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сильной воли п твердого характера. Для службы 
же в расплаыировочном бюро, как и для генераль
ного штаба, сила воли и твердость характера имеют 
второстепенное значение: для нее нужнее всего 
проницательный ум и строго логичный, научный склад 
мышления.

Итак, в предыдущем была изложена схема 
служебных отношений в предприятии в том виде, 
как она предложена Тейлором, указана была сте
пень ее применимости и отмечены некоторые ее

дефекты. Мы видели, что административно-военная 
схема организации имеет ничуть не меньшее, если 
не большее, право на. существование и никак не 
может быть отринута, на чем настаивает Тейлор. 
Военная схема, в целях полноты освещения на
шего организационного опыта, должна быть иссле
дована особо, что и будет сделано в следующей 
статье.

Инж. //. Н. Бутаков.

Административная организация промышленных 
предприятий по военному типу.

Статья инж. И- Н- Бутакова.
Военная наука свидетельствует, что каждая 

тактическая единица в целях удобоуправляемое™ 
должна быть расчленена па известное число орга- 
ноз при непременном, однако, условии, чтобы на
чальнику ее не предстояло надобности входить в 
мелочные распоряжения, в непосредственное со
прикосновение со значительным числом частных 
начальников, и чтобы в то же время воля его как 
можно скорее, без малейшего трения п задержек 
передавалась массе исполнителен.

Чем же определяется в военном деле пеобхо- 
доякн предел того числа частных начальников, с 
которым старший может входить в непосредственное 
соприкосновение без ущерба для удобства управления?

Вопрос этот решен величайшим пз полководцев 
Наполеопом I  следующим образом: „пределы чело
веческих способностей таковы, что ни один из ге
нералов не может управлять на одном п том же 
поле действия более, чем пятью отдельными еди
ницами^.

Справедливость этой формулы по отношению к 
организации крупных тактических единиц: армий, 
корпусов, дивизий подтверждается воеппой исто
рией ’):

1) У древних греков армия состояла из 4-х
фаланг (тетрафалангария), а у римлян консульская 
армия включала 4 легиона; '

2) в XVII веко армия в 20— 80.000 человек 
делилась па бригады по 5— 6.000 человек;

О Леер. Прикладная тактика. СП Б. 1S77 г. Стр. 2 9 —36.

3) в XVIII веке армия до 50.000 делилась 
на дивизии по 10.000 человек;

4) крупные армии новейшей эпохи (500 .000— 
1.500.000 человек) разбиваются па более мелкие 
армии (100.000— 800.000 человек), а последние па 
корпуса (по 20 .000— 60.000 человек).

Мелкие тактические единицы, начиная с пол
ков, обычно состоят уже из меньшего 5 числа 
единиц, ибо начальпики мелких частей вместе с 
ними уже непосредственно участвуют в деле до
стижения поставленной им частной задачи, для 
успешного решения каковой им необходимо уже 
глазом и голосом господствовать над своей частью.

Поэтому полк обычно* составляется из 4-х  ба
тальонов, батадион из 4-х рот, и т. д.

Не нужно думать, что с этим принципом „пя
терки мы должны обязательно встретиться при 
рассмотрении административной схемы любого про
мышленного предприятия. Нет, много найдется, 
конечно, предприятий, где принцип этот пе вы
держан. Достаточно указать, что сам же Наполеон I 
нарушал им же самим установленный принцип. 
Так, его армия в 1812 году при походе на 
Москву состояла из гвардии, 12 армейских корпу
сов и 4 резервных кавалерийских корпусов, объеди- 
иениых под комапдон Мюрата. Пз этого числа кор
пуса Виктора, Ожро, Макдональда, Шварцспберга и 
Репьо имели самостоятельные задачи, так что к на
чалу кампании иод управлением Наполеона на одном 
театре било 9 единиц, а потом, по отделении кор
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пусов Удино и Сен-Свра— всего семь, то-есть прин
цип „пятерки" был все же нарушен. От этого 
проистекала медленность операций, а управление 
войсками, несмотря на гениальность Наполеона, в 
Бородинском сражении, а в особенности под Смо
ленском, было не на надлежащей высоте.

