — Мюнстерберг, Г. Основы психотех
ники. Пер. под ред. Б. Н. Северного 
и В. Н. Экземплярского. Изд. „Русск. 
Книжник", I часть (вышла) и I I част. 
М . 1923 г. 

23. —Павлов, И., акад. 20-летн. опыт объ
ективного изучения высш. нервной 
деятельности животных. Госизд. Мо
сква—Петроград. 1923 г., 244 стр. 

24. — Петровский, Н. В. Функциональная 
психолргия. Изд. „Руссск. Книжник". 
М. 1923 г. 

25. — Самсонов, Н. В. Психология воли. 
Изд. „Русск. Книжних". М. 1923 г. 

26. * Сборник статей по прикладной психо
логии (Мюнстерберг, Г., Бехтерев, В. 
и Меде, Г.). Гостехизд. М. 1922 г. 

27. — Столяров, проф. Методы препода
вания в школах рабоч. молодежи. Б-ка 
журн. „Путь Просвещения". Харьков. 
1923 г. 

28. * Соколов, И. Руководство по физкуль
туре. Изд. Пролеткульта. М. 1923 г. / 

29. —Филиппе, Г. Основы психо-фиаики. 
Спб. 1903 г. 

' 30. — Челпанов, Г., проф. Введение в экс
периментальную психологию. 2-е изд. 
Т-во В. В. Думнов. М. 1918 г. 

31. * Шлезингер, Г. Психотехника и наука 
о производстве. Госизд. Москва— 
Петроград. 1922 г. 

32. — Штерн, В. Дифференциальная психо
логия (печ. в изд. „Русск. Книжник";. 
М. 1922 г. 

33. —Штерн, В. Методы испытания умствен
ной одаренности. Спб. 1915 г. 

34. — Экземплярский, В. М. Проблема ода
ренности (печ, в изд. „Русск. Книжн."). 
М. 1923 г. 

35. * Юрский, Н. Методика организацион
ной работы. Т-во „Книга". П. 1923 г., 
191 стр. 

VI. Профессиональный подбор и 
выбор профессий. 

1. —Дунаевский, Ф. Р. Проблема профес
сионального подбора. Изд. Харьковск. 
Инстит. Труда. 

2. * Кекчеев, К. Психотехника и выбор 
профессии. ЦИГ. М. 1922 г. 

3. — Липман, О. Опросный лист для ха
рактеристики профессий и специаль
ностей. М. Изд. ЦИТ. 1922 г. 

4. * Липман, О. Выбор профессии. Изд. 
„Вся Россия". М. 1923 г. 

5. * Липман, О. Профессиональные спо
собности и выбор профессий. Изд. 
„Практик". Берлин. 1923 г. 

6. * О'Рурк. Каким должен быть хороший 
начальник отделения службы движе
ния. Изд. Н.К П.С. М. 1922 г. 

7. * Рыбников, Н. Психология и выбор 
профессий. М. 1911 г. 

8. — Труды Харьк. Инст. Труда. Вып. I . 
Харьков. 1923 г. 

9. Фонтэнь. Профессиональная ориента
ция (готовится к печати ЦИТ'ом). 

VII. Физиология труда. 
1. —Амар, Ж. Человеческая машина. М. 

1923 г., 272 стр. Пер. с франц. под 
редакцией проф. Анри, В. и д-раКек-
чеева, К. 

2. —Абдергальден, Э. Основы учения о пи
тании и обмене веществ под редакц. 
акад. Лазарева, П. Кн-во „Книжн. 
Помощь". М. 1922 г., 137 стр. 

3. * Данилевский, В. Я. проф. Труд и 
отдых. Физиологическ. очерки. Изд. 
Главпйлитпросв. У.С.С.Р. Харьков. 
1922 г. 

4. — Сеченов, И. Очерк рабочих движе
ний человека. М. 1906 г. 

5. —Сеченов, И. Физиологические очерки. 
Ч. I и 2. Изд. М.—П. Госизд. 1923 г. 
192, стр. 

6. * Словцов, Б. И. Физиология труда. 
Изд. Френкель. М.—П. 1923 г. 

7. * Словцов, Б. И. Питание и работа. 
Изд. Френкель. М.—П. 1923 г. 

8. * Хомяков, М. Пища здорового рабо
чего. Госизд. А.Т.С.С.Р. Казань. 1922 г. 

9. * Флетчер. Азбука питания. 

VIII. Гигиена и охрана труда. 
1. — Бине, А. и Анри, В. Умственное 

утомление. М. 1889 г. 
2. * Вигдорчик, Н. А. Нормальный труд-

Популярный очерк по профессиональ
ной гигиене. Издат. Союза Больнич. 
ных касс Московск. области. М. 1919 г. 
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3. * Вигдорчик, Н. А. Статистика профес
сионального травматизма. Изд. .Кни
га". П.—М. 1922 г.. стр. 2 6 4 . 

4. — Гирш, М. п р о ф . Здоровье и професс. 
заболеваемость женщины (печ). 

5. * Каплун, С. К здоровому и радостному 
труду. Вып. I . Изд. Н К.Т. „Вопросы 
труда". 1923 г., 158 стр. 

6 . — Каплун, С. Тоже.—Вып. I I (печ.). 
7 . — Каплун, С. Профессиональная смерт

ность (печ. 2-е изд.). 
8. * Каплун, С. Труд и здоровье, вып. 1. 

Изд. В.Ц.С.П.С. 1923 г. 
9. — Каплун. С. Охрана труда в новых 

условиях. Изд. „Красная Новь". М. 
1923 г. 

