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Г . М. К рж и ж ан овски й .

Перспективы электрификации ’).
1. У колыбели плана.

П рош ло у ж е  4 года со врем ени  д оклад а на V III Съезде Советов 
о плане электр и ф и кац и и  наш ей  страны  (декабрь 1920 г.). Про эти  
годы мы с полным правом можем сказать  — „как  мало прожито, кап  
много переж ито

И стекш ее четы рехлетие соверш енно своеобразно и  необы чайно 
в истории человечества. Во всем мире подводились итоги чудови щ 
ным событиям и м п ери алистской  войны. Эти итоги  яснее ясного  п о к а
зывают, что д л я  всего мира нет путей  спасения, отличны х от событий 
наш его красного  О ктября. Д л я  наш ей  страны  эти годы особо знаме
нательны . Б  си л у  соверш енно своеобразны х исторических событий 
нанта стр ан а  очутилась па передовы х позициях борьбы всего челове
чества за  освобождение м ира от капи тали сти ческой  эксп лоатац и и- 
То, что мы переж или  за  эти  годы, имеет, поэтому, необычайно глубо
кий интерес не только д л я  нас, но и д л я  тр у д ящ и х ся  всех стр ан .

В ооруж ивш ись октябрьским и завоеваниям и  мы стар ал и сь  в эти 
годы побороть военную  р азр у х у  и залож ить, кам ень за  камнем, эко
номические устои  С оветских Р есп у б ли к . П еред нами неслы ханно 
тр у д н ая  задача. С трана н аш а не только разорена им периалистской  
и граж дански м и  войнами, но, к ак  известно, ио всей своей экономиче
ской стр у к ту р е  явл яется , по сравнению  со странам и З ап ад а , отсталой 
страной. Д остаточно отметить, что на 20 милл. ж и ву щ и х  в городах 
у  нас приходится свы ш е 112 милл. крестьянского  сельского  н асел е
ния. Тем не менее, именно в расчете н а завоевания пролетарской  
револю ции и у чи ты вая  те возможности, которые даю тся тр у д ящ и м ся  
прогрессом технпкп  Х Х -го века, мы утвер ж д ал и  в д; ісабре 1920 г.„ 
что мы сумеем эту  стр ан у  сделать  передовой и в экономическом 
отнош ении, — вы равнять ее экономический и политический  ф ронты . 
В план е электри ф и кац и и , долож енном ѴІІІ-му С ъезду Советов, мы 
набрасы вали  такой план всего народного хозяйства, который по наш ему 
мнению с наим еньш ей затратой сил долж ен был нас привести  к наи- 
лу чш и м  р езультатам  во всей  наш ей  работе по новому хозяйствен
ному строи тельству .

і) В основу настоящей статьи положен мои доклад в Политехническом музее 30-го 
декабря 1924 г.

:*



4 Г . М. К рж и ж ан овски й .

Конечно, идея электр и ф и кац и и  отнюдь не нова и не в ‘2О-м году 
она родилась. Н а ряд е  электротехн и чески х  съездов неоднократно 
п риним ались резолю ц и и ,о  крупном  государственном  значении  совре
менного электроснабж ения с его постройкою  в м естах сосредоточения 
природны х запасов энергии  круп н ы х  электри чески х  станций, связан 
ных м еж ду собою развитой сетью электропередач . В частности  и мне, 
помимо п р акти ч ески х  работ по сооруж ению  районной  станции  под 
М осквой в Богородском  уезде, ещ е в 1915 г. п риш лось вы ступать  на 
С ъезде работников по торф у и подмосковному углю  со специальны м 
докладом  о значении  сооруж ения кр у п н ы х  районны х станц и й  
н а  торф яном топливе. Однако, до 1919 г. у нас не было работ ан ало
гичны х докладу  об электр и ф и кац и и  на ѴІІІ-м С ъезде Советов, в кото
ром и дея электр и ф и кац и и  столь тесно связы валась  с построением 
всего хозяйства. Т акой  сд ви г и такой  розм ах эта и дея  могла п о лу 
чить л и ш ь б лагодаря  великом у револю ционному времени. Л учш им  
вы разителем  потребностей этого времени, вели ки м  толкачем дела 
электрификации яви л ся  н аш  вож дь и учитель В. И. У льянов-Л енин .

Мне вспом инается вечер 26 д екабр я  1919 г. и моя беседа с 
тов. Л енины м н а тему о топливном кризисе и возмож ностях торф яного 
д ел а . Помню, что, д ел ая  в то врем я подсчет энергетических  торф яны х 
рессурсов, я  был пораж ен  теми п ерспективам и, которые при  этом 
разверты вались. Е сл и  отбросить десятки  миллионов десятин  торф яны х 
/>олот севера Р осси и  и С ибири, если  принять во вним ание только те 
торф яны е залеж и, которы е л еж ат ниж е 60°- п ар ал л ел и , т.-е. ю жнее 
Л ен и н гр ад а , то все ж е оказы вается, что одним еж егодны м приростом 
яти х  торф яны х болот мы могли бы удовлетворить всем топливным 
надобностям  н аш ей  страны . Торф имеет д ля  нас в перспективе 
такое лее значение, к а к  уголь  д л я  А нглии. В прош лом н аш а промы
ш ленность в поисках  за  топливом ш л а  за  лесны м и массивами. Но 
эти  лесны е массивы и  торф яны е залеж и  обыкновенно являю тся б л и 
ж айш им и  соседями. Вот п ричина, почему промы ш ленность Л ен и н 
гр ад а  и Москвы с И ваново-Вознесенском находится в такой непосред
ственной близости с грандиозны м и торф яны ми залеж ам и. Д л я  добычи 
то р ф а не п ри ход и тся  лезть  в глубокие ш ахты , он расположен н а 
поверхности зем ли и п рогресс техники  торф одобы вания явно обещ ает 
т а к  облегчить у слови я трудной  в современной обстановке работы н а 
торф яны х болотах, что из п р о кл яти я  она станет благословением. 
Вместо торфодобычи „горбом и лопатой", при  отвратительны х ж и л и щ н ы х  
у сл о ви ях  и вечной опасности м алярии , мы могли бы п реврати ть  се в по
лезную  см ену работы  в душ н ы х ф аб р и ках — работой на открытом воздухе.

Все это я  р ассказы вал  В ладим иру И льичу, подчеркивая , что 
в этом направлении  нам н и к ак  нельзя укл о н и ться  от борьбы. Е сли  
мы не будем наступ ать  на торф, то он будет продолж ать свое мощ
ное н аступ лен и е на нас: процессом торфяного заболачивания охвачен 
весь  н аш  север и северо-запад , мхи торф яны х болот д ви ж у тся  на 
л е с а  и па откры ты е водные пространства с необычайно друж н ой
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силой и, как  в царстве Б ер ен д ея  все заволакивалось  паутиной , так  и 
в сл у ч ае  наш его отступ лен и я р азрастан и е торф яны х болот угр о ж ает  
культурны м  землям. В усл о ви ях  голодного 1919 года, говорил я„ 
р у ти н н ая  добыча торф а сопровож дается и д ругого  рода неприятны м и 
последствиям и. Д л я  работ в подмосковном центре на торф яны х боло
тах^ мы п ривлекаем  д есятки  ты сяч крестьян  из Р язан ской , К ал у ж ско й  
п Смоленской губ. и, таким  образом, чрезвы чайно увели чи ваем  наш  
продовольственны й деф ицит. А рядом  на неработаю щ их текстильны х 
ф аб ри ках  и н а ф абри ках  с неполной н агр у зко й  мы содерж им д есятки  
ты сяч рабочих почти на полож ении лиц , н аходящ и хся на социальном 
обеспечении. ІІе н ап р аш и вается  л и  сам а собою мы сль о необходи
мости использовать в торф яны х работах именно труд  этих рабочи.х. 
хотя бы и п р и  край н е укороченном  рабочем дне? Само собой р азу 
меется, что одновременно надо сделать  наж им на тех н и к у  торф яного 
производства, чтобы сделать  этот труд  возможным д л я  слабосильны х 
тексти льщ и ков .

В ернувш ись домой после этой беседы, я  отнюдь не п редполагал  
что она будет сопровож даться немедленными серьезны ми послед
ствиями. Я просто не у ч ел  обычной активности  В лидпм ира И льича. 
Этоі человек никогда не вел пусты х разговоров и если  проявлял  
к чем у нибудь ж ивой интерес, то немедленно переходил  от, ело»  
к д ел у , р азви вая  при этом бурно стрем ительную  энергию .

Ч ерез несколько часов после моего ухода я  получил  от В лади
мира И льича в этот знам енательны й  вечер ниж еследую щ ую  зап и ску :

„1. М. М еня очень заи н тересовало  В аш е сообщ ение о торфе.
Пе напиш ите л и  статью  об этом в „Экономическую  Ж и зн ь" (и затем  

брош ю ркой или в ж у р н ал ).
Необходимо обсудить вопрос в, печати .
Вот де запасы  торф а — миллиарды . Его тепловая ценность. Е го  

м есто н ах о ж д ен и е— под М осквой; М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  п о д  
ІІ и т е р  о м —  п о т о ч н е е .

Его легко сть  добы вания (сравнительно с углем , слан ц ем  и проч.).
П рименение тр у д а  местных рабочих и крестьян  (хотя бы н о  

4 часа в су тк и  д л я  начала). Вот де база для  электри ф и кац и и : во 
с т о л  ь  к  о - т о р  а  з п ри  т е п е р е,ш  н и х  электри чески х  стан ц и ях .

Вот б ы с т р е й ш а я  и в е р н е й ш а я  де база восстановления 
промы ш ленности; —  орган и зац ия тр у д а  по социалистическом у (земле
дел и е-{ -п р о м ы ш л ен н о сть);—  выхода из топливного кр и зи са  (освобо
дим столько то миллионов кубов л еса  па транспорт).

Д ай ге  итоги В аш его доклад а; — п рилож и те кар ту  торф а, к р а т к и е  
расчеты , сум марны е. Возможность построить торф яны е маш ины  бы стро 
и т. д  и  т. д . К р аткая  суть  экономической программы .

Необходимо т о т ч а с  двинуть вопрос в печать.

В аш  Л енин.

В случае надобности зап р яги те  В интера, но давай те  статью  
скорее".



г, Г. М. К рж иж ановский.

С татья, соответствую щ ая пож еланиям  В ладим и ра И льича, была 
нем едленно мною н ап исан а и пом ещ ена в виде ф ельетон а в „П равде". 
Т е  циф ры  и ф акты , которы е в ней сообщ ались заи н тересовали  до
вольно ш ирокий  к р у г  читателей , а среди  них и тов. Троцкого, поде
л и вш его ся  своими соображ ениям и с В ладимиром Ильичем. Об этом 
меня уведом ил В ладимир И льич, считая это обстоятельство б лаго 
приятны м  признаком  д л я  н аш и х начинаний.

Н епосредственно связы вая  проблем у торфодобычи с м еханиза
ц и ей  этого производства при  помощи электри ческой  энерги и  и считая, 
вообще, что н аи л у ч ш ая  у ти л и зац и я  торф а это, в больш инстве с л у 
чаев* сж игани е его н а месте д л я  получен и я электр и ческо й  энергии, 
я  р еш ил  н ап исать  р яд  статей  по вопросам электри ф и кац и и . В конце 
ян вар я  1920 г. я  н ап и сал  статей ку  па тем у об электри ф и кац и и  
промы ш ленности  и послал  ее на просмотр В ладим иру И льичу. В этой 
статье я  стар ал ся  доказать, что больш ая дорога мировой техники, 
весь промы ш ленны й п рогресс теснейш им образом связаны  с пробле
мой электр и ф и кац и и . Я  несколько  у в л ек ся  ф актически м и  иллю стра
циями, явно п ер еш аги вая  те рам ки , которые допустим ы  в этом отно
ш ении  в газете. У ж е на другой  день 23 я н в ар я  1920 г. я  получил 
от В ладим ира И льича такое письмо:

„Г. М. Статью получил  и прочел.
В еликолепно.
Н уж ен  р я д  таких . Т огда пустим  брош ю ркой. У нас не хватает 

к а к  раз спецов с розмахом и ли  с „загадом  .
Надо: 1) П рим ечания п о к а  у брать  и ли  сократи ть. Их слиш ком 

много д л я  газеты  (с редактором  буду  говорить завтра).
2) Н ельзя ли  добавить п л а н  не техн и чески й  (это, конечно, дело 

м н о г и х  и не скоропалительное), а поли ти чески й  и ли  госуд арствен 
ный,- т.-е. задание п ролетари ату?

Примерно: в 10(5?) лет  построим 20— 30 (30 50.,)) станц и й , чтобы
всю стран у  у сеять  ц ен тралям и  на 400 (или 200, если  не осилим больше) 
верст ради уса; на т о р ф е ,  на воде, на сланце, на у гл е , на нефти ( п р и 
м е р н о  перебрать  Россию  всю, с грубы м  приближ ением ). Н ачнем до 
сей ч ас  за к у п к у  необходимых м аш ин и  моделей. Ч ерез 10 (20?) лет 
сделаем  Россию  „эл ектр и ч еск о й " .

Я  думаю , подобный „п л ан “ — повторяю, не технический , а  госу 
д ар ст в ен н ы й — п р о е к т  п лана, вы бы могли дать.

Е го надо дать сейчас, чтобы наглядно, п опулярно  д л я  массы 
увл еч ь  ясной и яркой  (вполне н а у ч н о й  в основе) перспективой: за 
работу-де, и в 10— 20 лет  мы Россию всю, и промы ш ленную  и зем ле
дельческую , сделаем  э л  е к т  р и ч е с к о й. Д оработаем ся д о  с т о л ь 
к и х  т о  (ты сяч и ли  миллионов л о т .  сил и ли  к. у.?? чорт его знает)
м аш инны х рабов и проч.

Е сл и  бы ещ е п р и м е р н у ю  к а р ту  России с цен трам и  и к р у 
гам и  и ли  этого ещ е нельзя?
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Повторяю, надо у влечь  м а с с у  рабочих и сознательны х крестьян  
в е л и к о й  программой на 10—20 лет.

Поговорим по телеф ону. В аш  Л енин.
...Н е сделать  л и  особой статьи  о „государственном  п лан е", сети 

электр и чески х  стан ц и й , с картой , и ли  с прим ерны м их перечнем 
(числом), с перспективам и, способными цен трали зовать  энергию  всей 
■страны?

Позвоните мне, п ож алуй ства, по телеф ону, получив это письмо, 
и мы поговорим".

Таково начало работ Государственной К омиссии по Э лектриф и
кации , осущ ествленной  всецело благодаря содействию  В ладим ира 
Ильича.

П рипомните первое декларати вн ое  заявлени е ВЦИК в начале 
ф евр ал я  1920 г. „об электр и ф и кац и и  Р осси и ". Зд есь  кон статируется, 
что в 1920 г. для  Советской России  „впервы е п ред ставляется  возмож
ность п риступи ть  к более нланомериому хозяйственном у строитель
ств у , к  научной  вы работке и последовательном у проведению  в ж изнь 
государственного п л ан а  всего народного хозяйства". Д ал ее  отм ечается 
первенствую щ ее значение электр и ф и кац и и  в д еле использования основ
ных природны х запасов энергии , им ею щ ихся в п ред елах  Советской 
России в колоссальны х количествах, и в разви тии  промы ш ленности, 
зем леделия и удовлетворения ку л ьту р н ы х  н уж д населения. В заклю 
чение, с особой силой п одчеркивается „возможность д л я  ш ироких  масс 
крестьян ства Советской России  воспользоваться осветительны ми и 
силовы ми проводами электри ческой  эн ер ги и  д л я  удовлетворения 
своих основны х н у ж д  и тем самым д о сти гн уть  могучего сдвига 
в приобщ ении  деревн и  к культурны м  благам  города и  подъема 
крестьянского  сельского  хозяй ства и кр естьян ски х  подсобны х про
мыслов".

Д ело электр и ф и кац и и , к а к  мы видим, было теснейш им  образом 
связано  с проработкой всего государственного  п лан а  хозяйства. Мы 
н ачали  стягивать , д л я  производства этой трудной  работы, необхо
дим ы й персонал техников и экономистов и после девятим есячного 
тр у д а  Г осударственн ая К ом иссия по Э лектри ф икац ии  см огла вы сту
пить с своим докладом  н а трибуне V III С ъезда Советов.

2. Электрификация мирового хозяйства.

О правдало ли  прож итое четы рехлети е намеченны е этим д о к л а 
дом пути. З о р ки й  гл аз  В ладим ира И льича и его м ощ ная воля, как  
мы видели , были на наш ей  стороне, но против н ас была огромная 
и н ер ц и я  всех  тех  закорузлы х  навы ков мысли, которы е столь есте
ствен н ы  в аграрной , экономически отсталой стране.

К огда в октябре 1921 г., впервы е за  револю ционны й период, 
соб рался  обш ирный Э лектротехнический  Съезд, основные идеи 
наш его  п роекта электри ф и кац и и  были подвергнуты  ж аркой  д и ск у с
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сии. В последнем  счете этот многолюдный съезд, составленны й и з 
самых разнообразны х п редстави телей  п р ак ти к и  и техники , едино
гласно призн ал  проект электр и ф и кац и и  в основных чертах  п р а 
вильно составленны м планом народного хозяйства, проработанным 
лучш им и  научны ми силам и  страны . Само врем я деятельно работало 
за нас. С ведения о проекте электр и ф и кац и и , составленном револю 
ционной Россией , стали  проникать и загр ан и ц у . П олемика но этому 
вопросу и там наглядно  разм еж евы вала д рузей  и врагов советского  
строительства. К рупн ей ш и й  ам ери кан ский  электротехник К. Ш т е й н -  
м е ц послал  приветственное письмо В ладим иру И льичу, оценивая 
его засл у ги  не только к а к  политика, но и как  п р акти ка  хозяйствен
ника, не убоявш егося ш ирокого разм ах а  п лан а электри ф и кац и и . 
Не огран и чи ваясь  этим, К. Ш тейнм ец  поместил в одном из самых 
распространенны х в А мерике органов по электротехнике весьм а 
одобрительны й отзыв о наш их электри чески х  начинаниях, отмечая, 
что ам ери кан ским  инж енерам  в некоторы х отнош ениях был бы 
весьм а поучителен  наш  здеш ний опыт. Тем временем, вы ходя из 
послевоенного кризиса, стр ан а  за страной  п р и сту п ал а  к составле
нию планов электри ф и кац и и , соверш енно аналогичны х наш ем у 
проекту , а  „благородная" А н гл и я  сн и зош ла д аж е  до назначения сне- 
ц и а л ы ш х  „ком иссаров" по электри честву .

В ию ле 1 924 г. состоялся в Лондоне мировой съезд деятелей  
по энергетике. О сновная д екл ар ати вн ая  резолю ция, п р и н ятая  этим 
съездом, гласит:

„Съезд считает, что настоятельнейш ей  потребностью  м ира является  
у величение производства ценностей  и промы ш ленной активности  
народов, п ри  услови и  индивидуального  благосостояния всех. Это 
может быть достигнуто  в наибольш ей степени  путем  более полного 
р азви ти я н ациональны х эн ергети чески х  рессурсов и введени я н аи 
более эконом ических способов р асп р ед ел ен и я  и у ти лизаци и  эн ерги и ".

К ак  ни однобока эта  резолю ция, явно зам алчиваю щ ая , п олити
ческие предпосы лки  „и н ди видуальн ого  благосостояния всех", она 
все ж е, весьм а х ар ак тер н а  и п р ед ставл яет  значительны й  ш аг вперед, 
в уразум ении  одной из основных пруж и н  экономики.

Е щ е боле»' характерную речь произнес н а  ,этой конф еренции 
член ан глийского  п арлам ента Р . Хорн. Он заявил :

„Общ еизвестно, что в р езу л ьтате  войны Е вропа оказалась  в очень 
тяж елом  полож ении. Огромные ценности  были уничтож ены , и счерпы 
вая н акопления п реж них  лет, и д аж е вне Европы  много стран  обед
нело. И нтересно сравн и ть  полож ение мира теперь с тем, которое соз
далось  после наполеоновских войн.

Раны , нанесенны е наполеоновским и войнам и, были залечены  
развитием  добычи каменного у гл я , использованием  п ара и м ехан иза
цией производства, чем не только были восстановлены  потери  воен
ного периода, но полож ено начало  быстрому подъему мирового хо
зяйства.

П ерспект ивы  элект ри ф н кш п т . <>

Где нам сегодн я и скать  п утей  сп асен ия м ира от разруш ен ий ?
Е динственное п ракти ч еское  разреш ен и е проблемы заклю чается 

в разви тии  прим енения электри ческой  энергии . Е вропа и весь мир 
имеют энергети чески е рессурсы , которые, будучи  целесообразно у т и 
лизированны м и, могли бы вернуть  былое благосостояние н аш ем у  
цивилизованном у общ еству. А н глия , наприм ер, имеет больш ие запасы  
у гл я , которы е в настоящ ее время очень дурно использую тся. Е сл и  бы 
добываемый у го л ь  по каком у нибудь техн и чески  разум ном у п лан у  
п р евр ащ ал ся  бы в электри ческую  энергию , можно было бы и звлечь  
из него в 3 р а за  больш е энергии , чем п о лу ч ается  т е п е р ь " ').

На этой Э нергетической  Мировой К онф еренции  были и наш и 
представители . Их доклады  были отнесены  к докладам  первой кате
гории  по своим научны м достоинствам . Это не м еш ает наш и м  
„друзьям " ам ери кан ц ам  и нсин уи ровать  по ад р есу  наш их д о кл ад чи 
ков, обнаруж ивш их-де „плохое знание ан глий ского  язы ка". В том же, 
самом ам ериканском  ж у р н ал е  „Е1ес*гіса1 \ѴогО1“, в котором п и сал  
покойный К. Ш тейнм ец, помещ ена новая статья  о н аш и х вы ступле
н и ях  н а Л ондонской  К онф еренции и наш ем п лан е электр и ф и кац и и . 
С татья эта  явно н ап и сан а „под знаком Ю за", т.-е. под знаком п атен 
тованной ам ери кан ской  враж ды  к Советскому Союзу. В ыходит так,, 
что сам и н аш и  д ел егаты  п р и зн ал и сь  в наличности  некоторы х не
преодолимы х п реп ятстви й  д ел у  электр и ф и кац и и  в СССР. Эти п ре
п ятстви я, видите ли , сводятся к  отсутствию  у н ас  достаточного 
количества „образованных лю дей". Однако, п ереходя в дальнейш ем  
к изложению  самого п лан а  электр и ф и кац и и , автор той ж е статьи  
приходит к выводу о сравн и тельной  скромности намеченного строи 
тельства, если  п р и н ять  во внимание дей ствительн ы е рессурсы  гро
мадной страны. К  тому ж е, свед ен и я из деловы х ан гл и й ск и х  кругов , 
говорит автор, подтверж даю т, что С оветская Р осси я, п ока что, и сп равн о  
платит по своим долговы м обязательствам . Выходит, что концы  с кон
цами можно связать , если , в ви д у  н едостатка „образованных лю дей", 
обратиться к „варягам ".

С равнение м асш таба задум анной  нами электр и ф и кац и и  с м асш та
бом электри ф и кац и и , проводимой в настоящ ее время в гл авн ей ш и х  
кап и тали сти чески х  стр ан ах  З а п ад а , показы вает больш ую  осторож ность 
наш их предполож ений . Н апомним, что по п лан у  эл ектр и ф и кац и и , 
осущ ествление которого расчи ты валось  на 10— 15 лет, в зависим ости  
не только от наш ей, но и  от мировой хозяйственной  конъю нктуры , 
предполагалось  вы строить 30 районны х электр и чески х  станц и й , 
общ ей установленной  мощ ностью в 1.75О.ООО кв., при  стоимости всего 
сооруж ения в 1.2ОО милл. руб. по довоенным ценам . Т аким  образом, 
годовой р асх о д  н а дело электрострои тельства предполож ен  в сумме, 
около 1ОО милл. руб. Ф акти ч ески  в первы е годы, вследстви е р а -;

і) Цитирую по статье т. Кукелн „Первая Всемирная Конференция Энергетики” , 
„Плановое Хозяйство", № 1, 1925 г.
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зоренности н аш ей  страны , мы не могли пойти и на такой расход 
и идем темпом в 2, а иногда и в 3 раза, пониженны м. А н глия расхо
д у ет  на то ж е дело еж егодно свы ш е 200 миллион, руб. и прирост 
электроустановок  в ки лоуаттах  составляет  еж егодно около 500 тыс.

Т аким  образом, прим ерно в 4 года А н глия н ам еревается осу
щ ествить  То, на что мы доляш ы  будем  потратить до 15 лет. А м ери
кански й  масш таб, конечно, ещ е более велик. Г и ган тски й  подъем 
ам ери кан ской  электротехн и ки  соверш ился  к а к  р аз  в послевоенные 
годы. Н иж еследую щ ая табличка, хар актер и зу ю щ ая вы работку электр и 
ческой  энергии  в мрд. кв. часов, н аглядно  это вы являет:

1902 г. . . . 2,5 мрд. кв. час. 1920 г................ 34,3 мрд. кв. час.
1907 ............  5,8 „ „ „ 1921 „ . . . 31,8 ,.............
1912 „ . • 11,С „ 1922 38,3 „ „ .
1917 й . . . - 25,4 „ „ . 1923 .................  44,2 „ „ „
1919  ................ 29,9 „ „ ,, 1924 .................  50,4 „ „ „

П редсказани е герм анского  экономиста В ольфа, предвидевш его , 
что с течением  времени, рядом  с „кровеносной" системой ж ел. дорог, 
пром ы ш ленно-развиты е го су д ар ства  долж ны  будут покры ться, нервно- 
м ускульн ой " сетью эл е к т р о п ер ед ач е  „мозговыми" распорядительны м и 
центрам и ги ган тск и х  районны х электростанций , н игде так  ярко  не 
осущ ествляется  н а н аш и х глазах , к а к  в С.-А.С.Ш . У ж е в настоящ ее 
врем я капитал,влож енны й в электротехн и чески е п р ед п р и яти я  С.-А.С.Ш. 
и исчисляем ы й в 13 мрд. дол., заним ает второе место по рубрикам  
мощ ности капиталов в разли чн ы х  хозяйственны х отраслях . С ним 
кон кури рую т ли ш ь 18 мрд. дол., влож енны е в сеть ам ери кан ских  
жел. дорог. Однако, общ ая д л и н а  вы соковольтны х ли н и й  у ж е и теперь 
почти вдвое превосходит протяж ени е ж ел. дор. линий , и сч и сляясь  
в к р у гл ы х  ц и ф р ах  в 700,ООО километр. Л  ведь А м ерика продолж ает 
беш еным темпом свое электростроительство.

С опоставляя по новейш им данны м работу по электроснабж ению  
у  пас и в д р у ги х  стран ах , тов. С. К у кел ь  пиш ет:

„Б Н орвегии вы рабаты вается на д у ш у  н аселен и я 1.850 квч. 
в год, у  пас — 19. В Н орвегии тем не менее вкл ад ы вается  в электро- 
строительство общ ественного пользования еясегодно 60 милл. англ. 
ф унт., а  у  нас 40 — 50 милл. руб.

13 Я понии годовой прирост сум марной мощ ности электростанций  
около 14°/0, у  п ас — около 5°/0.

Во многих стран ах  мощ ность строю щ ихся станц и й  составляет 
30—40 и более процентов сущ ествую щ и х станций , у  н ас — около 
18% , (а мы при  том и строим их дольш е): Н а ш  п л а н  Г о э л р о ,  
к а ж у щ и й с я  н а м  д а л е к и м  и д е а л о м  п о  с у м м а р н о й  м о іц- 
н о с т и  с т а н ц и й ,  в 1,5 р а з а  м е н ь ш е  е ж е г о д н о г о  п р и р о 
с т а  м о щ н о с т и  с т а н ц и й  С.-А.С.Ш ., а потребление энергии  в н а 
шем наиболее электри ф и ци рован ном  районе почти равно по абсо
лю тной вели чи н е потреблению  энергии  одних только подъемников 
в  Нью-Йорке.
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Н екоторым утеш ением  д л я  нас может служ и ть  то обстоятельство, 
что от А м ерики  д ал еко  отстала и А нглия, которая потребляет столько 
ж е  эн ерги и  (5 мрд. квч. в год), сколько один город Н ь и  -Иорк. А этот 
последний сам отстает от Н орвегии, так  к а к  его годовое потребление 
при 7 милл. н аселен и я равно  потреблению  Н орвегии с населением  
в 2,7 милл.

И так, по абсолю тной величине потребления Н орвегия, А нглия 
и город Н ыо-И орк стоят на одном уровне, — 5 мрд. квч. в год, т.-е. 
потребление каж дой  из них вдвое превы ш ает годовое потребление 
СССР. Все эти  циф ры  показываю т, как  в ел и ка  р азн и ц а  в степени 
эл ектр и ф и кац и и  д аж е в наиболее ку л ьту р н ы х  стран ах  з а п а д а " :).

Е сли  вспомнить ту  глубочайш ую  р азруху , в которую  была 
ввергнута н аш а стр ан а  в р езу л ьтате  ги ган тски х  расходов наш его  
недавнего военного периода, тот к р а й  экономической бездны, н а ко
тором мы стояли  к  весне 1921 г. то, п ож алуй , п рид ется  уд и вл яться  
не скромности н аш и х  целевы х  н азн ачен ий  в области электри ф и кац и и , 
а обратно той смелости и той вы держ ке, которым мы обязаны  н ач а

лом  осущ ествлен и я ее программы .
Тот ж е С. К укель , п ри см атри ваясь  к проектам  электри ф и кац и и  

разны х стран , кон статирует, что все эти планы  с разли чн ы х сторон 
подтверж даю т правильность  принципов, полож енны х в основу наш его 
проекта электр и ф и кац и и . Таким  образом, обильны й м атериал , пред- 
чтавленны й  на Л ондонскую  К онф еренцию , ещ е и ещ е раз сви детель
ствует, что мы были соверш енно правы , н астаи вая  на уклон е в сто
рону электри ф и кац и и , к а к  на у клон е в сторону больш ой дороги 
мировой техники .

Однако, всего сказанного  нами вы ш е ещ е отнюдь не достаточно, 
чтобы обосновать тот яр к и й  лозунг, с которым в свое врем я вы ступил 
В ладим ир Ильич: „Коммунизм — это советская вл асть  плю с эл ектр и 
ф и кац и я" . Он развер н ется  п еред  нами во всей  своей  грандиозности, 
как  только мы представим  себе, что перед  нами отнюдь не простая 
зад ач а  неуклонного следован и я по той дороге технических заво ева
ний, которая нам ечена капи тали сти чески м  Западом . Н аш и ц ели  и 
наш  путь — не дорога капи тали сти чески х  достиж ений, а  д орога пре- 
од олен и я капитализм а.

Р убеж  наш ей с т р а н ы — это гран ь, на которой соприкасаю тся 
диам етральн о  противополож ные миры: с одной стороны, н ап р яж ен 
нейш ие услови я д л я  строительства социалистического  хозяйства, 
■с д р угой  —  н ап р яж ен н ая  борьба с социализмом. В сумме мы имеем, 
полож ение неустойчивого равновесия, непрестанной борьбы.

К аковы  ш ансы  наш ей победы?
Мне каж ется , что мы смогли бы ответить на этот вопрос, р азо 

б равш и сь  в проблемах тройного порядка. Во первы х, нам надо отдать 
•себе отчет ч е м  п р е д о п р е д е л я е т с я  н а ш  у с п е х  н а  в н е ш -

Там ж»*.
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н е м  ф р о н т е ,  в итогах н аш и х неизбеж ны х снош ений с внеш ним  
миром. В о  в т о р ы х ,  .д л я  нас столь ж е сущ ествен н а, а во многих 
отнош ениях даж е и более реш аю щ а, п е р с п е к т и в а  р а з в е р т ы 
в а н и я  н а ш и х  п о л и т и ч е с к и х  и э к о н о м и ч е с к и х  о т н о 
ш е н и й  в с т о р о н у  д р у г о г о ,  — в н у т р е н н е г о  о к р у ж е н и я .  
Под последним  я  разумею  наш и отнош ения к крестьян ству  в е го  
целом. Н аконец, в т р е т ь и х ,  в известном смысле, всякое н астоящ ее 
окруж ено будущ им , и  о б с т о я т е л ь с т в а  в р о с т а н и я  пестрого  
агглом ерата ны неш ней  экономической стр у кту р ы  в х о з я й с т в о  
с о ц и а л и с т и ч е с к о е ,  хозяйство будущ его, играю т такж е полно
весную  роль в наш их судьбах . П остараем ся с этих точек зрения 
в кр атки х  чертах  нам етить роль электр и ф и кац и и .

3. О „внешнем фронте".

Мы нередко слы ш им, что З ап адн ы й  мир, изж ив непосредствен., 
ные тяготы  войны, попадает на стары е рельсы  своих политических и 
экономических порядков. О днако л егко  показать, что к преж ним 
пенатам  этому м иру п у ти  заказаны . Выш е мы видели , в какой  сте
пени окруж аю щ ий нас кап и тал и сти чески й  мир вооруж ается  электри 
ческим  оруж ием . Нам нечего п итать  иллю зий касательн о  дей ствитель
ных нам ерений  этого о круж ен и я по отношению  к нам. Зд есь  общ ая 
си ту ац и я  такова, что на б ли ж айш ее врем я, по крайней  мере, ц ен тр  
тяж ести  борьбы переносится из сф еры  непосредственны х военных 
столкновений  в сф ер у  борьбы экономической. Р ац и о н ал и зац и я  зап ад 
ного хозяй ства п а основе развитой энергети ки , таким  образом, имеет 
специальное лезвие, обращ енное против нас.

Однако, нет л и  в наш их словах  п реувели чен и я? ІІе ж аж дет ли 
весь З а п а д  мира и спокойствия, не го т о в  л и  он вот-вот протянуть  нам 
р у к у  д л я  совместного н ал аж и ван и я  мирового хозяйства? Т ак ая  точка 
зрен и я обозначала бы л и ш ь  непростительную  близорукость и не
осмотрительную  доверчивость к пациф и стской  внеш ности  речей  и за 
явлений  соврем енны х лидеров  капитализм а. Е сли  вы хотите ближе 
познаком иться с действительны м  обличьем соврем енны х вож аков 
капитализм а, просмотрите любопытную кн и ж ку  Эддо Ф иммена „Про
л етар ск ая  и  б у р ж у азн ая  Е вропа". Эддо Ф иммен —  далеко  не ком 
мунист; недавно он был секретарем  А м стердам ского профсоюзного 
объединения, в котором, как  известно, сконцентрирована вся бюро
кратическая , р еакц и о н н ая  головка профсоюзов, следую щ их путями 
П-го И нтернационала. О днако, тяж елы м  ж изненны м  опытом он п р и 
шел к тому выводу, что исти на на стороне Советского Союза. Его- 
кн и ж ка — яркое предостереж ение ог опасны х иллю зий, т. н. п ац и 
физма. Х ар ак тер и зу я  современное наступ лен и е кап и тала , Эддо 
Ф иммен пиш ет:

„П ри и м периалистической  борьбе, какой  она была до сих пор, 
б у р ж у ази я  д олж на была в собственных и нтересах  избегать  сильного

П ерспект ивы  элект ри ф и кац и и .

р азл ада  с собственным пролетариатом . П ролетариат н уж ен  был к а п и 
талу , как  боевая арм ия. К огда капи тал  зап уты вался в м еж дународ
ных конф ликтах, он не мог ссориться с пролетариатом . В настоящ ее 
время это соображ ение отпадает. Г р аж д ан ск и й  мир с собственным 
пролетариатом  д л я  борьбы с иностранной б у р ж у ази ей  зам енен г р а ж 
данским  миром с м еж дународной  б урж уази ей  против пролетари ата 
собственной стр ан ы 11. К расное знамя, развеваю щ ееся над К ремлем , 
прекрасно показы вает мировой б урж уази и , каким и последствиям и 
ч р евата  д л я  нее бы ла бы новая и м п ери али сти ч еская  война.

Н а наш их гл азах  у  наш и х врагов происходит своеобразная п ер е
оц ен ка ценностей . П ерчатки  п арлам ентаризм а и пиетет (благочестивое 
уваж ени е) к государству , тому самому государству , которое идеологи 
б у р ж у ази и  не у ставал и  изображ ать в виде некоторой надклассовой 
■силы, явно и ду т  на см арку . Эддо Ф иммен подчеркивает:

„К рупны й  капитал может обходиться на мировом ры нке без 
ап п ар ата  власти  своего государства... Т еперь  ем у нуж но не го су д ар 
ство , внуш аю щ ее страх  другим  государствам , но такое государство, 
которое боялось бы его самого. Г осударство  п ерестает быть фактором 
мировой политики. К ап итал  разж аловал  его из завоевателя мира.— 
в полицейского  блю стителя порядков... У госу д ар ства  долж ны  быть 
отняты  все экономические ф ун кц ии . Всю область хозяй ства го су д ар 
ство долж но предоставить частной промы ш ленности и долж но под
чиниться ее влады честву

С удите сами, насколько, при  такой позиции наш его б у р ж у аз
ного окруж ен ия , д олж на ем у встать поперек горла та  „косточка", 
которой я в л яе тся  в этом смысле хозяйство наш его Союза.

В идя, с какой  неудерж им ой  силой мировой п ролетари ат тяготеет 
к ф актическом у объединению  своих сил в новом боевом И нтернацио
нале, вож аки  соврем енной п л у то кр ати и  мечтают опередить его на 
эгом пути. Д л я  д оказательства  этого полож ения Ф иммен ц ити рует 
д о кл ад  К ента, товар и щ а п р ед сед ател я  „Б эн керс  Т рест К омпани" 
п Иыо-Иорке, сделанны й им в м еж дународной  торговой палате:

„В осстановление д л я  Европы  таких  условий, чтобы она могла 
ж ить и сущ ествовать , есть дело, требую щ ее постоянного вним ания и 
великого терпения. Средством д л я  этого яв л яется  непреры вное п ри 
менение разум а к проблемам государственного  у п р авл ен и я , которое 
п редставляет собою внешнюю форму затруд н ен и й  настоящ его  момента...

Д еловой мир долж ен  утверд и ть  за  собой право у ч асти я  в этом. 
Мы полагаем , что был бы сделан  больш ой ш аг вперед , если  бы 
в каж дой  стране лю ди промы ш ленности и торговли создали  особые 
комитеты, которые, п оддерж ивали  бы тесны й контакт с м еж дународ
ной торговой палатой. Эта последн яя ф ун кц ион и ровала бы как  центр, 
передаю щ ий идеи , и ду щ и е из одной страны  к комитетам  д р у ги х  
стран". Под этим напы щ енны м и убогим словоизлиянием , перед  нами 
попы тка создан и я своеобразного центрального  комитета, т. н. деловых 
кругов  мировой бурж уази и .
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Весь мир расколот н а д в а  враж дебны е л агер я . Здесь , в восточ
ном у голке  Европы , оп ираясь  на творческие силы  О ктябрьской рево
лю ции, в н апряж енной  политической  и хозяйственной  работе мы 
стараем ся ф ормировать Союз С оветских Р есп убли к , одно бытие кото
р о го —  си гн ал  круш ен и я старого мира. К  этому Союзу, к тому д ви 
жению , которым он охвачен, с матем атической неизбежностью  долж ны  
п рим кн уть колониальны е и полуколониальны е народы  востока. А про
тив э т о г о  м ира —  явно сп лачивает свои силы  м ировая б урж уази я, 
располагаю щ ая таким  чудовищ ны м  арсеналом  испы танны х средств 
д л я  борьбы с своими врагам и . К  ее у сл у гам  — все достиж ения н ауки  
и техники . В этих коры стны х р у к а х  те сам ы е'силы , которым суж дено 
быть основой нового хозяйственного у к л ад а , превращ аю тся в орудие: 
борьбы с его провозвестникам и и носителями.

Нет сомнения, что бур ж у ази я  З а п а д а  заи н тересована в круп н ы х 
д олях  участи я своими товарам и на наш ем  внутреннем , явно к р еп н у 
щем, ры нке. Д иплом атические переговоры  с нами р асту т  вш ирь и 
вглубь. Не ясно ли , однако, что подоплека этих разговоров стрем ле
ние превратить  н ас в колониальны х рабов. Н и мы, ни наш и против
ники не можем остановиться н а полпути  и ж ить н а полож ении 
взаимной изоляции . Нам предстоит встрети ться  с концентрирован
ными силам и в р ага  н а  мировом ры нке. Не ясно ли , что ш ансы этой 
реш аю щ ей борьбы в быстрейш ем п еревооруж ении  рсего наш его хозяй 
ства на европейский  образец. А если  это так , то у ж е по одному 
этому нам н и как  не у клон и ться  в сторону от той больш ой дороги  
мировой техники , которая и м ен уется  электр и ф и кац и ей .

4. О „внутреннем окружении11.
Д опустим , однако, что на некоторы й период времени, путем  про

текционизм а, мы будем у кл о н яться  от той лобовой хозяйственной 
атаки , которая н ап р авл ен а на нас со стороны З ап ад а . В таком с л у 
чае наш и хозяйственны е судьбы  целиком  предопределяю тся силам и 
наш его внутреннего  ры нка, и здесь мы подходим вплотную  к д р у 
гому основному моменту всей наш ей  экономической политики , к  на
ш ему отношению  к  крестьян ству .

Р абота н аш и х хозяйственны х и плановы х органов за  последн ие 
годы нас многому н аучила. К ризис сбы та н аш ей  промы ш ленной про
дукц и и , резко п роявивш и й ся осенью  1923 г., заставил  нас п р и зад у 
м аться над  соотнош ением си л  н а внутреннем  ры нке. И зучая соотно
ш ение цен  на продукты  промы ш ленности и продукты  сельского хо зяй 
ства, и зучая  явлен и я, им еную щ иеся у  нас „нож ницам и11, мы не могли 
не зам етить, что весь ц и к л  наш его производства и воспроизводства 
но двум  основным отраслям  наш его народного хозяйства -  промы ш 
ленности  и сельском у  хозяй ству  -  теснейш им  образом у вязан  к а к  
раз именно в этих  „нож ницах".

Наблю дая столь несоверш енную  „ у в я з к у “ и сравн и вая  состояние 
наш ей  промы ш ленности  с промы ш ленностью  стран  капитализм а, мы 
долж ны  сделать  вывод, что мы не можем длительно сущ ествовать
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в качестве сам остоятельной в хозяйственном  отнош ении страны , не 
п ревращ аю щ ей ся в колонию мирового кап и тал а , уклон ивш и сь  от 
реш ительной  и бы стрейш ей и н д устри али зац и и  и реконструкц ии  всего 
наш его хозяйства. Однако, эта  и н д у стр и ал и зац и я , в свою очередь, 
п ред реш ается  наш им умением  овладеть крестьян ски м  ры нком, вести 
массовую  продукцию  гл авн ей ш и х  промы ш ленны х товаров таким  
образом, чтобы д л я  ш и р о ки х  слоев кр естьян ства  были соверш енно 
н аглядны  п реи м ущ ества  крупного  государственного  хозяйства.

Силы новой мировой послевоенной техн и ки  явно н аправлены  
в сторону дальн ей ш ей  кон центрации  промы ш ленности, в сторону пол
ного трестирован и я ее в государственном  масш табе. Можно д аж е с к а 
зать, что налицо уясе важ н ей ш и е предпосы лки д ля  создания интер
национальны х хозяйственны х трестов, д л я  превращ ени я современны х 
государств  в экономические районы  будущ их п ролетарски х  ш татов 
мира. Выш е мы видели, каким  образом соврем енны е идеологи  б у р 
ж уазии  начинаю т приходить к тому вы воду, что подъем „пром ы ш лен
ной активности" всецело зависит от правильной  орган и зац ии  эн ер ге
тического хозяйства. Д л я  нас ж е, тем более, зад ач а  овладения 
крестьянским  рынком, такж е как  и зад ач а  вы держ ать конкуренцию  
с Западом , вновь н вновь у п и р ается  в электриф икацию . З д есь , в по
следнем  счете, и д еш евая  м ассовая п родукци я, и н адлеж ащ ий  подход 
к интересам  крестьянского  хозяйства, крестьян ского  р ы н к а  и всего  
наш его народного хозяйства в целом.

В недавно оглаш енной  п ереп и ске  Ф. Э н гельса с Б ернш тейном  мы 
встречаем  удиви тельны е, поистине пророческие, п редви ден ия Ф. Эн
гел ь са  относительно будущ ей  роли электр и ф и кац и и . В 80-.х годах , 
когда никаких  районны х станций  и вы соковольтны х ли н и й  электро
передач  ещ е не сущ ествовало, когда соответствую щ ие приспособле
ния в значительной степени  огран и чи вались  лиш ь стенам и ф и зи че
ских  кабинетов, Ф. Э нгельс у казы вал , что в опы тах Д еп р е  над  вы со
ковольтны ми электроп ередачам и  обнаруж иваю тся силы , которым 
суж дено револю ционизировать всю н аш у промы ш ленность. Он отм ечал, 
что трансф орм ации  в электри ческую  энергию  замыкаю т вели ки й  к р у г  
обращ ения одного ви д а  энерги и  в другую , в надлеж ащ ем  использо
вании  которого вся суть  п рикладн ой  техники . Д л я  него было ж  но, 
каким  образом передача электр и чества  по проводам р азреш ает вопрос 
об использовании  водных сил и отреш ает самую  пром ы ш ленность от 
её местной ограниченности, от ее у зки х  локальн ы х связей. Тем самым, 
говорил он, долж ен  будет р азр еш и ться  антагонизм  м еж ду городом и 
Деревней, ибо таким  образом создаю тся новые основания д л я  р ас се 
л ен и я промы ш ленности. В еликий м ы слитель предвидел  такж е, что 
в резу л ьтате  этой „электротехнической  револю ции" производитель
ные силы  п ер ер асту т  рам ки , создаваемы е опекой бурж уазии .

Под лозунгом  „смы чка с крестьянством " перед  нами стоит по 
сутй  д ел а  весь громадны й аграрны й  вопрос Сокна наш их Р есп убли к. 
М ожет л и  быть этот вопрос разреш ен  сколько-нибудь удовлетвори-
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тельно методом его изоляции  от слож нейш их вопросов всего наш его 
советского хозяйственного строительства в его целом? Можем ли  мы 
о гр ан и ч и ться , .например, только одними агрономическими и зы ск а
ниями методов сельского  хозяйства, умело приноровленны х к  конъю нк
т у р е  тех или иных сел.-хоз. районов? Д остаточно вспомнить, что 
основной проблемой всего наш его сельского  хозяйства яв л яется  борьба 
с., так  называемым, аграрны м  перенаселением , и что в этом аграрном  
п ерен аселен и и  стоит п еред  нами проблема п равильного  использова
ния 35 милл. полновозрастной рабочей силы  крестьян , чтобы понять, 
что никакого  „изолированного" реш ен и я  аграрного  вопроса быть не 
может. Н адлеж ащ ее использование такой огромной рабочей  силы 
немыслимо не только без ради кальной  лом ки наш его зем леустройства 
и зем лепользования, но и без нового расселен и я промы ш ленности но 
стране.

Ясно, что так ая  реконструкц ия наш ей  промы ш ленности в том 
с л у ч а е , если  бы мы опирались на силы  единичны х паровых у ста
новок, обош лась бы нам необычайно дорого. Б  наш их р у к а х  не только 
опыты Д еп ре, которые имел в поле своего зрен и я Ф. Э нгельс, перед  
нами у ж е  ф актически  реализованны е в м асш табе целы х государств  
сети  электропередач , явно револю ционизирую щ ие и промы ш ленность 
и сельское х о зяй ств о *).

I аким образом, и вопросы массовой продукции , и основные 
вопросы к р е с т ь я н с к о г о  быта, не говоря у ж е о пролетарском , 
ребром ставят  п еред  нами вопрос о необходимости р еали зац и и  наш ей  
программы  электри ф и кац и и . В ладим ир И льич правильно расчиты вал, 
что это великое дело может быть осущ ествлено в наш их услови ях  
л и ш ь  в том случае, когд а  им заинтересую тся миллионы рабочих и 
кр естьян . Вот почему д л я  нас такое необычайно важ ное значение 
имеют не только н аш и достиж ения в области крупного электрострои- 
тел ьства . но и тот встречны й ток, которы й находит эта работа в с е л ь 
ском населении .

Из 30 кр у п н ы х  районны х станций, намеченны х в первую  очередь 
по наш ей  программе, сейчас строятся 7, причем 3 из них хотя и 
в периоде постройки, но уясе экснлоатирую т свои первы е ячейки . 
Под М осквой — это К аш и р ск ая  и Ш ату р ск ая  станции, под Л ен и н 
гр а д о м — К расны й О ктябрь. В 1920 г. мы закончим сооруж ение В ол
ховской станции, станц и и  Н иж егородской и Ш теровзкой. В этом году 
об щ ая мощ ность откры ты х за  год станций  составит около 150 тыс. кв., 
т.-е. около 55°/о сум марной мощности всех крупны х станций, рабо
тавш и х  в СССР в 1923 г. Но н аряду  с этими характерны м и циф рам и 
чрезвы чайно важ но подчеркнуть и чрезвы чайно быстрый рост м елких, 
по п реи м ущ еству  сельски х  электри чески х  станций. В 1914 г. их было

В отделе „Экономика и Техника" редакция помещает статью — „Электрификация — 
«аза будущего хозяйства СССР", с картой электрической сети С.-А. С. Штатов, являющуюся 
іфсвосходнои иллюстрацией положений актора. Ред.

П ерспект ивы  элект ри ф и кац и и . 17

всего 169, в 1917 —  217, в 1 9 2 0 — у ж е 320, а  в 1923 г . — 640. 
Таким  образом, „встречны й то к“ — налицо и его отнюдь н ельзя  недо
оценивать.

5. Прорыв в будущее.

Посмотрим теперь, в каком отнош ении стоят силы  электр и ф и ка
ции  к  тому „проры ву", который нам необходимо сделать  из наш его 
настоящ его  в будущ ее. Отметим преж де всего, что и в этом н ап р а
влении  мы находим ся под зиаком непрестанной  борьбы. Вспомните 
Ф орд а и его систем у и вы ср азу  поймете, в чем заклю чаю тся гл ав 
ные элементы  этсй  борьбы. Зд есь  в известном  смысле против пае. не 
только  н алаж енн ы й  автоматизм интенсивной работы. Несомненно 
такж е, что европейская и ам ер и кан ская  б урж уази я в своих попы тках 
л и ш и ть  п ролетари ат его боевой о п ер ш и  всяч ески  старается  зак у п и ть  
его созданием своеобразного м ещ анского благополучия. З а  счет 
сверхп ри бы лей  в своих колониях и полуколониях эти новые рабо
владельц ы  не прочь позаняться ж илищ ны м  строительством и пойти 
н а  кое-каки е  ж ертвы  для  у л у чш ен и я  дом аш них стойл, если  только 
рабочая скотин ка проявит достодолж ны й мирный нрав. Г убительная 
д л я  п ролетари ата в целом п оли ти ка б урж уази и , к а к  мы знаем, пре
восходно может у ж и ваться  рядом с высокой заработной платой 
отдельны х привиллегированны х слоев п ролетари ата  и с прямым 
м атериальны м подкупом его отдельны х вож аков. А рядом у сл у ж л и в ая  
и р азвр ащ ен н ая  „дем ократи ческая" пресса распи сы вает  п реи м ущ е
ств а  бурж уазной  ф илантропии  и б лагодеян ия страховы х касс  на 
ам ери кан ский  образец, не щ ад я  красок  на одновременное расп и сы ва
н ие уясасов СССР и  ж ертвенной судьбы  его тр у д ящ и х ся  классов.

Мы долж ны ф актически  своим хозяйственным строительством пока
зать, что п рочная борьба с нуждой и безработицей, что дорога и сти н 
ного подъема к  подлинной человеческой  к у л ьту р е  осущ ествляется 
именно тем и формами п рилож ени я достиж ении н ау ки  и  техники  
к п р акти ке  ж изни, над  которыми работает Союз ССР. Однако, „гу м ан и 
зи ровать" всю обстановку промы ш ленного тр у д а  возмояшо лиш ь в меру 
той экономии производственны х рессурсов, которая достияш м а при 
наличном  методе производства. З д есь  мы долж ны  обратиться к тому 
сущ ествен н ом у организационном у п реи м ущ еству , которое мы имеем, 
и которое в последнем счете яв л яется  реш аю щ им в наш ей  борьбе 
с  бурлсуазным миром. Мы говорим здесь о преи м ущ ествах  планового 
хозяй ства и о тех преи м ущ ествах , которые даю тся н ац ионализацией  
промы ш ленности и ее реконструкц ией  на правильной  энергети 
ческой базе.

И зучая европейское хозяйство мы ясно видим, к ак  частная соб
ственность на орудия и средства производства создает такие перего
родки  м еж ду отдельны ми п редпри яти ям и, которые явным образом 
вступаю т в противоречие с процессом н акопления в его целом. П риве
д ем  небольш ой, но весьм а показательны й  прим ер. Е щ е недавно в наш ей
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п рессе п ром елькн ули  сведения о крупном  изобретении А нтона 
Ф леттнера. Д ело идет об использовании  „синего у г л я “, т.-е. силы 
ветра. З д есь  перед  нами огром нейш ая ставка. Но подсчетам  А рре
н и у са  общ ая эн ер ги я  ветра может быть оп ределен а в 33 X  Ю® билл. 
калорий . Можно показать, что по этому р асч ету  общее мировое ко л и 
чество энерги и  в етр а  в 5.000 раз превосходит полную  энергию  годо
вого потребления у гл я . Е сли  бы прин ять  коэф ф ициенты  использова
ния у гл я  и ветра одинаковы ми, то наличность такой энергии  ветра 
позволила бы извлечь на каж дом  кв. килом етре земной поверхности 
от 33 до 40 л о т .  сил. Д л я  сравн ен и я отметим, что в Г ерм ании  на 1 кв. 
километр п риходится установлен н ая мощ ность в 1 лош . си лу . К оэф 
ф ициент полезного д ей стви я ветросиловы х установок ещ е недавно 
в среднем  был около 5% ; трудам и  Л а к у р а  этот коэф ф ициент поднят 
прим ерно до 17% . К онструкц ии  Ф леттн ера значительно повыш аю т 
этот коэф ф ициент и разверты ваю т соверш енно новые перспективы  
электроснабж ения. Мы, повидимому, н акан у н е освоения „синего у гл я"  
в небывалом масш табе, н аканун е нового у д еш евл ен и я  электрической  
энергии.

И вот в немецком „Э лектро-ж урнале“ деятельно  обсуж дается эта 
проблема. Т ехн и ки  п равильно  указы ваю т, что таким  образом возни
кает перед  всей  нем ецкой промы ш ленностью  и немецким  сельским  
хозяйством в их целом новый вопрос: к ак  быть с размещ ением этой энер
гии „синего у гл я" , с вклиниванием  этого хозяй ства в преж нее хозяй
ство концессионеров, ф акти чески х  власти телей  электрического  ры нка. 
По основному п у н кту  больш инства электри чески х  концессий , потре
битель электри ческой  энергии  не имеет п р ава  п олучать  энергию  
из постороннего источника, как о й б ы  деш евкой  он не был, если  он под
писал  определенны й договор на п оставку  электри ческой  энерги и  д ан 
ным концессионером .

Неудобство использования „синего у г л я “ — в непостоянстве этого 
рода энергии . П равда, для  н у ж д  сельского  хозяй ства достаточно, 
чтобы н ад леж ащ ей  силы  ветер был в течение каки х-н ибудь 500 -  600 ча
сов в году. Но, хотя ветер  дует, к ак  это, наприм ер, показы ваю т метео
рологические наблю дения в Германии, с достодолж ной силой в течение 
н ескольки х  ты сяч часов, может слу ч и ться , что интервалы  зати ш ья 
к ак  раз  вы падут в самы й р азгар  сельско-хозяйственного сезоиа. Б ез 
ко н тр ак та  с районной электрической  станц и ей  не обойтись, а  она, как  
мы видим, доляш а непременно встать  поперек  дороги  ветросиловым 
установкам . Е динственны й выход —  создание общ егосударственной  
сети  электроп ередач , которая яв и тся  великолепны м  аккум улятором  
и регулятором  всей  ветросиловой эн ер ги и , ибо будучи  р аск и н у та  по 
всей  стране, она гар ан ти р у ет  нас от интервалов местного затиш ья. 
К том у же, паровы е эл ектр и ч ески е  ц ен трали  и ги дроэлектри чески е 
станции, если  они будут вклю чены  в общ егосударственны й  эл ек тр и 
ческий  котел, яв ят ся  одновременно и дополнительны м резервом  рабо
чей силы  и уж е, конечно, в этом сл у ч ае  не будут руководствоваться
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односторонними ком мерческим и соображ ениям и своей колокольни. 
Но это огосударствление производства электри ческой  эн ер ги и  и 
страш и т более всего ны неш них власти телей  электри ческого  ры нка.

О днако, колесо ж изни  неудерж им о в своем поступательном  ходе. 
Хотят того, или  не хотят, магнаты  электри чески х  станц и й , а обобщ е
ствление электри ческой  п р о ду кц и и  не за  горам и и в Герм ании .

Н аш а бедность в накопленном  труде прош лы х лет, овещ ествлен
ном в д ен ьгах  и товарах , конечно, против пас н а всех  п у тях  наш ей 
хозяйственной работы. Тем не менее, не сл ед у ет  п ереоценивать  этого 
обстоятельства и впадать  в ун ы н и е при  сравнении  абсолю тных циф р 
наш его бю дж ета и н аш ей  промы ш ленной п родукци и  с европейским и 
и, в особенности, с ам ери кан ским и  циф рам и.

Побольш е доверия к собственным силам , побольш е умелого под
хода к ан ал и зу  действительности!

Т акой ан али з немедленно покаж ет, что н аряд у  с отсталостью  
в абсолю тных ц иф рах  мы наблю даем такие относительны е цифры  
р оста всего  н аш его  хозяйственного организм а, которым мог бы поза
видовать любой ам ериканец . П родукц и я наш ей  промы ш ленности, 
наприм ер, за  1923/24 хоз. год  у ж е на 30% превы ш ает продукцию  
предш ествовавш его года, а н а  ближ айш ий  1924/25 хоз. год в двух  
самы х важ н ей ш и х  областях пром ы ш ленности  —  в области тексти ля и 
м е тал л а— мы проектируем  р асш и рен ие производственны х программ 
на новые 50% ,

О ктябрьская револю ция и первы й ш турм  хозяйственной н еу р я
дицы  явл яю тся  таким и  предпосы лкам и наш ей  дальн ей ш ей  хозяй
ственной работы, которые разверты ваю т п еред  нами самы е благопри ят
ные перспективы . И эти п ерспективы  неотделимы  от возможностей, 
связанны х с программой электр и ф и кац и и  в услови ях  пролетарской  
диктатуры . Н ационализация промы ш ленности дает нам возможность 
сломать п ерегородки  м еж ду всем и отдельны ми п редпри яти ям и  и 
заново п ерегруп п ировать  их, не счи таясь  с отнош ениями, которые 
были п реградой  д л я  частны х • собственников. Мы можем воспользо
ваться  не простыми вы годам и общ его хозяйственного котла, но выго
дами „ к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  к о н ц е н т р а ц и и "  производства. 
Мысль о необходимости такой  работы все глубж е и глубж е прони
кает в ряды  наш их хозяйственников. П ри веду  один характерн ы й  
прим ер. И нж енер Г. К ириллов, о стан авли ваясь  на вопросах о р ац и о н а
л и зац и и  ж елезоделательной  промы ш ленности *), отмечает, что тепло
техника, н ау к а  о рациональном  использовании  топлива, у ж е завоевала 
некоторые позиции в силовы х установках . „Но не одни эти приемы  
теплотехники  —  пиш ет Г. К ириллов — могут дать  больш ую  экономию 
в расходе. Б о л е е  к р у п н ы е  д о с т и ж е н и я  в э т о м  н а п р а 
в л е н и и  м о ж е т  д а т ь  п р а в и л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  и с в я з ь  
м е ж д у  с о б о й  р а з л и ч н ы х  о б о р у д о в а н и й  и п р о и з в о д с т в ,  
п о т р е б л я ю щ и х  т о п л и в о "  (подчеркнуто  нами).

і) „Тепло и.Сила", 1924 г., .V 3, стр. 49.
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Н есмотря н а все усоверш енствования в устройстве котлов и 
маш ин, коэф ф ициент использования топлива в паросиловой установке 
остается весьм а, низким; он равен  1 0 , а в исклю чительны х сл у ч аях  
15% использованного теп л а  от всего теп ла расходуем ого топлива. 
П ри связи  ж е силовой установки  с отопительной, или с каки м  либо 
д р у ги м  производством, требую щ им много тепла, использование топлива 
повы ш ается до 70 и более процентов".

Топливны й баланс довоенной Р оссии  о п ределялся  в 5 м иллиард. 
пул- условного т о п л и в а 1), что составляет еж егодны й расход на сумму 
от 1,5 до 2  м иллиард, руб. К аки е нибудь 1 0 % экономии этого расхода 
говорят уж е о годичной экономии от 150 до 2 0 0  милл. руб. А ведь 
наш е топливное потребление п редставляло  ничтожную  вели чи н у  по 
сравнению  с расходом топлива в промы ш ленно развиты х странах . 
Отсюда л егко  сд ел ать  соответствую щ ий пересчет н а те . коэф ф и 
циенты  экономии, которы е отмечает выш е Р. К ириллов.

Т ехн и чески й  ан али з показы вает, что правильное комбинирование 
пром ы ш ленности приводит к  сочетанию  таки х  производств, в кото
ры х наблю дается взаимно дополняю щ ее расходование тепловой и си л о 
вой энергии . Н аибольш ая экономия будет в том случ ае , когда такое 
сочетание сводит к минимуму то, что назы вается в технике „отбро
сом" тепловой или  силовой энергии . Это сочетание, в последнем счете, 
в наиболее соверш енной  форме может быть достигнуто на основах 
электр и ф и кац и и . Э лектри ческая  ап п ар ату р а  явл яется , таким  образом, 
необходимой принадлеж ностью  всякой  рациональной  тепловой у с т а 
новки, р аз  таковая  ф у н кц и он и рует в достаточно крупном  масш табе. 
П ерспективы  хозяйственной рац и онализаци и , таким  образом, неотрывны 
от перспективы  электри ф и кац и и .

В 1917 г. В ладим ир И льич писал:
„Револю ция настоящ ая , глубокая , „народная", по выражению  

М аркса, револю ция есть невероятно слож ны й и м учительны й процесс 
у м и р ан и я  старого и нарож дения нового общ ественного строя, у к л ад а  
ж изни  десятков  миллионов людей

О гляды ваясь  назад , мы ясно видим, к а к  много правды  в этих 
словах. Однако, история быстро ком пенсирует стр адан и я  народны х 
масс в период револю ции. П ослереволю ционны й распад , о котором 
так  лю бят п л акаться  н аш и н едруги , л и ш ь канун  неизбеж ного после
револю ционного р асц в ета  и подъема 2).

]) Под условным топливом разумеется топливо с средней теплотворной способностью 
в 7000 калорий.

2) Напомню, что, когда в свое время русские народники жаловались Энгельсу на беды 
капитализма, который должен был разрушить русскую обіцину и сокрушить миллионы суще
ствовании, он ответил им такими знаменательными словами:

„Великан нация, подобная вашей, иереживѳт всякий кризис. Не существует ни одного 
великого исторического бедствия, котороо не уравновешивалось бы каким либо историческим 
прогрессом. Только способ действия постоянно изменяется. Пусть предопределенный жребий 
иснолшітся". (Письмо Ф. Энгельса Н иколаю — ону от 17 октябри 1893 г.)
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Мы стар ал и сь  показать, что у л у чш ен и е быта тр у д ящ и х ся , кото
рое во всяком  сл у ч ае  может яви ться  лиш ь прямой производной 
от н аш и х успехов  в накоплении  м атериальны х рессурсов , вновь п ри 
водит нас к п ерсп ективам  электр и ф и кац и и . Не только потому, что 
электри ф и ци рован ие производств у ж е  само по себе облегчает  тр у д о 
вые процессы . Э л ектр и ф и кац и я  с наш ей  точки зрен и я — это лиш ь 
последнее обобщ аю щ ее слово учен ия об эн ергети ке  в ее целом. 
В этом учен ии  — не только одни технические предпосы лки  тр у д а , 
не только его м атериальное вооруж ение. З д есь  необходимы и те 
предпосы лки , которы е даю тся классовой  борьбой п р о летар и ата , п ри 
лож ением  н ачал  м арксизм а и ленинизм а к  „гущ е ж и зн и ".

Вот почему так  глубоко прав  был В ладим ир Ильич, когд а  
у тверж д ал , что коммунизм — есть советская  вл асть  плю с эл е к тр и 
ф и к ац и я" .

Н аш  проры в в будущ ее, сл ед у я  заветам  Л ен и на, мы можем осу
щ ествить только при такой  работе, ко гд а  мы непреры вно будем ощ у
щ ать, к а к  рядом с нами „п ечатается м иллионны й ш аг". Это возможно 
лиш ь в том случае —  если  прин ять  во внимание более или менее 
дли тельн ы й  исторический  период — когда н а всем протяж ении  этого 
периода мы будем и впредь умело, с осторожностью , вдумчиво, но 
реш ительно  осущ ествлять  п лан  построения народного хозяй ства на 
энергети ческой  основе с ш ироким  прим енением  электрической  эн ер 
гии. Мы пойдем этой дорогой с гордой уверенностью , что мы рабо
таем  не только на себя и  д ля  себя, но и д ля  тр у д ящ и х ся  всего мира.
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Кредит в системе народного хозяйства СССР.
К огда в 1800 году  впервы е уч р еж д ал ся  в Р осси и  Г осударствен 

ный Б ан к , то зад ачей  его признавалось: „обновление торговы х оборо
тов и упрочение денеж ной  кредитной системы " (ст. 1 устава); в 1894 
ж е году  при  переработке у става  Г осударственного Б а н к а  целью  его 
деятельности  поставлено было: „облегчение денеж ны х оборотов, содей
ствие посредством краткосрочного креди та отечественной промы ш лен
ности и сельском у хозяйству, а  такж е упрочение денеж ной креди т
ной систем ы 11. Т аким  образом, если  в 1860 году Г осударственном у 
Б ан к у  вменялось в обязанность л и ш ь пассивное обслуж ивание 
кредитны х потребностей товарооборота и р егули ровани е денеж ного 
обращ ения, то через 30 лет  оказалось необходимым расш и рить  
рам ки  его деятельн ости  за эти пределы , предоставив ем у право 
активного вм еш ательства в хозяйственны е процессы  страны  в качестве 
ф актора, стим улирую щ его и организую щ его разви тие русской  про
мы ш ленности и сельского  хозяйства. Этот прим ер отраж ает собою 
общую эволю цию  банковского кр еди та  на п ротяж ении  X IX  столетия: 
из депозитного бан ка разви лся  за это врем я тип эмиссионного банка, 
торговец  иностранной валю той п р еврати лся  сн ач ал а  в дисконтера, 
снабж аю щ его заем щ иков необходимыми им денеж ны м и средствами, 
а из этого последнего вырос банкир второй половины X IX  столетия. 
распоряж аю щ ий ся денеж ны м и средствам и и торгово-промы ш ленной 
жизнью  не только своей страны , но зачастую  и д р у ги х  стран. 
Н есмотря на это см еш ение ф ун кц и й  б ан ки ра и бирж евика, банков
ского тех н и ка  в узком см ы сле этого слова и ф инансиста, банковским 
кредит в эту  эпоху п риходи тся вы делять из остальны х операций: 
будучи  совокупностью  определенны х пассивны х и активны х операций 
и входя в повседневную  деятельность  банковского учреж ден и я, 
креди т оказы вался связанны м тысячью  нитей с клиентурой  банка 
и не всегд а  точно отраж ал  цели  и нам ерения банковских заправил, 
п оскольку  цели  эти  вы ходили  за  пределы  кредитны х учреж дений. 
В этом последнем сл у ч ае  банковские операции  яв л ял и сь  ли ш ь 
м атериальной  базой бирж евы х м ахинаций, обеспечивая приток в банки 
свободных денеж ны х средств из оборота и ак к у м у л и р у я  их 
в р у к а х  банковских руководителей . Р азвити е банковского креди та 
приводило к  постепенном у накоплению  средств  и создавало ф и нан 
совую мощ ь банков, которая в услови ях  частно-капиталистического

Кредит  в сист ем е народного хозяйст ва. С ССР.________ 23

строя обусловила в конечном р езультате гегемонию  н а ры нке 
банковского кап и тал а , подчинивш его себе торговый и промыш ленный 
капитал .