С другой стороны, нельзя, конечно, отожествлять 
вполне условий военной и мирнопромышленной 
обстановки, ибо военное дело это именно тот свое
образный род „предприятий", где количество пе
ременных факторов чрезвычайно велико, как-то: 
изменяющиеся условия места, временя, погоды, воли 
противника и т. д., их больше, чем в любом мирно
промышленном предприятии. Тем не менее особенно 
ценным для нас является указание па то, что на 
театре военных действий, где чрезвычайно важно, 
чтобы воля старшего начальника как можно скорее 
без малейших трений и задержек передавалась массе 
исполнителей, — эта передача идет здесь самое 
большее всего лишь через пять лиц, с которыми 
старший начальник может входить в непосред
ственное соприкосновение 1).

Из предыдущего должно быть ясно, что те из 
мирно-промышленных предприятий, которые при
ближаются по характеру своих операций к военным, 
работая под знаком весьма изменчивой конъюнктуры, 
должны иметь иерархическую схему, близкую к 
военной „пятерке", а там, где темп работы пред
приятия является более установившимся, где меньше 
может быть непредвиденных случайностей, там 
возможны более или менее значительные уклонения 
от принципа „квинтета" с увеличеннием числа 
агентур, могущих быть подчиненными непосред
ственно старшему начальнику.

Спрашивается, ■ до каких же пределов целесо
образно итти в промышленных предприятиях, по
строенных но военно-административной схеме, с 
указанным увеличением числа непосредственно под
чиненных агентур,— выше „пятерки"?

Здесь прежде всего уместно вспомнить, что 
Перуанские инки для осуществления своих гран
диозных агрикультурных задач создали организацию, 
в которой наименьшей административно:; единицей 
являлась группа из 10 человек, находившаяся - в

У) „Сохранение этого принципа „пятерки", пишет Мару- 
шевсщш (Управление войсками па театре войны л па иоле 
сражения, ОБЕ., 1912 г. Стр. 93)—важно лишь для тех на
чальников, единицы которых вступают в бой в непосред
ственной близости от них сампх. Сложная, изменчивая ебста- 
повка боя действительно нуждается в крайне упрощенной 
организации. Б нашу Манчжурскую войну, во 2-й половине 
кампании, в состав армии входило шесть  корпусов... Состав 
в шесть к . опусов но особенно затруднял оперативные органы 
управления армии, н такое соединение корпусов в единую 
армию, невидимому, вполне допустимо".—Отсюда явствует, 
что в обстановке более спокойной, чем бой, далее в военном 
деле допустимо нарушение принципа „Пятерки" в сторопу 
увеличения числа агентур, непосредственно подчиненных 
старшему начальнику.

ведении нисшего чиновника, долженствовавшего 
о ней заботиться и контролировать ее. Каждые 
10 подобных групп образовывали округ, и чиновник, 
которому вверялась эта высшая единица, являлся 
вместе с тем ковтролером над чиновниками, поста
вленными во главе десятков. Следующую высшую 
административную единицу составляли каждые 
10 сотен, а десять тысяч большей частью соответ
ствовали провинции страны 1).

Спенсер 2) свидетельствует: „в Китае, где был 
доведен до крайности принцип ответственности 
групп за их членов, разделение на кланы не призна
валось правительством: значение имели только де
ление на десятки п сотни. Отсюда следует сделать 
вывод,' что эти последние деления были результатом 
политической организации в отличие от органи
зации семейной. Точно так же в некоторых частях 
Японии существует нечто вроде иерархической си
стемы блюстителей и глав десятков и сотен в 
городских и деревенских „етопо", ответственных 
п индивидуально и коллективно за доброе пове
дение друр друга. В Риме группировка в сот. 
н десятки, как гражданские, так и военные, стала 
политическим заместителем родовых группировок. 
Деление на десятки и сотни под раз личными местным:: 
названиями имело каждое независимое происхо
ждение у германских рас".

Точно также и у нас Еа Руси возникновение 
института сотских и десятских относится к до-лег- 
ровскому времени, и первоначально эти должноеп: 
существовали в силу обычая, для наблюдения за со
хранением благочипия, спокойствия, безопасности 
и порядка. При введении судебного института это—  
низшие выборные чипы: по белозерской и каргл- 
польскои грамотам 1539 г. разрешено было учи
нить „промеж себя у 10 дворов десятпика, а у 10 
дворов сотского". Те же .термины прилагаются^:: 
нпешим выборным людям, явившимся на посаде л 
в уезде при введении земских учреждении Ивана 
Грозного 3).