10. * Каплун, С. Охраняйте детский труд. 
1 1 . — К а р а ф ф а - К о р б у т . Лекции по про

фессиональной гигиене. Госизд. П. 
Ь 2 2 г. 

1 2 . * Кефлер , Л. Учитесь правильно ды
шать. 

1 3 . * Койранский, Б. Б. Профессиональные 
отравления и борьба с ними. Изд. 
Л<расная Новь". Главполитпросвет. 
М. 1923 г. 

1 4 . — Крепелин, Е . Умственный труд. Одес
са. 1898 г. 

1 5 . * Крепелин, К. К вопросу о переуто-
млени. Одесса. 1898 г. 

16 . — Lemann, D., prof. Краткий учебник 
профессиональной гигиены. Госизд. 
М — П . 1923 г. 

1 7 . * Л о б а н о в а , О л ь г а . Правильное дыха
ние, речь и пение. Госизд. М.—П. 
1923 г. 

1 8 . * Мгркузон , Ф. Организация и деятель
ность страховых касс в Германии. 

1 9 . * Маркузон , Ф . Биржи Труда в Гер
мании. Изд-ния Н.К.Т. „Вопросы Тру
да". М. 1923 г. 

2С. — Моссо-Анджего . Усталость. М. 1893 г. 

2 1 . * Мюллер. Новейшая гигиена здоровья 
и красогы. 

2 2 . — Никитин Способы и приемы практи
ческих наблюдений и исследований по 
гигиене. 

23 . Сборник трудов Института по изуче
нию профессиональной болезненности. 
„Оздоровление труда и революция 
быта" (выходите Изд. Мосздравотдела. 
М. 1923 г.). 

24 . — У в а р о в , М., и Лялин, Л . Охрана 
жизни и здоровья работающих. М. 
1 9 1 7 г. 

IX. Журналы, посвященные вопро
сам НОТ'а полностью или имею

щие соответствующие отделы. 
1 . „Вопросы Организации и Управле

ния". Период, изд. Отд. Норм. Н.Р.К.И. 
Вышли №№ 1—4. М. 1922 и 1923 гг. 

2 . „Вопросы Труда"—орган. ~ Н.К.Т., вы
ходит ежемесячно с отделом НОТ. 
Вышли №№ 1—2, 3, 4, 5—6, 7 — 8 . М. 
1923 г. 

3 . ЛЗестник Социалистической Академии" 
с отделом по НОГ. Вышло 4 кнши. 
М. 192J г . 

4 . „Гигиена Труда", журн. Изд. .Вопро
сы Труда". Вышел № 1—2. М. 1923 г. 

5 . „Орга шзация Труда"—орган ЦИТ'а. 
Вышло за 1921 — 2 2 гг. 3 книги. 

6 . .Система и Организация"—изд. Л?ся 
Россия". Ежемесячный деловой жур
нал. Вышли №№ 1, 2 и 3—4. 

7 . „Предприятие"—ежем. журнал, орган 
секции красных директоров клуба 
..Правды" имепи М. И. Ульяновой. 
Вышел № 1—август. М. 1923 г. 

Б. Мохов. 

Редакция просит издательства 
и авторов присылать ей 

Книги 
и Журналы 

по НОТ, 
а также г а з е т н ы е н о м е р а , 
посвященные вопросам НОТ и 
Лиги Время. 

А д р е с о в а т ь : Москва, Тверская, 48, 
Редакция „Правды", в Лигу „Время". 
На книгах надписы

вать: 
„Время1'.. 



ПРОГРАММЫ 
ПО н о т 

Примерная программа 
занятий кружков по НОТ. 

Предисловие. Программа разработана чле
нами семинарии по научной организации 
труда при Коммунистическом Университете 
им. Я- М. Свердлова. Она предназначается 
для студенческих кружков, начинающих зна
комиться с проблемами НОТ и должна слу
жить вводным общеобразовательным циклом 
лекций-бесед, как подготовка к занятиям 
специальными вопросами и практической 
работой. Программа эта находится на рас
смотрении педагогической комиссии СУИТ,а, 

I лекция. 
Введение. Общие принципы органи

зации. 
A. Введение. 1. Цель занятий — общее 

ознакомление со всей суммой знаний по НОТ 
и установление общих задач и методов, не
обходимых для начальной работы. 

2. Метод занятий: доклады (по возмож
ности чл нов кружка) с их обсуждением и 
заключительным словом руководителя кружка. 

3. Программа занятий. 
Б. Общие принципы организации, как 

монистической основы процессов в природе 
и в человеческой деятельности. 

1. Понятие об организованном комплексе 
и его соотношении со средой (в частности, 
организм и среда). 

2. Процесс приспособления к среде—отбор. 
Примеры различных видов отбора. Объект, 
фактор и основы отбора. Примеры. 

3. Взаимоотношение между количествен
ными и качественными изменениями. / 

4. Организационная сумма больше суммы 
арифметической. 

5. Закон экономии (принцип оптимума). 
Примеры. 

B. Что такое Научная Организация 
Труда. 

1. Организация труда, как историческая 
категория. Первобытная культура, как форма 
экономной организации трудовых процессов. 

2. Современная „научная организация" и 
научная организация. 

3. Ограничение задачи НОТ вопросами 
организации всех факторов производства в 
отдельных предприятиях и учреждениях. 

постановки и разрешения 

Ерманский. „НОТ и си-

4. Взаимоотношение с другими науками: 
а) экономикой, б) техникой,, в) физиоло 

гие 
5. Методология 

задач по НОТ.-
Литература. 1. 

