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В СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1928— 1929 год)

Р. Дадыкин

Массовое социалистическое соревнование, широко развернувшееся 
в советской промышленности в начале первой сталинской пятилетки, 
было проявлением возросшей творческой инициативы и активности рабо
чего класса и представляло собой закономерное явление в условиях совет
ского строя. Оно было подготовлено всем ходом строительства социализма 
в нашей стране и огромной воспитательной и организаторской работой 
партии Ленина — Сталина в предшествующий период.

Основная и решающая предпосылка для возникновения и развития 
социалистического соревнования была создана победой Великой 
Октябрьской социалистической революции и установлением советского 
общественного и государственного строя в нашей стране. Свергнув гос
подство эксплуататорских классов и уничтожив частную собственность 
на средства производства, Октябрьская революция раскрепостила твор
ческие силы трудящихся, открыла перед ними безграничные возможно
сти для проявления своих способностей, талантов, инициативы, смелого 

.почина. Она, по выражению Ленина, подняла «наинизшие низы к исто
рическому] творчеству»1.

Партия Ленина ■—• Сталина вооружила советских людей непоколеби
мой уверенностью в победе социализма, раскрыла перед ними величе
ственные перспективы мощного подъёма экономики и культуры страны, 
неуклонного роста благосостояния трудящихся масс. Великие цели, ко
торые ставила партия перед страной, рождали могучую энергию и ини
циативу трудящихся, будили творческие силы рабочего класса.

Уверенность в победе социализма явилась одним из важнейших ф ак
торов, обеспечивших могучий трудовой подъём рабочего класса и широ
кое развёртывание массового социалистического соревнования. «Было бы 
глупо думать,— говорил товарищ Сталин,— что наш рабочий класс, 
проделавший три революции, пойдёт на трудовой энтузиазм и массовое 
ударничество ради того, чтобы унавозить почву для капитализма. Наш 
рабочий класс идёт на трудовой подъём не ради капитализма, а ради 
того, чтобы окончательно похоронить капитализм и построить в СССР 
социализм. Отнимите у него уверенность в возможности построения со
циализма, и вы уничтожите всякую почву для соревнования, для трудо
вого подъёма, для ударничества» 2.

Накануне первой пятилетки советский рабочий класс уже коренным 
образом отличался от пролетариата царской России и любой другой 
капиталистической страны. В подавляющем своём большинстве он был 
занят на государственных социалистических предприятиях, был свободен 
от эксплуатации и угнетения и являлся господствующим классом в нашей 
стране. За  годы советской власти в массах рабочего класса выросло но
вое, неведомое для пролетариата капиталистических стран отношение к 
труду, к фабрикам и заводам, на которых он работает. «Если при капи-

1 Л енинский сборник XI, стр. 10.
2 И . В. С т а л и  к. Соч. Т. 12, стр. 354—355.
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тализме,— говорил товарищ Сталин ещё в 1927 г.,— рабочий рассматри
вает фабрику, как чужую и чуждую ему собственность, или даже как 
тюрьму, то при советских порядках рабочий смотрит на фабрику уже не 
как на тюрьму, а как на близкое и родное для него дело, в развитии и 
в улучшении которого он кровно заинтересован. Едва ли нужно доказы
вать, что это новое отношение рабочих к заводу, к предприятию, это 
чувство близости рабочих к предприятию является величайшим двига
телем всей нашей промышленности» 3.

Подъём культурного и политического уровня рабочего класса и 
неуклонный рост его материального благосостояния послужили одной из 
важнейших предпосылок широкого развёртывания творческой инициативы 
и активности миллионных масс на фронте социалистического строи
тельства.

Курс партии на преодоление технико-экономической отсталости 
нашей Родины, на превращение её в передовую, индустриально-колхоз
ную социалистическую державу вдохновил советских людей на самоот
верженную борьбу за победу социализма. Планы, намечаемые партией, 
массы воспринимали как своё родное, кровное дело и со всей энергией 
боролись за их осуществление. В борьбе за выполнение планов всё шире 
развёртывалась творческая инициатива трудящихся, свойственная но
вым, социалистическим производственным отношениям, новому, совет
скому общественному и государственному строю. Партия всемерно под
держивала инициативу масс, воспитывала в массах новое отношение к 
труду и социалистическому производству, прививала трудящимся глубо
кую заинтересованность в развитии производительных сил страны, созна
ние ответственности за судьбы строительства социализма.

Осуществление исторических задач первой сталинской пятилетки, 
а также исключительная напряжённость темпов намеченного строитель
ства требовали мобилизации всех творческих сил рабочего класса и его 
организаций.

Накануне пятилетки большевистская партия провела ряд мероприя
тий, направленных на вовлечение в социалистическое строительство но
вых и новых миллионов трудящихся, на усиление политической и произ
водственной активности рабочего класса, на обеспечение победы социа
лизма в нашей стране.

Широкое развитие массовой самокритики снизу, мероприятия пар
тии по очищению организаций рабочего класса от бюрократов, вреди
телей и политических перерожденцев, начавшийся разгром правых капи
тулянтов расчистили широкую дорогу творческой инициативе и самодея
тельности трудящихся масс.

Участие в работе производственных совещаний и комиссий, прове
дение различного рода производственных конкурсов и смотров, межза
водских перекличек способствовали тому, что в массах рабочего класса 
к этому времени уже накопился значительный опыт в применении но
вых, социалистических форм труда.

В ходе избирательной кампании 1928'— 1929 г. по почину смолен
ских рабочих впервые был практически применён в широком масштабе 
метод социалистического соревнования в области политической деятель
ности масс.

Всесоюзный смотр производственных совещаний, организованный по 
инициативе центрального органа партии газеты «Правда», привлёк вни
мание широчайших масс к коренным вопросам социалистического про
изводства.

Небывалый подъём политической и производственной активности 
рабочих в начале 1929 г. воочию показывал готовность рабочего класса 
воспринять и претворить в жизнь ленинскую идею социалистического 
соревнования.

3 И.  В. С т а л и н .  Соч. Т. 10, стр. 120.
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Н а призыв партии и партийной печати, опубликовавшей в январе 
1929 г. статью В. И. Ленина «Как организовать соревнование?», рабочий 
класс ответил могучим трудовым подъёмом. В стране широко разверну
лось массовое социалистическое соревнование, в короткий срок превра
тившееся в мощное движение рабочего класса за достижение новой, 
высшей производительности труда, за улучшение социалистического про
изводства. Все эти мероприятия партии составляли, по выражению 
товарища Сталина, « н е о б х о д и м ы е  з в е н ь я  о д н о й  н е р а з р ы в 
н о й  ц е п и ,  н а з ы в а е м о й  н а с т у п л е н и е м  с о ц и а л и з м а  
п р о т и в  э л е м е н т о в  к а п и т а л и з м а » 4.

В борьбе за пятилетку всё шире разливался могучий поток творче
ской инициативы трудящихся, рождались новые, социалистические фор
мы труда, прочно входившие затем в жизнь. Важнейшей из этих форм 
было движение ударных бригад, широко развернувшееся в первом году 
пятилетки на предприятиях советской промышленности.

★
Первые ударные бригады возникли на ряде предприятий ещё до раз

вёртывания массового социалистического соревнования в промышлен
ности. Это были преимущественно молодёжные бригады. Инициаторами 
их создания чаще всего выступали комсомольцы, а такж е передовая 
несоюзная рабочая молодёжь.

Одна из первых ударных бригад возникла на ленинградском заводе 
«Красный треугольник». Здесь в сентябре 1926 г. 8 молодых работниц, 
организовавшись в ударную восьмёрку, применили разделение труда 
при изготовлении калош. В результате производительность их труда воз
росла с 17 до 28 пар калош в смену на каждую работницу5.

Летом 1927 г. на прядильной фабрике «Пролетарка» в Твери был 
проведён общественно-производственный смотр, в ходе которого рабочие 
и работницы внесли свыше 3 500 предложений и указаний на неполадки 
в производстве. Д ля того, чтобы быстрее устранить эти неполадки, ме
шавшие повысить производительность труда и улучшить качество про
дукции, в цехах были организованы бригады ремонтников, назвавшие 
себя ударными 6.

В том же 1927 г. 10 молодых рабочих Златоустовского завода орга
низовали первую ударную бригаду в кузнице. Ударники значительно по
высили производительность труда: при норме 950 топоров они стали 
давать 1 200— 1 300 топоров в день. Заработок их повысился на 30% 7.

Летом 1928 г. ударную бригаду организовала группа комсомольцев 
ленинградской текстильной фабрики «Равенство». Ударники за корот
кий срок добились уменьшения брака в 10 раз и увеличения выработки 
пряжи до 48,2 кг в день на одну машину вместо 46,4 кг по плану s.

По примеру фабрики «Равенство» ударные бригады были созданы 
на фабриках «Веретено», имени Дзержинского, имени Халтурина и на 
других предприятиях Ленинграда 9.

К началу 1929 г. ударные бригады уже имелись почти на всех круп
ных предприятиях Южного Урала, на многих заводах и фабриках 
Ленинграда, Донбасса и других районов страны.

Создание молодёжных бригад с самого же начала встретило силь
ное противодействие со стороны как некоторых хозяйственных руково-

4 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 12, стр. 14.
5 См. М. Э с к  и н. Основные пути развития социалистических форм труда, 

стр. 52. Л . 1936.
6 См. т а м  ж  е, стр. 52—53.
7 См. газету  «Труд» от 26 октября 1928 года; см. такж е М. Э с к и н .  Указ. соч.,

стр. 53.
8 См. там  же.
9 См. там же. Д анны е о первых ударных бригадах на ряде предприятий приведены

такж е в газете «Комсомольская правда» от 17 января 1929 года.
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дителей, так и ряда профсоюзных органов. Причиной этого противодей
ствия были не только косность и бюрократизм, имевшие место в не
которых организациях, но в ряде случаев и действительная сложность 
создания отдельных бригад и смен из молодёжи, ибо для этого зачастую 
требовались выделение специальных станков, станов, уступов, переброс
ка взрослых рабочих и т. д. Первым ударникам приходилось преодоле
вать также сопротивление отсталых рабочих, которые, опасаясь сниже
ния расценок и изменения норм выработки, нередко выступали против 
создания ударных бригад.

Однако бригады множились, упорным трудом завоёвывая себе право 
на жизнь.

Ударники повсюду показывали образцы социалистического отноше
ния к труду, добивались значительных успехов в борьбе за повышение 
производительности труда, снижение себестоимости и улучшение каче
ства продукции. Ударные бригады воспитывали бережливых хозяев со
циалистического производства.