При Тейлоровской системе мастеров с узко- 
ограничеппым кругом обязанпостен-некоторых из по
следних, папример, мастеров, отведывающих общи." 
ходом работ (9 ang boss), назначают с таким ра
счетом, чтобы количество подведомственных кажд - 
му рабочих, во всяком случае, пе превышало п:; .- 
надцати, а лучше всего даже 0 0 )  десяти 4).

Правильная постановка педагогического ис
требует', чтобы учитель имел на своем попечь.. .

О История человечества. Т. I. СП Б. 1901. Пре к  ; 
Геолер, Америка. Стр. 334.

-) Г. Спенсе;-. О-.-повання социологии. Т. П. С П Б . 1- 
Стр. 369.

3) Энциклопедический словарь Брокгауза п Ефрона.
X  и X X X . СП Б., 1693 п 1900, стр. 497 н 943.

4) Лсвенстерп. Научные основы заводоуправления н сх; 
научной организации завода- СП Б. 1913, стр. 15.
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не более 10 — 15 детей :). При обучении уже мо
лодых солдат число учителей расчитывается так, 
чтобы каждому из них было поручено даже всего 
лишь 6 — S обучаемых 2).

Таким образом, за высший предел, при котором 
еще может осуществляться достаточно удобное упра
вление и руководство в условиях мирной обста
новки, надо принимать, невидимому, непосредствен
ное подчинение старшему начальнику не более 
десяти младших; лучше меньше.

Итак мы видим, что в собственно промышлен
ных предприятиях, построенных но военно-иерар
хической схеме, число подчиненных старшему аген
ту может колебаться нормально от пяти (п даже 
ниже) до десяти.

Эту общую формулу можно проверить nfb-част- 
ных примерах административных схем разных 
предприятий:

На фиг. 1 изображена схема управления, 
предложенная советником по фабричной организа
ции в Берлине инженером l.ew in’biM 3).

В непосредственном подчинении директора всего 
три отдела: 1) коммерческий, 2) технический и 
3) административный. Первые два отдела в свою 
очередь расчленены каждый на 8 отделений, а ад
министративная часть имеет всего четыре отделения. 
Таким образом выше формулированный принцип здесь 
соблюден.

На фиг. 2 приводится схема, типичная для 
большинства современных предприятий по обработ
ке металлов, предложенная американцем Оысаг’ом 
Е. Perrigo 4).

Здесь наполеоновская формула строго выдержа
на от верха до пиза иерархической лестницы, при 
чем нигде старший начальник не подчиняет не
посредственно более пяти младших.
__ Этому же удовлетворяет схема 5) Люберец

кого завода жатвенных машнн (близ Москвы), 
бывшего образцовым по постановке дела, насчи
тывавшего прежде до 2000 рабочих и выпускавше
го до 350 сельско-хозяйственных машин ежедне
вно. Схема этого завода изображена на фиг. 3. 
Точно так же схема административной организации

’) Вестппк воспитания, 1909, А° 6, том X X . Обухов. Сво
бодное военнтавне и дисциплина, стр. 26. Любопытно отметить, 
что в Америке в университетах углубленное изученпе пред
мета достигается путем совместных занятий студентов с руко
водителем в небольших группах, не свыше 8 человек. Матшос. 
Духовные средства технического прогресса в С. Штатах Сев. 
Америки. Москва. 1919, стр. 26.

2) Положение об обучении пехоты, утв. 2 2 /X I1 19 11 и изм. 
I /Y  1919. Омск 1919, стр. 6, § 4.

3) Zeitsclirift fur Werkeugmaschinen und Werkeuge, 19 11,  
Heft 31, XV*, S. 425. Lewin. Die Grundzuege moderner Fabrikor- 
ganisation.

4) О. E . Perrigo. Modern machine shop construction equip 
ment and management. New-York. 1906 p. 287, fig. 162-

s) Вести. Об-ва Технологов, 1914, А» 24 стр. 907. Доклад 
Пабо: Люберецкий завод Международной Компании жатвен
ных маппш.

