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О. Н. Кузнецова

Вклад специалистов 
восстановительного периода 
советской экономики в создание базы 
индустриализации 1920–1930-х гг.

Исследование большинства проблем индустриализации 
в  СССР долгое время связывалось с  идейнополитиче
скими подходами анализа политики советской власти. 
Вместе с тем малоизученным аспектом является деятель
ность и  вклад ряда специалистов периода Российской 
империи, знания и опыт которых оказались востребованы 
в  1920–1930е  гг. Технические вопросы с  точки зрения 
постановки новых социальных задач требовали своего 
решения, а создание новых институций в экономике — ка
дрового потенциала в рассматриваемый период. Вместе 
с тем «индустриализация» экономического знания позво
лила заложить основы систематического изучения раз
личных процессов в советской экономике.

Целью исследования стал анализ вклада специали
стов, таких как Н. А. Шевалев, В. Г. Громан и  Б. А. Гухман, 
предпринятый для изучения процесса превращения 
СССР в  развитое промышленное государство. XIV съезд 
ВКП(б) в декабре 1925 г., известный как «съезд индустри
ализации», и  пленум ЦК ВКП(б) в  апреле 1926  г. среди 
приоритетных направлений прямо подчеркивали рост 
машиностроения, развитие транспорта, устранение дис
пропорций отдельных отраслей, а  также провозглашали 
усиление плановых начал в  экономике. В  данном случае 
с  привлечением новых архивных документов оказалось 
возможным проанализировать идеи эпохи промышленной 
модернизации, акцентировав внимание на советской си
стеме техники безопасности труда и создании планапро
гноза в  экономике СССР. Новые перспективы для иссле
дований открывает также изучение личного вклада в дело  
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индустриального развития страны (поднимаются вопросы о  качестве подго
товки специалистов, их политических воззрениях и  возможных социальных 
лифтах, которые открылись после событий 1917 г. в России). Отметим также ис
пользование в настоящей работе термина «восстановительный процесс или пе
риод», который использовался экономистами применительно к эпохе 1920х гг. 
в  советской экономике. Так, Б. А. Гухман, подчеркивая заслуги В. Г. Громана, 
отмечал, что русская экономическая мысль была обязана ему самим термином 
«восстановительный процесс» применительно к  периоду 1920х  гг. и  анализу 
его темпов и направлений1. Вместе с тем данный термин активно употреблялся 
в публицистике, прессе и ряде работ специалистов периода 1920х гг.

Говоря о  степени изученности темы, отметим, что данные содержатся 
в  основном в  архивных фондах Государственного архива Российской Феде
рации (ГА РФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ) и Цен
трального государственного исторического архива СанктПетербурга (ЦГИА 
СПб). Для рассмотрения вклада одного из основоположников техники безопас
ности и научной организации труда в промышленности, профессора Н. А. Ше
валева — имя которого практически не известно современной науке, — были 
использованы фонды ГА РФ2 и  ЦГИА СПб3, а  также ряд его работ4. Архивные 
документы, относящиеся к  разработкам В. Г. Громана и  Б. А. Гухмана, сосре
доточенные в  РГАЭ, представляют биографические сведения и  внутренние 
материалы Госплана, многие из которых введены в научный оборот впервые5. 
Научные работы В. Г. Громана и  Б. А. Гухмана составляют методологическую 
основу исследования. Ценную информацию о  судьбе специалистов содержат 
опубликованные материалы допросов по делу «Союзного бюро меньшевиков»6, 
а также данные прессы7. Вместе с тем одним из основных источников, анали
зирующих планирование в советской экономике через изучение крупных фигур 
1920х  гг., не принадлежащих к  марксистской школе, является книга воспо
минаний Наума Ясного8. Значительное число работ советского периода были 
посвящены деятельности Госплана с  определенной методологической точки 
зрения9. Однако история возникновения и становления советской плановой си
стемы после Первой мировой войны и революции 1917 г., зарождения идеи цен
трализованного планирования остается малоизвестной страницей в  истории 
науки. Сегодня наблюдается определенный интерес к  изучению советского 
экономического наследия, в связи с чем появляются публикации, посвященные 
различным аспектам советской экономики периода социализма. Произведения 
известных экономистов все чаще становятся предметом специального рас
смотрения, что справедливо в отношении С. Г. Струмилина, Н. Д. Кондратьева, 
В. А. Базарова и ряда других. Среди современных работ по историографии пе
риода отметим обобщающее исследование А. Литвина и Дж. Кипа, в частности, 
касающееся некоторых аспектов становления командноадминистративной 
модели в  экономике10. Ряд статей, затрагивающих вопросы разработки мето
дологии различных вариантов пятилетнего плана, также были представлены 
Ю. М. Голандом11.