Инициатива, проявленная комсомолом и рабочей молодёжью, полу
чила всемерную поддержку со стороны партии и Советского государства. 
В приказе по ВСНХ СССР от 16 января 1929 г. за подписью В. В. Куй
бышева отмечалось, что опыт ударных бригад «показал, что они дей
ствительно способствуют улучшению и ускорению производственных 
процессов, снижению себестоимости, уплотнению рабочего дня и разре
шению других важных хозяйственных задач». Всем трестам и хозяй
ственным органам, подведомственным ВСНХ СССР, предлагалось «ока
зывать всемерное содействие в работе существующих и в организации 
новых ударных бригад и помощь им со стороны технического персонала 
предприятий, ставя вместе с тем перед ними определенные задачи, свя
занные с проведением рационализаторских мероприятий»10.

Движение ударных бригад, широко развернувшееся в 1929 г., яви
лось продолжением и дальнейшим развитием лучших традиций комму
нистических субботников эпохи гражданской войны. Однако между суб
ботниками и ударничеством имеется существенное различие. Явившись, 
по определению Ленина, «великим почином» передовых рабочих, формой 
проявления их нового, коммунистического отношения к труду, коммуни
стические субботники не стали постоянным методом работы. Они, как 
известно, практиковались лишь время от времени для быстрого и реши
тельного преодоления трудностей на том или ином участке социалисти
ческого строительства, особенно в условиях суровой войны с внешним 
врагом и внутренней контрреволюцией.

Особенность развернувшегося в 1929 г. массового социалистического 
соревнования состоит в том, что оно, сразу и глубоко охватив процесс 
труда, знаменовало собой коренной перелом не только во взглядах людей 
на труд, но и в самой организации труда. Социалистическое соревнова
ние масс явилось постоянно действующим методом борьбы рабочего 
класса за новую организацию труда, за внедрение новой дисциплины 
труда в процесс производства. Вот почему уже на первом этапе своего 
развития массовое социалистическое соревнование приобрело характер 
движения ударных бригад.

Ударничество стало основной формой соревнования масс в годы 
первой сталинской пятилетки. Ударная бригада была первичным соревну
ющимся коллективом, членов которого в их работе объединял единый 
технологический процесс производства. Работа ударной бригады про
текала на основе соревнования с другими .бригадами, а также внутри 
самой бригады.

Исторической вехой в развёртывании массового социалистического 
соревнования явилось обращение XVI Всесоюзной конференции В К П (б) 
(апрель 1929 г.), которое, по выражению товарища Сталина, поставило

10 Газета «К омсомольская правда» от 17 января 1929 года.
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дело соревнования на рельсы. В обращении были подведены итоги пер
вых шагов соревнования и намечены конкретные пути его дальнейшего 
развёртывания. XVI партийная конференция отметила, что начатое по 
почину ленинского комсомола и печати социалистическое соревнование 
«все более превращается в мощное массовое движение» п , и призвала 
трудящихся СССР развернуть соревнование во всех областях социали
стического строительства.

В течение летних месяцев 1929 г., непосредственно после XVI Все
союзной конференции В К П (б), социалистическое соревнование стало 
охватывать всё большее число предприятий, его участниками станови
лись всё новые и новые отряды рабочего класса.

Когда социалистическое соревнование охватило значительные мас
сы рабочих, а создание ударных бригад и их работа начали приобретать 
характер массового движения рабочего класса за новую, высшую произ
водительность труда, молодёжные бригады, сыгравшие свою большую 
положительную роль инициаторов соревнования, уступили место сме
шанным ударным бригадам, состоявшим как из молодёжи, так и из 
взрослых рабочих и работниц.

Возникновение таких бригад на большинстве предприятий промыш
ленности относится к апрелю — маю 1929 года. Инициаторами их созда
ния чаще всего являлись коммунисты и комсомольцы, рабкоры, рабочие- 
общественники, пользовавшиеся авторитетом у рабочих.

На крупнейшем московском заводе А М б одним из первых идею 
организации ударных бригад и развёртывания между ними социалисти
ческого соревнования выдвинул рабкор Базилевский, поместивший в за 
водской газете «Вагранка» статью «Как поднять трудовую дисциплину». 
В этой статье Базилевский писал: «Надо бы подумать о том, чтобы 
устраивать... внутризаводские соревнования, соревнования между брига
дами или группами»12. В борьбе за укреплейие трудовой дисциплины 
автор предлагал опереться на «первичную коллективную единицу», на 
группы, выбирающие профсоюзного делегата, на бригады.

Идея социалистического соревнования, идея работы по-новому, идея 
ударничества зарож далась и зрела в недрах рабочей массы, в сознании 
отдельных передовых её представителей. Но она, естественно, не могла 
сразу стать достоянием всей массы рабочих или их большинства. Боль
шевистской партии для этого необходимо было прежде провести большую 
воспитательную, организационную и политическую работу. Только при 
этом условии идея ударничества, овладев массой, могла превратиться в 
непреодолимую силу и иметь успех.

Социалистическое соревнование, ударные бригады, вошедшие в исто
рию героической борьбы рабочего класса за осуществление первой 
сталинской пятилетки, чаще всего возглавляли коммунисты. «Комму
нисты, вперёд!» — так была озаглавлена заметка, напечатанная 5 апре
ля 1929 г. в заводской газете «Вагранка». В заметке говорилось: «На 
фронте коммунисты вели за собой Красную Армию, на производстве они 
должны вести за собой беспартийных, старательно работать... быть при
мером беспартийным» 13. Старательно работать, быть примером в рабо
те — это и означало быть ударником на производстве. Своим личным 
примером коммунисты завода АМО агитировали за социалистическое 
соревнование и ударничество. Об одной из цеховых партийных ячеек 
«Вагранка» в конце года писала, что члены партийного бюро этого цеха 
«состоят в ударных бригадах и своим личным примером подтягивают 
других партийцев» 14.

11 «В К П (б) в резолю циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». 
Ч. II, стр. 357. 6-е изд.

12 Газета «В агранка» от 1 марта 1929 года.
13 Газета «В агранка» от 5 апреля 1929 года.
14 Газета «В агранка» от 1 октября 1929 года.
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В цехе зубчаток завода АМО первую ударную бригаду организовал 
старый производственник, активный рабкор, участник Великой Октябрь
ской социалистической революции коммунист Поваляев. Своим приме
ром он увлёк рабочих другого цеха, где соревнование развернулось ещё 
в марте — апреле 1929 года. 17 мая в «Вагранке» был напечатан вызов 
бригады Поваляева бригаде формовщиков литейного цеха Аксёнова на 
соревнование по следующим показателям: 1) полное уничтожение про
гулов; 2) уменьшение брака; 3) сокращение простоев; 4) бережное отно
шение к инструментам.

Принимая вызов, формовщики писали: «Мы требуем, чтобы наше 
соревнование не висело в воздухе. Поэтому мы, формовщики, требуем 
доставки хорошего материала, как чугуна, графита, требуем улучшить 
сушилы, наблюдать за составом земли и обратить внимание на ремонт 
моделей» 15.

Социалистическое соревнование на московском заводе «Серп и мо
лот» развернулось в апреле 1929 года. Зачинателями соревнования вы
ступили коммунисты листопрокатного цеха. Ещё в конце марта бюро 
цеховой партийной ячейки заслушало доклад вальцовщика Куздуковэ 
о соревновании. Было решено с 9 апреля начать соревнование между 
группами, сменами и бригадами. Был выработан организационный план 
и поставлены следующие задачи: 1) превысить производственную про
грамму; 2) выполнить программу по снижению себестоимости продук
ции; 3) добиться возможно лучших показателей трудовой дисциплины; 
4) обменяться производственным опытом с листопрокатными цехами 
Лысьвы и Днепропетровска.

Одновременно инициатором развёртывания социалистического со
ревнования на заводе выступила заводская газета «Мартеновка». 5 апре
ля в передовой статье «За социалистическое соревнование!» газета обра
тилась ко всем рабочим завода с призывом организовать и провести 
«соревнование между цехами, сменами, бригадами, станами»1в.

Организатором одной из первых ударных бригад в листопрокатном 
цехе завода «Серп и молот» был коммунист вальцовщик Арсений Гла
дышев, потомственный рабочий, в течение 20 лет работавший на этом 
заводе, активный участник гражданской войны. Уже в первую неделю 
соревнования бригада Гладышева дала 124% выполнения программы. 
Коммунист Гладышев сумел увлечь своим личным примером остальных 
листопрокатчиков. Цех, прежде отстававший, становился передовым на 
заводе. В итоге первого месяца соревнования между бригадами весь цех 
в целом выполнил производственное задание на 105%. Бригада Глады
шева за то же время дала 128% выработки. Немного отстала от неё 
бригада Савельева, выполнившая задание на 120% 17. К 1 июля 1929 г. 
на заводе было создано 6 ударных бригад, в межцеховом соревновании 
участвовало 11 цехов из 18. Впереди по выполнению промышленно-фи
нансового плана шёл листопрокатный цех, выполнивший июньскую про
грамму на 109,5%. Отдельные ударные бригады добились замечательных 
успехов. По выпуску листового железа первое место в соревновании за 
июнь заняла бригада Савельева, выработка которой составила 133%. 
На втором месте была бригада Гладышева, выполнившая задание на 
127%. Третье место заняла бригада Байкова, достигшая выработки 
в 123,5% з а д а н и я 18.

В сентябре были подведены итоги соревнования в листопрокатном 
цехе за четыре месяца. Четырёхмесячное производственное задание цех 
выполнил почти на 107% против 105%, намеченных в договоре. Брига-

15 Газета «В агранка» от 31 м ая 1929 года.
15 Г азета «М артеновка» от 5 апреля 1929 года.
17 См. Н. М и х а й л о в .  В боях за  металл, стр. 16. М. 1930.
18 См. Ц ентральны й архив Главполиграф издата. М атериалы  по истории ф аорик 

и заводов, он. 164, д. 34, л . 10.
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да Гладышева в среднем давала 129% задания. Ещё больше дала брига
да Савельева, выработка которой в среднем составила 144%. Процент 
выпущенной за это время продукции первого сорта повысился 
с 51 до 72 19.

С 1 октября весь листопрокатный цех объявил себя ударным.
Пример передового цеха и передовых бригад подтянул отстававших. 

Сведения о достижениях ударных бригад Гладышева, Савельева и дру
гих в листопрокатном цехе задевали за живое всех сознательных рабочих 
завода и заставляли, их подтягиваться до уровня передовых. В конце 
года «Правда» писала: в «листопрокатном цехе завода «Серп и молот» 
коммунисты показали себя застрельщиками ударных бригад. В этом цехе 
бригада коммуниста Гладышева на первом стане идет все время в первых 
рядах» 20.

Таким образом, зачинателями и ведущей силой ударничества в боль
шинстве случаев являлись коммунисты. На некоторых предприятиях 
организаторами первых ударных бригад выступали комсомольцы. Так 
было, например, на вагоностроительном заводе в Твери, где комсомольцы 
слесарно-сборочного цеха ещё в апреле 1929 г. организовали ударную 
бригаду, положив начало ударничеству на заводе.