Поэтому, оставляя п о ка  в стороне моменты, вы текаю щ ие из 
диктатуры  н а  ры нке банковского кап и тал а , мы можем определить 
задачи  кр ед и та  в у сл о ви ях  частного капитализм а, как  содействие 
ак к у м у л яц и и  свободных денеж ны х средств д л я  наиболее целесообраз
ного их использования на нуж ды  товарооборота. И спользование это 
происходит путем  постоянной перегруппировки  средств  в зависимости 
от рыночного спроса, и имеет пелью  насы щ ение всех секторов 1 
товарооборота денеж ны м капиталом . Кроме того, в обязанность 
эмиссионны х банков входило ещ е снабж ение р ы ч к а  достаточным 
количеством  денеж ны х знаков соответственно уровню  реального  поку
п ательского  спроса на ры нке и разм ерам  товарного предлож ения 
в стране.

К ак  ж е о су щ ествляли сь  эти  задачи  в условиях  частного к ап и 
тализм а? В основе деятельн ости  банков коммерческого кр ед и та  леж али , 
естественно, те ж е ф акторы , н а которых базировался и весь частно
капи тали сти чески й  строй: л и ч н ая  инициатива, взаим ная кон куренц и я 
и хозяйственны й расчет, п реследую щ и й  извлечение максимальной 
прибы ли. В р ам ках  банковской техн и ки  это вы раж алось в стрем лении  
п ривлечь  из оборота наибольш ее количество свободны х денеж ны х 
капи талов  путем  предоставлен и я кл и ен ту р е  наиболее выгодных 
условий; собранные таким  образом суммы разм ещ али сь на ры нке 
с м аксим альной  выгодой д л я  банка, причем прин и м али сь все меры 
д л я  того, чтобы обеспечить сохранность ссуж аем ы х денеж ны х средств 
(систем а обеспечения) и своеврем енность их возврата. Эта работа 
кредитны х у ч р еж д ен и й  р егу л и р о вал ась  соотнош ением рыночного 
спроса и п редлож ен ия, причем  банки  долж ны  были приспособлять 
ем кость своих операций  ко всем изменениям  этого соотнош ения: 
уси лен и е спроса на ссудны й кап и тал  и вызываемые им повышение 
учетного п роцента побуж дало банки  расш и р ять  разви тие своих 
п ассивов, п р и в л ек ая  новые средства из оборота путем  увели чен и я 
п роцента по вкладам ; наоборот, уси лен и е предлож ения свободных 
капиталов и рост пассивов заставляло  банки проделы вать обратную  
операцию , т-е. сн и ж ать  процент но вклад ам  и теку щ и м  счетам  
и соответственно ум еньш ать  учетны й процент, чтобы зад ерж ать  этим 
приток вкладов, р асш и р и ть  спрос на к а п и тал  и вы звать рост своих 
активов. Т ак , в конечном итоге, склады вали сь  основы банковской 
техн и ки , где стихийны е рыночные процессы , п ер еп л етаясь  с х озяй 
ственным расчетом кредитны х учреж дений , стрем ились к  выполнению 
той задачи , которая в банковских уставах  характери зуется , к а к  
^облегчение ден еж н ы х оборотов'1 и т. д.

Внеш ними приемами такого регули ровани я , помимо учетной  
политики, яви лось  впоследствии  такж е участи е банков в эмиссии 
процентны х бумаг, слу ж и вш ей  вторым резервуаром  д л я  и звлечения
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из оборота свободных капиталов. Однако, весь этот многолетний опыт, 
способствовавш ий значительном у усоверш енствованию  банковской 
техники , д алеко  не п ривел  к тем ж е результатам  в области р егу л и 
рую щ ей деятельн ости  креди та: п оли ти ка кредитных учреж ден и й , 
построенная н а приспособлении к  стихийны м  рыночным процессам , 
не всегд а я в л ял ас ь  достаточной д л я  борьбы с их  отрицательны м и 
последствиям и. П ринципы  хозяйственного р асчета  и кон куренц и и , 
п ерен о ійм ы е из сф е^ы  товарооборота в п р ак ти к у  банков, подчиняли  
их сам их своему влиянию  и потому кредит, хотя и в м еньш ей степени, 
чем прочие области экономической ж изни, испы ты вал все те депрессии , 
кризисы  и всякого рода п ертурбац ии , свойственны е частно-капитали- 
стическом у строю. Н еплатеж и и кр ах и  банков, разорение их кли ен ту
ры яв л ял и сь  не только результатом  ош ибок их  руководителей ,— они 
л еж али  в самоа системе банковского кредита, отраж аю щ ей к а к  
в ф окусе, все видоизменения в отдельны х отраслях  народного хозяй
ства, с которым креди т связан  ты сячью  нитей и судьбу  кото
рого он долж ен  р азделять . П равда, полож ение креди та в смысле 
зависимости его от стихийны х процессов облегчается тем обстоятель
ством, что он обладает больш ей возможностью м аневрирования, 
благодаря чему частичны е н аруш ен и я отдельны х эконом ических 
процессов могут отраж аться  на нем в меньш ей степени, однако, пре
делы  этой эластичности  в услови ях  частного капитализм а, х ар актер и 
зуемого разрозненной борьбой отдельны х хозяйственны х единиц  со 
стихийнны м и процессами обычно невелики . Поэтому, хотя п ри  частно
капиталистическом  строе креди т и гр ает  организую щ ую  роль и вносит 
некоторые п оправки  в естественное течение стихийны х рыночных 
процессов, но вместе с тем, он оказы вается очень мало приспособ
ленным для серьезной борьбы с рыночной стихией  и обычные приемы  
учетной  поли ти ки  являю тся слиш ком  слабым и недостаточным 
орудием . П ринцип  частно-капиталистического  строя „каж ды й за  
себ я“ особенно си л ін о  сказы вается  в моменты отрицательны х стихий
ных процессов. Б ан ковские резервы , достаточные в обычных условиях  
для  регу л и р о ван и я  денеж ного ры нка, соверш енно ничтож ны  в такие 
моменты; помощ ь эм иссионны х банков по целому р яд у  условий  такж е 
ограничена сравнительно скромными пределам и; наконец, попы тки 
объединения кредитны х у ч р еж д ен и й  в банковские си ндикаты  п ри  
всей своей целесообразности осущ ествляю тся, больш ей частью , 
с трудом в си л у  противополож ности интересов отдельны х кредитны х 
учреж дений . Тем не менее опыты объединения деятельности  отдель
ных кредитны х у чреж ден и й , равно к а к  и подобные им опыты 
в области торговли и промы ш ленности, сл у ж ат  несомненным дока
зательством , что д ля  продуктивности  дальн ей ш его  своего развития 
банковский кредит, к а к  и прочие отрасли  народного хозяй ства 
в условиях развитого капи тали зм а, долж ен и скать  вы хода в усвоении 
и проведении в ж и зн ь  планового прин ц ип а. З а д а ч а  это, трудно 
разреш им ая в услови ях  частного кап и тал и зм а и очень часто приво-
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д яіц и я к  монополии и  искусственном у заторм аж ению  хозяйственны х 
процессов, оказы вается более полно осущ ествим ой л и ш  на почве 
государственного  капи тали зм а.

С делав это отступление, чтобы оттенить основные моменты 
стр у к ту р ы  банковского к р ед и та  в у сл о ви ях  частн о-кап итали сти че- 
ского строя, попы таем ся теперь произвести  опыт методологического 
построения системы  банковского креди та в услови ях  государственного  
капи тали зм а и в у сл о ви ях  современного народного хозяйства СССР. 
Н а этом пути  мы проходим сейчас л и ш ь первы е этапы, и трудности, 
встречаем ы е нами и далеко  ещ е не превзойденны е, свидетельствую т 
о том, насколько  усиленное внимание необходимо обратить н а эту  
сф еру  советского строи тельства. Вполне естественно, что вначале, п р и 
сту п ая  к восстановлению  денеж ного хозяйства, мы вы нуж дены  были / 
исходить из традиционны х образцов и навыков банковской техники , по
степенно приспособляя и п ерерабаты вая  их прим енительно к новым 
формам советского хозяйства. П роведение в ж изнь планового н ач ал а  в 
области внеш ней  торговли, планирование промы ш ленного производства 
и постепенны й подход к плановому снабжению  внутреннего  ры нка, не
избежно повлекли  за  собой изменения многих основных ф ун кц ий  наш их 
кредитны х учреж ден и й . В аж нейш им нововведением в этой области 
яви ли сь  опыты составления креди тн ы х планов. П р акти ка  п лан иро
вания кредитны х операций  не только вы текает из проведения п л а 
нового  н ач ал а  в р яд е  отраслей  хозяйственной ж изни, но и яв л яется  
прямой попы ткой планового р егу л и р о ван и я  протекаю щ их в стране 
эконом ических процессов. Само собой разум еется, что эти опыты д ал еки  
ещ е от соверш енства, а  потому особенно необходимо освещ ение, к а к  
их  деф ектов, так  и достигнуты х успехов.

Однако, преж де чем перейти  к  ан ал и зу  системы кредитного 
п л ан а  и д л я  полного понимания возникаю щ их в связи  с ним вопросов, 
надлеж и т ещ е остановиться на уясн ен и и  общ их экономических 
условий, которыми обставлена кр еди тн ая  деятельность  в настоящ ее 
время; следует такж е вы яснить стоящ ие п еред  ним конкретны е задачи  
и те техн и чески е приемы , которы ми располагаю т сейчас наш и кр е
дитны е уч р еж д ен и я  д ля  технического р егу л и р о ван и я  своих оп ерац и й  
и  которы е могут и долж ны  во многом р азн и ться  от приемов частно
капи тали сти ческой  банковской п ракти ки .

Б урн ы й  восстановительны й процесс последних лет  проходил при 
отсутствии  сколько-нибудь значительного  п ритока в стр ан у  иностран
ного к а п и тал а  и слабом уч асти и  в нем местного частного кап и тал а , 
преследовавш его ц ели  личной наж ивы , и притом в хищ нических  формах. 
Вследствие этого деятельн ость  российского частного кап и тал а  стояла 
в противоречии, как  с идеологией , так  и с п ракти кой  советской эко
номической политики . Л иш ен н ы е возможности опереться в своей 
деятельн ости  и на заграничны й , и на местный частны й денеж ны й 
рынок, н аш и  кредитны е у ч р еж д ен и я  должны были и скать  других  
рессурсов  д ля  своих активны х операций. Т аким и источниками для
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п итани я банковских пассивов являю тся  сейчас собственные огр ан и 
ченны е кап и тал ы  государственны х, кооперативны х и общ ественны х 
п ред п ри яти й  и учреж ден и й  и помощ ь со стороны государствнного 
казначейства, такж е весьм а огран и ченн ая в си л у  отсутствия зн ачи 
тельны х свободных остатков в наш ем  бюджетном хозяйстве. Все эти 
обстоятельства вы н уж дали  нас п рибегн уть  для  развития банковских 
активов, в виду  острого недостатка средств в обороте, к использованию  

1 д л я  этой ц ели  банковской  эмиссии.

Т а б л и ц а №  1.

Остатки задолженности по учетно-ссудным операциям и по вкладам 
и текущим счетам по госбанку, промбанку, роскомбанку, всекобанку

и мосгорбанку.

Учетно-ссуд Вклады
Остатки на конец ные операции в ток. сч.

ѵі' ч.-ссуди.
--------------- в °/00/0 к

месяца Абсол. Абсол. вкладам

1922/23 г.

IX .............................. 48,21 70,29 69
X ................ 25,40 39,52 64
XI .............................. 21,10 27,08 78
X I I .......................... 33,53 32,31 1 (Т-4
1 .............................. 42,74 37,88 113
и  .......................... 65,30 57,05 114
III .............................. 102,07

127,86
94,58 108

IV .............................. 123,44 104
у .......................... 1(>6,82 1311,97 127
VI .......................... 233,"1 141,76 164
V I I .............................. 290,30 165, »і8 175
ѵ ш .......................... 349,20 258,37 135

1923/24 г.

IX .............................. 343,16 230,05 149
X .......................... 422,44 248,10 170
XI .............................. 420,89 272,89 154
XII .......................... 451,97 317,17 143
I .......................... 498,52 350,44 142
II ......................... 542,78

560,05
378,65 113

III .............................. 353,58 158
IV .............................. 599,15 341,63 175
V' ......................... 654,63

722,18
38 ,24 171

VI .............................. 387,09 187
V I I .............................. 743,74 419,99 177
V I I I .............................. 788,67 467,26 169

1924/25 г.

IX . . . . . . . . 856,24 492,61
1

174

1

До войны процентное от 
ношение остатка задолжен
ности по учетно-ссудным 
операциям банков и об
ществ взаимного кредита 
к остатку но нх вкладной 
операции составляло: 

в 1895 г .— 93%.
„ 19і О г. -  90%.

1905 г .— 105%.
„ 1910 г. — 98%.

В приведенной таблице мы можем наблю дать постепенное осла
бление роли  о статка вкладн ой  операции  в развитии  учетно-ссудны х
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операций. Е сли  присоединить к остатку  вкладов и тек у щ и х  счетов 
сумму банковской .эмиссии, то оказы вается, что остаток тек у щ и х  счетов 
и вкладов вместе с эм иссией  на 1 октября 1923 год а  составляет 
около 437 милл. руб. и по отнош ению  к этой сумме задолж енность 
по учетно-ссудны м  банковским  операциям  вы раж ается  в 78% ; на 
1 ж е октября 1924 года сум м а о статка по вкладн ой  операции  и эмиссия 
банкнот дости гает 844 милл. руб., а задолж енность вы раж ается  
в 856 милл. руб., что дает 101% . Е сли  мы вспомним тяяселое поло
ж ение банковской кассовой наличности, особенно в бан ках  сп ец и ал ь
ного назначения, и общ ее нап ряж ени е денеж ного оборота в это время, 
то с т р у к ту р а  наш их кредитны х операций  получает достаточное осве
щ ение. Чтобы дополнить, однако, х ар актер и сти ку  строения банковских 
пассивны х операций, приведем  ещ е следую щ ую , не лиш енную  инте
реса таблицу.

%  прироста 
но вкладног 

операции 
банков.

% прироста 
всей денеж 
ной массы.

З а  2-е полугодие 1923/24 г. . . . 145 43

З а  1-е полугодие 1923/24 г. . . . 53 57

З а  5-е полугодие 1923/24 г. . . . 39 55

Д р у ги м и  словами, во втором полугодии  1922/23 года прирост 
вкладов опереж ал  прирост эмиссии за  счет концентрации  в банках  
средств из наличности  торгово-пром ы ш ленны х п ред п ри яти й  и у ч р е 
ждений; в первом полугодии  1923/24 года оба эти процесса идут п ар ал 
лельно, но во втором полугодии  первы й п роцесс начинает отставать 
от второго, б лагодаря  наблю давш ем уся после реформы усилению  
Количества денеж ной  массы непосредственно в кан алах  обращ ения 
(рост касс  п редпри яти й , денеж ной  наличности  в р у к ах  у  населения, 
проникновение денеж ны х знаков в деревню ). Из всех эти х  данны х 
Мы долж ны  вы вести  заклю чение, что до сих пор развитие и банков
ских операций  и  оборота, вообще, носит у  нас эмиссионны й характер ; 
Да и было бы странно, если  бы оно было другим . О днако, нам к а 
ж ется, что не всегд а  это явлен и е оценивается в должном н ап равлен ии  
и очень часто не им еется ясного п редставлен и я об экономической 
Роли в п ределах  его.

В самом деле, особенно часто п риходи тся слы ш ать, наприм ер, 
мнение, что наш е хозяйство н у ж д ается  не в новых ден еж н ы х зн аках , 
а в новых кап и тал ах . Суть, однако, в том, что в развитой Кредитно- 
Денежной системе всякий  денеж ны й знак, сохраняю щ ий свою покупную
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способность, яв л яется  в то же время и внеш ним вы раш телем  
(денежного капитала. Предположим, наприм ер, что в р езультате притока 
иностранного кап и тал а  мы получили бы в свое распоряж ение на 
128 милл. руб., долларов, ан гл и й ски х  фунтов или д аж е золота и под 
них вы п усти ли  бы в течение 1923/24 года на ры нок на эту  ж е 
сум му червонцев; разве  (если не счи тать  способов банковского по
кры тия) они отличались бы чем-либо от тех ж е 128 милл. руб. банк
нот, которые ф актически  вы пущ ены  были нами и без этого п р и то к а  
иностранного кап и тала? Д а  и было бы нелепо требовать от каж дого 
денеж ного зн ака  его специального  экономического обоснования; вполне 
достаточно, если  на ры нке за  ним призн ается определенная п окуп ная  
сила. Отсюда мы в праве сделать  вывод, что денеж ны й капи тал  (или 
просто деньги) есть л и ш ь специальное внеш нее вы раж ение произ
веденны х хозяйственны х благ, отраж аю щ ее их рыночную  покупную  
способность, а, следовательно, д ля  наш его внутреннего  оборота р аз
меры эм иссии зави сят  от тем па производства этих благ, от степени 
вовлечения их в ры ночный обмен, и от быстроты их обращ ения. Т а 
ким образом, в процессе хозяйственного восстановления, — резкого 
у вели чен и я сельско-хозяйственной  и промы ш ленной продукции , — и 
при недостаточности наш его денеж ного обращ ения, мы, естественно, 
долж ны  были вступить на путь эмиссионного денеж ного хозяйства, 
которое у  н ас и останется вплоть до зам едления общего разви тия 
восстановительного п роцесса и до н асы щ ения оборота денеж ны ми 
средствам и. Поэтому ж е в наш их услови ях  потребность в кап и тал ах  
д л я  лучш его  экономического использования наличны х .благ в зн ачи 
тельной  мере равп означущ а потребности в новых денеж ны х зн аках , 
поскольку  вы пускаем ой д ля  этой цели  денеж ной массе соответствует 
вовлечение в оборот новых хозяйственны х благ.

К аковы  ж е эконом ически целесообразны е конкретны е пределы  
д л я  этого процесса? Они зави сят от размеров роста общ ей массы 
хозяйственны х благ, быстроты их оборота и от быстроты оборота 
денеж ного, так  как  последний обычно идет несколько скорее первого 
в си л у  отвлечения части  денеж ны х средств  д л я  целей  накопления, 
а такж е чисто ф инансовы х (налоговых) и прочих расчетов; если  ж е 
ден ьги  начинаю т обращ аться медленнее товаров, то полезная работа 
их ослабляется, другим и  словами, хозяйственны х благ оказы вается 

! недостаточно д л я  превращ ени я их в денеж ную  форму. Т огда ден еж 
ные знаки , яв л яясь  излиш ним и д ля  оборота, долж ны  быть или  сняты  
с ры нка или направлены  по ином у кредитном у р у сл у  с целью  во
влечения в оборот новых благ; в противном случае присутствие на 
ры нке и злиш ней  покупательной  силы  вызы вает инфляцию . Внеш ними 
п ризн акам и  избы тка денег в обороте служ ат: в области товаро
оборота—  общ ее уси лен и е спроса на ры нке даж е на товары , сравн и 
тельно менее ходкие, при  сокращ аю щ ем ся их предлож ении , общ ий 
рост рыночных цен и одновременно общее ж е ож ивление торгово- 
промы ш ленной ж изни  при  со кращ ени и  сделок в кредит; в области

I
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денеж ного ры нка —  увели чен и е остатков вкладов и тек у щ и х  счетов 
при зам едлении  мобильности среднего  их  остатка, падение требова
ний н а новые ссуды  в ‘банках  при сокращ ени и  общ его остатка по 
учетно-ссудны м операциям , за  счет увеличиваю щ егося покры тия 
задолж енности , ум еньш ение случаев  неплатеж ей  и протестов, рост 
наличности  банковских касс и касс  п р ед п р и яти й  и сниж ение част
ного п роцента н а вольном ры нке.

Наооборот, при  недостатке ден ег в обороте хозяйственны е блага 
находят себе все м еньш ий и м еньш ий сбыт, а при  резкой  нехватке 
Денег спрос кон ц ен трируется на более ходовых товарах  ш ирокого 
потребления, в отнош ении ж е прочих товаров наступ ает затиш ье; 
Цены начинаю т падать сн ач ал а  по последней груп п е товаров, а потом, 
по мере у си л ен и я  депрессии , падение цен распростран яется и на 
весь рынок; р асту т  сд елки  в кредит, при  общем со кращ ени и  торгово- 
промы ш ленны х оборотов; в то ж е врем я н а денеж ном  ры нке подни
мается вольны й учетны й процент, приток денеж ны х средств в банки 
сокращ ается , равно к а к  ум еньш ается и  остаток по вкладной  опера
ции, в си л у  увеличиваю щ егося требования внесенны х сумм; ум ень
ш ается кассовая наличность банков и п редприятий , резко возрастаю т 
Протесты и неплатеж и, у си л и вается  спрос на ссудны й  капитал .

Однако, только общ ая совокупность этих  признаков при  явно 
вы раж енной на известном пром еж утке врем ени  тенденции  к их у си 
лению , может быть принята, к а к  несомненное доказательство  избы тка 
ал и  недостатка д ен ег  на ры нке. Н аличие ж е отдельны х признаков, 
не поддаю щ ихся общ ей систем атизации, или  признаков, по сущ еству  
Протворечивых, не долж но, конечно, ещ е служ и ть  достаточным осно
ванием  д л я  каких-либо поспеш ны х выводов, так  как  причина их 
Может л еж ать  не в общ их соотнош ениях М товарооборота и денеж ного 
ры нка, а  вы зы ваться частны м и причинами: недостатком отдельны х

і) Основной момент эмиссионной политики заклю чается в том, чтобы не содей
ствовать нарастанию  покупательного спроса в размерах, значительно превышающ их 
Наличные запасы  товаров н их текущ ее производство. Однако, такж е ошибочно за
держ ивать развитие кредита и товарооборот.!, оставляя вне возможностей спроса 
ряд товаров (напр, сельско-хозяйгтвенной продукции) гз-за  недостатка на ры нке 
Некоторых групп других товаров (нап|  имер, хлопчато-бумажных тканей). Расш ирение 
кредита на усиление производства их внутри страны , или им >.орта, требуется в 
Интересах норм аліного рнзнития ве т о  народного хозяйства.

С этой точки зрения не требует доказательств необходимость содействия по
средством кредита усилению продукции хлопчато-бумажной, металлической промыш
ленности и т. д., при наличии нед грузки р я д а  предприі тий,  запасов Топлива, 
Человеческой силы и при возможности но металлической промыш ленности увеличе
ния добычи руды , а  по хлопчато-бумажному производству импорта-хлопка.

Ж іать же автоматического предварительного нармстания денеж ных оборотных 
капиталов, значило бы зідерж ать  общий темп наш его хозяйственного развития.

Ннд ’ помнить, что сами по себе оборотные к апиталы не дают еще оснований 
Для целесообразного роста производства (например, при сокращ ении спроса) и что эмис
сионная политика долж на учитывать  все моменты народно-хозяйственной конъюнк
туры —об этом многие забывают.
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товаров, сезонным уси лен и ем  спроса, теми и ли  другим и  изменениями 
в процессах  производства или обмена (например, изменениями порядка 
планового, сн абж ени я или условий  р асч ета  м*ежду промы ш ленны ми и 
торговыми п редприятиям и, политикой  банков по отношению  к кли ен 
ту р е  и т. п.). Только тщ ательное исследование причин  возникнове
ния каж дого  из упом януты х признаков и связи  ого с прочим и п р и 
знакам и и реальны м и ф акторам и, на них влияю щ им и, даст достаточно 
прочны й м атериал  д л я  соответствую щ его м аневрирования в области 
кредитной  политики.

Однако, если  к  общим выводам н адлеж и т относиться с особой ' 
осторожностью , то все ж е отнюдь не следует оставлять  без вним ания 
каж дое изменение любого из отмеченны х признаков. П ри зн аки  эти 
могут дать у казан и я  для, быть может, важ ны х частичны х п ракти че- 1 
ски х  м ероприятий, в области кр еди та , сигн ализи руем ы х ими, ибо в 
услови ях  государственн ого  капи тали зм а, и  тем более в услови ях  
хозяйства СССР, креди т не яв л яется  только торговлей  капи талам и , а 
входит, как  звено, в общую п оли ти ку  планового хозяйственного регу - 

I лирования. Те наш и банковские деятели , которые нередко отмахива- 
! готся от общ их н арод н о -х о зяй ствен н ы х  ф ун кц ий  кр ед и та  и зам н ка- 
I ются в узки е рам ки  довоенной банковской техники , не понимаю т 

ещ е глубины  и ваясности всех тех  организационны х изм енений, кото- 
' ры е произош ли в экономической ж и зн и  страны  и которые не могут 

не отозваться к а к  на ф ун кц иях , так  и на техн и ке кредитного дела» 
И так, мы долж ны  признать, что зад ач а  кредитной  политики  

заклю чается в том, чтобы, в о -п ер в ы х , насы тить ры нок м аксим ально 
необходимым количеством денеж ны х знаков, к а к  д ля  вовлечения в 
оборот всех у ж е созданны х хозяйственны х благ, так  и д л я  сти м ули 
рования п роцесса создания новых благ с целью  поддерж ан ия пол
ноты и быстроты товарного оборота. Все искусство кредитного регу - ; 
лирования состоит в бесперебойном поддерж ании  этого регреЦ ш і 
т о Ь іІе  и в обеспечении ему по возможности мягкого и плавного 
развития, в сяч ески  избегая мер, м огущ их привести  к резким  коле-

Ібаниям ры почны х процессов, дезорганизую щ им  не только товарообо
рот, но в конечном итоге и самый кредит. С ледовательно, п р акти ч е
ская зад ач а  кр ед и та  сводится к тому, чтобы поддерж ивать достаточ- 

| ный спрос на все товары ; задача эта  разреш ается  тем, что креди т

/ уси ли вается  в тех случаях , гд е  спрос не охваты вает наличного п ред 
лож ения, и  со к р ащ ается  одновременно д л я  отраслей  с избыточной 
продукцией; свободные ж е капи талы  направляю тся в те отрасли, ! 
производство благ в которых отстает от рыночного спроса. Помимо 
этого количественного момента, креди тн ы е операции  долж ны  стр е
миться и к  поддерж анию  необходимого соотнош ения средней быстроты 
оборота товііров, к  скорости  в данны й момент денеж ного обращ ения, 
что п ракти чески  означает необходимость соблю дать известную  про
порцию  в затрате денеж ны х средств п а создание трудно реализуем ы х, 
а  следовательно и медленно обращ аю щ ихся товаров. О станавливаться
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н а этих вопросах необходимо у ж е  по одному тому, что д ля  у сп еш 
ного разви тия кредитны х операций  па базе эм иссии соблю дение всех 
этих требований особенно необходимо вообще, а тем более в наш их 
условиях. Не надо забы вать, что мы имеем не сам орегулирую щ ую ся, 
а регули руем ую  денеж ную  систем у, которая, хотя и построена на 
золотой базе, но не д опускает  хож дения в обороте золотой монеты. 
С ледовательно, д ля  п оддерж ан ия покупной  способности денеж ного 
зн ака мы можем опереться исклю чительно на. его ц и р к 5тляционнуіо  
ф ункцию , а  потому вопросы креди тован ия товарооборота и обеспече
ния свободного разви тия денеж ного обращ ения взаимно п ер еп л ета 
ются и у в я зк а  их явл яется  основанием для  п равильного  построения 
современной кредитной  политики. Выполнение всех  этих требований 
облегчается тем обстоятельством, что сейчас наш ем у кр ед и ту  прихо
д и тся  действовать  в усл о ви ях  плановой организации  внеш ней тор
говли и в значительной  мере осущ ествленного п лан ирован и я пром ы 
ш ленного производства, вследствие чего зад ач а  и  р егу л и р о ван и я  про
изводственны х процессов и процессов обмена оказы вается в зн ачи 
тельной мере разреш им ой. В этом сущ ественное разли чи е у сл о в и й 4 
Деятельности кредитного ап п ар ата  при  ч астн о -к ап и тали сти ч еск о м  
строе ц  в хозяйстве СССР: в первом сл у ч ае  подобная зад ач а  н ер азр е
ш има д ля  к р ед и та  и ем у под си л у  вносить лиш ь очень незначитель
ные коррективы  в стихийны е процессы  ры нка (если, конечно, ф инан

с о в ы й  кап и тал  не становится сам  хозяином в определенной отрасли  
производства), во втором — она сводится в повседневной у в язке  п ро
изводственны х и кредитны х планов. З ад ач и  р егу л и р о ван и я  производ
ства, обмена и кр еди та  попадаю т, таким  образом, у  нас в главны й  
ф окус государственной  плановой политики .

Этот важ н ей ш и й  карди н альн ы й  момент вносит сущ ественны е 
изменения во. все основные принципы  банковской политики  и техники , 
вы росш ей в обстановке частно-капиталистического  строя. Т ак , преж де 
всего, м еняется подход к реш ению  важ ной проблемы построения бан
ковских активов. П реж де креди т всегд а  работал иод угрозой  всевоз
можных стихийны х п ертурбац ий  рыночной конъю нктуры , с которыми 
борьба его бы ла чрезвы чайно затрудн ен а, вследствие чего п риходи
лось заботиться о п ридан и и  м аксимальной мобильности банковским 
активны м операциям . П равда, п р акти ч еск и  банкам  редко уд авал о сь  
Успешно прим енять излю бленный метод освобождения средств  из 
активны х операций  во время кризисов, и прием  этот имел в конечном 
счете л и ш ь  дезорганизую щ ее влияни е на оборот, кризисы , напротив, 
гораздо л егч е  р азр еш ал и сь  без наж им а на банковских дебиторов, 
если удавалось , наприм ер, использовать рессурсы  эмиссионны х бан
ков (прим ер— помощ ь Государственного  Б ан к а  в 1914 году , в н ачале 
войны). Е щ е м еньш ее значение, конечно, этот метод может иметь в 
ваш их условиях; п р ак ти к а  осени 1923 года п оказала, что при самом 
реш ительном  заясиме креди тован ия удавалось  м аксим ально сократи ть  
остаток задолж енности  лиш ь на 10— 15°/0- Это, впрочем, и понятно, так
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к а к  обращ аемость средств  в торгово-промы ш ленны х о п ерац и ях  зави 
си т не от ф ормальны х сроков учиты ваем ы х банка.ми обязательств, а 
от того назначения, которое д ен ьги  получаю т, п оступ ая  в р асп о р яж е
ние заем щ ика. Поэтому, если  они и дут не н а  временное пополнение 
оборотных средств, а  обращ аю тся на самое создание оборотных и 
д аж е основных капиталов , то они, естественно, на долго оседаю т в 
обороте и их  обратный возврат, п р и  всем ж елани и  долж ников, крайне 
тр у д ен  без серьезного разстройства деятельн ости  п редпри яти й  и 
н аруш ен и я процессов товарооборота. Д а  и нуж но ли, действительно, 
ф орсировать этот момент .в н аш и х  у слови ях , п ри  явно недостаточном 
п ока насы щ ении оборота денеж ны м и средствам и? М обильность акти 
вов и необходимость оперировать ею п ридут сами собой по мере 
накопления капиталов в обороте, ко гд а  кр еди т  отойдет от эм иссион
ной базы и станет работать путем  м обилизации, им ею щ ихся на ры нке 
ден еж н ы х средств.

В связи  с этим, надо остановиться и на вопросе целесообразности 
в н аш и х  услови ях  создания путем  эм иссии основных капи талов  
в торговле и промы ш ленности. П ри отсутствии д р у ги х  источников, 
которыми можно было бы воспользоваться д ля  этой цели, и безуслов
ной необходимости в кап и талах , казалось  бы, нет достаточны х осно
ваний  к тому, чтобы отказы ваться от частичного использования 
кредитной  эмиссии и в этом н аправлении , п о скольку  отмеченные 
выш е условия товарооборота и  денеж ного обращ ения даю т к  этому 
возможность. Само собою разум еется, что при этом необходимо соблю
дение долж ной осторож ности и сдерж анности . Надо при этом сознаться, 
что из всех  затрат  н а создание основны х капиталов самой н ец еле
сообразной в н аш и х  услови ях  яв л яется  расш иренное использование 
эмиссии д ля  приобретения м еталлического  и инвалю тного ее покры 
тия *). Мы у казы вал и  у ж е на трудности  использования этого ф онда 
д ля  целей  прямой интервенц и и  и поддерж ан ия покупной способности 
р у б ля  при действую щ ем  валю тном законодательстве, запрещ аю щ ем  
реальное золотое обращ ение: поэтому прим ен явш и еся до сих  пор 
усиленны е разм еры  покры тия эмиссии золотом и  иностранной валю 
той, доходящ ие до 50% , т.-е. почти вдвое против законной нормы (25%), 
являю тся, безусловно, излиш еством  и нерациональны м  и спользова
нием наш их эм иссионны х возможностей. Это тем более бесполезно, 
что госуд арственн ая  монополия внеш ней  торговли чрезвы чайно упро
щ ает задачу  регули ровани я к у р с а  н аш ей  денеж ной единицы  на ино
странную  валю ту, что, впрочем, не имеет сейчас сущ ественного  зна
чения д л я  наш его внутреннего ры нка.

По если, таким  образом, д л я  целей  р егу л и р о ван и я  кредитной  
эмиссии, этой основы наш их кредитны х операций, мы лиш ены  воз
можности прим енять ш ироко золотую интервенцию ; если объективные

’) Это положение автора, как и некоторые другие, редакц ия считает дискус
сионным. Ред.
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условия пока не способствую т развитию  мобильности банковских 
активов, то сп раш ивается , каки м и  ж е ещ е способами и  приемами 
долж ен быть вооруж ен  н аш  кредитны й  ап п арат, чтобы строить свои 
операции  в соответствии с реальны м и потребностями ры нка, не н ар у 
ш ая ц иркуляц и он н ой  базы кредитной  валю ты? П реж де всего, тут 
сл ед у ет  отметить, что методы дисконтной политики , рассчитанны е на 
сти хи йн ы е ры ночны е процессы , сейчас являю тся мало дей стви тель
ными, так  как  в услови ях  ш ирокого огосударствления производствен
ных процессов та, или  и н ая  высота п роцента по банковским  оп ера
циям сам а по себе не и гр ает  сущ ественной  роли д л я  ц елей  маневри- } 
рования денеж ны м и кап и талам и  и р асп р еделен и я  их н а ры нке. 
Ж и зн ь вы двин ула вместо этого новое мощ ное орудие р егу л и р о ван и я— 
кредитны й план, который долж ен  охваты вать и производственны е 
процессы , и процессы  р асп р ед елен и я  и обмена благ. Б лагодаря этому 
кредит у  нас становится прямым звеном, связую щ им во-едино го су 
дарственную  п оли ти ку  в области промы ш ленного производства, 
внеш ней торговли, внутреннего  товарооборота и сельского  хозяйства, 
обращ аясь тем самым в ры чаг д л я  р егу л и р о ван и я  всех отраслей  
народного хозяйства. В наш их услови ях  креди т теряет  первоначально 
п ри сущ и е ем у цели , взаим ная кон куренц и я, получение м акси м аль
ных прибы лей и т. п., свойственны е эпохе капитализм а. Наоборот, 
в р у к а х  плановы х органов рабоче-крестьянского  государства , он ста 
новится теп ерь  орудием  вы полнения государственно  необходимых , 
служ ебны х ф ун ци й  содействия укреплению  и гарм оническом у р аз
витию всех  отраслей  народного хозяйства и корректи ровани я этого 
развития путем  планового р егу л и р о ван и я  товарооборота и  денеж ного 
обращ ения.

Составление креди тн ы х планов приним ает у  нас более и ли  менее 
систем ати ческий  х ар актер  впервы е в п ракти ке Г осбанка со второй 
половины 1923 года, приним ая вид ориентировочны х предполож ений 
размеров банковской  эм иссии  н а предстоящ ие месяцы . Постепенно, 
однако, этиэм иссионны е п осущ еству  планы  переходят в кредитно-опера
тивны е и  начинаю т п олучать  у в я зк у  с общим планом народно-хозяй
ственного развития. Д р у ги е  банки  такж е приступаю т к построению пла
нов работы, причем первоначально эти планы  охватываю т только н еп о
средственную  деятельность  сам их правлений  банков. Т олько д л я  вто
рого .к в а р т а л а  теку щ его  19^4/25 года впервы е произведена попы тка 
схем атического построения общ его кредитного план а Госбанка и д р у ги х  
наш их кр у п н ей ш и х  банков, рассчитанного на р егули ровани е не только 
Деятельности их правлений , но и ф илиалов. Одновременно и  на местах 
вопросы п лан ирован и я кр еди та  привлекаю т за  последнее время к себе 
Внимание и намечаю тся попы тки и здесь  д ать  им посильное разреш ение. 
Таким образом, мы присутствуем  сейчас по су щ еству  при зак л ад ке  
Ф ундамента этого огромной важ ности  экономического реі улятора , кото
рый долж ен  яви ться  в ближ айш ем будущ ем  центральны м  звеном всей 
плановой организации  наш его народного хозяйства. В этой работе мы
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проходим п о ка  первы е этапы  п рактического  опы та и  творчества и 
многие полож ительны е достиясения, несомненно, уж е сделаны . Однако, 
не п ред ставляет  сомнений и тот ф акт, что нуж но ещ е немало 
уси ли й  и  времени, чтобы п ревратить  н аш и  кредитны е планы 
в действительно ж изненное и эластичное орудие регули рован и я , 
уж е по одному тому, что самы й п лан  в области кр еди та  может 
строиться л и ш ь по мере роста и у кр еп л ен и я  планового н ачала в 
остальны х отраслях  народного хозяйства. В данны й момент мы можем 
говорить о ряд е полож ительны х достиж ений в области  планирования 
внеш ней торговли и п лан ирован и я промы ш ленного производства; 
опыты планового снабж ения ры н ка (сф ера внутреннего  товарооборота) 
находятся п ока в стадии  первичной разработки  при недостаточном 
ещ е опыте и недостаточного развития соответствую щ его исполнитель
ного ап п ар ата  к а к  в центре, так  и на местах. Н аконец, в области 
сельского  хозяйства мы стоим ещ е у  порога планового госуд арствен 
ного воздействия на процессы  производства и обмена его продукции. 
Кроме того, при планировании  внутреннего  товарооборота мы н атал ки 
ваемся н а целы й  ряд , к а к  временны х, случайны х, так  и более или 
менее устойчивы х, орган и чески х  препятствий  (отсутствие оборотных 
капиталов у  торговых предпри яти й , и х  слабая п р о п у скн ая  способ
ность, недостаточны й опыт обслуясиваю щ его и х  и руководящ его  п ер 
сонала и т. д.). Т ак  к а к  частны й капи тал  не обслуж ивается и ли  с,лабо 
обслуж ивается наш им кредитны м аппаратом , то регу л и р о ван и е ч аст 
ной предприним ательской  деятельности  естественно вы падает из н а
шего кредитного плана, что впрочем правильно лиш ь постольку, по
скольку  корректирую щ ем у влиянию  частного торгового ап п ар ата  мы 
отводим на ры нке второстепенную , временную  р о л ь 1). Но даж е и за 
этим исклю чением проведение в ж изнь кредитного  п ланирования за 
тр у д н яется  неподдаю іцейся п ока регулированию  стихийностью  про
цессов, соверш аю щ ихся в сельском  хозяйстве и оказы ваю щ их влияни е 
и н а всю вообщ е рыночную  конъю нктуру; только тщ ательное и зу ч е
ние их  и  последую щ ий опыт позволят в дальнейш ем  вовлечь и их в 
орбиту кредитного  плана. А п ока  при строении системы кредитного 
планирования приходится исходить из того полоясения, что текущ и е 
экономические процессы  в стране лиш ь частично, лиш ь в известных 
своих секторах , проходят в порядке осущ ествления систематического 
план а и что влияние стихийны х процессов в области хозяйственной 
жизни страны  продолж ает оставаться весьм а сущ ественны м . Эго обсто
ятельство  требует, повидимому, больш ей эластичности  кредитной по
ли ти ки  и стави т предел  точности кредитного  п лан а  в зависимость не 
только от учиты ваем ы х переменны х величин  разверты ваю щ ейся, в по
рядке плана, хозяйственной деятельности , но и от значительно менее 
поддаю щ ихся учету  внеплановы х факторов.

>) Надо заметить, что самый отказ в кредитовании частного торгового кап и 
тала  есть акт регулирования при посредстве кредита наш их социально-хозяйствен
ных отношений.

К реди т  а сист ем е народного хозя й ст ва  С С С Р. 35

П опы таемся теперь от этих общ их соображ ений перейти  к наме
чаю щ ейся сейчас п р акти ке  п рим ен ен ия этих  принципов в кредитном 
планировании. О становимся д л я  этого н а более простом прим ера 
опыта составлен ия креди тн ы х планов по Промбанку.

Е сл и  взять кредитны е планы  э іо го  б ан ка за  ию ль —сентябрь и 
сравн и ть  их  с ф актически м  выполнением, то в ннх зам ечается, правда, 
некоторое более и ли  менее близкое совпадение р яд а  цифр, но в общем 
и целом исполнение носит случай ны й  хар актер . (См. табл. №  2 на 
стр. 36).

Н априм ер, по ию льском у п лан у  циф ры  предполож ений р асх о 
д ятся  в приходе с действительностью  по росту  основного кап и тал а  
тек у щ и х  счетов и  возврата по учетно-ссудны м  операциям; ож и дав
ш ийся (не покры ваемы й по плану) деф и ци т оказался  меньш е и был 
покры т почти на один милл. руб. за  счет нап ряж ени я кассы  и не
вы плаченны х сумм по разного рода операциям ; хотя, таким  образом, 
приходный итог оказы вается случайно выполненным, в расходе мы 
видим соответствую щ ее п лан у  исполнение лиш ь д ву х  статей, две же 
д р у ги е  даю т резкое расхож дение м еж ду планом и действительностью .
В августе прирост тек у щ и х  счетов почти совпадает с планом , но 
зато крупное отклонение д ает  сумма возврата по учетно-ссудны м 
операциям , а  общ ий итог ум ен ьш ается  против п лан а  (без деф ицита) 
на 26% , в си л у  чего весь расход, за  исклю чением товаро-комиссион- 
ных операций, такж е не совпадает с плановыми предполож ениями.
В сентябре плановое выполнение, п равда , показы вает, за исклю чением 
тек у щ и х  счетов, больш ее совпадение с первоначальны м и предполож е
ниями, но след ует зам етить, что кр у п н ей ш ая  ц и ф р а  прихода по воз
в р ату  ссу д  носит, повидимому, в значительной  мере бухгалтерский  
х арактер , так  к а к  до 35%  срочны х векселей  и Г>7% подтоварны х ссуд  
было отсрочено и п ереписано  и т. д.

В то ж е время, хотя циф ры  новых учетно-ссудны х операций  но
минально приближ аю тся к плану, но если  мы ближ е ознакомимся с 
порядком и х  р асп р еделен и я  по конкретны м  назначениям , то увидим  
'$^есь отсутствие такого  ж е соответствия плановы м предполож ениям .
(< ’м. табл. №  3 на стр. 37).

П роизведенны й ан али з убеж дает нас н а  практическом  прим ере, / 
насколько в текущ и х услови ях  мы ещ е недостаточно владеем  рыноч- /  
иыми экономическими процессам и и насколько ориентировочный 
характер  носят кредитны е планы. Поэтому и самый метод составле- I 
кия их  в настоящ ее врем я долж ен  иметь менее ри гористически й  х а 
рактер. К редитны й п лан  не долж ен  напоминать собой приходо-рас- 
ходную смету, ибо он меж ет охватить с известной долей  вероятности 
лиш ь соответствую щ е планируем ы е хозяйственны е процессы . Его 
чадо составлять с накидкой определенного поправочного коэф ф ицента 
на влияние разного рода стихийны х процессов, а  следовательно, ж и з
ненный кредитны й  п лан  не может быть сведен по приходу  и расходу 
копейка в коп ей ку  и долж ен иметь на приходе достаточный манев-
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Кредитные планы Промбанка (в ты сячах рублях).

Р А С Х О Д

Т а б л и ц а  № 2.

И ю л ь А в г у с т Сентябрь ' И ю л ь А  в і у с т ! Сентябрь

По какой операціш Предполо
жено по 

плану

Фактиче
ски посту

пило

;Предголо- 
жено по 

планѵ

Фактиче
ски по
ступило

і.
^ о  
с  а

о  =о = =В .®  Ч
= * а

?  . сі  о ■■■р с г
5 5 і  а  а н и -

1Іо какой онера- 
ции

Предполо
жено по 

плану

Фактиче
ски вы

дано

Предполо
жено по- 

плану

Фактиче
ски вы

дано

1
1? О: С К
N  2 к

Ц5§
о 1
=  3 ̂=  § 
;?  *  зг 

■я о  «

•

Увеличение основно
го капитала . .

Уменьшение задол
женности филиа
лов ......................

Поятутение от НКФ 
(инвалюта) . . .

Прирост текущ. сче-- 
т о в ......................

Возврат но учетно- 
ссудн. онера ц.

Возврат но токаря. 
ком не. онерап. .

Во врат по экспорт, 
им орт. операц. .

Займы в Госбанке .

200

4.000 

3 ООО 

11.969.7 

1.040,3 

415,7

801,7

З.ООО

12.177,5

7.161,8

924.2

270.3 
498

400

8.920

17.267,7

I 1.161,3

384,2 
> 1.000

601,7

_

8.391,5

1 0 .Ш .З

989,5

З')9,6
406

500

1.000

3.713

21.421

108

340
1.131

446

2.400

21.644

891

361 
1 - 100

Усиление кассы.
Платежи І1КФ .

ІІодкропле ние фи- 
лналов .  . .

Выдачи по теку
щим ечеіам в 
пн вал. . . .

Выдача по учет.- 
с» удн. опер .

Выдачи по тов,- 
комис. опер. .

Выдачи по эксп. 
импорт. опер.

6.000

1 12.036,4 

1.192,5 

: 6.838

1.743

17.113,1

1.058,8 

6.500,7

5.000

3.500

3.145

19.029

1.025

467,5

1.608,1

1.000

2.035,2 

14.888.1 

1.085 

355,2

1.500

2.500

23 035 

510

968

621

1.282

ЗОО

1.721

20.965

561

374

Итого . . . 
Дефицит . .

20 625,7 
5.441,2

26.280,5!)
135,1

29.133,2
8.533,3

21.582,6 28.513 26.842 И т о г о  . . 
Остаток . .

26.066,9 26.415,6 32.665 21.022,6
560

28.513 25 824 
1.018

В с е г о  . . 26.066,9 26.415,6 | 32.665 21.582,6 28.513 26.842 В с е г о 26.066,9 26.415,6 32.665 21.582,6 28.513 26.842

!) В итог добавденй: 216,1 т. р. уменьшение кассы н текут, счета в Госбанке. 754 т. р. невостребованных н невыполненных сумм и 
611,9 т. р. сальдо результативных счетов.



К редит  в сист ем е народного х озя й ст ва  С С С Р. 37

Т а б л и ц а  К: 3.

Исполнение плана учетно-ссудных операций Промбанка за сентябрь.

Предполо

жено
Выдан»

Выдано 
более (+ )  
или менее 
(—) про- 
тин плана

Процент 
выполне
ния п.тана

I. г о с у д .  т о р г . - н р о м ы ш л .  о р г а н и з .

1. Текстильная промышленность.......................... 10.279
4.253

6.987
1.237

— 3.292
— 3.016

68,0 
29,1

2. Пищевая промышленность...................................
В т. ч. торг. организ.............................................

878
769

1.916 
725

+ 1 .0 3 8
— 44

218,2
94,3

3. Лесная и дерсвообраб. промышленность . . . 
15 т. ч. торг. организ............................................

984
500

1.313
326

+  329 
— 174

133,4 
65,2 ‘

4. Кожевенная промыш ленность..........................
В т. ч.'торг. организ............................................

1.879
997

1.165
1.014

— 714
+  17

62,0
101,7

5. Химическая и силнкатвая промышленность . 
В т. ч. торг. организ............................................

1.376
157

1.029
130

347
27

74.8
82.8

6. Вумажная промышленность..............................
В т. ч. торг. организ............................................

212 158 +  246 216,0

7. Ііолиграфич. и издат. промышленность . . . 
В т. ч. торг. организ......................., . . . .

220 120 — ЮО 54,5

8. Металлическая нромышлонності.........................
В т. ч. торг. организ............................................

3.089
539

2.160
1.117

— 929 
-ь  578

69,9
207,2

9. Электропромышленності.........................................
В т. ч.'торг. организ............................................

386 1.009 +  673 300,1

10. горная промыш ленность......................х . .
В т. ч. торг. организ............................................

100
ЮО

300 4- 200 
ЮО

300,0

11. Топливная промышленность..............................
В т. ч. торг. организ............................................

520
ЗОО

534
13

+  14 
— 287

102,7
4,3

12. Проч. и смеш. отрасли промышл......................
В т. ч. торг. органиЗ............................................

148
129

ЗОО
150

+  152 
+  21

202,7
116,3

Итого по госпромышленнрсти . . 
В т. ч. торг. организ......................

20.021 
7 744

17.291
4.712

— 2.730
— 3.032

86,4
60,8

11. г  о с. и с м е ш .  т о р г .  о р г а н и з . .  . . 1 .860 2.678 +  818 144,0

111. Г о с у ч р е ж д е н и я ....................................... 26 14 — 12 53,8

IV. Т р а н с п о р т  и с в я з ь .............................. 229 381 +  152 166,-1

V. К о о п е р а ц и я  .......................... .... • • - 1.ООЗ 697 — 306 69,5

VI. К р е д и т н ы е  у ч р е ж д е н и я ................. 660 151 — 299 23,2

VII. Р а з н ы е ............................................................ 214 127 — 87 59,3

В с е г о  ....................................... 24.002 21.339 -  2.664 88,9



36 , С. М . К и селев .

р ен н ы й  ф о н д , н е  п о л у ч а ю щ и й  в п л а н е  о п р е д е л е н н о г о  н а зн а ч ен и я  и 
п р ед н а зн а ч а ем ы й  н а  с л у ч а й  н е д о п о с т у п л е н и й  по и р и х о д у  и л и  н е 
о б х о д и м о с т и 'у в е л и ч е н и я  р а с х о д н о й  ч а ст и .

Е с л и  с к а за н н о е  о т н о с и т с я  к  б о л е е  п р о ст о м у  и м ен ее  с л о ж н о м у  
к р е д и т н о м у  п л а н у  П р ом бан к а , то  тем  б е зу с л о в н е е  это  т р е б о в а н и е  в 
о т н о ш ен и и  к р е д и т н ы х  п л ан ов  Г о сб а н к а , с т р о ю щ и х с я  п о  т о м у  ж е , 
я бы с к а за л , с м е т н о м у  п р и н ц и п у 1). М е ж д у  тем  Г о сб а н к  д о л ж е н  не  
т ол ь к о  в ы п олн я ть  н е п о с р е д с т в е н н о  л е ж а щ и е  п а  н ем  за д а ч и  п о  п л а 
н ов ом у к р ед и тов ан и ю , но и  о б е сп еч и в а т ь  п р оч и м  бан к ам  выполнение 
в о зл о ж е н н ы х  н а  н и х  п л ан ом  о п е р а ц и й . О тсю да  в ы тек а ет  н е о б х о д и 
м ость п о ст р о е н и я  и п л а н а  Г о с б а н к а  с  и зв естн ы м  за п а со м  п а сс и в н о г о  
м а т е р и а л а  д л я  в ы п о л н ен и я  и  в с л у ч а е  н а д о б н о ст и  и зм ен е н и я  и д о 
п о л н ен и я  р а с х о д н ы х  стат ей ; к р ом е того , е м у  ж е  д о л ж н а  бы ть п р е д о 
ставлена и  бол ь ш ая  с в о б о д а  м а н ев р и р о в а н и я  ба н к о в ск о й  э м и с с и е й ,  
п у т ем  у с т а н о в л ен и я  и зв е ст н о г о  п р о ц е н т а  п р ев ы ш ен и я  (н а п р и м ер , на  
20— 25% ) п р е д у с м а т р и в а е м о г о  к р еди тн ы м  п л ан ом  в ы п у ск а  бан к н от  с  
п о с л е д у ю щ е й  с а н к ц и е й  п л а н и р у ю щ и х  ор ган ов . Н а к о н ец , с ч и т а я сь  с 
ор и ен ти р ов оч н ы м , в и зв е ст н о й  м е р е , х а р а к т ер о м  іср еди т н ы х  п л ан ов , 
в ся к о е  б о л ее  зн а ч и т ел ь н о е  и зм ен е н и е  п ер в о н а ч а л ь н ы х  п л ан ов ы х  п р е д 
п о л о ж ен и й  в п о р я д к е  и с п о л н е н и я  м ож ет  п о л у ч а т ь  с о о т в ет ст в у ю щ у ю  
у в я з к у  с  п о д л е ж а щ и м  п ер есм о т р о м  п л ан а . Н о, к он еч н о , д л я  в се г о  
эт о го  т р е б у е т с я  о р г а н и ч е с к а я  св я зь  к р е д и т н о го  а п п а р а т а  с  п л а н и 
р ую щ и м  ц ен тр ом , которы й  д о л ж е н  бы ть п о ст о я н н о  в к у р с е  н е  тол ьк о  
п р и н ц и п о в  со ст а в л ен и я , но и х о д а  и с т е п е н и  в ы п ол н ен и я  к р еди тн ы х  
план ов .

Эта сторона кредитного регули ровани я , к  сож алению , до сих пор 
у  пас не н алаж ена, что пока в значительной  мере м еш ает д ости ж е
нию кредитны м планом необходимой эластичности  и ж изненности*).

К сожалению, о степени выполнения кредитны х -планов Госбанка судить 
очень трудно, за отсутствием, повидимому, сведений об этом и у самого Госбанка: 
однако, поскольку можно руководствоваться данными последних предварительных 
балансов, выполнение плана Г осбанка на I квартал  значительно расходится с п ред
положениями: так, например, вексельный кредит по Правлению долзкен был сократиться 
по плану на 5 м. р., в действительности же кок будто имелся прирост на 24,1 м. р.; 
целевы е кредиты  вместо увеличения на 51,8 м. р. выросли всего на 2,8 м. р.; подто
варный кредит вместо усиления на 1 м. р., дает сокращ ение на 16,6 м. р. По всем 
этим трем видам учетно-ссудны х операций по плану ож идалось увеличение на 47,8 м. р., 
а в действительности оно вы разилось только около 10,3 м. р. Прирост по в кл ад 
ной операции за  то же время вместо ож идавш ихся 21 м. р. (по Правлению и филиа
лам) составил около 53 м. р., а  эмиссия червонцев д ал а  не 65 м. р., а  77 м. р.

") П редлагая вниманию читателей настоящ ий опыт методологии банковского 
кредита в СССР, я  нѳ претендую  на исчерпываю щ ее изложение всех затронутых 
здесь проблем, но считаю необходимым и своевременным сосредоточить на них 
и настоящ ее время внимание как  исследователей, так  и практических работников и 
области кредита. Лето о.

С. Г . С т р ум и л и п .

К проблеме капитала в СССР.
П р обл ем а „к ап и тал а"  в у с л о в и я х  п е р еж и в а ем о г о  м ом ен та св о 

д и т с я  у  н а с , п р е ж д е  в сего , к п р о б л е м е  в о сс т а н о в л е н и я  и  н а к о п л ен и я  
н а ш и х  п р о и зв о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  в ц е л я х  р а д и к а л ь н о й  р е к о н ст р у к ц и и  
в сей  т е х н и ч е с к о й  и  э к о н о м и ч еск о й  базы  н а ш ег о  н а р о д н о го  х о зя й ст в а .

Чтобы  п о д о й т и  п о б л и ж е  к р а зр е ш е н и ю  -этой  п р обл ем ы  начнем  
с  у ч е т а  того  н а с л е д с т в а , к отор ое  нам о ст а л о сь  в о б л а с т и  н а и б о л ее  в а ж 
ны х д л я  н ас п р ом ы ш л ен н ы х ф о н д о в  от с т а р о го  д о р ев о л ю ц и о н н о го  стр оя .

Л у ч ш е  в с е г о  у ч и т ы в а л и сь  у  н а с  а к ц и о н ер н ы е  п р е д п р и я т и я , 
об я за н н ы е  п у б л и ч н о й  отч етн ость ю . П о и х  б а л а н са м , д о в о л ь н о  п ол н ы е  
с в о д к и  к отор ы х п еч а т а л и сь  в „ Е ж е г о д н и к а х  М и н и ст ер ст в а  Ф и н ан сов " , 
д в и ж е н и е  а к ц и о н ер н ы х  к а п и т а л о в  в п р ом ы ш л ен н ости  за  п о сл ед н ю ю  
ч етв ер ть  в ек а  п е р е д  вой н ой  п р е д с т а в л я е т с я  в с л е д у ю щ е м  ви де: 
{см . т абл . 1 н а  стр . 40).

В н а ш и  и тоги  мы н е в к л ю ч и л и  во и зб е ж а н и е  д в о й н о г о  у ч ет а  
ам о р т и за ц и о н н ы х  к ап и т ал ов , так  к ак  о н и  л и ш ь  к о м п е н с и р у ю т  в зн ос  
и м у щ е ст в а , у ч т ен н о г о  п о  п ер в о н а ч а л ь н о й  ст о и м о ст и  в осн ов н ы х  к а 
п и та л а х . В се о стал ь н ы е п о д р а зд е л е н ы  н а  „свои " п о от н ош ен и ю  к 
и к ц и о н ер а м  и ч у ж и е , то е ст ь  зан я ты е к ап и тал ы , к у д а  о т н есен ы  п о 
мимо о б л и га ц и о н н о го  к а п и т а л а  и в се  п р е в ы ш ен и е  п о  стат ья м  б а 
л а н с а — „к реди тор ы " м и н у с  „деби тор ы " . О бл и гац и он н ы й  к ап и т ал  
п ок азан  в с в о д к а х  от д ел ь н о  н е  за  в се  годы , а  п о т о м у  он в ы д ел ен  
У нас. от „п р оч и х"  за  с о о т в ет ст в у ю щ и е  годы  п р и б л и зи т ел ь н о , по п р о 
ц ен т н ом у  со о т н о ш ен и ю  э т и х  к ап и т ал ов  за  д р у г и е  годы .

К ак  в и д н о  и з  п р и в ед е н н о г о , н а ш а  п р о м ы ш л ен н о сть  и зд а в н а  
работала в о ч ен ь  с о л и д н о й  д о л е  за  с ч е т  ч у ж о г о , то е ст ь , главны м  
обр азом , б а н к о в ск о го  и ли , гов ор я  о б щ ее , ф и н ан сов ого  к ап и т ал а . И 
п отом у  о гр а н и ч и в а т ь с я  у ч ет о м  о д н и х  л и ш ь  с о б ст в ен н ы х  к ап и тал ов  
ак ц и о н ер о в  бы ло бы н еп р ав и л ь н о . Н о с о о т н о ш ен и е  м е ж д у  свои м и  
и ч у ж и м и  к а п и т а л а м и  за  и с с л е д у е м ы й  п е р и о д  бы ло д ов ол ь н о  п о 
стоянны м . П р а в д а , з а  годы  п р ом ы ш л ен н ого  п о д ъ ем а  (1895—1899 гг .)  
за д о л ж е н н о с т ь  п р о м ы ш л ен н о ст и  п а д а е т , а  за  го д ы  к р и зи с а  и застоя  
(1900— 1908 гг .)  п о т р еб н о ст ь  в к р е д и т е  и  д о л я  зан я т ы х  к ап и т ал ов  
ч озр аотает , н о  с  новым п одъ ем ом  п р ом ы ш л ен н ости  п р о ц е н т  з а н я 
ты х к ап и т ал ов  сн о в а  в х о д и т  в н о р м у  и  к  к о н ц у  и зу ч а е м о г о  п е 
р и о д а  д о с т и г а е т  п оч ти  той ж е  в ел и ч и н ы  ок ол о  85% , к а к у ю  им ел  
к с р е д н е м  за  в есь  п ер и о д .
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Т а б л и ц а  №1 .

Капиталы, занятые в производстве акционерных промышленных пред
приятий дореволюционной России за 1890 -1914 г г . 1)

(В милл. рублей).

Г о д ы:

1

С в о и к а п и т а л ы Ч у ж и е  к а п и т а л ы В с е г о

О
сн

ов
но

й

Запаспый
И II р. Итого Облигац. Занятый Итого Н

о +  о  ю03
О.и

отп.
абс.

к 
— абс.

..... . .  

отн. абс. в% %  
гр. 5 абс. в% %  

гр. 5 абс. в°/о°/о 
гр. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14

1890 443 97 21,9 540 ЮО (43) 8,0 118 21,9 161 29,8 7011 ЮО
91 477 104 21,8 581 108 (48) 8,3 141 24.3 189 32,6 770 110
92 502 114 22,7 616 114 (54) 8,8 135 21,9 189 30,7 805 115
93 510 127 24,9 637 118 (61) 9,6 133 20,9 194 30,5 83 Г 118
94 546 142 26,0 688 127 (70) 10,2 136 19,8 206 29,9 8941 127

1895 562 150 26,7 712 132 (79) 11,1 83 11,7 162 22,8 874! 124
96 775 164 20 9 939 174 (91) 9,7 92 9,8 183 19,5 1.122 160
97 902 214 23,7 1.116 206 (118) 10,5 139 12,4 257 23,0 1.373 ‘194
98 1.039 242 23,3 1.281 237 (142) 11.1 210 16,4 352 27,5 1.633 233
99 1.320 287 21,8 1.607 298 (185) 11,5 266 16,5 451 28,(1 2.058

I
294

1900 1.401 296 21,1 1.697 314 (184) 10,8 438 25,8 622 36,5 2.319 330
01 1.549 324 20,9 1.873 346 (218, 11,7 440 23,5 658 35,3 2.531, 361
02 1.512 328 21,7 1.840 340 (208) 11,3 648 35,2 856 46,5 2.696 385
03 1.534 346 22,6 1.880 348 (213) 11,3 535 28,5 748 39.8 2.628 365
04 1.578 348 21,9 1.926 356 (232) 12,0 619 32,1 851 44,1 2.777 396

1905 1:606 340 21,1 1.946 360 (225) 11.5 588 30.2 813 41,8 2.759
•

394
Об 1.620 349 21,5 1.969 364 (224) 11,4 477 24,2 701 35,6 2.670 382
07 1.695 340 20,0 2.035 377 (207) 10,2 559 27,5 767 37,5 2.801 400
08 1.787 385 21,5 2.172 402 226 10,4 466 21,4 692 31,9 2.864 408
09 1.834 370 90 о

.

2.204 408 277 12,6 557 25,3 834 37,9 3.038 433

1910 1.958 404 20,6 2.362 437 240 10,1 585 24,7 •825 34,8 3.187 455
11 2.185 463 21,2 2.648 491 252 9,5 612 23,1 864 32.6 3 512 501
12 2.484 479 19 3 2.963 548 261 8,8 643 21,8 904 30,6 3 867 551
13 2.712 530 19,6 3.242 600 236 7,3 738 22,8 974 30,1 4.216 600
14 2.807 557 19,8 3.364 622 228 6,8 937 27,9 1.165 34,7 4.529 647

1 8 9 0 -9 4 496 117 23,6 613 ЮО 55 9,0 132 21,5 187 30,5 800 ЮО
1 8 9 5 -9 9 919 211 23,0 1.131 184 123 10,9 158 14,0 281 24,9 1.412 177
1900—04 1.515 328 21,6 1.843 ЗОО 211 11,5 536 29,0 747 40,5 2 .590 324
1905—09 1.708 357 20,9 2.065 338 232 11,2 529 25,6 761 36,8 2.826 354
1910—14 2.429 487 20,0 2.916

II
475 243 8,3 703 24,1 946 32,4 3.862

II
483

1890—1914 1.413 ЗОО 21,2 1.713 278 173 10,1 412 24,1 585 34,^2.29$ 288

і) Составлено но сводкам „Ежегод. Мин. Фин.“ за соответ. годы. Итоги неполные, так 
как часть предприятий запаздывали с представлением отчетности, а многие за ликвидацией 
и вовсе не представляли ее. В частности за 1913 г. по другому источнику вместо 2.712 м. р. 
мы имеем 2.848 м. р. Но для динамических сопоставлений отмеченная неполнота не имеет 
существенного значения. '

К  п роблем е к а п и т а л а  в С С С Р . 4 1

В связи  с этим общ ая динам ика роста капи талов  — и без у ч ета  
заняты х капиталов, и с учетом и х  — д ает  соверш енно аналогичную  
картину. К ап и тал ы  акционерной пром ы ш ленности  вы росли у  нас 
за 24 год а  в 6,5 р аз , что дает средний  (геометрический) прирост 
за год не менее 8% .

О днако, д л я  всей  русской  промы ш ленности в целом такой  темп 
накопления капи талов  был бы заведомо преувеличенны м , ибо ак ц и о 
нерная пром ы ш ленность росла не только за  счет новых влож ений 
капи тала , но и за счет преобразования неакционерны х п редпри яти й  
в акционерны е. К  сож алению , у  нас вовсе не уч и ты вал и сь  кап и талы  
предйриятий , не обязанных публичной отчетностью . Б олее и ли  менее 
полно можно учесть  по данны м о 'промысловом облож ении ли ш ь 
валовой оборот по п родаж е .этих п редприятий . Но, пользуясь  соотно
шением м еж ду капи талам и  и оборотом подъотчетны х предпри яти й  
различного разм ера, мы по данны м 1900 и 1911/12 г. установи ли  сле
дую щ ие коэф ф ициенты  оборачиваемости основного кап и тала :

Размер прѳдпр.
по обороту

5 .ООО тыс. руб.
4 .ООО
3.000
2. ООО 
1.5ОО
1.000 

500 
200 
ЮО
50
Ю

Число годовых 
оборотов капитала 

1,51 
1,53
1.55 
1,58 
1,67 
1,90 
2,30 
2,87 
3,18 
3,35
3.55

Д л я  самы х м елких кустарно-рем ееленны х заведений к р е ст ь я н 
ского ти п а  этот коэф ициент ещ е выш е. Там оборудование со ставляет , 
по имею щ имся статистическим  данны м, всего  около 16%  от годовой 
продукции , что д ает  6,24 оборота капитала, за  го д .1). Но у  такого  
кустаря  нет д аж е специального  пом ещ ения д ля  работы. Он работает 
гам ж е, где и ест и спит. Поэтому мы не засчиты ваем  здесь  в сч ет  
кап и тал а  ничего кроме оборудования. А если  бы прибави ли  сю да 
за  счет стоимости зем ли и строений хотя бы половину того процента, 
какой  он и  составляю т в основном кап и тал е  фабрично-заводской п р о 
мы ш ленности (свы ш е 50%), то д аж е д ля  м ельчай ш и х кустарн ы х за 
ведений получили  бы вместо 6,24 всего около 4,2 оборота основного 
капи тала за  год.

И счисленны е по вы ш еуказанны м  коэф ф ициентам  оборачиваемости, 
капиталы  всей  русской  ф абричной и  горнозаводской промы ш ленности, 
а  такж е кустарно-рем есленной  с цензом от ‘2 до 16 наем ны х рабочих 
представлены  в ниж еследую щ ей табли це (табл. 2).

См. Б. Г у х м а н. ,,К исчислению продукции мелкой промышленности*. „Плановое 
Хозяйство11 1924 г. № 6, стр. 92 — 93. Продукции н 379,8 милл. руб. соответствовало обору 
Аовавне ва 61,5 милл. рублей.
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Т а б л и ц а  № 2.

Основные капиталы русской промышленности за 1885— 1913 г.г.
(В миллионах рублей).

Фабрич.-завод. промышленность

Г о д ы
X
5Г.X

Неакционер
ная И т о г о

лустарно-
ремесленная

итого по гр. 
(5 +  7)

1X Лбе. В % %  
гр. 5 Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Оти.

1 2 3
4

5 6 7 8 9 10

1885 ................................ ! 257 278
к

52,0 535 100 57 100 592 100

8 6 ............................... 243 304 55,6 547 102 57 100 604 102

8 7 .............................. 258 342 57,0 599 112 61 107 660 110

' 8 8 .............................. 408 309 43,2 717 134 63 111 780 132

8 9 .............................. 1 424 317 42,7. 741 139 67 117 808 137

1890 .......................... . 443_ 318, 41,8 _ 761 142 76 133 837 141

9 1 .......................... 477^ 306 . 39,0. 783 146 78 137 861 145

9 2 .............................. 502. 307, 38,0. 809 151 78 137 887 150

9 3 .............................. 542 340 38,6 882 165 89 156 971 164

9 4 .............................. 611 374 38,0 985 184 96 168 1.081 183

1 8 9 5 .............................. 676 427 38,8 1.103 205 103 180 1.206 204

9 6 ........................

9 7 ........................