(фиг. 4) грандиозных земляных работ, стоимостью 
до 10.000.000 долларов, по подъему железнодо
рожного полотна па Каменном острове, близ Чикаго 
всецело укладывается в рамки наполеоновской 
формулы 1), ибо нигде число подчиненных стар
шему начальнику не выходит за пределы пяти.

Такова же административная организация за
вода Польдпгютте 2).

По схеме завода И. А. Семенова в Петрограде в 
непосредственном подчинении управляющему заво
дом находится пять отделов (коммерческий, под
готовительный, распределительный, конструкторский 
и отдел времен и рабочих плат), чрез посредство 
каковых отделов и осуществляется управление за
водом 3).

Если взглянуть па типичную схему 4) админи
стративного устройства французских at. д., то ока
жется, что в непосредственном подчинении у упра
вляющего находится пять лиц: 1) начальник эк- 
сплоатацип, 2) начальник тяги (с материальной 
службой), 3) начальник центральной службы (сек
ретариат, главная бухгалтерия, юрисконсульт, 
врачебная служба, финансы,); 4) начальник по 
постройке новых линий; 5) главный инженер 
(начальник службы пути).

В американской схеме 5) управления ж. д.~ 
председатель правления непосредственно входит в 
сношения с пятью вице-председателями, секрета
рем, юрисконсультом и заведывающим пенсионной 
кассой, т. е. с восемью лицами. Второй вице-пред
седатель, заведывающин эксплоатационной частью,, 
действует непосредственно всего лишь на трех лиц: 
1) главный инженер пути, 2) начальник под
вижного состава п тяги и 3) главно-уиравдяющий, 
который является собственно главой линейной служ
бы, исключая повые работы.

Общая административно-организационная схе
ма °) паровозных Ярославских главных мастерских 
построена таким образом, что в непосредственном 
ззведывашш начальника мастерских находится гла- 
пая контора, четыре цеха и два помощника на
чальника мастерских, т. е. всего семь агентур. По
мощнику начальника мастерских, заведывающему 
сборным цехом, подчинены непосредственно че
тыре цеха— сборный, медницкий, тендерный, ма
лярно-жестяницкий; другому же помощнику— цеха:

*) Eng. Кос, 1 9 1 4 , - 1  aug. р. 122.
2) Вести. Об-ва Технологов, 1913, стр. 831. Филиппов. Из 

поездки по немецким, австрийским и английским заводам.—
3) Организация заводоуправления. Доклад в собрании об-ва 

Технологов 28—30 марта 1912 г., стр. 4.
■ ') Фролов. Об административной организации жел. дорож

ных установлений в России. СПБ. 1909, стр. 212.
5) Ibidem, стр. 215. Также в разбираемом отношении инте

ресна схема дорог Santa Ее (The Raihv. gaz. 1907, t. X L II  
A"; 1, p. 15.

Производственная программа главпых ж. д. мастерских 
под редакцией В. И. Цигульского и II . И. Гущина Москва 1920 г.
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литейный, кузнечный, строительный, электрический 
и кроме того: центральная кладовая, охрана ма
стерских, ремесленная школа, технический отдел, 
т. е., всего восемь организованных тел. *)

Но схеме вагонных Перовских главных мастер 
ских 2) начальник мастерских имеет двух помощ
ников. В заведывании одного помощника находятся: 
1) сборно-пассажирский цех, 2) сборно-товарный 
цех, 3) счетоводство, а также на пом лежит обя
занность участия в нормировочной комиссии. Вто
рой помощник начальника мастерских ведает це
хами; механическим, кузнечным, электрическим, 
дерево-обделочным, и кроме того: техническим от
делом, канцелярией, смотрителем мастерских и 
двумя агентами по заготовке материала и отправке 
запасных частей.

Таким образом, пи в Ярославских, на в Пе
ровских главных мастерских предел подчиненна 
старшему начальнику, не более десяти агентур 
младших—не нарушен.

Нет надобности в дальнейшем умножать число 
примеров: их достаточно, чтобы уловить общую 
тенденцию в структуре организованных промыш
ленных тел. о,

Несомненпо найдется не мало примеров, из 
коих будет усматриваться несогласованность схем 
с пашей формулой. Но ведь, как указывалось, и 
в военном деле имели место такого роди уклоне
ния от нормы (даже у Наполеона), кап и классы 
в 4 0 — 50 человек, вместо 10— 15 учеников, стали 
у нас уродливой пормой.