Руководящей и направляющей силой массового социалистического 
соревнования и движения ударных бригад была партия Ленина — 
Сталина. Возникновение и громадный рост социалистического соревнова
ния неразрывно связаны с именем великого вождя партии и советского 
народа, гениального продолжателя дела Ленина — товарища Сталина. 
Товарищу Сталину принадлежит всесторонняя разработка вопроса о со
циалистическом соревновании как одной из важнейших движущих сил 
советского общества, как коммунистического метода строительства со
циализма на основе максимальной активности миллионных масс тру
дящихся. Товарищ Сталин показал, что социалистическое соревнование 
есть выражение деловой революционной самокритики масс, опирающейся 
на творческую инициативу миллионов трудящихся.

Практика первого года массового социалистического соревнования 
блестяще подтвердила правильность указаний товарища Сталина. Со
циалистическое соревнование явилось в советском обществе формой 
борьбы нового против старого. Носителями нового в этой борьбе высту
пали передовики социалистического производства, ударники, новаторы 
и рационализаторы, боровшиеся за новое, социалистическое отношение 
к труду и производству, против старых, унаследованных от капитализма 
взглядов на труд, сохранявшихся ещё среди отсталой части рабочего 
класса. Таким образом, массовое социалистическое соревнование выра
жало инициативу и творческий почин масс и вместе с тем их критику 
делом, направленную против рутины и косности, против устаревших 
методов и норм труда, т. е. борьбу нового против старого, отжившего.

Путём организации социалистического соревнования партия упорно 
и систематически вела борьбу за новую, сознательную дисциплину труда, 
воспитывая вновь пришедших на производство, ещё отсталых рабочих, 
поднимая их сознание до уровня передовых. Принцип коммунистического 
отношения к труду всё глубже внедрялся в сознание рабочего класса. 
На предприятиях социалистической промышленности вырастал новый 
тип рабочего Советской страны.

Начатое в различных районах страны передовыми рабочими движ е
ние ударных бригад к концу первого года пятилетки стало массовым.. 
Н а многих предприятиях промышленности количество ударных бригад 
к этому времени исчислялось десятками и сотнями, а число ударников — 
тысячами. Ко времени массовой проверки и перезаключения хозяйствен
но-политических договоров осенью 1929 г. в Ленинграде насчитывалось

19 См.  Н.  М и х а й л о в .  Указ. соч., стр. 16.
20 Г азета «П равда» от 17 ноября .1929 года.
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30 тыс. ударников, в Москве 22 тыс. ударников21.. На Урале было 
1 500 ударных бригад и смен, в которых работали 35 тыс. ударников 22. 
В декабре 1929 г. в стране насчитывалось 300 тыс. ударников23.

Большой интерес для выяснения состава ударных бригад, характе
ристики их политического и общественного лица представляют данные 
о составе делегатов 1-го Всесоюзного съезда ударных бригад, который 
состоялся в декабре 1929 года. С некоторой поправкой на то обстоятель
ство, что делегатами съезда были главным образом зачинатели и наибо
лее активные участники движения ударных бригад, эти данные позво
ляю т судить о составе ударных бригад в целом по стране и сделать 
бесспорный вывод о том, что ударники являлись передовыми людьми со
ветского рабочего класса.

Данные о составе делегатов съезда выведены на основании изуче
ния 550 анкет (80% делегатов) участников съезда — руководителей и ря
довых членов ударных бригад.

Характерным для ударников — делегатов съезда — являлся высо
кий производственный стаж. Почти половина делегатов — 43,4% — рабо
тала ещё на капиталистических предприятиях, и лишь 14,7% поступили 
на производство в 1926 г. и позднее. 14% делегатов работали на произ
водстве ещё до 1905 года 24.

Помимо большого общего стаж а работы на производстве, делегаты 
имели значительный непрерывный стаж  работы на одном предприятии. 
21% делегатов проработали на одном предприятии более 10 лет, 50% —' 
более 5 лет. Особенно много коренных рабочих было среди ударников- 
металлистов: 27% из них работало на одном предприятии свыше 10 лет.

Таким образом, участники ударных бригад были преимущественно 
коренными, кадровыми рабочими, давно пришедшими на производство 
и много лет подряд проработавшими на одном и том же предприятии.

Естественно, что они относительно слабее, чем остальные рабочие, 
были связаны с деревней. Вот соответствующие данные о рабочих важ 
нейших отраслей промышленности, иллюстрирующие это положение:

°!о и м ею щ и х  зем лю :

М еталлисты: рабочие 20,2
делегаты  с ъ е з д а ......................................................................  . 12,2

Текстильщ ики: р а б о ч и е ..............................................................; 18,4
делегаты  с ъ е з д а ..........................................................................  6,9

Горняки: р а б о ч и е ........................................................................... 24,6
делегаты  с ъ е з д а ..................................................................... 14,8
Все делегаты   .............................................  12,225

Социальное лицо ударников определялось не только степенью их 
связи с сельским хозяйством. По своему происхождению ударники в 
большей части были выходцами из рабочей среды. Особенно это относи
лось к текстильщикам и горнякам.

Нижеследующие данные иллюстрируют это положение по тем же 
трём отраслям промышленности:

Детей Детей
р аб о ч и х  к р е с ть я н

(в п р о ц е н т а х )

М еталлисты : рабочие . . . -. . . 57,0 36,0
делегаты  съезда  .......................  57,0 37,0

Текстильщ ики: р а б о ч и е ........ 56,0 40,0
делегаты  съезда . . . . . . . .  68,0 20,0

21 См. газету «П равда» от 26 и 28 ноября 1929 года.
22 См. Архив Ц К  В Л К С М . М атериалы  зкономкомисеии Ц К  В Л К С М . Из бю ллетеня 

информсектора Ц К  «Участие комсомола в хозяйственном строительстве СССР» (октябрь 
1929 г.).

23 См. М атериалы  к отчёту В Ц С П С  IX съезду профсоюзов, стр. 25. М . 1932.
24 См. Ц ентральны й государственный архив Октябрьской револю ции (Ц Г А О Р ), 

ф. 5451, оп. 13, д. 253, л. 47.
25 См. там  же, л. 48.
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Д етей Детей
р абочи х  к р есть я н  

(в п р о ц е н т а х )

Горняки? рабочие . . . 
делегаты  съезда . . 
Все делегаты  съезда

34.0
52.0
59.0

62,0 
45,0 
3 4 ,0 26

Данные этой таблицы со всей очевидностью показывают, что среди 
ударников преобладали потомственные рабочие, являвшиеся основными 
хранителями и продолжателями лучших традиций рабочего класса нашей 
страны.

Ж енщин в составе делегатов съезда было всего 11 % — Уз удельного 
веса, который составляли женщины среди всей массы советских рабочих27. 
Это в значительной мере объясняется тем, что женщины в большей степе
ни, чем мужчины, были заняты в подсобных цехах, а такж е на неквали
фицированной работе, где движение ударных бригад ещё не было доста
точно широко развёрнуто.

Возрастная группировка делегатов съезда очень пестра по отдель
ным союзам, однако общим было то, что среди ударников относительно 
слабее были представлены рабочие старших возрастов — начиная 
с 40 лет. Среди делегатов съезда эта группа составляла 14,9%, тогда как 
среди всех рабочих-металлистов соответствующий показатель был 21,5%, 
среди текстильщиков — 26,5%, среди горняков — 16,5%.

Н а фоне всей массы рабочего класса ударники выделялись сравни
тельно высоким уровнем своего образования. Ударники всемерно забо
тились о повышении своего культурно-технического уровня. Именно сре
ди них наблюдалось наибольшее стремление к учёбе, к повышению своей 
квалификации, к расширению своего политического кругозора. Высокая 
производственная активность, участие в изобретательско-рационализатор
ском движении определили значительную разницу между всеми рабочими 
и делегатами съезда в количестве обучавшихся в профессионально-техни
ческих школах и на курсах, связанных с повышением квалификации. Так, 
например, у металлистов процент обучившихся и продолжавших обучать
ся в профессионально-технических школах и на курсах составлял среди 
асех рабочих 4,6, среди делегатов съезда — 13,2; у текстильщиков — соот
ветственно— 0,9 и 18,1 2S.

Дополнением к официальным профессионально-техническим курсам 
и школам являлось участие ударников в различных кружках, связанных 
с производством: изобретателей, рационализаторов, в кружках общества 
«Техмасс» и других. Данные говорят об активном участии делегатов 
съезда в этих кружках, уступавшем лишь участию в круж ках общеполи
тического характера.

Высокий культурно-политический уровень ударников, их обществен
ные интересы в значительной мере характеризуются такж е отношением 
к газете. Почти все делегаты съезда ударных бригад (98,2% ) являлись 
постоянными читателями газет, 46,2% делегатов читали регулярно две 
газеты, а 15,7% — более двух газет. 62% делегатов юрЬме того были чи
тателями различных журналов.

Высокому культурно-техническому уровню ударников соответство
вала и их высокая общественно-политическая активность, значительно 
превосходившая средний уровень активности рядовых рабочих. 
92,7% делегатов съезда работало на различных выборных должностях 
в партийных, советских, профсоюзных и других общественных организа
циях. Это были главным образом работники низовых профсоюзных орга
нов — члены производственных и других комиссий фабрично-заводских

26 См. там  ж е, л. 49.
27 См. там  ж е, л . 46.
28 См. там  же, л. 49.
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комитетов, члены фабрично-заводских комитетов и цеховых профсоюз
ных бюро 29.

Ведущей силой ударничества были коммунисты и комсомольцы. 
Они чаще всего являлись организаторами ударных бригад, передовыми 
борцами за выполнение плана первой сталинской пятилетки. По ним рав
нялись и за ними шли широкие массы рабочего класса. Не случайно 
поэтому в составе делегатов съезда членов и кандидатов партии и ком
сомола насчитывалось 73,5% 30.

В социалистическом соревновании и ударничестве находила своё 
выражение глубоко патриотическая забота передовых советских людей 
о благе своей Родины, их горячее желание всемерно ускорить строитель
ство социализма в нашей стране.

На вопрос анкеты о мотивах, побудивших вступить в ударную брига
ду, один из делегатов съезда ответил: «Энергии много, сила прет изну
три» 31. Энергии много у ударников было прежде всего потому, что они 
ясно сознавали стоявшую перед ними великую цель — строительство со
циалистического общества в нашей стране. Ибо, как указывал товарищ 
Сталин, «великая энергия рождается лишь для великой цели» 32.

Большинство опрошенных делегатов съезда писало, что свою энер
гию они направляют на то, чтобы, вступив в бригаду, «поднять произво
дительность труда», «выполнить пятилетку», «снизить себестоимость», 
«подтянуть товарищей», «создать новый коллективный тр у д » 33. Таковы 
были наиболее характерные ответы, записанные точно со слов ударни
ков. В этих ответах глубоко раскрывается духовный облик ударников 
как передовых людей рабочего класса, как страстных патриотов, испол
ненных заботы о процветании советской Родины.

Преодолевая противодействие чуждых, хвостистских, консервативных 
элементов из числа профсоюзных работников, борясь против косности не
которых хозяйственных руководителей, ломая традиции и взгляды, уна
следованные от капиталистического строя, передовая сознательная часть 
рабочего класса упорно боролась за повышение производительности тру
да, за новую трудовую дисциплину, за большевистские темпы в работе.