775 453 36,9 1.228 229 104 182 1.332 225

902 480 34,8 1.382 257 109 191 1.491 252

9 8 .............................. 1.040 526 33,5 1.566 294 110 193 1.676 284

99 ............................... 1.320 566 29,9 1.886 353 123 215 2.009 340

1900.................................. 1.401 631 31,0 2.032 379 145 254 2.177 368

0 1 .............................. 1.549 610 28,3 2.159 403 133 233 2.292 387

0 2 .............................. 1.657 603 26,7 2.260 422 128 224 2.284 386

0 3 .............................. 1.738 619 26,3 2.357 440 121 212 2.478 419

0 4 .............................. 1.718 649 27,5 2.367 443 131 230 2.498 422

1905 .............................. 1.703 666 28,2 2.369 443 131 230 2.500 422

О б ............................... 1.690 629 27,1 2.319 433 121 212 2.440 413

0 7 .............................. 1.921 709 27,0 2.630 490 122 214 2.752 465

0 8 .............................. і 1.988 738 27,0 2.726 510 135 236 2.861 483

0 9 .......................... .... і 2.056 777 27,4 2.833 528 138 242 2.871 485

1 9 1 0 .............................. 1 1.957 842 30,0 2.799 522 145 254 2.944 497

и  .< .......................... I 2.187 897 29,1 3.083 574 150 263 3.233 546

1 2 .............................. 2.483 1.003 28,7 3.486 650 192 336 3.678 623
13 ...............................

1

1.052 27,0 3.900 730 216 379 4.116 696

К  проблем е ка п и т а л а  и С С С Р.

П р и в ед е н н о е  и с ч и с л е н и е  к а п и т а л о в , к он еч н о , в есь м а  д а л е к о  от 
т о ч н о с т и .х). Т ем  н е  м е н ее , т е н д е н ц и и  р о с т а  р а зн ы х  г р у п п  п р о м ы ш л ен 
н ости  он о в ы являет с  д о с т а т о ч н о й  о п р е д е л е н н о с т ь ю . В  то в р ем я  к ак  
к р уп н ая  (а к ц и о н ер н а я ) п р ом ы ш л ен н ость  у в е л и ч и л а  з а  28  л е т  свои  
к ап италы  в 11,1 р а за , с р е д н я я  и м е л к а я  у в е л и ч и л и  и х  тол ь к о  
н 3 ,8 , р а з а , в с л е д с т в и е  ч ег о  об щ и й  п р и р о ст  д о с т и г а е т  в се г о  596%  и ли  
7 ,2%  (ге о м е т р и ч е ск а я  с р е д н я я ) за  г о д . П ри  этом  п о п ер и о д а м  у к а з а н 
ный п р и р о с т  в ы р а ж а е т с я  в с л е д у ю щ и х  ц и ф р ах:

Период Общий при
рост за 1 год

1885-1895  . . . 104% 7,4%
1895—1905 . . . 107% 7,4%
1905—1-913 . 65% 6,4%

1885—1913 . . . 596% 7.20/а

Т ак ов  д ор ев ол ю ц и он н ы й  тем п н а к о п л ен и я  к а п и т а л о в  в р у сск о й  
п р ом ы ш л ен н ости .

Д л я  ср а в н ен и я  п р и в е д е м  д а н н ы е  п о с л е д н и х  а м е р и к а н с к и х  ц е н 
зов о т ем п е  н а к о п л ен и я  и н д у ст р и а л ь н ы х  к ап и т ал ов  в С о ед и н ен н ы х  
Ш татах.

Т а 6 л и ц а №  3.

Динамика роста американской промышленности

Г о д  ы:

Число обслодов. Основной капитал Средний прирост 
капитала в %

Предприя
тий

Рабочих 
в тысячах

Общий 
в милл. 
доллар.

ІІа 1 пред-
11 рият.

На 100 ра
бочих За 5 лет За 1 год

в тыс. доллар.
..._ .

1899 . . . . . 207.514 4.713 8.975 43,2 190
1904 .................. 216.180 5.468 11.676 59,6 231 41,0 7,0
1909 .................. 268.491 6.615 18.428 68,7 279 45,2 7,8
19 1 4 .................. 275.791 7.()36 22.791 82,6 325 23,5 4,2
1919................. 290.105 9.096 44.467 153,2 488 95,0 14,5

1899—919 . . . 49,0 8,3
1899—914 . . . . — 37,5 6,5

П о сл е д н ее  в оен н ое п я т и л е т и е  в это й  т а б л и ц е  не п о к а за т ел ь н о , 
и б о  п ом и м о д р у г и х  об сто я т ел ь ств , в годы  вой ны  п р о и зо ш л о  р е зк о е  
о б е с ц е н е н и е  д о л л а р а  и  н ом и н ал ь н ы й  п р и р о с т  к а п и т а л о в  в 21 ,7  м р д  
Д олларов с  п о п р ав к ой  на с р е д н и й  п р и р о ст  ц е н  (п о и н д е к с у  В р эд-

!) В части акционерных капиталов данные табл. 1 здесь уточнены за ряд лет но дай- 
Ным налоговой статистики. И всо же иероятный недоучет по общим итогам капиталов учтен
ных в табл. 2, оценивается нами грубо — в соответствии с недоучетом оборотов — нроцѳнтоі
и 10—15 или около того.
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с,трита 60%  в среднем  за  5-летие) составил бы не более 13,4 м и л 
лиардов, т.-е. 9,7%  за  год и ли  58,8%  за  п яти л ети е  вместо 95% , как  
получается по номиналу. Е сл и  ж е взять  л и ш ь  довоенны й период 
(1899—1914 г.г.), то средний  (геом етрический) прирост капиталов  I 
іа год едва дости гает 6,5% , т.-е. д аж е несколько скромнее нормы 
накопления в довоенной Р о с с и и .:).

Зд есь  необходимо, конечно, учесть, что вообщ е говоря н ак о п л е 
ние это соверш алось в России  не только 4за  счет прибавочной цен- I 
пости, создаваемой рабочими, но и за  счет п ритока капи талов  из 
заграницы . Р асчлен ить  р у сск и е  кап и талы  от иностранны х, однако, не 
гак просто. Б олее и ли  менее четко вы деляю тся по своем у и ностран 
ному происхож дению  лиш ь кап и талы  иностранны х акционерны х 
общ еств, ф ункционировавш их у  пас в России  *). А в какой  мере те же 
иностранные фирмы, банки  и ли  отдельны е капи тали сты  приобретали 
ак ц и и , яко-бы  чисто-русских п ред п ри яти й  это не поддается сколько- 
нибудь точному учету .

Но с другой  стороны в услови ях  капи тали зм а далеко  не вся 
прибавочная ценность, и звлекаем ая из промы ш ленности, сл у ж и л а  
у нас целям  д ал ьн ей ш его  н ако п л ен и я 'п р о м ы ш л ен п ы х  фондов. Н иж е 
мы приводим  сум м арны е данны е о п рибы лях  р усской  3) пром ы ш лен
ности в сопоставлении их  с оборотами и основными капи талам и  
промы ш ленны х п редпри яти й  (см. табл. 4 на стр. 45).

К ак  видим, д аж е  без п р и л и ва  капиталов из заграни ц ы , р у сская  
промы ш ленность м огла бы ум нож ить свои промы ш ленны е фонды 
еж егодно не на 7,2%  в год, а д а ж е  и о п о л у т о р н о й  и л и  в д в о е  
б о л е е  в ы с о к о й  н о р м е .  И это вполне понятно, ибо б урж уази я  
никогда не отли чалась  м онаш еским  аскетизмом. К ак видно из п р и 
веденного, она едва л и  много более половины  своих прибы лей по
св ящ ал а  производственному накоплению , все ж е остальное проедала, 
пропивала и вообщ е о б р ащ ала н а обслуж ивание своего к л асса  и его 
п рихлебателей  всеми благам и  капи тали сти ческой  „культуры ".

Д л я  нас п редставляет гром адны й интерес эта  статья  расходов 
?ю содерж анию  бурж уази и  —в капиталистическом  строе, ибо, совер-

1) Эта норма будет еще скромнее, если учесть падение покупательного значения золо
того доллара в для предвоенного периода (1899 — 1914 гг.) почти на 50%. По грубой при- 
кидко эта поправка, должна понизить ко.эфиниент годового прироста 6,50/0 до 5,60/п, если не 
ниже

а) К 1885 г. такие иностранные вложения в русскую промышленность но нашему при
близительному подсчету достигали примерно [52 милл. руб., т.-е. около 2О°/0 общей сумм» 
акционерных капиталов, а к 1914 г., они возросли до 567 милл. рублей, что но нревышаеі 
тех же 20%  общего итога промышленных акционерных капиталов 1913 г. Таким образом, учтен
ный вами импорт капиталов за 28 лет но превышал 515 милл. руб., а  соответствующий ому 
якспорт прибылей из России по средним нормам прибыльности акционерных капиталов исчислен 
нами в сумме не нижо 721 милл. рублей.

3) Нам здесь всѳ время по необходимости приходится употреблять терминологию, не
свойственную нашему Союзу: на самом деле, здесь речь идет, конечно, не только о русской 
промышленности, но и о промышленности расположенной на теригориях других народов, вхо
дной! ч в состав старой ..Россия".
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Таблица .№ 4.

Оборот, основной капитал и прибыль промышленных предприятий довоен
ной России, подлежащих промысловому обложению за 1885— 1913 г.

(В миллионах рублей).

г о д ы :  *
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ч.

за
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К
ус
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ре
ме

с. Xйс»Ю

1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1885 1.155 (20411.359 535 57 592 73,2 45,0 118,2 13,7 78 19,9
1886 .................. 1.203 (204) 1.407 547 57 604 71,7 44,0 115,7 13,1 76 19,2
1887 1.326 (220) 1.546 599 61 660 69,3 48,2 116,5 11,6 78 17,7
1888 1.469 (227) 1.696 717 63 780 96,8 49,2 146,0 13,5 78 18,7
1889 1.590 241 1.837 741 67 808 110,0 53,0 163,0 14,5 79 20,1

1890 1-544 272 1.816 761 76 837 109,7 60,9 170,6 14,4 80 20,4
1891 1.561 282 1.843 783 78 861 105,7 62,0 167,7 13,6 80 19,4
1892 1.602 280 1.882 809 78 887 121,6 Ш 182,0 15,2 77 21,0
1893 1.749 320 2.069 882 89 971 137,4 -Я іл 207,5 15,6 79 21,7
1894 ІІ.95О 346 2.296 985 96 1.081 157,0 76,3 233,3 15,9 79 21,6

1895 ................. 2.189 372 2.561 1.103 103 1.206 179,1 79.0 258,1 16,2 77 21,8
1896 2.41О 374 2.784 1 .228 104 1 .332 207,6 78,7 286,3 16,9 76 21,5
1897 2.669 391 З.О6О 1.382 109 1.491 222 5 81,9 304,4 16,1 75 20,4
1898 '2.999 396 3.395 1.566 110 1.676 248,8 82,7 331,5 15,9 76 19,8
1899 “3.503 453 3.953 1.886 123 2.009 278,1 81,6 359,7 14,8 67 18,0

1900 . . . . . . 3.761 535 4.296 2.032 145 2.177 284.9 97.2 382 1 14,2 67 17,5
1901 3.906 499 4 405 2.159 133 2.292 265,0 86.8 351,8 12,3 65 15,4
1902 4.029 472 4.501 2.260 128 2.388 230,4 83,5 313,9 10,2 66 13,1
1903 4.162 444 4.606 2.357 121 2.478 257,о 78,9 335,9 10,9 66 13,5
1904 4.217 483 4.700 2.367 131 2.498 277,2 87,1 364,3 11,7 66 14,6

1905 4.230 483 4.713 2.369 131 2.500 256,1 86.2 342,3 10,8 66 13,7
1906 4.136 449 4.585 2.319 121 2.440 279,0 78,5 357,5 12,1 65 14,6
1907 4.621 448 5.069 2.630 122 2.752 292,6 78,5 371,1 11,1 65 13,5
1908 4.800 497 5.297 2.726 135 2.861 292,4 87,1 379.5 10,8 64 13,3
1909 4.982 511 5.493 2.833 138 2.971 321,8 89,6 411,4 Н ,4 65 13,8

1910 4.977 535 5.512 2.799 145 2.944 356,4 93,4 449,8 12,7 64 15,3
1911 5.4.51 550 6.001 3.083 150 3.233 396,3 91,Н 487.4 12,8 61 15,1
1912 6.194 711 6.905 3.486 192 3.678 460,2 126,3 586.5 13,2 65 15,9
1913 6.882 790 7.672 3.9ООІІ 216 4 .1 1б|| 509,8 141,6| 651,4 13,1 66 15,8

1885--8 9  . . , 1.349 219 1.5681 629 61 690 84 48 132 13,4 78 19,1
1890--9 4  . . . 1.681 ;0О 1.981 844 83 927 126 64 190 14,9 77 21,0
1895--9 9  . . . 2.754 397 3.151 1.433 109 1.542 227 81 308 15,8 74 20,0
1900--0 4  . . . 4.015 487 4.502 2.235 132 2.367 263 88 351 11,8 67 14,8
1905--0 9  . . . 4.554 478 5.032 2.578 129 2.707 288 84 372 11 2 05 13,8
1910--1 3  . . . 5.876 647 6.523 3.317 176 3.493

1
431 113 544 13,0 64 15,6

1885 -1913 . . 3.285 413 3.698 1.789 113 1 .902 230 79 309 12,9 70 16,2
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шив пролетарскую  револю цию , мы не обязаны  более нести  такой 
расход и  потому можем обратить всю экономию по указан ной  статье 
частью  н а повы ш ение зарп латы  п ролетари ата , частью  ж е н а у ск о р е
ние тем па производственного накопления. Поэтому нам необходимо 
подвергнуть тщ ательной  проверке, приведенны е в таблице №  4, данны е 
о прибы лях наш ей промы ш ленности.

П реж де всего не п реувели чен ы  ли  нормы прибы льности, выве
денны е в таблице?

Конечно, р у ч аться  головой за  точность данны х о прибы лях и 
оборотах, показанны х пром ы ш ленникам и налоговой и н сп екц и и  в ц е 
л ях  облож ения их  промы словы ми сборами, мы ни за  что не стали  бы. 
Но, если  в них и  есть неточности, то во всяком сл у ч ае  не в сторону 
преувеличения. У чи ты валась  д л я  облож ения, к а к  известно, ли ш ь 
ч и с т а я  прибы ль, за  исклю чением  из нее не только всех производ
ственны х и здерж ек , но и  платеж ей  процентов н а заняты й  капи тал  
и всех  прямы х налогов, учтенны х в балансе, а такж е и изрядной 
доли всякого рода тантьем  директорам -акционерам , и многих д р у ги х  
статей, худо и ли  хоропГо ма~сійрующюГ!іста1шыё~~размеры прибы ль
ности. Поэтому а б с о л ю т н ы е  разм еры  учтенны х по налоговой от
четности прибы лей  пи в коем случае не преувели чен ы  нами. К ап и 
талы акционерны х п ред п ри яти й  тоже п одвергали сь  у  нас промы
словому обложению, а потому учиты вались с достаточной степенью
ТОЧНОСТИ.

. Б олее грубо исчислены  у  нас кап и талы  средней  и мелкой п р о 
мыш ленности, нбо они вовсе не р еги стри ровали сь  налоговой стати 
стикой. По, во первы х, л ьви н ая  доля капи талов  п ад ает  н а акци он ер
ные кам пании , в которы х основные кап и тал ы  скорее преувеличены  
д ля  пониж ения нормы прибы льности , чем преум еньш ены , а  во вторых, 
и д л я  средней  промы ш ленности  мы имели возможность проверить 
наш е исчисление кап и тальн ы х  ценностей  по сплош ным данным 
1913 г. и, к а к  будет показано ниж е, наш и  расчеты  вполне подтверди
лись данны ми промы ш ленной переп и си  (1918 г.). О стается, стало 
быть, сомнение лиш ь в отнош ении капи талов  наиболее м елкой — к у 
старно-рем есленной  промы ш ленности.

З д есь , и счисленн ая нами норма прибы льности в разм ере около 
70%  н а  кап и тал , действительно н а первы й в згл яд  слиш ком  вели ка. 
И можно подум ать, что она п олучи лась  за  счет п реум еньш ения к 
учете соответствую щ их капиталов. По на самом деле и здесь  загадка 
объясняется, повидимому, гораздо прощ е. Д ело в том, что в п ри 
бы лях пром ы ш ленника заклю чается и оп лата тр у д а  хозяина-прсд- 
приним ателя. В крупны х п р ед п р и яти ях  это не имеет особого зн ач е
ния, ибо хозяин там  обычно зам еняет себя п л а т н ы м  адм инистра
тором, но в м елких  рем есленны х завед ен и ях  у п у скать  указанное об
стоятельство без у ч ета  не приходится.

Ниже мы приводим такой  расчет.! С читая, что в наиболее м ел
ких заведениях  с числом наем ны х рабочих от 2 до 16 хозяин-рем е-
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оленник вместе с д руги м и  помогаю щ ими ему членам и семьи мож ет 
претендовать н а оплату  своего тр у д а  по норме работников ф и зи чес
кого т р у д а  соответствую щ ей квали ф и кац и и  (в среднем  не менее 
:!00 руб. в год), а  в более круп н ы х  заведен и ях  — по норме оплаты  
индустриальны х сл у ж ащ и х  (за 1913 г. в среднем  около 1.000 руб. 
н год  >) мы приним аем , что в каж дом  заведении  занято  п а к р у г , 
вклю чая хозяина, не менее 1,5 семейны х работников и оп лата их  
’Ф уда мож ет быть исчислена в следую щ их циф рах: 1) в рем есленны х 
заведениях хозяину 50 р. в м есяц , помогаю щ ему члену 25 р. в м есяц  
пли 300 руб. в год, 2) в ф абричны х завед ен и ях  хозяину-адм ннистра- 
ГоРУ от 125 до 300 р. в месяц, помогаю щ ему члену — 1.000 р. в год.

Т огд а  по данны м 1912 г. мы получим  такую  табли цу  (см. табл. 5 
'■а стр. 48).

В акционерны х п р ед п р и яти ях  труд  всех  адм инистраторов о п л а 
чивается независимо от того состоят ли они акционерам и п р ед п р и я
тий или нет. По этому н икакой  п оправки  по этой статье за  счет п р и 
былей делать  не приходится. Что ж е к асается  неакционерны х п ред 
приятий, то здесь  у к азан н ая  п оп равка  яв л яется  тем более су щ ествен 
ной, чем мельче разм ер предпри яти й . И, скаж ем , д ля  заведений  У  р а з 
ряда по налоговой ш кале , к у д а  входили главны м образом п р ед п р и я
тия с  числом от 16 до 50 рабочих, а при  наличии  д ви гател я  и более 
Мелкие, —  н аш а п оправка пониж ает норму прибы льности с 33 до 12% 
на капи тал .

Е щ е сущ ественнее вносим ая нами поправка при учете прибы ль
ности кустарно-рем есленны х заведений  У І— УНІ разрядов. Н аиболее 
Мелкие из н их  даю т прибы ль всего в 2% , то есть едва возмещ аю т 
Полностью нормальную  оплату  тр у д а  хозяи н а и членов его семьи.

Конечно, весьм а возможно, что разм ер п родукции  и прибы ли 
исчислен нами д л я  этой последней  груп пы  (У І —У Ш  разряд) с н е
которым преум еньш ением . Но во всяком случае капи талы , даю щ ие 
3Десь реальн о  не свы ш е 7 %  п р и б ы л и ,— при средней норме прибы ль
ности д л я  всей  пром ы ш ленности  свы ш е 11% , —  считать особо п р е 
уменьш енными не приходится.

Т аким  образом, если  не гон яться  за  бухгалтерской  точностью , 
го .можно признать, что ни основные капиталы , показанны е в табл. 4, 
'•и нормы прибы льности — за  учетом вклю ченной в них оплаты  х озяй 
ского т р у д а — не вызываю т к  себе особых сомнений. В качестве  п е р 
вого п риближ ения к искомым величинам  их можно признать  вполне 
Достоверными.

П одвергая дальн ей ш ем у изучению  процессы  н акоп лен и я наш их 
Производственных фондов, мы можем, опираясь  на балансы  акци о
нерных п редпри яти й , п редставить  и общую кар ти н у  изменений в с о-

О Точнее 1.058 р., в т. ч. директора и управляющие получали на круг 5.731 р., т е х -  
"и'іескиН персонал 1.462 р. и прочие служащие 685 р. в год. См. „Труды ЦСУ“, т. X VIII, 
СтР- 191. Нормы директоров, включающие здесь и оплату дирекции а к ц и о н е р н ы х  пред
приятий, мы считаем преувеличенными за счет укрываемых прибылей.



Т а б л и ц а  № 5

Сравнительная прибыльность промышленных предприятий России в 1912 году
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А. Акционерные ..................................... 1.281 2.421 1.935 3.725 2.920 256 _ 199.900 6.0 10,3 10,3
Б. Неакционерные

1 разр. свыше ЮОО раб.......................... 231 298 1.287 467 2.020 35.8 0,9 155.ООО 4.100 7.6 12,0 11,7
11 „ от 501 до ЮОО раб................... 275 116 422 229 831 18,8 1,1 68.300 4 100 8.2 16.1 15.2

III .. 201 „ 500 ....................... 1.358 194 143 И5 357 38.5 5,6 28.300 4. НЮ 8,0 19,8 16,У
IV .. .. 51 .. 200 ....................... 7.061 256 36 810 115 65,1 24,7 9.220 3.50» 8,1 25,4 15.9
V „ .. 16 5 0 ....................... 15.092 139 9 478 32 46.5 30,2 3.075 2 .ООО 9,6 32,7 12,0

По I —V разрядам . . . . 24.017 1.003 42 2.469 ЮЗ 204,7 62,5 8.550 2.603 8,3 20,5 14,2

ІІо всей фабр.-заводской пр.. . 25.298 3.486 138 6.194 245 461 62,5 13.210 2.470 7,4 13,2 11,4

С. Нуст.-рем. промышленность
VI разр. от 10 до 15 раб...................... 22.940 65 2,8 232 10,0 23,5 17,2 1.030 750 10,1 35,6 10,0

ѴП . .. 5 „ 9 ........................... 45.513 76 1.7 272 6.0 40,8 34,1 9ОО 750 15,0 53,8 8,8
ѴШ „ 2 „ 4 .......................... 81.184 52 0,6 206 2,5 61,8 60,8 763 7..О 30,0 119,0 2.2

ІІо V I —VIII разрядам. . . 149.637 ,03 1,3 710 4,8 126,1 112,1 840 750 17,8 65,5 6,9

В с е г о  А,  Б.  С . . . . 174,9Я5 3,679 21.1 6.904 34.5 587 175 3.360 1 .ООО Я.5 1«.О 11.2
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о т а в е  пром ы ш ленны х капи талов  при расчлен ен и и  их па средства 
производства, товары  и м атериалы  и прочие оборотные рессурсы . 
Особое значение д л я  пас имеет та  д о ля  кап и тал а , ко то р ая  н ако п л я
лась в форме т о в а р н ы х  ценностей , в вещ ном  виде, ибо всякие 
ины е ценности, наприм ер, в виде бум аж ны х денег, ак ц и й  и облигаций, 
всякого рода обязательств  и т. п. „ценны х" бум аг, — с народно
хозяйственной  точки зрения совсем не п редставляю т собой никакого  
Дополнительного к ап и тал а  по отнош ению  к  тем вещ ны м  ценностям . 
Которыми они обезпечепы. Н иж е даны  соответствую щ ие п одразделе
ния капи талов , учтенны х в табл. 1, за  целую  четверть  века.

Т а б л и ц а  № 6

Состав капиталов промышленных акционерных обществ России
(В милл. рублен;

Капитал Земля, постройки, оборѵ-
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гр. 2 гр. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11

1890 .................. 701 443 460 39.) 55,6 89,0 282 40,2 63,6 71,3
18 9 1 .................. 770 477 508 435 5 6, Г 91,3 293 38,1 61,4 67,3
1892.................. 805 502 529 444 55,2 88,5 310 38,5 61,8 69,8
1893 . . . ' . 831 510 571 474 57,( 93,1 333 40,0 65,с 70,2
1894 .................. 894 546 613 502 56,0 92,0 3(0 41,4 67,8 7.5,5
1895 ................. 874 662 600 481 5 >,9 87,0 378 43,2 67,2 77,2
1896 . . . . 1.122 775 799 665 59,.4 85,8 450 40,2 58,2 67,6
1897 .................. 1.373 902 969 806 58,7 89,6 512 37,4 56,7 63,3
1898 .................. 1.633 1.039 1.183 980 60,0 94,3 602 37,0 58,0 61,;;
1899.................. 2 .058 1.320 1.495 1.246 60, "> 94,6 712 31,6 53,8 56,8
1900 ................. 2.319 1.401 1.642 1.353 58,3 96,4 733 31,8 52,3 54,3
1901 . . . . - 2.531 1.549 1.762 1.439 57 0 93,(У 782 30,9 50,5' 54,2
1902 . . 1.696 1 512 1.916 1.570 58,0 104,0, 715 26,5 4 1,3 45,5
1903 .................. 2.628 1.534 1.917 1.513 57,4 С8,5 779 29,6 51.0 51,0
1904 . . . . . . 2.777 1.578 2.049 1 .59,-> 57,5 Ю 1,0 858 30,8 54,3 53,8
1905 .................. 2.759 1.606; 2.076 1.559 56,5 97,0 800 29,0 49,8 51,2
1906 . . . . 2.670 1.620 2.137 1. 545 57,9 9.3,5 880 32,9 54,3 56,8
1907 .................. 2.801 1.695 2.193 1.566 55,9 92.3 94-1 33,8 55,5 60,0
1908 ................. 2.8Н4 1 .787| 2.298 1.632 57,0 91,2 983 34,4 5-1,8 60,2
1909 ................. 1.834 2.493 1.757 58,0 96,1 987 32,5 53,9 56,0
1910 .................. 1.958; 2.717 1.880 58,9 96.0 1.141 33,8 58,1 60,5
1911.................. 3.512 2.185 3.012 2.064 58,6 94,2 1.288 36,8 58,8 62,6
1912.................. 3.867 2.484 3.211 2.184 5і,3 87,7 1.410 37,2 58,1 65,й
1913 ................. 4.216 2.712' 3.511 2.445 58,1 90,3 1.551 36,8 57,1 63,3
1914.................. 4 .529 2.807, 3.51Ц 2.470 54,3 88,1, 1.650 36,4 58,8 66,8

1890—94 . . . 800 497 536 450 56,2 90,з) 318 39,8 64,0 70 71895—99 . . . 1.410 919 1.009 837 58,2 91,0 531 37,6 57,8 63 41 9 0 0 -0 4 . . . 2.590 1.515 1. 8) 7 1.494 57,5 98,0 774 29,9 51,0 51 91905—09 . . . 2.826 1.708 2. 240 1.612 56,8 94,0 920 32,4 53,8 57 11910—14 - 3.802 2.429І 3 192 2.208 57,2 90,61 1.414 36,6 58,0 63,?

1890— 1914 . . 2.297 1.414] 1.765 1.320 57,5 93 5І1 788І 34,2 55,8 59,6

Плановое Хозяйство. Яг 2.
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Соотнош ения приведенны х составны х ч астей  кап и тал а , к а к  видим,, 
довольно устойчивы . И мущ ество, учтенное в гр аф е 5, т.-е. р е а л ь 
н ы й  основной кап и тал  (в отличие от и о м и н а  л  ь и о г  о, показанного  
в гр аф е 3), не п ад ает  ниж е 54%  и не вы растает  вы ш е 60%  общ ей 
суммы заняты х в пром ы ш ленности  фондов. Товары  и м атериалы  ко
леблю тся в п р ед ел ах  от 27 до 43%  той ж е суммы. Е щ е устой чивее 
эти процентны е соотнош ении, если  обратиться к  средним  по п яти 
летиям :

Пятилетия Имущество 
(осн. капитал)

Товары и ма
териалы Весь капитал

Обороти, капи
тал в %  основ

ного

1890—94 . . . . 56,і. 39,8 100 78
1895—99 . . . . 58,2 37,0 100 72
1900—04 . . . . 57,5 29,9 100 74
1905 09 . . . 56,8 32,4 100 7(і
1910—14 . . . . 57,2 36,5 100 75

1890—1914 57,5 34,2 100 74

К ак  видим, основной кап и тал  в его вещ ной форме составляет  
в среднем  57,5%  всего кап и тал а  и, стало  быть, н а  оборотный остается 
около 42,5% , из которы х н а  товары  и м атериалы  п адает  34,2% .

В н астоящ ее врем я, в связи  с национ али зац и ей  земли, — мы не 
имеем ры ночны х р асценок  зеш іи  и не вклю чаем ее в состав основ
ных капиталов. А потому отнош ение оборотных капи талов  к  основным 
вы разилось бы ныне несколько  иными циф рам и. Д л я  определения 
этих циф р нам необходимо произвести  дальн ей ш ее расчленение 
основных капи талов  на их основные элементы  и вы делить стоимость 
земли. Но сн ач ал а  прим еним  коэф ицненты  табл. 6 іс исчислению  
общ ей ценности, и м ущ ества п товарной  массы  д ля  всей  н аш ей  п ро
мы ш ленности, и сходя из допущ ен ия , что в средн ей  и м елкой  про
мы ш ленности эти  элементы  н ах о д ятся  в таком ж е соотнош ении с но
минальны м основным капиталом , исчисленны м в табл. 2, к а к  и в а к 
ционерной промы ш ленности. Это гипотетическое допущ ение позволяет 
нам п реж де всего осущ ествить  следую щ ее и счисление (см. табл. 7 
на стр. 51).

В ы деление в последней строке из общ ей суммы им ущ ества 
производственны х фондов, оставш ихся  н а современной территории  
Союза ССР, произведено нами приблизительно. Мы подсчитали , что 
из акционерной  промы ш ленности по балансам  1912 г. 17,3%  основ
ных капи талов  отош ло от н ас вместе с отош едш ими от старой  России 
за врем я войны и револю ции территории. Из неакционерной  промы ш 
ленности фабричного типа, су д я  по величине оборотов, учтенны х н а
логовыми органам и, оторвано от нас около 18,2% . В среднем , судя 
по этпм данным, мы потеряли  не менее 17,6%  общ его итога  наш их 
производственны х фондов. И остаток их по всей  горной и фабрично- 
заводской пром ы ш ленности составлял  в 1913 г. по первоначальной  
стоимости не более 4.150 милл. рублей.
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Т а б л и ц а  № 7.

Производственные фонды (земля, строения и оборудования) русской фа
бричной и ремесленной промышленности с цензом от 2 раб. и выше

(Б  милл. рублей).

И с ч и с л е н и е 1).

Г о д ы

Первоначальная стоимость Стоимость за амортизацией
Фабрнчн.-зав. пром.

І-!и
О

Фабричн.-зав. иром.
3о о

Xр.шков
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ов3жев
®

А
кц

ио
не

рн
.

В
с

я

ар.
ьо
Й И

т
о

г

И
еа

кц
ио

і

В
с

я

о

ьо>-»
К П 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11
По всей России.

1885 ...................... 257 279 536 57 593 234 253 487 52 539
1 8 8 6 ...................... 246 307 553 58 611 221 276 497 52 549
1887 ...................... 264 350 614 63 677 235 311 546 56 602
1888 ...................... 423 320 743 65 808 372 281 653 57 710
1889 ...................... 445 333 778 70 848 386 289 675 61 736
1890 ..................... 462 . 331 793 79 872 395 283 678 68
1891...................... 510 327 837 83 920 435 279 714 71 785
1892 ...................... 526 322 848 82 930 444 272 716 69 785
1893 ...................... 607 381 988 99 1.087 503 316 819. 83 902
1894 ...................... 684 418 1.102 107 1.209 562 344 906 88 994
1895 ...................... 717 452 1.169 109 1.278 588 372 960 91 1.051
1896 ...................... 798 467 1.265 107 1.372 665 390 1.055 89 1.144
1897 ...................... 973 518 1.491 118 1.609 808 430 1.238 98 1.336
189Я...................... 1.175 595 1.770 124 1.894 980 496 1.476 104 1.580
1899 ...................... 645 2.150 140 2.290 1.246 536 1.782 116 1.898
1900 ................. 1.638 738 2.376 170 2.546 1.353 608 1.961 140 2.101
1901 ................. 1.765 596 2.461 152 2.613 1.439 567 2.006 124 2.130
1902 ...................... 2.110 767 2.877 163 3.040 1.725 626 2.351 133 2.484
1903 ...................... 2.190 780 2 .970 152 3.122 1.715 610 2.325 119 2.444
19 0 1 ................. 2.230 843 3.073 170 3.243 1.730 653 2.383' 132 2.515
1905 ...................... 858 3.048 169 3.217 1.650 648 2.296І 127 2.423
1906 ...................... 2.230 829 3.059 160 3.219 1.615 602 2.217) 116 2.333
1907 ...................... 2.475 913 3.388 157 3.545 1.775 656 2.431 113 2.544
1908 ...................... 2.547 944 3.491 173 3.664 1.820 673 2.493 123 2.616
1909 ...................... 1.055 3.855 188 4.043 1.983 745 2.728 133 2.861
1910 ...................... 2.708 1.163 3.871 200 4.071 1.880 808 2.688 139 2.827
1911 ...................... 2.980 1.218 4.198 204 4.402 2.064 844 2.908 141 3.049
1912 ...................... 1.293 4.4881 247 4.735 2.184 878 З.О62І 168 3. 2^0
1 9 1 3 ...................... 3.680 1.353 5.033 279 5.312 2.580 948 З.«728| 195 3.723

Но СССР 1913 г. 3.043 1.107 4.150 228 4.378 2.138 776 2.906 159 3.065

П рям ой подсчет тех ж е фондов по данны м переписи , п роизве
денны й И. Я. Воробьевы м,' д ал  д л я  той ж е терри тори и  ц и ф р у  4.128 
милл. рублей. *) Р азн и ц а этих  и счислений  не п ревы ш ает и 0,5% ,

>) Итоги 1885—89 г. исчислены путем экстраполяции тех соотношений между основ
ными капиталами и исчисляемыми величинами, какие наблюдались за последующие годы 
по таблице 6.

2) Труды ЦСУ, т. XVIII. М. 1924 г. стр. 198. Ценз переииси—30 раб. без двигатели 
и 16 при двигателе— несколько выше ценза довоенной фабр.-заводскои промышленности — 
(16 раб. без двигателя и ниже при наличии двигателя), — но это не может оказать существен
ного влияния на итог учтенных фондов.
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отку д а мы заклю чаем, что наш и исчисления капи талов  и и м ущ ества 
д ля  средней  (неакционерной) пром ы ш ленности  в достаточной степени 
подтверясдаю тся имею щ имися статистически м и  данны ми.

И счисления Н. Я . Воробьева даю т нам такую  к а р ти н у  р асп р е
делен и я производственны х фондов по их элементам  и отраслям  про
мы ш ленности (см. табл. 8).

Т а б л и ц а  №8 .

Основные фонды цензовой промышленности в границах СССР за 1913 г.

Группы производств

пр. ооувь п1. Кожев. 
проч.........................  .

2. Обработка дерева . .
3 . Обраб. льва в пеньки
4 . „ камней, земель

и проч..........................
5 . Обработка шерсти. .
6 . „ бумаги и

полнгр. произв. . .
7 . Металлопромышл.. .
8 . Обработка хлопка. .
9 . „ шелка . .

10. Торная и горнозав. .
11. Произн. пнщев. и 

вкус..............................
12. Химическая . . . .
13. Обраб. смеш. волоки, 

вещ......................   . .
14. ІІ-но и перед, физ. с. 

и нодосн. . . . . .

И т о г

С учетом износа .

45.2 
Ю4,О

85.9

177.4 
92,0

87.3
348.0
491.5

33.3 
695,8

333.0
70.9

26.4 

7,9

Общая стоимость в милл. рублей

а.
ё

оо.В

21,7
34.6
30.6

106,6
47.3

36,5
185.6
232.6

18.4
529.5

308.6 
73,3

24,2

3,1

8,7
40.2
37.7

44,9
49.7

62.2 
227,9 
332,5

24.1
576.1

240.1
51.7

31.1 

3,2

0,6
3.2
2  2

3,6
1.3

1,1
4,5

27,
0,7

41,2

15,5
17.7

3,8

17.7

31.0
78.0 
70,5

155.1 
98,3

99,8
418,0
592.2 

43,2
1.146,9

564.2 
142,7

59.1 

24,0

4,3
61,0

4.0

23,8
10,7

' 27,3
27.1
52.2
6.0 

224,9

142,0
16,6

4,7

0,2

и

Тоже на 1 ра
бочего в р) .

а

35,3
139.0 
74,5

178,9
109.0

127.1
445.1 
644,4
49,2!

1.371,7

706.2
159.3

63,8

24,2]

686
750
820

874
1.068

1.143
1.201
1.205
1.297
1.648

1.695 
2.013

2.239

3.038

1 0

781
1.337

867

1.008 
1.184

1.456
1.279
1.311
1.477
1.971

2.121
2.247

2.417

3.063

2.598,6 1.652,6 1.730,1
I

140,2 3.522,9

(2.285)

I
604,8 4.127,7

605 (2.890)

1.356

880

1.589

1.111

П роизводства в приведенной таблице располож ены  нами в порядке 
возрастаю щ ей их к а п  и т  а л  о и н т  е н е  и в н о  с т  и, — не приним ая 
в расчет стоимости зем ель, к у д а  входят и горнозаводские л еса  д л я  
обеспечения заводов дровами и углем , и свекловичны е план тац ии  
и тому подобные площ ади, не имею щ ие прям ой связи  с заводами. 
Наиболее низкое строение кап и тал а  по этой таблице оказалось в кож е- 
венно-обувной груп пе производств, где все оборудование по расчету  
н а одного занятого рабочего стоило не свы ш е 686 рублей. Н аиболее 
высокое строение наблю дается в „производстве ф изических с и л “ 
(электростанции  и пр.), где на одного рабочего приходится оборудо-
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ван ия н а сумму не менее 3038 рублей , т.-е. р аза  в четы ре больш е, 
чем в кожевенно-обувном деле.

И нтересно было бы сопоставить с этими нормами данны е д р у 
гих лет. ГІо обследованию  В. Е, В арзара  за  1900 г., у  нас имеется 
оценка оборудования по обрабаты ваю щ ей промы ш ленности, иеобло- 
ж енной  акцизом . К  сож алению , и  кл асси ф и кац и я  производств и к р у г  
обследованны х п ред п ри яти й  не вполне совпадает с данны ми 1913 г., 
д а  и цены  на предм еты  оборудования за  13 лет претерп ели  заметное 
изменение. Тем не менее приведем  следую щ ее сопоставление.

Т а б л и ц а  N«9.

Сравнительная стоимость оборудования на одного занятого рабочего 
в русской обрабатывающей промышленности за 1900 и 1913 гг..

Г р у и и ы п р о и з в о д с т в

Стоимость оборудования 
в рублях

1900 г. 1913 г.

1. Механ обработка д е р е в а ................................... 320 417
2. Обработка минер, вещ еств................................... 321 274
3. „ жнвотн. п р о д у к т о в .......................... 341 206
4. „ ш ел к а .................................................... 396 748
5. „ ш е р с т и ................................................ 473 555
6. смеш. волокн. вещ еств.................... 552 1.320
7. „ льна и и е с ь к и ................................... 571 465
8- металлов............................................... 608 668
9. хлопка.................................................... 664 730

10. Произв. бумаги и полнгр....................................... 878 725
11. „ нищев. и вкусов, в е щ е с т в .................. 1 .040 768
12, Химические производства................................... 1.300 975

В среднем ...................... 603 650

В о /о % ............................. ЮО 108

К ак  видим, резкое повы ш ение стоимости оборудования н а  одного 
рабочего произош ло л и ш ь в обработке см еш анны х волокнисты х 
вещ еств, в обработке ш ел к а  и механической  обработке дерева, 
а в остальны х гр у п п ах  она либо осталась  на том ж е уровне, либо 
Даже снизилась. О бъяснить это застоем процессов м еханизации  в р у с 
ской промы ш ленности н и к ак  невозможно. По числу лош ади ны х  сил 
на одного рабочего мы только за  8 лет  с 1900 г. по 1908 г. ш агн ули  
вперед  по В ар зар у  на 21% - И, если  табли ца 8 формально гласи т 
нам, что по стоимости оборудования за  13 лет  мы повы сили м еха
низацию тр у д а  будто бы только н а 8% , то дело здесь, очевидно, 
сводится ли ш ь к  разны м р асценкам  оборудования в начале и конце 
этого периода. Т ехн и чески й  п рогресс у деш еви л  маш ины  в новых 
п редпри яти ях  и застави л  их переоценить по более деш евы м ценам 
® стары х.
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И мущ ество, исчисленное в таблице 8, показано в тех  ц иф рах , 
в к аки х  оно значилось н а балан сах  п редпри яти й , то есть по общ ему 
п р ави л у  без ам ортизации. Но к а к  видно из таблицы  6, разн и ц а меж ду 
таким и данны ми и стоимостью им ущ ества за  вычетом ам ортизацион
ных сумм у ж е в 1890 г. до сти гла  14,2% , а  в 1913 г. она повы силась 
до 30% . Говоря иначе, производственные фонды русской  промы ш лен
ности уж е к  1913 г. были по, м еньш ей мере, на 30%  против номинала 
изнош ены  и обезценены.

З а  последнее врем я указы валось  в печати, что амортизационны е 
отчисления довоенного времени следует считать преувеличенны м и, 
так  к а к  этим способом укр ы вал и сь  хозяйские прибы ли от облож ения. 
Однако, по отношению к  а к ц и о н е р н ы м  общ ествам такой  вывод 
надо признать, по м еньш ей мере, спорным. А кционерам  надо было 
вы давать дивидент. Их вовсе не могло устроить т а к о е  сокры тие 
прибылей, при  котором они уско льзал и  не только от облож ения, но 
и от п оступ лен ия в ко ш ел ек  акционеров. Поэтому н а  п р акти ке  
д л я  сокры тия прибы лей  п рибегали  к  тантьем ам  и т. п. приемам, 
что ж е касается  ам ортизации, то ее нередко, особенно в неудачны е 
годы, далее искусственно п о н и ж а л и ,  чтобы несм отря на убы тки, 
вы дать акционерам  приличны й дивидент и не уронить бирж евого 
к у р с а  акций.

Во всяком сл учае, до тех пор, пока не будет установлен а сте
пень н р еу вел еч ен и я  или  п реум еньш ени я довоенны х амортизационны х 
норм, нам придется  счи таться  с теми циф рам и, к аки е  даю тся б у х гал 
терской  отчетностью преж них  лет.

Д л я  1913 г. И. Я . Воробьев оп ределяет по такой отчетности 
стоимость всего им ущ ества ф абрик и заводов по С С С Р  в 4127,7 милл. руб. 
С киды вая н а износ — по данны м таблицам  6 —  30% , получим 
2890 милл. руб. Но зем ля, вх о дящ ая  в эту  сум му, не подвергалась  
обезцепению. Ц ену земли, стало быть, нуж но вычесть отсю да целиком. 
II тогда на долю строений и оборудования останется всего за  амор
ти зацией  2890 — 605 =  2285 милл. руб., т.-е. едва 65% первоначальной  
их стоимости (3523 милл. руб.).

По сравнению  с ам ериканским и  промы ш ленны ми фондами эта 
циф ра в 2,3 м и лли арда п редставляется , конечно, более чем скромной. 
Тем более, что в нее очень изрядны м процентом входят на р яд у  
с ф абричны ми строениям и и приф абричны е постройки — склады , 
конторы, казарм ы  и т. п. Об относительной величине составны х 
частей  этой суммы молено суди ть по данным страховой статистики  
(см. табл. 10 н а  стр. 55).

Итоги этой статистики  можно бы считать почти исчерпы ваю щ ими, 
так  К ак незастрахованны х ф абри к  и заводов трудно себе представить. 
Но кроме акционерного страховани я п ракти ковалось  и взаимное 
и некоторые д р у ги е  формы. А кроме того, страховы е оценки по общему 
п равилу  учиты ваю т и  ф изическое и моральное изнаш ивание стр а
хуемого им ущ ества, а потому значительно отстаю т от балансовы х
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Т а б  л и ц а  № 10.

Стоимость фабричного и прифабричного имущества к 1914 г. по оценкам 
акционерных страховых общ ествт).

гіО Страховые суммы в милл. руб.
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1. Ііо всей России:
а) фабрнчн. имущества . .
б) прифабр. „ . . . .

78.064 
204.700

534,7
459,3

1194,5
71,2 28,4

1729,2
558,9

624,2
1396,7

36,1
250,0

6.860 
2.240

Итого . . . 
То же с поправкой2) . .

994,0
936,9

1265,7
1208,5

28,4
28,0

2288,1
2173,4

2020,9
1395,6

88,0
64,2

1 3.515

2) Отошло от довоенной России:
а) фабрнчн. имущ................
б) прифабр. ■ „ . . . .

14.066
26.746

90,9
56,4

238,9
14,5 5,4

329,8
76,4

118,4
154,7

35,7
202,8

6.450 
2.110

Итого в абс. цифрах.....................
„ в % ко всей довоон. России.

40.812
14,4%

147,3 
14,8%

253,4
20,0%

5,4
19,1о/о

406,2
17,7%

273,1
13,5%

67,2 3.600

3) Осталось в СССР.
а) фабричн. имущ................
5) прифабр. „ . . . .

63.998
177.954

443.8
402.9

955,6
56,7 23,0

1399,4
482,5

505,8
1242,0

36,0
250,7

6.920 
2.265

Итого . . . 
То же с поправкой 2) . .

241.952 846,7
797,5

1012,3
965,2

23,0
22,7

1881,8
1785,4

1747,8
1170,7

92,7,
65,6

3.5ОО

в т. ч: г. М о ск в а ......................
и •> „ „ Ленинград.................

10.035 
9.622

82,4
124,3

87,3
185,9

3.9
2.9

173,6
313,1

141,2
236,1

81,3
75,4|

8.240 
12.920

Итого по столицам . . . 
То же в %  к СССР. . . .

19.657
8,1%

206,7
24,5%

273,2
27,0%

6,8
33,5%

486,7
25,9%

377,3
21,6%

77,4 Ю.53О
310%

оценок, сум мированны х Н. Я. Воробьевым (в табл . 8). Тем не менее, 
насколько можно судить по приведенны м массовым данны м, н а долю 
»приф абричны х" строений п риходится не менее 47% общ ей оценки 
5!сех застрахованны х ф абрикам и  и заводами построек. Все оборудо
вание сосредоточено при  этом, конечно, в заводских корп усах . Но 
зато из общ ей суммы „товаров" около 71% п адает  на приф абричны е 
складски е помещ ения.

Х ар актер н а  вы сокая степень концентрации  наш их пром ы ш лен
ных фондов в круп н ы х и ндустри альн ы х центрах. ІІа  долю только д ву х  
СТ°ЛИЦ п риходится свыш е четверти  всех основных капи талов  все-

См. ежегодные статистнч. таблицы акционер, страховых Об-в за 1914 г. 
*) Краткосрочные страхования приведены к годовым.
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союзной промы ш ленности. О бращ ает н а себя такж е вним ание высокий 
процент застрахованной  товарной массы по отношению к  стоимости 
строений и оборудования.

Е сли  по коэфициентам  таблицы  6-й и счисли ть общую для  всей 
фабрично-заводской промы ш ленности сум м у „товаров и м атериалов", 
и сопоставить с годовым оборотом и основными фондами, то получим 
такие ряды  циф р (см. табл. 11).

Т а б л и ц а  № 11.

Промышленные основные фонды, годовой оборот и товарные запасы 
фабрично-заводской промышленности в России за 1885— 1913 гг.

(В миллионах рублях).
И с ч и с л е н и я .
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цифрах
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1 ІЖ.фЫ и

(*'Р-

фондов оборота абс. Отн.

1 2 3 4 5 6 7 7

1885 487 1.155 342 70,2 29,6 829 ЮО
86 497 1 . 203 349 70,2 29,1 846 ЮЗ
87 546 1.326 384 70,2 28,9 930 113
88 653 1.469 459 70,2 31,3 1.112 1?5
89 675 1.596 510 75,4 31,9 1.185 144

1890 678 1.544 484 71,3 31,4 1.162 14^
91 714 1.561 481 67,3 30,8 1.195 145
92 716 1.602 500 69,8 31,2 1.216 148
93 819 1.749 575 70,2 30,2 1.394 169
94 906 1.950 669 73,5 34,3 1.575 191

1895 960 2.189 739 77,2 34,7 1.699 206
96 1.055 2.410 714 67,6 29,6 1.769 215
97 1.238 2.669 794 63,3 29,7 2.032 247
98 1.476 2.999 909 61,6 30,3 2.385 290
99 1.782 ЗІ5ОЗ 1.015 56,8 29,0 2.797 340

1900 1.961 3.761 1.063 54,3 27,2 3.024 366
01 2.006 3.906 1.092 54,2 27,0 3.098 376
02 2.351 4.029 1.071 45,5 26,6 3.422 415
03 2.325 4.162 1.203 51,6 28,8 3.528 429
04 2.383 4.217 1.Ѵ35 53,8 30,6 3.668 445

1905 2.296 4.230 1.177 51,2 27,8 3.473 422
Об 2.217 4.136 1 260 56,8 30,5 3.477 423
07 2.431 4.621 1.453 60,0 31,4 3.884 471
08 2.493 4.8ОО ’ .498 60,2 31,3 3.991 484
09 2.728 4.982 і .528 56,0 30,7 4.256 516

1910 2.688 4.977 1.626 60,5 32,7 4.314 522
11 2 908 5.451 1.812 62,6 33,3 4.720 572
12 3.062 6.194 2.021 65,9 32,7 5.083 617
13 3.528 6.882 2.230 63,8 32,5 5.758 694

по СССР 1913 г. 2.906 5.660 1.840 63,3 32,5 4.746 !
1

х) Ср. табл. 6 и 7. Фонды (гр. 2) взяты за вычотом амортизации. На отошедшие от 
бывшей империи окраины скинуто (в 1913 г.) 17,6%.
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Д л я  сопоставления с данны м и страховы х общ еств, исклю чим и;? 
н аш их итогов и м ущ ества —  но гр аф е  2, табл. 7 —  стоимости земли, 
'г.-е. прим ерно 14,7%  от стоимости и м ущ ества за  вычетом ам ортиза
ции. Т огда получим  такие выводы в отнош ении ф абрично-заводских 
предприятий .

Имущество 
(кроме земли) 
в милл. руб.

Товары н материалы

в милл. руб. в %  имущества

1

А. По всой б. Империи:
1. Всого учтено ио т. 7 . . 4.300 2.230 52%
2. Застраховано по т. 10 . . . . 2.173 1.395 64%
%  за страх, фондов......................... 50% 63% —

В. Но СССР:
1. Всего учтено ио т. 7 . . 3.523 1.840 52%
2. Застраховано но т. 10 . . . 1.785 1.171 66%
%  вастрах. фондов......................... 51% 64%

К ак видим, в акционерны х общ ествах застраховано было не 
менее V» всех  ф абричны х строений и оборудования, а  товаров далее 
много больш е. П оследнее обстоятельство объясняется, вероятно, разными 
условиям и р асц ен к и  товаров и строений в сопоставляем ы х источни
ках. С троения и  маш ины  при страховке расц ен и вали сь  с учетом 
всякой их ам ортизации  ниж е чем по балансам  и частью  оставляли сь  
на страхе предпри яти й , а  товары  р асц ен и вал и сь  ио рыночным ценам 
и п рин и м али сь  н а стр ах  полностью .

Во всяком  случае, даясе по балансам , где они расценены  ниж е, 
товары  и м атериалы  составляли  не менее 52% от стоимости всех 
строений и оборудования. По отнош ению  к  годовой продукци и  этот 
процент значительно ниясе. Д л я  1913 г. ио таблице 11-й товары 
н м атериалы  дости гали  32,5%  стоимости годовой п родукци и , что 
соответствует, стало  быть, прим ерно разм ерам  четы рехм есячного 
производства. Соотнош ение м еж ду  товарам и и м атериалам и  по тем 
балансам , где они показаны  раздельно можно принять  равны м 62 : 38. 
Таким образом, нормальны й зап ас г о т о в ы х  и з д е л и й  н а ф абриках 
и заводах  в довоенное врем я не превы ш ал 20%  годового производства 
пли 10— 11 недельной п родукции , а зап ас м а т е р и а л о в  достигал , 
примерно, разм еров трехм есячной  потребности производства.

Общий темп н акоп лен и я капиталов в в е щ н о й  форме, вклю чая 
сю да и недвиж им ое имущ ество и товары , исчисленны й в табл. 11, 
Дает увели чен и е за  28 лет  в 6,94 раза , что по расчету  на год соста
вит геом етрический  прирост пе свы ш е 7,1% , т. е. несколько  меньш е, 
нем это вы ходило по номинальному росту  основных капи талов  ф аб
рично-заводской промы ш ленности, вы росш их за 28 лет в 7,3 раза, что 
Дает по 7,4%  в год  (ср. табл. 2). Но и ц и ф ра 7,1%  н уж д ается  ещ е 
в сущ ественны х п оправках . И преж де всего, при  учете тем па накоп ле
ния нам следовало бы исклю чить влияни е колебаний  ц е н  на землю.
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стр о ен и я  и  прочие составны е ч асти  н аш и х  и н д устри альн ы х  фондов 
за  изученны е годы.

В  сам ом  д е л е , д л я  п о ст р о й к и  з а в о д а  о п р е д е л е н н о й  п р о и зв о д и 
т е л ь н о с т и  в 1913 г . н е  т р е б о в а л о сь  б о л ь ш е зем л и  ч ем , с к а ж е м , 
в 1895 г. Н о т а  ж е  п л о щ а д ь , к у п л е н н а я  ч е р е з  28 л е т , р а с ц е н и в а л а с ь  
у  н а с  н а  р ы н к е  у ж е  р а з  в ш е с т ь  д о р о ж е  •). Г о р а зд о  м е н ее  р е з к и е ,  
но в се  ж е  оч ен ь  с у щ е с т в е н н ы е  с д в и г и  и м ел и  м есто  за  э т и  д е с я т и л е 
т и я  и в о б л а с т и  тов ар н ы х ц е н  2). К  с о ж а л ен и ю , п р и в ест и  в се  к а п и 
т ал ь н ы е о ц е н к и  п р ом ы ш л ен н ы х ф он дов  к о д н и м  и тем  ж е  ц ен ам  
ч р езв ы ч ай н о  т р у д н о , и бо  в и т о г и  к а ж д о г о  г о д а  по б а л а н са м  в к л ю ч а
л и с ь  и м у щ е ст в а , п р и о б р е т ен н ы е  з а  ц ел ы й  р я д  л е т , т .-е . п о в есь м а  
р азл и ч н ы м  ц ен а м , —  б е з  в ся к о й  и х  п е р е о ц е н к и . В о в ся к ом  с л у ч а е , есл и  
д л я  с р а в н и м о ст и , с  н о в ей ш и м и  дан н ы м и  п о с л е  н а ц и о н а л и з а ц и и  зем л и , 
и ск л ю ч и ть  из к а п и т а л ь н ы х  ф он дов  д о в о ен н о й  п р о м ы ш л ен н о ст и  зем лю  
и  в н ес т и  п о п р а в к у  н а  и н д е к с , то п о л у ч и м  с л е д у ю щ и й  р е зу л ь т а т .

З ем л я , н а  дол ю  к отор ой  в 1913 г . н а д а е т  ок ол о  735 м и лл. р у б . и л и  
26,5%  от ст о и м о ст и  ф а б р и ч н ы х  с т р о ен и й  и  о б о р у д о в а н и я , 28 л е т  т ом у  
н а за д  бы ла в ш е с т ь  р а з  д е ш е в л е , т .-е ., г о в о р я  гр у б о , п р и б а в л я л а  н е  
св ы ш е 4,2%  к за т р а т а м  н а  с т р о ен и я  и о б о р у д о в а н и е . О тсю да, н а  д ол ю  
зе м л и  в 1885 г. м ож н о о т н е ст и  н е  св ы ш е 20 м и лл . р у б . и з общ ей  
су м м ы  и м у щ е с т в а  в 487 м и л л . р у б . Т о гд а , за  вы четом  зем л и  и за  
п о п р а в к о й  н а  ц ен ы  п о л у ч а е т с я  т ак ой  т ем п  н а к о п л ен и я  ф а б р и ч н о -  
з а в о д с к и х  ф он дов  п о в се й  бы в ш ей  и м п ер и и .

Ф о н д ы  з а  в ы ч е т о м  а м о р т и з а ц и и .
(без земли) в милл. рублей

1885 год
1

1913 год
Абс. В о/о к 1885 г.

А. По отчетным данным:

1. И м у щ е с т в о ................................................
2. Товары и м атери ал ы .......................................

(467)
342

2.790 
2.230

597%
652%

И того....................................... 809 5.020 • 620%

Б. Тоже по ценам 1913 года:

1. Имущество ................................................ .... .
2. Товары и м атери алы .......................................

(633)
(463)

(3.350) 
2.230

5290/,,
4820/

И того.................

і
1.096 5.580 505%

У в е л и ч е н и е  за  28 л е т  в 5 р а з  с о о т в ет ст в у ет  е ж е г о д н о м у  г е о м е 
т р и ч е с к о м у  п р и р о с т у  в 6% ,

*) В 1880 г. земля в Европейской России отчуж далась в среднем но 22 р. 60 к. 
а  в 1908 г. по 135 р. 10 к. за десятину.

*) Индекс цен промыш ленных товаров с 1885 по 1913 г. вырос, примерно, на 35°/0.

Е сли, однако, теми накоп лен и я пром ы ш ленны х фондов за сд ел ан 
ными поправкам и  значительно п они ж ается  против вы ш еисчисленны х 
Корм в 7,2% , то довоенная норма прибы льности , отнесенная к  стои
мости тех ж е фондов, за исклю чением  из них земли, наоборот, долж на 
заметно повы ситься.

В т а б л и ц е й  мы имели д ля  1913 г. по всей  ф абрично-заводской 
промыш ленности 510 милл. рублей  прибы ли, что д аст  13,1%  на 
Н о м и н а л ь н ы й  основной капи тал , или не менее 18,2%  от стоимости 
с т р о е н и й  и о б о р у д о в а н и я  (в 2.970 м. р.). П равда, если  ту  же 
прибыль отнести к  общ ему итогу  вещ ны х фондов промы ш ленности 
• вклю чая товары  — 5.О2О милл. р.), то получим  норму прибы ли всего 
ь 10,2%, а за  скидкой  из этих  прибы лей  по нормам табл. 5 не менее 
(52 милл. р. н а  оплату  тр у д а  хозяев и членов и х  семей эта норма 
Упадет ещ е ниж е —  до 8,9%  от тех ж е фондов. Но и такой процент 
прибыли, по сравнению  с реальн ой  нормой .н акоп лен и я этих фондов 
15 6%  за  год, яв л яется  чрезмерно высоким.

В исчислении  Н. Я . В оробьева вся  чистая прибы ль за  1913 г. по 
Ф абрично-заводской промы ш ленности в п ред елах  СССР исчислена 
Ьсего в 284 м. р., что по отношению  к  первоначальной  стоимости 
^троений и оборудования составляет  ед ва  8% , а за  учетом износа 
этого и м ущ ества — не выш е 12,4%  (см. табл. 8). По сравнению  с д ан 
ными налоговой отчетности об облож енны х прибы лях, которыми мы 
•Чо сих пор пользовались, это, несомненно, кр ай н е преум еньш енны е 
нормы. П равда, они непосредственно извлечены  из балансов п р ед 
приятий. Тем не менее это отнюдь не повы ш ает их достоверности. 
Известно, что терм инология довоенны х балансов кр ай н е пестра и 
Неоднородна. Очень часто под именем чистой прибы ли или дивиденд» 
й них ф и гури ровал  ф акти ч ески  л и ш ь тот остаток прибы лей, который 
За всевозмож ными отчислениям и в запасны е, резервны е и тому подоб
ные капи талы , за  покры тием  убытков прош лы х лет и прочими сп и са
ниями и отчислениям и вы давался  н а р у к и  акционерам .

Т а к о го  р о д а  ц и ф р у  п р е д ст а в л я ет , п о в и д и м о м у , и о п у б л и к о в а н н а я  
„ Т р у д а х  Ц С У “ (т. X V III, стр . 199) ч и ст а я  п р и бы л ь  в 284 м и л л . р у б л е й .

В своем  докладе Г осп лан у  об „элем ентах  промы ш ленного про
изводства в довоенное врем я" II. Я . Воробьев в 1923 г. д ав ал  несколько 
Иные цифры . И счисленная им д л я  СССР по данны м переписи , сумма 
” прибы лей к  распределению " з а  и с к  л ю ч е н и е м  п о г  а ш е н и й 
Р азлагалась на следую щ ие рубрики  (в милл. рублей):

1. Добав. вознагр. правлению и служащим (тантьемы н ир.) . . . .  43,5
2. Списано неблагонадежных долгов и у б ы т к о в .................... • . . .  51,6
3. Отчислено на дела благотворительности...............................................15,0
4. Уплачено %  сбора с прибыли.....................................................................45,6
5. Прочие отчисления ( ? ! ) ............................................................................. 1 ~0,0
7. Остаток чистой п р и б ы л и ..........................................................................  322,7

648,4

Мы не знаем, что вош ло в довольно круглую  сумму „прочих" 
°тчислений. Но нам твердо известно, что сю да не вош лп ни издерж ки ,
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производства (м атериалы , зарп лата , ремонт, страхование и т. п.), ни 
ам ортизация, ни  промы словы е сборы, акцизы  и т. и. затраты , подробно 
перечисленны е докладчиком  в его сводном балансе. Не перечислены 
там лиш ь отчислени я в резервны е и т. и. специальны е капиталы  
Они то у ж е наверное долж ны  бы войти в р у б р и к у  „прочих" отчи
слений. Но прибы ль, уп отреблен ная на цели  накопления, не пере
стает быть „чистой". Точно такж е она не п ерестает  быть таковой 
только потому, что хозяину угодно ею р асп оряди ться  „на д ел а  благо
творительности" или  иначе. Б о л ьш ая  часть  тантьем  п оступает тем же 
хозяевам  по их званию  членов п равлен ия , директоров и т. п. Списы
вание долгов и убытков —  поскольку  здесь  обычно речь идет о дол
гах  и убы тках  п р е ж н и х  лет — я в л яе тся  тоже просто формой сокры 
тия прибы лей  т е к у щ е г о  года. Что ж е касается  процентного сбора 
с прибы ли, то я в л я я сь  принудительны м  вычетом из ч и с т о й  п р и 
б ы л и  хозяев в п ользу  госуд арства , он с народно-хозяйственной 
точки зрен и я п е р е р а с п р е д е л я е т  эту  прибы ль в той или  иной 
доле, но во всяком  разе  не пониж ает рентабельности  соответствую щ их 
производств и предпри яти й . И с этой точки зрен и я ч и стая  рен табель
ность наш ей  промы ш ленности, д аж е исходя из и счислений  Н. Я . Во
робьева, определяется  циф рам и гораздо  более высокого п орядка, чем 
284 или д аж е 323 м иллиона рублей.

Налоговы е органы  при  исчислении  податной прибы ли несколько 
ум еряли  слиш ком  ш ирокую  п р ак ти к у  разного рода „отчислений", 
вводя их в русло  установленны х н а сей предм ет п равил. В результате 
„чистая прибы ль", п о дл еж ащ ая  обложению, д аж е за  погаш ением  
износа, вычетом налогов и некоторы ми другим и  отчислениям и оказы 
валась  значительно вы ш е тех  прибы лей, которые публиковались 
в печатны х балансах  акционерны х п редпри яти й . И все ж е даясе эти 
повы ш енны е прибы ли нуж даю тся ещ е с народно-хозяйственной точки 
зрения в весьм а сущ ествен н ы х п оправках .

П реж де всего мы уж е отмечали, что н аш а промы ш ленность 
всегда раб отала  в значительной  степени  за  счет занятого капи тала . 
Проценты, а зачастую  и погаш ение этих чуж и х  капиталов  вы плачи
вались, разум еется, за  счет прибавочной ценности, создаваемой в про
мыш ленности, кому бы она в конечном счете не поступала. Задолясеы- 
ность цензовой промы ш ленности к 1913 г. мы, —  по нормам табл. 1 и 2, 
оцениваем прим ерно в 50%  от основного ее кап и тала , т.-е. в 1950 милл. 
рублей. С читая на к р у г  только по 5°/0 н а  этот заняты й  капи тал , 
получаем не менее 97,5 милл, рублей  прибы ли, не учтенны х в вы ш е
указан ной  циф ре 510 м. р. Это п ер вая  поправка.

Вторую п оправку  необходимо сделать  за  счет зем ельной ренты, 
вы плачиваемой промы ш ленностью . Мы не знаем точно, какое коли
чество зем ли эксплоатировалось н аш ей  промы ш ленностью  н а праве 
собственности и на праве аренды . Н екоторые данны е об этом имеются 
ли ш ь д л я  акци он ерн ы х п редпри яти й , д а  и то не д ля  всех. П ользуясь, 
однако, имею щ имися данны ми, мы можем д ать  следую щ ую  табличку:
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Т а б л и ц а 12.

Основные напиталЫ, стоимость имущества и земля акционерных про
мышленных обществ в границах СССР к 1913 г . 1).
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1 2 3 4 5 • 7 8

А. Русские Акционерные О-ва.

1. Обработка волокнист, веществ. 240 546,5 651,8 606,5 99,3 930 153
2. и нищ. и вкус. „ 306 329,2 851,8 790,9 696,6 930 819

в т. ч. сахар и сах.-рафин. . 88 84,8 125,1 170,2 171,2 1.360 1.368
3. Обработки ж и в о т н ы х  продукт. 28 38,7 36,4 0,5 О,О 15 —
4. Леся. пром. и обработ. дерева 63 52,7 42,1 621,7 20,7 14.780 482
5. Кумаго-маесн. и полигр. . . 64 53,8 63,9 60,9 О,О 955 1

Химическая промышленность 67 104,4 114,0 18,0 0,5 158 5
7. Доб. н обраб. мотал, (кр.-жел.) 36 116,8 99,7 758,8 64,7 7.485 648

в т. ч. добыч, золота и платины 8 41,9 45,6 480,4 41,5 10.530 912
8. Доб. и обраб. железа . . . . 58 300,6 385,7 2.352,4 931,6 6.1ОО 2.400

в т. ч. рудн. и металлург. . 20 180,1 280,4 1.792,4 713,5 6.4ОО 2.423
9. Машиностроение...................... 70 232,3 131,5 62,5 0,2 476 1

К). Пр-во металлич. изделий . . 29 18,3 14,8 О,О О,О 1 1
11. Доб н обраб. н о лез к. некой.

(кр. м ет .)............................... 149 400,5 435,2 55,8 97,8 128 225
в т. ч. добыча камен. угли . 24 51,6 46,8 16,4 45,9 350 980
„ „ „ „ н обраб. нефти 47 148,7 171,7 5,2 4,0 30 24

'2 . Обраб. мннералыі. вещоств. . 63 87,5 71,8 205,2 2,8 2.950 39

По всем группам . . . 1.173 2.281,4 2.898,8 5.533,2 1.914,2 1.910 661

и т. ч. без данных о земле . 475 780,5 1.176,8 (1.695,1) (831,3) 1.441 707
„ „ „ с данными . „ 698 1.500,9 1.722,0 3.838,1 1.082,9 2.218 628

Б. Иностран. акционерные о-ва.

11® всем группам . . . . . . . . .136 355,5 — 522,6 23,4 — —

в т. ч. без данных о земле . 80 151,9 _. (52,4) (10,0) — —
„ „ „ с данными „ „ . 56 203,6 -- 70,2 13,4

И т о г о  п о  А и  Б .  . 1.309 2.637,0 — 3.655,8 1.927,6 — —

в т . ч. без данных о земле . 555 932.4 _ (1.747,5) (831,3) -- --
„ „ ,, с данными „ „ 754 1.704,6 3.908,3 1.096,3

О См. „Сборник сведений о действующих в России акционерных обществах и товар. 
* п*«х“. И;,д. М. Т. и Пр. СПБ. 1914 г.



62 С. Г . С т рум и л и н .

Д анны е о зем ле ио 754 акционерны м общ ествам, обследованным 
в этой таблице в отнош ении земли, подсчитаны , а  д л я  остальных 
экстраполированы  по коэф ициентам  (гр. 7 и 8), исчисленны м  в отно
ш ении обследованны х п р ед п р и яти й  той ж е группы  производства. Как 
видим, особенно много зем ли — главны м  образом лесны х п лощ адей  — 
требовалось д л я  м еталлурги ческой  промы ш ленности, пищ евой, вклю чая 
винокурение и сахароварен и е, лесопильной, золотоплатиновой и т. п. 
При этом н а  каж дую  сотню д есятин  своей зем ли приарендовы валось 
свы ш е 28 д есяти н  чуж ой. Своя зем ля по СССР оценивается по всем 
фабрично-заводским предпри яти ям  к 1913 г. в 605 м. р.. П ри кап и та
лизац ии  из 6%  это соответствует ренте в 36,3 м. р., д а  н а  арендован
ную землю надо прибавить около 28%  этой суммы, т.-е . свыше 
Ю,2 милл руб. Д л я  всей бы вш ей им перии эти  циф ры  п рш и лось бы 
ещ е значительно увеличить.