Проблемы модернизации страны в начальный период индустриализации 
оказались тесно связаны с  такой отраслью научного знания, как социальная 
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техника, или техника безопасности, когда изучались и внедрялись те приспо
собления, приемы и методы, которые подходили для решения вопроса о безо
пасном создании промышленных ценностей. 

Николай Александрович Шевалев (1864–1929)  — профессор, инженер, 
являлся крупнейшим специалистом по охране труда в  СССР. Он родился 
18 ноября 1864 г. в Одессе, в 1889 г. окончил СанктПетербургский технологи
ческий институт. В  период существования Временного правительства России 
работал в министерстве торговли и промышленности в специально созданном 
отделе охраны труда. В течение двадцати лет, с 1906 по 1926 г., он преподавал 
в Политехническом институте Петра Великого в СанктПетербурге, где в 1910 г. 
впервые создал курс «Техника ограждения машин». Совет Политехнического 
института в  качестве вознаграждения за особые труды определил пособие 
в  600  руб. Н. А. Шевалеву на издание работы «Техника ограждения машин». 
Эта книга увидела свет в 1910 г. и послужила первым пособием по одноимен
ному курсу12. Как писал сам профессор Н. А. Шевалев, «выделение в отдельный 
предмет этой отрасли техники имеет бесспорное значение и должно быть ре
ализовано через чтение специальных курсов для инженеров и  конструкторов 
машин в технических институтах страны»13. Он обращал внимание на статистику 
несчастных случаев, меры безопасности при работе с двигателями, паровыми 
котлами, приводами, подъемными механизмами, вентиляцию помещений, 
например при производстве химических или взрывоопасных веществ, а также 
нормы законодательства по компенсации увечий. Впоследствии его пособие 
к курсу было переработано и издано отдельной книгой «Техника безопасности», 
во многом ставшей основой принятой в СССР и хорошо известной техники без
опасности на производстве. Н. А. Шевалева по праву можно считать основопо
ложником целого направления исследований, имеющих прямое практическое 
применение. Изначально употребляемое им понятие «социальная техника» 
было заимствовано из  немецкой традиции безопасности на производстве, 
связанной с разработками первых кафедр в Берлине и Вене в 1884 г. В России 
в  связи с  завершением промышленного переворота и  модернизации страны 
в  конце XIX  в. частично этими вопросами занимались известный российский 
ученыймеханик, профессор В. Л. Кирпичев (1845–1913), теоретик санитарии 
в  сфере охраны труда А. А. Пресс (1857–1930), инженертехнолог В. И. Михай
ловский и  др. Однако с  издания курса Н. А. Шевалева в  России началось си
стематическое изучение данного направления организации труда и  создание 
инструкций по технике безопасности.