В знаменитой работе «Очередные задачи Советской власти» Ленин 
указывал, что одним из важнейших условий экономического подъёма 
страны является  «повышение дисциплины трудящихся, уменья работать, 
спорости, интенсивности труда, лучшей его организации»34.

Именно эти качества, указанные В. И. Лениным, были характерны 
для работы ударных бригад. Ударники выступали как передовой, веду
щий отряд рабочего класса в социалистическом соревновании. Они яв
лялись подлинными революционерами производства, ломавшими уста* 
ревшие приёмы, методы и нормы труда. Н а примере ударников и ударных 
бригад училась вся масса рабочих.

Повышая в ходе социалистического соревнования производитель
ность труда, передовые рабочие прежде всего заботились об интересах 
своего государства, о судьбах социализма в нашей стране.

Ярким проявлением патриотизма рабочего класса были получившие 
широкое распространение на предприятиях страны добровольное повы
шение рабочими норм выработки и снижение расценок, уплотнение рабо
чего дня, отказ от оплаты за брак.

«Мы хотим активно материально помочь своему государству в строи
тельстве социализма. Вот почему мы снизили расценки» 35,— писал в за-

29 См. там  ж е, л. 51.
30 См. там  ж е, л. 47.
31 Там ж е, л. 46.
32 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 1, стр. 20.
33 Ц ГА О Р, ф. 5451, оп. 13, д. 253, л. 46.
34 В. И. Л  е н и н. С оч. Т. 27, стр. 228. 4-е изд.
33 Г азета «М артеновка» от 7 ноября 1929 года.
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водской газете рабочий-обрубщик фасонно-литейного цеха московского 
завода «Серп и молот» Петухов, добровольно снизивший себе расценки. 
«Соревнуемся не за деньги, а по призыву партии и правительства»36,— 
так объясняли свои заявления о добровольном снижении расценок рабо
чие тверской фабрики «Пролетарка».

Повышение норм выработки и снижение расценок рабочие рас
сматривали как один из важнейших показателей социалистического со
ревнования, как обязательство в интересах индустриализации, в интере
сах социализма лучше работать, уплотнить свой рабочий день, поднять 
производительность труда.

«Снижение расценок,— заявил рабочий завода «Серп и молот» 
'(Москва) Исаенко,— один из показателей нашего участия в социалисти
ческом соревновании. Я и в дальнейшем обещал активно участвовать 
в этом соревновании» 37.

Начиная с лета 1929 г. повышение норм выработки и добровольное 
снижение расценок рабочими стало приобретать всё более широкий 
характер. Это движение рабочего класса имело своей целью снизить 
себестоимость продукции, дать добавочные средства на дело строитель
ства социализма. Повышая нормы выработки и снижая себе расценки, 
рабочие указывали на имеющиеся на предприятиях огромные ресурсы 
в виде недостаточной уплотнённости рабочего дня, неполного использо
вания оборудования, неправильной организации труда. Использование 
этих иногда скрытых ресурсов в промышленности создавало возможность 
значительного повышения выработки продукции, а следовательно, и сни
жения её себестоимости. При этом заработок рабочих не только не умень
шался, а наоборот, в связи с ростом производительности труда чаще всего 
возрастал. Так, например, в кузнице завода АМО производительность 
труда в августе — октябре 1929 г. возросла по сравнению с апрелем — 
июнем того же года в среднем на 30% . Ударники добровольно снизили 
себе расценки. Однако заработок их не уменьшился, а увеличился: до 
снижения расценок средний заработок в кузнице составлял 93,7 коп. 
в час, а после снижения расценок на основе роста производительности 
труда он возрос до 1 руб. 2 коп. в час 3S.

На Ленинградском заводе имени Карла М аркса уже в результате 
первого месяца соревнования в ряде цехов несколько десятков рабочих 
добровольно, на основе повышения производительности .труда, достиг
нутой благодаря лучшему использованию станков, снизили себе рас
ценки 39. Всего до конца первого года пятилетки в заводской комитет 
завода имени Карла М аркса поступило 1 050 индивидуальных и группо
вых заявлений от рабочих о добровольном снижении расценок40.

Н а предприятиях Пермского округа ударники выдвинули лозунг 
«Мы не хотим обсчитывать свои заводы» и начали добровольно сни
жать расценки и требовать пересмотра норм в сторону их повышения 41.

Снижая себе расценки, ударники цеха машинного оборудования 
харьковского завода «Серп и молот» в своём заявлении писали: «Мы 
обещаем, что от снижения расценок качество выпускаемых станков 
не ухудшится, а трудовая дисциплина будет показательной для осталь
ных рабочих» 42.

Подобного рода заявления от рабочих поступали повсеместно. Все 
они ярко свидетельствовали об огромном патриотическом подъёме, охва
тившем широкие массы рабочего класса.

36 Ц ГА О Р, ф. 5451, оп. 13, д. 302, л. 90. И з сводки В Ц С П С  о ходе социалистиче
ского соревнования за  июль 1929 года.

37 Г азета «М артеновка» от 7 ноября 1929 года.
38 См. газету «В агранка» от 23 октября 1929 года.
39 См. Н. В о р о н о в .  П ять — в два  с половиной, стр. 13. М .-Л. 1931.
40 См. газету «П равда»  от 1 октября 1929 года.
«  См. Ц ГА О Р, ф. 5451, оп. 13, д. 257, л. 72.
42 Там  же, д. 302, л . 72.
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Одним из важнейших средств повышения производительности труда 
и снижения себестоимости является уплотнение рабочего дня. Сознавая 
это, передовая, сознательная часть рабочего класса, и прежде всего 
ударники, повсеместно развёртывала борьбу за укрепление трудовой 
дисциплины, за полное использование рабочего времени в интересах со
циалистического производства. Уже в первый год массового социалисти
ческого соревнования на ряде предприятий промышленности имели место 
случаи добровольного перехода рабочих на обслуживание большего 
числа станков. Одними из первых почин в этом отношении проявили 
работницы второго гильзо-мундштучного отделения 1-й государственной, 
табачной фабрики имени Урицкого в Ленинграде. В апреле 1929 г. они 
по собственной инициативе перешли на обслуживание каждой работни
цей трёх машин вместо д в у х 43.

Н а Нарофоминской текстильной фабрике после обсуждения обще
фабричной и цеховых пятилеток многие рабочие добровольно перешли 
на обслуживание большего, чем прежде, числа станков. Группа ткачей- 
передовиков в 36 человек перешла на обслуживание шести станков вме
сто четырёх. Работницы-гребенщицы заявили о своём желании работать 
на шести гребёнках вместо четырёх. Группа рабочих-мюлыциков в коли
честве 18 человек уплотнила свой рабочий день, перейдя на обслужи
вание каждыми тремя рабочими 48 номеров, которые прежде обслужи
вали четверо рабочих. Передовики, добровольно уплотнившие свой рабо
чий день, вызвали последовать их примеру всех рабочих и работниц 
фабрики 44.

Патриотический поступок нарофоминских рабочих получил высокую 
оценку на страницах партийной печати. «Почин передовых рабочих и 
работниц Нарофоминской фабрики,— писала «П равда»,— говорит о 
неиссякаемом запасе творческой инициативы в рядах рабочего класса 
и полной готовности рабочих масс отдать все силы на быстрейшее осу
ществление пятилетнего хозяйственного плана» 45.

Уплотнение рабочего дня и укрепление трудовой дисциплины спо
собствовали неуклонному росту производительности труда, увеличению 
выпуска готовой продукции и создавали возможность повышения норм 
выработки передовыми рабочими-ударниками.

Рабочие Тульского завода №  1 так объясняли возможность повы
сить нормы выработки продукции: «По гудку стали равняться. О тказа
лись на производстве раскуривать. Вот и оказалось, что вместо 7 штук 
можно 10 штук вы пускать»4®.

Летом и особенно осенью 1929 г. факты добровольного повышения 
передовыми рабочими норм выработки приняли массовый характер. П о
всеместно в заводские организации в большом количестве поступали 
индивидуальные и коллективные заявления от рабочих с требованием 
пересмотреть нормы выработки в сторону их увеличения. Одно из таких 
заявлений приводил В. В. Куйбышев в статье «Социалистический план 
и творчество масс», опубликованной в «Правде» 7 сентября 1929 года. 
«Настоящим просим в порядке социалистического соревнования и пони
мая то, что это необходимо,— писали 87 рабочих и работниц завода 
ЛЬ 42,— ...пересмотреть нормы, которые были установлены 4 апреля сего 
года, в сторону увеличения» 4Т.

Важнейшее значение для успеха социалистического строительства 
имела борьба за высокое качество продукции. М ежду тем первые итоги 
соревнования в промышленности свидетельствовали о том, что на неко-

43 См. газету  «Труд» от 26 апреля 1929 года.
44 См. М. Ш у л ь м а н .  Н аш и достиж ения на ф ронте социалистического соревно

вания, стр. 38. М. 1929.
45 Г азета «П равда» от 28 августа 1929 года.
46 М. Ш у л ь м а н .  Указ. соч., стр. 40—41.
47 Г азета «П равда» от  7 сентября 1929 года.
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торых предприятиях увеличение выработки и снижение себестоимости 
продукции достигались зачастую за счёт ухудшения её качества. «За 
счет высокой выработки,— писала «П равда»,— отдельные ударники дают 
значительный брак и тем самым приносят не* пользу, а вред пред
приятию» 43.

Низкое качество продукции нередко приводило к срыву строитель
ства отдельных объектов. Плохое качество продукции широкого потреб
ления било по карману и непосредственно самих рабочих как потре
бителей.

Н а борьбу против брака поднялись передовые отряды рабочего 
класса. Первыми почин в этом отношении проявили металлисты Туль
ского завода №  1. В июне 1929 г. они выступили в печати с письмом, 
в котором заявили о своём отказе от оплаты брака, допущенного по 
вине рабочего. Тульские рабочие мобилизовали широкое общественное 
мнение вокруг борьбы с браком. На специальных досках в цехах завода 
ежедневно в конце дня вывешивались списки рабочих, дававш их брак. 
Здесь же указывалась стоимость ущерба, принесённого производству 
выпуском бракованной продукции.

Примеру металлистов Тулы последовали рабочие многих других про
мышленных районов страны. К ак сообщала «Правда», почин тульских 
рабочих в борьбе с браком был широко подхвачен передовыми рабочими 
Москвы, Перми, К и ева49. На многих предприятиях по примеру Тулы 
были организованы выставки бракованной продукции, доски брака и т. п. 
Большое распространение получили переклички между предприятиями, 
связанными между собой по условиям производства.

Летом и осенью 1929 .г. отказ от оплаты за  брак по вине рабочего 
принял массовый характер и стал одним из важнейших условий заклю 
чавшихся в то время групповых и индивидуальных социалистических 
договоров.