Ч исло таки х  поправок д л я  вы явлен и я полной суммы прибавоч
ной ценности, и звлекаем ой  из промы ш ленности, можно было бы еще 
значительно увеличить. Но д л я  1913 г. мы имеем возможность сделать 
более прям ой  подсчет этой суммы. Но данны м промы ш ленной п ер е 
писи валовая п р о д у к ц и я  цензовой пром ы ш ленности  1913 г. р асп р еде
л ял ась  в интересую щ ем нас отнош ении следую щ им образом.

По 17.991 заведению  с 2.599 ты сячам и рабочих и валовой про
д укц и ей  5.620,7 милл. руб лей  эта  п р о д у к ц и я  р азл а га л ась  на следую 
щ ие элементы:

ЗІилл. руб. % %

А. Перенесенная ценность..............................  3.519,6 62,6

I. О с н о в н о г о  к а п и т а л а ......................  547,6 9,7
а) а м о р т и з а ц и я ...............................................250,9 4,4
б$ ремонт оборудований и строений.......... 281,0 5,0
в) горимость оборуд. и строений.............. (15,7) 0,3

11. О б о р о т н о г о  к а п и т а л а  . . , . . . 2.972,0 52,9
а) сырье и вспомогат. материалы............... 2.551,6 15,4
б) топливо и смазочные материалы............ 411,9 7,3
в) горимость товаров и материалов.........  (8,5) 0,2

Б. Вновь созданная ц е н н о с т ь ............................ 2.101,1 37,4

I. О п л а ч е н н а я  д о л я ..............................  1.052-5 18,8
а) варнлата р а б о ч и м .................................... 757,6 13,5
б) вознаграждение администр. и служащим . . 203,3 3,6
в) расходы, связанные с содерж. рабочих . . 62,8 1,2
г) расходы но страхе», наемп. персон. (3%) . (28,8) 0,5

И. Н е о п л а ч е н н а я  (приб. ценность) . . . .  1.047,6 18,6
а) доля фиска (акцизы, ц логи, сборы) . . . 408,1 7,3
б) доля б урж уази и ........................................  639,5 11,3

Общая стоимость продукции . . . .  5.620,7 100%

П ри веден ная гр у п п и р о вка  песколько  расходи тся , с той которую 
обычно д ает  ЦСУ. Д л я  вы деления так  назы ваем ой „чистой п родук
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ции“ из валовой ЦСУ обычно довольствуется исклю чением  из нее 
т о л ь к о  с т о и м о с т и  м атериалов, т.-е. сы рья  и топлива. И ногда исклю 
чается нм сверх  того и ам ортизация. Однако, поскольку  речь и дет 
°б исчислени и  вновь созданной ценности, из валовой п родукци и  
необходимо исклю чить и тек у щ и й  ремонт оборудования и  пож арны е 
Убытки. Сумму п оследних  мы определи ли  по данны м  стати сти ки  
аКционерного страховани я, потому что и сч и слен н ая  но переп и си  
Цифра 168,6 милл. рублей  „страховы х расходов" явно ни с чем несо
образна, если  д аж е в и х  число вклю чить и расходы  по страхованию  
°т несчастны х случаев  и т. п. С оциальное страховани е д ля  1913 г. 
Принято нами в 1,68%  по несчастны м случаям  и 1,32%  от зарп латы  
по заболеваниям , согласно конкретны м  данны м страховой отчетности. 
Д оля ф и ска  в прибавочной ценности  сл агается  из 58,2 м. р. промы
словых сборов, 45,6 милл. рублей  процентного сбора с прибы лей  и 
;504,3 милл. руб. акци зн ы х сборов. Б  число последних не вклю чен 
Вовсе питейы й акц и з (около 406 милл. руб.), отчисленны й по всем 
Кязенным винным ск лад ам  и некоторы е д р у ги е . Но и за этим про
пуском н а долю ф и ска  п адает  очень солидная доля  — до 4 0 %  п ри б а
вочной ценности.

Вновь создан н ая ценность в н аш ей  сводке составляет  всего  
37,4%  от общ ей стоимости п родукции . Норма эксп лоатац и и  т р у д а  
в пром ы ш ленности д о сти гал а  по этому ж е р асч ету  почти  100% . И 
Даже, если , у ч и ты вая  законы  перелагаем ости  промы слового облож е- 
•'Кения н а все тр у д ящ и еся  слои населения, все акцизы  и  налоги  
вовсе ски н у ть  со счета, то и без них получим  норму эксп лоатац и и  
ие ниж е 60%. П равда, сю да входит не только п ред п р и н и м ател ьская  
прибыль, но н процент н а свой и заняты й  капи тал , и зем ельн ая 
Рента. З а  счет этих  сумм ш ло и  накопление кап и тал а  и все н епро
изводительные расходы  бу р ж у ази и  со всеми ее прихвостням и. Но 
Факт остается фактом. Н а каж дую  сотню руб лей  зарп латы  в промы 
шленности создавалось не менее 60 ру б лей  дохода бурж уазии .

Основные фонды промы ш ленности, т.-е. строение и оборудова
ние, соответствую щ ие этому доходу, за  ам ортизацией мы оцениваем 
в 2,285 милл. рублей , а  со вклю чением  нормального зап аса  товаров 
11 М атериалов в 3.860 милл. рублей . Е сли  исходить из вы ш еопреде- 
^евной нормы н акоп лен и я в 6%, то д ля  этого в 1913 г. требовалось бы 
Получить не свы ш е 238 милл. рублей  прибы ли, т.-е. прим ерно на 
^аэкдую сотню рублей  зар п л аты  наемного п ерсон ала  рублей  23' 
йли около того. Ц и ф ра, к а к  видим, весьм а д а л е к а я  от тех, каким и  
Измеряется ф акти ческая  норма эксп лоатац и и  тр у д а  в кап и тали сти че- 
сКой России.

В Советской Р есп у б л и ке  мы не могли бы говорить о нормах 
Эксплоатации, ибо под словом эксп лоатац и я мы привы кли  поним ать 
Использование хозяином ч у ж о г о  тр у д а . Ныне ж е п ролетари ат 
Ш ляется у  нас сам хозяином не только своего труда, но и своей про
д у к ц и и , и  речь м огла бы итти лиш ь о сам оэксп лоатац и п  или, л у ч ш е
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ск азать , о некотором сознательном  с а м о о г р а н и ч е н и и  п ролета
ри ата в настоящ ем  рад и  своего ж е собственного лучш его  будущ его.

Конечно, интересы  этого будущ его властно требую т от нас 
такого  тем па накопления, в котором мы отнюдь не отставали  бы от 
важ н ей ш и х соседних стран , в капи тали сти ческом  окруж ен ии  которы х 
пребы вает доны не н аш  Союз С оветских С оциалистических  Республик. 
Наоборот, в интересах  политического  сам осохранения мы долж ны  по 
мере сил обгонять их в росте н аш и х  производительны х сил. И, если  
ам ер и кан ски й  и р у сск и й  —  ц ар ск и х  врем ен —  темп н акоп лен и я произ
водственны х фондов пром ы ш ленности  не превосходил реальн о  | 
5 — 6% годовы х, то д л я  нас едва л и  приемлем  д аж е д л я  первы х лет  
прирост ниж е 6% годовых.

К ак  видно иЗ вы ш еизлож енного, так ая  норма н акоп лен и я в 1913 г. 
потребовала бы всего 238 милл. рублей  прибы ли, что в цене валовой 
п родукц и и  заняло бы не свы ш е 4,2% , а н а  каж дую  сотню рублей  
зарп латы  менее 23 рублей  прибавочной ценности.

Н а самом деле бур ж у ази я  п о гло щ ал а несравненно более вы сокий 
процент прибавочной ценности. И ныне п ри  изм ен и вш ихся услови ях  
мы имеем в этих ее сверхприбылях, вполне достаточны й резерв, как  
д л я  повы ш ения зарп латы  в и нтересах  рабочих, так  и д л я  сниж ения 
п родаж ны х цен в интересах  всего тр у д ящ его ся  н аселения.

В едя плановое хозяйство, мы долж ны , разум еется, п реж д е всего 
сознательно р егули ровать  темп социалистического  накопления. Т ех
ника этого регу л и р о ван и я  может быть весьм а различной. Мы можем, 
наприм ер, п р ед у казать  хозорганам , что они долж ны  в данном опера
ционном году  вклю чать в кальку л яц и ю  продаж ны х цен  такой  то про
цент прибы ли, н ач и сл яя  его н а основной кап и тал , и ли  н а общую 
сум м у и здерж ек  производства и ли  только н а сум м у вы плаченны х 
зарп лат. Т ехн и чески  последний  прием  был бы наиболее осущ ествим, 
ибо общ ая сум м а и здерж ек  производства вы ясн яется  ли ш ь после 
заклю чен и я всей годовой отчетности и п р ед ставлен и я заклю чительны х 
отчетны х кал ь к у л я ц и й . Что ж е касается  основного кап и тал а , то и сти н 
ные его разм еры  в н астоящ и й  момент представляю т собой ещ е более 
загадочную  вели чи ну , чем общ ая сум м а П редстоящ их за  год и здер 
ж ек  производства. Кроме того, наличны й  к ап и тал  п ока чрезвы чайно 
неравномерно загр у ж ен  в разны х отраслях  производства и отдельны х 
предпри яти ях . Ч установить д л я  всех  этих п редпри яти й  одну и ту  ж е 
норму прибы ли было бы явно нецелесообразно.

Т ен ден ци я к  р авен ству  нормы прибы ли и в капиталистическом  
общ естве о сущ ествляется  ли ш ь к а к  наиболее общ ая тенденция, 
то-есть, весьм а несоверш енно. И поставить ее достиж ение идеалом 
в наш и х хозяйственны х условиях, ко гд а  кап и тал  всех отраслей  п р о 
мыш ленности одинаково обобщ ествлен, и когд а  д л я  планомерного 
перебрасы вания этого к ап и тал а  из одной области тр у д а  в д ругую  мы 
имеем достаточно регу л и р у ю щ и х  ф акторов и помимо стихийно 
вы являю щ ихся на ры нке цен  и соответствую щ их им норм прибы ли,
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было бы по меньш ей мере нерациональны м . Д р у го е  дело тенденция 
к вы равниванию  в разны х областях  производства уровня зарплаты  
Рабочих равной  к вал и ф и кац и и  и соответствую щ их норм прибавочной 
Ценности. В ы явить эту  тенденцию , обнаж ив ее от всех  ф етиш исти- 
ч еских  оболочек, у ж е в процессе планового подхода к хозяй ству— это 
не только техн и чески  прием лем ая, но и п ринципиально  благодарная 
ПОЗИЦИЯ.

Каясдый рабочий имеет право и долж ен  отчетливо знать, какую  
Долю своей п родукц и и  он сберегает по воле своего к л асса  д л я  у си 
л ен и я  производственны х фондов республи ки  тр у д а , а  если  он будет 
зпать к  тому ж е, что тягота этого сам оограничения р асп р еделяется  
Р а в н о м е р н о  на всех  его товари щ ей  по труд у , то тем сознательнее 
11 радостнее будет участвовать  в общ ей работе и общем стрем лении  
к соц и али сти ческом у будущ ему.

Плановое Хозяйство А» 2



Н. П. О гпновский.

Сельское хозяйство СССР и его экспортные 
рессурсы.

1 Динамика сельского хозяйства СССР за 1914— 1924 гг.

М инувш ие один н адцать  лет, н ачиная с момента мировой войны , ; 
составляю т д л я  сельского  хозяй ства СССР эпоху, полную  небывалы ми 
потрясениям и. По своей силе, п аден ие сельского  хозяй ства —  этой 
главнейш ей  отрасли  народного хозяйства России  —  в п ериод  1914— 
1922 гг., напом инает л и ш ь  эпоху  см утного времени, кон ц а X V  — на
чала XVI века; по т е м п у  ж е  в о з р о ж д е н и я  его за  последние 
два  года, — не имеет ан ал о ги и  в ан н ал ах  росси й ски х  летописей , і 
Обычно, кр атки е  периоды  подобных п оли ти чески х  и военны х п о тр я 
сений  наносят народном у хозяй ству  такой  сильны й урон, от кото- I 
рого оно оп равляется  ли ш ь в течение д о лги х  десятилетий : наш е же 
сельское хозяйство, если  его р еставр ац и я  будет идти  и д ал ьш е  та
ким ж е форсированны м темпом — сможет дойти до довоенны х разм еров 
даж е ранее 1928 г., к ак  это п р ед п о л агается  в разработанном  недавно 
перспективном  план е Народного К ом и ссариата З ем лед ели я . При этом 
наблю дается не только количественное увели чен и е, но и качествен 
ное у лучш ен и е организационной структуры  наш его  сельского  хо
зяй ства .

Эволюцию сельского  хозяйства, за  истекш и е 11 лет, можно р а з 
делить  п а 4 периода: в первом периоде,— м и р о в о й  в о й н ы  с 1913 
ио 1916 гг . мы наблю даем уж е начало у п ад ка , который достигает 
наибольш ей величины  в следую щ ий период г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  
и б л о к а д ы  1917— 1920 гг. Т ретий  п ер и о д — 1921— 1922 гг. — явл яется  і 
п е р е х о д н ы м :  некоторые области — западны е и центральны е — не
черноземной полосы с более устойчивы м, интенсиф ицирую щ им ся 
сельским  хозяйством, начали  у ж е выходить из состояния кр и зи са  и ; 
восстанавливать свое хозяйство, тогда как  центральны е и особенно 
ю г о - в о с т о ч н ы е  районы  с зерновым экстенсивны м зем леделием  
были отброш ены ещ е сильнее н азад  ж естоким  неурож аем  и голодом 
1921 года.

Н аконец в последнем  4-ом периоде (1922— 1924 гг.) мы наблю 
даем определенны й п роцесс не только в о с с т а н о в л е н и я ,  н о  и 
р а з в и т и я  н аш его  сельского  хозяйства в сторону относительной 
и нтенсиф икации  зем леделия и р асш и р ен и я  ж ивотноводства.
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Рассмотрим  сж ато изменения, происш едш ие в сельском  хозяй
стве по отдельным областям  и указанны м  периодам.

Э в о л ю ц и я  з е м л е д е л и я  ( по о б л а с т я м  и к у л ь т у р а м ) .
Общее изм енение п лощ ади  посевов по территории  СССР (бе;* 

3 окраин  З ак ав к азья , Т у р к естан а  и ДВО) х ар актер и зу ется  таким и 
цифрами:

1913 г. — 97,6») 1922 г. — 61,1
1916 „ — 90,7 1923 „ — 70,5
1920 „ — 69,3 1924 „ — 75,5

С редне-годовая убы ль посевов в первы й период 1913— 1916 г г .
д ости гла 2,4% , во второй — 5,9% , в трети й  — 5,9% , т.-е. до 1922 года 
она повы ш алась  с каж ды м новым периодом у п адка: гр аж д а н с к ая  
война о казал а  н а зем леделие более сильное отрицательное в л и ян и е , 
чем мировая, а  голод нанес ещ е больш ий ущ ерб, чем гр аж д ан ская  
война.

По отдельны м областям наш ей  обш ирной страны  колебан и я 
посевных площ адей  однако, были не одинаковы .

О б л «ь с і и

Убыль или прирост п % %  по областям 
в указанные выше периоды.

1913— 16 г. 1916—20 г. 1920 -2 2  г.

Нечерноземная полоса

Запад ....................................... -  0,3 — 39 + 2 2 ,8
Ц е н т р ....................................... —11,0 —32 + 1 5 ,7
Северо-восток ..................... — 0,4 - 2 6 — 28,5

Всего нечерноземная полоса. 4,9 - 3 1 0,2

Черноземная полоса

Запад ....................................... -  5,0 - 1 2 — 7,6
Центр ....................................... -  5,7 —28 —10,0
Ю го -В о с т о к .......................... — 17,0 - 3 0 —23,0

Всего черноземная полоса . - 1 1 ,0 —26 — 17,0

Сибирь и Киргизия . . . . +  7,3 — 6 -4 6 ,5

И т о г о  по СССР (без 
Туркестана, Закавказья н 
Д В О ............................................ -  7,6 —25 - 1 7 ,9

О бласти, густо населенны е и более интенсивны е — Зап адн ы е и  
Ц ентральные, — начинаю т возрож дать зем леделие и интенсивны е к у л ь -

О 15 виду выясненного тонерь недоучета посевов но только в настоящее время, ио и 
" Довоенный период, официальные цифры посевной площади 1913 и 1916 г. унеличепы на 10% .
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ту р ы  с 1921 г. К рай не р езк и й  уп адок  наблю дается после голода 
1921 год а  в экстенсивны х рай он ах  Ю го-Востока, максим ально сж и 
мающих. посевы  рыночных зерновы х к у л ьту р : пш еницы  и ячм еня. 
Вместо них вы двигаю тся на Ю го-Востоке, требую щ ие мало семян 
засухо-устойчивы е: просо, к у к у р у за , подсолнух.

Подъем иосевпы х площ адей  за  последний период 1922— 1924 гг. 
происходил тем бы стрее п ш ире, чем более п ад ал и  посевы  в данной 
области  за  п редш ествую щ ие годы.

Прирост площади посевов но областям 
за 1922—24 г.г.

Прирост площади , , , , ,  
с 1922 г. но 1924г. ПЛ° Т ПД"  1924 г-

В 0;0 | К 1916 Г.

Нечерноземная полоса
........  I

Запад ....................................... +  7,1 91,6
Ц е н т р .............................. : . •|-15,0 ‘ 107,2
Северо-Восток.......................... 4-23,4 80,5

И т о г о .  . . . +  15,6 ! 93,4 
1

Черноземная полоса 1

Запад ....................................... - 6,2 і 96,8
Ц е н т р ....................................... .25,7 81,3
Юго-Восток............................... “ 38,6 78,0

И т о г о .  . . . +31 ,1  ; 82,3

Сибирь н Киргизия . . . . +  6,1 66,6

Всего но СССР . . . + 3 3 ,7  ! 83,0

Восточные области Е вропейской  части  СССР за  последние 2 года 
увели чи ли  свои посевные п лощ ади  н а 3 9 - 4 3 °/0, центральны е —  на 
€ — 9°/о- Б  настоящ ее врем я окруж аю щ ая М оскву Ц ентрально-П ро
м ы ш ленная область, состоящ ая из 10 густо населенны х губерний, 
р ас ш и р и л а  свои посевы п а 7%  по сравнению  с 1916 годом, и довела 
их до 97%  м аксим ального у ровн я — 1913 года.

Д р у га я  — С еверо-Зап адная О бласть уж е д о сти гла  94%  довоен
ной. Но Районы  Ю г о - В о с т о к  а, несм отря н а подъем последних лет 
значительно  отстали  по восстановлению  своих п лощ адей  ог Зап адн ы х  
и Ц ентральны х.

Н иж нее Поволжье д ает  в 1924 г. — 6іі%  посева 1913 г.
С еверный К авказ — 57% .
Крым — 47% .
К и р ги зи я  —  55% .
Помимо п ериодических  засу х  и н еурож аев, две причины  п р е 

пятствую т в н астоящ ее врем я более быстрому восстановлению  посе-
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нов на Ю го-Востоке — этой ж и тн иц е С С С Р  п Европы: гром адная убы ль 
рабочего скота, р естав р ац и я  которого мож ет произойти  л и ш ь  в те
чении р яд а  лет  п недостаточное ещ е развитие эксп орта  .хлебов за 
гран и ц у . П ервая причина у стр ан я ется  введением  маш инной обработки 
т р а к т о р а м и ,  спрос н а которые со стороны к р е с т ь я н ,  главны м 
образом, Ю го-Востока достиг в текущ ем  году 11.000 шт. В торая — 
исчезнет с соответствую щ им расш и рен ием  эксп орта  основных зерно
вых к у л ьту р , области  — пш еницы  и ячм еня. У ж е с н ач ал а  всеобщ его  
подъема в зем леделии  — с 1923 г. — посевы  этих р ы н о ч н ы х  к у л ь 
тур, к а к  на Ю го-Востоке, так  равно и по всей  У краи н е, под влпяг 
иием возросш его спроса внутри  страны , а затем и р азви ти я эксп о р та , 
быстро расш иряю тся .

Посевы зерновых хлебов в милл. десятин но СССР 
без 3 окраин

1913 г. 19.22 г. 1924 г. о/0 1924 г. к 
1913 г.

Рожь (озимая и яровая) . . . . 25,9 21,4 2, 0 ,0
Пшеница и пэлба озимая . . . . 6, 3 3,9 4,4 ТО

„ „ яровая . . 23,1 6,5 11,3 49
О в е с ................................... 16,7 8,5 10,6 63
Я ч м ен ь ................................................ 10,6 3,6 5,8 54
Гречиха ....................................... 1,9 ‘2,1 2,4 126
П р о с о ............................... 0,3 6,8 4,5 136
К у к у р у за ............................................ 0,9 2,5 1,5 167

Все зерновые культуры . . 88,7 55,3 60,4 74

Рож ь— к у л ь ту р а , им евш ая, до п оследн их  лет, д л я  наш и х к р естьян  
исклю чительно продовольственное значение, —  наиболее сохран и лась  
в периоды  у п ад ка ; а в последний  период —  подъема — у вел и ч и л ся  
.спрос н а  рож ь, к а к  на внутренних, так  и на внеш н их р ы нках  ц ен 
тральной  Европы , в си лу  чего посевы  этой ку л ь ту р ы  продолж али  
р асш и р яться  и в 1922— 1924 гг. ,

Посевы  пш еницы , п ревы ш авш и е до войны посевы рж и  и быв
ш ие первы м и в мире, сократи ли сь  к  1922 г. на громадную  п ло щ ад ь  
•18,7 милл. д есяти н , т.-е. почти на две трети . Но в течении  д в у х  
последних лет они ср азу  возраелн  на 5,3 милл. десятин , —  почти 
з полтора раза , т а к  ж е, к а к  и посевы я ч м е н я ,  которы е, впрочем , 
в 1924 г. не д али  расш и рен и я , так  к а к  эспорт ячм еня в 1923 г. был 
очень невелик, а  внутреннее потребление его всегд а  было н езн а
чительно.

К р у  п я  н ы е хлеба — гр еч и х а  и просо —  имели, главны м  образом, 
Лродовольственпое значение: поэтому, в эпоху голода и социальны х 
бедствий, их засевы  зн ачительн о  возросли, теп ерь  ж е посевы  п р о са  
иДут быстро на пониж ение.
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П адаю т посевы  и ку к у р у зы , весьм а р асш и р и в ш и еся  за  п р ед ы д у 
щ ие годы, благодаря р аздаче кукурузны х, сем ян крестьян ам  н еу р о 
ж ай н ы х  районов. П ри чи н а п аден ия, —  крайн е низкие цены: в 1922 г. 
цены  п ад ал и  до 15— 20 к. за  пуд; в настоящ ем  го д у  осенью они были 
не вы ш е 50— 55 кои: за  пуд, т.-е. в три  р аза  ниж е заграничны х. 
В своей массе населени е СССР не привы кло  потреблять к у к у р у зу  
ни  в п ищ у, ни к а к  корм скоту. До войны половина у р о ж ая  к у к у 
рузы  эксп орти ровалась ; а  за  1923/24 г. экспорт ее составил около 
200 тыс. тонн, т.-е. около 1О°/0 урож ая. Н езначительны й экспорт 
кукурузы привел  к  падению  цен внутри  страны  и к  сокращ ению  
посевов этого растен и я , чрезвы чайно ценного в засу ш л и вы х  районах 
Ю го-Востока, даю щ его, относительно вы сокие ур о ж аи  и имею щего 
'о л ьш о е кормовое значение.

И так, в гр у п п е  зерновы х к у л ь ту р  за  последние годы  обнаруж и
в ается  тен д ен ц и я к развитию  наиболее р ы н о ч н ы х :  п ш е н и ц ы  
и я ч м е н я .  Н есмотря к а  н еурож ай  этого года на Ю го-Востоке, имею
щ и еся  сейчас данны е показы ваю т, что в составе о з и м ы х  хлебов 
кр естьян е  Ю га (У краины ) и Северного К ав к аза  усиленно стрем ятся 
к  расш ирению  посевов озимой пш еницы , в то врем я, к а к  рж аны е 
посевы  сокращ аю тся. Кроме того, в ви д у  вы соких ц ен  на пш еницу, 
надо п олагать , что и посевы  я р о в о й  пш еницы  весной настоящ его  
год а  снова значительно расш и ряю тся .

Т ак ж е усиленно  стрем ятся  кр естьян е  восстановить и д аж е р а с 
ш и р и ть  против довоенного уровня посевы  п р о м ы ш л е н н ы х  
растений .

II *
Площадь посевов в тыс. дес.1)

1913 г. 1922 г. 1924 г.

Отношение 
1924 г. к 

1913 г.

3.600 2 700 З.ЗОО 92
1.380 780 1.055 76

585 455 640 109
830 1.755 2 100 253
800 160 325 41
700 55 445 63

64 9 35 55
1.705 700 1.225 72

Картофель (полев. я уеадебн.)
Л е н .....................
Конопля. . . . .  .
Подсолнух.................
Сахарная свекла . .
Хлопок ......................
Табак...........................
ІСармовые травы (е 1916 г.) .

Из пром ы ш ленны х и интенсивны х к у л ь ту р  особенно быстро р а 
с т у т  за  последние годы  посевы х л о п к а  ( +  5750/0), наиболее уп авш и е 
в преды дущ и й  период и с а х а р н о й  с в е к л ы  (-{- 101% ). С удя по 
соврем енном у тем пу прироста, посевы хлоп ка  дости гнут довоенного 
уровня через 3 года, посевы сахарной  свеклы  через 4— 5 лет.

Н а третьем  месте но п риросту  стоят  кормовы е травы , ( + 7 9 % )  
что сви детельствует о тен ден ци и  крестьян  преим ущ ественно западны х

О С округлением до десятков тыс.
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и ц ен тральны х районов к п ереход у  на многополье и к и нтенсиф и 
кации  зем леделия.

Во второй гр у п п е , по степени  прироста, стоят волокнисты е: Лен, 
конопля и картоф ель, давш и е за  2  года прирост в 33— 47% . П лощ адь 
"од долгунцовы м  льном д о сти гла  в текущ ем  го д у  75%  довоенной, 
картоф ельная — (вместе с огородной) д о ш л а до 3,3 милл. десятин 
против 3,8 милл. д есяти н  довоенны х, т.-е. 87% . П а картоф еле начинает 
разви ваться продуктивное скотоводство, в особенности, свиноводство.

В общем несомненно, что последний  период 1922— 1924 гг. отли
чается массовой тягой  кр естьян  к  интенсиф икации ; и будь ры ночные 
Условия более благоприятны м и — мы бы наблю дали  сплош ной отход 
крестьян  и нтенсиви рую іци хся  районов от трех п о л ья  и  переход на 
многополье. По, к сож алению , емкость в н у т р е н н е г о  р ы н к а по 
многим п родуктам  у ж е сейчас оказы вается недостаточной.

К роме внеш них причин  —  отсутстви я н алаж енн ы х  торговы х сно- 
’пепий с рядом  стран  Европы  и А м ерики, —  препятствием  д л я  р ас 
ш ирения эксп орта интенсивны х продуктов, являю тся вы сокие н а
с а д н ы е  расходы  и  р я д  техн и чески х  недочетов, б лагодаря которым 
Наше сы рье — одно из л у чш и х  по своим природны м качествам , р а с 
ценивается загр ан и ц ей  по пониж енны м ценам, сравнительно  с сырьем 
Других стран. У лу ч ш ен и е технической  обработки продуктов —  одна 
и* первоочередны х задач  момента —  особенно в аж н ая  не только для  
И нтенсиф икации зем леделия, но ещ е более д л я  эволю ции ж ивотно
водства.

2. Эволюция скотоводства.

Д ви ж ен и е скотоводства по главны м  видам  и возрастам  с 1916 
‘■о 1924 год х ар актер и зу ется  следую щ ей  таблицей:

К о л и ч е с т в о  с к о т а  п о  СССР (тыс. голов).

1916 г. 1922 г. 1924 г.
1924 г. 

в ®/о° 'о к
В о/0о/0 к 1916 г. 

принято за 100

1922 г. 1924 г.

Л о ш а д и.
Габочие ..........................
■Молодняк и жеребята . .

24.144
7.244

16.760
3.406

17.434
4.773

104.0
140.1

69,4
47,0

72,2
65,9

Итого . . . . . . 31.388 20.166 22.107 110,1 64,2 70,7

К р у н ц ы й р о г а т ы  й 
с к о 'г.

Воды ..........................
Коровы ..............................
Молодняк и телята . . .

3.464
22.374
24.548

2.324
19.534
13.187

2.995
22.130
21.186

128,4
113,3
160,6

67,1
87,3
53,7

86,1
95,7
90,6

И т о г о ...................... 50.386 35.045 46.301 132,3 69,6 91,9

* О*ц.ы и к о з ы ......................
*’виньи ..............................

84.486
19.486

53.663
8.561

69.697
16.823

139,9
1 95,3

63,5
43,3

83,5
86,1
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Из этой таблицы  видно, что скотоводство, уп авш ее в периоды 
1916— 1922 г .г . в некоторы х отнош ениях си льн ее зем леделия, обна
руж ило  за  последние д в а  год а  соверш енно исклю чительны й  подъем, 
который, впрочем , отчасти объясняется  н е д о у ч е т о м  скота  в ми
нувш ие годы —  годы тяж елого  натурального  облож ения. Однако, 
п ри н и м ая д аж е  в соображ ение ф акт недоучета, мы не можем не 
у д и ви ться  быстрому росту  м е л к о г о  продуктивного скота, в особен
ности свиней, количество  которых ср азу  почти у д в о и л о с ь  за  2 года. 
Н есколько менее быстро, но все ж е достаточно интенсивно, у в ел и 
чилось количество  овец. К оличество коров у ж е  почти ср авн ял о сь  
с циф рой  1916 года, а всего круино-рогатого  скота —  достигло  92% . 
И только рабочий скот — лош ади  и волы  — весьм а сильно п острад ав
ш ий  за  м инувш ие годы, сейчас востановился до 72% уровня 1916 года. 
Однако, этот ф акт, х о тя  и яв л яется  тормозом д ля  более стрем и тель
ного восстановления посевной п лощ ади , но все крестьян е приспособ
ляю тся к  недостатку  конской тяги , н ауч аясь  использовать скот более 
рационально, п ри  помощ и су п р яги , найм а и коллективной  обработки. 
К ак известно, к р есть ян ск ая  Р осси я  отли чалась  до войны чрезмерны м 
и з б ы т к о м  рабочего скота: одна рабочая лош адь  обрабаты вала 
в средн ем  3,8 дес. посева, вместо 5—6 дес. при  нормальной н агрузке .

Поэтому и н а л и ч н о е  количество лош адей  было бы достаточ
ным, если  бы р аспределени е их ио районам  и меж ду различны ми 
слоям и крестьян , было более равномерны м.

13 общем, наш е кр естьян ско е  хозяйство, в области ж ивотновод
ства, обнаруж ив больш ое стрем ление п однять эту  отрасль сельского  
хозяйства, вы явило вполне р а ц и о н а л ь н ы е  тенденции  к  у в ел и ч е
нию п р о д у к т и в н о г о  скотоводства, отчасти  за  счет рабочего.

Эта лин и я е в р о п е й с к о - а м е р и к а н с к о г о  н ап р авл ен и я  ж и 
вотноводства, п р ави льн о  проводим ая наш им  крестьянством , в н а 
стоящ ий  момепт, момент возрож дения, требует, однако, соответствую 
щ их р ы н о ч н ы х  у с л о в и й  и достаточно ш ирокого р азви ти я необ
ходимых отраслей  сел.-хоз. и ндустрии : м я с н о й ,  м о л о ч н о й ,  х о 
л о д и л ь н о г о  и к о н с е р в н о г о  дела. Ибо скотоводческие продукты  
п рин адлеж ат к с к о р о п о р т я щ и м с я ,  вы держ иваю щ им  д ал еки е  п е
ревозки  только  п р и  их  промы ш ленной обработке в п р о к .

Б ез этой обработки, ко гд а  крестьянство  вы нуж дено сбы вать 
ж и в о й  скот, а  торговцы  — с в е ж е  е мясо — вывоз за  гр ан и ц у  м ясо
продуктов возможен лиш ь в очень ограниченны х разм ерах . Емкость 
ж е наш его внутреннего  р ы н к а н едостаточн а у ж е далее д ля  теп е
реш ней  мясной п родукци и , в си л у  чего цены на мясо осенью этого 
года стал и  резко падать *). ,

И ои ять-таки , к ак  в сф ере технической  переработки  р асти тел ь
ного сы рья, — так  и в области  скотоводства, то интенсивное развитие

‘) Автор ио указывает здесь на другую причину резкого падения цен: усиленный убой 
скота, в результате недорэда хлебов и кормов. (Ред.).
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продуктивны х его отраслей , которое вы явилось во весь рост в 1924 г. 
— ставит п еред  нами н е о т л о ж н у ю  з а д а ч у  р азви ти я соответ
ствую щ их отраслей  сел  -хоз. индустрии .

3. Валовой доход сельского хозяйства.

Эволю ция сельского  х о зяй ства за  последние годы  отчетливо- 
вы является , если  сд елать  попы тку, хотя бы приблизительно оц ен ить 
(в довоенны х рублях) весь валовой  доход, получаем ы й от основных 
отраслей  сельского  хозяйства.

В а л о в о й  д о х о д  о т  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  (по цепам  1913 г .) .1).

Группы продуктов
1922 г.

В мнллио

1923 г. 

и. рублен

Подпол. 
1924 г.

В о 

1922 г.

0°/0 к итогу 

1923 г.' 1924 г.

Зорновыо хлеба . . . .  .................
Технические и интенсивные . . . .  
Продукты скотоводства и птицевод

ства . . ............................................
Продукты садоводства, впноградор- 

ства, бахчеводства..........................

2.290,1 
557,1

1.215,9

444,4

2.188.9 
679,1

1.410.9 

564,6

1.943,2
699,2

1.666,9

664,8

50,8
12,4

27,0

9,8

- 45,8
14.0

29.1 

11,7

39,1
14,0

33,5

13,4

И того..............................

Грубые корма . . . . . . .  . . .

4.507,5 

1.467,3

4.843,5

1.533,1

4.974,1

1.501,9

ЮО ЮО ЮО

И т о г о ..................... 5.974,8 6.376,6 6.479,0 ■ — —

Т ен ден ци я сел.-хоз. эволю ции, изображ енная н а настоящ ей  
таблице, вполне ясна: доли  дохода от зерновы х продуктов систе
м атически падаю т, доход остальны х р астет  абсолютно и отно
сительно, причем  быстрее всех  наросТает доход от продуктов 
скотоводства и птицеводства. П равда, н ельзя  отрицать того, что н а 
характеризую щ ие эту тепденцпю  циф ры  вл и ял  случайны й  момент — 
систематическое паден ие уроясайности зерновы х хлебов за последнее 
З'Летпе. Но если  бы д аж е уролсайность зерновых хлебов за  эти  годы 
была одинакова, тем не менее ум еньш ение относительной доли  зер
новой п родукци и , в этом последнем  случае, хотя и  в см ягченной 
форме, можно было бы определенно констатировать. В доказательство  
^тому произведем  такой  расчет: примем валовой доход 1923 г о д а  
с Десятины зерновых хлебов, равны й  35,3 рублям , за средний  и п р ед 
положим, что в 1922 году  и в 1924 валовой доход с десятины  р ав 
нялся этой циф ре.

')  В валовой доход но включопы доходы 3 окраин: Туркестана, ДБО н Закавказья.
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Т о г д а  п о л у ч и м  т а к и е  циф ры :

Влл. доход 
при среднем 

урожае 
(1923 г.) от 
.іернов. прод.

От прочих 
сел.-хоз. 

продуктов
Всего

«/о доля 
зерновых 
продуктов

1922 г. . . . 1.552,1 2.216,6 4.168,7 46,8
1923 г. . . . 2.188,9 2.654,6 4.843,5 45,2
1924 г. . . . 2.322,7 3.062,5 5.385,2 43,1

Т ак и м  обр азом , э л и м и н и р у я  п ер т у р б а ц и о н н о е  в л и я н и е  к ол ебан и я  
у р о ж а е в  зер н о в ы х  х л еб о в  ук азан н ы м  п р и ем ом , мы м ож ем  ок он ч ател ь н о  
у с т а н о в и т ь  ф ак т  о т н о с и т е л ь н о г о  р а с ш и р е н и я  п р о д у к ц и и  
и н т е н с и в н о г о  зе м л е д е л и я  и  ск о т о в о д ст в а , ср а в н и т ел ь н о  с  зер н ов ой - 

О собен н о  бы стр ы й  тем п  в о зр а ст а н и я  за  п о с л е д н и й  г о д  н а м еч а ет ся  
к п р о д у к ц и и  н и ж е с л е д у ю щ и х , гл авн ы м  обр азом , т е х н и ч е с к и х  к у л ь т у р  
и о т р а с л ей  ж и в о т н о в о д ст в а .

В миллионах довоенных 
рублей 1924 г. в 0/0

1923 г.
1

1924 г. к 1923 г.

Лен-волокно . . . . ■ 42,6 60,5 142,0
Хлопок-сырец . . . 40,5 87,3 215,'.
Говядина . . . . 131,4 175,2 133,3
С в и н и н а .................. 138,8 220,4 158,9
К ож и .......................... 104,1 126,1 121.1
Щ етина......................
Продукты садовод

6,4 12,1 189,1

ства . . . . . .
Продукты птицевод

136,7 170,8 124,9

ства ...................... 277,0 332,0 119,9

Н ек отор ы е и з  э т и х  о т р а с л ей , в в и д у  сл а б о й  ем к ости  в н у т р е н н ег о  
р ы нк а, у ж е  и сп ы ты ваю т п ер е п р о и зв о д с т в о , и  н у ж д а ю т с я  в со о т в ет 
ст в ен н о м  р а с ш и р е н и и  эк с п о р т а . Т аковы  м я со п р о д у к т ы  —  осо б ен н о  
с в и н и н а , —  л ен -в о л о к н о  и п р о д у к т ы  п т и ц ев о д с т в а .

4. Выводы:

С о в р ем ен н а я  с ел ь с к о -х о зя й с т в е н н я я  эв ол ю ц и я  п р о и с х о д и т  п о д  
в л и я н и ем  т р е х  осн ов н ы х  ф ак торов: 1) т я г и  к р е ст ь я н  к  разв и ти ю  

ры н оч н ой  д о л и  с в о е го  х о зя й с т в а , 2) к и н т е н с и ф и к а ц и и  зе м л е д е л и я  
и с к о т о в о д ст в а , 3) к у в ел и ч е н и ю  п р о д о в о л ь ст в ен н о й  базы , в св я зи  
с  убы стр ен н ы м  ест еств ен н ы м  п р и р о ст о м  н а с е л е н и я , к о эф ф и ц и е н т  
к отор ого  (е с т е с т в е н н о г о  п р и р о с т а ) д о с т и г  в 1923 г о д у  20,4 н а  т ы 
с я ч у ,  т .-е . зн а ч и т ел ь н о  п р ев ы си л  д о в о ен н ы й  у р о в е н ь , н е только  
п ч ер н о зем н о й , но и  в н еч е р н о зе м н о й  п о л о с е , в п р е ж н и х  п р о м ы ш л ен 
ны х р а й о н а х . В озв р ат  и з  ар м и и  и  и з  го р о д о в  в д е р е в н и  в зр о сл о го  
м у ж с к о г о  н а с е л е н и я , я в и в ш и й ся  п р и ч и н о й  ф о р си р о в а н н о го  е с т е с т в е н 
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ного п р и р о с т а , с о д е й с т в о в а л  в то  ж е  в р ем я  и  р а зв и т и ю  р ы н оч н ости  
й и н т ен си в н о ст и  к р е с т ь я н с к и х  х о зя й с т в , в св я зи  с  н еп о ср ед ст в ен н ы м  
С и я н и е м  в о ст а н о в л ен и я  в н еш н ег о  и в н у т р е н н е г о  ры нк а. И бо в е р 
н у в ш ееся  м у ж с к о е  н а с е л е н и е , к о р м и в ш е ес я  д о  с и х  п ор  в ар м и и  и 
Г ородским и за р а б о т к а м и , в ы н у ж д е н о  добы в ать  н ед о с т а ю щ и е  с р е д с т в а  
к с у щ е с т в о в а н и ю  и  н ео б х о д и м ы е  р е с с у р с ы  т о л ь к о  о т  з е м л и ,  тем  
более, что и п ром ы сл овы й  о т х о д , в св я зи  с  общ и м  п о л о ж ен и е м  п р о
м ы ш л ен н ой  ж и зн и  стр ан ы , п о  ср а в н ен и ю  с  д ов оен н ы м  у р о в н ем  р езк о  
п он и зи л ся . П о эт о м у  т я г а  к р ы н к у  и  и н т е н с и ф и к а ц и и  в н а ст о я щ ее  
крем я п р е в а л и р у е т  у  к р е ст ь я н  н а д  п р од ов ол ь ств ен н ы м и  т ен д ен ц и я м и , 
отсю да  и  с т р е м л е н и е  к р а с ш и р е н и ю  а) п о сев о в  ры ноч н ы х зер н о в ы х  — 
"Щ еницы, яч м еня; б) т е х н и ч е с к и х  р а с т е н и й  и  и н т е н с и в н ы х  к у л ь т у р
и. н а к о н ец , в) к в о ст а н о в л ен и ю  с к о т о в о д ст в а , д л я  к отор ого  и м еет ся  
^ й ч а с  б о л е е  ш и р о к а я  к ор м овая  ба за , д а ж е  ср а в н и т ел ь н о  с  д о в о е н 
ным в р ем ен ем  (п о  от н о ш ен и ю  к к о л и ч ес т в у  ск от а ), в в и д е  п е р е ш е д 
ш их к к р ест ь я н а м  от п о м ещ и к о в  л у г о в  и п а ст б и щ , б р о ш ен н ы х  и 
б у ж е н н ы х  п а ш ен ь  и р а с ш и р е н и я  к орм овой  п р о д у к ц и и  н а  н ол я х  
(Посевы к а р т о ф е л я , отбросы  о го р о д н ы х  ов о щ ей , к у к у р у з а , т р а в о се я н и е  
и т. п .).

О тсю да  в ст р о ен и и  в а л ов ого  д о х о д а , мы н абл ю д аем , далее н еза- 
иЛсимо от п а д е н и я  у р о ж а я  зер н о в ы х  в 1923 и 1924 г .г ., ср а в н и т ел ь н о  
с 1922 год ом , о п р е д е л е н н о е  с о к р а щ е н и е  д о л и  п р о д у к ц и и  от зер н ов ы х  
кУ льтур и  с и с т е м а т и ч е с к о е  н а р а с т а н и е  д о л и  п р о д у к ц и и  и н т е н с и в -  

ы х  и т е х н и ч е с к и х  р а с т е н и й  и ж и в о т н о в о д с т в а .
Д а ж е  п р и  с р е д н е м  у р о ж а е  з ер н а , в о б щ ей  с у м м е  в ал ов ого  д о 

в ода  от с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  (п р и  и ск л ю ч ен и и  и з  н ег о  д о х о д а  от 
'Р у б ы х  к орм ов) мы д о л ж н ы  к о н ст а ти р о в а т ь , что °/0 д о х о д а  от н езер н о -  
'*Их с е л .-х о з . п р о д у к т о в  п о в ы ш а ет ся  от 5 3 ,2 °/0 д о  56 ,9% - Е с л и  жи  
сравн им  ф а к т и ч е с к и е  д о х о д ы  за  3 -л е т и е  с  1922— 1924 г .г ., то и о л у -  
Чаем в есь м а  бы стр ое  н а р а с т а н и е  п е р е в е с а  д о л и  д о х о д а  от н езер н о -  
В[і1х с ел .-х о з . п р о д у к т о в , н а д  зер н ов ы м и , а  и м ен но:

%  валового 
дохода от 

зорновых про-

От интенсивных 
ц технических 
растений садо

водства и огород

От скотовод
ства и птице-

ничества

1922 г................... 50,8 22 2 27,0
1923 г.................... 45,2 25,7 29,1
1924 г.................... 39,1 27,4 33,5

Т ак ая  т е н д е н ц и я  в р а зв и т и и  с е л ь с к о г о  х о зя й с т в а  н а ст о я тел ь н о  
гр еб у ет  с о г л а с о в а н и я  с  н ей , как  м ер о п р и я т и й  в об л а ст и  в н е ш н и х  
Ч в н у т р е н н и х  р ы н оч н ы х о т н о ш ен и й , так  и ф о р си р о в а н и я  р я д а  о т р а сл ей  
' е-'іь ск о-хозя й ств ен н ой  и н д у с т р и и , п ер ер а б а т ы в а ю щ е й  с е л .-х о з . сы рье  
<ІІЯсн ая , м ол оч н ая , п ер в и ч н а я  п ер ер а б о т к а  л ь н а , п ен ь к и , с у ш и л  ьно- 
^ он сер в н ое, в и н о к у р е н н о е , к р а х м а л ь н о -п а т о ч н о е  и  т. п.).
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ГІо ем кость в н у т р е н н е г о  ры нка, д л я  некоторы х не зерновых 
сел.-хоз. продуктов, уж е в настоящ ем  году, становится недостаточной 
п на особенно быстрое р азви ти е  ее в ближ айш ее врем я не прихо
д и т с я ‘расчи ты вать. И н д у стр и ал и зац и я  сельского  хозяйства, требуют 
щ ая затрат  и ногда кр у п н ы х  капиталов, техн и ческой  и  экономичен 
ской орган и зац ии , такж е может разверты ваться  лиш ь, сравнительно, 
медленным темпом. Поэтому одним из наиболее сущ ествен н ы х выхо- 
дов д л я  бы стро-расш иряю щ ейся продукци и  некоторы х отраслей  сель; 
ского хозяйства, яв л яется  э к с п о р т  загр ан и ц у , на котором, в  за- 
клю чении, позволяем  себе остановиться несколько подробнее.

5. Современные экспортные рессурсы сельского хозяйства в СССР

Из в ы ш е и зл о ж е н н о го  в и д н о , что н а п р а в л ен и е  со в р ем ен н о г о  э к с 
порта се л .-х о зя й ст в с н н ы х  п р о д у к т о в  д о л ж н о  п е р е м е щ а т ь с я  в стор он у  
т е х н и ч е с к и х  р а с т е н и й  и  п р о д у к т о в  ж и в о т н о в о д ст в а , к ак  в с л е д с т в и е  
СТИХИЙНОГО м ом ен та — н е у р о ж а я  зер н о в ы х  в этом  г о д у , —  так , в о со 
б ен н о с т и , б л а г о д а р я  я в н о  в ы р аж ен н ой  т е н д е н ц и и  к р ест ь я н  к и н т е н ; 
с и ф и к а ц и и  се л ь с к о г о  х о зя й ст в а , в ы зван н ой  н еобход и м ость ю  иолучііт-ь  
б о л е е  вы сок и й  д о х о д  с  той  ж е  п л о щ а д и  зем л и , к отор ая  н а х о д и т с я  
в и х  р у к а х .

В истекш ем  хозяйственном  году, однако, в наш ем экспорте; 
господствовала противополож ная тенденция: зерновы е хлеба, в до
военной оценке составл ял и  77,б0/0 всей  суммы сельско-хозяйственног<> 
экспорта, а  продукты  техн и чески х  ку л ьту р , садоводства и огородни
ч е с т в а —  только 10,4% и  ж ивотноводства (с овцеводством )— 12%.

В то время, к а к  вывоз зерновы х составил в 1923/24 г.г. 30°1<, 
по отнош ению  к довоенному, а жмыхов д аж е  46°/0, эксп орт л ь н »  
достиг всего 9%  довоенного уровня, п ен ьки  — 5°/0, м асла-— 16%» 
я и ц —  Ѳ®/0. Вывоза м ясны х продуктов, кож и п птицы  Ііе было вовс^-

П р авд а  в 1924 г . мы наблю даем в этом отнош ении значительной 
улучш ен ие: так , 1924 г., сравнительно с 1923 г. повы сился вывоз 
следую щ их техн и чески х  растений  и продуктов ж ивотноводства.

Вывоз в тыс. тонн 1924 г. 1923 г.

Семян масличных. . . .
Семян трав кормовых (за У мес.) . . 
Льна-волокна (с куделью и наклей . . •
Масла коровьего......................■ . . .  .
Я и ц ....................................................  .
Птицы битой ..........................  . |

170,4
21,6
48.8 
22,5
31.8 

3,2

1
8,4 
7,8 

! 31,9 
і 0,12 
1 5,4 
, 0,03

Но это повы ш ение эксп о р та  д ал еко  ниж е соврем енны х эксп о р т ' 
пых рессурсов  СССР; вывоз р яд а  д р у ги х  продуктов — п ен ьки , кож  і*
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Шкур скотски х , ш ерсти , волоса, щ етины , п у х а  и пера) д аж е у п ал , 
весмотря п а очевидную  наличность их избы тков в стране. Поэтому, 
к Интересах дальн ей ш его  разви тия сельского  хозяй ства Союза Р есп уб
лик, н ар яд у  с востановлением  зернового эксп о р та  в ближ айш ем  б у ду 
щем, к а к  только это позволит состояние у рож ая, необходимо теп ерь  ж е 
■форсировать вывоз остальны х сельско-хозяйственны х п родуктов, экс
портные рессурсы  которы х не только превы ш аю т вероятны е потребно
сти, по, в некоторы х сл у ч аях  начинаю т д аж е  превосходить довоенны й 
Уровень. Что к а сается  эксп орта  зерновы х н а бли ж айш ие годы, то 
высокий спрос центральной  Европы  н а рож ь —  эту основную зерно
вую к у л ь т у р у  наш его кр естьян ского  хозяй ства , возмож ность быстрого 
Р асш ирения посевны х площ адей  пш еницы  и ячм еня н а юге при по
мощи р азви ти я  обработки тракторам и , и, наконец, необходимость 
путем у си л ен и я  эксп орта к у к у р у зы , сд елать  эту  к у л ь ту р у  более вы 
годной д л я  кр естьян  Ю го-Востока, — даю т нам базу  д ля  дальн ей ш его  
У величения эксп орта их  сравн и тельно  с 1923/24 г., и д л я  доведения 
«ГО, при норм альны х урож айн ы х услови ях , в течение 5-тилетия до 
^0°/о довоенного уровня. Мы подчеркиваем , однако, то полож ение, что 
-Убыстренное р асш и рен и е посевов пш еницы  и ячм еня н а Ю го-Востоке, 
в си л у  больш ой убы ли  рабочего скота, и м едленного его востановле- 
Яия, требует р асп ростран ен и я тракторной  обработки.

П ри  удовлетворительном  урож ае и благоприятной  конъю нктуре 
Д альнейш ее р асш и р ен и е п лощ ади  под п ш ен и цей  д аст  возмояш ость 
®ьібросить ее в 1925/.6  г. на внеш ний ры нок в количестве вероятно 
Не менее Ѵ/2 — 2 миллионов тонн.

Возмоясно будет такж е экспортировать до 1 милл. тонн ячм еня и 
До у а м иллиона тонн ку к у р у зы . Общие разм еры  экспортны х рессурсов 
зерновых хлебов, в следую щ ем  го д у  п ри  у казан н ы х  у слови ях , смогут 
доставить не менее 5 м и л л и о н о в  т о ш і , т.-е., приблизительно, около 
половины довоенного экспорта.

Н аряду с зерновыми культу р ам и , нам  необходимо, вви ду  у казан - 
і1[лх выш е тенденций  разви тия сельского  хозяй ства и небольш ой 
относительно ем кости внутреннего  ры нка, озаботиться усилением  
Экспорта некоторы х с к о т о в о д ч е с к и х  продуктов, иногда даж е 
;‘а пределы  довоенного уровня.

В этом отнош ении особенное вним ание п ри влекает  вопрос о вы- 
н°зе мясо-нродуктов. До войны р у сски й  сел ьск о -х о зяй ствен н ы й  
д е п о р т , в том числе и мясной, в си льн ей ш ей  степени зави сел  от 
Германии, которая  стави л а  ему различны е п реграды  в виде зап р ети 
тельных пош лин и суровой системы  ветеринарно-санитарного  надзора.

Т олько н акан ун е войны с 1910 года начин ается  освобождение 
Нашего мясного эксп орта от герм анской  монополии, благодаря ан гл и 
чанам, которы е поставили несколько  беконных заводов в ц ен тре 
России и вы везли в 1911 году  около 11 тыс. тонн бекона. С ледую щ ий 

произведен был йа ф ранцузском  ры нке (П ариж  и М арсель) ку д а  
оренбургские н кавк азск и е пром ы ш ленники  отправляли  ж ивы х
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баранов. Н есмотря на значительны е расходы  по тран сп орту  (18—25 
ф ранков за  голову от Н овороссийска до М арселя) чистая прибыль 
экспортеров до сти гал а  1 0 — 52 ф ранков за голову. До войны Ф ран
ция, сократи вш ая  свое скотоводство, чувствовала нуж ду в привозе 
мясо-продуктов, которая обострилась за  последние годы.

Н аш и экспортны е рессурсы  м яса уж е в настоящ ее врем я до
статочно велики: д аж е при сущ ествую щ их весьм а незначительны х 
техн и чески х  средствах , мы можем свободно эксп орти ровать  свыше 
ІОО тыс. голов свиней, до 5 тыс. тонн бекона и д о  5 тыс. тонн заморо
ж енной свинины , — т.-е. количество, д о с т и г а ю щ е е  д о в о е н н о г о  
у р о в н я .

П ри достаточном спросе на б а р а н  и н у  со стороны заграничного  
ры нка и при соответствую щ ей постановке холодильного д ел а  и тран 
спорта, 75 милл. голов овец, среди  которы х им еется не мало пре
восходны х по мясным качествам  пород, могли бы д ать  несколько  
десятков  ты сяч тонн м яса и сала  н а экспорт. Но в этом году п ред 
полагается вывоз лишь 6.ООО ТОНН.

Н аконец, что касается  крупного  рогатого скота, п лан  экспорта 
его определен  в 2 0  тыс. голов, главны м  образом, из У краины .

Т аким  образом, план  эксп орта  ж ивого скота и м яса в 1924/25 г .— 
первом году возобновления вывоза мясны х продуктов, — расчитан 
приблизительно на 31 тыс. топн убойного веса.

Д о войны наш  внеш ний  торговы й балан с скота и м яса давал  
так и е  цифры .

С р е д н е е  з а  1909 — 1913 г.г.

Среднее за 1909/1913 гг.

Вывоз Ввоз Баланс

Крупного рогатого скота (в тыс. голов) . 4 132 — 128
Мелкого „ і. 41 653 — 612
Свиней 94 36 4 - 58
Мяса всякого (тыс. в у д . ) ...................... 913 729 -і- 181
Сала ,, ,, ,, . . . . . . 19 3.005 —2.986

Д о л я  вывоза крупного скота и овец, сравн и тельно  с мировым 
экспортом, составляла  незначительную  ц и ф ру  в 3 и 0 ,7 % , п р и 
чем, как  видно из таблицы , по больш инству статей  н аш  мясной баланс 
оказы вался пассивным.

Такое явлен и е, с точки зрения, интересов н аш его  народного 
хозяйства, соверш енно недопустимо и, если  опыт ны неш него года 
окаж ется  более или менее удачны м , можно н ад еяться , что в следую 
щем году, н аш  мясо-мкспорт повы сится в несколько  раз, ибо и 
в н ы н е ш н е м  г о д у ,  п о  с о с т о я н и ю  н а ш и х  м я с н ы х  р е е -  
с у р с о в ,  м ы  м о г л и  б ы с в о б о д н о  э к с п о р т и р о в а т ь  д о  1 0 (.> 
т ы с .  т о н н  в в и д е  с к о т а  и м я с о - п р о д у к т о в .  Весь вопрос,
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главным образом, в т е х н и ч е с к о й  стороне организации  мясного 
экспорта, равно к а к  и эксп орта яи ц , м асла и других  скоропортящ ихся 
"родуктов.

Во врем я мировой войны холодильное дело в СССР, бывш ее до 
тех пор в зароды ш е, значительно подвинулось вперед. Общее коли
чество холодильников достигло сейчас 39 с емкостью  65 тыс. тони 
хранения; но эти  холодильники  сосредоточены  в рай он ах  п р е ж н и х  
иясны х центров; м еж ду тем, за  последние годы произош ло со кр ащ е
ние скотоводства в Ю го-Восточных рай он ах  и возростанпе его в Се
веро-Западны х и Ц ентральны х. В ыростает свиноводство так ж е н а 
К убани и в д р у ги х  местах. Это требует у си л ен и я  и расш и рен ия 
сети холодильны х установок, приближ енны х к  крестьян ски м  хозяй
ствам, которы е необходимы во всех  рай он ах  с развиваю щ им ся ско
товодством и овцеводством промы ш ленного типа. П ри соответствую 
щем разви тии  холодильной  сети, а  так ж е холодильного транспорта,, 
экспорт м яса туш ам и, представляю щ ий  .значительные выгоды ср авн и 
тельно о отправкой  ж ивого скота, станет быстро развираться; а  по
вышенные требования н а качество скота, п редъявляем ы е загран и ч 
ными потребителями, будут способствовать не только ко л и чествен 
ному расш ирению , но и качественном у улучш ению  наш его скотовод
ства. Во всяком  случае, у ж е современное состояние наш его скотовод
ства д ает  право утвер ж д ать , что сельское хозяйство наш его Союза. 
способно п оставлять  мясные п родукты  на европейский  ры нок деш евле 
Д ругих стран.

Гораздо л учш е оборудовано технически  наш е м а с л  о д е л  и е. 
Количество м аслоделен  уж е почти р авн яется  довоенному; однако и 
3Десь инвентарь заводов значительно изнош ен, и капи тальн ого  ремонта, 
требуют по данны м анкетны х исследований  25 —  30% заводов, ср ед 
него 40 — 45% . Это одна из причин, почему 8 .ООО заводов, дававш и е 
прежде не менее 120 — 130 тыс. тонн м асла, доставят  в этом году 
не более 60 —  65 тыс. тонн. М ежду тем, спрос н а масло на внутрен 
нем ры нке быстро растет, и —  тогда к а к  цепы  н а скот и мясо до 
Начала д екабр я  значительно п ад ал и  — цены  на масло подним ались, 
Дойдя к  ноябрю в М оскве почти до цен  лондонского ры нка. О тпуск 
^асл а  за-гр ан и ц у  в 1924/25 г .г . предполож ен  в разм ере 35— 40 тыс. 
тонн. До войны экспортировалось  вдвое больш е (около 70 тыс. тонн 
в 1911 -  1913 г.г.).

Молочное скотоводство в стране быстро восстанавли вается; и, — 
при восстановлении  оборудования заводов и постройке новы х в р ай 
к а х ,  где их  сеть до сих пор ещ е слаба, а главное, при получении  
М аслодельной к о о п е р а ц и е й ,  в р у к а х  которой сосредоточена вся 
система заводов, достаточны х оборотных средств, —  восстановление 
Маслоделия в п р ед ел ах  довоенного уровня возможна в 3 — 4 летний 
срок.

Бы стро идет п роцесс восстановления птицеводства. До войны 
Количество ку р  в России доходило до 180 милл. по одним источникам



8 0 Н . II. Огановский.

і.
и 213 мнлл. — по другим ; а прочей птицы  — 33 милл. Это количество 
д авал о  от 11 — 13 м иллиардов яиц , из которых н а ж елезную  дорогу 
поступило 4,75 м иллиардов или 36.ООО вагонов, и из них свы ш е 3/» 
отп равлялось  за  гр ан и ц у . П тичьего м яса  п олучалось  более 100 тыс. 
тонн, нз которы х н а ры нок поступало всего 25 тыс. тонн, — за  г р а 
ницу отправлялось 12 тыс. тонн.

В 1920 г., по сел.-хоз. п ереп и си , в п р ед ел ах  СССР оказалось 
только  90 мнлл. ш ту к  птицы. В настоящ ее врем я это количество воз
росло до 136 милл., даю щ их товарной продукци и  —  около I 1/* мил
лиардов ш ту к  яи ц  и ли  до 12 тыс. вагонов. Из н их  за  гр ан и ц у  может 
быть экспортировано С —  7 тыс. вагонов, т.-е. ч етвертая  часть  довоен
ной цифры. Цены н а яй ц а , к а к  и н а  масло, в данны й момент на 
внутреннем  ры нке б ы стр о , растут, что д ел ает  менее выгодным их 
экспорт. Но сезон сбора я и ц  — весн а и  осень. Т оварная продукция 
птичьего м яса около 50 тыс. тонн; из них загр ан и ц у  мож ет быть от
правлено около 7 — 8 тыс. тонн.

Из остальны х скотоводческих продуктов больш ое экспортное 
значение могут приобрести к о ж и  и сви ная  щ е т и н а .  К ак  всл ед 
ствие увели чен и я скотоводства в стране, так  и благодаря усиленному 
убою скота в н еурож айны х районах; в н астоящ ее врем я скопился 
значительны й  избытоіс кож евенного сы рья, который, но последним 
■сведениям Н К З исчисляется:

Т яж елого  сы рья . . 236 ты с ш т .5) К о н и н ы ................... 900 тыс. шт.
Я л о в к и ..........................1.000 „ „ М елких кож  . . . 12.080 „

По сущ ествую щ им  ценам этот избыток р асцени вается  в 31,7 милл. 
■рублей (червон.) У казанны е экспортны е возможности мы имеем только 
в текущ ем  году. До сих пор ж е наш  торговый баланс кож и сводился 

•с дефицитом, к а к  до войны, так  и в 1923/24 г.
Н аличность свиной щ етины  в стране в настоящ ее врем я доходит 

до 2Ѵа тыс. тони. Возможный экспорт —  не менее Р /а тыс. тонн.
П ереходим  к последней  гр у п п е  — т е х н и ч е с к и х  р а с т е н и й .  

З д есь  на первое место, но своей ценности, мож ет быть поставлен 
л е н ,  урож ай  которого в ны неш нем  году, и по количеству  и по к ач е
ству, весьм а удачен . Сбор волокна, по имею щ имся данным, достигает 
200 тыс. тонн, из которы х загран и ц у  возмоясно экспортировать  около 
80 тыс. тонн. Это — не считая У р ал а  и С ибири, где сбор волокна, не 
менее 40 ты с. тонн, но где ц ен тральны е заготовительны е организации  
заготовок не производили. Зд есь  работает кооперация, которая в прош 
лом  го д у  вы везла до 2 тыс. тонн л ьн а  северным морским путем. 
Цены на лен  внутри  страны  на 100— 120%  менее ан глий ских . Л ен  — 
один из немногих н е  з е р н о в ы х  с е л .-х о з . продуктов, который 
в ны неш нем году иоиал во Ф ранцию  (за 9 м есяцев в 1924 году 
в количестве 1.155 тонн). В ноябре вывоз л ьн а  загр ан и ц у  достиг уж е

М Данпые эти, впрочем, считаются Кожсиндикатом преувеличенными.

Сельское хозяй ст во  С С С Р  и  его экспортные, рессурсы . 8 1

13,4 тыс. тонн. П ри повы ш енном спросе н а лен, быстром восстано
влении посевов л ьн а  в н у тр и  страны  и расш ирении  их сравнительно 
с Довоенными на У рале  и в Сибири —  можно н адеяться , что в сле
дующем 1925/26 г., окаж ется  возможным, по кр ай н ей  мере, удвоить 
Экспорт наш его льн а, доведя его, приблизительно, до половины дово
енного уровня.

Сбор п е н ь к и  в настоящ ем  году менее удачен , так  как  главны й  
Район расп р о стр ан ен и я  конопли — зем ледельческий  центр  — попал 
в орбиту засухи . Вообще, н аш а п ен ьк а  с трудом ко н ку р и р у ет  на 
европейском ры нке с экзотическим и волокнами. Способы ку л ьту р ы
0 приемы  обработки у  нас отсталы е; больш ая часть  волокна п ере
рабаты вается н а месте кустарн ы м  способом. Однако, все ж е в насто
ящ ем году  валовой сбор пеныси достигает почти 230 тыс. тонн, из 
Которых наш им  ф абрикам  требуется всего 25 тыс. тонн.

Зн ачительн ое распростран ен ие, за  последние годы , к а к  мы 
видели, п олучи ли  м а с л и ч н ы е  ку л ьту р ы . Ч исты й сбор и х  (за 
кЫчетом семенной потребности) в ны неш нем  году определяется:

Л ь н я н ы х  семян —  около . . . .  360 тыс. тонн.
Конопляны х „ „ . . .  240 я
П одсолнечны х „ я . . . .  1.200 „

В с е г о  . . 1.800 тыс. тонн.

Н а экспорт может быть уделено  до 50 тыс. тонн льн ян ы х  семян 
и свы ш е 100 тыс. тонн подсолнечных.

С ум м ируя экспортные рессурсы  по сел.-хоз. продуктам  в ны неш 
нем году, мы, хотя и долж ны  будем констатировать  в общем итоге, 
Некоторое их  сокращ ени е сравнительно с прош лы м годом за  счет 
,!ерновы х ку л ьту р  (кроме ку к у р у зы ), тем не менее все ж е долж ны  
отметить, что бреш ь, произведен н ая в ассортименте экспортны х това
ров неурож аем  хлебов в некоторы х губерн иях  Ю го-Востока и  земле- 
Дельческого центра, в значительной  мере может быть заполнена, 
форсированным вывозом технических  растений  и  продуктов ж ивотно
водства. Б л аго д ар я  этому, по предварительны м  плановым предполо
жениям, общее пониж ение стоимости вывоза сел.-хоз. продуктов 
й Червонной оценке составляет не более 20%  (250 милл. рублей  про- 
тив 300 МИЛЛ. 1923/24 г.г.).

Ф актически  экспортны е р ессурсы  сел.-хоз. продуктов выш е 
^ Ш и х  плановы х предполож ений  и, если  бы состояние техники 
11 Наличие оборотных капиталов позволили полностью их реализовать, 
Несомненно и в настоящ ем  году, несмотря н а недород мы получили  бы
1 е сокращ ение, а  увели чен и е суммы сел.-хоз. эксп орта тем более, 
Іт° в общем конъю ктура сел.-хоз. европейского ры н ка д ля  нас в насто

ящ ее время весьм а благоприятна.
В последую щ ие годы при н о р м а л ь н ы х  у р о ж аях  к экспорту 

ехццческих ку л ьту р  и продуктов ж ивотноводства п рибавится значи-
Плановое Хозяйство № 2. 6
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тел ь н ы й  вы воз зе р н о ф у р а ж а , и  в т е ч е н и е  б л и ж а й ш е г о  п я т и л ет и я  
в п о л н е  о с у щ е с т в и м о  в о сс т а н о в л е н и е  н а ш ег о  с е л .-х о з . э к с п о р т а  до  
о б щ ей  сум м ы  д о в о ен н о го , п р и ч ем  п о  п р о д у к т а м  ж и в о т н о в о д ст в а , 
м а сл о сем я н а м , к у к у р у з е  и  н ек оторы м  д р у г и м  в и дам  в то р о ст еп ен н ы х  
с е л .-х о з . п р о д у к т о в , п р и  со в р ем ен н о м  т ем п е р а зв ер т ы в а н и я  н а ш его  
с ел ь с к о г о  х о зя й с т в а , н е т р у д н о  б у д е т  д а ж е  п р е в зо й т и  р а зм ер ы  п р е ж 
н его  вы воза.

Н о р е а л и з а ц и я  э к сп о р т н ы х  р е с с у р с о в  с е л . х о з я й с т в а  т р е б у е т  
■ привлечения к р е д и т о в , к а к  в тор гов ы е о п е р а ц и и , так  в о со б ен н о ст и  
в о р г а н и за ц и ю  н ек о т о р ы х  о т р а с л е й  с е л .-х о зя й с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и ,  н ео б х о д и м ы х  д л я  к о н с е р в а ц и и  с к о р о п о р т я щ и х с я  п р о д у к т о в , 1 
д л я  у в е л и ч е н и я  ц е н н о с т и  э к с п о р т и р у е м о г о  в ол ок н а  и  т. д .