В своих политических воззрениях Н. А. Шевалев придерживался уме
ренных социалистических взглядов, о  чем свидетельствуют его публикации 
и  выступления на посту инспектора промышленных предприятий (до 1917  г.). 
Особенностью его позиции стало рассмотрение техники в  социальном кон
тексте, он высказывался за постановку общественных задач в  промышлен
ности, в частности улучшения условий труда рабочих. Н. А. Шевалев был одним 
из первых, кто обратил внимание на качество искусственного света при строи
тельстве заводов и предприятий, ряд его работ был посвящен повышению про
изводительности и безопасности труда при различных источниках освещения. 
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Он создавал инструкции по технике безопасности, вел разделы в специализи
рованных журналах, входил в состав комиссии Ленинградского отделения Цен
трального электротехнического совета. Электротехнический совет, созданный 
в 1919 г., занимался техническими вопросами в сфере электростроительства, 
консультационной работой в  связи с  созданием плана Государственной ко
миссии по электрификации России, а ряд направлений, связанных с техниче
ским перевооружением страны, был разработан под руководством Н. А. Шева
лева. В последние годы жизни, с 1926 по 1929 г., он работал в Государственном 
институте по проектированию металлургических заводов (Гипромезе)  — из
вестном центре конструкторских разработок в  сфере предприятий черной 
металлургии. Изначально основанный в Ленинграде в 1926 г., в 1943 г. институт 
был переведен в Москву, где стал главным проектным институтом в черной ме
таллургии СССР. В частности, Гипромезом были спроектированы такие метал
лургические предприятия, как Магнитогорский, Новолипецкий, Череповецкий, 
Челябинский, ЗападноСибирский, Кузнецкий и  другие заводы, а  при непо
средственном участии Н. А. Шевалева были разработаны мероприятия по безо
пасности труда во всех проектах Гипромеза 1920–1930х гг. Так, заложенная им 
в восстановительный период традиция охраны труда на предприятиях получила 
свою реализацию в годы индустриализации. Н. А. Шевалев и его сторонники по
лагали, что задачей конструкторов на крупнейших индустриальных стройках яв
ляется снабжение машин и механизмов приспособлениями для безопасности, 
а  призванием научных изысканий в  направлении индустриального развития 
должна стать разработка мер для улучшения труда. Такая социальная техника 
являлась составной частью научной организации труда и была напрямую свя
зана с  безопасностью человеческих ресурсов, она заложила основу нового 
направления обучения российских инженеров и получила широкую реализацию 
в практике работы крупных промышленных предприятий.

Зарождение новых задач государства в восстановительный период и ис
следование процессов индустриального развития в  1920е  гг. были связаны 
с  рассмотрением плановых начал в  экономике. Среди специалистов  — раз
работчиков Госплана СССР, заложивших основы советского планирования, 
следует назвать имена В. Г. Громана и Б. А. Гухмана. Их разработки легли в ос
нову минимального проекта первого пятилетнего плана (так называемого 
планапрогноза), а также создали новый методологический подход к планиро
ванию в целом. Среди сторонников В. Г. Громана в Госплане, помимо Б. А. Гух
мана, были В. И. Зейлингер, Г. В. Шуб, Г. М. Пистрак, Р. Я. Бройтман и Н. М. Виш
невский14. Все они придерживались умеренных социалистических воззрений, 
что непосредственно отразилось при создании советского планирования, 
возможного при наличии общественного, а не частного хозяйства.