В борьбе за новые, большевистские темпы в работе ударные бригады 
всё больше становились носителями технического прогресса на производ
стве, опорными пунктами в проведении социалистической рационализа
ции. Ударники всемерно заботились о повышении своей производствен
ной квалификации, о распространении передового опыта среди всей мас
сы рабочих. Они являлись передовыми борцами за лучшую организацию 
труда, активными участниками изобретательско-рационализаторского 
движения. «Нельзя не согласиться с тем,— писал ударник красильного 
цеха 1-й ситценабивной фабрики Орлов,— что бригады в своей работе, 
помимо искоренения прогулов и большей напряженности, должны при
менять какие-то новые методы, быть, так сказать, проводниками техни
ческого развития. У нас есть почин в этом деле» so. Другой ударник, ра
бочий типографии «Рабочей газеты» Егоров, в письме в газету «Труд» 
писал, что следует «поставить вопрос о снабжении всех рабочих, а 
бригадников в особенности, технической литературой. Стремление к произ
водственному просвещению у нас есть, но мы не можем его в достаточ- 
■лой мере удовлетворить» si.

Ударник листопрокатного цеха завода «Серп и молот» (Москва) 
Локотков в своём письме указывал, что на заводе «наблюдается тяга к 
применению новых методов работы, к повышению квалификации... Удар
ники хотят учиться... Не мешало бы, кроме вечерних школ, ввести и дру
гие методы производственного просвещения — беседы и лекции на про
изводстве. Одним из лучших методов, безусловно, является обмен опытом 
с другими предприятиями» 52.

48 Г азета «П равда» от 15 августа 1929 года.
49 См. газету  «П равда» от 20 августа 1929 года. 
59 Г азета «Труд» от 2 октября 1929 года.
51 Там  же.
52 Г азета «Труд» от 4 декабря 1929 года.
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На общем собрании ударных бригад Электрозавода ударники отме
чали, что для достижения более значительных результатов социалисти
ческого соревнования необходимо осуществлять его не столько за счёт 
большей интенсификации груда, сколько за счёт его рационализации, за 
счёт изобретательства вз.

Указывалось, что «нужно повысить техническую грамотность, повы
сить рационализацию, раз мы хотим догнать и перегнать Америку. Не 
должно быть ни одного ударника, не повышающего свою техническую 
грамотность» si.

Рационализация производства являлась важнейшим элементом со
циалистического соревнования. Именно в соревновании открывалась воз
можность полнее выявить имевшиеся в массах организаторские таланты, 
разбудить инициативу, изобретательность, смекалку рабочих, целиком 
использовать для социалистического строительства хозяйственный опыт 
трудящихся. В редакционной статье «Важнейший участок» «Правда» пи
сала: «Не хитрое дело нажать на мускульную энергию. Перегибы в этом 
отношении на местах уже есть. Гораздо важнее заставить работать мысль 
рабочих, рационализаторскими улучшениями облегчить работу, полнее и 
лучше использовать оборудование предприятий» б5.

С развёртыванием на предприятиях промышленности ударничества 
росло и усиливалось рационализаторское движение и изобретательство. 
Эти две формы проявления творческой активности рабочего класса вза
имно усиливали друг друга, переплетаясь в борьбе за выполнение плана 
первой сталинской пятилетки.

Замечательный образец связи ударничества с социалистической ра
ционализацией дала бригада кузнецов завода АМО во главе с мастером- 
выдвиженцем Иваном Будариным. Бригада Бударина в один из выход
ных дней вышла на бесплатную экспериментальную работу по испыта
нию новых, упрощённых способов обработки деталей. Опыты удались. 
Была устранена операция заготовки для 21 детали, и кусок металла сра
зу стали класть под штамп. Это упрощение дало заводу за полгода эко
номии на одной только рабочей силе 10 тыс. руб.; 2 893 руб. экономии 
дало тому же заводу предложение рационализаторской бригады рабочих 
механического отдела завода 56.

По-новому организовали свой труд ударники Московского завода 
имени Дзержинского. Расчленив процесс обработки деталей для арифмо
метров на несколько операций и распределив их между собой, они в пол
тора раза увеличили выработку. Несмотря на то, что ударники доброволь
но на 10% снизили расценки, их заработок возрос. Своим примером удар
ники заразили остальных рабочих, многие стали переходить на коллек
тивную обработку деталей 57.

Как сообщали в своём открытом письме рабочие Ленинградского за 
вода текстильного машиностроения имени Карла Маркса, «волна общего 
трудового подъема сказалась и на проведении целого ряда рационализа
торских мероприятий, которые сыграли немалую роль в снижении себе
стоимости». Введение в ватерной мастерской завода групповой сборки 
банкаброшей понизило стоимость сборки с 581 руб. до 389 рублей. При 
этом с переходом завода на 7-часовой рабочий день заработок рабочих 
не уменьшился.

В чугунолитейной мастерской того же завода изобрели новую формо
вочную массу для изготовления форм. При старом способе формовки

53 См. Ц ентральны й архив Главполиграф издата. М атериалы  по истории ф абрик 
н заводов, оп. 163, д. 16, л. 36.

54 Там  ж е, л. 35. ,
55 Г азета «П равда» от И  июля 1929 года.
66 См. газету «П равда» от 3 ноября 1929 года.
57 См. газету  «Труд» от 2 октября 1929 года.
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одна форма обходилась в 5 руб. 30 коп., а формы, изготовленные по но
вому способу, стали стоить 3 руб. 85 копеек.

Введение сортировки изделий и улучшение отжига в литейной ков
кого чугуна дало заводу около 22 тыс. руб. экономии в год м.

Повсюду на заводах и фабриках страны в связи с ростом ударниче
ства непрерывно возрастало число рационализаторских предложений и 
изобретений. Только за  два месяца — май и июнь 1929 г. — на заводе 
«Динамо» за  рационализаторские предложения было выдано 29 пре
мий — значительно больше, чем за всё предыдущее полугодие. «Поток 
изобретательских мыслей не ослабевает» з0,— писала заводская газета 
«Мотор».

Н а заводе «Серп и молот» (Москва) за  7 месяцев 1929 г. эксперт
ной комиссией было рассмотрено 52 предложения рабочих, в то время 
как за весь 1928 г. комиссия рассмотрела лишь 24 рабочих предложения. 
В передовой статье «Дорогу передовикам!», напечатанной 13 декабря 
1929 г. в заводской газете «М артеновка», указывалось, что ударники дол
жны стать и рационализатора ми-изобретателями во.

Рост изобретательства на заводах, объединяемых трестом ГО М Зы 01, 
за три квартала 1928— 1929 г. по сравнению с 1927— 1928 г. характери
зуется следующими данными 02:
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1 9 2 7 -1 9 2 8  г. . . 524 404 933. 435 167 600 р. 92 К.
1 кв. 1928— 1929 г. 341 108 240 689' 302 16 92 410 129 272 р. 00 к.
11 кв. 1928—1929 г. 396 125 230 751 226 80 148 454 192 460 р. 00 к.
III кв. 1 9 2 8 -1 9 2 9  г. 431 179 309 919 241 123 143 507

В сего за  9 м есяцев 1 168 412 779 2 359 769 219 383 1 371

Данные, приведённые в таблице, свидетельствуют о неуклонном ро
сте изобретательства по мере развёртывания социалистического соревно
вания и ударничества в промышленности в первом году первой сталин
ской пятилетки. З а  один III квартал 1928— 1929 г. было подано почти 
столько же заявлений об изобретениях, сколько за весь 1927— 1928 г., а 
количество принятых изобретательских предложений в III квартале на
много превысило число предложений, принятых в течение всего 1927— 
1928 года. Вместе с ростом изобретательства непрерывно возрастали и 
суммы экономии, которые Советское государство получало в результате 
осуществления изобретательских предложений. Экономия, полученная 
только за один II квартал 1928— 1929 г., на 24 860 руб. превышала эко
номию, полученную в течение всего 1927— 1928 года.

«Социалистическая рационализация трудовых процессов, которую 
проводит соревнующийся рабочий класс,— писал В. В. Куйбышев,— 
должна сопровождаться обязательной рационализацией всех сторон про-

58 См. газету  «П равда» от 1 октября 1929 года.
59 Газета «М отор» от 20 июля 1929 года.
60 См. газету  «М артеновка» от 13 декаб ря  1929 года.
6! Государственное объединение маш иностроительных заводов.
62 И з статьи В. В. Куйбыш ева «Год величайш их задач». «П равда» от 25 августа 

1929 года.
Разница в итогоеых цифрах объясняется наличием предложений, оставш ихся 

от  предыдущ его года.
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изводственно-технической деятельности предприятия. Рационализация 
производства должна придти на помощь, обеспечить и закрепить дело 
социалистического соревнования. С этой точки зрения чрезвычайно важ 
но, чтобы в общее дело социалистического соревнования были вовлече
ны инженерно-технические кадры промышленности, работники научно- 
исследовательских институтов и научно-технические секции» вз.

Одним из важнейших условий успеха изобретательско-рационализа
торского движения среди широких рабочих масс являлось повышение 
уровня их технических знаний.

Уже к  весне 1929 г. профсоюзы развернули значительную работу по 
производственному просвещению рабочих и повышению их культурно- 
технического уровня. По данным ВЦСПС, на 1 апреля 1929 г. в проф
союзных клубах и на предприятиях работало более 13 тыс. производствен
ных кружков, в 'них занималось свыше 200 тыс. человек64.

Во второй половине 1929 г. в связи с началом коренной перестрой
ки всей работы профсоюзов их деятельность в области производствен
ного просвещения значительно расширилась. В различных районах стра
ны на предприятиях стали проводиться «недели техники», организовы
ваться «технические походы», привлекавшие внимание широких масс 
рабочих к вопросам техники. В то же время на ряде заводов инженерно- 

\ технические секции начали оказывать техническую помощь ударникам и 
... принимать активное участие в производственном просвещении рабочих. 

' 1 Пассивное, а кое-где и явно враждебное отношение к новым методам 
труда со стороны специалистов стало сменяться стремлением помочь 

Ci ударникам, а также самим принять участие в социалистическом сорев- 
Ч/П новании.
s>* \  Первыми с призывом принять участие в социалистическом соревно

вании и оказать помощь ударникам выступили инженеры и техники Тве
ри 65. На призыв специалистов Твери откликнулись инженеры и техники 
многих других предприятий страны.

На Урале молодые специалисты Лысьвенского металлургического з а 
вода взяли шефство над ударными цехами и бригадами. Это шефство 
выражалось в технической помощи, в улучшении производственного 
процесса и в продвижении, предложений рабочих-ударниковев. Общее 
собрание инженеров, техников и мастеров ленинградского завода «Элек
тросила», приняв вызов специалистов Твери на участие в социалистиче
ском соревновании, выдвинуло со своей стороны ряд обязательств, кото
рые составили основу принятой «пятилетки общественных работ инжене
ров и техников» 67.