Д л я  с ел .-х о з . и н д у с т р и и , в зн а ч и т ел ь н о й  с т е п е н и  м ел к ой , о р г а н и 
зу е м о й  в н а ст о я щ ее  в р ем я  п р е и м у щ е с т в е н н о  к о о п ер а ц и е й , т р еб у ю т ся  
ср а в н и т ел ь н о  н езн а ч и т ел ь н ы е  к ап и тал ы , к отор ы е д а д у т  в ес ь м а  бо л ь 
ш ой  э ф ф ек т . З д е с ь  р а с ш и р е н и е  о сн ов н ого  и  обор от н ого  к а п и т а л а , к ак  
ф ак т ор а , н а х о д я щ е г о с я  у  н а с  в м и н и м у м е, я в л я е т с я  сам ы м  м о г у щ е 
ств ен н ы м  с р е д с т в о м  д л я  п р е в р а щ е н и я  и з п о т е н ц и а л ь н о й  в к и н е т и ч е - і 
ск у ю  эн е р г и ю  с т о м и л л и о н н о го  к р е ст ь я н с к о г о  н а с е л е н и я  н а ш ег о  в е л и 
кого  С ою за.

II. С. Я нуш евский .

Работа железнодорожной сети в 1 9 2 3 /2 4  г., 
план на 1 9 2 4 /2 5  г. и сравнение с перспективным 

планом.
Х о т я  е щ е  н е  в се  м атер и ал ы  о р а б о т е  ж е л е з н о д о р о ж н о й  сет и  

СССР за  и с т е к ш и й  оп ер а ц и о н н ы й  г о д  обработан ы , а  н ек отор ы е  
и з н и х  и м ею т х а р а к т е р  п р е д в а р и т е л ь н ы й , тем  н е  м е н ее  а н а л и з  и х  
п р е д с т а в л я е т с я  н ео б х о д и м ы м  и м ен н о  с е й ч а с , в п е р и о д  р а с с м о т р е н и я  
см еты  п а  б у д у щ и й  г о д .

Мы н ач н ем  р а с с м о т р е н и е  с ф и н а н со в ы х  р е зу л ь т а т о в  и  со о тв ет 
с т в у ю щ и х  с р а в н е н и й  э т и х  р е зу л ь т а т о в , д л я  того , чтобы  п р о с л е д и т ь  
х а р а к т е р  п р о и с ш е д ш и х  за  п о с л е д н и е  годы  и зм ен е н и й  в со ст а в е  
г л а в н е й ш и х  р а с х о д н ы х  эл ем ен т ов . Э ти ф и н а н со в ы е  р езу л ь т а т ы  п р е д 
став л ен ы  за  1922— 24 годы  в н и ж е с л е д у ю щ е й  т а б л и ц е  №  1 п о  в с е й  
с ет и  б ез  ж е л е з н ы х  д о р о г  Д а л ь н е г о  В о ст о к а , у ч а с т в у ю щ и х , в о о б щ е, 
в 2— 2,5%  о б щ е й  сум м ы  д о х о д о в ; п л а н  н а  1924/25 г о д  в к л ю ч ает  
в с е б е  и  Д а л ь н е -в о ст о ч н ы е  д о р о г и . Д л я  с р а в н ен и я  у ч а с т и я  гл а в н ы х  
эл ем ен т о в  р а с х о д о в  в о б щ ей  с у м м е  р а с х о д о в  н о  э к с п л о а т а ц и и  ж е л е з 
н о д о р о ж н о го  х о зя й с т в а , взят и 1913 г о д  в д о в о ен н ы х  р у б л я х .

К ак  в и д н о  и з  п и ж е п о м е щ ен н о й  т абл и ц ы  №  1, гл авн ы м  ф ак т о
ром, п о д а в л я ю щ и м  всю  э к о н о м и к у  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  х о зя й с т в а ,

Т а б л и ц а  № 1.

Сумма (милл. руб.) 
производства В %°/о к итогу ° //0

зарплаты 
1908 г.1908 г. 1912 і. 1908 г. 1912 г.

Горное дело ...........................................
М еталлопромышленность.................
Текстильная ............................................
П и щ е в а я ................................................
Транспорт, жел. дор..............................
Равные производства................. .

390
510
950

1.207
828
659

500
700

1.150
1.350
1.134

800

8,5
11,2
20,9
26,5
18,2
14,7

8,8
12.4
20.4
24.0
20.0
14.4

29.0
29.0
і 8,0
5,0

33,8
16.0

И т о г о .  .

я в л я ет ся  д о л я  за р а б о т н о й  п л а  
Иости в д о в о ен н о е  в р ем я  за

4.544

ты.- Н и 1 

работн аі

5.634

О Д Н О Й

і п л ата

100,0

из от р ас  
н е  со<

ЮО,О

л ей  п ро  
зтавляла

1

м ы ш лен-
т а к о го

6*
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процента от стоимости производства, как  на ж елезны х дорогах. Е сли  
взять, наприм ер, 1908 год, то сравнение д ает  следую щ ие соотнош ения.1).

К  1913 году процент заработной платы  на ж елезнодорож ной 
сети  от всех расходов по эксп лоатац и и  составляет 49,5%  —  прямое 
следстви е увел и чен и я  числа сл у ж ащ и х , и, конечно, оплаты  труда.

Н а ж елезны х дорогах  С еверной А м ерики  число сл у ж ащ и х  втрое 
.меньше (на версту) чем в СССР, а  оп лата значительно выш е. С овер
ш енно очевидно, что вопрос о контингенте ж елезнодорож ны х сл у ж а
щ и х  и о самой системе обслуж и вани я ж елезнодорож ного хозяйства 
персоналом  долж ен  быть п одвергн ут сп ециальном у изучению  в д р у 
ги х  странах , вместо периодического, бессистемного м еханического 
у м ен ьш ен и я и х  числа —  обстоятельство, действую щ ее угнетаю щ им  
образом н а психологию  сл у ж ащ и х  и рабочих не уверенны х в зав
траш нем  д н е .2).

Ф инансовы е результаты  работы  ж елезнодорож ной  сети  видны  
из следую щ ей  таблицы  №  2. (Смета Н ІШ С н а 1924/25 год, п риведен 
н ая  в таблице, ещ е не окончательна, и в некоторы х частях  будет 
изменена).

Т а б л и ц а  № 2.

1913 год 1913 год 1922/23 г. 1924/25 г. сДВ.

В тысяч. В тысяч. В тысяч. ІІо плану НКІІС
довоен.
рублях

°'о°/о червон.
рублях

% % червон.
рублях

°/о% В тысяч, 
черв. руб. °/о°о

Общая сумма но экспло
атации:

Расходов , , , .................
Доходов . . . . . . .
Р е зу л ь т а т ы ......................

683.135 
1.175.883 
+ 492.743

100 355.177 
309.060 

— 46.057

ЮО 638.117
617.555 

— 15.562

ЮО 742.357 
765.976 

+  23.119

ЮО

В расходах:

Заработная плата . . . 
Социальное страх. . . .
Металл . ...........................
Топливо ..........................
Ремонты на зав. ВСНХ . 
Постройка новых парово

зов на наших зводах .

338.513

52.839
126.644

26.750

49.5

7,7
18.5

3,9

116.638 
21.539 
51.129 

102.500 
14.880

7.725

138,9 
14,4 
28,0

4.1

2.1

237.787
32.515
53.236
96.674
18.054

12.738

}42,7
8,4

15,2
2,8

2,0

314.696
37.764
57.307
87.814
13.7ь9

13.799

147,5
7.7 

11,8
1.8

1,8

К ак  видно из таблицы  — доля заработной платы  еж егодно повы
ш ается , п ри б ли ж аясь  к  довоенной; прочие элементы  расходов, м еталл

!) Гриневецкий, Послевоенные перснективы промышленности.
2) Весьма вероятно, что указанное обстоятельство, тяжело отражаясь па настроении, 

а потому и на внимании служащего, является одной из причин непомерно большого количе
ства крушении цо нашей жел.-дор. соти, (п 5—6 раз больше довоенного).

Р абот а ж .-д. сет и и  сравн. с перспек-ти вни .и  п ланом . 85

Та б л и ц а  № 3

1913 г. 1922/23 г. 1923/24 г.
1924/25 г. 
по плану 

ІІКПС

1 2 3
4 1 5

Сделано пудоверст коммерческ. 
миллиарды ................................... 4.346,4 1.268 1.664 1.860

Сделано нассажироверст милл. . 27.472,3 13.049 13.663 15.250
„ приведенных пудоверст 

миллиарды . . . . . . . . . 5.994,7 2.051 2.484 2.776

Расход по эксплоатации на 
приведенную пудоверсту:

В копейках 1913 года .................. 0,012 0,014 0,015 0,016
В червонных 'копейках . . . .. — 1,017 0,026 0,027

В том числе рабсила.:

В копейках 1913 года .................. О.Ооб О,ООО О.ОО6 0,008
В червонных копейках . . . . — О.ОО7 0,011 0,014

В том числе металл:

В копейках 1913 года .................. О.ООО9 О.ОО2О 0,0012 0,0011
В червонных копейках . . . . — 0,0025 0,002 О.ОО2

В том числе топливо;

В копейках 1913 года .................. 0,0021 0,0029 0,0023 О.ОО18
— 0,005 0,004 О.ООЗ

Доходы на приведенную пудо
версту:

В копейках 1913 года .................. 0,020 0,012 0,005 0,017
В червонных копейках . . . . 0,015 0,025 0,028

Сделано ноеядоверст миллионы . 419,7 139,46 155,6 172,3

Доход на поездоверсту:

К копейках 1913 года .................. 280,0 180,7 229,7 262,7
В червовных копейках . . . . 221,0 391,0 444,0

Расход па поездоверсту:

В копейках 1913 года .................. 162 207,7 239,1 256,8
В червонных копейках . . . . — 254,0 407,0 434,0

Сделано осеперст миллионы . . . 25.469,2 8.578,7 Ю.564,о 12.023,0

Расход на осеверсту:

В копейках 1913 год а .................. 2,68 3,4 3,5 3,7
В червовных копейках . . . . — 4,14 6,0 6,17

• Доход на осеверсту:

В копейках 1913 года .................. 4,61 2,9 3,4 3,8
В червовных копейках . . . . — 3, 6 5,84 6,37
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и топливо, уж е в более ли  менее нормальной доле в 1924/25 г. 
участвую т в общ их расходах  по разны м причинам: по м еталлу  вслед 
ствие пониж енны х н а 1924/25 г. цен  но топ ливу  — вследствие и по
ниж енны х цен  и р яд а  м ероприятий  по улучш ению  теплового хозяй 
ства ж елезнодорож ной сети.

В следую щ ей таблице 3-й все расходы  исчислены  н а обычные изм е
рители , причем п ассаж и роверста  п рин ята условно за  60 пудов-верст.

Т енденции изменений отдельны х величин  по годам  видны  ясно; 
отметим, что по первоначальном у п ерсп ективн ом у п яти летп ем у  план у , 
ныне перерабаты ваем ом у, намечены  были ориентировочны е циф ры  р а 
сходов и доходов по эксп лоатац и и  на приведенную  пудоверсту  
в черв. коп.

Т а б л и ц а  №  4.

II о и л а  н у П о п л а н у

1923/24 г. Из таб. 
№ 3 1924/25 г. Ііз таб.

№ 3

Расход . . .  ................. 1/37,5 1/39 1/36,2 1/37,3

Д о х о д ................................... 1/39,0 1/40 1/37,0 1/36,4

Р азн и ц а  результатов  1923/24 го д а  с ориентировочны ми циф рам и , 
к а к  видно из таблицы , находится по расходу  и доходу на приведенную  
п удоверсту  в п ределах  4—2 '/0, а см ета на 1923/24 год  почти не отли
чается от ориентировочны х ц иф р взяты х изм ерителей .

С оверш енно естественной п р ед ставл яется  необходимость остано
виться н а анализе циф р, хотя бы условно п редставляю щ их  ср авн и 
тельны е циф ры  производительности  ж елезнодоронш ы х сл у ж ащ и х  и 
рабочих, равно к а к  н а изм енениях величины  заработков и  произво
дительности  труд а, х о тя  бы за  последнее время.

Т ак и е  сравнительны е циф ры  приведены  в следую щ ей табл. №  5 
за  1913, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924 годы с соответствую щ им и 
выводами и процентны ми соотнош ениями.

Из таблицы  №  5 видно, что работа ж елезнодорож ной сети, п рихо
д я щ а я ся  н а одно лицо, постепенно возрастает в течение тр ех  оп ера
ционны х годов, но д алеко  усту п ает  аналогичны м  циф рам  довоенного 
года; можно отметить и то обстоятельство, что в 1923/24 году по 
сравнению  с 1913 годом работа сети, п р и х о д ящ аяся  на одно лицо, 
составляет  несколько больш ий процент, чем процент произведенной 
в 1913 году н а сети  работы, но все ж е абсолю тные циф ры  слиш ком  
м алы  по сравнению  с таким и  ж е циф рам и  довоенпого года. Хотя 
сравн ен и е с 1913 годом и не вполне соверш енно вследствие измене-’ 
ния продолж ительности  рабочего  дня, иной соврем енной н агр у зк и
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Т а б л и ц а  № 5.

Число постоянных рабочих, служащих и их производительность.

Общее число (в тысячах) . .
На версту . , ..........................
Перевезено милл. нуд. . . .
Па одно л и ц о ..........................
Польше предыдущего на (%) 
Пудоверст коммерч. мрд. . .
На одно л и ц о ..........................
Больше предыдущего %  . . . 
Число поездо-верст милл. . .
На одно л и ц о ..........................
Польше предыдущ. %  . • . .
Погружено вагонов..................
На одно л н ц о ..........................
Больше предыдущ. %  . . . 
Приведенных пудоворст мрд. . 
На одно лицо пудоверст . . 
Болыно предыдущ. °/о . • ■

соодо»
со1-Наз

оі~©СО ~-~© ' со « о  
<М о  ' гН СзгН О И

835,8 722,8 692,8 815,5 84,9
13,1 11,3 10,9 12,8 83,6
2.434 3.531 4.017 9.581 42
2.912 4.855 5.798 11.748 49
_ 67,7 18,7 — —

917 1.268 1.664 4.346 43
.097.177 1.754.280 2.401.870 5.329.240 45

_ 60 37 — .—
115,4 139,3 155,6 419,7 37
138 192 224 514 43,6
_ 39 16 — —

4.284.765 4.807.780 11.134.690 43
4,26 5,9 6,9 12,4 55,6

— 38 17 — —
— 2.051 2.484 5.994,7 41,4
— 2.868.602 3.584.414 7.346.446 48,8
— — 25 — —

Ж елезнодорожной сети, изменений в области  рабочего законодатель
ства и пр.

В связи  с увели чен и ем  грузооборота, конечно, увел и чи вается  
а  рост средн ей  производительности  тр у д а  — количество работы  сети, 
приходящ ееся н а одно лицо, — но за  последнее врем я заметно отста
вание тем па роста производительности  тр у д а  от роста грузооборота. 
Сделанное за  д евять  м е с я ц е в 2) 1 9 2 3 -2 4  года сравн ен и е д ает  у в ел и 
чение грузооборота сильнее увел и чен и я  производительности .

Т а б л и ц а  №  6.

Девять меся
цев 

1922/23 г.'

Средняя месячная зарплата 
в %  от довоевн. в бюдж.
рублях ...................................

То же в черв, руб..................
Средняя производительность 

труда в %  от довоен. г) . 
Оплата рабоч. силы на 1.000 

коммерческих пудоверст—
бюдж. руб..............................

То же черв, руб......................
То же в % о т  довоен. в бюд-

жетн. руб...............................
То же в черв, руб..................

Девять меся
цев 

1923/24 г.

Увеличение 

на %

24,6 45,7 86,6
32,1 89,0 146,1

35,1 43,2 23,1

4,41 6,48 47,4
5,78 12,6 118,0

71,8 105,5 —

94,1 205,2

1) В. II. С. № 42, 1924 г.
2) См. табл. № б: перевезено милл. пудов: пудовереты комерч., цоі-ружеио вагонов.
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Из таблицы  №  6 особенно рельеф но  обнаруж и вается отставание 
тем па роста производительности  тр у д а  от заработной платы , п одтвер
ж даю щ ее зн ачен ие ц иф р  пятой  строки  таблицы  2, т.-е. ф ак т  удоро
ж ан и я  п родукци и  работы  ж елезнодорож ной  сети  в части  заработной 
платы  не только еж егодно, по и по р авн ен и ю  с 1913 годом.

Н енормальность вы ясн ивш егося  полож ения ясна; в значительной 
степени  эта  ненорм альность м огла бы быть изж иваем а, если  бы при  
составлении  сметы и  определении  общ ей суммы заработной платы  
фонд ее и сч и сл я л ся  бы по п р и н ц и п у  оплаты  по изм ерителям , т.-е. по 
нормам оплаты  определенной  производительности  труда, с п о вы ш е ' 
нием этих норм соответственно увеличению  производительности , 
с введением, конечно, корректи вов  соответствую щ их современны м 
условиям  тр у д а  и рабочего законодательства.

П ереходим к  ан ал и зу  работы ж елезнодорож ной сети  по п е р е ' 
возкам грузов:

Т а б л и ц а  № 7

• Миллионы пудов

1 '. . 
1913 г. 1921/22 г. 1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г. 

план без ДВ 8 5•О о  О

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
*•* ОСО ■МО'--1 05 СП ГН я г-1

Камея, угля . . . 
Хлеби. грузы . . 
Лосн. матер. . . .
Д рова......................
Р у д а ......................
Чугун и железо . 
Нефтепродукт . . 
Прочие . . . . .

1.721
1.146

730,6
438,5
560,3
291,2
268,8

4.424,8

18
12

7.6
4.6
5.8 
3
2.8 

46,2

288,4
318.2
154.2
576.7 

13,2 
14,1

179.8
892.9

11,8
13,1

6.3 
23,7

0,5
0,6
7.4 

36,6

487.7
534.3
351.7
904.1 

69,8 
29,0

202.3
952.1

13.8 
15,2 
10,6 
25,6

2,0
0,9
5,7

26.8

674
582
370
661

95
40

219
1.374

16,8
14,5
9,2

16,4
2.4 
1,0
5.4 

34,3

700
600
485
650
125

СО
230

1.560

15,9
13.6 
11,0
14.7 
2,8 
1,4 
5,2

35,4

40,6
52.3 
66,5

148,0
22.3 

2,6
8.),8
35.3

И т о г о .  . 9.581,2 100 2.434 ЮО 3.531 ЮО 4.017 ЮО 4.410 ЮО 46

Пудо - верст 
коммерческ. 
млрдов . . 4.346,4 — $17 — 1.268 _ 1.664 — 1.860 — 43

Увеличен, по 1 I
срав. с пре
дадут. го
дом нуды . _. _ _ __ _ 45 _ 13,7 _ 9,4 ! 46

То же полу
версты . . — — — — — 38 31,2 — 11,7 | 43

Е сли  в строке итогов против 1924/1925 г. поставить циф ру
4.500 милл. пуд., нам еченны х к перевозке по всей сети  вместе с ДВ 
(это сделано д л я  строки  полуверст), то от 1913 го д а  будет 47% ’ 
а  прирост против 1923/24 год а  не 9,4°/,, а 12,2% .
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Напомним, что нормальны й рост грузооборота ж елезнодорож ной 
Сети за  д есяти л ети е  до войны составлял  в среднем  еж егодно 6 —7%. 
Сравним циф ры  таблицы  №  7 с ростом разви ти я и планом м еталло
промыш ленности н а п редстоящ ий  1924/25 операционны й год (про
центы от преды дущ его  года):

Т а б л и ц а  № 8.

19
22

/2
3 

г. 
А

бс
ол

ю
тн

. 1923/24 г. 1924/25 г.

19
24

/2
5 

г.
 

о/о
 

от 
19

13
 

г.

Абс. % Абс. %

Продукция металлопро-
мышлен. в миллионах
довоенных руб. . . - 129,0 195,17 151 300,7 154 —

Миллионы пуд. чугува . 18,4 40,0 217 59,4 149 23
„ „ стали . 35,9 59,3 165 81,6 138 32

„ прокат . 27,75 41,9 151 58,1 138 27

Х арактерно  отметить, что в то врем я к а к  оф ициальны й п р ед 
ставитель ВСН Х н а В сероссийском Съезде И нж енеров *) в 1922 году 
заявил: „Говорить о дальн ей ш ем  разви тии  производства в 1923 году 
Пока не п риходи тся, и этот год долж ен  быть годом зак р еп л ен и я  того 
сдвига, который произош ел в промы ш ленности в 1922 году", произ
водство ч у гу н а  и стали  в 1922/23 го д у  почти удвоилось против 
П редыдущ его года; этот показатель  бывш его ведомственного песси
мизма может сч и таться  ныне опороченным, а последую щ ие годы  за
ставляю т вообщ е о нем забыть: по и яти летн ем у п лан у  производство 
Чугуна н а 1923 год нам ечалось 17,5, а на 1924 г о д — 26 милл. п у д .— 
Действительность, как  видно из таблицы  №  8 значительно опередила 
Цифры иятилетнего  плана.

Производство ч угун а, стали  и прокатного м еталла на 1924— 25 г. 
Намечено в разм ере 23— 32— 27%  от производства 1913 года; работа 
Ж елезнодорожной сети  на 1924/25 год предстоит в разм ере 47%  
°т ч и сла  перевезенны х в 1913 году пудов, 43%  от числа сделанны х 
в 1913 году пудоверст, 55%  от числа п ассаж и р о вер ст  (табл. №  3), 
причем перевозки  но ж елезны м  дорогам  ч у гу н а  и ж елеза  в 1924/25 году 
По п лан у  составляю т 1,4%  от всех  перевозок против 3%  — 1913 года. 
Из сопоставления взяты х циф р следует, что рост и разм ер работы 
Ж елезнодорожной сети  н а 1924/25 год значительно оп ереж ает рост 
п роизводства м еталлопром ы ш ленности , не может счи таться  преум ень
шенным, хотя отдельны е циф ры  таблицы  №  6 и могли бы вы зы вать та 
кие у п р е к и — наир., циф ры  двух  последних строк таблицы  Ка 7, 
Именно 9,4%  (12,2%  д л я  всей сети) и 11,7%  п рироста количества

*) „Экономическая Жизнь" № 288, от 20 декабря 1922 г.
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п ер ев о зи м ы х  п у д о в  и  с д е л а н н ы х  п у д о в е р с т . Р а зм е р  п ер ев о зо к  н а  
1924/25 г о д  у с т а н о в л е н  с  у ч ет о м  в с е х  в озм ож н ы х к ом б и н а ц и й , с  у ч а 
с т и ем  в с е х  С ек ц и й  Г о сп л а н а , с  п р и н я ти ем  во в н и м а н и е  в озм ож н ой  
к о н ’ю н к тур ы  б у д у щ е г о , [п о ск о л ь к у  п о с л е д н я я , в о о б щ е, м о ж е т  быть  
ны не уч т ен а .

Из таблицы  №  6 можно видеть, что за последние годы перевозка 
гл авн ей ш и х  грузов, к а к  уго л ь  и хлеб, п ри б ли ж ается  по проценту 
у ч асти я  в общ ей перевозке к проценту довоенного года; перевозка 
дров постоянно ум еньш ается  и количественно и в доле уч асти я  
в общ ей перевозке; перевозка руды , ч у гу н а  и ж елеза  постепенно 
у вел и чи вается ; в общем, кар ти н а  работы сети прош лы х лет определен
но соответствует общ ей тенденции  восстановления хозяйства страны .

О тдел ь н ы е эл ем ен ты  работы  с е т и , д а ю щ и е  п р е д с т а в л е н и е  об 
и с п о л ь зо в а н и и  п о д в и ж н о г о  с о ст а в а  в т еч ен и и  1921— 1924 го д о в  и х  в е 
ли ч и н ы  н а  1924/25 г ., н а м еч ен н ы е с  у ч ет о м  т ен д е н ц и й  п р о ш л ы х  л е т  — 
п р и в ед е н ы  в т а б л и ц е  №  9, в д о п о л н ен и е  к  н ек оторы м  п ом ещ ен н ы м  
в п р е д ы д у щ и х  т а б л и ц а х . П л ан  1924/25 г о д а  в т а б л и ц у  вк лю ч ен  
в ок он ч ат ел ь н о  р а зр а б о т а н н о м  в и д е , он  бы л р а зр а б о т а н  Т р а н сп л а н о м  
и о за д а н и ю  Г о сп л а н а , и  в н ек о т о р ы х  э л е м е н т а х  п р ев ы ш а ет  п р и в е 
д е н н ы е  р а н ь ш е  ц и ф р ы . (С м . табл . 9 н а  ст р . 91).

Из таблицы  №  9 усм атриваю тся незначительны е отступления 
в ту  или иную сторону больш инства циф р ф актического  вы полнения 
1923/24 г. от п л ан а  на этот год, за исклю чением  тех измерителей, 
которы е входят элементам и в исчисление п родукции  работы сети, 
я, именно: средн и й  пробег п у да  гр у за , суточны й пробег паровоза, 
тож е —  вагона; эти последние изм ерители , значительно превы ш аю щ ие 
плановы е предполож ения, в общем сильно влияю т на х ар актер  н а
меченной на 1924/25 г. работы сети, п рибли ж аю щ ейся к  43 — 50% 
довоенной 1’913 г.

П а некоторы х ц и ф рах  таблицы  №  9 мы остановимся.
С редне-суточная п огрузка  вагонов по м есяцам  подвергалась  зн а 

чительны м  колебаниям , к а к  видно из таблицы  №  ю . (с м .н а  с т р .92).
Х ар актер  изм енения величины  суточной п огрузки  вагонов в 

1923/24 году  почти аналогичен  довоенному (сентябрь 1924 г. —  у с и 
ленны е семя иные перевозки): н аи больш ая в I квар тал е , затем  IV и 
следую щ ие. П орядок циф р за все приведенны е в таблице годы  дает 
полную возможность регули ровки  работы  сети  в отнош ении погрузки  
вагонов на 1924/25 год; превы ш ение величины  наибольш ей  суточной 
п огрузки  пад  наим еньш ей составляет в довоенны е годы 32% , в 
1922/23 году 25% , в 1923/24 го д у  —  40°/0, а превы ш ение наибольш ей 
месячной от средней  годовой соответственно 16%  — 17%  — 22% - С ле
довательно, п р и  намеченной н а 1924/25 г. средней  суточной погрузке
15.5ОО вагонов, эта  вели чи на может в отдельны й месяц, или  месяцы, 
достичь 2О.ООО вагонов и выш е, если  вообщ е работа сети  будет не
ск о лько  п ревы ш ать намечаемую  планом, к а к  это неизбеж но и имеет 
место за последние годы.
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Т а б л и ц а  Ы: 9.

1923/24 год 1924/25 год
ч 5-*

ОІ СО
«3.еі всв

ЕГ«1Ов

евИа
р

С
со №с! .®СО

ОІо
—

05 »—( ч
В

о
н* * °  3 *Ч

К 05 °  3

Средняя суточп. погрузка 
вагонов .............................. 9 .762 11.741 1 4 .ООО 13.172 94 43 15.500 117 50

Последующий год больше 
"І1 °/о ................................. — 20 — 14,7 — — 10 — —

Погружено милл. нуд. . . 2 .4 3 4 3.531 3 .8 8 0 4.017 103,5 42 4 .5 0 0 12,2 47

Последующ, больше па % — 45 — ' 13,7 — — ' ' 16 — —

^Делано пудоверст млрд. . 917 1 .268 1.540 1.644 108 43 1.866 11,7 43

Последующ, больше на % 38 — 31,2 — — 20 — —

Средний пробег верст- 
и у д * ................................... 376 381 397 468 118 103,5 475 101,5 105,3

Последующ, больше на о/0 — 1,4 — 23 — — 119 — —

Общий пробег паровозов 
(милл. ворст) . . . . 189,4 214,6 230,5 233,1 101 40 264 113,2 47,5

Последующ, больше на % — 13 — 8,6 — — 114,5 — —

П том чпеле производи-
ЮЗ 91тельн. 0/„ . . . .  Л . 62 64,9 68 66,8 99,3 91 69

н;е ненроизвод. %  . . 38 35,1 32 33,2 105,1 124 31 ! — 125

Общий пробег поездо- 
верст (в мйлл.) . . . . 115,4 139,7 156,7 155,6 99,3 37 182,1 117 43,4

Последующ, больше на °/0 — 20 — 11,7 — — 116 — —

® том числе: пассажир. . 39,6 57,1 62 57,7 93,1 32 67,5 117 33

Г1'° же т о в а р н ы х ............... 65,7 77,2 87,7 92,9 120 40 108,5 116 47,2

Же хозяйств................. 10,1 5,4 7,0 5,0 71,4 39 6,1 122 44,5

Пробег вагонов миллион, 
осеворст ...................... 5.953 8.574 9.789 10.564 108 41,4 12.023 114 47,1

® том числе: пассажир. . 1.212 1 .720 1 .728 2.068 119,7 35 2.328 112,5 38,8

» „ „ товарв. . . 4.741 6.853 8.061 8.496 105,4 43 9.695 114 49,4

Суточный пробег верст 
чаровоза товарн. дви
жения .......................... 84,7 101 90 109 121 90 106 97 100

же вагона товарн. . . 32 43,7 45 52,5 116 75 50 96 72

Состав товарн. ноезда-
о с е й ...............................

Г
80,4 81 87,8 ■ 108 109 84,35 96 105
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Т а  л и ц а  № 1 0 .

1912/13 г. 1922/23 г. 1923/24 г.

О к т я б р ь ......................
Ноябрь...........................
Декабрь .................. .

35.149 
30 671 
28.833

12.039
11.189
12.308

14.578
13.170
11.995

Среди, за I кварт. . 31.554 11.845 13.218

Я н в а р ь .........................
Февраль ......................
М а р т ..........................

27.785
29.826
30.874

11.486
11.046
13.686

11.469
12.789
13.395

Средн. за II кварт. . 29.495 12.073 12.551

А п р е л ь ..........................
М а й .......................... ....
И ю н ь ..............................

25.806 
30.271 
30.780

11.418
10.434
12.112

12.949
12.602
12.600

Средп.ва III кварт. . 28.852 11.338 12.714

И ю л ь ..............................
А в г у с т ..........................
Сентябрь . . . . . .

27.554 
30.974 
34.209

11.170
11.542
13.059

12.717
13.802
16.070

Средн. за IV кварт. . 30.912 11.924 14.197

Средн. за год . 30.229 11.741 13.172

Годовая в %о/0 д0. 
поен........................ ЮО 38 43

Это обстоятельство, конечно, служит и соответствующим сигня' 
лом для своевременных мероприятий, как к подготовке ремонтов 
вагонного товарного парка, так и к сосредоточию резервного парк9 
в определенные периоды года и в определенных районах.

Большое внимание обращают на себя величины ненроизводй' 
тельного пробега паровозов, число иоездо-верст пассажирского двй' 
жения и состав товарного поезда в осях. В довоенное время, пр1* 
нормальных условиях движения и при работе железно-дорожной сет# 
полной нагрузкой, с использованием почти всей ее пропускной спо' 
собности—производительный пробег паровозов составлял 75,6%, а 
производительный — 24,4% от всего пробега паровозов (572,37 милл#' 
онов паровозо-верст). В 1922/23 г. эти соотношения были 64,9 и 35,1%» 
в 1923/24 г 66,8 и 33,2%» на 1924/25 г. 69 и 31%, т.-е. соответственй0 
91 и 125% от 1913 года. Конечно, при работе сети больше чем вдвос 
меньшей довоенной — до известной степени представляет трудность 
достичь соотношений довоенного времени, имея ввиду в некоторЫ*
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случаях и возможное отсутствие парности движения, наличие целых, 
вместо дробных чисел маневровых паровозов, и другие обстоятель
ства, тем не менее уменьшение непроизводительного пробега пред
ставляется очередной задачей, серьезной и важной; следствием умень
шения этого пробега является значительное снижение эксплоатацион- 
аьіх расходов— по ремонту паровозов, содержанию персонала, ото
плению паровозов, оплата составителей и т. п., а следовательно и 
лУчшие результаты эксплоатации.

Число поездоверст пассажирского движения на 1924/25 г. резко 
бросается в глаза, составляя всего 38% довоенного, в то время как 
Ооездоверсты товарного движения составляют 49,4% довоенного.

Изменение числа поездоверст ио годам видно из следующей 
таблицы №  11 по сравнению с 1913 годом и каждого последующего 
°Перационного года с предыдущим:

Т а б л и ц а  № 11.

^ -----

М и л л II о н ы ц о з д о в е р с 'Г

13
13

 
г.

і

и
<м

емсъг—1 19
22

/2
3 

г. 
А

бс
.

%
пред.
года

19
23

/2
4 

г. 
А

бс
.

%
пред.
года

19
23

/2
5 

г. 
А

бс
.

%  .. 
пред. 
года

%  
1913 г.

В сего ................................... 419,6 115,4 139,7 120 155,6 111,7 182,1 117 43,4
Пассаж.................................. 176,5 39,6 57.1 144 57,7 101 67.5 117 38
Товарн.................................. 229 4 65,7 77,2 117 92,9 120 108,5 116 47,2
Хозяйств.............................. 13,7 10,1 5,4 53 5,0 92 6,1 | 122 ̂ 44,5

Из второй строки видно, что темп развития пассажирского дви
жения в 1923/24 году значительно уменьшился, что вызвало понятную 
°сторожность при составлении предположений на 1924/25 год.

В довоенное время при 27,25 миллиардах пассажироверст и 
^6,5 миллионах пассажирских поездоверст, т.-е. при отношении пер- 

ко вторым 154, валовой доход с пассажироверсты составлял 
довоенных копеек, а расход эксплоатационный 0,65 коп., т -е. 

’1истый доход с пассажирского движения выражался в сумме 62,6 
Миллионовг) довоенных рублей. ІІа 1924/25 год отношение числа 
|Іассажироверст к числу пассажирских поездоверст выражается 

т.-с. на 43% больше довоенпой и на 32% больше предыдущего 
1923/24 года. Иначе говоря, одной поездоверстой перевозится в 192-1/25 
ѵ°Ду пассажиров почти в полтора раза больше, чем это было в до
менное время, и, следовательно, расходы по пассажирскому движе- 
цВю могли-бы быть относительно меньшими, а потому и увеличение 
?того движения может увеличивать доходы железнодорожной сети. 
іо> само собою разумеется, состав пассажиров ныне иной, удобства 

МеНьше, пробег пассажира меньший.

*) Эта сумма вместе с чистым доходом по другим статьям шла на уплату процентов 
Ц° займам.
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Это многообразие новых условий требует особенного вниманий 
к пассажирскому движению, особого его анализа и приспособления 
к современным условиям для создания выгодности его развития # 
увеличения доходности жел.-дор. сети.

Состав товарного поезда достиг в 1923/24 году величины 87,8 і 
осей при 80 осях довоенных; хотя по величине цифра 1923/24 года 
значительно превышает довоенную, тем не менее при современны* 
типах сцепных приборов представляет определенную угрозу безо* < 
пасности движения товарных поездов. Преобладающий тип сцепног», 
прибора в товарном вагонном парке по прочности своей слаб; начатая 
его замена усиленным типом была приостановлена и почти не про' 
изводилась последние 5—6 лет. Ксли принять во внимание, что число ' 
крушений за последний год достигло 6,25 на ЮО.ООО поездоверсТ 
против 1,2 в 1913 году на тот же измеритель; что среди этих случаев 
видное место занимают разрывы поездов со всеми тяжелыми от ни* 
последствиями,— то станет понятною осторожность, рекомендованная 
трансплану при установлении этой цифры в плане 1924/25 года всего 
в 84,35 осей, немногим выше 1913 и ниже дастигнутой в истекшем 
1923/24 году.

Перейдем к анализу состояния паровозного парка, цифры длЯ 
наличия коего взяты точные на июль 1924 года в графе за тот 
год нижепомещенной таблицы № 12, и притом без Дальн. В.; послеД' 
ний будет впоследствии своевременно учтен.

Абсолютные цифры наличия паровозов, конечно, не имеют значе  ̂
ния именно потому, что эти цифры вообще не меняются и даже по
степенно повышаются. Поэтому особенное значение представляет 
анализ составпых элементов цифр наличия, или анализ состояния 
паровозного парка вообще.

Прежде всего стоит вопрос о восстановлении паровозного парка» 
как составной части основного капитала железнодорожной сетй'
В довоенное время процентное отношение суммы, затрачиваемой н» 
возобновление и капитальный ремонт паровозов к первоначальной 
стоимости паровозного парка, достигало почти 3%. Так, в 1913 годУ 
стоимость всего инвентаря паровозов составляла 685.700.000 довоеН' ! 
ных рублей, а на возобновление и ; капитальный ремонт паровозов 
израсходовано 19.789.693 дов. руб. при 2.427 капитальных ремонта^ 
т.-е. 8.154 дов. руб. в среднем па один капитальный ремонт.

Вторая сумма от первой составляет 2,88%- Кроме того, чисЛ® 
капитальных ремонтов 2.427 составляет 12,1% от наличного паровоз' 
ного инвентаря 1913 года. Независимо от сего, постройка новых парО' 
возов в среднем в год составляла 2,6% от инвентарного их количе' 
ства — среднее взято за семь довоенных лет после Японской войнь1'

Такова была в мирное время,— время нормальной работы железно' 
дорожной сети и нормального ее темпа развития в 6 — 7% ежегодного 
прироста работы по перевозкам — картина поддержания и возобновле' 
ния паровозного парка, дававшая возможность бесперебойного удовле'
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Т а б л и ц а  № 12.

П а р о в о 3 н ы й н а р к

ь 1923/24 г. 1924/25 г.

(Яо

сч
сѴсч05 План Иеп. %

1913 г.
План %  

23/ 24г.
0//0

1913г.

Общее наличие . . . .
Исправных ......................
Неисправных .................
%  исправных ..................
Ремонт | капитальный, 
в ж.-д.  ̂ восстаиов. . 

маетергк 1 средний . .
На заводах к а т ,т а л ь н ' 

ВС ІІХ 1 восстаиов.
’ ‘ 1 средний . 

В Эстонии капитальнЛі .
| капиталы!. . . 

Всего: < восстановл. . .
1 средний . . . .  

1! единицах среди, ремонта 
Постройка нов. паров, за

границей ......................
Русских...............................

6 .8 3 2
12.235

64,1
810
549

4 .8 7 9
75

134 
13 

898 
549 

5 .0 1 3  
8 .8 0 5

750
82

19.525 
8.171 

11.354 
58,1 

1 .284  
359 

5 .1 0 4  
307 

72 
15 
44 

1.635  
431 

5 119 
10.886

210
96

1 .540

6 .1 4 5  
330

1 .870

6 .1 4 5  
11 .7^5

161

19.710 
0 . 1 НО 

10.571 
54 

1.289

4 .4 9 4
385

22

26 
1 .700  

22
4 .4 9 4  
9 .638

135
137

83

73
116

90

73
22

85

20.057  
16.678 

3 .3 7 9  
16

2.427

11.251

2 .427

11 251
18.532

545

19.976 
9 .4 0 5  

10 571
53

1.447

6 .2 0 0
53

1.500

6 .2 0 0
1О.7ОО

105
161

101,3
ЮЗ
100
99

112

139
14

88

139
111

80
118

99
56

311
331

60

! 51

30

Всего новых . . . 832 306 — 272 535 266 98 50

П р и м е ч а н и е :  Общее наличие паровозов на 1924/25 год взято в предполо
жении, что последние новые заграничные паровозы в количество 105 и новые паровозы 
в количестве 161, построенные в СССР, поступят в этом году на сеть.

Горения всех потребностей страны обслуживанием железнодорожным 
транспортом. Настоящий и предстоящий годы представляют такие 
особенности, на которых нельзя не остановиться, ибо безоговорочное 
втискивание ремонта в рамки финансовых возможностей грозит 
Серьезными последствиями и слишком позднее реагирование на не 
Формальность современного состояния паровозного парка может по
влечь за собою неожиданности, вроде обращения к заграничным за
водам с заказами на новые паровозы в момент, когда нужда в паро
возах станет уже не скрытым, а явным фактом.

Сравнение соответствующих цифр за последние годы с цифрами 
^ирного времени, конечно, обрисовали-бы картину относительных 
Дефектов ведения современного хозяйства. В некоторой части такое 
сРавнение представляет значительные трудности, — именно в части 
определения стоимости современного паровозного парка. За время 
с 1913 года по 19,23/24 год почти 2.1ОО старых маломощных паровозов 
«»ло исключено из инвентаря, обращено в лом; за эти же годы 
в Парк поступило немногим более 5.000 новых мощных паровозов

1) Заканчивается капитальный ремонт нескольких десятков нормальных паровозов.
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русских и заграничных, стоимость каждого их коих более чем в I 1/, 
раза выше средней инвентарной стоимости паровоза в 1913 году, со
ставлявшей 34.009 дов. р уб .—-

Таким образом, если в 1913 году соотношение здоровых мощных 
и иных паровозов было 27% и 73%, ныне это соотношение составляет 
58% и 42%. Само собою очевидно, что современная стоимость паро
возного парка значительно выше довоенной при почти одинаковом 
числе паровозов; определить точно эту стоимость решительно не 
представляется возмолшым по попятным причинам.

Приблизительно лее эта величина определяется арифметическим 
пересчетом, при том непременно и только по довоенным ценам, и 
может быть грубо установлена в 750 милл. руб., приняв во внимание 
все выше приведенные соотношения и отдельные цифры.

В самом деле, если для простоты и округления инвентарь 1913 г. 
и 1925/25 г. принять 20.000 паровозов, мощных паровозов в 1913 г.
11.600, иных 8.400, то, при средней стоимости одного паровоза 
в 1913 году 34.000 дов. руб. и стоимости мощного в полтора раза 
выше, средняя стоимость маломощного определяется в ЗО.ООО р., 
а мощного 45.000 р у б .— при таких величинах весь парк в 1913 году 
оценивался в 685,7 милл. рублей. Соответствующие перемножения 
для 1924/25 года дают цифру 750 милл. — цифру грубую, приближен
ную, преуменьшенную, ибо современных типов мощных паровозов, 
более дорогих, в парке 1913 года почти не было совсем.

Поэтому, если в последующем мы будем принимать определен
ную выше приблиягенную и явно преуменьшенную стоимость совре
менного паровозного парка в 750 милл. довоенн. руб., то исчисление 
процесса восстановления паровозного парка за последние годы даст 
результаты, не соответствующие действительному процессу постольку, 
сколько цифра 750 м. руб представляется преуменьшенной против 
действительного ее значения.

Так как в последующем все исчисления мы делаем в довоенных 
рублях, то и среднюю стоимость капитального ремонта одного паро
воза мы принимаем в 8,154 дов. руб. (1913 г.), цифру преувеличен
ную против действительной, ибо заработная плата рабочим транспорта 
относительно значительно ниже довоенной. Эго обстоятельство, следо
вательно, тоже повлияет в результате на преувеличенное представле
ние о процессе восстановления паровозного парка. (См. табл. № 13 
па стр. 97).

Из цифр четвертой строки таблицы № 13, дающих результаты пре
увеличенные по изложенным выше причинам, выясняется сильное 
отставание восстановительного процесса паровозного парка, прогрес
сирующее за последние годы. В действительности процентажи меньше 
приведенных в этой строке, так что ухудшение парка представляется 
еще более значительным, чем кажется по табличным цифрам.
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Т а б л и ц а  № 13

Восстановлен но паровозного парка

1913 г. 1921/22 г. 1922/23 г. 1923/24 г . 1924/25 г.

■
Общее наличие . . . 20.057 19.067 19.525 19.710 І9 .975
Нсех капнт. н постанов, 

ремонт .............................. 2.427 1.147 2.066 1 .748 1.500
% от наличия...................... 12.1 7,6 10.6 9.0 7,5
% от обшей стоим, в дов.

руб...................................... 2,N8 1,57 2,24 1,9 1,61
Постройка ігоііых подво

306зов ................................... 535 832 272 266
% от наличия ................. 2,66 4,36 1,56 1,37 1,33
% ремонт, в нов. паров.

12.16 10.37от налич............................ 14,76 11.96 8,8.1
Только каішт. ремонт. . . 2.427 898 1 .Ь35 1.700 1 .500
« о от н а л и ч и я ................. 12,1 8,3 8,3 8.6 7,5

Если пересчитать по процентажам последней строки, приняв за 
норму 1913 года, сколько недоделано ио годам капитальных ремонтов, 
то окажется:

1921 22 г. 1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г .

Пе доделано в % ..........................
,, „ паровозов . . . .

7.4 
1.411

3,8
742

3,5
690

4,6
920

или всего недоделано капитальных ремонтов 3.733 ио сравнению 
<•' нормой 1913 года (мы говорим не о потребности в капитальном 
ремонте, ибо она выше) и, следовательно, так сказать, нормально 
Ожидающих капитального ремонта паровозов доляшо было быть около 
этого числа. В действительности, ожидающих капитального ремонта 
паровозов 5.028 на 1 июля 1924 года, т.-е. состояние паровозов вообще 
значительно хуже, чем могло бы быть. Это, конечно, понятно, ибо 
1918— 1921 года прошли в атмосфере такого напряженного и анархиче
ского использования паровозов, что выход их из службы раньше 
Нормальных сроков был неизбежен.

Характерно отметить, что эта причина, равно как хроническое 
Невыполнение ежегодно намечаемой программы капитального ремонта 
Паровозов — дают постоянное увеличение числа ожидающих этого 
Ремонта паровозов. В январе 1922 года ожидающих было 2.697, на 
июль 1924 г. — 5.028, т.-е. увеличение в течение 30 месяцев иа 2.331 
паровоза.

Плановое Х озяйство №  7. *
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Итак, 25% всего парка ожидает капитального ремонта. Если 
учесть современный выпуск жел.-дорожнымп мастерскими паровозов 
из капитального ремонта, то для того ч т о б ы  в с е  о ж и д а ю щ и е  
р е м о н т а  м о г л и  б ы т ь  п р о в е д е н ы  э т и м  р е м о н т о м  ч е р е з  
ж е  л . - д о р о ж н ы е  м а с т е р с к и е ,  п о т р е б о в а л о с ь  бы с в ы ш е  
ч е т ы р е х  л е т  с о в р е м е н н о й  р а б о т ы  э т и х  м а с т е р с к и х ,  
с в е р х  п р о и з в о д я щ е г о с я  и м и  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а ,  
т.-е. в течении четырех лет производительность мастерских должна 
быть ежегодно удваиваема, а следовательно, эта производительность 
должна превышать даже довоенную тех же мастерских при наличии 
изношенного их оборудования, не возобновлявшегося на протяжении 
многих лет. Если же все эти ожидающие ремонта паровозы передать 
для ремонта на заводы ВСНХ, ибо первое представляется явно не 
выполнимым, то и заводам понадобится минимум три — четыре года 
и даже больше, ибо почти 1.000 паровозов ежегодно при существу
ющих условиях поступает в число ожидающих капитального ремонта, 
так что накопление их в той или иной мере, вообще, неизбежно.

Для характеристики общего состояния паровозного парка сле
дует добавить, что к 1928 году почти 25% всего парка составят 
паровозы, прослужившие на сети 30 и более лет, т.-е. паровозы мало
мощные, замепа коих новыми, более сильными и более экономно 
работающими, представляется более выгодною, чем производство им 
капитального ремонта, особенно если при этом ремонте потребуется 
смена паровозного котла. Замена же старых паровозов новыми, т.-е. 
вопрос об организации постройки заводами новых паровозов, требует 
особого внимания, как в смысле качественном, так и количественном. 
Теперь после известного доклада:) тов. Куйбышева вновь возвра
щаться к доказательствам, видимо, не приходится, тем более, что 
у пишущего эти строки никогда и не было в этом вопросе сомнений.

Посему вышеизложенное, в виде обобщений, может быть резюми
ровано в нижеследующих пунктах:

1) Постройка новых мощных паровозов, с применением всех 
усовершенствованных приборов и приспособлений, дающих наиболь
шую экономию их утилизации, представляется совершенно необхо
димой, как с точки зрения техники паровозостроения, так и для 
улучшения эксплоатационно-технического хозяйства нашей железно
дорожной сети.

2) Современное состояние паровозного парка железнодорожной 
сети, в коем свыше 25% всего парка ожидает крупного ремонта для 
приведения в состояние, годное для работы с поездами, в связи 
с наличием в парке свыше 25% паровозов маломощных, возраста 30 
и более лет, — требует исключительных мероприятий для подготовки 
паровозного парка к работе на сети к тому моменту, когда наличное

Правда, .V 227 от 5 .окт. 24 г.
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Число исправных паровозов не в состоянии будет удовлетворить 
потребности в них.

3) Прогрессивно увеличивающаяся потребность в паровозах, 
необходимость улучшения эксплоатационно-технического хозяйства 
Железнодорожной сети, неэкономичность в некоторых случаях затрат 
На приведение в исправное состояние старых маломощных паровозов, 
Настоятельно требуют замены новыми паровозами старых маломощных, 
Подлежащих исключению из инвентаря.

4) Потребность в новых паровозах, не ощущаемая железнодо
рожною сетью в ближайшие годы и наступающая через 4—5 лет 
11 Даже раньше в зависимости от темпа изъятия старых паровозов, не 
сможет быть удовлетворена заводами в момент наступления этой 
потребности; посему постройка новых паровозов, вначале в небольшом 
количестве ежегодно, должна иметь место двумя-тремя годами ранее 
Указанного срока, тем более, что

5) Одновременно с постройкой новых паровозов, заводам пред
стоит развитие производства крупного ремонта большого числа ожи
дающих ремонта паровозов, так как железнодорожные мастерские 
с этим ремонтом ни при каких обстоятельствах и условиях справиться 
Своевременно не в состоянии. Это именно обстоятельство не позволит 
вводам сразу в большом масштабе, при современном их состоянии, 
Сняться постройкой новых паровозов, так как в противном случае, 
Одновременная постройка большого числа новых паровозов и ремонт 
''кидающих ремонта паровозов — превысит возможную производитель
ность заводов, которую следует признать ныне пониженною против 
Довоенной их производительности.

Таково состояние паровозного парка в его восстановительной 
Части. Быстрота восстановления отстает даже от довоенпых норм, 
Вообще недостаточных для нормального ведения хозяйства и допускав
шихся лишь вследствие нелепых особенностей капитализма, недоста
точных особенно в условиях переживаемого времени, после песколь- 
ких лет при продолжающемся изнашивании основного капитала и 
отсутствии каких бы то ни было норм амортизационных отчислений.

Вышеизложенное дает лишь общую картину. Если сюда приба
вить несколько слов о так называемом среднем ремонте, — картина 
Сращивается еще более мрачными красками. Кроме ожидающих 
большого ремонта паровозов имеются еще около 1.800 паровозов. 
''Ясидающих среднего ремонта (почти четырех-месячная производи
тельность жел.-дорожных мастерских по среднему ремонту). Правда, 
'то число вообще убывает (с Января 1922 г. от 2.520 до 1.800 за 
-!о месяцев), но очень медленно, и представляет, конечно, немалое 
Затруднение для паровозного хозяйства.

Из таблицы № 13 виден размер выполнения плана капитального 
Ремонта паровозов в 1923/24 г.; по тем же причинам финансового 
Характера план 1924/25 года отстает от* цифры перспективного пяти- 
^етнего плана капитального ремонта.
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Если учесть и парк двух дорог Дальнего Востока — общая 
картина на июль 1924 г. представляется в следующем виде:

Обшео наличие паровозов..................................  20.325
Из них здоровых  ..................................... 9.477
В числе здоровых в запасе............................... 3.223
Б о л ьн ы х .......................................   10.848

В числе больных ожидают:
капитального р е м о н т а ..........................  5.028
среднего „   1.768
длительного текущ. ремонта..................... 1.699

В с е г о  о ж и д а ю щ и х  р а з н о г о  вида  р е м о н т а  8.495 па р о 
возов;  если их не учитывать, то больных было бы 10.848 минус 8.495, 
всего 2.353 паровоза, а если число последних прибавить к числу 
здоровых получим 2.353 плюс 9.477 или 11.830, из которых больные 
(2.353) составляют 2 0 % ,. т.-е. более или менее нормальную цифру, 
близкую к довоенным цифрам ( о ж и д а ю щ и х  р е м о н т о в  т ог да  
не было).  Оче в ид но ,  ч и с л о  о ж и д а ю щ и х  р е м о н т а  д о л ж н о  
быть п р е д м е т о м  о с о б о г о  в н има н и я ,  о д н о в р е м е н н о  
с в о п р о с а ми ,  и з л о ж е н н ы м и  в пяти  в ы ш е п о м е і ц е н н ы і  
п у н к т а х.

Переходим к анализу состояния вагонного пассажирского парка- 
Число неисправных вагонов этого парка, ежегодно увеличиваясь, 
достигло в истекшем 1923/24 году 62% наличия, против обычиьгх

Т а б л и ц а  № 14
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Общее наличие пасса
жи рек. вагонов . . . 30.324

:

25.108 26.215 27.946 90 27.916
Па персту сети . . . 0,466 0,395 0,411 — 0,438 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —-

И справны х.................. 26.685 12.766 Ю.ОЮ — 10.440 _ _ _ _ _ — _ _ _ —
Неисправных . . . . 3.639112.342 16.205 — 17.506 _ — — — —
%  неисправных . . . 12 49,2 61,2 — 62,2 — — — —- —

Ремонт в ж. д. мает, 
капиталыг.................. 2.124 817 1.309 1.750 1.446 82,6 68 1.350 93 Ж

115средний ................. 2.400 1.820 1.896 2.420 1.484 61,3 62 2.750 186
Годовой осмотр . . . 25.800 8.729 7.653 10.120 7.696 76 29 Ю.ЗОО 134 Ю
На. заводах капнт. . 1.100 623 56.7 625 ЮО —V,

Всего: капиталыг. . . 2 .124 817 1.309 2.850 2.069 72.7 97,4 1.975 95 93
сродный . . . 2.400 1.820 1.896 2.420 1.484 61,3 62 2.760 186 11»

Годовой осмотр . . . 25.800 8.729 7.653 10.120 7.696 76 29 Ю.ЗОО 134 40

Произведен. ремонт 
11 °/о°/о от наличия 

капиталы!................ 7 3,3 5 10,2
8

7.4 72 ЮО і ЮО 100
средний ................. 7,8 7,2 7,2 5,3 66 67 Ю 200 1 чь

Годовой осмотр . . . 85,1 34,8 29,2 36 27,5 80 32 37 134 4.»

Р абот а ж .-д. сет и и сравн. с перспект ивны м  планом . ДЦ

I -Ѵо довоенных лет. В таблице № 14 приведены некоторые из основных 
Моментов, характеризующих хозяйство пасажирско-вагонное.

Наличие вагонов;і924/25г.принято пока равным предыдущему году.
По перспективному пятилетнему плану1) в 1923/24 году наме

рено было капитальных ремонтов в железно-дорожных мастерских 
••750 н 1.100 на заводах ВСНХ — всего 2.850; на 1924/25 год 1.850 и 
'•Юо, а всего 2.950. Фактически в 1923/24 году сделано 1.446 и 623, 
'1 «сего 2.069, т.-е. не доделано 781 капитальных ремонтов; на 1924/25 год 
Ірансплан намечает 1.350 и 625, а всего 1.975, так что недоделка 
Сражается в 975, а за оба года недовыполняется 1.756 капитальных 
Ремонтов пассажирских вагонов — то-есть, примерно почти 150 пасса
жирских поездных составов, кои в случае нужды в них будут заме
няться товарными вагонами. Хотя восстановление пассажирского 
Сгонного парка по последним строкам таблицы №  14 как будто идет 
величпваясь, тем не менее, имея в виду чрезвычайно большой про- 

Нент больных вагонов, вообще, постоянно увеличивающийся теми 
Роста пассажирского движения, достигающий в плане 1924/25 года 
г‘вьіше 50% довоенного 1913 года (пассажироверсты) — пассажирский 
Сгонный парк должен стать предметом энергичных забот, как и 
Паровозный парк.

Постоянное (и в прошлые годы) отставание от программы выпол
нения среднего ремонта и годового осмотра пассажирских вагонов — 
°ба эти явления, и особенно первое, значительно влияют на ухудш е
ние состояния всего парка. Д о л ж е н  б ыт ь ,  н а к о н е ц ,  п о л о ж е н
II Р е д е л  э т о м у  у х у д ш е н и ю  в то в р е м я ,  к а к  и м е ю т с я  
І!се  о с н о в а н и я  к п о д ъ е м у  п а с с а ж и р с к о г о  д в и ж е н и я ,  
11 о о б щ е б ы в ш е м у  д о х о д н ы м  д а ж е  в д о в о е н н о е  в р е м я ,

0 г д а р а з н ы х  с к о р ы х  и к у р ь е р с к и х  п о е з д о в ,  к о 
не чно ,  не  о п л а ч и в а ю щ и х  р а с х о д о в  и о и х  в е д е н и ю  
11 с о д е р ж а н и ю ,  б ы л о  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е ,  ч е м  
1(' Перь;  теперешнее пассажирское движение, долженствующее удо
влетворять потребностям относительно значительной большей массы 
^Селения, с совершенно инымп, более скромными требованиями і; пас- 
^ашрским вагонам п скоростям, является в своем постоянном росте 
прямым показателем восстановления хозяйства страны вообще, спут
ником роста товарооборота. Налицо все данные для всемерного упо
рядочения. как самого иассаясирского движения, так и состояния иас- 
( йЖирского вагонного парка, представлявшего в 1913 году ценность 
' -20,55 миллионов довоенных рублей, причем па возобновление и 
^Читальный ремонт пассажирских вагонов затрачивалось 4,9 милл. 

рублей, пли 2,22% их первоначальной стоимости, или, в среднем, 
“■З і0 дов. руб. на каждый вагон капитального ремонта.

К сожалению, ни современной стоимости пассажирского вагон- 
0І'° парка, ни действительной средней стоимости капитального

Стр. 80 и тябл. 46.
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ремонта пассажирского вагона пока не имеется, что лишает возмож
ности выразить в цифрах, хотя-бы приблизительных, и истинную 
степень запущенности парка, и размеры восстановительного процесса, 
совершающегося, как видно из предыдущего, с большим запозданием-

Мы не будем останавливаться на товарном >) вагонном парю1, 
состав которого вообще достаточно велик для того, чтобы удовлетво
рять растущим потребностям грузового движения. Ни отчетности 
о действительных расходах по содержанию рабочего парка в исправ
ности, ни единичных стоимостей ремонтов — не имеется. Общее 
состояние рабочего парка поддерживается в более или менее удовле
творительном состоянии разными, не в пределах сметы, предусмотрен
ными затратами.

Поместим лишь общую картину выполнения ремонтов вагонов 
вместе с двумя дорогами Дальнего Востока., причем задание мы поме
щаем в том виде, в каком оно давалось оперативными оргапамн 
НКПС. Цифры его отличны от цифр пятилетнего перспективного 
плана, видимо, по соображениям финансового характера.

Т а б л и ц а  Л» 14.

1923/21 г. Ремонт вагонов

Без ДВ Д В И т о г о

Зад. Исп. °/о Зад- Псп. % Зад. Иен. о/о

Ж. д. мает. пасс, кавит. 1.374 1. 116 105 45 35 78 1.419 1.481 ]О5
„ среди....................

Годовой осмотр . . .
2.371 1.484 63 85 45 53 2.456 1.529 іМ

п10.621 7.696 72 484 294 61 11.105 7.990
Товарн. конв. осмотр . 
Тов. пореводено из ме

стного в прям, сооб-

123.919 80.413 65 2.685 2.413 90 126.604 82.826 1)5

щѳвие ......................
•Заводы ВС11Х пасс.

136.726
' ж

2.647 --- ---

капит............................ --- 623 — — — -  - --- -- -- -
Постройка нов. нас. . --- Ю - — — — __
В озобновл он. товарных. 1.586! —

і ~

Из таблицы № 13 видно значительное отставание в выполнений 
средних ремонтов и годовых осмотров пассажирских вагонов, зй‘1' 
чительное недовыполнение конвенционных осмотров товарных ваі’О' 
нов. взамен коих вагоны, обращавшиеся лишь в местном сообщений 
переведены в разряд вагонов, годных для прямого сообщения, с оі" 
ерочкой, следовательно, очередных конвенционных осмотров. В с 1’ 
эт о  п р и з н а к и  о б щ е г о  у х у д ш е н и я  в а г о н н о г о  п а р к 8 
процесс этого ухудш ения должен быть остановлен во чтобы то И*1 
стало, так же как и процесс ухудшения паровозного парка.

]) Стоимость его в 1913 году 632,4 милл. руб.; затрата на возобновление н р е * ^  
составляли 14 милл. руб. или 2,22% стоимости.
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Топливное хозяйство железно-дорожной сети за последние годы, 
вследствие особого к нему внимания со стороны НКПС и постановки 
Учета на должную высоту, имеет все ясные признаки постоянного 
Улучшения, как в смысле непрерывного снижения удельных расхо
дов тоилива, приходящихся на единицу совершаемой работы, так и 
в смысле рельефных выявлений ценностных соотношении разных 
видов топлива. Это последнее обстоятельство еіце более оказывало бы 
влияние на результаты тех или иных мероприятий в области топлив
ного хозяйства, а следовательно, и финансовых результатов эксплоа
тации железно-дорожной сети, если бы не принудительное — време
нами — потребление минерального топлива (в частности Донецкого), 
вызываемого государственными соображениями. Постоянное улучш е
ние в использовании подвижного состава, степень использования 
транспорта, интенсивность его работы, расход топлива на единицу 
9Той работы — все эти элементы находятся между собою в некоторой 
зависимости, и следует отметить, что кульминационный пункт в удель
ных расходах топлива уж е перейден в 1921 год, и наблюдается непре
рывное снижение этого удельного расхода. В таблице № 15 приведены 
соответствующие данные 1913 года, отнесенные, правда, к коммерче
ским пудо-верстам, а не к приведенным (вместе с пассажиро-вер- 
стами), ибо не все цифровые величины по годам известны.

Т а б л и ц а  Л» 15.

Г о д а
Милл. наро- 
возо-верст

Куб. саж. на 
100 пар.-вер.

ЛІнллрд. пуХо- 
ворст ком мер.

На мнлл. пу- 
Д(ьверст С3 

куб. саж.

572
.

1,36 4.346 1,64
1 9 1 4 ................. 603 1,25 4.276 1,75
19 1 5 ................. 655 1,31 4.753 1,78
1 9 1 6 ................. 632 1,63 5.200 •>
1917 . Л. . . 575 1,5] 3.606 2,41
1 9 1 8 ................. 154 1,77 810 3,39
1921- . . . . 170 2,47 764 5,5
1921/22 . . . 190 2,32 919 4,8
1922/23 . . . 212 2,15 1.268 3,59
1923/24 . . . 1 233 2,04 1.664 2,85
1924/25 . . . 264

• 1,7 1.860 2,4

Таблица эта подтверждает вышеуказанное, давая относительное 
Представление о миновании максимума в удельных расходах топлива, 
0тавншх угрожающими в 1921/22 году, и с тех пор удельный расход 
Топлива непрерывно снижается.'

По перспективному пятилетнему плану (таблицы 67, 68 и 69) 
Н^ан минерализации топливного железнодорожного хозяйства наме
тался в следующем виде по количеству % потребляемого топлива:

Известия Л» 1 Тонлотехнпч. Института 1924 г., инж. Вальяжников,
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Т а б л и ц а  . № 16,

1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г.

Д рова...................... 26 22 19
У голь...................... 45,3 48 49,5
Нефті........................ 27,7 30 31

Разработанные по 1923/24 г. данные1), при эквивалентах: 1 куб. 
саж. =  66 пуд. нефти = 1 3 3  пуд. донецкого угля, приводятся в таб
лице №  17 (дрова в куб. саж., уголь и нефть в милл. пудов).

Т а б л и ц а  № 17.

1913 і ■ 1920/21 1921/22 г. 1922/23 г. 1923/24 г.

Колич. Колич. °/о | Колич. % Колнч. °/о Колич. °/«
_... ---

!

Дрова . . 974 13,5 2.171 48,8 1.840 37,5 1.714 37,3 1,102 21,2
Уголь . . 555 65,2 170,3 27,6 171,9 29,1 216,9 33,6 318 ■ 51,4
Нефть . . 109,5 21,5 73,5 23,6 94,7 33,4 8<і,8 21,1 86,4 27,1

В дровнш.
ЭКВИВ. . . 7.241 100 4.446 100 4.237 100 4.673

■

100 4.736 100

Как видно из таблицы Л» 17 минерализация в истекшем 1923/24 
операционном году значительно опередила плановые предположения 
табл. №  16, что явилось результатом особых мероприятий правительства 
по расширению потребления Донецкого угля; из последней строки 
таблицы № 15 также явствует, что будущий 1924/25 год пойдет еще 
несколько больше по пути минерализации тепливного хозяйства 
железнодорожной сети, выйдя за пределы плановых предположений.

Если при проведении в жизнь дальнейшей минерализаций 
железнодорожного топливного хозяйства, главнейшими мотивами будут 
оставаться все-таки мотивы общегосударственного значения (расши
рение потребления Донецкого угля), то железнодорожному хозяйству» 
начавшему строиться на принципах хозяйственного расчета, пред
стоит точно определить тот предел минерализации, при котором эти 
принципы перестают нарушаться, ибо, конечно, топливное хозяйство 
на железных дорогах не может не проходить иод знаком точного 
теплотехнического и хозяйственного учета выгодности потреблений 
того или иного вида топлива. Нарушение этого учета, влекущее за 
собою излишни*', расходы на топливо, вне планов транспорта. лежа
щие, будет представляться как налог, по государственным соображе
ниям, накладываемый на железнодорожное хозяйство, подлежащий

Ч Известия .V 1 Топлотехнич. Института 1924 г., эта и следующая таблицы.
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после точного определения его размера, покрытию, во всяком случае, 
не из экоплоатационных доходов транспорта, как не соответствующий 
Точным хозяйственным расчетам сравнительной выгодности потребле
ния разных видов топлива, с учетом их теплотехнических особенно
стей, районных цеп, накладных расходов и т. п.

Из приводимой ниже таблицы №  18 видно, что установление упо
мянутого выше предела минерализации не представляется задачей 
неразрешимой, а уточнение для каждого периода времени или года 
значения отдельных составных элементов стоимости топлива может 
г,ыть достигнуто без особенного труда.

Т а б л и ц а  N9 18.

Полная стоимость топлива ва паровозах 1923/24 г.

Дрова Донецкий уголь Ііефтетопливо

I». К. % 1 пуд. 
коп.

1 к. с. 
Руб-

% 1 II. к. 1 к.с. р. %

Основная стоимость ................. 53 20 22 61 47,5 28,5 77,5
Накладные р асх о д ы ................. 3,42 8,8 1,32 1,45 4 1 0,60 1,6
Оборотный к а п и т а л ................. 1,46 3,6 0,33 0,36 1.1 0,78 0,47 1,3
О бсл уж и ван и я .......................... 3,42 8,8 1,54 1.8 5 — — —
Износ и обору дов. топки . . . 
Изменен, влияния коммерческ.

0,40 0,1 0,12 0,18 0,4 0,8 9,48 1,3

скорости .................................. 0,91 2,2 0,32 0,35 1 0,21 0,13 0,3
18,0Стоимость п аров,-...................... 9,60 23,5 9 9,90 27,5 11,0 6,60

<' • 40,78 100 82,67 36,04 100 63,3
1

36,78 100

Определение экономически выгодного предела минерализации 
Топливного железнодорожного хозяйства, представляется тем более 
Необходимым, что расход на топливо составляет свыше 15% всех 
:)Ксплоатационных расходов, что доход от железных дорог превышает 
"Дну треть всех доходных поступлений страны, что уточнение всех 
элементов дохода и расхода по железнодорожному хозяйству соста
вляет одну из неотложных задач ближайшего времени для того, 
Чтобы такой крупный источник доходов [страны имел определенно 
выявленные устойчивые элементы расходных статей в соответствии 
с объемом работы, совершаемой железнодорожным транспортом и извле
каемыми из этой работы доходами.

Таблица №  18 составлена с целью иллюстрировать пределы конку
рентоспособности разных видов топлива. Подобная таблица может 
иметь решающее значение для определения районов их применения, 
■’Кономичности использования одного неред другим, служить основ
ным базисом для соблюдения требований хозяйственного расчета, и 
Моясст облегчать установление тех предельных расходов на топливо.

*) Стр. 80 и табл. 16.
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за которыми уже наступает момент принудительной минерализации, 
не соответствующий основным принципам хозяйственного ведения 
топливного хозяйства железнодорожной сети.

Б заключение рассмотрим в общих чертах воирос о металло- 
снабжении транспорта — вопрос, от которого зависит, вообще, в наиболь
шей степени выполнение плановых (и перспективных) программ по 
восстановлению основного капитала железнодорожного транспорта, 
программ ремонта подвижного состава, смены рельс, восстановления 
мостов, и выполнения прочих работ, обеспечивающих и безопасность 
движения поездов, и исправное состояние паровозного парка, и умень
шение расходов эксплоатации.

За последние два года удовлетворение потребностей в м е т а л л е  
постоянно ставится в зависимость от, так называемых, финансовых 
возможностей, т.-е. платежеспособности железнодорожного транспорта, 
от возможности уплаты за необходимый металл из выручки от пере
возки грузов и пассаясиров.