стема Тэйлора". 
2. „Труды Веер. Конференции по НОТ", 

вып Г (литература указывается для слуша
телей, а не для докладчиков). 

П-я лекция. 
Эволюция техники. Производительность 

и интенсивность труда. 
А. Эволюция техники. 1. Разделение тру

да. Роль орудий труда. 
2. Возникновение машин. Применение ма

шин в клас овом обществе. Взаимоотношение 
шжш качеством и количеством. 

3. Техника и Экономика (машина и чело
век). Производительные силы и производи
тельные отношения. 

4. Три части машин и их эволюция: 
а) двигатель, 
б) передаточный механизм, 
в) работающая машина. 

5. Диалектика развития техники: 
а) ремесленничество, 
б) мануфактура, 
в) машинное производство, 
г) фордизм и тэйлоризм, 
д) проблема инженеризма (завод-авто

мат), 
е) специализация и деспециализация, 
ж) проблема монотонности труда. 

6. Эволюция типа предпринимателя, орга
низатора, техника и рабочего. 

7. Ремесло и машина. Суррогат и при
митив. 

8. Технические пути современного массо
вого производства. Стандартизация типов и 
нормализация частей. 

Б. Производительность и интенсив
ность труда. 

1. Различие между интенсивностью и про
изводительностью труда с точки зрения эко
номии сил. 

2. Увеличение успешности труда помощью: 
а) улучшения его качества, 
б) увеличения его количества. 

3. Прогрессивность производительности 
труда и антагонизм между производитель
ностью и интенсивностью труда. 
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Литература. 3. Богданов „Курс экономи
ческой науки" (а также 1). 

4. Богданов и Степанов. „Курс политиче
ской экономии", т. V I , вып. I I . 

5. Маркс. „Капитал", т. I . 
6. Степанов. „Электрофикация РСФСР" . 

Ill я лекция. 
Интенсификация труда и интенсифи

кация производства. 
1. Классификация факторов производства. 

а) Мате- Средства 
риалы. производ

ства. 
б) Ору- Факторы 

дия труда. произво¬
дительно- v 

сти труда. У^ешно-
W A сти труда. 

в Рабо- Подбор 
чая сила, рабочих, 

приемы 
работы, Факторы 
количе- успешно-
ство энер- сти труда, 
гии. 

2. Интенсификация производства покоится 
на увеличении производительности труда. 
Примеры: транспорт, механизация, „фордизм" 
и пр . 

3. Интенсификация труда (его уплотнение 
и конденсация) абсолютная и относительная. 

I . Технические способы: 
а) ускорение работы машин, 
б) одновременная обработка многих пред

метов одной машиной, 
в) машины одновременно оперирукуцис 

многими инструментами, 
г) обслуживание многих машин одним 

рабочим. Примеры. 
I I . Экономические способы:—новые формы 

оплаты труда: 
а) повременная и сдельная заработная 

плата, их оценка Марксом, 
б) участие в прибылях, 
в) премиальные системы (Хэльм, Роуэна, 

Эмерсона, Тайэна, Ганта и др.), 
г) дифференциальная система заработной 

платы Тэйлора. 
4. Последствия, интенсификации труда (при 

капитализме): 
а) тенденции заработной платы к пони

жению, 
б) сокращение продолжительности жизни 

рабочих, 
в) сокращение периода работоспособно

сти рабочих, 
г) понижение квалификации труда или 

совершенная ее потере, 
д) физиологическое вырождение рабочих 

(призыв в армию), 
•'.>) общее качественное и количественное 

понижение фонда рабочей силы. 
Л и т е р а т у р а . 1, 5. 
7. Гант. „Современные системы заработ

ной платы". 
8. Тэйлор. „Усовершенствованные системы 

заработной платы". 
9. Чарновский. „Организация промышлен

ных предприятий по обработке металла". 

IV-я лекция. 
Рационализация технического обору

дования и прочих мертвых факторов 
производства. 

1. Предварительное проектирование про
цесса производства. Сближение точек его в 
пространстве и по времени рационализации 
всех факторов. Интенсификация производ
ства путем устранения вредных промежутков, 
оборотного хода и т. п. 

2. Выбор района и места сооружения пред
приятия. 

3. Размер предприятия и его территории. 
4. Расположение и типы зданий, мастер

ских, цехов. 
5. Внутренний транспорт. Его рациональ

ное устройство. 
6. Силовые установки; их рационализация. 
7. Возможная механизация и выбор стан

ков и машин. 
8. Стандартизация типов и моделей. 
9. Нормализация деталей. 
10. Расположение станков. Изучение опти

мума их работы. 
11. Непрерывность и ускорение произво

дительного процесса. 
12. Расположение инструментов. Их учет 

и ремонт. 
13. Обзор всего процесса производства в 

целом. Примеры. 
Литература: 1, 9. 
10. Джильберт. „Изучение движений". 
11. Эринг. „Организация современного про

мышленного предприятия". 

V-я лекция. 
Человеческая рабочая машина. 
1. Устройство и функции органов чело

века, участвующих в его работе: 
а) мышцы, их строение, назначение и 

работа, 
б) нервная система; периферийные (дви

гательные и чувствительные) нервы. 
Центральная нервная система. Меха
низм временных связей (условных реф
лексов) и анализаторов, 

в) процессы пищеварения, дыхания и 
кровообращения. 