Владимир Густавович Громан родился в 1875 г. (по другим источникам — 
в  1874м) в  Москве в  семье домашнего учителя Густава Борисовича Громана, 
после окончания гимназии учился в  Петербургском университете на юриди
ческом факультете. Высшее образование получил экстерном, сдав экзамены 
на юридическом факультете Московского университета в  1909  г. С  1897  г. уча
ствовал в  революционном движении в  рядах РСДРП, за что был исключен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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из университета и сослан в г. Орлов Вятской губернии. Находясь в Вятке, зани
мался нормами оценки городских и  земельных имуществ, где впервые разра
ботал и  применил новый метод исследования, основанный на определяющих 
факторах крестьянского хозяйства. Известный экономист М. А. Каблуков назвал 
данный «типический метод Громана… наилучшим в организации текущей стати
стики», и эта методика легла в основу выборочного метода, часто применяемого 
в статистической практике. В 1909 г. В. Г. Громан переехал в Пензу, где на долж
ности заведующего статистическим бюро разработал план исследований, ко
торый представил на съезде статистиков в 1910 г., его проект получил поддержку 
известного специалиста А. А. Кауфмана как серьезный вклад в разработку мето
дологии и теории статистики. Именно в Пензенском статистическом бюро вокруг 
В. Г. Громана формируется круг единомышленников, разделяющих его методоло
гический подход, многие из которых продолжили свою деятельность в Госплане. 
В начале Первой мировой войны В. Г. Громан занимался проблемами роста цен, 
в  1915  г. в  Москве стал организатором Комиссии по изучению современной 
дороговизны, одновременно являясь представителем Союза городов в Особом 
совещании по продовольствию и заведующим статистикоэкономическим Бюро 
союза городов. Именно в деятельности Союза городов в 1916 г. впервые появ
ляется идея планомерной организации хозяйства, что было связано с военными 
нуждами и  необходимостью распределения продуктов. Многие идеи В. Г. Гро
мана были реализованы в период работы Временного правительства. В апреле 
1917  г. В. Г. Громан возглавил Петроградский центральный продовольственный 
комитет, как социалист и  сторонник государственного регулирования, стал 
«продовольственным диктатором Петрограда»15. Одним из органов Временного 
правительства для решения продовольственных вопросов стал Общегосудар
ственный продовольственный комитет. Именно здесь в 1917 г. В. Г. Громан и его 
сторонники  — В. Н. Зельгейм, Г. В. Шуб, Н. М. Ясный и  др.  — заложили основы 
методологии планирования и  распределения, чего требовали вопросы соци
альной жизни периода войны и революции 1917 г. Также, во многом благодаря 
инициативе В. Г. Громана, Временное правительство учредило Экономический 
совет для осуществления регулирования в народном хозяйстве. В деятельности 
этих органов В. Г. Громан настаивал на выработке общих правил, а не отдельном 
обсуждении распределения конкретных продуктов, например сахара16. По 
мнению Н. Ясного, именно в этот период В. Г. Громан первым в России заговорил 
об идее централизованного плана в целом17. Так, предпосылками создания рас
сматриваемого методологического подхода стали экономические последствия 
Первой мировой войны и революции 1917 г., которые показали необходимость 
и  жизнеспособность распределительной системы. В  последующей работе 
В. Г. Громан готовит обзоры экономического положения страны (так называемые 
конъюнктурные), создает контрольные цифры и реализует идею централизован
ного планирования в экономике СССР. Так, кризис системы продовольственного 
снабжения в  условиях войны и  революции привел к  появлению новых органов 
и  принципов распределения, а  также новых действующих лиц из  числа уме
ренных социалистов.
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После событий Октября 1917го, оставаясь меньшевиком, В. Г. Громан 
счел для себя возможным поступить на советскую службу, где занимался 
разнообразной плановостатистической работой, например подсчетами для 
доклада советской делегации на Генуэзской конференции. Он активно сотруд
ничает в печати, публикует собственные исследования, выходят труды под его 
редакцией, в частности «Принципы и методы организации распределения про
довольственных продуктов и предметов первой необходимости», обобщивший 
опыт 1917–1920  гг. с  позиции регулирующей роли государства18. В  1927  г. он 
был назначен руководителем Конъюнктурного совета в  Госплане, занимался 
анализом статистики для первых докладов о  состоянии народного хозяйства 
для СТО, в  этом же году В. Г. Громану было присвоено звание заслуженного 
деятеля науки.

Борис Адольфович Гухман считался одним из  самых одаренных специ
алистов  — сторонников В. Г. Громана в  Госплане. Он родился в  Баку в  1898  г., 
окончил гимназию, в 1917 г. переехал в Петроград, но в 1918 г. вернулся в Баку. 
Закончил Азербайджанский политехнический институт и был принят на работу 
в Азербайджанское бюро статистики труда по профессии «статистик». С 1923 г. 
жил и  работал в  Москве, в  комиссии по контрольным цифрам в  Госплане, 
в  связи с  переездом в  Москву Управление делами Госплана выделило семье 
Б. А. Гухмана жилье по 3й Мещанской улице и  заработную плату в  275  руб.19 
Его исследования, в  частности вопросов производительности труда в  про
мышленности, были насыщены богатым статистическим материалом. Его труд 
«Продукция и потребление в СССР» с предисловием С. Г. Струмилина являлся 
существенной частью коллективной работы Госплана по построению общего 
баланса народного хозяйства страны20. В  своих исследованиях Б. А. Гухман 
представил оценку восстановительного периода в  советской экономике, соб
ственные построения балансов различных отраслей в их взаимосвязи, поэтому 
неслучайно именно Б. А. Гухману было поручено разработать основные дирек
тивы по созданию контрольных цифр, которые он представил на заседании СНК 
СССР и  СТО в  докладе «О контрольных цифрах на 1926–1927  гг.»21. Создание 
системы контрольных цифр и формирование на их основе годовых планов раз
вития народного хозяйства было одной из  основных функций Госплана СССР 
в  начальный период его работы. Впервые контрольные цифры были изданы 
в  виде карточек с  диаграммами, чтобы дать ясное представление о  строении 
советского хозяйства, они визуально описывали производство, распределение 
и потребление исходя из принципов марксизма22. Так, изначально контрольные 
цифры определили ориентиры по всем отраслям экономики. При разработке 
контрольных цифр и  составлении баланса В. Г. Громан и  Б. А. Гухман открыли 
процентное соотношение выпуска промышленных товаров к сельхозпродукции 
как 37 к 63. Эта закономерность получила название ценностного соотношения 
и  состояла в  том, что с  повышением доли промышленности в  продукции на
родного хозяйства (при условии товарного обмена) цена на промышленные 
товары понижалась по сравнению с ценами на продукты сельского хозяйства 
(таблица).
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Соотношение цен промышленных и сельскохозяйственных товаров, %