Отсюда, однако, нельзя сделать заключения о 
необходимости подражать именцо этим уродливым 
образцам.

Теперь интересным представляется подойтп к 
разбираемому вопросу несколько с другой точки 
зрения, чем соображения удобоуправляемости.

Здесь необходимо несколько углубиться в об
ласть массовой психологии. Известно, что всякое 
социальное объединение, состоя из индивидуумов, 
является чем то иным, нежели арифметическая 
сумма составляющих ее элементов. Возьмем для при- 

'мера испанцев. В отдельности они добродушны, 
благородны и величественны. Но как нация, ис
панцы оказались лишенными чувства справедли
вости и жестокими: они опустошили и обезлюдили 
Америку и Нидерланды; они взаимпо губили друг 
друга из-за политических и религиозных мнений. 
Национальным их героем был жестокий герцог 
Альба, а инквизиция была порождением их народ
ного гения. * 5

Размещение котельного цеха вне группы сборного яв
ляется несомненной организационной ошибкой п может быть 
объяенепо единственно персональными соображениями.—

5) Ibidem.

Разъясняя это противоречие массовой и ин
дивидуальной психологии, указывают, что челове
ческая душа имеет два „этажа": первый „этаж", 
зто темный, но прочный фундамент бессознатель
ного, унаследованного нами от наших предков, 
из дали веков; второй „этаж" освещен светом созна
ния, надстройка наша личная, довольно непрочная.

Оттого-то в несчастья часто разлетается в 
прах весь наносный слой знания, и нередко хваст
ливый материалист посылает за священником или 
знахарем.

Существование этого прочного бессознательного 
фундамепта, сложенного камень за камнем целым 
рядом предшествующих поколений, и является ос
новой бытия особой массовой психологии. Назовем 
нечто общее людям данного парода и данной эпохи 
через «. Кроме этого основного а, каждый человек 
имеет личное свойство А. Пусть даже эти свой
ства А много сильнее основного а, определяя по
ступки отдельного человека. Но ведь А, как инди
видуальные свойства, будучи различными у разных 
людей, в толпе направлены в разные стороны и. 
взаимпо уничтожаясь, дают в результате ноль. Н а
против а, пусть даже малое в каждом человеке, 
приобретает в толпе первенствующее значение, пак 
сумма а—многочисленных однородных слагаемых.

Вершины мыслительных высот— удел немногих. 
Темные же, едва поднимающиеся над порогом со
знания инстинкты, общи всем людям. Понятпо, по
чему толпа преимущественно живет, так сказать, 
зоологическими ппстппктамп; она кровожадна и 
груба, любит, чтобы ее гладили но шерсти, льсти
ло ей, доставляли ей удовольствие („хлеба и зре
лищ") легким красочным красноречием, красивы: и 
жестами и мимикой, не утруждали логикой. О: а 
легковерна, впечатлительна, легко возбуждаем.!. 
Сознание своей множественности вселяет в толщу 
убеждение безнаказанности J).

Все вышеприведенные свойства толпы делают 
ее стихийной и даже опасной, почему для возмож
ности управления людьми в целях направления их 
но пути логического плана и для возможности объ
ективного решения задач без давления со стороны 
масс, необходимо расчленение толпы на неболыш • 
группы, в которых не наблюдались бы черты мас
совой психологии, а могли свободно проявляться 
индивидуальные качества каждого человека.

Это расчленение людей па мелкие группы (ир а- 
гады), с производственной точки зрения, необходим-

') Для ознакомления е массовой психологией рекомендуют
ся на русском языке следующие пособия: Компеано. Опыт в - 
ёнпон психологии, индивидуальной и общей С П Б. 1902. Тард.— 
Личность и толпа. СП Б. 1903. М. Нордау—Собраипе сочинен::! 
т. 1 Киев, 1904. Михайловский—Собрание сочинений, т. 2 < III*. 
1907. Герои н толпа. Ле Бон.-Пенхологня народов и масс. СПБ. 
1S96. Зыков—Как н чем управляются дюдп. СП Б. 1898.Бальноат. 
Толпа, как мыслит, чувствует и действует.
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еще и потому, что работники, будучи объединены 
в большую артель, работают крайне вяло, ибо „при 
работе в артели производительность рабочих неиз
менно понижается до уровня наиболее вялых людей 
в этой артели: все они опускаются вместо того, 
чтобы развиваться'* ’).