2. Черты сходства и различия между ма
шиной и человеком: 

а) баланс энергии, 
б) мышцы и двигатели, 
в) кисти и рычаги (передаточный меха

низм), 
г) принцип вращательного движения и 

расчлененного с обратным ходом, 
д) запас энергии (аккумуляция), 
е) коэффициент полезного действия. 

3. Пищевой баланс человека: 
а) элементы пищи; их калорийность и 

усвояемость, 
б) нормы питания в состоянии покоя и 

работы, 
в) расход на поддержание организма и 

на внешнюю работу, 
г) дефицит в балансе энергии человека; 

его влияние на интенсивность и про
изводительность труда. Хозяйственная 
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невыгодность недостаточного питания 
работающего челов ка. 

4. Количество работы человека: 
а) приход и расход в физиологическом 

балансе человека. Калориметрическая 
камера Эттуотэра, 

б) нормальное и максимальное количе
ство дневной работы человека по дан
ным Ржиги, Амора, Эттуотэра, Френк-
лянда и др. 

в) обычные ошибки (Линдов, Блонский 
и др.) в определении количества работ, 

г) методы наблюдения над физиологиче
скими процессами. Измерение расхода 
энергии человека и производимой им 
работы. 

д) формула Шово и его опыты. 
е) влияние скорости и нагрузки на ра

боту. Максимум и оптимум скорости 
и величины груза. Предел увеличения 
скорости человека. 

5. Способы изучения работы человека и 
рабочих! движений: 

а) метод хронометража и его приме
нение, 

б) метод циклограмм, 
в) пределы научной ценности обоих этих 

методов, 
г) метод физиологических наблюдений и 

экспериментов, 
д) применение принципа оптимума. (Лек

ция, очевидно, разобьется на 2—3). 
Литература : 1 и 12. Амор. „Человеческая 

машина". 

Vl-я лекция. 

Проблема усталости (утомления). 
1. Физиологическая сущность усталости: 

а) утомление и утомленность, 
б) химическая и механическая сторона 

утомления, 
в) теория токсинов (теория непотоксинов 

Вейхардта), 
г) ночная теория усталости, 
д) усталость мускульная и нервная. Их 

взаимоотношение,-
е) закон накопления усталости. Пере

утомление, 
ж) физиологическая сущность отдыха, 

как активного процесса. 
2. Способы определения утомления и пере

утомления: 
а) определение колебания интенсивности 

работы, 
б) наблюдение над работой сердца (кор-

диограф и пр.), 
в) вдыхани : и выдыхание; пневмограммы, 
г) анализ крови; определение ее давле

ния, 
д) определение колебания веса работа

ющего, 
е) исследование мочи, 
ж) эстезиометр Вебера и другие способы. 

3. Дополнительные факторы успешности 
работы: 

а) упражнение. 
б) возбуждение, 
в) волевой импульс, 
г) концентрация внимания. 

4. Ход кривых интенсивности работы (и 
успешности ее), а также несчастных случаев 
по часам дня, по дням недели и пр. 

5. Пассивная усталость. 
6. Последствия переутомления. 
7. Промежутки отдыха в процессе работы 

человека. 
8. Физиологическая необходимость ночно

го сна, праздничного отдыха, годичного от
пуска. 

9. Пропорция „труда и отдыха" в работе 
фиизиологических органов человека (сердце, 
легкие, мышцы). 

10. Оптимальная пропорция труда и отдыха 
(Лафер, Ньюмен, Крепелин, Бургерштерн и 
пр . ) при физическом и умственном труде. 

11. Проблемы монотонности труда. Взгля
ды Сеченова и Бюхера, разрешение их про
тиворечия. 

12. Роль ритма и автоматичности в работе 
человека. Литература: 1,12. 

13.. Моссо .Усталость". 
14. Каплун „Труд и Отдых". 
15. Крепелин „Умственный труд". 
16. Блес и Анри „Умственная усталость" 

Vii-ая лекция. 
Подбор рабочих и выбор профессии 

(психотехника). 
1. Исторический очерк развития психо

техники. 
а) Парсанс и Бюро найма, 
б) Мюнстенб,ерг, 
в) Влияние войны, — наука (суррогат 

науки), 
г) Кришс психотехники после войны, 
д) Психотехника в России. 

2. Анализ и классификация профессий с 
точки зрения профподбора. 

Метод анкет и его субъективный характер. 
Психограммы. 

3. Метология жестов и их критика. Оценка 
аппаратуры. 

4. Уменье и способность; необходимость 
их различия. 

5. Современные задачи: 
а) не только подбор рабочих, но и вы

бор профессии, подготовка к работе 
и создание соответствующих условий 
труда, 

б) уточнение метологии (применение на
учно-выдержанных методов современ
ной физиологии). 

6. Место психотехники в системе Н. О. Т. 
в РСФСР. 

Литература: 
17. Мюнстенберг „Психология и экономи

ческая жизнь". 
18., Шлезингер. Психотехника и наука об 

организации производства (также к IV лек
ции). 

19. Шпильрейн. „Положение и задачи пси
хотехники на западе и в РСФСР" (Вестник 
С. АОН № 2). . 

20. Кекчеев. Л1сихотехника и выбор про
фессии" М. 1922 г. 

21. Дунаевский. Вшбор профессии. Харь
ков 1923 г. 