При нарастающей задолженности в программах восстановления
ж.-д. хозяйства, существующий способ удовлетворения потребностей 
в металле по финансовым возможностям, конечно, лишь увеличивает 
эту задолженность. Если эти общие условия ведения железнодорож
ного хозяйства не изменятся, и если современное положение упра
вления, регулирования и контролирования ж.-д. хозяйства не примет 
иные формы, при которых ясно были-бы определены функции и 
взаимоотношения отдельных учреждений или* органов НКПС, как 
Трансплан, Финансово-Контрольный Комитет, Бюро Правлений жел. 
дорог., Оперативные Управления, — весьма возможно, что НКІІС при
дется отказаться от производства различных расходов, непосредственно 
не связанных с эксплоатацией железнодорожной сети, распределив 
соответствующие суммы на удовлетворение нужд эксплоатации я 
планов .восстановления и ликвидации запущенных сторон ж елезно
дорожного хозяйства.

В вопросе о металлоснабжении мы попытаемся вывести некото
рые измерители мирного времени и применить их к существующим 
размерам работы железнодорожной сети, чтобы иметь ориентировочные 
цифры для сравнения с заданиями, планами и выполнением их в те
чение последних лет.

Если взять нормальные условия работы железнодорожной с е т и  
и средние за пятилетие довоенного времени цифры расхода1) рельс, 
скреплений, бандажей, колес и осей, то средние расходы этих мате
риалов на верегу, по всей сети в год, на 10.000 осе-верст, на 100 поездо- 
верст и на І.ООО.ООО пудо-верст для 1923 года округленно будут:

Транспорт п Народное хозяйство. Выц. II, Транспорт, как рынок для промышленности-
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Т а б л и ц а  № 19

Ни 

| версту
В г о д

На осе- 

версты

Пое.: до

пороты

Пудо- 1 

персты

Гельсы нуд........................................ 303 19.348.ООО 7,6 4.6 4,4
Скрепления ................................... 109,4 6 .9 6 0 .ООО 2,7 1,66
Бандажи . .............................. 27 1 .7 2 4 .ООО 0,67 0,4 0,4
К олеса................................................ 6,6 421.400 1,15 0,1 0,09
О в и ................................................ 9.2 587.450 0.23 0,14 0,14
Проч. материалы - ) ...................... 200 12.77О.0ОО 5 3 2,9

Всего по таблице общий расход металла на эксплоатациопные 
чужды составлял в 1913 году, кругло 41,5 миллионов пудов. Если по 
тем же измерителям вычислить потребный расход металла на .эксплоата- 
Ционные нужды на годы 1922, 1923, 1924, 1925 и взять для каждого 
года среднее арифметическое из тех трех величин — на осе-версты, 
пудо-версты и ноездо-версты, мы получим примерные величины, вы
ражающие эксплоатационную потребность в металле на каждый год, 
исчисленные по измерителям мирного времени. Эти величины могут 
быть приняты, как ориентировочные для возможности суждения об 
относительных потребностях и для сравнения с сделанными в эти 
годы заказами на металлы и фактическим выполнением этих заказов.

Осе-веро/гы, поездо-версты и Пудо-версты берем из предыдущих 
Таблиц:

Т а б л и ц а  20.

2922/23 г. 1923 24 г. 1924/25 г.

1. 1О.СОО осе-верст . . . .
2. ЮО поездо-верст . . . .
3. 1.ООО.ООО пудо-верст . .

857.400
1 .397 .000
1.268.000

1.056.400
1 .5 5 6 .000
1.664.000

1.202.300 
1.821.000 
1.860.000

Пересчеты, сделанные но трем измерителям таблицы № 19 для 
трех операционных годов приведены в таблице №  20:

Так как в перечнях заказываемых металлов, печатающихся 
в оффициальных изданиях отдельно фигурируют бандажи, колеса, 
Рельсы и скрепления (вместе), т.-е. цифры, могущие быть сравни
ваемы с цифрами таблицы ЗѴй 21, (см. табл. на стр. 108)— эта послед
няя соответственно переделана в таблицу № 22 (см. табл. па стр. 100) 
нижеприведенную (средние цифры):

Проволока, гвозди, балки, шнелиага и сортовое железо. 
і) В. II. С., -Ѵ.Л' 26 н 27— 1294 г.
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Т а б л и ц а  № 2 1 .

Г ы с - Я Ч II п у Л о в

1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г.

1 2 <'ре*н- 1 2 3 ('редн. 1 2
3

Средн.

Р е .іь с ы .......................... 6 .516 6.124 5.580 6.174 8.038 7.158 7.321 7.505 9.137 8.377 8.184 8.566

Скрепления . . . 2.315 2.320 2.030 2.222 2.852 2.583 2.662 2.699 3.246 3.023 2.976 3.082

Бандажи ...................... 574 559 507 547 708 622 666 665 800 728 744 759

К о л е с а .......................... 128 139 114 127 158 156 150 155 180 182 167 176

О с и .............................. 197 196 178 190 243 218 233 231 277 255 260 264

Проч. металл.................. 4.287 4.191 3.678 4.052 5.282 4.668 4.826 4.925 6.012 5.463 5.394 5.616

14.017 13.831 12.087 13.312 17.281 15.405 15.858 16.180 19.658 18.028 17.725 18.463
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Та б л и ца  2 2 .

!| 1922/23 г. 1923 24 г. 1924/25 г.

Рельсы н скреплен.................
Б ан д аж и ...................................
К олеса.......................................
Проч. металл.............................

; 8.396 
547 
127 

4.242

10.204 
665 
155 

5.156

11.648 
759 
176 

о .880

И т о г о .  . . 13.312 ! 16.180
1

18.463

Частью вследствие неналаженности производства заводов ВСНХ 
(19*22/23), частью вследствие неимения средств для оплаты продукции 
заводов — НКПС выдавал заказы металлопромышленности и опреде
лял свои потребности в металлах в таком виде (тыс. пуд.):

Т а б л и ц а  23.

1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г.

Заказ Получ. % Заказ Потреб
ность % Заказ

Рельсы и скрепл..................... 4.577 3.578 76 13.023 5.138 „ 6.570
В аи д ааш .................................. 878 677 77 879 640 73 700
К олеса....................................... 83 61 73 100 50 50 418
Проч. металл............................. 1.209 888 73 1.983 1 .209 61 7.449

И т о г о : .  . . . 6.747 5.204 77 15.985 7.037 44 15.137

Таким образом, из сличения цифр таблиц Л1» 22 и № 2;) (запасные 
части подвижного состава не приняты к учету) видно; 1) что во всех 
взятых годах‘(не говоря уже о периоде 1919—1922 г.г.) и д е т  о т с т а 
в а н и е  в у д о в л е т в о р е н и и  ж е л е з н ы х  д о р о г  м е т а л л о м  (осо
бенно в 1922/23 году; 2) что близко к теоретическим цифрам исчисля
лась п о т р е б н о с т ь  в м е т а л л а х ,  у д о в л е т в о р е н н а я  е д в а  
в п о л о в и н н о м  р а з м е р е  (1923/24 г.); 3) что н а к о п л е н и е  
Н у ж д ы  в м е т а л л а х  н е и з б е ж н о  в ы з о в е т  п р и о с т а н о в к у  
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  р а б о т  в ж е л е з н о д о р о ж н о м  х о з я й 
с т в е ,  что,  в п р о ч е м ,  у ж е  и м е е т  м е с т о  и в 1923/24 г. и 
в п л а н е  1924/25 г о д а :  р е м о н т  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а 
м е ч е н  в р а з м е р а х  м е н ь ш и х ,  ч е м  э т о  н е о б х о д и м о ,  з а 
м е н а  р е л ь с  — т о ж е ,  м о с т о в о е  х о з я й с т в о  — о т с т а е т ,  и 
Д в и ж е н и е  т я ж е л ы х  п а р о в о з о в  в в о д и т с я  не  т е м  т е м п о м ,  
к а к э т о  н а м е ч а л о с ь .

В общем и целом, нельзя не признать некоторого ухудшения 
общего состояния паровозного и вагонного парков; отставания темпа
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роста производительности труда от темпа роста заработной платы; 
отставания металлоснабжения от потребностей, и значительного отсту
пления в ведении рельсового хозяйства от намеченных планов.

Эти несколько основных сторон хозяйства, определяющие и обе
спечивающие нормальное удовлетворение потребностей страны в же
лезнодорожном транспорте, требуют исключительного внимания.

Если к ним прибавить шпальное хозяйство, отметить почти пол
ное отсутствие отчетности по оборотному капиталу железных дорог— 
отсутствие каких-бы то ни было расчетов между оборотным капита
лом и эксплоатационными кредитами по восстановлению денежных 
средств оборотного капитала при расходовании материальных запа
сов на эксплоатациошше нужды, (причем эти суммы поступали 
в общие кассовые средства некоторых дорог); невыполнение некото
рыми дорогами особой инструкции по применению „Положения об обо
ротном капитале"; вспомнить вышесказанное о паровозном парке 
с его 25% ожидающими капитального ремонта, о постоянном отста
вании в выполнении ремонтных программ — станет ясна наступающая, 
если уже не наступившая, необходимость применения иных методов 
контроля за ведением железнодорожного хозяйства, контроля, который 
не ограничивался-бы протекающими операционными годами и не огра
ничивался констатированием фактов отрицательного значения, а еде- 
лал-бы выводы для того недалекого будущего, к которому железно
дорожная сеть должна быть подготовлена: постоянно увеличивающиеся 
грузооборот и работа сети приближают это будущ ее значительно бы
стрее, чем это кажется под углом зрения только текущих годов.

Лев Хейфец.

О нефтяном экспорте СССР.
Гигантская работа, проделанная Советской Россией, в отношении 

Нефтяной промышленности привела не только к восстановлению 
последней, не только к поднятию ее почти до уровня довоенного вре
мени, но и к подлинному техническому развитию и усовершенство
ванию с равнением по американской нефтепромышленной технике.

В довоенное время в России добывалось 549 милл. пуд. нефти 
п і'од, а вывозилось 58 милл. пуд.; в Советской России в 1922—23 году — 
Первом году планомерной работы — было добыто 318 милл. пуд. и в ы в е 
дено 19.845 тыс. пуд., в 1923/24 году — добыто 365,7 милл. пуд. 
11 вывезено 45.816 тыс. пуд., в 1924/25 году предположено добыть 
4°7,9 милл. пуд. *), а вывести 84,7 милл. пуд. В 1913 г. экспорт 
составлял 10,5% добычи, в 1922/23 году — 0,25% в 1923/24 году 
12,5в/ 0 И  в 1924/25 году 23,6%.

Одновременно, с развитием нефтепромышленности увеличивается 
Чащнефте-экспорт,ио попятным причинам, о т н о с и т е л ь н о  опережая 
рост самой нефтепромышленности.

58 милл. пуд., вывозившиеся из России в довоенное время, 
|'[оимостью около 50 милл. руб. распределялись по сортам нефтепро
дуктов следующим образом.

II р о д у К .'Г Количество 
в тыс. иуд.

На сумму 
в гыс. рѵб.

% %  от 
годового 
экспорта

Сырая н е ф т ь ...................... 45 26,7 0,78
К ѳ н з и н ................................... 9.300 8.253 16,0
Керосин ................................... 26.843 21.844 46,5
Соляр. м асла.......................... 3.1 Об ; 3.150 5,35
Смазочные м асля................. 14.556,9 14.110,4 25,0
М а в у т ................................... 3.967 2.396 6,4

В с е г о .  . . | 57.818 50.080,1 100

После войны Советская Россия лишь в 1921 г. сделала первые 
•Ваги к восстановлению своего нефтяного экспорта и вывезла около

*) По трестам всесоюзного значения.
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двух миллионов пудов нефтепродуктов. Начиная с 1922/23 года 
экспорт нефтепродуктов начинает проходить в организованном порядке 
по определенному плану. Первая наметка такого плана выразилась 
в цифре 25,8 милл. гіуд. нефтепродуктов, которые и предположено 
было вывести заграницу при нижеследующем распределении по сортам1

К е р о с и н а ....................12.ООО тыс. нуд. Цилиндр, масла . . . ЗОО тыс. пуд.
Б е н з и н а ..........................2.ООО „ „ Машин. „ . . .  ЗОН ,, ,,
Машинного масла . . 6.5ОО ,, „ Парафин, нефти . . 1.500 „
Соляр. ,, . . 1 . 2 0 0  .. .. Эмбеяск. . . 1.500 ,. „
Верст. .. . . 500 „

Совершенно очевидны те трудности, которые стояли на пути 
наших нефтеэкспертов. И все-таки очень скоро оказался восстановлен' 
ным целый ряд коммерческих связей, и были завязаны отношен#1 
с  зарубежными крупными нефтяными фирмами. В результате проти8 
вышеуказанного плана оказалось запродаж на 29 милл. пудов нефтс- 
продуктов.

Однако, в силу целого ряда обстоятельств, фактический вывоз 
оказался меньше цифры запродаж (избыток которых реализовался 
в 1923/24 г.). Экспортировано было всего 19,845 пудов нефтепрО' 
дуктов, на общую сумму 17.870 тыс. руб. и вывоз распределился  
по сортам согласно следующей таблице:

И р о д у  к т
Сумма экс

порта 
в тыс. руб.

Количество 
экспорта 

в тыс. нѵд.

°/о°/о от го
дового 

экспорта

°/'о% **■ довоен
ного эснорта 

данного нефте
продукта

Керосин ....................................... 7.112 11.480 57,8 43,1
Бензин...................... ..... 5.134 2.468 12,5 26,8
Тем. прод....................................... 1.375 2.296 11,6 57,5
Солярные масла . . . . .  . . 869 1.101 5.6 М5,4

3.391 2.475 12.5 17,1

В дальнейшем изложении мы покажем, что опыт этого иервоГ0 
года планомерного экспорта был учтен в смысле внесения соотвеТ' 
ствуюіцих корректив в картину экспорта различных сортов нефтепр0' 
дуктов. В дальнейших планах была учтена необходимость усилений 
экспорта „отставших" нефтепродуктов, как бензина и масел.

Значительная работа по завоеванию рынков отдельных стран 
наших нефтепродуктов — даже в специфических условиях иаШе,! 
работы на внешних рынках — была проделана с заметным успехов 
и уже в 1922/23 году мы имели покупателей в 14 странах.

Приводя данные о распределении экспорта наших нефтепродукт»® 
по отдельным странам в помещаемой ниже таблице, мы хотим напо*1' 
нить, что из 5 7 ,8  милл. иуд. довоенного нефтяного экспорта в ПерсН1(’ 
шло более 2 милл. пуд., из которых почти 75%, т.-е. 1.500 тыс. пУ̂ ' 
составлял керосин, — на сумму около 800 тыс. руб.
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Энспорт нефтепродуктов постранам назначения в 1922/23 году в -п̂ '

Продукты

Страны

К
ер

ос
ин

Бе
нз

ин

М
аш

ин
но

е
ма

сл
о

С
ол

яр
ов

ое
ма

сл
о

В
ер

ет
ен

но
е

ма
сл

о

П
ро

чи
е

ма
сл

а

П
ар

аф
ин

ов
.

не
ф

ть

Э
мб

ен
ск

.
не

ф
ть В.

8
8 В

с
е

г
о

-Англия . . . .
7.745 627 197 78 8.647
3.720 1.353 ІІ94 62 5.429

Франция . . . .
327 327
143 143

Бельгия . . . .
179 679 858
85 869 954

Германия . . . .
1.705 916 1.023 117 3 3.764

' . 3 259 1 .284 797 152 5 5.947

Австрия . . . .
307
200

307
200

Венгрии . . . .
1.646 1.646
1.012 1.012

Италия . . . .
292

4 5 2
47

108
62
93 — — 13

26
— — — 414

379

Болгарин . . . . 38
— — — — — ' — — 1

0,8
77

”39

Турция . . . .
1.737 20 364 2.121

905 28 491 1.444

Эстония . . . .
193
1Н4

37
118 — — — — — 10

9
— 240

311

Л атвия.................
335
312

44
158 —

2,4
3

381
473

Швеция . . . . — — — — 2
4

— — — —
о
4

Дания .................... — — 122
168

— — —
і

— — 122
”168

921 9 1,2 6,5 938
1.717 89 5,6 • 7 1.819

Всего . .
11.480 2.488 2.310 1.101 119 16 1.953 10 337 19.845
7.112 5.134 3.204 859 156 31 1.212 9 154 17.87(1

Из этой таблицы видно, что на первом месте стоить наша тор
говля нефтепродуктами с Англией, на долю которой пришлось 43,7% 
й°его экспорта, при чем на другие страны падает следующий нро- 
^еат: Германия— 19,0%, Турция— 10,8%, Венгрия—8,3%, Персия—4,7%, 

ельгия—4,357°, Италия—2,08%, Латвия— 1,92%, Франция— 1,65% 
остальные—3,5% от всей суммы экспорта.
Плановое Х озяйство М 2 .  8
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Далее, вывоз характеризуется следующей таблицей экспорта 
по кварталам 1922/23 года (в тыс. пуд.).

і  , 1
Продукт

К
ер

ос
ин

1

Бе
нз

ин

М
аш

ин
но

е
ма

сл
о

С
ол

яр
. 

ма
сл

о «вЧОей33
=гОО,

П
ар

аф
ин

.
не

ф
ть

Э
мб

ен
ск

.
не

ф
ть

н
гопк— И

то
го

 
| і

\ 
1

'О
3р* ■
ё: з  
а  *" 
К я

I ...................... 586 849 285 5 247 327 5.319 5.769
11 ..................... 2.915 9,9 244 288 00 — --- — 3.527 2.218

III ..................... 2.912 1.044 539 345 57,8 627 --- — 5.525 5.067
1 Ѵ ...................... 2.633 848 708 183 13 1.079 10 10 5.484 4.816

За год . . 11.480 2.488 2.340 1.101 135 1.953 10 337 19.845 17-870

Уже поверхностное ознакомление с вышеприведенными сводными 
данными об экспорте нефтепродуктов дает возможность судить о тех 
больших успехах, которые сделал Советский Союз в своей торговле 
нефтепродуктами на внешних рынках. По мере расширения торговых 
связей и общего усиления советской торговли на внешних рынках, 
по мере нашего организационного совершенствования — стало расши
ряться количество стран, с которыми мы вступали в торговые отно
шения. Иностранные торгово-промышленные фирмы начинали все бо
лее охотно и широко завязывать и упрочивать с нами коммерческие 
отношения и промышленные связи.

Прежде чем перейти к обзору нашего нефте экспорта в 1923/24 
операционном году, когда Советская Россия получила возмож- 
ность весьма значительно развернуть его и приблизить в значительной 
степени к довоенному, мы коротенько остановимся на нескольких 
основных моментах, характеризующих главнейшего мирового произво
дителя и поставщика нефтепродуктов — Соединенные Штаты Север' 
ной Америки.

Из общей мировой добычи 1922 г. — в 854,81 милл. баррелей 
Северная Америка добыла 557,5 милл. баррелей, потребила 468 милл- 
баррелей и вывезла 72, 6 милл. баррелей. Из общей мировой добычй 
1923 года — в 1.011 милл. баррелей. С.-А, С. Ш. добыли 735 милл. бар' 
релей, потребили 643 милл. баррелей и вывезли около 96 милл. барреле»-

Более подробно экспорт показан в нижеследующей таблиц® 
(в милл. баррелей). ,

—__ Г о д

П р о д у к т ..........._
1922 г. 1923 г.

Керосин ........................................... 19,4 19,7
Б е н з и н ................................................ 14,5 1 1,0
Н ефтотоилнво................................... 20,8 50,0
М а с л а ................................................ 17,3 8,9

В с е г о .  . . 72,0 96,3
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Отмечая рост добычи на 32%, потребления на 37% и экспорта 
на 34%, мы хотим напомнить средние экспортные американские 
Цены (за галлон):

Г о д ы

11 р о д у К т
1921 г. 1922 г. 1923 г.

Сырая н е ф т ь .............................. 5,4 4,4 3.2
Г а з о л и н .............................. ■ . 24,6 21,9 16,3
Керосин . . . .  ................. 12,5 9,3 14,3
Топливо ....................................... 5,4 3,7 2,9
Смазочные масла ...................... 32,1 23,2 22,0

и особо указать на характерное для всего последующеге года даль
нейшее падание цен и возрастание запасов нефтепродуктов, особенно 
в С.-А.-С.-Ш, а также подчеркнуть уклон Америки в сторону увели
чения экспорта нефтетоплива.

Итак, СССР выступил со своим нефтеэкспортом при наличии 
общей депрессии цен на нефтепродукты па мировом рынке. 
Мировые цены на нефтепродукты в течение 1923/24 года^ 
т.-е. с октября 1923 г. по октябрь 1924 г., перетерпели следующие 
основные изменения: к октябрю 1923 г. цены упали против вышепри
веденного среднего уровня 1923 г., к январю 1924 г. цены несколько 
окрепли, с мая последовала новая депрессия, и лишь в октябре — 
Воябре 1924 г. цены стали опять крепнут.

Мы не имели в виду заниматься здесь подробным исследованием 
вопроса об изменениях мировых цен, или подробным рассмотрением 
Цифр мировой и американской добычи в отмеченные выше периоды 
(мы скажем об этом лишь несколько слов), как и цифр потребления 
нефтепродуктов в крупнейших государствах; мы лишь отмечаем общее 
явление депрессии, чтобы дать об’яснение тем ценам, по которым 
заключались наши сделки с зарубежными торгово-промышленными 
фирмами.

Наша добыча за 1923/24 г. исчисляется в 365.800 тыс. иуд. нефти.
По принятому на 1923/24 г. экспортному плану предположено 

было вывести 34.100 тыс. пуд. нефтепродуктов, на сумму около 
-4.6ОО тыс. р^б. со следующим распределением по сортам:

К е р о с и н а ....................15.500 тыс. пуд. Воротеного масла . ■ 500 тыс. нуд.
Б е н зи н а ........................  4.500 „ „ Трансфер. „ . . 100 „
Машинного масла . . 4.500 „ Парафин, нефти . . 6.000 „
Солярового „ 2.500 „ „ Эмбенск. „ . . 500 „

Укрепление наших коммерческих связей на внешнем рынке и 
расширение сферы распространения советских нефтепродуктов, одно
временно с улучшением наших торговых организаций за рубежом и 
Нашей коммерческой приспособленности не замедлили сказаться.

8*
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Уже с октября 1923 г. по август 1924 г. запродано было загра
ницей наших нефтепродуктов до 60 милл. пудов и вывезено 
в счет них заграницу около 37 милл. пудов. Успешная реализация 
экспортного плана вызвала необходимость его пересмотра в сторону 
увеличения. Действительно, запродано к концу 1923/24 года было 
72,5 милл. пудов нефтепродуктов, фактический же вывоз за этот год 
достиг цифры 44.155 тысяч пудов *)• Избыток запродаж над фактиче
ским экспортом реализуется в 1924/25 году.

Экспорт 1923/24 года распределяется по сортам следующим 
образом:

цуд. -  0,1%
„ —0,075% 
„ —9,45%
„ - 0 ,6 %
„ -5 ,3 5 %

При этом надо сказать, что подсчитанный нами отдельно 
экспорт в Персию измеряется 1.617.000 пудов, на сумму около 
2.140 тысяч черв, рублей и распределяется по сортам:

Сыр. нефти....................................  43.500 пуд. М а с л а ............................................. 11.ООО пуд.
М а з у т а .......................................  32.700 „ Б епзина.............................................  21.800 „
К е р о с и н а .....................................  1.562 тыс. пуд.

Вывоз в 1923/24 года (44.155 тысяч пудов на общую сумму 
28.016 тысяч черв, рублей) охватил уже больше, чем в 1922/23 г. ко
личество стран назначения.

В 1922/23 г. мы вывозим только в 14 стран.
В 1923/24 г. к ним присоединились уже еще 3 рынка имеющих 

олыное значение.
По сезонам весь экспорт разбивается следующим образом!

Б е н зи н а ................ . 8.173 тыс. пуд — 18,5% Цилиндр, масла . . 41 тыс
Керосина. . . • . 21.205 „ —48% Прочие „ . 31 „
Машинного масла. . 4.567 „ — 10,4% Параф, нефть . 4.156 Я
Солярового ,. : . 2.864 „ » — 6,45% Эмбенск. „ . 260 П
Веретенного „ . 486 „ — 1,1% Мазут „ . 2.373 »»

Х\ х ^П роду кт 

Квартал
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I ...................... 4 .584 1.219 732 529 3 66 7.133 5.400
11 ...................... 1.635 1.066 892,4 210 — 18 470 8.859 7.800

1 1 1 ...................... 6.ОО5 3.423 1.709 1.152 225 1.684 88 1.111 15.397 14.746
I V ...................... 6 .048 1.897 1.060 290 119,1 2.472 88 ,792 12.766 10.340

За год . . . 21.205 8.174 4.566 2.864 557 4.156 260 2.373 44.155 38.016

Если эти цифры фактического экспорта сравнить с плановыми 
предположениями, то получатся нижеследующие цифры фактического 
выполнения годового плана (на 1923/24 год):

О Вез Персии.
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Керосин . . . .
Бензин ..................
Машинное масло 
Соляровое „

137% 
182% 

101,5% 
115%

Прочие масла . 
Параф, нефть . 
Эмбенск. нефть 
Мазут . . . .

93%
69,5%

52 о/о
2.3730/с і) .

Следует отметить, что план 1923/24 года превосходит план 
1922/23 г. на 32%; фактический экспорт 1923/24 года превосходит 
свой собственный план (первый вариант) на 34,5%, а фактический 
экспорт 1922/23 года — на 138%.

Посмотрим, как возростал экспорт нефтепродуктов за период 
1922/23 — 1923/24 гг. по сортам и кварталам.

Количественное и ценностное соотношение экспорта двух выше
указанных годов ио кварталам указано в приводимой ниже таблице, 
в которой данные приведены без учета вывоза в Персию и потому 
несколько отклоняются от вышеуказанной средней цифры (138%) 
увеличения экспорта 1923/24 г. против экспорта 1922/23 г.

К в а р т а л

Количественное соотноше
ние вывоза 1923/23 г. и 

1922/23 г.

Ценностное соотношение 
вывоза 1923/24 г. и 

1922/23 г. а)

В абсол. 
числах В % % В абсол. 

числах в  % %

7.133 5.400
I ........................................................ 4 .397 162 4.052 134

8.859 7.800
1 1 ........................................... • . . 3.517 251 2.218 351

15.397 14.476
1 1 1 ........................................................ 5.525 279 ■57067 286

12.766 10.340
I V ........................................................ 57470 234 4.715 220

По сортам нефтепродуктов сравнение вывоза обоих вышеука
занных годов, — принимая общий суммарный годовой экспорт (вклю
чая и Персию) — дает следующую картину: (см. табл. на стр. 118).

Из анализа двух последних таблиц ‘заключаем, что экспорт 
Нефтепродуктов наиболее интенсивно происходит в IV и III кварта
лах, когда потребление нефтепродуктов значительно возрастает 
в транспорте и отчасти промышленности, и когда для нас облег
чаются условия и обстоятельства техники экспорта.

В самом деле, цифры абсолютного, а равно и относительного 
Возрастания, также и в отношении темных нефтепродуктов соответ
ствуют нашему указанию, ибо в них главный экспорт в силу темпе
ратурных условий должен быть отнесен к III и ІУ кварталам.

*) Условно.
2) Не внесены поправки на индекс.
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П р о д у к Т

Количественное отноше
ние Ценностное отношение

В абсод. 
числах В °/о°/о

В абсол. 
числах В %°/о

Керосин...............................................
22.767 
1 1.480

198
13.537

7.112 191

Б е н з и н ........................................... •
8.186

330
13.544

2642.48Я 5.134

Машинное м асло..............................
4.566 
2.340 195

7.233 
3.204 226

Соляроное м асл о ..............................
2.864

"1:1о1 260
2.321

859 270

Прочие м а с л а ...................................
568
135 414

819
187 437

1

Параф, нефть ..........................
4.200 
1.953 215

2.219
17212 183

Эмбен. н е ф т ь ..................................
260

2.600
255

10 9

Мазут ...............................................
2.406 

537 715
1.228

154 800

Во всяком случае, ужо данные этих таблиц показывают тот 
огромный рост, который имел место в нашем нефтяном экспорте 
В минувшем году. Рост этот происходил в первую голову — за счет 
бензина, масел и мазута. Это последнее обстоятельство имеет для 
нас особенно важное значение, как для страны, имеющей огромные 
экспортные возможности в отношении темных нефтепродуктов (осо
бенно мазута) и вынужденной всячески форсировать этот экспорт- 
Те коммерческие успехи, которые достигнуть] нами в плоскости рас
сматриваемого увеличения экспорта, мы полагаем, в достаточной сте
пени гарантируют паши последующие достижения, особенно, если 
учесть, что наш нсфтеэксиортер— Нефтесиндикат — направляет боль
шую долю внимания на Изучение рынков в других странах, устано
вление в них непосредственной связи с крупными покупателями, 
исследование возможночти организации своей крупной розницы, 
получение или создание своих инсталляций и т. п. В отношении 
светлых нефтепродуктов наша уверенность вряд ли может встретить 
недоверчивое отношение: слишком очевидны факты мировой конъюн
ктуры и нашего успешного экспорта. II хотя затруднительно под
крепить нашу уверенность относительно сбыта темных нефтепродук
тов ссылкой на о т н о с и т е л ь н у ю  успешность нашего экспорта 
1923/24 г. по сравнению с 1922/23 г., ибо размер этого экспорта 
в 1922/23 г. находился в зачаточном состоянии, однако, мы считаем
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вполне доказательной ссылку на то, что размещение на внешнем 
рынке 6,8 милл. иудов темных нефтепродуктов против 2,9 милл. пуд. 
предыдущего года ,— и это уже во второй год их экспорта — пред
ставляет такой крупный успех, который возвращает нам позиции 
Довоенного времени. Капиталистическая Россия вывозила около 
4.ООО.ООО пудов). Даже при равных с минувшим годом условиях (не 
Говоря уже о более благоприятных) экспорт темных нефтепродуктов 
в текущем году неизбежно должен характеризоваться очень большим 
ростом.

Проведя сравнение в последних двух таблицах нашего экспорта 
за два последних года по сортам нефтепродуктов и по кварталам мы 
имеем в виду проследить в дальнейшем постепенное расширение 
сферы нашего охвата иностранных рынков, постепенное расширение 
сбыта наших нефтепродуктов на рынке каждого из зарубежных го
сударств, с которым мы торговали. Как уже отмечено, весьма важ
ной задачей являлось и является не только непосредственное уве
личение сбыта экспортных нефтепродуктов, но и увеличение числа 
рынков, установление более широких торговых связей, как подготовка 
Дальнейшего расширения сбыта.

Данные о распространении наших нефтепродуктов по рынкам отдельных 

стран за 1923 24 год (в тыс. пуд.).

г г ----------------------------------
Продукт

Страна

К
ер

ос
ин

Бе
нз

ин

М
аш

ин
.

ма
сл

о

С
ол

яр
. 

ма
сл

о

П
ро
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е

м
ас

ла

! 
П

ар
аф
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! н

еф
ть 5 -2О Ь 

ГГ» я М
аз

ут

В
се

го

А н г л и я .............................. 17.792 4.562 1.251 240 21 23.869
Г е р м а н и я .......................... — 811 1.034 2.094 189 --- -г- 107 4.285
Франция .......................... . —* 1 .189 1.282 68 87 . ■-- г-^ 886 3.512
Бельгия .............................. 471 857 261 172 126 ---. . 107 1.994
И т а л и я .............................. 753 675 ЗОО — — — — 870 2.598
Австрия .......................... 112 — — — — 1.300 — — 1.412
Голландия .......................... 309 — 173 111 56 ■ — -г—, 205 854
В енгрия................. .... — — — — — 2.195 --- — 2.195
Чехо-Словакия ................. — — — — 661 -- '— 661
Б о л г а р и я .......................... 156 — — — — - • — 156
Ш веция.............................. ■ г—* ■• 7—«Ѵ 12 •— 1 — — 13
Дания .............................. — — 124 — — — --- — 124
Л а т в и я .............................. 514 •10 ■ — 179 22 — г 229 5 989
Эстония .............................. 359 7 32 , — 17 і— 31 22 468
Финляндия ...................... 5 — 26 — — — — __ 31
Турция .............................. 731 Й2 18 — 89 ,—: 171 994
П е р с и я .............................. 1.562 22 —г 11 43 — 33 1.671

И т о г о  . . . . 22.767 8.186 4.566 2.864 568 4.200 260 2.406 45.816

Таким образом, на первом месте и в минувшем году стояла 
в отношении покупки наших экспортных нефтепродуктов — Ан
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глия. Распределение всего экспорта наших нефтепродуктов по стра
нам в % отношении следующее:

Англия . . . . - . . 520/„ Голландия . . . • ■ 1,860/0 Л а тв и я ..........................
Германия . . . • . . . 9,36 „ Венгрия . . . . - .4 ,8  „ Эстония ......................
Франция . . . . . . . 7,66,, Чехо-Словакня . ■ - 1,44 „ Финляндия .................
Волыни . . . . Болгария . . . . Турция ..........................
Италия . . . . Швеция . . . . Персия ..........................
А встрии............. . . .3 ,0 8 ,, Дания ................. . .0 ,2 7 ,,

Для того, чтобы сделать на основании этих данных необходи
мые выводы, мы считаем нужным сопоставить данные об экспорте 
нефтепродуктов по отдельным странам за 1922/23 г. и 1923/24 год. 
В помещаемой ниже таблице мы даем сравнение их в абсолютных и 
относительных цифрах.

С т р а н а

Экспорт в абсолютных 
тыс.—цифрах—пуд. Экспорт в °/о°/о

1922/23 г. 1923/24 г. 1922/23 г. 1928/24 г.

А н г л и я ............................................... 8.647 23.869 43,7 52,0
Германия ........................................... 3 .764 4.285 18,9 9,36
Ф р а н ц и я ........................................... 327 3.512 1,65 7,66
Б ельги я ................................................ 858 1.994 4,35 4,36
И т а л и я ................................................ 414 2.598 2,08 5,66
А в с т р и я ........................................... 307 1.412 1,5 3,08
Голландия ........................................... — 854 1,86
В енгрия............................................... 1.646 2.195 8,3 4,8
Чехо-Словакия .................................. — 661 1,44
Б о л г а р и я ........................................... 77 156 0,39 0,34
Ш веция................................................ 2 13 0,01 0,03
Дания ............................................... 122 124 0,62 0,27
Латвия ................................................ 381 989 1,82 2,25
Эстония................................................ 240 468 1,2 1,02
Финляндии ....................................... — 31 О,Об
Турция ................................................ 2.121 994 10,8 2,17
П е р с и я ................. •............................. 938 1.671 4,7 3,64

И т о г о  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 100,0 100,0

Эта таблица дает нам возможность установить, что увеличение 
экспорта прошло, главным образом, за счет возрастания продаж 
в Англию и Францию, а также Италию. Рост — абсолютный и отно
сительный— нефтепродаж в эти страны показывает, что сбыт наших 
нефтепродуктов здесь и в текущем году в достаточной степени обес
печен, 'причем имеются данные о значительном возрастании этого 
сбыта, — при условии, конечно, дальнейшего улучшения условий 
нашей работы на рынках этих стран.

Сфера наших операций по нефтеэкспорту в минувшем хоз. году 
возросла. 3,36% своего экспорта мы направили на новые рынки: 
в Голландию, Чехо-Словакию и Финляндию. Это надо признать весьма
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здоровым явлением, которое Нефтесиндикат сумеет углубить и извлечь 
из него все выгоды.

Весьма важно отметить, ч*го до последнего времени очень мало 
было сделано (судя по результатам) в направлении вовлечения скан
динавских стран в орбиту наших нефтеэкспортных операций. Надо 
однако полагать, что соответственные меропроятия Нефтесиндиката 
обеспечат нам в 1924/25 году успех на рынках и этих стран. С дру
гой стороны заметно в вышеприведенной таблице ослабление нашего 
Нефтеэкспорта па Ближний Восток, и прежде всего в Турцию. Этот, 
несомненно, ненормальный симптом в наших операциях па Ближнем 
Востоке должен быть особо отмечен и подчеркнут, в особенности, 
если учесть всю важность для нас расширения наших торговых опе
раций на Востоке, упрочения наших связей и углубления наших 
Коммерческих завоеваний там.

В сопоставлении с той депрессией на мировом рынке, на кото
рую мы ранее указали, увеличение нашего экспорта является особо 
показательным, если припомнить, что депрессия опять началась с мая, 
т.-е., имела место в III и VI кварталах, когда наш экспорт был 
в абсолютных цифрах наибольшим. Выход на мировой рынок в столь 
Неблагоприятной обстановке был вызван финансовыми затруднениями 
Наших трестов-производитслей, недостаточностью их оборотных капи
талов, слабостью кредитования. С этим, конечно, должна вестись и 
ведется самая решительная борьба, успех которой — при общем про
мышленном оздоровлении — несомненно обеспечен. Без этого успеха  
отрицательное влияние отмеченного финансового фактора не замедлит 
сказаться и может вызвать ряд осложнений — в отношении нефте
экспорта.

Сделки наши по экспорту в течение года заключались по сле
дующим средним ценам, которые в некоторых моментах отклоняются 
от отмеченной выше депрессии, в силу специальных условий рынка 
Для некоторых нефтепродуктов:

Кварталы

Продукт

Средние цены в фунт, стерл. за тонну

I И 111 1Ѵ За год

Керосин ................................................... 3 .6 .0 3 .1 1 .0 3 .1 2 .0 3 .1 3 .О 3 .1 0 .6
Бензин легкий ................................... 8 .1 9 .0 13 .О.0 12 .1 0 .О 9 .1 2 .0 11 .2 .6

„ тяж елы й................................... 7 .1 6 .0 12 .13 .0 12 .0 .0 9 .1 8 .0 10 ,11 .8
Машинное м асл о ................................... 1 1 .0 .0 1 1 .3 .0 11.10 .0 9 .0 .0 10.13 .3
Соля р. масло ........................................... 5 .8 .0 5 .1 8 .0 6 .5 .0 6 .5 .0 5 .1 9 .0
М азут....................................................... — 2 .1 1 .9 3 .2 .0 2. 18 6 2 .1 7 .5
Парафин, н е ф т ь ................................... --- --- 3 .1 3 .О 3 .50 3 .9 .0

Нами ранее было отмечено, что к самому концу минувшего года 
Депрессия приостановилась и цены начали крепнуть: это объясняется 
в Первую очередь, сокращением добычи в Северо-Американских С. III. 
® Увеличением потребления.
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В июле 1924 г. запасы нефтепродуктов в Америке достигли 
небывалой цифры в 356,24 милл. баррелей, в сентябре они дошли 
уже до 363,7 милл. баррелей, а ожидалась цифра, достигающая 
375 милл. барр. Сейчас нет еще вполне проверенных данных о добыче 
и потреблении в Сев. Америке за 1924 г. '); но по имеющимся у нас 
данным можно ожидать при добыче в 756 милл. баррел. потребление 
в размере 752 милл. баррелей, и тогда экспорт прошел бы за счет 
сокращения запасов, что, несомненно, отразилось бы благоприятно на 
ценах нефтепродуктов на мировом рынке. И даже, если годовая 
добыча, согласно американским предположениям, достигнет лишь 
700 милл. баррелей, потребление 660—680 милл. и экспорт около 
100 милл. баррел., то и при этих условиях неизбежно сокращение 
запасов нефтепродуктов. При наличии в Америке специальных меро
приятий по снижению добычи и при условии неизбежного уменьше
ния запасов, можно считать, что один из крупнейших факторов обес' 
почивает 1924/25 году более крепкие цецы'на нефтепродукты. В таком 
случае мы будем иметь новое повышение средних цен, которые за 
время с 1918 г. претерпели следующие изменения: если принять 
довоенные цены за 100, то средние цены 1918 Г. на бензин следует 
принять 140, на сырую нефть — 200; соответственно 1920 г. д а ет—270 
И 310, 1921 г. — 100 и 120, 1922 Г. — 151 и 241, 1923 Г. — 122 И 170 И 
1924 г.—95 и 124.

Наряду с этим нужно учесть, что в ,1923 г, Америка вывезла 
нефтепродуктов в количестве превышающем непосредственную сум
марную потребность почти всех крупнейших стран-потребительниц; 
аналогично и в 1924 году размер экспорта Америки, как предполо
жительно указывалось, сохранит свой относительный размер. А потому, 
мы полагаем, нашему Нефтесиндикату придется еще и еще раз учесть 
те факторы, которые, несомненно, посгоянно находятся в орбите его 
влияния: высота к а ч е с т в а  экспортных нефтепродуктов и значитель
ная жесткость к нашим трестам в этом отношении, возможно б о л е е  
широкая и тесная связь в разных странах с крупными покупате
лями, не зависящими от мировых трестов, гибкость и организован
ность аппарата. От этих факторов в весьма значительной степени 
зависит успех нашего экспорта в 1924/25 г.

Возвращаясь к вопросу о Сев.-Ам. С. III. следует заметить, что, 
если в 1924/25 г. добыча нефтепродуктов начнет снова возростать, 
покрытие потребления произойдет со значительным остатком, запаса 
возрастут снова, тогда неизбежно будет новое падение цен. Все это 
при условии, если американцы приостановят мероприятия по сниж е
нию добычи и дадут последней возрасти в размерах, весьма вредно 
отражающихся на мировой нефтяной конъюнктуре. В корреспонденций 
из Филадельфии от 31/Х 1924 г., помещенной в Л» 23 „Нефтяного Бюл- 
летеня“, говорится, между прочим: „Общее мнение таково, что 1925 Г-

*) 15 начале декабря 1924 г.
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будет повторением 1924 г., т.-е., что добыча по-ирежнему будет пре
сыщать потребление... Будущ ий год, следовательно, будет характери
зоваться низкими ценами. Если и будет какая-либо прибыль заводам, 
то только от нефтетоплива, смазочных масел, парафина и асфальта". 
"сть> однако, основания быть настроенным более оптимистично.

Даже и в цитированной выше корреспонденции перспективы по 
Реализации нефтетоплива и масел представлены благоприятными. 
Имеющиеся же у нас данные говорят за то, что цены на нефтепро
дукты па мировом рынке сейчас значительно крепнут, включая все 
е<1жнейшие сорта нефтепродуктов.

Экспорт нефтепродуктов из СССР в текущем году предположен 
1 размерах, значительно превышающих вывозы всех прежних лет: и 
•43,5'’/ в превышает экспорт 1913 г., на 149% план 1923/24 г. и на 85° 
Фактический вывоз 1923/24 г., так что в абсолютных цифрах эти 
Соотношения выражаются:

1913 г. — 57.818 тыс. пуд., 1923/24 г . — 45.816 тыс. пуд.;
1924/25 г. — 84.700 тыс. пуд.

В эти 84,7 милл. пуд. входит нефтетопливо, керосин, бензин, 
^асла и сырая нефть, причем увеличение плановой экспортной 
Цифры произошло, главным образом, за счет нефтетоплива и бензина, 
доказанны й нами предположения об успешности нашего нефте
экспорта в текущем году подкрепляется в значительной мере тем 
обстоятельством, что уже до истечения первых двух месяцев первого 
Квартала текущего года твердо запродано было почти 50% всего 
Замеченного планом количества нефтепродуктов, причем нефте- 
топлива продано около .35% планового количества и масел (не считая 
Машинного и солярового) около 215% (!). Однако, если учесть то 
обстоятельство, что запродажи и фактический выйоз не находятся 
й полном соответствии (т.-е., что запродается больше, чем фактически 
экспортируется), — как это показал опыт экспорта нефтепродуктов 
Предыдущих лет, — то надо считать, в соответствии с ранее отмечен
ными соображениями и данными, что предположенный размер вывоза 
Нефтепродуктов с некоторым возможным]сокращением удастся выпол
нить и реализовать.

Тут нужно решительно отметить, что о д н и м  из  с е р ь е з н ы х  
П р е п я т с т в и й  д л я  р е н т а б е л ь н о с т и  н а ш е г о  н е ф т е э к с 
п о р т а  я в л я ю т с я  н е п о м е р н о  б о л ь ш и е  н а к л а д н ы е  р а с 
х о д ы  н о  д о с т а в к е  э к с п о р т н о г о  н е ф т е п р о д у к т а  от  
П р о м ы с л о в  д о  п о р  та о т п р а в  л е  ния.  При доставке керосина 
Ьаку-Батум накладные транспортные расходы с иуда составляют 
1(>37 кои. (!); для бензина эта цифра достигает 28,6 коп. с пуда; для 
Ма.зута— 15 коп. с пуда. На пути от Грозного до Новороссийска: для 
бензина — 26,56 коп. с пуда, для мазута— 14 коп. с пуда.
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Керосин . . . . 14 _ 0,28 0,01 0,08 1% 1,5 1,5 17,37
Бензин . . . . 20 і 0.2 0,31 0,43 0,02 0,12 0,02 2% 4,5 <•> 28,6
Мазут . . . . 12 0,6 0,2 0,31 0,26 0,01 0,07 0,02 1% 1,0 0,5 14,97

1’ р о 3 и ы й — И о в о р о с ( и й с

Бензин . . . . 18 і 0,2 0,31 0,39 0,02 0,12 0,02 2°/п 4,5 2 26,56
Мазут и нефть . 11 0,6 0,2 0,31 0,24 0,01 0,07 0,02 1% 1 -1 ,2 0,5 14

Эти цифры настолько красноречивы, что не нуждаются ни в ком
ментариях, ни в дальнейшем выявлении того вредного влияния, кото
рое обусловлено для нашего экспорта их чрезмерной величиной *)• 
Если учесть себестоимость нефтепродуктов и показанные выше наклад
ные расходы, то легко понять, что из-за таких размеров накладных 
расходов рентабельность экспорта многих видов нефтепродуктов 
должна быть поставлена под сомнение. Принятие самых решительных 
мер для снижения этих расходов является неотложной необходи
мостью. Эта проблема в ближайшие годы в главной своей частй 
должна найти кардинальное разрешение в постройке нефтепроводов,-" 
путь, на который мы уже встали.

Дальнейшее качественное улучшение экспортируемых нефтепро- 
дуктов, снижение накладных расходов по переброске нефти из райо
нов добычи в порты отправления и 'дальнейшее организационное 
улучшение нашего торгового аппарата обеспечат СССР на мировом 
рынке место, которого не занимала даже каииталистичеекая Россия -)■

1) Относится к началу декабря 1924 г., когда еще не было принятого вскоре решений 
СТО о некотором снижении этих расходов.

2) Статья была уже сдана в печать, когда вышел № 1 лсурнада „Экономическое Обо
зрение" со статьей тов. М. Бирбаера: „К вопросу о воспроизводство капитала". Считав»’ 
нужным сказать, хотя бы в примечании, несколько слов о весьма оригинальном взгляде на 
нашу нефтедобычу (а через нее понятно и на нефтеэкспорт), выраженном тов. Нирбаеро-'1, 
Рекомендуемая им „мудрость сегодняшнего дня“, заключающаяся в необходимости „ограничени11 
добычи нефти и угля", никак не может быть признана нами. Нельзя смешивать уголь и нфг1, 
их добычу и, особенно, экспорт; невозможно говорить о снижении добычи нефти нри ѵс,і 
растущей емкости внутреннего рынка и огромном возрастании экспорта. Нефтяной эксп орт" 
есть один'из китов нашего общего вывоза и его развитие в силу нынешней конъюнктуры"  
для нас — помимо общих условий — весьма важно; нельзя также забывать и того, что р®3'  
вернувшаяся нефтедобыча не может быть обрезана без больших и серьезных осложнений. 
думаем, в противовес тов. М. Бирбаору, что нефтепромышленность и нефтедобыча долЖ ,|1>| 

развиваться полным темпом и должны обезлечпвать нам одновременно возможность дальн ей*  

шего расширения нефтеэкспорта.

В. Г . Г ром ан .

О некоторых закономерностях, эмпирически обна
руживаемых в нашем народном хозяйстве 1).

VI.

О балансе распределения товарной массы между городом и деревней.

Мы рассмотрели две основные закономерности, — первую, заклю
чающуюся в том, что сельское хозяйство слабее деградировало, чем 
индустрия, но зато и медленнее восстанавливается, чем последняя; 
Вторую, — чго соотношение ценности сельско-хозяйственных и 
Промышленных товаров к общей ценности всей товарной массы имеет 
Тенденцию к приближению к довоенным соотношениям (37°/0 и 63%).

Обратимся теперь к вопросу о распределении товарной части 
продукции сельского хозяйства и промышленности между деревней 
И городом, причем под деревней мы будем разуметь все то же сель
ское хозяйство, а под городом индустрию, транспорт, кооперацию, 
Экспорт и весь вне-экономический аппарат.

Составим таблицу №  3 (см. табл. на стр. 126— 127), в которой 
приведены основные цифры из таблицы №  2, с некоторыми измене
ниями, вызванными уточнением подсчетов, но неизменяющими выводов, 
сделанных из таблицы № 2.

Для 1922/23 года данные таблицы являются результатом пря
мого подсчета необходимых данных, произведенного Статистическим 
&юро Госплана.

Что они показали?
Раздел Б/1 таблицы, где товарная часть продукции сельского 

Хозяйства распределена между деревней и городом, показывает, что 
Сварная масса, выделяемая сельским хозяйством на Ѵ8 остается в де- 
Ренне, а 2/3 уходит из нее.

Раздел Б /2 обнаруживает, что промышленные товары на 0,3, 
(28,5%) уходят в деревню и на 0,7 (71,5%) или остаются в сфере 
промышленности или идут на обслуживание торговли, транспорта, 
Государственного аппарата и т. д.

*) В первой части работы В. Г. Громана, помещенной в № 1 „Планового Хозяйства'* 
8а 1925 г. на стр. 91, вкралась искажающая опечатка, не вошедшая и в список опечаток: 
„строка 19 снизу напечатано: неизмеримо меньше, — следует читать: все еще меньше.

Ред.



Баланс распределения товарной массы между городом и деревней

(В цевах производителя в миллионах рублей)

Т а б л и ц а  № 3.

И н д е к с ы
і ид -и юд

С, - г_3

і Дов. руб. Тов. руб. Черв. руб. Дов. руб.
1

Тов. руб. Черв. руб. Дов, руб. Тов. руб. Черв. руб.
тсм
см

■*
соО!

»о<М
т*см

А. Товарная часть продукции 1

Сельск.-хоз. по таблице № 2 . . 2.520 1.810 2.050 2.710 2.070 3.350 2.820 2.430 3.690 83 124 131

„ по изменному. . . . 1 2.520 1.791 2.092 2.710 2.108 3.333 2.820 2.447 3.766 83 123 133,5

Промышл. но таблице № 2 . . .
| ' 

1.910 2.620 2.960 2.840 3.480 5.490 3.7ОО 4.090 6.220 | 157 193 168

по изменному................. 1.910 2.639 3.075 2.840 3.442 5.453 3.700 4.043 6.144 161 192 166

И т о г о  но табл. .Ѵ> 2. . 4.430 4.430

4.430

5.ОЮ 8.840 6.520 6.520

6.520

9.910 113

116,6

159 ; 152 
1

152„ по измеПному. . 4.430 5.167 5.550 5.550 8.786 6.520 9.910 158

Б. Б а л а н с  (по измененным 
данный)

1) Товарная часть продукции 
сельск.-хозяйства распреде
лятся между:

Д реввей ................................... 0 .832 0.591 0 . 690 0,894 0.696 1. 1ОО 0 .931 О.817 1.243
15 «/ 
33

о% к 1 
33

тогу
33

Г о р о д о м ................................... 1.688 1.200 1.402 1.816 1.412 2.233 1.889 1.660 2.523 67 67 67

у  \1 Т О г о . . .
у - “

\ лед
\

■1 дШ , 2 Л он ^  3 , , « Г 2.8ІО •.>.477

V V
іоо

V
^  1ОО

2) Товарная часть пром. про
дукции распределяется между:

Г
( (

/
1 [ а /

Деревней ................................... 0 .544 0 . 752 0.876 0 . 809 О.981 1.554 1.055 1.152 1.751 28,5 28,5 28,5

Городом ................................... 1.366 1.887 2.199 2.031 2.461 3.899 2.645 2.891 4.393 71,5 71,5 71,5

И т о г о .  . . 1.910 2.639 3.075 2.840 3.442 5.453 3.700 4.043 6.144 100 100 100

3) % %  отношение между полу
чаемой деревней нз города 
продукцией промышленности 
и отдаваемой городу своей 
продукцией:

Продукция отдав, городу . . 100 100 100 100 100 100 100 100 1СО — — —

„ получ. из города . 32% 62,7% 62,5о/о 44,5% 69,5% 69,6% 55,8% 69,4% 69,4% . — — —

4) Деревня же платила за эти 
товары д о р о ж е : ...................... для 19152/23 года +■ 38% для 1923/24 года 4- 26% для 1924/25 года +- 26%

Ценнность промышл. изелий 
для деревни по ценам потреб. . 0.751 1.038 1.209 1.019 1.236 1.958 1.329 I .452 2.206 — — —

Превышен, для деревни цен
ности реализ. своей продукции 
над приобретаемой ................. _ 0.162 0 . 193 _ 0 . 176 0 .275 _ 0 .208 О.317

То же в % %  к отчуждаемой 
маісе сельск. товаров . . . — 13,5 13,8 12,5» 12.3 — 12,5 12,6 — — —

5) Сеельско-хозяйств. налог . . — 0 . 280 0 .326 — 0 . 176 0 .275 — 0 . 224 0 .340 — —

След, деревни ириходилось 
уплачивать из друг, и с т о ч н и к . . — 0.118 0 . 133 — — — — 0.016 0,023 — — —
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') Сельск.-хоз. и промышл. индексы взяты по старому Оптовому индексу Госплана 5 п 5, общий индекс получается из сельск.-хоз и и ром шил,, 

взятых соответственно с весом ио товарной части продукции но довоенным ценам.
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Раздел В/3 таблицы указывает, что процентное соотношение 
между получаемой деревней из города продукцией промышленности 
и отдаваемой деревней городу продукцией сельско-хозяйственной, 
если судить по ценам производителя, неблагоприятны для деревни, 
а именно: для 1922/23 г. получаемая из города продукция по ценно
сти представляет собою лишь 32% отдаваемой городу продукции, 
если судить по довоенным ценам и 62,5% по современным ценам.

Раздел Б/4 показывает отношение между ценностью промышлен
ных изделий, покупаемых деревней по цепам розничным (потреби
теля), причем накидка на цены производителя для 1922/23 года 
принята в 38%. Эта накидка приводит к тому, что в деревне остается 
очень небольшая сумма после оплаты ею промышленных изделий. 
Д ля 1922/23 года она равняется 162 милл. товарных рублей и 
193 милл. червонных руб.

Но, как показывает раздел Б/5, деревня должна была вносить 
оельско-хозяйственный налог (для 1922/23 г. продналог). Оказывается 
для этого года этот налог выше, чем остаток платежеспособных 
■средств в деревне, а именно: вместо 162 милл. товарных руб., мы имеем 
налогов 280 милл. товарных руб. Налог в червонном выражении равен 
326 милл. черв, рублей против 193 милл. черв. руб. остатка. Таким 
образом, сельское хозяйство не могло уплатить из реализации своей 
продукции налога на сумму 118 милл. товарных руб. или 133 милл. 
червонных; и очевидно, ему. пришлось платить уж е не продуктами 
сельского хозяйства, а из промысловых заработков. Интересно со
отношение налога, уплачиваемого из реализации сел.-хоз. продукции, 
к отчуждаемой деревней городу ^продукции. Уплатила деревня 
сельско-хозяйственного налога из реализации своей продукции, как 
мы видим, 162 милл. товарных руб. и 193 милл. червонных, что пред
ставляет из себя 13,5% — 13,8% (см. разд. Б/4) товарной части про
дукции, уходящей из деревни в город (1.200 милл. товарных руб. 
и 1.402 милл. черв, руб.) (см. раздел Б/1).

Таковы были соотношения для 1922/23 г., которые были полу
чены хотя и приблиясенными, но все ясе прямыми подсчетами Стат. 
Бюро Госплана, иод ближайшим руководством тов. Гухмана, на основе 
-составленного им баланса за 1922/23 год, который будет опубликован 
в „Трудах Госплана" в блиясайшее время.

Пишущий эти строки задался вопросом — сохранятся ли соотно
шения 1922/23 г., т.-е. шестого года Советской Республики в седь
мом и восьмом годах. Повидимому, не может вызвать никаких со
мнений предполоясенпе, что основное соотношение, заключающееся 
в распределении товарной массы между городом и деревней, сохра
нится и что все изменения, клонящиеся к выгоде деревни, д о л ж н ы  

выразиться в накоплении, прежде всего, сельско-хозяйственных рес- 
сурсов в крестьянском хозяйстве: в увеличении скота, увеличении 
■запасов хлеба и т. д.

<
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Раздел Б/3 показывает нам, что процентное отношение между 
получаемой деревней из города продукцией индустрии и отдаваемой 
городу сельско-хозяйственной изменилось в пользу деревни. Вместо 
32% по довоенным ценам для 1922/23 года, мы видим, что в 1923/24 г. 
продукция получаемая из города составляла уж е 45,5%, а по совре
менным ценам — вместо 62,5% — уже 69,6%. И несмотря на большее 
количество продуктов, получаемых от города деревней, у  нее остава
лась большая сумма, а именно: вместо 162 милл. товарных руб.'— 
176 милл., или вместо 193 милл. червонных— 275 милл. черв. руб. 
Что зависит прежде всего от уменьшения розничных накидок с 38% 
до 26% г). Интересно, что процентное отношение остатка ко всей 
отчуяедаемой городу массе сельско-хозяйственных товаров для 
обоих лет почти одно и то же: 12,5% против 13,5% в товарн. руб. 
и 12,3% против 13,8% в черв. руб. Сельско-хозяйственный налог 
в 1923/24 г. был уменьшен и почти стал равен остатку покупательной 
силы деревни. Следовательно, деревне уже не приходилось прибегать 
к другим источникам, кроме отчуждения сельско-хозяйственной про
дукции. Несомненно, что это привело к росту накопления сельско
хозяйственного капитала.

Для переживаемого нами 1924/25 года соответствующие разделы 
таблицы показывают, что в деревне продолжает расти остаток от 
отчуждаемой городу продукции сельского хозяйства 208 м. тов. р. 
и 317 м. тов. руб. (раздел Б./4), после вычета приобретаемой город
ской продукции он составляет все тот же процент по отношению 
к отчуждаемой деревней продукции (12,5% в тов. руб. и 12,6% 
в черв. руб.).

Сельско-хозяйственный налог в этом году, хотя и был абсолютно 
выше прошлогоднего, но это повышение соответствует росту остатков. 
Деревне почти не приходится затрачивать других источников для 
уплаты налога, кроме реализации продуктов сельского хозяйства. 
Получаемая разница в 16 м. тов. руб., или 23 милл. черв. руб. нахо
дится в пределах точности подсчета. Все цифры гипотетичны, гипо- 
тетичены и полученные коэффициенты, но степень вероятности у  них 
большая. Они выражают собою цепную связь между хозяйственными 
явлениями, строение нашего хозяйства. Пертурбационные причины 
в виде стихийных явлений, или мероприятий экономической политики, 
могут, конечно, отклонить действительность 1924/25 хозяйственного 
года от предположений, нашедших свое числовое выражение в насто
ящей таблице, что покажет нам отчетные данные за этот год, когда 
он закончится. Но резких отклонений вряд ли можно ожидать. Вну
тренняя сила хозяйственных связей очень велика. Вели бы произошел 
разрыв этих связей, что неизбежно при крутых переломах, то это

а) Коэффициенты розничных накидок установлены для 1922/23 г. нрямыми подсчетами, 
а для 1923/241’. — путем изменения коэффеционта пакидок, установленного по 19 городам и 19 
товара»!.

Плановое Хозяйство Л> 2. ^
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парализовало бы общий восстановительный процесс, презумкция кото
рого все время имеется нами ввиду.

Надо здесь же сказать, что по нашим предположениям процесс 
накопления деревни должен продолжаться и в этом году. Б виду 
неурожая, постигшего часть страны, он вероятно, будет лишь алгеб
раической суммой величин с разными знаками ослабления хозяйства 
в неурожайных районах и значительного улучшения в урожайных.

В условиях товарно-денежного хозяйства господствует закон, что 
каждый обогащается за счет несчастия своего ближнего. Хозяйство 
в урожайных районах несомненно выиграет от общего повышения 
цен на сельско-хозяйственные товары тем более, что цены на скот, 
который оно приобретает для увеличения своих стад, падают.

Произойдет резкое перераспределение доходов и накопления 
между отдельными районами, а в пределах районов между грулпами 
хозяйств различной мощности.

УП.

Закономерности в движении реальной заработной платы, производитель
ности рабочего и издержек на рабочую силу.

В таблице №  4 (см. табл. на стр. 131) сгрупированы покварталь
ные данные о движении продукции на 1-го рабочего, зарплате и % 
зарплаты к продукции в довоенных ценах, бюджетных рублях и 
в червонном выражении.

Вследствие малой нагрууки, изношенности оборудования и рез
кого падения реальной заработной платы, вызванного общим падением 
продукции предметов потребления рабочих, наш восстановительный 
процесс начался при ничтожном уровне как производительности рабо
чего, так и реальной заработной платы, но при этом заработная 
плата отставала от продукции.

Первый год могучего развития восстановительного процесса 
6-й год Советской Республики начался с таких соотношений: реальная 
заработная плата в бюджетныых рублях равнялась лишь 41% довоен
ной, а производительность рабочего 63%, если считать производитель
ность по довоенным ценам. Но так как уровень цен был выше довоен
ного, то в червонном выражении производительность одного рабочего 
достигла 82% довоенной величены, а заработная плата лишь 56%. 
Что касается коэффициента издержек производства на рабочую силу, 
то считая производство по довоенным ценам, а заработную плату 
в бюджетных рублях, мы получим, что в первый квартал шестого- 
года процент издержек на рабочую силу равнялся 8,8, тогда как до 
войны он достигал 13,5. II даже в червонном выражении он равнялся 
всего лишь 9,1, оставаясь и здесь ниже довоенного.

Восстановительный процесс в условиях удовлетворительного 
урожая и гораздо меньшей продукции промышленности по сравнению 
с продукцией сельско-хозяйственной, не мог не сопровождаться ростом 
цен на промышленные изделия и падением цен на сельско-хозяйствен-
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Т а б л и ц а  Л» 4.

Динамика продукции 1 рабочего и зарплата 1 рабочего и их отношение.

Продукция 
1 рабочего по

Зарплата 
1 рабочего

ЯНтіпД

ь.
со
3

В червонных руб.

С р о к дов. цен. в бюдж. руб.
о й  *

о.

15 руб.
В »/«%

к
1924 г.

Абс.
В %°/о 

к
1913 г.

оо  о,
="■ оо

*

3=
о ~ 
«

К яз О О.
ч \§
Э чРч р. ЯСО —і

03 3 о -®н о. 
я

о '  С Й

ѵ4 1913 г............................ 100 72,8 100 13,5 100 —

Всего 1913 г. . 2.163 100 291 100 13,5 ню — — —-

1922/23 г.
1 квартал ......................

И „ ......................
III „ ......................
IV1 '  »» ......................

341
330
321
322

63
61

59,3
59,5

30,0 
36,6
36.4
37.4

41
50
50
51

8,8
11,1
11,3
11,6

65.1
88.2 
83,7 
85,9

445
480
549
822

40,С 
48,0 
50,8 
65,6

9,1
Ю.О
9,3
8,0

За весь год . . 1.314 60,7 140,4 48 10,7 79,2 2.296 205,0 8,9

1923/24 г.
1 квартал ......................

И ..................................
III ..................................
IV „ ......................

361
377
389
396

67 
69,5 
70, *
73,2

42.7
47.8
47.9 
53,7

59
56
66
74

11,8
12,7
12,6
13,6

87,4
94,1
93,3

100,7

861
837
774
798

73.1 
97,7
99.2 

108,3

8,49
11.7
12.8 
13,6

За  весь год . . 1.514 70 192,1 66І 12,7 94,1] 3.270 378,3 11.7

1924/25 г. !

I квартал .......................... (471) 87,0 (55,4) 76 11,8 87,4 (926) 108,3 11.7

вые продукты (см. 2-й „эмпирический закон)“. В виду этого, мы видим 
от квартала к кварталу в течение шестого года следующую эволю
цию: все растущая оценка промышленных изделий позволила увели
чивать номинальную заработную плату сильнее, чем росла продукция 
на одного рабочего. Поэтому при падении доли издержек на заработ
ную плату от квартала к кварталу (кроме второго), которая в течение 
Шестого года в червонном выражении изменилась так: 9,1%, 10,0%, 
9,3% и 8,9%, мы видим отставание продукции рабочего по довоен
ным ценам от роста реальной заработной платы: продукция рабочего 
(по довоенным ценам) в %% к довоенной даже несколько падала: 
6:і,О%, 61%, 59,3% и 59,5%, а реальная заработная (в бюджетных 
рублях) росла: 41% (довоен.), 50%, 50% и 51%. Вследствие различия 
11 направлении развития продукции (в довоен. ценах) и зарплаты 
(в бюджетных рублях) мы, исчисляя долю издержек на заработную

9*
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плату, видим рост коэффициента издержек производства: 8,8; 11,1; 
11,3; 11,6, при падении коэффициента издержек в червонном выраже
нии, о котором мы говорили выше.

Начался следующий год, когда темп развития промышленности 
резко превзошел темп развития сельского хозяйства, — с падения цен 
на промышленные изделия. И мы видим, что рост номинальный зара
ботной платы привел к росту издержек производства в червонном 
выражении от квартала к кварталу: 8,5%, 11,7%, 12,8%» I13,6%.

Исчисляя издержки в довоенных ценах, мы в и д и м ,  что и в дово
енных ценах они также росли, хотя и гораздо более слабым темпом,, 
чем в червонном выражении. Реальная заработная плата увеличиваясь, 
влекла за собой и увеличение производительности рабочего. Оба 
процесса шли почти параллельно, с небольшим отставанием продук
ции на одного рабочего, от роста реальной заработной платы, что 
выразилось в коэффициенте издержек на рабочую силу по довоенным 
ценам, которые изменялись следующим образом 11,8; 12,7; 12,6; 13:,6.

Вступили мы в восьмой год.
Промышленные цены продолжали падать, а номинальная заработ

ная плата оставалась неизменной. При таких, еще не бывших усло
виях производительность рабочего (в довоенных ценах) выросла 
быстрее реальной заработной платы (в бюджетных рублях) с 73,2% 
довоенной поднялась до 87% при росте зарплаты с 74% до 76% 
довоенной, а издержки производства в номинальном червонном выра
жении и в довоенных ценах упали до 11,7% против 13,5% довоен
ного коэффициента издержек на зарплату по отношению к продук
ции рабочего.

В первый квартал восьмого года уровень производительности 
рабочего достиг 87% довоенной, а заработная плата 76%, вследствие 
чего коэффициент издержек на рабочую силу равен 11,8 против 13,5% 
довоенного *).

Пред нами путь вероятно очень медленного повышения продук 
ции и зарплаты, причем, вероятно, мы переживаем период некоторого 
отставания забежавшего вперед показателя роста производитель
ности рабочего от отставшего коэффициента повышения реальной 
заработной платы. Коэффициент издержек на рабочую силу, понизив
шийся против довоенного, вероятно повысится и приблизится к по
следнему. Тот тип эволюции, который наблюдался в первом квартале 
8 хозяйственного года является результатом сочетания хода редко 
повторяющихся условий. Крупный размах расширения производства, 
благоприятное движение цен, кампания по подъему производитель
ности труда и т. д. вся эта совокупность условий не часто повторяется.

і) Считаем нулевым указать, что все цифровые иоказатоли согласованы с Статбюр 
Госплана и являются приближенными выражениями интересующих нас процессов. „Произво
дительность рабочего*' нельзя приравнивать к понятию производительности труда, требующее» 
более строгого исследования.
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VIII.

О динамине денежной и товарной массы в их взаимной связи.

Чтобы понять взаимную зависимость развития денежной и товар
ной массы, необходимо прежде всего точно определить логическую 
структуру этого взаимоотношения.

Деньги в виде средства обращения и средства платежа не только 
обслуживают товарооборот, они оплачивают услуги транспорта и госу
дарства, служат средством перемещения ценностей в форме пере
продажи акций и облигаций и, наконец, служат средством накопле
ния. Тем не менее между движением товарной и денежной массы 
существуют определенные взаимоотношения, поддающиеся изме
рению.

В нижеследующей таблице, составленной С. Г. Струмилиным. 
учтено по данным налоговой отчетности движение товарооборота и 
Денежной массы за время с 1895 г. по 1913 г., причем денежная 
масса разделена на находящуюся в кассах казначейских и кредит
ных учреждений и остальную (Таблица №  5, см. на стр. 134).