Год Сельское хозяйство Промышленность

1913 37 63

1921/22 52 48

1922/23 41 59

1923/24 38 62

1924/25 (план-прогноз) 37 63

Составлено по: Громан В. Г. О некоторых закономерностях, эмпирически обнаруживае-
мых в нашем народном хозяйстве // Плановое хозяйство. 1925. № 1. С. 96.

Представленные данные стали основой теории равновесия восстанови
тельного периода в  советской экономике, они позволяли, в  частности, про
изводить статистические расчеты на последующие годы и  прогнозировать 
развитие производительных сил страны, во многом поэтому данный мето
дологический подход получил название «планпрогноз». Вместе с  тем одной 
из  основ экономической мысли 1920х  гг. стала задача построения баланса 
народного хозяйства, эта проблема активно дискутировалась, поэтому в струк
турах Госплана велась напряженная работа по сбору и анализу статистических 
данных для построения баланса в  СССР. Первоначальный алгоритм работы 
выглядел следующим образом: после вычисления размеров производства 
и  потребления производили подсчет их баланса. Общий баланс народного 
хозяйства распадался на ряд частных балансов, отражающих движение ма
териальных ценностей в  стране. Подобная практика появилась в  Советской 
России впервые, поскольку до этого не составляли баланс, а  производили 
только отдельные сводки. Как утверждал Н. Ясный, спустя много лет эта идея 
макроэкономического баланса была заимствована экономистами в  США, где 
она появилась в преобразованном виде — как анализ «затраты — выпуск», ко
торую, как правило, связывают с именем В. Леонтьева. В СССР эта теория была 
искажена, в частности в работах Р. Е. Вайсберга и других известных коммуни
стов Госплана23. Впоследствии это привело к  мнению о  том, что контрольные 
цифры неточны и невозможны для исполнения.

Также в  СССР в  восстановительный период из  «распределения по мере 
необходимости» была разработана и  концепция народнохозяйственного 
целого. Благодаря реорганизации по инициативе В. Г. Громана Центрального 
статистического управления в  1928  г. был обеспечен синтез статистической 
и плановой работы, что дало возможность выдвинуть новаторские для своего 
времени статистические методы. Именно они легли в основу теории «народно
хозяйственного целого», то есть создания планового хозяйства на основе не 
просто суммирования различных экономических элементов, а  анализа сово
купности всех факторов экономики. По мнению В. А. Базарова, «народнохозяй
ственное целое есть не вообще статистическая совокупность, а органическое 
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единство… вот почему Громан требует особого конструктивносинтетического 
или комплексного мышления… а  громановская концепция характеризуется 
взаимопроникновением или целокупностью частей»24. Именно В. Г. Громаном 
и  В. А. Базаровым впервые был разработан метод планирования и  оценки 
государственной экономики, основанный на так называемых тектологических 
принципах А. А. Богданова (иначе  — правилах всеобщей организации науки, 
лежащих в  основе функционирования всех систем). Во многом концепция 
В. Г. Громана сформулировала то новое, что и западноевропейские экономисты, 
только применительно к Советской России, провозгласив преобладание стати
стики народнохозяйственного целого над другими формами. Особенностью 
их научного поиска стало определение закономерностей в статике и динамике 
с целью получить систему эмпирических законов в экономике. Так, по мнению 
В. Г. Громана, один из  основных эмпирических законов состоял в  том, что 
сельское хозяйство разрушается меньше и медленней, чем промышленность, 
но промышленность обладает возможностью более быстрого восстановления. 
Эта мысль о  быстром восстановлении промышленности и  ее потенциале во 
многом была положена в основу плана индустриализации. Одной из основных 
работ В. Г. Громана в этом направлении можно считать статью «О некоторых за
кономерностях, эмпирически обнаруживаемых в нашем народном хозяйстве»25. 
Несмотря на «божественную интуицию Громана, когда данные претворяются 
в прогнозы», следует признать значительный успех советских экономистов вос
становительного периода с учетом стоявших перед ними структурных проблем.