Инженеры Московского электрозавода создали специальные курсы 
на 300 человек, организовали чтение лекций и занятия технических круж 
ков для рабочих завода. Они выдвинули лозунг: «Превратить завод в шко
лу для повышения квалификации и подготовки квалифицированных рабо
чих!» Инженер Кадымов взял на себя обязательство в выходные дни уде
лять по два часа на производственное просвещение рабочих. Его примеру 
последовали многие инженеры и техники завода 68.

Новое, социалистическое отношение к труду рождалось в упорной 
борьбе со старыми, унаследованными от капитализма взглядами людей на 
труд. В борьбе растущего нового против умиравшего, но не желавшего 
умирать старого происходило развёртывание социалистического соревно
вания и ударничества.

63 Газета «П равда»  от 7 сентября 1929 года. И з статьи В. В. Куйбыш ева «Социа
листический план и творчество масс».

64 См. газету «Труд» от 7 декабря 1929 года.
65 См. газету «П равда» от 1 июня 1929 года.
66 См. Ц Г А О Р, ф. 5451, оп. 13, д. 302, л.. 207.
67 Там же.
68 См. газету «Труд» от 7 декаб ря  1929 года.

3. «В опросы  истории» №  9.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



34 Р. Д а д ы ки н

В борьбе за новую трудовую дисциплину, за высокую производитель
ность труда и за его лучшую организацию ударникам приходилось пре
одолевать рутину и косность, имевшие место среди отсталой, малосозна
тельной части рабочих, цеплявшихся за устаревшие приёмы и методы 
труда и не желавш их работать по-новому.

Отсталость известной части рабочего класса широко использовали 
в своих интересах классовые враги, проникавшие на советские фабрики 
и заводы. Успехи колхозного движения в деревне и решительное наступ
ление на кулачество, развернувшееся в 1929 г., значительно усилили 
приток в города кулацких элементов. Проникая на фабрики и заво
ды, агенты кулачества, кулацкие подголоски и другие враги социа
лизма, маскируясь, «тихой сапой» проводили подрывную работу против 
ударников.

Ярким примером борьбы передовиков против косности отсталой ча
сти рабочих, использованной классовым врагом, могут служить события, 
происходившие в 1929 г. в рессорном цехе московского завода АМО. 
Значительная часть рабочих этого цеха состояла из бывших кустарей, в 
прошлом имевших свои мастерские, в которых гнутьё рессор производи
лось допотопным, кустарным способом, делавшим труд рессорщика тя
жёлым и мало производительным. Придя на завод в советское время, 
бывшие кустари принесли с собой и свои кустарные приёмы работы, с ко
торыми они упорно не хотели расставаться и благодаря которым они в 
течение некоторого времени оставались в известной степени монополиста
ми в производстве рессор.

Когда молодой рабочий рессорного цеха Хлюстов попытался поло
жить конец кустарщине в гнутье рессор, предложив изобретённый им 
штамп, что должно было значительно облегчить труд рессорщика, вдвое 
повысить производительность труда и на 50% снизить себестоимость, он 
встретил противодействие отсталой части рессорщиков. Рессорщики из 
бывших кустарей грубо издевались над Хлюстовым, травили его. IB тече
ние девяти месяцев его изобретение не признавалось отсталой частью 
рабочих цеха и оставалось неиспользованным. Инициатором травли Хлю- 
стова был некий Бахов, бывший кулак, который исподтишка вёл в цехе 
антисоветскую агитацию.

Заводская газета «Вагранка» поместила ряд заметок, сигнализиро
вавших о подрывной деятельности кулацкой агентуры среди отсталых ра
бочих рессорного цеха. В цехе было проведено открытое заседание завод
ского комитета, обсудившее напечатанную в «Вагранке» заметку «Осиное 
гнездо». Из 98 присутствовавших на заседании выступило 24 человека. 
Большинство выступавших подтвердило, что Бахов и его подручные 
дискредитировали и срывали мероприятия заводских организаций. П одав
ляющим большинством голосов — 97 против одного — Бахов был ис
ключён из членов профсоюза. Сообщение об этом заседании было напеча
тано в заводской газете под заголовком «Дружный отпор кулацким на
строениям» 69.

Молодой изобретатель Хлюстов был поддержан передовыми рабочи
ми — организаторами первой ударной бригады в рессорном цехе, новато
рами производства пружинщиком Садовым и рессорщиком Захаровым. 
Втроём, оставшись после работы на заводе, они ночью испытали штамп 
Хлюстова. Уже первое испытание показало, что штамп может снизить 
себестоимость рессор на 25, а в дальнейшем и на 50% 70.

Организатор первой ударной бригады рессорщиков А. Салов рас
сказывает: «...Я решил собрать первую бригаду из чернорабочих. Их 
7 человек. Затем рессорщик Митин и мои помощники — Бирюков и К узь
мин. Всего 12 человек. Направляю щ их указаний и помощи свыше у меня

69 Г азета «В агранка»  от 16 сентября 1929 года.
70 См. газету «В агранка»  от 29 октября 1929 года.
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не было в то время ни от кого. Руководствовался лишь газетой «Труд». 
Собрал свою бригаду, объяснил цель и задачи ударничества. Говорил 
о том, что нужно рабочий день уплотнить, на работу не опаздывать, 
не прогуливать, своевременно доставлять материал рессорщикам и кузне
цам, регулярно производить уборку цеха» м .

Соревнование Салов начал с себя. Н а доске, которая стояла посреди 
цеха, он написал крупными буквами: «Салов, по статистике заводоуправ
ления, за 5 лет ни одного часа не прогулял и вызывает на соревнование 
злостных прогульщиков Сабаева, Мусатова, Титова, Зайцева, Горшкова, 
Андреянова последовать его примеру. Бригада».

От «обиженных» прогульщиков посыпалась ругань. Н а вызов никто 
не ответил. «Я ожидал этого,— пишет Салов,— но уже серьезно задум ал
ся над тем, как втянуть цех в соревнование, и ругань меня не остано
вила» 72.

Салов написал второй вызов от бригады на добровольное снижение 
расценок: «Бригада Салова снижает добровольно расценки всех изделий 
на 30 проц. и вызывает пружинщиков Пашкова и Шейду».

События, происходившие в рессорном цехе, наглядно показывают, 
какие трудности приходилось преодолевать организаторам первых удар
ных бригад. Некоторые рабочие смеялись над Саловым, говоря, что он 
снизит расценки, а затем сбежит с завода, что снижение расценок умень
шит заработок. «Но я снизил,— рассказывает Салов,— во-первых, потому, 
что день уплотнил, во-вторых,— материал стал итти лучше. И зарабо
ток в бригаде моей начал расти» 73. Отсталая, малосознательная часть 
рабочих из бывших кустарей, среди которой были ещё очень сильны мел
кобуржуазные, частнособственнические тенденции, встречала почин орга
низаторов первых ударных бригад глухим недоброжелательством, а ино
гда и открытой враждебностью.

История возникновения ударничества в рессорном цехе завода АМО 
ярко показывает борьбу нового со старым, происходившую внутри с-амого 
рабочего класса, и то, как в ходе этой борьбы рождалось новое, социали
стическое отношение к труду. На примере этого цеха ещё раз подтвер
ждается известное указание Ленина о том, что воспитание новой дис
циплины труда является одной из форм классовой борьбы пролетариата 
в период перехода от капитализма к социализму 74.

Завод АМО не являлся исключением. Из материалов Ц К Союза 
металлистов от июня 1929 г. видно, что и на других предприятиях металл 
лопромышленности были ещё сильны пережитки старого отношения к 
труду, унаследованного от капитализма. Передовые рабочие, пере
выполнявшие нормы, подчас получали анонимные письма с угрозой р ас
правы 75.

Отдельные отсталые рабочие, чащ е всего подстрекаемые классовым 
врагом, пытаясь сорвать развёртывание социалистического соревнования, 
организовывали на некоторых предприятиях травлю передовиков, порти
ли машины и станки ударников.

Классовые враги и их агенты в рядах рабочего класса отчаянно со
противлялись развёртывавшемуся по всему фронту победоносному на
ступлению социализма. Они видели, что успешное развитие социалисти
ческого соревнования масс и ударничества ускоряет строительство со
циализма и, следовательно, несёт им неизбежную и скорую гибель. Вот 
почему они с остервенением вели борьбу против социалистического сорев
нования, стремясь заглушить и уничтожить могучее движение рабочего 
класса к новым, социалистическим формам труда.

71 А. С а л о в .  Рож дение цеха, стр. 25. М. 1930.
72 Т а м  ж е ,  стр. 26.

* 73 Т а м ж е .
74 См. В. И. Л  е я  и н. Соч. Т. 30, стр. 78.
75 См. газету «П равда» от 20 июня 1929 года.
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На тверской фабрике «Пролетарка» в рабочую среду проникла доч 
домовладельца Мартьянова, став даже там профделегатом. Она орган! 
зовала травлю передовой работницы Грачковской, которая первой на фа£ 
рике перешла на работу с одной стригальной машины на две. Попытк 
агентов классового врага сорвать социалистическое соревнование не удг 
лась. Рабочие разоблачили Мартьянову и единодушно потребовали орг£ 
низации показательного суда над ней й над другими участниками травл 
передовиков производства.

Широкую общественную огласку получили события, происходивши 
летом 1929 г. на Московской чаеразвесочной фабрике имени Ленина 
Здесь группа рабочих, подстрекаемых пробравшимися в их среду клас 
сово враждебными элементами, отказалась от выполнения основной 
условия соревнования — повышения норм выработки. Этой группе про 
тивостояли передовики производства, которые проявили должную классо 
вую выдержку и сознательность, серьёзно отнеслись к взятому фабрико! 
обязательству и повысили свою выработку на 8%. Отсталая часть рабо 
чих встретила инициаторов соревнования враждебно и потребовала уволь 
нения их с фабрики.

Возможность организации • такого противодействия соДиалйстическо 
му соревнованию на фабрике объяснялась крайней слабостью партийно#, 
и профсоюзной организаций фабрики. «Только при полном отсутствш 
руководства,— писала «Правда»,— только при хвостизме партячейки и 
завкома могла быть осуществлена эта попытка дезорганизации рабочих 
рядов» 76. Эта попытка сорвать социалистическое соревнование была вы
звана засорённостью рядов рабочих на фабрике враждебными элемента
ми. Среди организаторов этого антипролетарского выступления на чае
развесочной фабрике были бывшие меньшевики, злостные прогульщики, 
хулиганы, лица, осуждённые за растраты, и иные враги социализма. 
«История чаеразвесочной фабрики в Москве,— писал В. IB. Куйбышев,— 
служит наиболее ярким и красочным примером того, как проявляется эта 
ненависть у враждебных нам классовых сил к идее социалистического 
соревнования, как обострение классовой борьбы и рост сопротивления 
капиталистических элементов через ряд последующих звеньев проникает 
и в рабочий класс, выливаясь в форму классовой борьбы внутри самого 
рабочего класса» 77.