VIII-я лекция. 
Охрана труда, как средство поднятия 

производительности труда. 
1. Широкое и узкое понятия охраны труда. 
2. Причины возникновения охраны труда 

при капитализме. 
3. Современное состояние охраны труда 

на западе и в России. 
4. I игиенические условия производства: 

а) воздух и вешиляция, 
б) освещение и отопление, 
в) чистота и красота помещения, 
г) обслуживающие помещения (умываль

ни, раздевальни, столовые), 
д) ослабление профессиональных вред

ностей (пыль, яды, проход между стан
ками и машинами, ограждение опас
ных частей машин, ослабление шума, 
сотрясение пола, инструктирование ра
бочих), 

е) средства первой помощи в несчаст
ных случаях, 

ж) предохранения для рабочих (проз¬
у од жд<, респираторы, очки). 

5. Правовые условия труда. 
6. Женский и детский труд. Ночные ра

боты . 
7. Условия домашней жизни: а) питание, 

б) жилище, в) режим жизни, г) развлечения, 
(спорт, пьянство, театр, лекции, карты и пр.). 

8. Значение охраны труда для НОТ. 
9. Уничтожение охраны труда при социа

лизме (слияние с Н.О.Т.). 
Литература: 1, 14, 22. Каплун. „Охрана 

труда и ее органы". 
23. Уваров и Лялин. „Охрана жизни и здо

ровья работающих". 

ГХ-я лекция. 
Организация административно — произ

водственного управления. 
1. Принципы организации предприятий: 

а) планирование всего процесса произ
водства в пространстве и во времени 
(расчетное бюро), 

б) функционеры-мастера, 
в) объединение и рационализация всех 

элементов производства. 
г) составление плана отчета и контроля. 

2. Схема организации завода: 
а) управление завода, 
б) бухгалтерия (учетная часть) и стати

стика, 
в) калькуляционный отдел, 
г) отдел закупок, 
д) отдел сбыта, 
е) распределительное (расчетное) бюро, 
ж) техническое бюро и чертежное, 
з) отдел заработной платы, и склады ма

териалов, полуфабрикатов. Другие схе
мы (напр. Казанского и Таганрогского 
институтов НТО). 

3. Предметная и функциональная система 
распределения обязанностей. 

4. Ход исполнения заказов. Регистрация 
сроков. 

5. Организация делопроизводства и бух
галтерии: 

а) приемка и распределение корреспон
денции, 

б) документооборот, 
в) точная регистрация и учет всего про

исходящего, 
г) наглядное (графическое) изображение 

движения процесса производова, 
д) централизация директив и деконцент-

рация ответственности, 
е) письменные наряды и требования, 
ж) внутренняя почта, 
з) карточная система учета материалов,, 

инструментов и изделий, 
и) условные обозначения, 
к) система формуляров и бланков, 
л) деятельный учет, как средство обна

ружения и исправления дефектов, 
м) организация бухгалтерии на основах 

не последующего извлечения из жур
нала, а непрерывного текущего зане
сения данных во все книги (картотеки) 
счетов 

н) система книг со свободными листами 
и возможное использование карточной 
системы в бухгалтерии, 

о), рационализация конторской мебели, 
п) механизмы вместо ручных операци! 

в конторской работе и в бухгалтерии. 
Литература. 24. Керженцев. „Принципы, 

организации". 
25. Пангорст. „Практические приемы реор

ганизации промышленных предприятий", а 
также 11 и 18. 

Х-я лекция. 
Система Тэйлора и практика Н.О.Т. за> 

границей. 
1. Краткая история развития тэйлоризма-
2. Положительные стороны системы Тэй

лора: 
а) борьба с рутиной, критическая про

верка рациональности различных эле
ментов организации предприятий, 

б) предварительное проектирование эле
ментов производства. Расчетное бюро, 
планомерность организации, 

в) усовершенствование в области техни
ческого оборудования (обработка ме
талла, приводные ремни, счетные ли
нейки, нормализация лопат, кладка 
кирпичей), 

г) введение функционеров—мастеров, 
д) инструкционные карточки, 
е) организация учета пропорции рабочих; 

и служащих и пр . 
ж) прием, хранение и выдача материа

лов, инструментов и изделий. 
3. Отрицательные стороны системы Тэй

лора: 
а) расхождение теоретических положений 

с практикой. 
б) тенденции к чрезмерной (совершенно 

не научной) интенсификации труда 
(умышленная вялость), 

в) хронометраж не устраняет лишних 
движений, а служит лишь для чрез
мерной интенсификации труда, 

г) выбор первоклассных рабочих дл® 
хронометрирования. 
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д) дифференциальная система заработной 
платы подстегивает рабочих, 

е) чрезмерность урока с физиологиче
ской точки зрения и отсутствие иссле
дования утомления и переутомления, 

ж) применение ручного труда вместо 
механических приспособлений. 

4. Общая хара *теристика системы Тэйлора. 
а) интенсификация препятствует проведе

нию рационализации, 
б) не научный подход к рабочим и науч

ными подход к мертвым факторам про
изводства, 

в) точка зрения частного, а не общест
венного хозяйства, 

г) враждебное отношение к организации 
рабочих. 

5. Практика тэйлоризма на Западе и в 
Америке: 

а) Комиссия Хокси, 
б) применение в Англии во время войны, 
в) борьба рабочих союзов с тэйлоризмом, 
г) современное состояние Н.О.Т. в раз

ных странах. 
Литература 1, 2, 7, 8, 9, 10, 18, 24. 
26. Тэйлор — „Админ.-техн. организация 

промышленных предприятий". 
27. Тэйлор „Научные основы организации 

промышленных предприятий". 

XI- я лекция. 
Состояние Н.О.Т. в России. 
1. Н.О.Т. перед революцией: а) тэйлоризм 

на жел. дорогах, б) тэйлоризм на заводах 
(петроградских) и отношение к нему рабочих, 
в) дружины Тейлора во время войны. 