Такое понижение .трудоспособности в массах 
объяснимо, если исходить из вышеуказанных осо
бенностей массовой психологии, если учесть, что 
человеку зоологически присуще стремление к 
квиэтизму, с трудом преодолеваемое законом про
грессивного увеличения труда с развитием куль
туры.

Для достижения возможности расчленения толпы 
и выявления индивидуальных качеств каждого сол
дата в военном деле установлено в качестве первой 
ступени объединение людей в группу из четырех 
человек пвеао), из коих один старший; две или три 
таких группы составляют отделение. Соединение 
четырех отделений дает взвод, а соединение двух 
или четырех взводов образует роту 2).

По правилам, принятым в мастерских прусских 
железных дорог, допускается соединение рабочих 
в бригады с числом людей 4— б в каждой, из коих 
одни старшей 3), при чем на каждые 30 — 50 ра
бочих полагается один подмастер 4 5), а па 9 0 — 
120 человек— один мастер. Б  Оренбургских главных 
мастерских Ташкентской ж. д., техническая адми
нистрация паровозо-сборного цеха состояла из 
мастера и пяти помощников его: 1) старший заве- 
дывает хозяйственной частью н отделениями малярным 
и транспортным; младшие же помощники заведывают: 
2) одни;—отделением по ремонту экипажа, паровоза 
и тормаза Вестингауза; 3) другой—отделением по 
ремонту кулисно-дышлового механизма; 4) третий—  
отделением арматурно-гарнитурным п обшивочным;
5) четвертый— отделением котельным по тендерам, 

ТяПШ&жно-тендерным п слесарным па баках.
В ведении каждого пз помощников оказывается 

от трех до десяти бригад, при чем число непосред
ственно подчиненных помощнику мастера бригадиров 
нигде пе превосходит пяти, ибо некоторым бригадирам 
подведомственно более одной бригады, и такие бри
гадиры отмечаются пропорциональпо, на все условия 
работающих у них бригад 5). Число рабочих (ис
ключая чернорабочих) в паровозо-сборном цехе, было

' 1) Тей.'.-Г . Научные основы организации промышленных 
предприятий. СПБ. 1912, стр. 59.

3) Д р а \ :ицюв. Учебник тактики. С П Б. 1879, стр. 15.
3) Блю::. Боррнс н Баркгаузсп. Содержание и эксилоатацпя 

ж. д. Т . 1. Содержание ж. д. С П Б . 1902, стр. 195.
1) Блюм, Боррнс и Баркгаузен. Подвижной состав н ма

стерские ж. д. Т. I I I .  Мастерские. С П Б. 1898, стр. 17.
5) Железнодорожное Дело, 1915, №№ 4 1—42, стр. 448.
БобовскнП. Организация работ но большому ремонту па

ровозов в паровозо-сборном цехе Оренбургских мастерских 
Ташкентской ж. д.

в 1915 году— 223, а число бригад— 41, так что 
в среднем бригада состояла из 5,4 человек с ко
лебаниями от 1 до 19 (малярная) человек в каждой.

В классном цехе вагонного отдела Оренбургских 
мастерских, число помощников мастера пять, число 
рабочих с чернорабочими 191 человек, соединенных 
в 75 бригад, так что средний состав бригады 2,5 чело
века ’).

По наблюдениям Эдмунда Берка 2), число членов 
в артели пе должно превышать ппти._ когда уже 
начинают исчезать, уравновешиваться индивидуаль
ности работников.

По Ф. Паркгорсту, надо считать по тем же со
ображениям предельным числом людей в бригаде
шесть 3).

На заводе же Betlileliem Steel С° было принято 
за правило к совместной работе более 4 человек не 
допускать 4).

Таким образом, во избежание превращения людей 
в толпу и в предупреждение выявления в них вред
ных е производственной точки зреиия черт массовой 
психологии, нельзя допускать работы артелями с 
числом людей более 4— б, т. е., и па низах адми
нистративной организации припцпп „пятерки" на
ходит свое оправдание, подкрепляясь здесь еще и 
соображениями иного порядка.