Попытки сорвать развёртывание социалистического соревнования и 
организацию ударных бригад встречали единодушный отпор со стороны 
широких масс рабочего класса. С гневом и возмущением писали рабочие 
завода АМО о том, что они рассматривают травлю передовиков произ
водства на чаеразвесочной фабрике «как вылазку классового врага»

Попыткам срыва социалистического соревнования со стороны классо
вых врагов, проникавших на предприятия и использовавших полити
ческую отсталость отдельных рабочих, передовая, сознательная часть 
рабочего класса противопоставляла свою дисциплинированность, организо
ванность, сплочённость вокруг генеральной линии партии. В этой органи
зованности, дисциплинированности и стойкости, писал В. В. Куйбышев, 
было «одно из важнейших условий перевоспитания отсталых слоев рабо
чего класса» 79.

По мере развёртывания социалистического соревнования и роста по
литической активности рабочего класса всё энергичнее и решительнее 
становился отпор, который сами рабочие давали злостным прогульщи
кам, лодырям, вредителям, рвачам и другим врагам социализма. Всё

76 Газета «П равда» от 30 августа 1929 года.
77 В. В. К у й б ы ш е в .  Первый этап  пятилетки и социалистическое соревнование, 

стр. 43. М. 1929.
78 Г азета «Рабочая М осква» от 29 августа 1929 года.
79 В. В. К  у й б ы ш е в. Первый этап пятилетки и социалистическое соревнование, 

стр. 44.
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чаще на общих собраниях и перед администрацией предприятия рабочие 
разоблачали тех, кто отлынивал от работы и не желал подчиняться уста
новленной дисциплине, кто выступал против соревнования и организации 
ударных бригад. В материалах ВЦСПС об опыте работы по социалисти
ческому соревнованию в промышленности в 1928— 1929 г. отмечается, что 
факты подобной борьбы рабочего класса с врагами социализма имели ме
сто на Сталинском металлургическом заводе, на ряде шахт Донбасса, на 
некоторых заводах и фабриках Северного Кавказа и Ивановской обла
сти 80.

Серьёзным препятствием на пути дальнейшего развёртывания сорев
нования и роста ударных бригад являлось сопротивление ударничеству, 
новаторству в производстве со стороны бюрократов и рутинёров из числа 
профсоюзных работников и хозяйственных руководителей. Обюрократив
шиеся элементы в профсоюзном аппарате, среди которых, как выясни
лось впоследствии, оказались и враги народа, не только не руководили 
социалистическим соревнованием, но всячески стремились угасить твор- 

, ческую активность масс.
Среди некоторой чйсти хозяйственных руководителей и профсоюзных 

работников весьма распространённым был тот бюрократический взгляд, 
что ударное движение не нуждается в особом руководстве и помощи. Это 
было явной недооценкой величайшего значения ударных бригад как 
передовых отрядов рабочего класса в борьбе за лучшую организацию 
труда, за высшую его производительность. Более того, некоторые хозяй
ственники всячески пытались сорвать работу ударных бригад.

Партийные организации и партийная печать вели решительную борь
бу против подобного рода попыток бюрократов и рутинёров. В передовой 
статье орган Московского Комитета В КП (б) газета «Рабочая Москва» 
писала 26 июня 1929 г., что «отдельные хозяйственники-специалисты про
являют реакционное отношение» к социалистическому соревнованию на 
предприятиях. Газета призывала партийные'ячейки «повести решитель
ную борьбу с этой производственной заскорузлостью».

Несколько месяцев спустя, 28 октября 1929 г., секретариат МК 
В К П (б ) ,  отметив первые успехи социалистического соревнования, конста
тировал, что обюрократившиеся элементы из числа профсоюзных работ
ников, среди которых, как позднее выяснилось, было немало врагов на
рода, не только не руководили социалистическим соревнованием, но вся
чески стремились заглушить творческую инициативу рабочих. В то же 
время МК В КП (б) отметил, что среди хозяйственников не только не ред
ки случаи равнодушного отношения к ударникам, но имеются и прямые 
извращения линии партии в этом вопросе 81.

Ударники прежде всего были борцами за социализм, и никто из них 
не требовал оказания им каких-либо поблажек и льгот в отношении усло
вий работы. Однако положение ударных бригад, как показательных уча
стков социалистического соревнования, обязывало все заводские органи
зации уделять их работе максимальное внимание, оказывать им всемер
ную помощь.

Вполне справедливо ударники указывали на отсутствие руководства 
со стороны производственных комиссий, на слабую техническую помощь 
со стороны администрации и инженерно-технического персонала. На мно
гих предприятиях ударные бригады не получали конкретных и чётких про
изводственных задач, особенно в области рационализаторских мероприя
тий. Ударные бригады зачастую не загружались полностью работой, не 
обеспечивались сырьём и материалами, не был налажен учёт и контроль 
за их работой со стороны технического персонала. На многих предприя
тиях не было проявлено должной заботы о повышении производственной

80 См. Ц ГА О Р, ф. 5451, оп. 13, д. '253, л. 72.
81 См. «Основные реш ения М К В К П (б ) по вопросам промышленности», стр. 5. 

М. 1930.
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квалификации ударников, они не обеспечивались необходимой техниче
ской литературой.

Бригадир разметчиков ленинградского завода «Красный путиловец» 
Гарбузов в своём письме в «Правду» указывал, что «часто всякие благие 
пожелания рабочих разбиваются о бюрократический консерватизм техни
ческого персонала». Бригада Гарбузова, вызвав группу рабочих на социа
листическое соревнование, дала обязательство поднять производитель
ность труда на 25% и тем самым снизить себестоимость изделий. Однако, 
рассказывает Гарбузов, «вместо того, чтобы загрузить нас работой на все 
100%, на третий же день после заключения договора мне уже пришлось 
подручных поставить на простой. Когда идешь просить работы, то пред
лагаю т поискать ее самому. Чертежи получаются с большим опозданием. 
Чертежи придут — нет материалов, а материал придет — нет чертежей 
и т. д. Такого рода подход никуда не годится. Он может привести к пол
нейшему охлаждению у рабочих» №.

Ярким примером того, как иногда из-за отсутствия должного вни
мания и помощи со стороны заводских организаций ударникам срывалась 
работа ударных бригад, ухудшались её показатели, является история 
ударной бригады в болтовом цехе московского завода «Серп и молот». 
Эта бригада была организована в мае 1929 г. в составе 8 прессовщиков 
и 8 нагревальщиков. Когда она создавалась, администрация обещала 
ударникам дать любой станок, только бы работали.

Однако обещание выполнено не было. Ударникам пришлось работать 
на тяжёлых станках, на которых никто из рабочих не соглаш ался рабо
тать. Тем не менее ударники принялись за работу с полным сознанием 
взятых на себя обязательств и стали добиваться значительных успехов. 
Уже в первом месяце ударная бригада снизила брак на 3% и довела вы
работку до 114% задания, во втором месяце ударники выработали 130% 
задания, а на третьем месяце бригада стала сдавать и выработала лишь 
126% задания. «Сейчас работаем не лучше,— писали в сентябре удар
ники в «Правду». — Объясняется это тем, что для работы бригады адми
нистрация не создала нужных условий. Ш тампы старые, да и тех часто 
не бывает, молота тоже плохи, печи греют настолько слабо, что иногда 
невозможно работать. Станки часто и подолгу стоят. Долго и настойчиво 
добивались исправления печей, но безрезультатно. Д аж е просьба повер
нуть печь форсункой к главному стану остается до сих пор без вним а
ния. Все это привело к тому, что бригада почти не стала выделяться 
своей работой среди остальных рабочих» вз. Чёрствое, казённое, бездуш
ное отношение к работе ударников со стороны администрации и проф
союзных работников на ряде предприятий приносило огромный ущерб 
развёртыванию ударного движения.

Кое-кто из хозяйственных руководителей и профсоюзных работников 
пытался применить при организации социалистического соревнования и 
ударничества методы администрирования. Каждый рабочий, заявляли 
они, о б я з а н  участвовать в соревновании, а если он не участвует, то, 
значит, он шкурник и чуть ли не враг. Подобного рода бюрократические 
извращения ленинской идеи социалистического соревнования и наруше
ния принципа добровольности в ударном движении лили воду на мель
ницу классового врага. Какой бы то ни был элемент принуждения в раз
вёртывании социалистического соревнования и ударничества является 
грубейшим извращением и дискредитацией самой идеи соревнования и 
приносит огромный вред этому великому делу.

Марксизм-ленинизм учит, что сознание людей в своём развитии от
стаёт от их общественного бытия. Старые привычки и взгляды людей ж и 
вучи и не исчезают сразу же после того, как изменились экономические
условия, их породившие.

82 Газета «П равда»  от 17 сентября 1929 года.
38 Газета «П равда»  от 20 сентября 1929 года.
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В отдельных, отсталых слоях советского рабочего класса, главным
образом среди тех, кто недавно вышел из деревни и не порвал ещё с ней 
полностью связь, к началу первой сталинской пятилетки были сильны ещё 
старые, оставшиеся от капиталистического строя привычки, взгляды и 
традиции.

Эти старые привычки и взгляды, присущие тогда ещё значительной 
части рабочего класса, являлись серьёзным препятствием для дальней
шего развёртывания социалистического соревнования и роста ударных 
бригад. Преодоление этого препятствия было возможно только в резуль
тате осуществления правильного руководства движением и огромной по
литической и воспитательной работы партии и Советского государства 
среди широчайших масс рабочего класса.

Уже первые успехи социалистического соревнования и ударничества 
показывали широким массам рабочего класса реальные преимущества 
социалистических форм труда. Достижения первых ударных бригад на
глядно убеждали рабочих в необходимости принять активное участие в 
соревновании. «Теперь уже ясно,— говорил В. М. Молотов,— что широ
ким массам рабочего класса этот метод строительства социализма поня
тен и близок. Необходимо, чтобы наши организации оказались на высоте 
как организаторы социалистического соревнования» <•*.

Партия требовала от всех организаций и прежде всего от профессио
нальных союзов, призванных непосредственно руководить социалистиче
ским соревнованием, чтобы они настойчиво и терпеливо убеждали массы 
в необходимости их активного участия в соревновании и в движении 
ударных бригад. Линия партии состояла в том, чтобы обеспечить чуткий 
и внимательный подход к каждому рабочему, показывая ему на живых 
примерах необходимость перехода к новым, социалистическим формам 
труда. Партия неустанно призывала заботливо и внимательно относиться 
к ударным бригадам, добиваясь их дальнейших успехов и непрерывного 
роста. В передовой статье «Обеспечим рост ударных бригад» «Правда» 
■писала: «Мы должны окружить их (ударников. — Р. Д.) своею заботою, 
обеспечить достаточно четкое руководство, которое бы наиболее отвечало 
и обеспечивало дальнейший бурный и ^прекращ аю щ ийся рост бригад 
за счет остальной массы рабочих» 8В.