2. Коренное изменение задач Н.О.Т. после 
Октябрьской революции. 

3. Развитие Н.О.Т. в Р.С.Ф.С.Р. а) 1-ая Все
российская Конференция по Н . О . Т . б) от
крытый и скрытый тэйлоризм, в) премиальные 
системы,г) организация ЦИТ'а и провинциаль
ных институтов, д) организация С.У.И Т. 

4. Дискуссия между группой московских 
коммунистов и Ц.И.Т'ом. 

5. Существующие органы изучающие труд 
и итоги их работ. 

6. Ближайшие задачи реорганизованного 
Н . К Р К . И . в отношении Н.О.Т. 

7. Обстановка проведения НОТ в СССР. 
Литература: 28.—Труды Всеросс. Конф. 

по НО.Т."—6 выпусков. 29. Периодическая 
пресса „Труд", „Правда", „Известия ВЦИК", 
„Организация Труда",Хозяйственный расчет", 
„Сборники Казанского ИНОТ,", „Вопросы 
Управления", „Наука и техника", „Вестник 
Соц. Акад. Общ. Наук" и пр. „Вопросы 
Труда" № 2—1923 г. (№ 1, № 3). 

XII- я лекция. 
Выводы й перспективы. 
1. И ютовый обзор всех факторов научной 

организации труда и производства. 
2. Н.О.Т. при капитализме, диктатуре про

летариата и коммунизме. 
3. Методология практической организации 

труда и производства: а) обследование, б) план 
реорганизации, в) проведение его в жизнь. 

Литература та же, что и для 2-й лекции. 

План 
краткосрочного семинария по НОТ. утвер
жденного СУИТ'ом по проекту Бюро Мос

ковских коммунистов работников НОТ. 
§ 1. Общие положения. 

1. НОТ и материалистическое понимание 
истории. 

2. Социалистическая организация производ
ства и труда. 

3. История НОТ за рубежом и в СССР-
4. Особенности и практика НОТ в совет

ских условиях. 
5. Элементы НОТ в повседневной жизни. 

§ 2. Управление. 
1. Управление, как проблема, его особен

ности в советском строении. Техноло
гия Управления. 

2. Администрирование.' 
3. План, контроль и учет. 
4. Специальные дисциплины; 

а) структура торгового и промышлен
ного предприятия, 

б) структура государственного, коопе
ративного, профессионального и пар
тийного аппарата, 

в) основные понятия об учете и каль
куляции, 

г) основные сведения о бухгалтерии и 
делопроизводстве. 

5. Организация и работа опытных стан
ций. 

§ 3. Технические проблемы. 
1 . Массовое производство, как предпо

сылка НОТ. 
2. Нормализация оборудования,сырья, по

луфабрикатов и продуктов. 
3. Механизация в промышленности и сель

ском хозяйстве. 
4. Фиксирование и использование техни

ческого и производственного опыта. 
5. Нормализация процесса производства. 
6. Фиксация и нормализация трудового 

процесса. 
7. Работа по НОТ на заводах. 

§ 4. Труд и рабочая сила. 
1 . Изучение и рационализация трудового 

процесса. 
2. Максимум и оптимум производитель

ности. 
3. НОТ и проблемы охраны труда 

(физиология, гигиена труда) техника 
безопасности работ, утомление и ра
циональный режим труда; труд биоло
гически более слабых элементов рабо
чего класса. 

4. Прикладная психология и психотех
ника. 

5. Профподбор и Профконсультация. 
§ 5. Педагогика труда. 

1. Цели и методы профессионально-техни
ческого образования. 

2. Трудовая и проф техническая школа. 
3. Организация профессионально - техни

ческого образования: 
а) среди учителей и родителей, 
б) среди учащихся школ и высших 

учебных заведений, 
в) среди членов Коммунистического 

союза молодежи. 



Типичные часы СССР. 

На Спасской башне Кремля каждый циферблат показывает свое время, 
при этом ни одно не совпадает с правильным. 

М а р к и . 

Н а письме наклеено 320 маррк. Почтовому чиновнику для погашения этого одного письма 
понадобилось сделать 182 удара штемпелем по маркам и приблизительно столько же уда
ров по подушке с краской, или иначе говоря 364 (!) движения руки для погашения одного 

письма. 



АКТИЧПЖ 
ЕДАПЖЕГН 

Часы-хронотип. 
Часы-хронотип за границей являются обыч

ной принадлежностью для каждой деловой 
конторы и канцелярии; у нас же хронотипы 
употреблялись в очень редких учреждениях. 

Часы-хронотип имеют вид маленького бу

дильника или столовых часиков. Под низом 
помещен каучуковый штамп учреждения с 
часовым и минутным циферблатом и пере
движным календарем. В середине цифербла
тов помещены подвижные стрелки, которые 
механически передвигаются одновременно со 
стрелками на часах. 

Такие часы, применяемые в настоящее 
время ячейкой лиги .Время" при Отделе 
Управления М. С. Р. и К. Д. приносят гро
мадную пользу. 

Так, например, практиковавшиеся до сего 
времени контрольные книги с расписками о 

приходе и уходе сотрудников не приносили 
никакой пользы, кроме траты средств на эти 
книги. 

В настоящее время картина изменилась. 
Дежурный член лиги „Время" в 10 часов 
обходит все помещения и в табели помечает 



всех аккуратно явившихся; сотрудники, опоз
давшие на службу, обязаны явиться к дежур
ному члену, который ставит на квиточке бу
маги штамп хронотипа, точно указывающий 

Отдел Управления М . С . Р. и К. Д . 
п. п. 