Если рассматривать графу 8 и 9, то окажется, что число оборо
тов денежной массы по отношению к товарообороту (скорость оборота 
Денег) — вычитать ли или не вычитать находящиеся в кассах кре
дитных учреждений суммы, — несмотря на бблыний рост кассовых 
остатков кредитных учреждений по сравнению с общей денежной 
массой, является величиной у с т о й ч и в о й .

Колеблемость ее от года к году и от пятилетия к пятилетию 
невелика. Интересно то, что оба показателя колеблются параллельно 
и вместе с тем наблюдается эволюция скорости оборота, поддающаяся 
объяснению. С 1895 г. по 1900 г., в период промышленного расцвета, 
скорость оборота росла. С момента кризиса 1900 г. и в период япон
ской войны и революции 1905—6 г.г. скорость оборота падала. С нача
лом нового подъема она стала опять расти.

Сводка по случайным пятилетиям не характерна.
Последняя строка таблицы касается уже нашего времени, а 

именно 1923/24 хоз. года. Аналогичным методом определенный товаро
оборот равняется 14.000 милл. руб., против 19.672 милл. р. довоен. 
1913 г. Денежная масса равняется всего 395 милл. р. против 
2.331 милл. руб., из которых 69 милл. р. находились в кассах кредит
ных учреждений, против 448 милл. р. в 1913 г.

Скорость оборота денег определяется коэффициентом 35,4 отно
сительно всей массы против 8,4 в довоенные годы, а за вычетом кас
совой наличности кредитных учреяедений — 42,9 против 10,4. Абсо
лютные цифры не вполне соизмеримы, так как для 1913 г. взята 
территория всей прежней империи, а для 1923/24 г. территория 
СССР, но относительные цифры соизмеримы. Они показывают нам, 
что скорость оборота денег увеличилась в 4 раза, а вся денежная 
масса, равно как и кассовая наличность в кредитных учреждениях,
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Т а б л и ц а  № 5.

Соотношение между денежной массой и товарооборотом по всей бывшей
Российской империи

(в миллионах рублей).

Г о д  ы
То

ва
ро

об
ор

от
')

Денежная масса в обращении Число оборо
тов денежной 
массы по от
ношению к то
варооборотуВ с е г о В т о м ч и с л е

Абсол.

И и

хн а »
Я м й-К н 5
3 х  Ж« Ф д

04 И

За вычетом 
касс

Всей

За 
вы

че
то

м 
ка

ссАбсол В о, о% 
к гр. 2

2 3 4 5 6 7 8 9

1895 . ■ ................................... 8 .218 1.078 13,3 172 906 11,2 7,6 9,6
1896 ........................................... 1.096 12,8 202 895 10,4 7,8 9,6
1897 ........................................... 1.106 12,1 304 802 8,8 8,2 11.2
1898 ........................... 1.217 12,6 340 877 9,1 8,0 11,0
1899 ........................................... 11.955 1.295 10,8 333 962 8,1 9,2 12,4
1900 ........................................... 12.262 1.347 10,9 339 1.008 8,2 1 9,1 12,1
1 9 0 1 ........................................... 12.375 1.413 11,4 325 1.088 8,8 8,8 11,3
1902 ........................................... 12.040 1 .427 11,9 346 1.081 8,9 8,4 11,2
1903 ........................................... 12.253 1.492 12,2 337 1.155 9,4 8.2 10,6
1904 ........................................... 12.722 1,604 12,6 ! 331 1.273 10,0 7,9 9,9
1905 ........................................... 12.8' 8 1.833 14,2 303 1.530 11,9 7,4 8,4
1906 ........................................... 12.554 2.089 16,7 257 1.832 14,6 6,1 6,9
1907 ........................................... 13.144 1.990 15,1 261 1.729 13,1 6,6 7,6
1908 ........................................... 13.849 1.832 13,2 302 1.530 11,5 7,6 9,5
1909 ........................................... 14.129 1.874 13.2 351 1.523 10,8 7.5 9,3
1 9 1 0 ........................................... 14.720 1.954 13,2 369 1.585 10,8 7.5 9,3
1 9 1 1 ........................................... 16.332 2.115 12,9 429 1.686 10,3 7,7 0,7
1912 ........................................... 18.068 2.264 12,5 436 1.828 10,1 8,0 9,9
1 9 1 3 ........................................... 2.331 11,8 438 1.893 9,11 8,4 10,4

1895 99 . 9.506 1.159 12,2 270 889 9,3 8,2 10,7
1900 04 ................................... 12.330 1.457 11,8 33« 1.121 9,1 8,4 11,0
1905 09 ................................... 13.309 1.924 14.4 295 1.629 12,2 6,9 8,2
1910 13 ................................... 14.198 2.166 12,6 418 1.748 10,2 7,9 9,8

1895—1913 .............................. 12.868 11.651 12,8 325 1.326 10,3 7,8 9,7
1023 1924 .............................. (14.ООО) 395 2,7 69 326 2,3 35,4 42,9

сократилась почти в 6 раз, а товарооборот сократился только на 25°/Ѵ 
Очевидно, что денежная масса резко отстала от товарооборота.

Многие думают, что современные соотношения депеясной и товар
ной массы несоизмеримы с довоенными, так как не учитываются обо
роты с недвижимостью и с ценными бумагами. Но говорящие так за
бивают, что эти последние операции проходили почти исключительно 
через банки, — следовательно, отношения денежной массы, за вычетом

1) в графе 2 учтена вся промышленная продукция, включая кустарей без наем .ых
I абочих и весь торговый оборот; не учтены крестьянскио продажи.

2) В графе 5 учтены кассы: казначейстта, государственного банка, сберегательных, касс, 
государственных земельных банков, коммерческих и городских банков, о-в взаимного кредита и 
городских кредитных обществ, частных ломбардов и акц. земельных банков.
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кассовой наличности кредитных учреждений — к товарообороту вполне 
соизмеримы.

Чтобы выяснить отношение денежной и товарной массы в годы 
вашего восстановления, мы составили таблицу изменения денеж
кой и товарной массы по месяцам за 1922/33 год, 1923/24 год и 
1924/25 г.

Итоговые цифры соответствуют годовым цифрам, приведенным 
в таблице №  2 (на странице 96 № 1-го „Планового Хозяйства").

Из экономии места мы приводим данные с началя января 
1924 г.

Таблица К  6.

Средне- 
(в милл.

месячная 
черв, руб.) Скорость

оборота
денег

15 % % В о/оо/о Ср.- месячн. 
общ. индекс 

по нашей 
таблице по 
тов. массе

Товарная
масса

Денежная
масса

к нредш. 
мес.

к марту 
1924 г.

1924 год.

Я н в а р ь .......................... 706 310 2,28 Ш . _ 1,66
Февраль .......................... 780 336 2,32 102 --- 1,71
М а р т .............................. 772 :і79 2,04 88 100 1,67

А п р е л ь .......................... 667 422 1,58 77 77 1,62
М а и .............................. 679 459 1,48 93 73 1,57
И ю н ь.............................. 688 481 1,43 97 70 1,54

И ю л ь .............................. 756 506 1,49 104 73 1,63
А в г у с т .......................... 793 551 1.44 97 71 1,67
Сентябрь ...................... 812 604 1,34 93 66 1,58

Октябрі............................. 850 650 1,31 98 64 1,55
Н о я б р ь .......................... 876 705 1,23 94 60 1,55
Декабрь ..........................

1925 г.

849 732 1.16 94 57 1,56

Я н в а р ь .......................... 848 772 1,10 95 54 1,56
Февраль .......................... 851 825 1,03 94 50 1,56
•М арт.............................. 853 880 0.97 94 48 1,57

А п р е л ь .......................... 742 922 0,80 82 39 1,57
М а й ..............................
И ю н ь..............................

770 922 0,84 105 41 1,58
оОо 1.012 0,80 95 39 1,58

Нюлі................................. 801 1.142 0,70 88 34
А в г у с т .......................... 857 1 .224 0,70 ЮО 34 1,62
Сентябрь ......................

1

834 1.306 О,«4 91 31

1

1,59

В таблице приведена средняя месячная товарная масса и денеж
ная масса в миллионах черв, руб., отношение между этими величи
нами (скорость оборота денег), приведены помесячные изменения этой 
Последней величины в процентах к предшествующему месяцу и 
К начальному месяцу денежной реформы (март 1924 г.) и, наконец
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приведен тот индекс, который получается при пользовании груп
повым старым индексом Госплана и при весах, принятых в данной 
таблице.

Таблица говорит нам, что с января по сентябрь товарная масса 
увеличилась с 706 милл. ч. р. до 812 милл. ч. р., т.-е. на 106 мил. ч. р., 
или на 16%- Денежная масса увеличилась с 310 милл. ч. руб. до 
604 милл., т.-е. почти вдвое, скорость же оборота уменьшилась с 2,28 
до 1,23, на 0,92 или на 40%.

С момента денежной реформы товарная масса изменилась весьма 
мало, всего на 40 милл. р. или на 5%, а денежная масса увеличилась 
на 225 милл., или на 60%. Скорость оборота денег упала на 34%, а 
индекс упал с 1,67 до 1,57.

Процесс замедления скорости оборота денег выражен с полной
ЯСНОСТЬЮ.

Мы имеем право предполагать, что и в наступающем хозяйствен
ном году этот процесс будет продолжаться и, учитывая рост товар
ной массы, мы гипотетически наметили изменение скорости оборота 
денег в соответствии с предшествовавшим темпом ее уменьшения 
с момента денежной реформы, а отсюда получили и гипотетическую 
цифру денежной массы. При этом мы предполагаем, что индекс будет 
изменяться очень слабо.

Таблица показывает, что к сентябрю 1925 г. товарная масса 
дойдет до 834 милл. р., денежная масса до 1.3О6 милл. р., а скорость 
оборота упадет до 0,64, т.-е. до 31% скорости оборота в марте 1924 г.— 
и все это при некотором понижении индекса с 1,67 до 1,59.

Имеем ли мы какие нибудь резоны для таких предсказаний? 
Таблица была составлена в октябре 1924 г. Прошло 3 месяца, сле
дующая таблица дает сопоставление предположенных нами цифр 
с фактическими.

Т а б л и ц а  № 7 .
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1924 год 
Октябрь .......................... 850 987 650 649,1 1,31 1,52 1,55 1,58
Н о я б р ь .............................. 876 900 705 698,1 1,23 1,29 1,55 1,57
Декабрь .............................. 849 872 782 731,7 1,16 1,19 1,56 1,61
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Оказалось, что в октябре, отчасти благодаря большему уровню 
Цен, чем мы предполагали и, особенно, благодаря огромному разви
тию торговых сделок, цифровое выражение товарооборота дало резкое 
повышение против наших предположений. Денежная же масса совпала 

вашими предположениями; в результате скорость оборота увеличи: 
•1а«ь. Но уже следующие месяцы приблизили действительность 
к нашим предвидениям.

Замечается некоторое расхождение в индексе, который рос 
несколько быстрее, чем мы то предполагали (вместо 1,56 — 1,61), бла
годаря чему и товарная масса в червонном выражении и скорость 
оборота несколько превышают наши предположения: товарная масса. 
йМесто 849 милл. ч. р. дает 877 милл. ч. р., скорость оборота вместо 
1,16 — ід 9 . Денежная масса совпала: 732 милл. ч. р. и 731 милл. ч. р., 
Январь и начало февраля явились месяцами сокращения денежной 
^ассы, резкого роста цен на сельско-хозяйственные товары, которые 
превысят наши предположения на эти месяцы. Но мы пока не имеем 
оснований отказываться от общей линии развития, которую мы пред- 
нидели, и от общих даже числовых предположений.

За периодом изъятия денег из денежного обращения мы пере
живем период усиленного расширения денежной массы. Период 
снижения оборота сменится периодом развития. Рост индекса за- 
медлится, если, конечно, не произойдут совершенно непредусмотрен
ные стихийные явления вроде нового неурожая, или резкого изменения 
Экономической политики, которая поставит себе цели, нами не 
предусмотренные, например— цель повышения покупательной силы 
'•ервонца до мирового уровня.

Исчисление вероятного движения денежной массы было произ
ведено специальной комиссией Госплана, под председательством 
С- Г. Струмилина, и она установила 2 варианта, по которым денеж
ная масса от октября 1924 года к сентябрю 19>25 г. должна подняться 
на 44,5% или на 51,2% от замедления снорости оборота денег, от 
Расширившегося товарооборота на 22,6% или на 29,8%, и следова
тельно по совокупности — или на 77,2% или на 96,3% и к 1-му октября 
1925 г. должна дойти или до 1.160 милл. руб., или до 1.292 милл. руб

Наши исчисления приближаются ко 2-му варианту, и за, истек
шие 4 месяца разница исчисленной нами и фактической денежной 
^ассы такова, что даже по 2-му варианту фактическое выполнение 
Превзошло до декабря исчисленное, и лишь на 1-е января мы видим. 
''То фактическая сумма отстала от предположенной, при чем, инте
ресно,— как раз на ту величину, которая была изъята из обращения 
"осле 2 декабря 1924 года.

Соответствующие данные сгруппированы в следующей таблице: 
,(‘М. табл. на стр. 138).

Все исчисления комиссии сделаны из определенного предполо
жения о неизбежности замедления скорости оборота денег, причем
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Дешежная масса в миллионах червонных рублей.

Фактическая II с ч и с п е н н а я

денежная масса По 1-му варианту
1-

По 2-му варианту

1924 год
1 -е о к т я б р я .............................. 622,7 622,7 622,7
1 -е ноября . . . . . . 678,4 660,7 665,7
1-е декабри . . . . . . . 720,7 711,7 704,3

1925 год
1-е я н в л р я ................................................ 742,3 728,6 751,0

был принят, по предложению В. А. Базарова, определенный теми 
постепенного ослабления процесса замедления (потухающая кривая)-

Мы считаем спорным применение ко в с я к и м  элементам народ- 
него хозяйства принципа потухающей кривой: тот элемент народног" 
хозяйства, который находится в минимуме, должен догнать опередив
ший, а денежная масса находится именно в минимуме.

До сих пор денежная масса шла в п е р е д и ,  процесс замедления 
■был .совершенно очевиден и нет никаких оснований думать, что этот 
эмпирический закон уж е изжит нами.

Что такой закон есть — сознают многие. В частности руководи' 
гель нашего денежного обращения тов. Сокольников ищет таких Ш  
эмпирических законов, как и мы. В недавно вышедшей брошюр1' 
.,Бюджет п Валюта", изданной „Экономической Жизнью", на странице 27 

: он намечает ряд проблем, установления п р а в и л ь н ы х  о т н о -  
ш е н и й между отдельными элементами народного хозяйства, говоря» 
что нужно найти необходимую пропорцию и установить должное 
равновесие между ними. Тут же он перечисляет следующие проблемы1 
проблему правильного* соотношения между всем размером народного 
хозяйства и государственного хозяйства, проблему равновесия внутри 
бюджета между государственным администрированием и государ- 
«твениым хозяйствованием; третья проблема — соотношение между 
государственным, т.-е. главным образом, промышленным хозяйством И 
крестьянским хозяйством. Четвертая проблема, по его мнению, состоит 
в установлении правильного соотношения между тяжелой и легкой 
промышленностью. Тот же, но существу, метод применяет он и при 
определении пределов банковской эмиссии — банкнот. 11а стр. 80 он 
ічіворит: „Установить заранее на год точнехонько программу кредит
ной эмиссии — вещь совершенно невозможная. Кредитная эмиссия 
в особенности тщательно долж н а. учитывать наличную рыночную 
конъюнктуру". Но, говорит он далее, — „если говорить о некоторых 
общих предпосылках, то они таковы, что если дан известный теми 
развития промышленности, в особенности легкой промышленности-
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продукция которой непосредственно поступает на рынок, то в каче- 
°тве основной директивы можно наметить темп развертывания кредит
ной эмиссии не ниже темпа роста легко реализуемой промышлен
ности и даже нтти на некоторое превышение последнего".

Мы видим здесь ничто иное, как допущение предпосылки о на
личии эмпирического закона движения денежной массы в связи с ди
намикой хозяйственных элементов. На этом тов. Сокольников не оста
навливается и идет дальше, делая попытку исчислить необходимую 
Денежную массу. Приводим цитату: „Если, например, продукция 
Промышленности увеличивается в текущем полугодии по сравнению 
0 Уровнем истекшего полугодия на 30%, то можно предполагать, что 
|! области банкнотной, эмиссии, по отношению к прежней денежной 
Массе можно итти на увеличение на 40%, ибо часть денег в нынеш
них условиях идет не только на обращение, но и на накопление и 
Питание кассовых резервов, на восстановление капитала денежного 
обращения".

Вы видите, в этой цитате и попытку установить количественное 
соотношение, й указание на то, что рост денежной массы должен 
превышать рост товарооборота, так как скорость оборота денег 

'Умедляется, ибо накопление и питание кассовых резервов и накопле
ние денежного капитала являются факторами, замедляющими скорость 
борота денег. Наконец, посмотрим и те практические выводы об 
Эмиссионных возможностях, которые делает руководитель финансовой 
Политики из этих посылок, и, я бы сказал, статистических прикидок. 
Ча стр. 81 мы читаем: „Из этих соображений исходили Госбанк и 
ЧКФ, когда устанавливали эмиссионную программу на полугодие — 
Июль— декабрь 1924 г. Денежная масса к июлю составила 500 милл. 
3°лот. руб. До 1 января 1925 г. кредитная эмиссия была намечена 
к сумме 200 милл, р.. т.-е. по отношению к цифре 500 милл. р. это 
будет увеличение на 40%“ •

Полугодие почти прошло. Что мы имеем в действительнос-тиѴ 
Ча сколько оправдалась прикидка тов. Сокольникова.

В IV кварт. 1923/24 г. выпущено 139,5 милл. р., в I кварт. 1924/25 г. 
йьщущено 120 милл. р., а всего за полугодие 259,5 м. р. Оказывается 
-Ѵіы выпустили больше, чем предполагал руководитель нашего Финан
сового Ведомства. А почему больше? — Потому, что несмотря на более 
<ѵ1абое развитие товарооборота, ч<\ч предполагал т. Сокольников, судя 
Т{0 реализации легкой индустрии, процесс замедления скорости-обо
рота денег, выразился сильнее, чем он предполагал.

По очень приближенным данным, которые удалось собрать бюро 
конъюнктурного Совета, мы можем привести следующую таблицу 
Роста товарной и денежной массы за полугодия: 1) предшествующее 
Первому июля и 2) — следующее за пим. (См. табл. на стр. 140);

Средняя товарная масса за первое полугодие выразилась 715 м. 
Ч(-рв. руб., а за второе полугодие в 853 милл. руб., следовательно, 
наросла на 19%.
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Январь . . 706 310 44 Июль . . . 756 506 66
Февраль . . 780 336 44 Август . . 793 551 69
Марг . . . 772 379 49 Сентябрь . 812 604 74
Апрель . . 667 422 63 Октябрь 987 650 66
Май . . . . 679 458 67 Ноябрь . . 900 698 78
Июнь . . . 688 481 70 Декабрь 872 732 84

Итого . 4.292 :  6 = 3.386 : 6 п : 55,6 Итого . 5 .120 :6  = 3.741 :  6 = 73
=  715 г г  398 =  853 =  624

.

Средняя денежная масса равнялась в первом полугодии 398 м. Р- 
но втором полугодии достигла 624 милл. руб. или выросла на 57%* 
Отношение денежной к товарной массе в первом полугодии быЛ<> 

I около 56%, а во втором полугодии достигает 73%- Таким образом м# 
видим, что денежная масса растет быстрее, чем растет товарооборот- 

Все эти вычисления имеют приближенный характер; но в° 
всяком случае они гораздо более вероятны, чем всякий другой ПОД" 
ход, основанный на частных явлениях, иапр. на росте реализаций 
легкой индустрии и на некоторых неаргументированных прикидка*, 
напр, превышение роста денежной массы над ростом реализации 
продуктов легкой индустрии на 33% (-{-40%  п р о т и в 30%) и т. Д- 

Наши исчисления опираются на всю совокупность хозяйственны* 
процессов, на всю совокупность статических и динамических коэф' 
фициентов, которые могут быть устанавливаемы при изучении воС' 
становительного процесса, степень вероятности их очень велика, в° 
всяком случае не меньше чем степень точности самих статистичв' 
оких данных.

Мы можем, конечно прекратить выпуск банкнот и тем задержат*’ 
процесс роста производства, расстроить товарооборот, но наглядны1’ 
уроки такого эксперимента убедят в необходимости компенсирова/П1 
недовыпуск денежной массы, что не раз уже случалось в наше*1 
прошлом. Уже после денежной реформы наш выпуск в народно1’ 
обращение денежной массы шел довольно причудливым образом- 
В марте мы выпустили 51 милл. р., в апреле 46 милл. р., в мае 
27 милл. р . ,  в июне 17 милл. р., в июле 33 милл. р., в августе 56 
руб., в сентябре 49 милл. р., в октябре 56 милл. р., в ноябре 38 м. р" 
в декабре 22 милл. р. В этих цифрах лишь частью отразилось изМ'1' 
нение потребности товарооборота, но в значительной мере мы имее-м 
здесь дело с некоторым недостаточным аргументированным, а ноэтоМ,ѵ 
несколько произвольным определением эмиссионных возможностей.

Мне предоставляется, что наш опыт дает достаточно материалов 
а л я  гораздо более строгих расчетов, которые, конечно* не я в л я ю т # 1
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°РУдием совершенно достаточным для определения эмиссионных воз
можностей, но во всяком случае необходимым. Всякие расчеты должны 
к°рректироваться непосредственно хозяйственным опытом и прежде 
в°его наблюдением за эффективностью утилизации выпущенной 
Миссии. При этом надо помнить^ что сезонные конъюнктурные коле
нная цен неизбежны; даже золотые цены никогда не были устой
чивы, и покупательная сила золота в связи с этим обычно значи- 
Тельно колеблется. Устранять эти колебания, или ставить себе целью 
Приближаться на внутреннем рынке к покупательной силе доллара 
аа е г о  внутреннем рынке, на рынке Соединенных Штатов, было бы 
3аДачей утопичной и абсолютно практически бесполезной. Между тем 
11 нашей литературе имеются сторонники и этого пути, т.-е. пути 
^фляции. На них лежит обязательство доказать возможность такого 
^тода при восстановительном процессе народного хозяйства. Надо 
Помнить, что тенденция к расширению производства и товарооборота 
110 самой механике товарно-денежного обращения вызывает тенденцию 
Роста цен (вспомним эпохи промышленного расцвета) и она может
1)Ыть парализована лишь процессом замедления скорости оборота 
Аенег. Пока что за время денежной реформы мы наблюдали тенденцию 
к замедлению скорости оборотов при понижении общего уровня цен.

Рост денежной массы, как мы видели на опыте не угрожает 
Покупательной силе червонца, он неизбежен при росте производства 
11 товарооборота и он должен опережать его, как это признает и 
Т°В- Сокольников. Следовательно скорость оборота денег, в которой 
выражается и оздоровление товарооборота, т.-е. возможность накоплять 
средства для массовых закупок и платежей, рост благосостояния 
^селения, позволяющий также накоплять определенные средства для 
Производства крупных хозяйственных закупок, будет замедляться. 

азвитие банковых операций дает нам контртенденцию, но эти опе
рации еще так слабы количественно, что пересилить тенденцию 

замедлению скорости оборота денег не смогут.
Резумируем. Исследуя взаимоотношения товарной и денежной 

‘̂ ассы мы приходим к определенному эмпирическому „закону", по 
^торому рост денежной массы идет быстрее роста товарной массы.

не видим причин, которые могли бы изменить наблюдающуюся 
сих пор эмпирическую закономерность и полагаем, что не считаться 

Вею значило бы задерживать темп восстановления нашего хозяйства.
Подчеркиваем в заключение, что фактически эмиссия до 1 де- 

КадРя текущего года шла согласно обнаруженной эмпири іеской 
‘акономерности.

В декабре и январе практика отступила от нее, думаем, что 
11 будущем практика будет вынуждена компенсировать свое отступ
ан и е.

К концу хозяйственного года, к 1 октября 1925 г., вероятная 
1;аФра денежного обращения будет приближаться к 1.300 миля. 
>,ерв. руб.
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Два года индекса Госплана.
і.

Индекс твердой валюты значительно отличается от индекса интен
сивно падающей валюты, какой был совзнак. С одной стороны, задача  
индексового работника упрощается, а индекс улучшается, независим*' 
от тщательности обработки, ибо он представляет собой производную 
величину из гораздо более однотипного материала. С другой стороны» 
поскольку при малой колеблемости твердой валюты, и небольшие 
колебания экономически обладают большой значимостью, становится 
необходимой более тщательная проработка индекса, и сколько воз
можно более подробное прослеживание характера того д ви ж ен и я , 
которое обнаруживает индекс.

Поскольку теперь мы имеем дело с колебаниями сравнительна 
некрупными, постольку это обстоятельство уже само собой улучшает 
наш показатель, и перед нами стоит теперь задача пропагадны мето
дов исследования изменений покупательной способности рубля.

Пользоваться индексом, казалось бы, нетрудно, но все нроизвоД' 
ные статистические величины, несмотря на их кажущуюся простоту- 
обладают некоторыми особенностями, которые необходимо учитывать 
при пользовании ими. Один из крупнейших русских математик*1® 
последнего времени, акад. М а р к о в ,  в своей книге ,,Ис,численЯе 
вероятностей" говорит: „всякое следствие, выводимое из формул^» 
не может быть чем нибудь иным, как только развитием первоначал6' 
ного положения, на котором формула основана11 *).

Это положение правильно для любой гипотезы, ибо формул*- 
есть не более, как гипотеза. Мы строим индекс — показатель высот# 
уровня цен — для определенных целей, — мы желаем получить неЧ'Г0 
в роде экономического сейсмографа. По всякий аппарат, либо показа
тель основывается нами на нашем знании экономических процессов  
а потому и отражает все достоинства и недостатки современное  
ему знания. Наш о б о р о т н ы й  индекс предполагает, опираясь 113 
аиализ ценооборота и движения денежных масс, что эффект возрасти' 
ния цены товара пропорционален доле, в какой товар участвует в об°' 
роте. Очень возможно, что это и правильно, по крайней мере, в о6ахеіі 
форме, однако всетаки, это не более как — гипотеза. Но это положен*^

’) Акад. А. А. М а р к о в ,  „Исчисление всроятвостей“, Лгр, 1924. Гнз.
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"вкладывает на все наши последующие суждения вполне определен
ный отпечаток. То есть, — говоря, что общий уровень цен повысился, 

постольку правы, поскольку правильно наше утверждение о ука- 
!а-нной выше пропорциональности в долях оборота. И, разумеется, эти • 
11е единственная гипотеза, правильность которой определяет правиль
ность нашего ценового ряда.

Индекс является некоторой средней величиной. А величины эти 
б о л ь н о  требовательны. Хорошо использовать среднюю можно только 
10гДа, когда мы знаем, как построена эта средняя. Теоретики отати- 
ІДики показывают ( Э л ь д е р т о н ,  К е л л и  и др.), что исчислить, напри- 
•МеР, связность колебаний двух рядов средних можно лишь в том слу- 
|{В‘, если мы знаем колеблемость величин первоначальных рядов, из 
|;°торых выведены средние. При этом нужно помнить, что еще П и р с о н  
ІІ0казал, что величина колеблемости (отклонений от средней) есть 
°ДН& из наиболее значительных показательных величин для данного 
Ряда. Таким образом, независимо от первоначальных гипотез, нам 
■ѵІУясно еще считаться с тем материалом, из которого получается индекс. 
'іВдекй может быть получен из двух основных суб-индексов; к такой 

[норме можно привести любой ценовой показатель. Но тут мы встре
чаемся с двумя резко противоположными случаями: 1) он может быть 
1 Редним из двух суб-индексов, идущих параллельно, когда повыше- 
цВю одного соответствует повышение другого, 2) он может быть полу- 
,ен из двух противоположных рядов, из которых один поднимается, 
другой падает. Ясно, что в этих случаях приходится придавать пока
яниям индекса различный смысл. В первом случае мы можем быть 

Морены, что тенденция уровня цен не противоречит фактам, во вто
ром нам приходится считаться с тем, что тотальный индекс дает 
І1(-кусственное объединение двух противоположных движении, и ого 
•^нжение в таком случае на деле зависит от весов, которые мы ему 
придадим. К е л л и  правильно помечает, что фактический вес одного 
Из нескольких рядов, объединяемых в средний ряд, равен не этому 
іе('овому коэффициенту, а — произведению веса на колеблемость, так 
,'т° суб-индекс с большей колеблемостью в большей мере опреде
ляет движение тотального (общего) индекса, нежели суб-индекс 

Меньшей колеблемостью. Эти два простейших случая на практике, 
Разумеется, усложняются рядом переходных форм *)•

Обследование достаточно больших ценовых рядов показывает, 
,г°. если мы выделим основное движение ценовой кривой, движение 
'Меняющееся на протяжение многих десятилетий (так называемое 
”ВеКовое“ движение, „плавныіі уровень- кривой), то отклонения, от

■|, ’) В этой статье мы не однажды оперируем с понятиями математической статистики.
ак как пет возможвости в каждой статье с начала изъяснять, хотя бы и в краткой форме, 
иовныо положения наших методов, то мы надеемся, что читатели дадут себе труд— или 

| 8|‘а.комиться с нашими более ранними статьями (наир., „Конъюнктурные кривые 1922/23- 
5 и 7 „Экономического Обозрения" 1924) или обратятся к руководствам (наир., 

'"’Ф- Внхляева „Очерки теоретической статистики1', М. 1924).
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ъы сш ая
ц е н я

-этого основного движения будут тем интенсивнее, чем выше уровень- 
•Обычно сильнейшее повышение отклонений падает не на максиму*1 
уровня, а, имеет место несколько ранее этого максимума. Если мы 
возьмем цены пшеницы за XIX век на мировом рынке (опыт был нами 
произведен с Лондонскими ценами), то увидим, что с повышением 
общего уровня цен усиливаются циклические колебания, с пониже
нием этого уровня колебания циклов гораздо менее интенсивны. За 
период высоких цен (семидесятые и восьмидесятые годы), во время 
депрессии рынка мы наблюдаем очень большие падения цен, во время 
расцвета торговли, наоборот, резкие повышения. Тогда, как в периоды 
низкого уровня (девяностые) и повышения и понижения цен происхо

дят в значительно более
г У р О Ь е м ь  ц е н  — т------------- |  узких границах. Таким

образом исследователю прй' 
ходится констатировать, что 
колебания вокруг уровня 
во многом находятся в зави
симости от высоты самого 
уровня.

Повидимому ЭТО пр»' 
вильно и для более корот
ких рядов: и в них колебле
мость сильно повышается- 
когда дело идет к максй' 
муму общего повышения, * 
она падает, когда кривая 
вступит в этот максимум ® 
перейдет за него. По край' 
ней мере нам пришлое1, 
наблюдать это м и н у в ш й * 1 

летом с полной ясностью в8 
движении зерно-фуражн#* 
ц ен 1), когда влияние неДО' 
рода давало возможность й»' 
блюдать сравнительно ре3' 
кое повышение их.

Это явление наблюдал еще и М и т ч е л ь .  Он показывает его в*1 
движении цен с 1890 до кризиса 1910. Проф. М и т ч е л ь  показывает- 
что влияние повышения ценового уровня в С. А. С. Ш., начавшееся- 
примерно, около 1900 г., сказывается не столько на средней, сколь#0 
на. крайних точках ряда, чем и повышается колеблемость а). Вот эТ#

/<7. С. Ш.
500- ■

200

(средн. УРО& 
цен)

<50- -

н п з ш .
* \ ц & н я

ряды (в ° / о % к*средней 1899 года).

і) См. „Колебания июньских цен“, „Экономии. Жизнь", 8/ѴП, 1924. 
а) \Ѵ. М і і с Ь е П ,  Визіпез Сусіеа. Ш ѵегаНу оі СаІіГогпіа 8Ы !ез.
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Дата ІІисшая цена Средняя
(медиана) Высшая цена

1890 86 112 160
1891 74 111 158
1892 61 107 141
1893 70 104 158
2894 46 96 129
1395 53 94 149
1896 39 90 142
1897 56 91 128
1898 48 94 155
1899 46 100 149
1900 59 109 192
1901 49 107 222
1902 45 110 194
1903 43 111 192
1904 60 112 197
1905 59 114 238
1906 62 119 279
1907 42 129 304
1908 45 119 22-1
1909 48 . 121 243
1910 48 124 364

На диаграме №  1 нанесены эти три кривые. Читатель легко 
Может видеть, что в то время, как в девяностые годы колебания 
ввісшей и низшей цены параллельны — годы низкого уровня, — далее 
эти колебания противоположны друг другу: высшая цена понижается, 
Низшая идет вверх, и наоборот (обращайте внимание на мелкие волны,

а не на общую тенденцию кривой). Таким образом с повышением уровня 
колеблемость, так сказать, размах колебаний, значительно увеличи
вается. Очевидно, что это понижает значимость индекса. Отставание 
колеблемости от уровня, на что мы указывали выше, здесь не может 
Г)Ыть обнаружено, ибо год для этого явления -  слишком большой 
срок. Диаграмма №  2 дает представление о течении этого явления

Плановое Х озяйство. № 2 . 1 0
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на квартальных данных ржаных московских цен 1869 — 1913 г.г. На 
этой диаграмме можно видеть, что 1) колеблемость увеличивается 
с повышением уровня цен (сглаженной кривой цен), 2) повышение 
колеблемости обнаруживается несколько ранее, чем повышение самого 
уровня, 3) колеблемость связана не только с ценой данного товара, 
но и с общим уровнем цен (1900 и 1901 г.г. дают повышение общего 
уровня и колеблемость не снижается), 4) срок последовательности 
повышений уровня вслед за повышением колеблемости изменяется 
в связи с интенсивностью повышений уровня, он меньше там, где 
уровень подымается быстрее, 5) резкое падение уровня в связи 
с повышением колеблемости иногда может показывать на близкое- 
повышение цеп, т.-е. па почти немедленное интенсивное движение их 
в обратном порядке. Поэтому степень достоверности индекса меняется 
не только с повышением ценовых рядов, но также п с некоторой 
нетвердостью коммерческих взаимоотношений, возникающих на рынке 
перед длительными повышениями уровня. Конкретно это происходит 
примерно так: в некотором коммерческом центре начинает ощущаться 
усиленный опрос на данный товар, вызывающий усиленный подвоз, 
вследствие чего цены начинают двигаться скачками, то подвоз пре
вышает спрос и стало быть цена падает, то наоборот. Так дело идет 
вплоть до того, пока спрос в значительной мере не будет удовле
творен усиленной продажей, после чего он падает, а вслед за ним 
и цены. Ажиотаж, возникающий в пунктах большого спроса и высо
ких цен, подгоняет цену, и колеблемость увеличивается. Понятно,- 
что еще до того, как спрос удовлетворен полностью и рынок перена
сыщен товаром, спрос начинает понемногу падать, скачки цены ста
новятся менее резкими, — почему колеблемость и падает ранее уровня 
цен. Изучение этой стороны уровня цен, на которую, кстати сказать, 
обращали мало внимания, открывает большие перспективы в смысле 
предсказания конъюнктуры рынка.

Все эти указываемые нами особенности ценообразования (как бы 
они не казались сложными) должны быть приняты во внимание при 
пользовании индексами. Что до сложности, то ведь не так давно и 
самые индексы признавались чрезвычайно сомнительными и слож
ными показателями. Военные цеповые сдвиги заставили оценить их- 
Но чем больше внимания мы будем уделять нашей экономике, тем 
с большей тщательностью должны мы обрабатывать наши ценовые 
ряды, для того, чтобы 1) понимать их и не делать грубых ошибок, и
2) для того чтобы извлекать из материала максимум пользы в нашей 
практике планирования хозяйства.

Организуя сеть конъюнктурных наблюдений по СССР мы на
деемся, что каждый район наладит построение собственного индекса. 
Наши „районные" индексы, исчисляемые здесь в центре, но могут 
заменить м е с т н ы х  и н д е к с о в  — для этого они обладают слишком 
малой сетью, а веса их приноровлены для Европейской части СССР  ̂
как некоторого целого. Места же получат тем лучшие индексы, чем

0 1  - е; •
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более внимательно они учтут особенности своих районов. Наши ра
боты, печатаемые здесь, имеют ввиду не только дать описание эконо
мических процессов, протекавших за эти два года, поскольку они 
отражаются в ценовых показателях, по такж е— и это г л а в н а я  наша 
задача указать местным индексовым работникам, на те трудности, 
сомнительности и недоговоренности, которые возникают при пользо
вании индексом, а также на те чрезвычайно богатые перспективы, 
которые открываются при глубоком изучении индексового материала!

И.

<к'Еще_К_ет л е  (1796— 1874), создатель современной научной ста- 
і истки обратил внимание на то чрезвычайно важное в теоретиче
ской статистике обстоятельство, что в том случае, когда мы имеем 
дело со средней, полученной из массовых показаний, общая сово
купность этих показаний, подобранных в порядке возрастания, обна
руживает ту закономерность, что количество отклонений от средней 
и форма распределения их образуют кривую очень схожую с бино
миальной кривой (где ординатами являются коэффициенты бинома 
Н ь ю т о н а ) ,  той именно кшівой, которой подчиняются случайные 
ошибки (кривая Г а у с с а ) ,  (^г-колоколообразная кривая отличается 
тем, что средняя для нее является центральной и самой высокой 
ординатой. Имея дело с таким (или подобным такому) распределе
нием, мы можем с полным основанием утверждать, что для него его 
средняя является типической, характерной и показательной. Дело

этой точки зрения сравнительно очень мало меняется, какую бы 
форму средней мы ни взяли (арифметическая, геометрическая, гармо
ническая, мода, медиана или одна из компромиссных форм, частых 
в индексе, напр., средняя, являющаяся средней из арифметической и 
1’армоничесісой, рекомендуемая Юнг ом) .  В индексах на короткие 
сроки (месяц, скажем, или, еще более выпукло, декада) распределе
ние отпосительпых цен (отношений последующей цены к предыду
щей), как правильно указано М и т ч е л  ем,  примыкает к средней еще 
более тесно, нежели в „нормальном" Гауссовом распределении. По
давляющее большинство показаний группируется против 100%, цифры 
указывающей, что цена н е  и з м е н и л а с ь .  Очевидно, что в таком 
случае сомнений в х а р а к т е р н о с т и  средней, т-е.  индекса, быть 
Не может. При наличии определенного и стойкого движения цен по 
какому либо определенному направлению дело меняется. Митчелев- 
ские кривые отличаются от Гауссовой значительно более высокой 
вершиной (так наз. ,,экцессом“); кривые, получаемые при наличии 
Движения цен в определенную сторону, отличаются от кривой Гаусса  
ассиметрией. Ассиметрические кривые распределения достаточно изу
чены теоретической статистикой (кривые П и р с о н а ) ,  но во время 
интенсивного падения совзнака мы получали для коротких сроков 
индекса кривые, которые представляли собой весьма странную помесь

10*
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экцессивных кривых М и т ч е л я  и ассиметрических кривых П и р 
с о н а .  Попытки уложить их в аналитическую форму, выразив их 
некоторым показательным уравнением, не приводят к яселательным 
результатам; для таких кривых равно непригодны, как кривые П и р 
с о н а ,  так и способ, рекомендуемый Юл ем  для сильно экцессивных 
кривых. Диаграмма № 3 дает распределение декадных индексов 
(звеньев) на 11 августа 1923 года. Плавной чертой обозначена кри
вая, полученная аналитически (уравнение IV типа П и р с о н а ) .  Как 
видно на диаграмме, эта кривая очень слабо подходит к конкретным 
данным. Неопределенность формы кривой заставляет заключить, что 
индекс времени совзнака (безразлично в совзнаке или червонце) обла
дает меньшей показательностью, чем наши теперешние индексы. 
Средняя индексов (чем и является тотальный индекс) недостаточно 
характерна для своей нормальной совокупности.

В 1924 году, когда движение цен было несколько более ров
ным— „ножницы смыкались" — кривые индексов-звеньев вернулись 
к Митчелевскому типу. Еще более они приблизились к нему после 
денежной реформы. На диаграмме № 4 изображены две таких кри
вых распределения, одна на 11 февраля, другая на 11 октября. Фев
ральская кривая отмечена тем, что ее вершина не сходится со 100% 0 
приходится на показание около 138% (что близко к червонным 100%), 
в октябре же кривая дает несомненную н о р м у  ценового распреде
ления. На диаграммах нанесены их плавные уровни, полученные 
аналитически. Черная черта дает кривую, полученную разложением 
кривой на две „нормальных" кривых; пунктир дает кривую, получен
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ную но способу Ш ар л ь е 1). Кривые последнего типа, которые не
которыми теоретиками , , (Эл ь д е р т о н )  признаются неудовлетвори
тельными, обладают той особенностью, что имеют кроме основной 
вершины еще небольшие волны но обе стороны вершины (моды). 
Такие волны часты в кривых распределения ценовых звеньев, там 
они соответствуют, так сказать, „симпатическим11 точкам абциссы, по
вышениям на 5%, Ю% и т. д., и соответствующим же снижениям. 
В двух случаях, обследованных здесь, однако, эти кривые не точно 
улавливают уровень (к тем же результатам пришел и Кр у м) .  Значи
тельно более правилен уровень, полученный при помощи разложения 
кривой на две нормальных кривых, рекомендуемый Ю л е м. Идея 
этого метода заключается в том, чтобы построить кривую распределе
ния, каждая ордината которой представляет собою сумму двух ор
динат „нормальных1* кривых ошибок с общей средней. Если не счи
таться с величиной совокупности А  которая не оказывает влияния 
на характер распределения, уравнение нормального распределения, 
отнесенное к центру, зависит только от одной постоянной — а, т.-е. 
Колеблемости (квадратическое отклонение от средней). Зная первые 
шесть моментов распределения 2), получаем вторые моменты слагаю
щ их— искомую кривую кривых из квадратного уравнения:

Р . - 3 ) Ѵ  ) Т Т 3+ (  ц2 -  =

где \Ѵ { и Ж 2 суть корни этого уравнения. Тогда:

°х =  | И', и о , =  ] /Т Ѵ 2 
и величина искомых совокупностей определится, как

ѵ  _  ѵ А г Ж  _  ѵ  _  ѵ  ^
1 Ж х- I V ,  И І Ѵ - І Ѵ 2

Зная А и 8 каждой кривой, составляем их уравнения. Получив оба 
уравнения, из которых каждое будет представлено выражением:

А  „ 2  
. У =  . Г0Ѵ°  У  2 т:

О С. V. X, С Ь а г І і е г ,  ѴоНевип^еп иЬег (Ііе ^гишЗги^е (Іег МаіЬетаІізсІеи 8іа- 
•віік. Ьипсі гНатЬигд десІгЕекі) 1920.

~) Моменты будут приблизительно равны:

II
ѵ = — дг->

»’* д  ’

> 'з=  .-«35Г-І 

2 х * п
і г ~ и Т- д‘

Ври лереходо к средней, как началу координат, вводятся поправки, о которых гм. Эл ьд  ер- 
Т о н Кривые раснредедевия“. М. 1924. Над. ЦСУ.
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и получив ординаты каждой кривой, мы складываем их и получаем 
ординаты искомой кривой. Этот способ, таким образом является луч
шим, пожалуй, единственным способом выравнивания ценовых от
носительных в кривых распределении.

Вот конкретные и выравненные двумя способами данные:

11/ѴІІІ 1923 года 11/ІІ 1924 года 11 X 1924 •ода

Варианты
в % % = 1 

Ж вСО к

1 1 І Варианты 
в о/о%

а ?  
§ *
Л  к

5 2 
|  а-  сЗ
и  9

кЯи _
К 5

Варианты
н %% 1 * 

* а

3 * 
I  а
“ -я

<3 
« * 
"Л

43,1— 63,0 4 1 48,1- 68,0 1 5 12 45.1— 55.0 1 О 1

63,1— 83,0 18 29 68.1— 88,0 8 26 27 55,1— 65.0 2 1 5

83 ,1 -103 ,0 313 426 88,1 -108 ,0 73 О 48 65,1— 75,0 11 34 18

103,1— 123,0 935 740 108,1—128,0 290 436 245 75,1— 85,0 56 59 44

123,1—143,0 377 415 128,1— 148,0 1.295 1.160 1.266 85,1 — 95,0 228 204 377

143,1—163,0 НО 154 148,1—168,0 306 347 412 95 ,1 - 105,0 1 .820 1.866 1 .510

163,1— 183,0 51 51 168,1— 188,0 89 15 53 105,1— 115,0 155 43 335

183,1—203,0 14 17 188,1-208,0 39 91 30 115,1 — 125.0 54 110 42

203,1—223,0 8 6 208,1—228,0 9 8 14 125.1—135.О 13 40 17

223.1—243,0 3 2 228,1—248,0 7 О 5 135,1—145.0 6 1 5

243,1—363,0 2 1 248.1-268,0 2 О 2 145.1-155.О о О 1

Очень многие исследования отмечали, что цены на продукты 
сельского хозяйства, вообще, проявляют значительно большую коле
блемость, нежели цены на промышленные продукты. Если мы теперь 
возьмем декаду на 11 декабря по отдельным группам, составляющим 
индекс, то увидим из каких разнообразных и весьма несходных кри
вых распределения формируется кривая распределения всего (тоталь
ного) индекса. Мы даем кривые распределения в логарифмах, следо
вательно их ассиметрия несколько уменьшена (одно из существенных 
качеств средней геометрической заключается именно в этом), однако, 
разница между ними не становится от этого менее ощутительной. 
Теперь во время червонной валюты, эти разницы меньше, но общая 
картина та же, исключая меньшую ассиметрию и большую экцессив- 
ность кривых. Вот почему нам приходится постоянно обращаться 
при исследовании движения цен к суб-индексам (групповым инде
ксам), — общая кривая распределения индекса, а, стало быть, и средняя 
его формируются из весьма разнокалиберного материала. Даже в одной 
группе „всех сел.-хоз. продуктов" нет единства: хотя мода (макси
мальная ордината) и приходится для всех групп (первые четыре



Кривые распределения логарифмов относительных цен на II декабря 1923 г.

Кд.
•е*

а *ю сз
СО р *

и В
В »  
О ^я  оК а
*  3

к я о  ~ Н. н я и

« 2  о  я  О. И 5

И

— «
я Ь 
~ 5
= > .  X  с

ё 5 
3 е» В- 8н <ви  * СО

*
с-

6 7 0 -8 9 9  
900—929 
930—959 
9 6 0 -9 8 9  
990—019 
020—049 
050—079 
080—109 
110— 139 
1 4 0 -1 6 9  
170—199 
200—229 
230—259 
260—289 ■ 
290—319 , 
3 2 0 -3 4 9  . 
3 5 0 -3 7 9  . 
380—409 . 
4 1 0 -4 3 9  .

2
1
5
4 

11 
15 
54 
44 
23 
17 
1 0  
II
5 
4

-

4
4

13
18
33
96
46
28
27
12
18
7
3
2
2
3
1

1
2
6
8

11
19
27
93
34
30
24
14

8
6
5
5
4
1

10
4

1 0
25
24
81
33
1 0
7
6
2

I
6

21
21
38 
73 
99

324
157
91
75
42
39 
21 
13

8
8
5
1

1
2
3

ю
15
87
25

6
2
2
1

4
5
6  

34
139

2 1
9
8
1
2

і
4

19
114
26
22
11
3

3 
5 
9

72
2 0
17
4 
о

1
1
4
4
8

2 0
141
34
1 0
11
3
1
о

1
1
8

13
83
21

7
6
о

1
6

11
18
29
49
81

276
139
95
71
36
37 
18 
12

7
1
4
1

1
12
15
32
65

128
684
165
67
46
19

6
5
1
1
1
1

1
I

23
33
61

114
209
960
304
162
117
55
43
23
13

8
9
5
1

Среднее . . . ;і 1,3529371 1,353712

А .

1,342617' 1,263155 1.331288 1,249506 1,249729 1,278228 1,277293 1,266350 1,264507; 1,344867 1,261932 1,286611

0,22622 0,27553 0,28280 0,23438 0,26273! 0,11319 0 ,Ш 0 5 0,11459 0,1123-3 0,13192- 0,10586 0,25800 0.14487: 0,20420

Два 
года 

индекса 
Госплана.



152 С. 77. Бобров.

графы) на средний логарифм 0,0945, но уже ближайшие к моде 
значения, а также и показатели колеблемости (о )  показывают совер
шенно несхожие тенденции. Среди промышленных групп тоже разно
гласие: ассиметрия текстильной группы направлена в одйу сторону 
(плюс), металлической группы в другую, и т. д. Колеблемость про
мышленных щен чуть чуть не вдвое меньше колеблемости сельско
хозяйственных товаров.

Такие исследования должны постоянно следовать за исчислением 
индекса. В противном случае вычисляющий перестает разбираться 
в происходящем, он тонет в материале: две с половиной тысячи отно
сительных высчитываются нами для каждого декадного индекса, и 
только кривые распределения могут показать нам с каким именно 
материалом мы имеем дело. Мы надеемся в будущем постоянно пу
бликовать кривые распределения нашего индекса, и, по возможности,- 
черпать оттуда материал для объяснения природы ценовых смещений, 
с которыми придется еще встретиться.

Эти наши примеры касаются очень коротких сроков— декад- 
Эти декадные индексы, однако, не годятся Для того, чтобы уследить 
у р о в е н ь  движение цен на долгий промежуток. Резко-своеобразная 
форма кривых распределения декадных индексов (примерно тоже  
наблюдается и на помесячных индексах) очевидно вызывается исклю
чительно краткостью срока. Если обратиться к долгим кривым дви
жения цен (временным) на достаточно стандартизовавшиеся товары 
(например железо, чугун и т. п.), то мы увидим, что движение цен 
следует, за исключением критических годов, такому правилу: долгий  
промежуток цена не меняется, затем она делает скачок и вновь на
долго застывает на новом уровне, затем скачок повторяется, иногда 
в обратную сторону, точно аннулируя предыдущий скачок, иногда 
в ту же, вслед затем опять тянется ряд ровных и непрерывных зна
чений—1ОО°/0. Это, так сказать, скелет временной ценовой кривой. 
Товары с большей колеблемостью перебивают это движение слож
ными движениями, куда запутываются связи отклонений — с уровнем, 
колеблемости — с уровнем и т. д., вплоть до сезонных или периоди
ческих колебаний, иногда очень мелких, а иногда растекающихся 
на длительные промежутки времени. 100% есть основа торговой 
конъюнктуры. Даже в самые тяжелые по валюте времена (см. кривую  
на 11 /VIII—24 г.) мы имели нечто вроде господства тех же 100%,— 
но только в червонце.

Все это правильно, однако, лишь для очень коротких сроков. На 
больших сроках ощущаются уже другие законности, так широкие роз- 
махи сел.-хоз. цен создаются в большей мере сезоном. Цены на такой 
продукт, как сахар—также. Даже колебания помесячные соли и 
нефти (1890— 1914, по „Своду товарных цен") тесно связаны с сезо
ном, они определяются сроками навигации и завоза. Следовательно, 
даже и при самом мирном и ничем не беспокоимом движении уровня 
цен приходится считаться с колебаниями, некоторые из которых могут

і

с ел ь с к .-х о э . 
4-4 индекс—
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Достигать-значительной величины. Сезонные колебания для различных 
товаров — различны, иногда и противоположны. Таким образом, и на 
протяжении одного года нам приходится встречаться с ярко-выражен- 
ными индивидуальностями товаров. Возьмем ряд групповых индексов 
на протяжении полугода .(диагр. № 5). Промышленные товары дают 
{;нова (см. „невзвешенную" кривую) довольно экцессивную кривую (надо 
Иметь в виду, что данные относятся к лету и осени 1924 года, когда 
Движение промышленных цен находилось под особенной опекой пла
нирующих органов), тогда, как кривая цен на сел.-хоз. продукты 
приобретает самый странный вид, очень отдаленно напоминая кривую 
Г а у с с а .  Основная мода, первая слева создается промышленными 
Товарами, второе возвышение создано движением цен на зерно^фураж 
(и Другое продоволь
ствие растительного 

происхождения), 
третья вершинка 
формируется из по
казаний Ж И В О Т Н О Г О  

продовольствия. Сто
ит взглянуть на 
Диаграмму индексов 
(Л& Д), (см. на стр.
154) чтобы понять,
Что форма этой на
шей кривой распре
деления в данном 
'-лучае естественна; 
п ничего другого мы 
Ве могли бы и ждать.
Пром ышленные то
вары, почти все оди
наково, испытывают 
Медленное снижение 
за. 1924 год (начи
ная, примерно, со времени денреформы), в то время как зерно-фураж  
Переживает серию подъемов и снижений в связи с недородом и лими
тами, а животное продовольствие, образуя маленькие местные „нож- 
Вицы“ с зерно-фуражем, идет по совершенно самостоятельной кривой.

На той же диаграмме 5 мы находим кривую распределения 
тех же данных, но в з в е ш е н н ы х  по в е с а м  нового индекса Гос- 
Плаіу^ГВзвёшивание не вносит ничего особенно нового в распределе
н и е/ Небольшая горбинка посредине кривой превращается в более 
солидное образование, основная же мода, образованная промышлен- 

о*іи товарами, остается без изменений. Взвешивание в данном слу
чае не ведет'к какой—яибсг^болеб^тиличной средней и даже усили- 
®ает сепаратные тенденции отдельных групп. Так оно и должно быть

б» -?0'х 101-110% 1<гМ10% 1ВН90Х 22+-2>0?Ъь-70% >01-110% ІѴ-130Х ЮН 90% 2Я1-2І0%
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в индексе, взвешенном по правилам Ф и ш е р а  (оборотами). Такой 
индекс имеет в виду подойти к фактическому распределению оборота.

© Групповые ннденсь/
Госплана

/х л х/ хи / // /// /ѵ ѵ г/ ѴН ѴШ /х х XI XII / // /// /а / и  гн т  /X X 
1 9 2 2 ' / 9 2  7г. / 9 2  С  Л

іх х х і хи  /  и  т  /г  ѵ ѵі г// ѵт и  х хі хн / // ц/ іѵ  ѵ ѵ/ гн  ѵ/ц /х  * 
/922* >92^ /Э2А-Г

Вполне возможно, что и сам оборот, при столь значительных и в з а и м н о ' 
противоположных сдвигах, должен давать весьма расплывчатую #

Д в а  года индекса Г осп л ан а .

''Ложную картину распределения. Мы не имеем возможности пока 
проворить это, и в отчетах Московской Товарной Биржи нет таблиц, 
Которые давали бы определенные указания на характер распределе
н а  оборота. Отчет МТБ за август (см. „Бюллетень МТВ“, №  219—575, 
26ДХ— 24) дает такую таблицу: ,

Нелнчниа сделок 
в черв. руб.

,

Колнч. биржев. и 
внебирж. сделок:

До 1 .ООО 289
1.ОО1— 2.5ОО 3.045 (мода)
2.501— 5. ООО 2.803
5.ОО1— 7.5ОО 1.089
7.501— 10.ООО 492

1О.ОО1— 2 0 .ООО 794
2О.ОО1— 5 0 .ООО 522
5О.ОО1— 1ОО.ООО 177

1ОО.ОО1— 5ОО.ООО ПО
5ОО.ОО1— 1.ООО.ООО 8

С в н ш е і .  ООО. ООО 11

Кривая распределения сделок имеет как бы две моды (3.045 
11 ~94). Эта табличка не может быть, однако, подвергнута обследованию 
11 заключения по поводу распределения могут быть только очень 
Расплывчатыми, — в пей, по славной традиции унаследованной от рус- 
сКой земской статистики, материал расположен по неравным интерва
лам, и трудно понять, что именно в распределении относится к нему 
самому, что к нелепой группировке. Но бимодальность кривой, ко
нечно, могла бы иметь место. Дешевые сделки могут иметь свое рас
пределение, дорогие — свое; это могло бы также, разумеется, обусла
вливаться и формой рассчета. Бимодальность оборота имела бы свое 
Значение и для индекса, поскольку цены, которыми пользуется индекс, 
Могут касаться сделок различного размера, а также и различных по 
Форме расчета. (Будучи последовательными в выборе весов, мы должны 
г>Ылн бы исследовать строение оборота — а не только его абсолютные 
Цифры,—чтобы видеть, насколько приближается к нему наша модель -  
Оборотный индекс).

К этому сложнейшему вопросу может быть и другой подход. 
могли бы рассматривать оборот страны, как некоторую целокуп- 

^ость, которая именно, как таковая, не должна бы давать много
модального распределения. Правда в этом случае мы могли бы на
пасть на затруднение, встречающееся в биологии, где иногда прихо
дилось дознаваться, что архи-нормальные кривые распределения ока
з а л и с ь  составленными из целого ряда отдельных кривых. Однако, 
116 касаясь таких частностей, мы могли бы рассуждать таким обра
зом; те кривые суб-индексов, которые находятся в корреляции, не 
•Могут давать многовершинных кривых, а такие могут быть и невзве- 
1|(енными. К е л л и  и Юн г  правильно отмечают, что взвешивание 
должно касаться лишь некоррелирующих кривых, так как в против- 
"°М случае оно столь же безполезно, сколько и безвредно. Если же
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мм должны взвешивать кривые индексов, находящиеся в отрицатель' 
ной корреляции Или яекоррелирующие вовсе, то понятно, что здесь 
имеет место полный произвол: имея дело с каким либо видом ,,но$' 
нйц“, мы можем их так перевесить, что получим или прямую линию, 
или восходящую, или нисходящую. В данном случае взвешивающий 
словно полагается на „волю боясыо“, взвешивая суб-индексы так, ка# 
это „выходит" по балансу. Полагаем, что прямая гипотеза была бы 
в данном случае основательнее. И гипотеза эта могла бы заключаться 
в следующем: взвешивание должно приблизить распределение к норме- 
К этому примерно, т и іа ііз  тиіапсіів, сводится рекомендуемое К е л Л 11 
недовешивание резких скачков. Пока это — не более, как п робл ем ^  
но она зовет работников индексов к исследованию.

III.

Т. Л. К е л л и  в своей прекрасной книге „Статистический МетоД“ 
посвящает целую главу вопросу о соизмеримых единицах. Вопр°с 
этот, столь часто игнорируемый, если просто еще многими неза' 
мечены й, остроумно отнесен автором к  первым опытам Ф. Г а л Ь '  
■гона, из которых выросло учение о корреляции. Н е т р у д н о  п о к а з а т ь  

что сравнивая движение двух кривых в схеме коэффициента корре' 
ляции, мы стремимся придать этим кривым сравнимые качества, — МЫ 
унифицируем их среднии величины и колеблемость. Первым приблИ' 
женнем к получению сравнимых единицу будет формула:

где х„— среднее, а ох — колеблемость. Однако, применяя ряд способов 
к построению вполне сравнимых единиц различных рядов, К е л л и  ирй' 
ходит к заключению, что единственным безопасным и верным сПО' 
собом для этого является способ — многочленной корреляции, ЕсЛ# 
мы имеем ряд величин, которые необходимо связать во-едино взвепіей' 
ной средней, то мы доляшы твердо знать, какому среднему колеб»' 
нию х  соответствуют средние колебания у  и т. д. Поясним на пр0' 
мере: известно, что розничные цены более неподвижны, нежели опт0' 
вые. Если это положение можно улояшть в общую формулу, гДе 
будет, скажем, выведено, что только 10%-ное повышение оптовых ИеІІ 
вызывает повышение розницы, а более мелкие не ощущаются (по край' 
ней мере на коротком сроке) розницей, то мы сможем правильно оНе' 
пивать соотношение опта и розницы. В противном случае, недоразУ' 
мениям не будет конца. Прямая пропорциональность, которой стоЛь 
часто злоупотребляют в статистике, — вещь чрезвычайно редкая 
практике. Соотношения экономических явлений обычно куда боЛ®е 
сложны. Но даже и при гипотезе прямой пропорциональности (линей' 
ной связи), мы должны найти эти коэффициенты пропорциональности 
(ісоэффициены регрессии, в терминах корреляционного исчислен!^1
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Ж  Гб.

взы ваю щ ие в единый комплекс причин, несколько рядов* обра7 
3УЮщих индекс. В данном случае наши коэффициенты регрессии 
^Вяяются — коэффициентами соизмеримости.

Здесь приходится 
й°помнить правило г-°°
^итчеля, говорящее, 
что не может быть 
Индекса, равно при
ходного для всякого
Рода экономических 
явлений: для биржи 
Имеется один пока
затель, для экспор- 
а̂ ~ - другой и т. д.

Поэтому, исходя из 
^ории сравнимых 
ЕДИНИЦ, мы должны 
бросить себя—с чем 
Именно в данном 
Случае будет срав
ниваться индекс.

Наш [оптовый об
щесоюзный индекс 
Госплана представ
ляет собой, как го
ворят теоретики ин- 
^ксов, — и н д е к с  
°бщ,его назначения, 

предусматриваю
щий для себя какого 
Нибудь специально- 

применения. Но 
Пользуясь нашими 
сУб - индексами м ы 
Произвели два опыта 
Построения чисто-це- 
^вы х индексов.

Мы п о с т а в и л и  
°ебе в этом отно
шении две задачи:
Построить индекс,
Характериз ующий  
йаШи б и р ж е в ы е  
°б°роты (ио МТБ) и нашу легкую промышленность. Это было произ- 
ВеДено следующим образом. Групповые индексы были все ирокорре- 
^Ированы за весь срок индекса. После этого они были объединены
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в группы, связанные наибольшей корреляцией. Всего мы получили 
четыре группы:

1) Зернофураж, растительное и животное продовольствие.
2) Кбжсырье и текстильное сырье.
3) Кожфабрнкаты, химические, строительные, топливо, металлы-
4) Текстильные фабрикаты, промышлен. продовольствие.
Для этих групп были получены невзвешенные индексы, и оНй 

были прокоррелированы с движением оборотов МТБ. Корреляционный 
таблички привели к следующему уравнению, связывающему обороты 
МТБ и наши индексы (означенные подписными значками, соответ' 
ствуюшими только что приведенной нумерации индексов):

Г, —: 0,3058 7( — 0,1039 / 2 +  0,3667 Г3 -{-0,2823 7,

Диаграмма ЛІ» 7 дает движение индексов и биржевых оборотов- 
Предварительно все данные приведены к сравнимому виду по ук<а' 
занной выше формуле.

Наше уравнение дает нам те веса для индекса, при которых дв#' 
жение цен по СССР становится с р а в н и м ы м  с биржевой тор' 
говлей.

Другое, подобное ясе указание было получено путем корреляций 
с данными о выработке текстиля.

Т = — 0,8050 /, + 2,3803 7, — 0,3810 /, — 1,0526 /,
Это уравнение дает нам веса для индекса, близко подходящеГ(> 

к движению и развитию нашей легкой промышленности.
Диаграмма X» 8 позволяет сравнить достигнутые этими уравН*1' 

ния результаты: здесь мы имеем действительные данные по биржевый 
оборотам и выработке текстиля, а также и вычисление тех же дай' 
ных но движению наших индексов. Только этим путем можем мЫ 
проследить влияние цен на биржевую торговлю и промышленность- 
Мы моясем теперь заключить, каким образом поднимаются обороты 
МТБ и продукция ВТС в связи с ценами.

Характерно, что для биржи самыми важными ценами являются 
цены на сел.-хоз. продукты; повышение .этих цен оказывает опреДе' 
ленное повышательное действие на биржевые обороты. С другой сто' 
роны цены сырья находятся в отрицательной связи с биржей; повЫ' 
шение этих цеп понижает обороты. Эта отрицательная связь привод#1 
к некоторым парадоксальным заключениям: веса не всегда долясйЫ 
быть положительными (как ни странно звучит выражение — отриЦа' 
тельный вес). Но это вполне естественно с той точки зрения, что пр11' 
давая положительный вес отрицательно-действующему суб-индекоУ» 
мы только затемняем дело, п ухудшаем наш индекс.

Опыт отыскания корреляционных весов моясет быть поставЛей 
несколько иначе. Возможно построить формулу, которая давала 6Ы 
ответ на такой вопрос: как взвесить для средней два ряда, чтоб#

Д в а  года индекса Г осп лан а .

Полученный средний ряд давал максимальную корреляцию с третьим 
1'ядом. Формула эта будет:

д . _ _ .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

,  О» (Г,а —  Ж  Гаъ) +  О» №» — Г«Ъ)-

гДе А- есть искомый вес одного из рядов (вес другого, очевидно, бу-  
Дот равен 1 — к ) , х  —  ряд, с которым ищется корреляция, а  та Ь —

я̂Ды, которые должно объединить. Буква г  обычно обозначает коэф
фициент корреляции. Эта формула, построенная автором совместно 
(і 0 . П. К р а м е р ,  имеет нечто схожее с формулой С п и р м э н а ,  при
водимой К е л л и  для случая, когда вес ряда а  приравнивается еди-



160 ______  , С. П . Бобров.

нице, а вес ряда Ь равен ТѴ. Коэфициэнт корреляции объединенного 
ряда тогда будет равен:

г  __ ОдГ„+ТѴОьГл  _

(С этой формулой мы ознакомились, уже выведя нашу). Отсюда 
максимальный коэфициент может быть определен по обычному . спо
собу нахождения максимума функции1).

Применение нашей формулы к биржевым оборотам и двум 
главным суб-индексам, промышленному и сельско-хозяйственному- 
дает для них веса:

Сел.-хоз. индекс . . 84
Пром............................. 16

1 0 0

(для среднего арифметического индекса). И эта формула дает наи
больший вес для сел.-хоз. продуктов. Любопытно отметить, что тот ясе 
опыт, произведенный при совзнаке, дал указания, что в то времВ 
биржа реагировала, главным образом, не на цены в совзнаке, а н а  со
отношение сел.-хоз. и пром. цен, т.-е. конкретно подходила к вопросу» 
напр., сколько муки можно выручить за топор и т. п., т .- е .  к о с в е н 
но к вопросу обмена товарной продукции города и деревни. Это 
обстоятельство поясняет существовавшую в то время тягу к „товар
ному" рублю.

Если перевести приведенное уравнение для бирясевых оборотов 
от сравнимых единиц к конкретным данным, мы получим уравнение- 
в котором коэфициенты изменятся, так как придется считаться и со 
средними каждого ряда, и с квадратическими отклонениями (ко
леблемостью). Тогда, выкинув индексы сырья, дающие отрицатель
ную корреляцию с движением биржевых оборотов и приведя все 
коэффициенты (т.-е. веса) к Ю.ООО (совокупность индекса Госплана)- 
получаем таблицу (см. стр. 161).

В общем, наши веса выдернсивают этот опыт. У нас придан лииН’ 
слишком большой вес текстилю и недовешены кожфабрнкаты и хи
мические. Соотношение сел.-хоз. и пром. продуктов соответствует и* 
положению в биржевой торговле. Характерна разница между весам# 
для сельского хозяйства и промышленности, полученная между ре' 
зультатами формулы максимального г  и уравнением регрессии. Н° 
в первом случае мы имели дело с отклонениями от плавного уровн# 
кривой (от общей ее тенденции), а во второй с самою кривой (илИ- 
что то же, с уровнем ее). Первые веса дадут чисто конъюнктурны# 
индекс, соответствующий мелким волнам затишья и оживления, в то 
рые— дают индекс циклической конъюнктуры, соответствующий темНУ 
восстановления промышленности и торговли. Критические и

О Т. Ь. К е П о у ,  „81аІІ8ііеа1 МеІЬосГ, сЬ. IX, Соггеіаііоиз оГ 8ппіз ог Аѵег.чдея.
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Г Р У П П А Веса по МТБ Веса Госплана
Веса Госплана 

в % %  к весам 
по МТБ

Зернофураж ..................... 1.947 1.902 97,7

Раст, продовольствие . . . 1.854 1.400 75,5

Животи. продовольствие. . 1.383 1.538 111,2

Промышл. продовольствие 1.144 1.180 103,1

Топливо ...................... 837 948 113,3

М еталлы .......................... 449 584 130,1

Текст, фабрикат................. 674 1.533 227,4

Кожфабрнкаты..................... 350 198 56,6

Химия и бум ага................ 706 402 56,9

Строительные ...................... 656 315 48,0

Все сел.-хоз. продукты . . 5.184 4.840 93,4

„ промышл. „ . . 4.816 5.160 107,1

б°лыних несчастий переживаемые вспышки наших конъюнктурных 
кривых основаны почти исключительно на движении сел.-хоз. цен, 
Но общий процесс восстановления мощи нашего народного хозяйства 
Довольно ровно движется вперед, опираясь на сельское хозяйство 
И промышленность в равной мере.

Уравнение, определяющее высоту продукции легкой промышлен
ности в зависимости от высоты наших суб-индексов, не может быть 
Использовано в качестве материала для весов, так как в нем слишком 
Много отрицательных коэффициентов регрессии. Развитие текстиль- 
!,ой продукици поднимает цены сырья. Эти два явления находятся 
** причинной зависимости и протекают у  нас почти одновременно- 

остальном продукция текстиля находится в отрицательной связи: 
она больше, тем ниже цены самой промышленности; отрицатель

н а  связь с группой сел.-хоз. продуктов объясняется „ножницами".