В практике социалистического соревнования уже в первом году пер
вой пятилетки было немало примеров того, как при правильном подходе, 
благодаря умелому слову и делу переделывалось сознание рабочих. От
дельные рабочие и целые группы рабочих, прежде отсталые в политиче
ском и производственном отношении, в ходе развёртывания социалисти
ческого соревнования силой доходчивого большевистского слова и хоро
шего примера передовиков сами становились передовиками социалисти
ческого производства, активными участниками соревнования.

Примером в этом отношении может служить рессорный цех завода 
АМО. Выше уже указывалось, что в этом цехе было много отсталых ра
бочих из бывших кустарей, среди которых орудовал классовый враг. Цех 
был одним из отстающих на заводе. Организаторам первой ударной 
бригады в цехе пришлось преодолеть немалые трудности. Разгром кулац
кой агентуры и пример первых ударников, которых насчитывалось все
го 12, привели к тому, что к  концу года рессорный цех вышел на одно из 
первых мест на заводе, а количество ударников в цехе к 5 декабря 1929 г. 
возросло до 69 8®.

Большой интерес для изучения процесса переделки сознания рабо
чих в ходе социалистического соревнования представляют высказывания 
самих рабочих, приведённые в изданном в 1931 г. сборнике «Дело чести»,

84 Г азета «П равда» от 20 июля 1929 года. И з доклада  В(. М. М олотова на И ванов
н о й  областной партийной конференции 10 июля 1929 года.

85 Г азета «П равда» от 15 августа 1929 года.
86 См. газету «В агранка» от 11 декабря 1929 года.
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Сборник содержит почти стенографические записи относящихся к началу 
1930 г. устных рассказов рабочих некоторых московских заводов о со
циалистическом соревновании. «!В августе мы выпускали с нашего завода 
в месяц 75 машин, теперь, с декабря, мы уже выпускаем ежемесячно 
250 машин, и это при том же самом оборудовании и при том же количе
стве рабочих. Вот результат нашего соревнования,-— говорил слесарь 
механического цеха завода АМО. — Никто ни меня, ни моих товарищей 
теперь не разубедит в социалистическом соревновании» 8Т.

Таким образом, реальные производственные успехи, достигнутые в 
результате социалистического соревнования, лучше всего показывали ра
бочим великую силу и жизненность этого движения и являлись лучшим 
агитатором за активное участие в нём.

Показательный пример переделки сознания в ходе развёртывания 
социалистического соревнования и ударничества привёл другой рабочий— 
слесарь кузовного отдела того же завода. «Вот у нас, скажем, в кузов- 
нруг отделе, в слесарно-механическом цеху,— рассказывал он,— есть один 
старик. Когда была объявлена кампания ударничества и соцсоревнова
ния, он относился очень халатно к делу и вообще смотрел на это сквозь 
пальцы, считая его несерьезным делом. Постепенно, с развертыванием 
соцсоревнования и ударничества в цеху, человек стал в связи с этим пере
воспитываться. Сейчас он является одним из лучших ударников в цеху» 88.

В этом простом, но полном глубокого смысла рассказе рабочего рас
крываются очень важные стороны социалистического соревнования. Со
циалистическое соревнование здесь предстаёт прежде всего как важней
шее средство политического и производственного воспитания отсталых 
рабочих и подтягивания их до уровня передовых. Рабочие рассматривали 
социалистическое соревнование уже на первом этапе его развития как 
форму труда, в которой успешно сочетаются интересы социалистического 
производства с личными интересами соревнующихся рабочих.

★
Массовое социалистическое соревнование явилось постоянно дей

ствующим методом строительства социализма, закономерно вытекающим 
из самой природы советского строя. Его возникновение было теоретически 
обосновано и предсказано великими вождями партии и советского народа 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным ещё на заре социалистического преоб
разования нашей Родины. Оно стало фактом, когда гигантской работой 
партии и Советского государства были подготовлены все необходимые 
условия для его широкого развёртывания, когда в массах рабочего класса 
созрело сознание необходимости работать по-новому, новыми методами, 
соответствующими величественной программе строительства социализма, 
намеченной партией.

Таким образом, социалистическое соревнование, как новая законо
мерность общественного развития, присущая лишь советскому обществу, 
возникло вместе с установлением советского общественного и государ
ственного строя в нашей стране. Однако массовым оно стало на двенадца
том году существования советского строя в результате огромных успехов 
социалистического строительства, неуклонного роста политического, куль
турного и материального уровня рабочего класса и гигантской работы 
большевистской партии по коммунистическому воспитанию трудящихся, 
по развёртыванию их творческой инициативы и активности.

Преодолевая отчаянное сопротивление всех врагов социализма, со
циалистическое соревнование росло и ширилось, охватывало всё новые и 
новые массы рабочих. Как всё новое, прогрессивное, оно непрерывно раз
вивалось, пробивая себе дорогу в борьбе со старым, отжившим, обога-

87 Сб. «Дело чести». Устные рассказы  рабочих о социалистическом соревновании, 
стр. 26. П од редакцией П. И. Б анкова. М. 1931.

83 Там ж е, стр. 34.
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щаясь новыми, всё более совершенными формами. Важнейшей формой 
массового социалистического соревнования в годы первой сталинской пя
тилетки было движение ударных бригад.

Ударничество выражало собой растущую творческую инициативу и 
могучий трудовой подъём миллионных масс рабочего класса на фронте 
социалистического строительства. В ударных бригадах закреплялось то 
новое отношение к труду, которое в дальнейшем обусловило успех социа
листического соревнования и победу генеральной'линии партии в борьбе 
за первую сталинскую пятилетку, за построение социализма. В ходе раз
вёртывания социалистического соревнования и движения ударных бригад 
труд в нашей стране всё больше превращался «из зазорного и тяжёлого 
бремени, каким он считался раньше, в дело ч е с т и ,  в дело с л а в ы ,  в 
дело д о б л е с т и  и г е р о й с т в а » » 9, а человек труда становился своего 
рода общественным деятелем, творцом новой жизни, окружённым всеоб
щим вниманием и почётом.

Уже первый год развёртывания массового социалистического сорев
нования в советской промышленности убедительно свидетельствовал о ве
ликой жизненной силе и неодолимости этого могучего движения рабочего 
класса за достижение новой, высшей производительности- труда, без кото
рой невозможна победа социализма.

Широкое развёртывание социалистического соревнования и ударни
чества вскрыло колоссальные внутренние резервы, имевшиеся в советской 
промышленности, использование которых уже в первом году пятилетки 
привело к крупнейшим хозяйственным успехам. Массовое социалистиче
ское соревнование сыграло главную роль в достижении решительного пе
релома в области производительности труда и в перевыполнении про
мышленностью плана первого года первой сталинской пятилетки. Оно 
дало возможность партии и Советскому государству уже в 1929 г. решить 
одну из труднейших задач первой пятилетки — задачу накопления необ
ходимых средств для строительства тяжёлой промышленности, для пре
вращения нашей Родины в передовую, индустриальную державу.

Решающие успехи на всех участках социалистического строительства, 
достигнутые советским народо’м в первом году первой пятилетки, сыграли 
огромную роль в осуществлении того исторического скачка от отсталости 
к прогрессу, который совершила наша Родина за годы трёх довоенных 
сталинских пятилеток. На основе крупнейших хозяйственных успехов пер
вого года пятилетки, достигнутых в результате огромного роста социали
стического соревнования и ударничества, в массах рабочего класса заро
дился лозунг «Пятилетка —.в четыре года!», решительно поддержанный 
большевистской партией, которая сумела правильно оценить вскрытые в 
промышленности внутренние резервы. Под этим лозунгом развёртывалась 
вся дальнейшая борьба советского народа за построение фундамента со
циалистического общества в нашей стране.

Таким образом, массовое социалистическое соревнование становилось 
важнейшей движущей силой экономического развития советского об
щества.

Итоги пеового года массового социалистического соревнования и 
ударничества в промышленности свидетельствовали о небывалом подъёме 
творческой активности и инициативы рабочего класса, о его готовности и 
непреклонной решимости претворить в жизнь величественную программу 
строительства социализма. Вместе с тем развёртывание массового социа
листического соревнования в первом году первой пятилетки выдвинуло 
ряд очередных задач, решение которых должно было обеспечить даль
нейшие успехи движения. Среди этих задач важнейшее значение имели: 
борьба за большую массовость социалистического соревнования, всемер
ное укрепление ударной бригады как основной в тот период первичной

89 И.  В. С т а л и н .  Соч. Т. 12, стр. 315.
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ячейки социалистического соревнования, повышение передовой роли ком
мунистов и комсомольцев в соревновании, решительное улучшение руко
водства соревнованием со стороны профессиональных союзов, организация 
массового похода рабочего класса за всестороннюю рационализацию 
производства.

Решение партией и рабочим классом в последующий период этих за 
дач обеспечило новые замечательные успехи массового социалистического 
соревнования и ударничества в промышленности. К открытию XVI съезда 
В К П (б) (июнь 1930 г.) в стране насчитывалось не менее миллиона удар
ников, а социалистическим соревнованием было охвачено более 2 миллио
нов рабочих. «Теперь дело соревнования и ударничества является делом 
завоёванным и закреплённым» 90,— заявил товарищ Сталин на съезде.

Развитие массового социалистического соревнования сыграло реш а
ющую роль в досрочном выполнении первого пятилетнего плана. Подводя 
итоги первой пятилетки, товарищ Сталин подчеркнул, что одной из основ
ных сил, обеспечивших выполнение пятилетки в четыре года, явились, 
«прежде всего, активность и самоотверженность, энтузиазм и инициатива 
миллионных масс рабочих и колхозников, развивших вместе с инженерно- 
техническими силами колоссальную энергию по разворачиванию социали
стического соревнования и ударничества. Не может быть сомнения,— 
говорил товарищ Сталин,— что без этого обстоятельства мы не могли бы 
добиться цели, не могли бы двинуться вперед ни на шаг» si.

Поднятое партией на новую, более высокую ступень социалистиче
ское соревнование в дальнейшем стало основным методом труда миллио
нов советских людей. В годы второй сталинской пятилетки оно выросло до 
стахановского движения, представляющего собой, по определению това
рища Сталина, наиболее жизненное и непреодолимое движение современ
ности. В ы раж ая собой новый, высший этап социалистического соревнова
ния, стахановское движение явилось конкретным проявлением утвердив
шегося в нашей стране на основе победы социализма полного соответствия 
социалистических производственных отношений состоянию производитель
ных сил.

Огромный размах социалистическое соревнование получило в после
военный период, отличаясь исключительным богатством и разнообразием 
форм творческой деятельности передовиков производства, быстрым рас
пространением достижений стахановцев. В наши дни социалистическое 
соревнование стало поистине всенародным.

Поднимая коммунистическую сознательность и активность советского 
народа, партия Ленина — Сталина обеспечивает дальнейший рост социа
листического соревнования, новые замечательные успехи в борьбе за  тор
жество коммунизма в нашей стране.

90 Т а м ж  е, стр. 314.
91 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 13, стр. 213.
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