1923 

Ячейка ЛИГИ „ВРЕМЯ" 

часы и минуты прихода. Указанные квиточки 
ежедневно отсылаются в отделение личного 
состава на предмет взыскания установлен
ного штрафа. 

работы ставится второй штамп. Таким обра
зом, по двум штампам высчигывается, сколько 
данный сотрудник выполнил работы. При 
наблюдении за сотрудником в течение целого 
дня можно по промежуточным штампам вы
яснить количество потраченного напрасно 
времени. 

При помощи часов-хронотип без особого 
труда и записей можно производить учет 
канцелярской работы и установить норму 

Надзор за курьерами производится таким 
же порядком. Ставится штамп при уходе и 
приходе. На срочных пакетах ставится штамп 
на самом конверте, поэтому посыльного мо
жет контролировать не только пославшее его 
учреждение, но и то, которому был адресо
ван пакет. С того времени, как начали 
ставить штампы, выполнение поручений курье
рами ускорилось, так, например, на пору
чение, на которое прежде тратилось от часу 
до полутора, оказалось достаточным 3 / 4 ч. 

Но самое интересное действие часы про
изводят при употреблении штампов на 

Хронотип употребляется для учета кон
торского и курьерского труда. 

При выдаче работ машинисткам, регистра
торшам, раскладчикам карточек, дается по
стоянно определенное количество бумаг или 
карточек. На учетной карточке, при выдаче 
работы, ставится штамп и проставляется ко
личество выданной работы. По окончании 

заявлениях граждан, которые ожидают от
вета. 

Вторично проставленный штамп сразу откры
вает приходящим гражданам глаза о времени, 
в течение которого дается справка. 

В заключение можно пожелать, чтобы 
учреждения по возможности озаботились 
приобрести часы-хронотип. 

П. Садов. 

Н а г л я д н а я с т а т и с т и к а . 
(Подвижные диаграммы). 

Снимок на след. странице изображает изготовленную ЦНОРТ'ом подвижную 
диаграмму. Диаграмма периодически дополняется (соответственно удлиняются цвет
ные шнурки) и дает таким образом наглядное и точное представление о главных 
сторонах ж. д. транспорта в каждый данный момент. 
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Подвижная диаграмма дает каждому сотруднику НКПС возможность еже
дневно следить за реальными, конкретными результатами общей работы, пробу
ждая в сотруднике повышенный интерес к своему делу и к своему учреждению. 

Диаграмма Ц Н О Р Т является как бы картой театра военных действий, где ка
ждая наша победа на транспортном фронте немедленно учитывается и фиксируется. 
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Но значение диаграммы не только в пробуждаемом ей интересе среди ши
рокой массы сотрудников. Она является подспорьем для руководящих товарищей, 
позволяя им ориентироваться в существующем положении, давая при первом же 
взгляде ряд сведений, которые иначе приходилось бы искать в толстых отчетах. 

Помимо всего прочего, диаграмма не только никогда не стареет, но в лю
бую минуту позволяет сравнить то, что есть, с тем, что было. На-ряду с под
вижным шнурком, начерченная на диаграмме черная линия дает сведения и дан
ные за прошлый год. 
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Как обозначать время? 
Как обозначать время?—Быть может воп

рос этот покажется немного странным, но 
вглядясь внимательно в те способы обозна
чения времени, которыми мы пользуемся 
сейчас, увидим, что обозначать время мы 
плохо умеем, да и к тому же тратим на это 
много труда. 

Обычно мы пишем: „сентября 23 дня 
1923 года 14 час. 37 мин.". Это целая 
строка, масса лишнего,—это первый, наиболее 
часто встречающийся, способ обозначения 
времени. Второй способ более компактный и 
также употребляемый нами, но реже, будет: 

23 
„23/1Х-23 14 ч. 37 м." или— „19j^23 14.37" 
но тут пользование римскими цифрами, рас
положение письма на трех строках,—тоже 
неудобно. 

Есть еще третий способ обозначения, но 
он к сожалению незнаком широким массам 
и мало кто им пока пользуется, а между 
тем этот способ является пожалуй наилучшим 
и должен теперь входить в жизнь. Обозна
чение времени по третьему способу будет: 
„2309 14.37" вот и все! и означает—первые 
четыре цифры: дни и месяца т. е. 23=двад-
цать третье и 09—сентябрь (девятый месяц), 
следующая группа из четырех цифр обо
значает—первые две цифры часы—14 и третья 
и четвертая минуты—37. 

Еще примеры: 0101 1200—1 января 12 ч. 00 м. 
0201 1-Ю0-2 „ „ „ .„ „ 
3112 2400—31 дек. 24 ч. 00 м. 

т . -е . конец года. 
Из примеров видно, что всего лишь во

семью знаками-цифрами мы просто и удобно 
можем обозначать время. 

Итак, две цифры—день, вторые две—месяц, 
затем Аве—час и еще две—минуты. 

При этом способе в течение года ни разу 
не будет повторения одинаковых цифр; хро-
нологичность получается изумительная, при
чем те же восемь цифр могут быть и номе
ром бумаги. Здесь не приходиться смущаться 
отсутствием года, так как число бывает лишь 
один раз в году, а отличить прошлогоднее 
от нынешнего очень легко, да и при том за 
прошлые года все будет лежать в архивах 
по годам отдельно. Предлагаемый способ 
прост, но он сравнительно мало был в деле, 
пусть теперь его применят! 