На протяжении всей жизни В. Г. Громан оставался умеренным социали
стом (меньшевиком) и неоднократно высказывался за развитие социалистиче
ских форм хозяйства, при этом не всегда разделяя точку зрения коммунистиче
ской партии, что во многом привело к критике его методологического подхода. 
Осуждение началось в  1930  г. и  касалось как теории равновесия балансов, 
так и идеи о соотношении продукции промышленности и сельского хозяйства 
(37  к  63). На первой Московской областной партконференции 1929  г., посвя
щенной задачам первой пятилетки, в  своей речи нарком Г. К. Орджоникидзе 
отмечал: «…когда большевики говорят о  построении социализма, то Громан 
считает это фантазией, он считает, что никакого социализма не выйдет… 
надо спускаться на демократическокапиталистические рельсы…»26 Наиболее 
влиятельные коммунисты Госплана осудили громановскую концепцию, а в от
ношении деятельности Б. А. Гухмана была созвана специальная комиссия, 
которая, рассмотрев вопрос «о преданности делу строящегося социализма», 
отстранила Б. А. Гухмана от работы. После этого появилась неопубликованная 
статья за подписью «Рабкор» и под названием «Долой Гухманиаду», где Б. А. Гух
мана упрекали в  презрении к  остальным работникам Госплана и в  неверии 
в  возможность быстрого построения социализма в  СССР27. В  дальнейшем 
это привело к  процессу Союзного бюро меньшевиков, где последовали стан
дартные обвинения во вредительстве и  заключение под стражу28. Материалы 
открытого судебного процесса были опубликованы на страницах газеты «Гудок» 
в марте 1931 г. В результате специалисты Госплана получили различные сроки 
тюремного заключения, В. Г. Громан отбывал наказание в  Верхнеуральском 
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политизоляторе, затем в  Суздальском исправительнотрудовом лагере, где 
и умер 11 марта 1940 г.

Таким образом, период 1920х  гг. стал наиболее ярким в  деятельности 
таких специалистов, как Н. А. Шевалев, В. Г. Громан и  Б. А. Гухман, которые 
внесли значительный вклад в преобразование СССР в развитое промышленное 
государство. Выступая за систематическое, научно организованное исследо
вание всех сторон экономической жизни, они стремились к  широкому осве
щению вопросов науки и техники с точки зрения задач, стоящих перед страной, 
формированию баз статистических данных для анализа экономики и создания 
планового хозяйства в рамках превращения страны в индустриальную державу. 
Принципы восстановительного периода, заложившие переход к  процессам 
индустриализации, в  частности огосударствление жизненно важных товаров, 
регулирование цен, нормировка потребления и  частичной монополизацией 
права распоряжения, были напрямую связаны с представительством социали
стов эпохи Временного правительства. 