Путем введения посредников в лице нисшей 
администрации, мы расчленяем толпу, разряжаем 
ее внутреннее напряжение. Эти посредники уже пе 
составляют толпы с присущими ей пагубными свой
ствами, а потому, во-первых, при управлении ими 
выступает значение доводов и доказательств, т. е., 
рассудка, а, во-вторых, уменьшается давление толпы 
на старших начальников, давая нм возможность быть 
более объективными в своих решепиях и напра
влении своих действий.

Вся современная военная организация строится 
на принципе инициативы, когда самостоятельность 
предоставляется каждому начальнику и даже рядо
вому, при иеиолпешш порученной ему задачи. Каждый 
должен проявлять собственный почин в действиях, 
сообразно изменениям обстановки, если это нужно 
для достижения поставленной цели, не ожидая ука
заний старшего начальника. Последним не реко
мендуется залезать в дела младших, если видно, что 
его ведут толково. Но начальпик обязан следить, 
чтобы всякий делал свое дело, и спуску пе давать °).

При наличии описанной организации и целесо-

3) Обзор деятельности главных Оренбургских мастерских 
за 1914 и 1915 г. Оренбург 1917 г., стр. 2 1—24.

■) Е . М аркс. Капитал. Т. 1. СП Б. 1907, стр. 219.
3) П аркгорст . Практические приемы реорганизации про- 

мышлепных предприятий. С П Б. 1914, стр. 200.
4) Т е ш о р .  Научные основы организации промышленных 

предприятий. С П Б. 1912, стр. 59.
5) Устав нолевой службы, утвержд. 27/IV  1912 г. Томск. 

1919 г., стр. 186.
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образпом подборе людей старший начальник, дей
ствительно, будет разгружен от массы ненужных 
для него мелочей, отнимающих время от прямых его 
более широких за т.ач, от мелочей, переобременяющих 
его непосильной работой. „По припцину исключения" 
до него будут д ходить лишь дела более серьезные, 
а его информация со стороны младших агентур будет 
представляться квинт-эссенцисй. сведений, строго 
необходимых, чтобы бить ему в общем курсе дела.

Руководитель дела получает тогда возможность 
к творческой созидательной работе, ибо, по свиде- 
тельству Тарда *), „относительная праздность есть 
одно из неизбежных условий свободы ума и плодо
витости воображения

Кристаллизация полезных психических со
стояний будет происходить тем ровнее, чем она будет 
протекать спокойнее. Б  этом отношении полная ана
логия с образованием физических кристаллов. Отсюда 
понятна эта необходимость относительного покоя для 
старшего начальника; у него должны быть свободные 
часы и минуты, отдаваемые такой внутренней коп-

О Тард. Реформа политической экономии. СПБ. 1896, 
стр. -17.

центрации. Это, конечно, противоречит распростра
ненному у нас взгляду, но которому энергичная 
деятельность несовместима с продолжительным раз
мышлением, и который- является результатом оши
бочного смешения двух понятий ’).

„То обстоятельство, что руководитель дела обре
менен работой, есть лучшее доказательство какой-то 
коренной ошибки в организации", свидетельствует 
Тейлор 2), и вот такую то ошибку часто допускают, 
ставя старшего начальника в связь более, чем с 
пятью— десятью непосредственно подчиненными ему 
агентурами.

Инж. И. U. Бутаков.

’) „Деятельные люди и люди дсла“, говорит Жюль Т1эпо, 
(Самовоспитание волн. Игр. о-е над., сгр. 12 и 20): „ничего 
общего друг с другом ие имеют; можно быть человеком дея
тельным, проявлять громадпую, лихорадочную энергию, и все-- 
таки не быть человеком дела, ибо дело требует предваритель
ного глубокого размышления. Великие исторические деятели 
очень много размышляли, прежде чем приступить к действию. 
Деятель же, который пс обдумывает предварительно плана 
своих действий, неминуемо становится игрушкой обстоя, 
тельств".

2) Тей-ю р. Админ.-техп.-орг. иром. предир. СПБ. 1912- 
стр. 34.

Отдельный оттиск из журнала „Тесен, и Экой, Пут. Сообщ.и, № 3— 4, за 1921 г.

Р. В. Ц. гор. Петроград.

Гипо-литография Народного Комиссариата Путей Сообщения. Петроград. Фонтанка, 117.
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