А. Цорн. 
2609.1930. 

Телефоны. 
Всякого приехавшего из-за границы пора

жает русская система „соединения" по теле
фону. За границей звоните и указываете тре
буемый номер; „барышня" соединяет и только 
в случае препятствия заявляет „занято" или 
„не работает". У нас же телефонистка назы
вает, во-первых, свой номер, выслушав же
лаемый номер, повторяет его, после подтвер
ждения заявляет „позвонила" и ожидает вы
ражения благодарности со стороны обслу
живаемого. В среднем эта процедура занимает 
от 40 до 60 секунд, в то время, как за гра
ницей она отнимает не больше чем 10 се
кунд времени. 

Мне кажется, что Наркомпочтель мог бы 
с большим успехом сократить лишние „по
звонила" и „спасибо" и таким образом 
съэкономить время. 

Я. Ст. 

О зарплате. 
Тов. Мягкий указывает, что десятки сотен 

рабочих простаивают в очередях по несколь
ку часов при получке жалованья, а можно 
было бы этого избежать: 

„Предварительно за 1—2 дня до выдачи 
зарплаты выдать расчетные книжки рабочим 
(где нет книжек, там их надлежит завести), 
вписав в них причитающуюся сумму, а так
же указать сумму, за что, куда и сколько 
вычли. Заранее заготовить именные пакеты, 
вложив в них причитающуюся сумму денег, 
а в день расплаты с рабочими рассчетные 
книжки тут же сдаются обратно в контору 
при получении пакета с деньгами. Такой по
рядок выдачи зарплаты существовал до воен
ного времени на многих крупных заводах, 
в России, не говоря уже о загранице". 

О курении. 

Тов . Виленский обращает внимание на 
большое зло при артельных работах—куре
ние в одиночку: один курит, а 10 человек 
его ждут, потом другой курит, —опять ждут 
и т. д . Тов. Виленский предлагает устано
вить: 

„Курить всей артели сразу, напр., через. 
1 час по 5 минут". 

Этим вносится больший порядок в работу. 

п о м о г а е т у д е ш е в и т ь п р о 
и з в о д с т в о , в е д е т к в о с 
с т а н о в л е н и ю х о з я й с т в а f 

п р и б л и ж а е т к к о м м у н и з м у . 
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О структуре и функциях выборных органов и секций JIB. 
I. Структура. 

§ 1. На общем или делегатском собрании ячеек ЛВ одного города изби
рается простым болыцинством городской комитет лиги в составе 3—7 человек и 
не более двух кандидатов. 

§ 2. В организационный период ЛВ горком губернского города несет обя
занности губернского комитета, горком области — обязанности областного коми
тета, горком союзной республики—обязанности ЦК республики. 

§ 3. Всесоюзный президиум Л В избирается в количестве 9 человек на все
союзном съезде, являющемся высшей инстанцией ЛВ. 

§ 4. Городские комитеты назначают секционных руководителей по схеме, 
устанавливаемой всесоюзным президиумом. Секционные руководители могут быть 
назначены как из числа членов президиума, так и из числа других членов лиги. 

§ 5. Звание секционного руководителя дает право присутствия с совеща
тельным голосом на заседаниях горкома. 

§ 6. Непосредственная связь между местными и центральными секционными 
руководителями носит только информационный характер. 

II. Функции. 
§ 7. Функции всесоюзного президиума: а) общее руководство всей работой 

ЛВ; б) связь с центральными политическими, профессиональными, административ
ными, хозяйственными и научными организациями; в) текущая и целевая разработка 
поступающего из горкомов в установленные сроки материалов, для чего имеет 
быть создан ученый секретариат;. г) издательская деятельность; д) руководство 
пропагандой, устройство «недель времени», специальных выступлений и т. д.; е) 
созыв всесоюзных съездов. 

§ 8. Функции горкомов: а) общее руководство работой ячеек и секций; 
б) информация их и снабжение материалами; в) связь с местными политическими,, 
профессиональными, административными, хозяйственными и научными организациями; 
г) борьба с растратчиками времени; д) хранение и разработка поступающего из 
ячеек материала; е) связь с центром. 

§ 9. Функции секционных руководителей: изучение работы ячеек и учреж
дений своей секции, направление ее соответственно накопленному опыту и дирек
тивам горкома. ' 

Всем ячейкам ЛВ. 
Все ячейки Лиги „Время" должны в ближайшее время выполнить следу

ющие специальные задания. 
1. Создать Городские комитеты Л . В. для объединения работы ячеек в 

городе и губернии, всюду, где Горкомы еще не возникли (см. постановление 
Президиума о Горкомах, напечатанное выше). 

2. Установить регулярную связь со Всесоюзным Президиумом путем посылки 
регулярных отчетов и сообщений о своей работе (через Горкомы, где они есть; 
непосредственно, в случае их отсутствия). 

3. Обратить особое внимание на организацию ячеек на заводах, предпри
ятиях, в мастерских и вообще среди пролетариата. 

4. Усилить борьбу за точное начало работы, заседаний и т. д. 
5. Подвести итоги работе ячеек с момента их возникновения по 15 ок

тября, зафиксировав достигнутое в точных данных и цифрах. 
Надо зафиксировать число ячеек, число членов, процент коммунистов (осо

бенно в бюро ячеек), проведенную работу (в цифрах), достигнутые результаты. 

Председатель Всесоюзного Президиума ЛВ Керженцев. 

Издатель Изд-во „Красная Новь". Отв. редактор П. М. Керженцев. 
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