Анализ источников показывает, что их позиция базировалась на обще
ственных связях в  экономике, отрицая капиталистическое развитие, где нет 
общественного хозяйства. Так, замысел подсчета для анализа всех факторов 
экономики возник еще в период революции 1917 г. при создании единого плана 
распределения, а в  дальнейшем в  Госплане появилась такая же постановка 
хозяйственной статистики. В аналогичных условиях происходило складывание 
русской традиции охраны труда: так, на основании наследия Н. А. Шевалева 
в большинстве крупнейших индустриальных предприятий: Череповецком, Но
волипецком, Челябинском, ЗападноСибирском и др. — были разработаны ме
роприятия по технике безопасности. Несомненно, реализация принципиально 
новых научных разработок в  области планирования и  методов эффективного 
распределения ресурсов в  условиях модернизации экономики были тесно 
связаны с  политической волей государства. Общественнополитические воз
зрения специалистов как создателей индустриализации оказались непосред
ственно связаны с потребностью молодого Советского государства в высоко
квалифицированных кадрах, при этом лояльных к  власти и  имеющих близкие 
социалистические убеждения. На начальном этапе промышленного строи
тельства этот факт в  совокупности с  высоким уровнем подготовки позволил 
многим специалистам найти свою нишу после 1917 г. и служить на благо стране. 
Представители дореволюционной петербургской академической среды оказа
лись востребованы и с переездом столицы в Москву, когда для многих из них 
открылся социальный лифт, связанный не только с возможностью заниматься 
любимым делом, но и с повышением уровня благосостояния. В целом можно 
говорить о  дефиците профессиональных кадров в  экономике в  период 1917–
1930х гг., когда близость позиций социалистов к позиции действующей власти 
позволяла некоторым из  меньшевиков и  беспартийных специалистовпрак
тиков вести свою работу в  высших структурах государства. Это повлияло как 
на формирование начал советской государственности, так и на строительство 
карьеры каждого из  них после событий 1917  г. В  ходе первых лет советской 
власти были выдвинуты методы работы, направленные на индустриализацию 
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знания, означавшие планомерное и систематически организованное изучение 
народного хозяйства в целом, возможное только при плановом хозяйстве и ре
гулировании, в  частности идея централизованного планирования экономики 
с  ее концепцией «народнохозяйственного целого». Советским экономистам 
принадлежала идея баланса народного хозяйства, которая заключалась во 
взаимосвязи между выпуском и затратами в одной отрасли со всеми другими 
(смежными) отраслями. Большой заслугой В. Г. Громана и  Б. А. Гухмана стал 
статистический анализ плана и  выявление закономерностей ценностного 
соотношения, позволяющего создавать основанный на данных прогноз раз
вития экономики. Ими была создана конъюнктурная статистика, появились 
контрольные цифры как первая попытка создания годового плана и намечены 
пути плановостатистической работы как основы экономической политики 
советской власти периода 1920–1930  гг. Несомненно, далеко не все из  так 
называемых буржуазных специалистов были внутренне убежденными сторон
никами индустриализации страны по типу принятия максимального плана, 
но  ситуация необходимости продолжения профессиональной деятельности 
требовала использования собственного интеллектуального капитала до исчер
пания возможностей для реализации. Одновременно происходило изменение 
самих социалистических идей и  осуществлялась трансформация экономики, 
при этом превращение СССР в социалистическое промышленное государство 
оказалось тесно связано с предшествующим развитием и тем запасом знаний 
и опыта, который сумели реализовать специалисты в ряде отраслей.
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Аннотация: Понятие восстановительного периода, применяемое к эпохе 1920-х гг. и предшеству-
ющее эпохе индустриализации, характеризовало переходные процессы в советской экономике по-
сле 1917 г. Анализ вклада в дело индустриальной модернизации государства со стороны специали-
стов-практиков — Н. А. Шевалева, Б. А. Гухмана и В. Г. Громана — представляет малоизвестные аспекты 
их деятельности, в частности создание основ техники безопасности на промышленных предприятиях 
и разработки технологий планирования в части создания плана-прогноза в СССР. Представляя серию 
исторических портретов специалистов 1920-х гг., следует акцентировать внимание на умеренно со-
циалистических взглядах специалистов, поскольку их позиция базировалась на общественных связях 
в экономике, что представлялось актуальным как для разработки социальной техники Н. А. Шевалева, 
так и для создания плановой экономики в масштабах всей страны. Понимание процессов индустриа-
лизации со стороны современников — творцов ее основ является существенным аспектом в истории 
экономического знания в начальный период индустриализации, когда большинство специалистов вы-
ступали за систематическое, научно организованное исследование всех сторон экономической жизни 
страны, за индустриализацию экономического знания с широким аппаратом исследования. Научные 
открытия специалистов были тесно связаны с практикой: в частности, В. Г. Громаном и Б. А. Гухманом 
были созданы контрольные цифры, определившие ориентиры по всем отраслям советской экономики. 
Представленный ими анализ восстановительного периода в советской экономике создал серьезный 
задел для разработки балансов различных отраслей, внедрил идею народно-хозяйственного целого 
в социалистической экономике на основе централизованного планирования. 

Ключевые слова: экономика, СССР, восстановительный процесс, индустриализация, специалисты, 
промышленность.
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