IV.

Для нас особенно важными являются с е з о н н ы е  колебания 
йз Всех колебаний наших конъюнктурных кривых. Если бы мы точно 
**°гли их знать, то наша оценка конъюнктуры значительно выиграла бы.

могли бы сказать точно, какие из колебаний были вызваны с т и 

х и й н ы м и  причинами (урожаи и пр.) и какие вызваны к жизни меро
приятиями экономической политики (планированием, торговой поли
вк ой  синдикатов и т. п.) К сожалению, установление сезонных коле- 
а̂аий на столь кратком промежутке, как два года представляет 

Значительные затруднения.
Плановое Хозяйство Л і 2. 11
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Одним из лучших способов определения сезонных к о л е б а н и й  

является способ У о р р е н а  П е р с о н а ,  опубликованный в прошлом 
году в „Журнале Американского Статистического Общества" и п е р е 
печатанный в „Гуководстве по Математической Статистики"1), издан
ном под редакцией Р а й т ц а .  П е р с о н  пользуется медианой о т н о ш е 
ний для определения сезонных колебаний. К р  у м в том же ж у р н а л е  
дал теоретическое обоснование этому методу. В том Случае, если кривая 
распределения отношений имеет вид, подобный тем кривым, к о т о р ы е  

мы приводили в начале нашей статьи, т.-е. относится к т и п у  кривых 
распределения, выравниваемым двумя нормальными кривыми, нрй 
соблюдении некоторых условий (см. у Ю ля в его „Введении" *)» 
типической средней кривой является именно медиана, а  не средняя 
арифметическая (ее вероятная ошибка меньше). П е р с о н  это дока- 
зывает рядом любопытных сопоставлений медиан и средних арифме
тических. В нормальные годы эти средние совпадают, в годы войн И 
кризисов средняя арифметическая отражает на себе эти экономические' 
пертурбации, что, разумеется, нежелательно при выводе сезонный 
колебаний. После вывода медианы отношений для каждого месяца 
П е р с о н ,  применяя цепной метод, получает, путем перемножения 
медианных отношений, непрерывный ряд помесячных к о л е б а н и й ,  

изображающий сезонные колебания. В случае, если эти колебания 
должны быть выделены и з  многолетней кривой, она в ы р а в н и в а е т с я  

по средним годовым, к  которым далее уже применяется с е з о н н ы й  
уровень. Задача определения сезонных колебаний разрешается т а к и м  

образом несложно и  удачно.
Наша проблема сложнее ГІерсоновской тем, что мы имеем 

в нашем распоряжении весьма незначительный срок — два года- 
Наш опыт сводился к следующему: индексы звенья по всем груп
пам были расположены в кривые распределения но месяцам, отдельно 
для сельско-хозяйственных групп, и отдельно для промышленных, 
вслед затем была исчислена медиана каждого месяца. Диаграмма 
.Ы» 9 показывает ее. Кривые несколько отличаются от приведенных 
здесь ясе сезонных колебаний некоторых продуктов в мирное в р е м я  
(но „Своду товарных цен“). Хотя было бы странно ожидать, ч то б ы  
первые г о д ы  нэпа восстановили колеблемость мирного времени, все ясе 
колебания эти слишком несхожи. Правда, колебания отдельных лет 
и в мирное время дают картину резко отличающуюся от с р е д н я *  
сезонных колебаний. Но к вопросу о характерности полученных коле 
баний можно подойти и с другой стороны. Два года индекса п о к » ' 
зывают некоторые характерные колебания. Можем ли мы заключить, 
что эти колебания суть основные колебания индексов звеньев, илй 
они являются результатом случайных средних, образовавшихся путем 
сложения противоположных или просто совершенно безпорядочнЫ*

*) „НапсІЬоок оГ М аіЬетаіісаІ 8іаіікііс,б“.
-) „Іпігоёисікт Іо іЬе ТЬеогу оі 8іа1І8Ііся“ Ьу С. Іі (1 и у У иі о .
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являются серьезные основания думать, что данные колебания дей
ствительно были свойственны индексам за эти два года, свойственны 
в более или менее равной мере обоим годам, а следственно, гипотеза

колебаний? Если материал покажет, что первое предположение пра
вильно и медианы действительно характеризуют кривые, то у нас

Г И П О Т Е З А  
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именно сезонных колебаний приобретает известную вероятность. Наше 
исследование свелось к следующему: мы исчислили кроме медианы 
также верхнюю дециль распределения звеньев (десятую точку от 
максимума), нижнюю, а также и пятые точки. Диаграмма дает: 
буква А — пятая точка сверху, Б — верхняя первая дециль, В — пер
вая нижняя дециль, Г — пятая точку снизу. Легко заметить, что 
кривые децилей и квинтелей очень схояси с рисунком медианы. Сле
довательно, мы можем заключить, что колебания, выраженные медиа
ной, характерны для наших помесячных совокупностей индексов 
звеньев и выражают нечто общее для всех этих совокупностей. Это 
есть уровень индекса, свойственный обследованным годам. Он отра
жает, конечно, все особенности нашей экономической жизни, но так 
как в нем исчезают противоположные тенденции отдельных месяцев, 
то он представляет собой грубую картину сезонности, такой, какой 
нам приходилось ее видеть за эти два года.

Любопытно отметить при этом, что ниясние дециль и пятые точки 
менее схожи с медианой, нежели верхние. Возможно, что это объ
ясняется тем, что повышения цен происходят в более стихийном 
порядке, нежели снижения, порождаемые главным образом, регули
рованием цен.

В следующих очерках мы коснемся, главным образом, связи на
шего индекса с конъюнктурными кривыми.

ОТДЕЛ II 

Экономика и техника
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Электрификация СССР.
1. Что сделано по плану Гоэлро?

Три года то.му назад 9-й Съезд Советов утвердил программу 
постройки 30 районных станций общей мощностью около 1,5 мил
лиона кв. и наметил срок для осуществления этой программы 
в 10— 15 лет, „в зависимости от общего хода развития народного 
хозяйства1-.

Очередность сооружений, а также первоначальная мощность 
Должны были устанавливаться в зависимости от хода хозяйственного 
развития района действия каждой станции.

В исполнение последнего указания, за истекшие три года была 
начата постройка семи районных станций: Волховской, Красного 
Октября, Каширской, Шатурской, Балахнинской, Штеровской и Ки- 
зеловской. Последняя станция ныне закончена, однако, пока только 
в масштабе промышленной станции. Первые шесть станций имеют 
Ныне готовую и работающую мощность всего в 20.000 кв.; к октябрю
1925 г. эта мощность возрастет до 80.000 кв., и, наконец, в октябре
1926 1'., когда вся эта очередь будет закончена, общая мощность но
вых районных станций составит 160.000 кв., т.-е. около половины 
той максимальной мощности, до которой эти станции предположено 
было развить но плану Гоэлро.

Количество произведенных уже работ по сооружению районных 
станций этой очереди превосходит 60%; из общей сметной стоимо
сти работ этой очереди в 140 милл. рублей затрачено до 1 октября 
1924 г. около 80 милл. рублей. Небольшая величина действующей 
Уже ныне мощности и  быстрый рост ее в предстоящие два года 
объясняются тем, что станции находятся ныне накануне их готовности.

Одновременно с постройкой новых станций 9-й Съезд поставил 
11 задачу возможно полного и рационального использования сущ е
ствующих станций, путем отбора наиболее экономичных из них и 
°бьединения их сетей. Эта последняя работа, значение которой заклю
чалось в том, чтобы облегчить восстановление старого оборудования 
н использовать его наивыгоднейшим образом, выполнена и сыграла 
Уасе крупную роль в переживаемом нами восстановительном периоде.
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Ч то  д а л и  н а м  н о в ы е  п о с т р о е н н ы е  с т а н ц и и ?

Первой была открыта временная Шатурская станция. Работая 
на торфе, она поспела как раз в момент наиболее тяжелого кризиса 
привозного топлива. Вместе с кустованными промышленными стан- 
циями прилегающего района и станцией „Электропередача", эта стан
ция сильно облегчила трудную задачу снабжения Москвы светом л 
энергией, подавая ток в Москву через линию высокого напряжения: 
Электропередача — Москва.

Затем была поставлена важнейшая для нас техническая зада' 
ча — рациональное сжигание торфа под топками котлов. Эта задача, 
уже многие годы до революции, была предметом изысканий наших 
теплотехников. Па Шатурской станции она была разрешена блестя
ще. Расход топлива на 1 кв. час, после введения новой торфяной 
топки инж. Макарьева, понизился с 3,7 кгр. до 2,2 в среднем на
1 кв. час, а во время опытов, при нормальных условиях, падал нижй
2 кгр.

При этом паропроизводительность, т.-е. количество пара, сни
маемое с 1 кв. метра поверхности нагрева котлов, при новой топке 
достигало 40, а в исключительных случаях и 60 кгр.

На маленькой Шатурской станции была, таким образом, разре
шена задача огромного экономического значения. Было в промыШ' 
ленном масштабе доказано, что э н е р г и я ,  з а к л ю ч а ю  щ а я с Я  
в т о р ф е ,  э т о м  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н о м  в и д е  на 
ш е г о  т о п л и в а ,  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  т а к  ж е  э к о н о 
м и ч н о  и п р и  т е х  ж е  з а т р а т а х  на  к о т е л ь н о е  о б о р у д о в а 
ни е ,  к а к  и э н е р г и я  н а и б о л е е  т е и л о п л о т н ы х  с о р т о в  
т о п л и в а  — к а м е н н о г о  у г л я  и н е ф т и .

Огромное потенциальное наше богатство — торфяные болота-" 
стало реальным. Ныне мы можем строить торфяные станции так эКе 
уверенно, как угольные или нефтяные.

Громадная работа сделана и в области механизации торфодобЫ' 
чи. Новый метод — гидроторф и усовершенствование механически* 
торфяных машин —  дает уже совершенно надежные р е з у л ь т а т ы  В 
значительно понизит себестоимость торфа и расход живой рабочей  

силы.
Заканчивая при таких условиях постройку новых больших рай' 

онных станций на торфу — Шатуры на 32 т. кв. и БалахнинскоЙ 
на 20 т. кв., — мы теперь совершенно уверены, что им не придете*5 
терять время на эксплоатационные опыты.

Аналогичный результат дает и открытая в 1922 г. Каширска# 
станция. Здесь дело шло о разрешении другой технической зад»' 
чи — экономического сжигания мелочи подмосковного угля, являЮ' 
щейся отбросом в производстве и негодной для железных дорог, П°' 
требляющих только лучшие сорта продукции Подмосковного бассейн*- 
Станция эта, построенная пока на 12 т. кв. потратила много труда ^
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времени на разрешение этой задачи. Применение горячего дутья, 
введенное проф. Рамзиным, дало понижение расхода угля на кв. час 
Почти вдвое (с 5 кгр. до 2,8 кгр.) при одновременном повышении 
паропроизводительности с 8 кгр. пара до 25 кгр., на 1 кв. метр по
верхности нагрева. Одновременно станция перешла от работы на 
крупном угле к сжиганию отбросов, вследствие чего цена топлива 
Для станции понизилась с 14 до 10 коп. за пуд, и ныне из всех 
станций, снабжающих Москву энергией, Кашира дает ток наимень
шей себестоимости.

Несколько иначе дело обстоит со станцией „Красный Октябрь". 
Прекрасный технический результат, достигнутый этой станцией 
(станция по экономичности использования энергии топлива стоит на 
Первом мосте среди ленинградских станций), парализуется ненала- 
Женностью торфоразработки, что, на ряду с исключительными тари
фами для Донтоплива, приводит к тому, что единица энергии в до- 
Вецком угле стоит в Ленинграде значительно дешевле той же еди
ницы в торфе.

Все перечисленные станции работали параллельно со старыми 
станциями Москвы и Ленинграда. Управление последними, объединяя 
в себе и продажу энергии и ее производство на старых станциях, 
естественно, стремилось использовать, прежде всего, свои станции. 
Поэтому вопрос о распределении выработки энергии между стан
циями был предметом постоянных споров. Лишь с большими уси 
лиями плановым органам удавалось достигнуть наивыгоднейшего, 
с государственной точки зрения, распределения. Становится ясной 
необходимость рационализировать самую систему управления так  ̂
чтобы эти трудности исчезли.

И. Место плановой электрификации в системе нашего хозяйственного 
строительства.

Первый период работы нашей промышленности характеризо
вался небольшим использованием довоенного основного капитала. 
Лишь но мере расширения рынка ресли производственные програм
мы, а следовательно — и размер использования старого основного ка
питала. В первую очередь работали на наиболее технически совер
шенных его элементах, постепенно, вместе с расширением, пуская 
в дело менее продуктивные. Быстро расширяющийся рынок требовал 
завязывания в растущем обороте почти всей прибавочной ценности. 
Пока запас старого основного капитала не был еще исчерпан *), пока 
все свободные средства уходили на расширение оборота, польза ре
конструкции ставилась под сомнение. Нэп властно толкал в объятия 
реставрации.

*) Вместо с ростом нагрузки себестоимость изделий падала вследствие разложонпя 
1,1 етоннпых расходов на большую массу продукции.
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Однако, такая линия развития ие может продолжаться до беско
нечности.

Запас основного капитала быстро исчерпывается и будет оконча
тельно исчерпан в ближайшие годы.

Уже ныне быстро развивающиеся отрасли промышленности при
нуждены пускать в дело маю рентабельные остатки консервирован
ного основного капитала или вводить двухсменную работу, привлекая 
мало квалифицированную рабочую силу. Результат ясен: п р о д у к 
т и в н о с т ь  т р у д а  р а с т е т  м е д л е н н е е ,  ч е м  з а р а б о т н а я  
п л а т а .

Стихийное движение по линии реставрации, если бы оно про
должалось и впредь, привело бы наше хозяйство к кризису основного 
капитала. Последствия такого кризиса весьма важны, и их следует  
предвидеть.

Работая на старом малопродуктивном о с н о в н о м  капитале, мы 
вынуждены выбирать между медленным темпом накопления и высо
кими ценами. Медленный темп накопления ослабляет нашу конку
рентоспособность с Западом; высокие цены провоцируют иностранный 
капитал на экспансию на Восток и вынудят нас к охране штыкамн 
нашей таможенной границы, т.-е. к развитию непроизводительных 
расходов, не говоря уже о известных политических трудностях у себя 
дома, связанных с высокими ценами на промышленные изделия.

Наш путь поэтому должен быть путем постепенного переустрой
ства нашей Промышленности на более высокой технической базе. 
В первую очередь надо обратить внимание на те ее стороны, от кото
рых в наибольшей степени зависит производительность труда. Необхо
димо привлечь в наибольшей мере в помощь труду человека силы 
мертвой природы. А это и есть программа Гоэлро. Все это было ясно 
для Владимира Ильича уже 5 лет тому назад, когда он перед лицом 
голода твердой рукой повел нас на путь плановой электрификации.

Условия нашего хозяйства ныне стабилизировались в достаточ
ной степени для того, чтобы можно было ясно видеть ближайшее 
.будущее. Видны уже теперь и те первые результаты, которые при' 
несет нам первая очередь наших новых районных станций.

Прежде всего Волхов. В начале 1926 года станция эта будет 
открыта. Работы закончены больше чем на 70%. Спешно перестраи
вается кабельная сеть, и присоединяются крупнейшие гнезда ленин
градской промышленности для приема новой энергии. Сделаны под
счеты того экономического эффекта, который произведет вливание 
волховской энергии в жилы Ленинграда.

Основной капитал ленинградского электроснабжения, считая п° 
стоимости нового имущества, составляет околр 50 милл. руб. золотом. 
Капитал этот в настоящее время изношен больше чем на половину» 
при чем амортизационные фонды, поскольку они не были реализо
ваны в частично восстановленных оборудованиях, потеряны. Оценка 
этого капитала весьма трудна. Не начисляя вовсе прибыли, совремеН'
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1,(>е предприятие отпускает ток но тарифам, лишь с трудом могущим 
конкурировать с себестоимостью тока собственных заводских станций. 
Акции подобного предприятия вовсе не давали бы дивидента, или 
Давали бы очень небольшой. Во всяком случае, рентирование основ- 
н°го капитала ленинградского об’одинения в том виде, в каком оно 
существует сейчас, потребовало бы повышения тарифа против ныне 
Действующего, что, несомненно, вызвало бы сокращ ение потребления 
11 вряд ли повело бы к созданию чистой прибыли.

Таким образом, основной капитал ныне существующего пред
приятия следует признать обесцененным и самое предприятие нерента
бельным. Задача переустройства предприятия, связанная, как и всегда, 
с расширением, диктуется элементарными коммерческими соображе
ниями. Эта задача не только должна быть разрешена, но притом 
Разрешена немедленно. Дело в том, что при действующих ныне тари
фах многие крупные абоненты могут, реконструируя свое силовое 
Хозяйство, получить более дешевый ток, чем им дает Электроток.

Абоненты, работающие на своих станциях, вследствие износа 
своего силового оборудования стоят перед вопросом о переустройстве 
°Воих станций и при достигнутых ныне техникой усовершенствова
ниях, почти во всех случаях, получат от новых, хотя бы и неболь
ших, но современных станций, более дешевый ток, чем ток, покупаемый 
Но ныне действующему тарифу.

Таким образом, с о х р а н е н и е  н ы н е ш н е г о  п о л о ж е н и я  
1{е т о л ь к о  н е  д а е т  о с н о в а н и й  о я с и д а т ь  р а с ш и р е н и я  
Р и н к а ,  н о  г р о з и т  в н о р м а л ь н о й  к о м м е р ч е с к о й  п е р 
с п е к т и в е  с о к р а щ е н и е м  с б ы т а .  Если этого не происходит 
Фактически, то вследствие полного отсутствия у  большинства пред
приятий средств на реконструкцию или постройку собственной стан- 
Цйи, а также регулирую щ его влияния государственных органов, 
Удерживающих предприятия от расходов на фундаментальные работы 
По переустройству собственных станций, в виду близости к окончанию 
Работ по сооружению Волховской станции.

Разберем теперь перспективу в случае реконструкции. Возможный 
Ринок энергии имеется налицо; в 1926/27 году мы имеем обеспе
ченный сбыт но меныией мере 270 милл. кв. часов, при чем около 
Половины этой энергии ныне сбывается Электротоком по среднему  
Тарифу в 12 коп. за кв. час., а вторая половина представляет-собой  
Нагрузку электрифицированных промышленных предприятий Ленин
града, у  которых средняя себестоимость не ниже 10 коп. за кв. час.

Таким образом, покупательная способность Ленинграда на энер- 
■’Ию в 1926/ 27 г. должна быть оценена не ниже 1 5 0 X 0 ,1 2 4 -1 2 0 X  
Д  0 , 1 = 3 0  милл. руб.

Вот та обстановка, в которой приходится решать вопрос о выгод
ности вложения нового капитала в это предприятие.
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Задача может иметь, очевидно, несколько технических реш ений- 
В настоящее время осуществляется вполне определенный проект, 
включающий в себя:

1. Постройку Волховской станции с линией передачи и двумя 
подстанциями в Ленинграде.

2. Постройку торфяной станции Красный Октябрь.
3. Переустройство кабельной сети на 30 тыс. вольт с устройство** 

системы вторичных подстанций с 30 тыс. вольт на 6.600 вольт.
4. Все необходимые работы по присоединению ряда новых потреби' 

тел ей, питающихся ныне своим током, и общей сети.
5. Ликвидацию станций № 2, 3 и 4 •) и поддержание, а возможно 

и некоторое развитие станции №  1, с возложением на нее работ# 
по производству недостающей энергии.

Стоимость всех работ по Волховской станции (п. гі. 1 и 3) состав- 
ляет около 65 милл. руб. в той части, которая непосредственно отНО' 
сится к производству и распределению электрической энергии. Около 
10 милл. руб. составляет вложение капитала в сооружения, служаЩ0е 
для создания судоходного пути между -системой озера Ильмень 
и Ладожским озером. Эти 10 милл. руб. должны рентироваться В3 
доходов по судоходству на вновь открываемой артерии и не вклЮ' 
чаются поэтому в основной капитал электроснабжения Ленинграда.

Стоимость станции Красный Октябрь (и. 2) составит около 7 миЛ- 
руб. на 20 т. кв.

Стоимость работ по присоединению потребителей, п и т а ю щ и х ^  
своим током, составит около 5 милл. руб.

Наконец, около 3 милл. руб. необходимо будет вложить в 1-ю с т а й ' 
цию для ее модернизации и доведения ее экономической мощности 
до 50 т. кв.

Таким образом, при вложении нового капитала в 65 -{- 7 5 -р
-{- 3 милл. руб. =  80 милл. руб., мы получаем предприятие с н о р м а Л Ь ' 
ною мощностью:

Волхов...............................................   5 0  тыс. К В .

1 станция.......................................................... 50 „
Красный О к тя бр ь .........................................20 „ „

120 тыс. КВ.

Так как максимум нагрузки, отвечающий выработке в ЗОО мй '̂ 
лионов кв. часов, составит не более 90 тыс. кв., эта мощность буДеТ 
достаточна и в том случае, если мощность Волховской станции оК&' 
жется во время максимума нагрузки, вследствие к а т а с т р о ф н ч е с к о г 0 
маловодья, порядка 20—25 тыс. кв.

Операционные расходы в 1926/27 году, необходимые для произвоД' 
ства ЗОО м. кв. часов на шинах 6.600 вольт, в предположении среД'

*) Бы вш . „Гелиос“, Б ельгийская  и Трамвайная.
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№Го года, когда от Волхова можно будет взять 225 милл, кв. часов и 
75 милл. кв. часов произвести на пару, составят около 6 милл. руб. 
Добавляя сюда расходы по обслуживанию кабельной сети 6.6ОО вольт, 
ее ремонт, амортизацию и накладные расходы объединения в общей 
сУММе 3.500 тыс. руб., получим себестоимость всей энергии в 6 4- 3,5 =  
^=9,5 милл. руб.

Принимая потери в сетях 6.600 вольт и меньших напряжений 
в 1О«/о, получим стоийость 1 кв. часа у  потребителя в 9,5 милл. руб.: 
'"О милл. кв. часов =  3,5 коп. кв. час против нынешней средней 
себестоимости в 12 коп.

Возможный чистый доход предприятия составит 30 милл. руб. — 
9,5 =  20,5 милл. руб., что дает на общий основной капитал в 100 м. р. 

(80 милл. руб. новых вложений и 20 милл. руб. стоимость старого 
Сущ ества) свыше 20%.

Таким образом, вложение нового капитала в это предприятие 
Не только рентабельно, но делает рентабельным и старый вложенный 
Уясе в это дело капитал. Одыако, извлечение такого %  чистой при
шли при условии предполагаемого расширения сбыта является и 
Коммерчески неосторожным, а с государственной точки зрения и во- 
й°е недопустимым.

Если назначить на весь основной капитал нового предприятия, 
Который мы выше оценили в 100 милл. руб., 5°/0 в пользу государ
ева , получим общую стоимость 270 милл. кв. часов у потребителя
й 9,5 милл. р. 5 милл. р. =  14,5 милл. р., или в среднем 5,4 коп.
Кв. час, против нынешней стоимости Электротока в 12 коп.

Выручить эту сумму можно понизив ныне действующие тарифы, 
примерно, следующим образом:

Освещение с 19,5 коп. до 12,5 коп. за кв. час
Промышлен. „ 9,0 „ „ 3,5 „
Трамвай „ 6,0 „ „ 3,0 „ „ >)

Если сравнить эти цифры с себестоимостью энергии на круп
нейших заводских установках, которая по произведенному обследо- 
^нию оказалась равной

Для фабрики Х алтурина..................... 9,5 коп. кв. час.
„ завода Красный Выборжец

(бывш. Розенкранц)..................... 7,3 коп. кв. час.
„ металлического завода выше . 8,0 „ „ „

Кол. эперг. Тариф в коп. Выручка

в милл. кв. ч. кв. ч. в тыс. руб.

Освещение................ 60 12,5 7.500
Промышленность . . 
Т рам вай .....................

180 3,5 6 . ЗОО
30 3,0 900

270 14.700
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станет ясно, что многочисленные станции заводов и фабрик оста
новятся, и энергия Волхова будет полностью исчюльзована в первые 
же годы работы станции. Ясно также и то, почему развитие при
соединений шло достаточно медленно до сих пор.

Понижение промышленного тарифа в 2,5 раза (3,5 коп. вместо 9) 
сразу ставит нашу основную пролетарскую цитадель — Ленинград- 
скую промышленность — на твердые ноги, обеспечивает ее процвета
ние и развитие. Цена ее продукции может быть значительно понй' 
жена. Достаточно сказать, что минимальный тариф, по которому 
старое Общество 86 года отпускало ток крупнейшим заводам, был 
5 коп. золотом за кв. час *), против среднего промышленного тариф® 
в 3,5 коп. червонных, который может быть введен в 1926 г.

Если развитие ленинградской промышленности шло до войны 
быстрым темпом на базе стоимости энергии в 5 золотых копеек за 
кв. час, то переход к 3,5 черв, коп.: 1,7 =  2 зол. коп., ■*) после пуска 
Волховской станции создаст, очевидно, решительный сдвиг к лучшему 
не только по сравнению с нынешними условиями, но и по сравнению 
с довоенными условиями.

Если до войны дешевый английский уголь и выгодное транс
портное положение создали ленинградскую промышленность, то ныне 
Волхов, не только компенсирует тот ущерб, который был ей нанесен 
изменением государственного значения Ленинграда, но и толкнет ее 
еще дальше вперед.

При подсчете тарифов на волховскую энергию вовсе не было 
учтено то обстоятельство, что Волхов летом имеет избыток энергии» 
который при нормальных графиках потр?бления не может быть ис' 
пользован.

Эта летняя добавочная энергия может быть продана тем про
изводствам, которые не работают в период зимнего максимума, еШе 
дешевле. Летнее пригородное движение, торфоразработки, сельсКО' 
хозяйственная нагрузка в окрестностях города, механические устрой' 
ства порта, некоторые электрометаллургические предприятия, могУт 
получить энергию по цене в 1 — 2 коп. за кв. час.

Заметим, что исключительно низкая цена летней энергии модаеТ 
дать интересное решение топливной проблемы Ленинграда. ЕсЛй 
только в ближайшие годы нам удастся решить задачу широкой м е х а 
низации торфоразработок, торф в Ленинграде станет исключительно 
дешевым и заменит другие виды топлива там, где таковое нуяснО 
в натуральной форме.

Подведем итоги сказанному.
1 . Осуществленный ныне план электрификации Ленинх'раД9 

представляется с коммерческой точки зрения безусловно выгодным»

’) 3 коп. за кв. час нлос 60 р. с установленного' киловатта мощности в год, что вр* 
З.ООО ч. использования дает 5 кон. за кв. час. .

2) 1, 7 — средний оптовый товарный индекс.
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необходимым и своевременным вложением капитала, превращая ныне 
существующее, физически и морально обесцененное, предприятие 
в здоровое и рентабельное.^Ограничиваясь в интересах государствен
ной поддеряски ленинградской промышленности минимальным на
числением процента на капитал (5%). мы получаем возможность сна
бдить Ленинград электрической энергией, более чем в два раза 
Дешевой, чем нынешняя, и в такой же мере более дешевой, чем 
Довоенная, чем и создаем для ленинградской промышленности ис
ключительно благоприятную силовую базуѵі

Этот план представляет собой один из примеров того, что может 
Дать плановая реконструкция для нашего народного хозяйства. Удо
влетворяя растущую потребность, мы одновременно понижаем более 
Нем вдвое стоимость электрической энергии,—продукта энергетической 
промышленности Ленинграда, — только за счет технической рациона
лизации производства. При всех вышеприведенных расчетах были 
приняты ныне действующие организационные моменты, нормы про
изводительности труда и цены потребляемых предприятием продуктов, 
а также была учтена стоимость освобождающегося оборудования 
предположенных к закрытию станций общего пользования и завод
ских.

Это имущество, являясь коммерчески обесцененным для Ленин
града, может быть еще с выгодой использовано в провинции. Таким 
образом, при рациональном ведении хозяйства финансовая и обще
хозяйственная перспектива представляется еще более благоприятной.

Ожидаемое понижение тарифов и развитие электрификации 
самих производств, которое, несомненно, должно иметь место при 
Наличии столь благоприятных тарифов, вызовут, несомненно, сущ е
ственное поьюкение себестоимости продукции целого ряда произ
водств. Учитывая крупное значение ленинградской промышленности 
в общей системе нашего народного хозяйства, мы должны признать, 
что ожидаемый результат будет иметь крупное хозяйственное и поли
тическое значение для всего Союза.

Не будем останавливаться подробно на развитии и обобщении 
тех выводов, которые вытекают из разобранного примера.

Легко видеть, что рационально проводимая плановая электри
фикация является той осью, на которой должен строиться весь план 
Народного хозяйства в целом.

Действительно, энергетический фактор играет при современной 
степени механизации почти решающую роль в большинстве отраслей 
Народного хозяйства. Рассматривая энергетику, как электрификацию, 

идем в ногу с теми выводами, к которым приходит и иностран
ная техника, с той т о л ь к о  разницей, что, благодаря нашим общим 
Хозяйственно-правовым условиям, те же самые технические достиже
ния смогут давать у нас значительно больший экономический резуль
тат. Далее, в этой области мы, пожалуй, отстали больше, чем в дру
гих. Неоднократно приводившиеся в литературе данные о количестве
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энергии природы, расходуемой в трудовом процессе на 1 работника, 
ясно говорят нам о том, что энергетический фактор является у  нас 
едва ли не наибольшим тормазом в повышении производительности 
нашего трудового процесса.

Отсюда логический вывод — реконструкцию нашего хозяйства 
надо начинать именно с этого конца, бросая в помощь живому 
труду все большие и большие количества энергии, взятой из внеш
него мира, и превращая живой труд из механической работы в на
правляющий и контролирующий труд установщика и наблюдателя над 
машиной. ,

Эти общие, и в своей общности несколько абстрактные, положе
ния становятся теперь, когда результаты наших первых шагов уже 
ясно видны, совершенно конкретными, и, ч т о  в а ж н е е  в с е г о ,  
л о ж а т с я  к а к  р а з  в л и н и ю  к о н к р е т н о г о  п р о ц е с с а  н а 
ш е г о  х о з я й с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в у с л о в и я х  
н о в о й  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и .  Приведенный пример Вол
ховской станции и имел целью доказать это положение.

III. Трудности и недостатки, работы.

А. О б щ а я  о б с т а н о в к а  р а б о т ы .

На примере Волховской станции мы видели, что должна нам дать 
наша плановая электрификация.

В общем результат по остальным районам, выделенным из общего 
плана Гоэлро, как первоочередный, хотя и не так ярок, как в Ленин 
градском, однако, имеет такой же характер.

Это не значит, однако, что в нашей работе в этой области все 
идет гладко и нет недостатков. Напротив, трудностей очень много, я 
моясно сказать, что если бы наша работа в этой области во всем шла, 
как должно, — результаты были бы гораздо лучше.

Мы считаем, что внимательное изучение дефектов в нашей работе 
является совершенно необходимым; они должны быть выявлены 
во весь рост, и должны быть выработаны меры для их устранения 
в будущем.

Выше мы постарались показать на примере Волхова, что осуще
ствление плана электрификации идет согласно с основной линией  
новой экономической политики. Однако, это положение далеко еще 
не везде усвоено. В первый, восстановительный, период работы нашей 
промышленности мы имели следующие характерные особенности:

1. Количественный избыток основного капитала, по сравнению 
с экономически возможным масштабом производственных программ, и 
вытекавшую отсюда возможность расширений путем пуска в ход 
консервированной части оборудования с небольшими лишь затр атам и  
на его ремонт.

2. Быстрый темп расширения рынка, требовавший соответствен
ного темпа расширения оборотных капиталов производственных пред-

Э л ек т ри ф и кац и я  С С С Р. 177

пРйятий и создания торговых капиталов, что заставляло хозяйствен
ников завязывать все свободные средства в обороте н вызывало резко 
°т]>ицателыіое отношение к расходованию их на реконструкцию 
°°новного капитала.

3. Отсутствие в калькуляциях себестоимости каких-либо про
центов па основной капитал предприятий и весьма ограниченные 
^'Числения в амортизационные фоиды, что, при высокой стоимости 
кредита и почти полной невозможности получить его на долгий срок, 
Давило всякое новое предприятие в коммерчески крайне невыгодные 
і (-'ловия по сравнению со старым предприятием.

4. Необходимо, наконец, отметить довольно сильную тенденцию 
°зяйственников и ведомств к восстановлению или устройству вновь

Своего собственного силового хозяйства, что вредило проведению 
Централизованного снабжения энергией. Эта тенденция, помимо выше- 
Риведенных объективных моментов, коренилась и в неправильном 

}°Нішании роли хозяина государственного хозрасчетного предприятия, 
^енно в стремлении во что бы то ни стало сосредоточить в сфере 
"Воого распоряжения все необходимые элементы своего производства,
! Том числе и производство энергии.
_ Понятно, что при такой обстановке, вместо содействия, государ
ственная плановая электрификация встречала довольно с и л ь н у ю  
^позицию 15 среде наших хозяйственников, которые должны были 
тать ее клиентами. Эта оппозиция выходила из рамок отдельных 

^яйственны х групп. Понятно, что при таких условиях и государ- 
твенные ассигнования по бюджету проходили с большим трудом. 

^Ужен был огромный авторитет Ильича, нужно было конкретное 
Редвйденне всей перспективы нашего хозяйственного развития, 
'«бы при той скудости государственных средств, с которой нам при

б и л о с ь  считаться в пережитые годы, ассигновать деньги на пред
приятие, которое должно было дать результаты лишь через несколько 
^т. Борьба за осуществление плана протекала, таким образом, в доста- 

Чно трудной психологической обстановке. Еще и ныне, когда в этом 
Вощении произошел значительный сдвиг, все же необходима широ- 
я пропаганда идеи централизованного снабжения энергией. Необ- 

^°Аимо с  полной ясностью усвоить то положение, что плановая 
^ ‘‘Ктрификация, именно в обстановке новой экономической политики, 
^ляется основой всего нашего движения вперед по линии хозяй- 

1 .Воиного строительства.

ІЗ, V  Г> Л.• Увяз ка  п л а н а  э л и к т р и ф и к а ц и и  с о б щ и м  п л а н о м  
х о з я й с т в е н н о г о  р а з в и т и я .

Составленный Гоэлро план электрификации РСФСР мыслился 
0 составителями как органический план всего народного хозяй- 

^ 1іа- Однако, в процессе конкретизации, в процессе составления 
’дВчных планов, мы имели несколько случаев неувязки наших

Плановое Х озяйство №  2. | 2
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конкретных электрификационных предположений с планами развития 
связанных с электрификацией отраслей промышленности.

Часто нам делался упрек в том, что сделано слишком мало 1 
сравнению с планом Гоэлро. Этот упрек лучше всего доказывает, что 
в общем плановая увязка проведена правильно.

Постановление Съезда Советов совершенно ясно требовало, чтооы 
очередность сооружений и первоначальная мощность станций 
навливались в зависимости от общего хода развития нашего народ 
ного хозяйства. Этим мы и руководствовались в нашем реальном 
строительстве, в наших очередных планах. К октябрю 1926 г. у  на 
вступит в действие около 160 тыс. кв. новых станций или 10% плана 
Гоэлро. Этот план был рассчитан па 10—15 лет. Работу по планово 
электрификации мы начали как следует в 1921 году. Следовательно, 
за пять первых лет мы выполним около 10°/0 плана. Выполним л 
мы остающиеся 90% за следующие 5 или Ю лет?

В этом нет ничего невероятного, даже если'взять напменынч 
срок. Кривая роста реконструкции нашего оборудования долял’ 
иметь, по изложенным выше причинам, весьма медленный под е 
в первые годы, когда процесс имеет по преимуществу восстаног.і 
тельный характер. В этот период накопление расходовалось, главны 
образом, на создание оборота, промышленных и торговых запас . 
на залечивание зияющих ран, которые нанесли нам воина и иитер 
венция. И только в последующие годы начнется быстрый рост вло 
жений в реконструкцию. Если этот момент совпадает с ближайшим 
к нам годам и,— а нам кажется, что это именно так и будет,— м 
выполним весь план в намеченный срок. При этом, конечно, в нл* 
будут внесены те изменения, которые укажет нам ход развития отдел

ных районов. ...«ян
Однако, если верно то, что общая увязка плана электрифик. х  ̂

с планом народного хозяйства достигнута была,— то все же иР 
отдельные отрасли хозяйства сказать этого нельзя.

Во-первых, топливо. Здесь мы имеем и общий вопрос, имеем
примеры невязок в отдельных случаях.

План Гоэлро исходил из глубоко государственной идеи конс< р 
вацин естественных запасов высокосортного топлива для будут»  
поколений. Производство энергии в стране должно было основывать 
на использовании нетранспортабельных сортов топлива, на возмозк 
широком использовании водной энергии. Все станции плана рас 
лагались или на воде, или на нетранспортабельных отбросах УгЛ* 
антрацита, или на торфе, сланцах и продуктах их переработки, и 
на отбросах древесины, получающихся при ее переработке, в-> ' 
наконец, на использовании энергии, содержащейся в отбросах пР 
мышленного производства — газах доменных и коксовальных печ 
Даже подмосковный уголь, как таковой, не предполагался в качес 
топлива для Каширской станции, несмотря на его низкое качес 
под котлами станции должны были сжигаться (а ныне действитель 
сжигаются) лишь его отбросы, негодные для железных дороі.

Электр?іф и к а ц ѵ я  С С С Р .

Анализ наших запасов энергии показывает, что такая точка 
зрения является совершенно правильной. Мы являемся богатейшей 
в мире страной 1ю запасам нефти, обладая 37,5% всего мирового 
> а паса. Однако, с нефтью у нас связаны самые широкие расчеты 
» области экспорта. Несомненно, что за восстановление нашего равно
весия с далеко ушедшими технически вперед странами Запада нам 
придется в той или другой степени, в той или другой форме пла-

• Многие наши экспортные товары могут быть в этом отношении 
Для нас интересными. Однако, н по масштабу, и по возможному росту 
рынка, нефтепродукты представляют для пас в этом отношении 
исключительный интерес. Таким образом, общие соображения дпктѵют 
нам необходимость более чем бережного отношения к использованию 
наших природных запасов нефти. К эѵому следует еще добавить что 
в общем энергетическом запасе нефть играет по сравнению с углем 
весьма скромную роль. Нефтяной запас всего мира с о с т а в л я е т  только 

, процента ог угольного запаса по количеству содержащейся в нем 
энергии. Темп его истощения значительно превышает теми истоще
ния угольных запасов. Этим и объясняется в частности то, что на 
Исключительно благоприятную для нас конъюнктуру не фтяного рынка 
мы можем твердо рассчитывать. Строить нашу основную энергетиче
скую программу на нефтетопливе по всем изложенным соображениям 
было бы недопустимо.

Каменный уголь и антрацит являются сейчас действительной 
Основой энергетики большинства промышленных стран. Запасы этого 
вида энергии у нас весьма значительны. Нижеследующая таблица 
Дает как величину общего запаса, так и запас, приходящийся на одного 
жителя для нескольких важнейших стран.

Общин запас 
в миллиард, 

тонн

ІГа 1 жителя 

в тоннах

С.-А. С. Ш.................. 3.840 41.724
Германия в довоеп. границ. . 423 6.5ОО
А н г л и я ................. 190 4.1ОО
Франция в довоен. границ. . 17 440
Китай .......................... 997 ЗЛОО
СССР в соврсмен. границах . 475 3.260
Европейская часть СССР . 60

■

650

Однако, если по абсолютной величине запаса мы стоим на 
Четвертом месте, то запас на одного жителя в европейский части

12*
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Союза является более чем скромным, приближаясь к запасу Франции 
которая до войны являлась типичной представительницей стран, 
с органическим дефицитом топлива. 650 тонн на одного жителя, при 
достигнутом ныне передовыми промышленными странами удельном 
ежегодном расходе в 4—6 тонн на душ у, хватит только на 100 лет. 
Транспорт кузнецкого угля в центр России хотя и мыслим, однако, 
вряд ли на него следует широко рассчитывать в рациональном хозяй
ственном плане. Таким образом, общая линия Гоэлро — э н е р г и я  
от м е с т н о г о  т о п л и в а  во всех случаях, г д е  р а с х о д  п р и 
в о з н о г о  м о ж е т  б ы т ь  и з б е г п у т  — глубоко обоснована и сохра
нит свое руководящее значение на много лет вперед.

Между тем истекший период нашей топливной политики, не 
изжитый еще и ныне, характеризуется преимущественным развитием 
потребления высокосортного привозного топлива по сравнению с деше
выми сортами местного топлива.

Так, Донецкий бассейн получил за последние два года дотаций 
и ссуд, по данным НКФ, 47 милл. руб., что вместе с остатком его 
банковской задолженности, исчисляемой на 1 октября 1924 г. в 30 м. 
руб., составит на 1 пуд добычи 23/24 года (541 м. пуд.) 14,5 к о п е й к и .

Нефтепромышленность получила за тот же период около 27 милл. 
рублей при добыче 23/24 года в 370 м. пуд., что дает около 7 коп. 
на пуд добычи.

Иначе обстояло дело с финансированием местного топлива. Так 
Цуторф вовсе не имел дотаций и ссуд; кредит не выходил из преде
лов 2  м и л л .  руб., причем остаток задолженности на 1  октября 2 4  года 
составлял всего около полуммиллиона рублей, или около 0 , 3 5  коп. 
па пуд добычи последнего года 1 4 0  милл. пудов. Подмосковный уголь
ный бассейн получил ссудами и дотациями 2,1 м. р. и должен банкам 
1 , 9  м. р., всего 4  м. рублей при добыче в 4 0  милл. пудов, что дает 
10 коп. на пуд добычи, т.-е. в полтора раза меньше, чем Донбасс. 
Гидроторф получил, правда, огромные средства в виду полной новизны 
дела и необходимости большой опытной работы; однако, если учесть 
и ссуды Гидроторфа, то все ясе общая дотация торфяной промышлен
ности составит около 6 м. рублей на 150 м. пудов ежегодной про
дукции, или около 4  коп.  н а  гіуд.

Еще резче, однако, это сказывается в тарифном вопросе. Тариф 
Донбасс — Ленинград для угольных перевозок был в 1913 г. 13,5 дово
енных копеек на нуд на все расстояние. Тот жё тариф в 1924 году 
составляет 11,5 червонных копеек на все расстояние. Перевозка пуда 
угля Донбасс — Москва стоила в 1913 г. 10,5 довоен. копейки, тогда 
как сейчас 11,5 коп. При сравнении этих цифр необходимо иметь 
в виду, что покупательная способность довоенной копейки в 1,7 раза 
выше червонной. Б то яге время тариф для подмосковного угля на 
Москву поднялся с 3,5 дов. коп. за пуд в 1913 году до 5 коп. червон. 
в 24 году. Тариф на торф поднялся за то же время с 2,2 дов. ісоп.
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до 5 коп. червонных. Тарифы на нефтяные перевозки хотя и повы
сились номинально —  в действительности упали.

Наконец, необходимо принять во внимание и то обстоятельство, 
что несколько оторвавшийся от общей линии развития Донецкий 
бассейн усиленно ищет рынка для своей продукции, иногда искус
ственно сниясая цены.

Б результате усиленной денежной поддержки районов высоко
калорийного топлива, тарифной политики в области топливных перево
зок и относительного перепроизводства Донугля, мы имеем следующее 
отношение стоимости 1 пуда условного 7000-калорийного топлива 
в главных видах реального топлива.

1913 год 1924 год

В довоеиных 
кои. В % % 11 червонных 

кон. В °/о%

Л е н и н г р а д  
Т о р ф .................................................... 31—52Каменный у г о л ь ................. 27 100 35 129І І е ф т ь .............................. 46,3 100 42 90,5 .

М о с к о в с к и й  ц р о м ы ш л е н -  
н ы-й р а й о н

Т о р ф .................................................... 15,3 100 28,4 186Дону г о л ь .......................... 23,6 100 35,0 148Подмосковный уголь . . . . 22,0 100 41,1 185Н е ф т ь .......................... 37,1 100 37,3 100

Современную топливную конъюнктуру, в ее сравнении с довоен
ной, можно для этих районов охарактеризовать так:

Вздорожание местного топлива больше чем общее среднее вздо
рожание (1,7), тогда как вздорожание привозного топлива в этих 
районах значительно меньше среднего.

Следует еще отметить, что 7000 кал. в виде торфа в Ленинград
ском районе теперь дороже чем в виде донугля; напротив, в Москов
ском районе торф хотя и поднялся на 86% в цене против 1913 года,— 
остается все же самым дешевым видом топлива.

Говоря вообще, довоенная топливная конъюнктура благоприятство
вала идее использования местного топлива в гораздо большей степени 
чем современная. Это обстоятельство отозвалось на построенных и дей
ствующих уже станциях, предназначенных для работы на местном 
топливе. Так, при цене торфа на станции „Красный Октябрь" (в Ленин
граде) в 23 коп. за пуд, топливная слагающая стоимости энергии на 
этой станции, при расходе около 2,4 кило торфа на 1 кв. час, оказа- 

2 4Ѵ23
лась равной — 3,4 коп. на 1 кв. час.

Гак как калорийность торфа была около 3100 калорий, расход 
Условного топлива следует считать не больше 1,05 кгр. на 1 кв. час,
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т.-е. станция работала технически экономично. ІІа работавших парал
лельно с ней станциях Электротока расход условного топлива бил 
в то лее время:

1 ст. . . . ..................................1,1 кгр. на кв. час.
2  ст .................................................  1 2Ѵ ’    *» » УІ П
3 СТ......................................................1,02
4 СТ............................... . ................... 1,14 „ „ „ „

Наименее экономичная из них — вторая станция при работе на 
донецком угле ценою в 39 коп. в котельной даст топливную слага-

39X 1,2  7000
ющую в — і  - X  =  3,17 ко п. на 1 кв. час.

Таким образом, при большем техническом совершенстве по сравне
нию со 2-й станцией Электротока, ст. „Красный Октябрь" имела более 
высокую топливную слагающую стоимости кв. часа, что об’ясняетея 
целиком несообразно высокой ценою торфа. Последнее обстоятельство 
совершенно понятно, т. к. на развитие торфоснабжеиия Ленинграда 
не отпускалось государством никаких средств.

Между тем, плановые органы неоднократно указывали на необ
ходимость самой широкой постановки торфяной проблемы в Ленин
граде. В настоящее время задача о торфяном топливе для электриче
ских станций Ленинграда стоит так: по данным инж. А. Котомииа, 
уголь марки „II Ж “ с превращением его в пылевидное топливо будет 
стоить в котельной 20 ко и. пуд при калорийности в 7000 кал. Коэф
фициент полезного действия котельной при пылевидном топливе 
нужно считать в 78% против 75% для торфяного топлива. Отсюда 
следует, что торф калорийностью в 3.600 кал. (отвечающей среднему 
торфу ленинградских болот при влажности в 25%) должен стоить 
в котельной не больше

„  75 3600
3 0 -7 8 - 7 0 0 0  =  1 0  К0П' За ПУД 

и соответственно при влажности 35% и калорийности в 3000 кал. 
не дороже

3 0  Ѵб-ТООО = 12>ЗС К0П- За ПУД’ 
для того, чтобы употребление его в самом Ленинграде было также 
выгодно, как и употребление донецкого угля.

Заметим, что взятая цена для привозного топлива является,, 
повидимому, предельной. Действительно при такой цене калория 
донецкого угля будет обходиться дешевле калории английского угля, 
даже в том предположении, что нынешний фрахт около 10 коп. с пуда 
будет снижен до 5 коп. 2).

>) „Иыокастль1* стоит сейчас в Англии 24 шилл. тонна, что дает 17,5 коп. на. пуд; 
фрахт 5 коп , поиілина и торговые расходы 3 коп.; доставка в котельную 2,5 к. Итоге 28 к. 
при калорийности в 6.800 против тех же 28 кон. при калорийности в 7.000 марки „11 Ж “* 
цена „П Ж“ была выше принята в 30 коп. с учотом стоимости иревращеиия в пылевидно» 
топливо.
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Нынешняя цена пуда торфа в котельной станции „Красный 
Октябрь" при крайне нерациональной организации добычи и транс
порта равна 23 кон. Электроток дает калькуляцию на основе при
менения достигнутых уж е ныне методов добычи в 13—14 коп. иуд 
в котельной для ближайших лет. Таким образом, торфяное топливо 
при современных методах торфодобычи оказывается конкурентно
способным не только с донецким, но и с вероятными ценами англий
ского угля. Между тем, работы Торфотехники и Гидроторфа дают все 
основания надеяться при применении новых, разрабатываемых ими, 
Методов механизации на дальнейшее и притом значительное сниже
ние цены самой добычи. Несомненно также, ^то увеличение размера 
Потребления оправдывает введение широкой механизации транспорта, 
Которая удешевит и эту слагающую стоимости. Таким образом, пра
вильный подход к торфяной проблеме Ленинграда дает уверенность, 
Что при известных первоначальных затратах можно рассчитывать на 
Широкое потребление этого вида топлива ленинградской промышлен
ностью.

В Московском районе цена торфа на Шатурском болоте доходит 
Теперь до 12 — 13 коп. за пуд и должна по смете текущего года сни
зиться до 10— 11 коп. При такой цене конкуренция с углем вполне 
Возможна в случае сжигания торфа под котлами эл. станций или 
Промышленных предприятий, располоясенных на самих болотах.

Равным образом сжигание мелочи подмосковного угля также 
выгоднее чем сжигание привозного топлива. Так, по данным комиссии 
Тов. Поливанова, топливная слагающая стоимости 1 кв. часа на ст- 
Электропередача, при стоимости торфа в 14,78 коп. пуд. и расходе 
его в 3,04 кгр. на кв. час —

14,78 X  3,04
 ------ =  2,73 коп. кв. час.

Каширская станция до 1 августа 1924 года работала на рядовом 
Подмосковном угле. После 1 августа она перешла на отброс стои
мостью в 10,3 коп. под котлом станции. При этой стоимости и при 
Расходе в 3,1 кгр. на кв. час. топливная слагающая стоимости ока
залась равной

10,3X 3,1  
. 16)4 = 1 ,9 5  коп.,

т--е. значительно ниже чем та же величина для торфяной станции. 
Ст. 1-я МОГЭС, работавшая на нефти стоимостью 70 коп. пуд, имела 
Топливную слагающую в 3,9 коп., т.-е. вдвое выше.

Однако, если теперь Каширская станция является самой эко
номичной и блестяще разрешила технический вопрос об экономном 
СзКигапии подмосковной мелочи, все же нельзя сказать, чтобы все 
°<5стояло благополучно.

Во-первых, станция была рассчитана на сбор мелочи подмосков
ного бассейна. В транспорте этой мелочи на станцию существенную
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роль играла ветка Узловая — Венев длиною около 60 верст, которая я 
должна была служить главным выходом подмосковной мелочи на 
станцию. Ветка эта была построена крайне неудовлетворительно 0 
ныне бездействует. Мелочь фактически транспортируется по напра
влению Тула—Серпухов—Москва—Кашира, т.-е. по пути, в 3 раза 
более длинному чем путь Узловая—Кашира, по которому она должна 
была идти. При этом тариф для перевозки мелочи в Каширу уста
новлен такой, что для станции транспорт угля по действующему 
направлению обходится столько же, сколько он обходился бы, еслй 
бы ветка Узловая — Венев существовала. Перестройка участка Узло
вая— Венев, правда, , включена в программу новых работ НКГІС- 
Однако, нынешнее пололсение является для ІІІШС, несомненно, крайне 
невыгодным.

Во-вторых, работая на мелочи, Каширская станция может разви
ваться естественно лишь в общем темпе с развитием всего бассейна. 
Между тем уже в настоящее время, при далеко не полном развитии 
(12.ООО кв.), эта станция вырабатывает около 45 миллионов кв. часов, 
расходуя но 3 кгр. угля на 1 кв. час., т.-е. требует около

3 X 4 5
“ іб ,4  ' =  8>2 милл. пуд.

мелочи. Так как естественное содержание этой последней в подмо
сковном угле не выше 30°/0, общая программа добычи подмосковного 
угля должна быть значительно выше 25 милл. пудов для того, чтобы 
станция могла дальше развиваться на топ же основе, на которой 
она работала до сих пор. Между тем в связи с кризисом сбыта Д0' 
нецкого топлива программа добычи 24—25 года установлена в 39 милл- 
пудов. Как показано было выше, рядовой подмосковный уголь яв
ляется сейчас на единицу энергии самым дорогим топливом район3-- 
При этих условиях как перспектива развития Каширской станЦйИ 
на мелочи, так и расширение ее с переходом на рядовой подмосков
ный уголь требуют изменения нашей политики по отношению к ПОД' 
московиому углю. План электроснабжения никогда не предполагал 
ограничения мощности этой станции 12.000 кв. часами. Кіце в проШ' 
лом году дебатировался вопрос об установке на ней новой машявв1 
мощностыо в 16.000 кв. Принятое решение поставить эту машинУ 
на торфяной станции „Электропередача" явилось таким образом 
весьма благоразумным. Однако, факт расхождения хода разверты
вания добычи топлива с планом электрификации остается и создает 
ныне необходимость радикального пересмотра вопроса о топливной 
политике в смысле согласования ее с осуществляемым планом элсК' 
трификации. Возможен, конечно, в крайнем случае и переход КаШИР' 
ской станции на питание торфом, значительные залежи коего распо
ложёны недалеко от станции по реке Оке.

Далее Штеровская станция проектировалась по плану Гоэлр°> 
как большая районная станция, в задачу которой входило сж игание

Э лек т ри ф и кац и я  С С С Р . 185

іромадных запасов антрацитового штыба, скопляющегося при добыче 
антрацита в Криндачевско - Штеровском районе. Топливный план 
і оэлро рассматривал антрацит, как основное топливо для дальних 
перевозок, и ставил развитие его добычи в первую голову При 
этом в самом районе расположения станции в связи с развитием до
бычи антрацита должно было развиться значительное потребление 
энергии. Между тем и в этом отношении развертывание топливной 
программы пока идет по иному пути. В первую очередь добыча 
топлива концентрировалась на угольных шахтах, так как эти по
следние были легче восстановимы. Развитие же добычи антрацита 
сильно отстало.

Благодаря этому район сможет в начале 26 года, когда станция 
должна работать полным ходом, потребить только около 4000 —  
5000 кв.; остальную энергию приходится передавать на значительное 
расстояние в угольные районы Донбаса; произведенные там в по
следние годы работы по кустованию станций, правда, подготовили 
потребителя в достаточном количестве; однако, нормальный план 
является временно все же нарушенным.

Следует, наконец, отметить, что при планировании сбыта энергий 1 
новой Нижегородской станции, которая должна быть готова осенью 
текущего года, пришлось встретить известные трудности вследствие 
неподготовленности Сормовского завода к приему энергии. Его ны
нешняя производственная программа не вызывает той потребности 
в энергии, на которую естественно было рассчитывать; кроме того, 
электрификация завода требует, вследствие отсутствия собствен
ных реконструкционных фондов у  Главметалла, значительных госу
дарственных кредитов. Главная масса энергии новой станции пойдет 
на замену работы дизельных станций города и расположенных в нем 
заводов, что является при нынешних цепах на нефть далеко не та
ким выгодным, как замена старых паровых установок Сормовского 
завода и других нижегородских заводов.

В принятом и осуществленном плане электрификации старые 
станции, предназначенные для работы на привозном топливе, не 
только сохранены, но даже частично улучшены путем установки 
новых котлов и машин. Мощность их доведена уже или в ближайшие 
же годы будет доведена до предела, определяемого расходом кон
денсационной воды. Так, уже в нынешнем году ст. 1-я МОГЭС дол
жна была построить на Москве-реке против станции водосливную 
плотину для подъема горизонта воды у заборного колодца. 1-я стан
ция Электротока не смолсет без фундаментальных работ по расчистке 
обводного канала давать больше 40—45 ^тысяч киловатт. Предполо
жены к закрытию только старые, сравнительно небольшие, станции —
2, 3 и 4-я в Ленинграде, трамвайная в Москве, при чем Ленинград-

‘) Не подлежит сомнению, что этот важим на антрацит в дальнейшем неизбежен.
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ские станции будут, повидимому, поддержаны в холодном резерве 
еще в течение двух-трех лет.

Сущность плана заключается не в ликвидации станций, рабо
тающих на привозном топливе, а в изменении их роли. Работая па
раллельно с районными станциями на местном топливе, эти станций 
должны теперь до мипимума сократить выработку энергии, неся, 
однако, в часы максимума полную нагрузку. При дешевизне местного 
топлива это очевидно выгодно. При нынешней топливной конъюнктуре 
это тоже выгодно.

Кроме того, таким образом, комбинат из районных станций на 
местном топливе и „ п и к о в ы х "  станций на привозном о б л а д а е т  
достаточной гибкостью, чтобы приспособиться К любой ТОПЛИВНОЙ 

конъюнктуре и дать при всяких условиях наименьшую в о з м о ж н у ю  

себестоимость энергии.
Таким образом, при выработке конкретных программ строитель

ства план электрификации удастся корректировать в отношений 
увязки его как с развитием потребления энергии, так и с развитием 
добычи топлива, хотя задача эта, вследствие элементов стихийности 
в этих последних отраслях хозяйства, является иногда довольно труд
ной. Необходимо усилить связь плана электрификации с общим пла
ном хозяйственного развития, увязывая проектировку станций с кон
кретными планами развития и реконструкции тех отраслей хозяйства
районов снабжения, которые могут быть связаны с ними э л е к т р и ч е 
ским проводом. В этом отношении наше государственное х о з я й с т в о  
дает исключительные возможности экономии сил и средств. Станция, 
строящаяся для широкого нерегулироваиного рынка, поневоле должна 
иметь всегда большой запас готовой мощности, ждущей своей оче
реди. В регулируемом хозяйстве этот запас может быть сведен до 
минимума. Известно, что в капиталистическом обществе новые электри
ческие станции в течение первых лет никогда не были так рен
табельны, как станции, достигшие уж е полной нагрузки. П о г а ш е н и е  
капитала, а иногда и  уплата процентов по нему осуществлялись 
за счет прибылей тех лет, когда станция достигала полной нагрузки- 
Потребный для осуществления предприятия капитал п р и х о д и л о с ь  
увеличивать не только на сумму процентов за строительный период, 
но и на сумму процентов, которые нужно было платить за период 
достижения полной нагрузки. П р и  ц е л е с о о б р а з н о  п р о в е д е н 
н о м  г о с у д а р с т в е н н о м  п л а н и р о в а н и и  м о ж н о  з н а ч и 
т е л ь н о  у л у ч ш и т ь  у с л о в и я  р е и т и р о в а н и я  о с н о в н о г о  
к а п и т а л а ,  к о м б и н и р у я  п л а н  э л е к т р о с н а б ж е н и я  с о б 
щ и м  п л а н о м  х о з я й с т в а  р а й о н а .

В. Д е ф е к т ы  в о б л а с т и  о р г а н и з а ц и и .

Посмотрим, насколько правильно были построены те организаций» 
которые руководили осуществлением планов и ведали самим произ 
водством энергии.
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Совнарком, утвердив план электрификации, возложил его 
выполнение на Главэлектро — орган ВСНХ, полагая, однако, необхо- 
Чмнм превратить его „в особый полномочный орган, объединяющий 
ак все работы по исполнению общего плана электрификации, не

зависимо от того, каким ведомством они производятся, так и всю 
эЛектро-промышленность и электроснабжение РСФСР“. (Постановле
н о  Совнаркома 2 1/ХІІ—21 г.). Это постановление не было осуще
ствлено полностью; однако, обладая значительно более скромными 
’олномочиями, Главэлектро существует и до спх пор. То положение, 

котором он ныне находится, противоречиво. Являясь, с одной 
стороны, органом ВСІІХ, с другой — он должен выполнять обіцегосу- 

аретвенные функции, сталкиваясь в осуществлении возложенных на 
«его задач с другими ведомствами — НКВД, ІІКПС, НКПИТ. Это но
ш е н и е  вело к целому ряду конфликтов и недоразумений и, во 
сяком случае, лишало Главэлектро возможности в полном объеме 

Руководить перестройкой нашего хозяйства на базе электрификации.
Организация самого строительства была также далеко не совер- 

•  ̂ енна. ІІе существовало единой организационной формы, общей для 
Сех строительств. Более того, до последнего времени самое строи- 
Сльство вовсе не было в ведении Главэлектро, составляя так назы

ваемый „Электрострой" отдел ГУГС’а (орган ВСНХ), равного по своему 
сложению с Главэлектро. Как чисто строительное управление, ГУГС 

Мог и не Должен был по самому существу своему входить в общую 
^Кономическую оценку рынка сбыта энергии тех станций, которые 
Н строил. Это положение, устраненное только в 1924 г., во многом 

й Ъяспяст те трудности, которые новые станции испытывают 
области подготовки рынка сбыта, т.-е. потребителей своей энергии.

. Новые, построенные ГУГС’ом станции, — Красный Октябрь в Ле
нинграде п Кашира под Москвой, — приступая к эксплоатации, претен
довали на возможно большую покупку их энергии трестами Петроток 
^МОІЭС,  экснлоатііровавншми старые станции общего пользования.

составе МОГЭС’а была при этом и станция Электропередача, рабо- 
'аЮщая на торфе и претендовавшая так же, как и Кашира, на наибо- 
сс выгодную для всякой станции основную нагрузку, т.-е. на ту часть 
Щей нагрузки сети, которая без изменения продолжается круглый 

°̂Д. Очевидно, что эти две станции, Кашира и Электропередача, для 
озможности их целесообразного использования с чисто государствен

ной точки зрения, должны были находиться в равных организацион
ных условиях по отношению к монопольному потребителю их энергии— 
ресту МОГЭС. Этого на самом деле не было, что и вело к ряду недо

разумений.
В обоих случаях — Ленинграда и Москвы — повые районные стан- 

НВи5 отнимая у трестовских станций наиболее выгодную часть нагрузки, 
стественно, должны были встретить со стороны трестов недружелюб
ен к себе отношение. Положение, правда, смягчилось благодаря вме
шательству Госплана; однако, до последнего времени оно оставалось 

^Нормальным.
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Названные выше тресты Электроток и МОГЭС, объединив в себе 
фактически все производство энергии для важнейших наших ра®' 
онов, стали фактически монополистами по продаже энергии потребй' 
гелям. Правда, тарифы утверждались и плановыми органами и гороД' 
скими Советами, однако, ни , те, ни другие органы не могли требовать 
от треста понижения тарифа ниже показываемой этим последив*1 
себестоимости энергии. Таким образом, формально трест мог отвоДН'гЬ 
всякое давление на тарифную политику в пользу потребителей, если 
только на базе данпой организации производства представлял не
оспоримую калькуляцию. Более того, наличие сколько-нибудь значи
тельной прибыли, получаемой за счет реального снижения себесхоЗ' 
мости энергии, вызвало бы, как следствие, изъятие львиной долл 
этой прибыли в пользу государства и соответственное иониак6' 
ние тарифа на следующий операционный год, к которому

« в интересах потребителя обязаны были бы прибегнуть и советьЬ 
и плановые органы. П р и  т а к и х  у с л о в и я х  т р е с т - м о н о н ° '  
л и с т  л и ш а л с я  к а к о г о - л и б о  р е а л ь н о г о  с т и м у л а  к р а' 
б о т е  н а д  п о н и ж е н и е м  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к т а  с в о е Г 0 
п р о и з в о д с т в а .  Очевидно, что эта организационная форма в дай' 
ном случае вовсе не отвечает интересам государства и может Н°' 
вести к совершенно нежелательным последствиям, прежде всеГ0 
тормозя технический прогресс в процессе производства и раснреД6' 
ления энергий. Если в этой области паблЮдались все лее некоторое 
доетшкения, то их следует приписать общегосударственному круг0' 
зору руководителей, чисто техническим интересам персонала и адмй' 
нистративиому давлению регулирующих органов. Хотя этих моменто® 
у нас и много, однако, при широкой работе основываться на ни* 
невозможно. Необходимо строить подобные организации на други* 
принципах, создавая здоровую с точки зрения общегосударственна 
обстановку работы *).

Г. Ф и н а и с и р о в а н и е.

Как правило, план электрификации осуществлялся за счет гос
бюджета. В этом отношении имел место также ряд дефектов, на котО' 
рых необходимо остановиться.

Не будем говорить о недостаточности средств, отпускавш их^  
на электрификацию. Размер их определялся возможностями госбюД' 
жета в условиях недорода и стабилизации валюты.

При разрешении приступить к постройке' нового сооруж ена  
обыкновенно представлялась смета на все сооружение. Однако, эТ* 
смета была утверждена, кажется, только в одном случае. Она внр9' 
жалась в довоенных рублях. Ясно, что'при колебаниях курса совеТ' 
ских денег и цен на рабочую силу и материалы — с одной сторопЫ* 11 
бюджетных возможностей — с другой, она не могла быть обязательно#

В настоящее время приняты меры к упорядочению взаимоотношений централь111’1*
станций.
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Для финансирующего органа, ни для строительства. Фактически 
Авансирование производилось по годовым или даже по квартальным 
^етам. При этом всякий критерий размера подлежащих отпуску 
сРеДств исчезал. Можно доказать, что для осуществления всего 
с°оружения нужна определенная сумма. Но крайне трудно, если не 
возм ож но, доказать, что строительству на три месяца нужна твердо 
г̂феделенная сумма. Почти всякую работу можно в конце концов 
0:5 большого ущерба для дела отложить на три месяца, рассчитывая 

^Делать в следующем квартале. Кроме того, предполагалось, что 
Строительство запрашивает и иод давлением „бюджетных соображе
ний",— сметы урезались. В результате строительный период искус
ственно растягивался, что влекло за собою реальные потери на 
простое вложенного, но не работающего капитала. Кроме того, про
дление хозяйственности или какого-либо планирования со стороны 
Сіроителя было крайне затруднено, так как он не знал наперед, 
сколько ему дадут денег в следующем квартале. Такой порядок 
Финансирования слагал фактически ответственность со строителя за 
Хозяйственное выполнение данной ему задачи. Едва ли не половину 
с®оего времени плановые органы тратили на помощь в этом чрезвы
чайно трудном и запутанном деле. Несмотря на эту помощь и полное 
принципиальное желание НКФина пойти навстречу электрификации, 
6 результате мы потеряли на подобном порядке весьма крупные 
сУммы реальных средств. Часто строительства, ища выхода, прибе
гл и  к разным формам кредита (на что они, в сущности, не имели 
^Рава), удорожая сооружение еще более необходимостью уплачивать 
^сокие проценты.

В настоящее время мы завоевали стабилизацию валюты и отно
сительную стабилизацию цен. Условия теперь таковы, что является 
й°зможным построить даже іфупное сооружение в срок но намечен
ному плану и не выходя из пределов составленной с некоторым 
^Пасом сметы. К такому порядку необходимо немедленно перейти, 
федельная смета на все сооружения должна утверждаться при самом 

^Шении — строить или не строить. Коррективы к ней в сторону сни- 
^'Ніш могут вводиться пе чаще 1 раза в год на основе отчета, пред
ъявленного строителем за истекший год. Этот порядок должен быть 
^пространен  и на начатые уже работы путем представления отчета 
 ̂Выполненной уже части работ и твердой сметы на оставшиеся, 
^зумостся, возложение на строителя обязательства выполнить соору

жение в срок, не выходя из сметы, накладывает и на финансирующий 
°Рган обязательство в точности выполнить раз согласованный план 
^'иванспрования.

Однако, вести всю работу по электрификации за счет госбюд- 
( °та невозможно. План электрификации всегда предполагает рядом 

Новыми сооружениями для производства энергии и известные рас- 
°Ды на переустройство и приспособление потребителей энергии,—  
* электрификацию в узком смысле этого слова. Поскольку потреби
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тели являются обыкновенно коммунальными или хозрасчетными пред
приятиями, а сама электрификация сокращает их эксплоатационные 
расходы и создает им, следовательно, добавочную прибыль, постольку 
в данном случае нет основании отпускать необходимые им средства 
в виде дотаций. Эти средства должны итти в форме долгосрочного 
кредита, при чем добавочная прибыль, извлекаемая предприятием а3 
электрификации, обычно настолько значительна, что позволит ему 
уплачивать по таким ссудам нормальный процент и возвращать в* 
в сравнительно короткий срок. Таким образом, рациональное исполь
зование плановых станций упирается в вопрос о долгосрочном кре
дитовании. Такового, как известно, у  нас не было. Госбанк, правда» 
выдавал ссуды в случае включения их в бюджет, однако, получении 
таких ссуд было сопряжено едва ли не с большими трудностями, чем 
получение прямых дотаций.

IV. Электробанк.

Вопрос об организации долгосрочного кредита является, таквМ 
образом, насущным вопросом рационального осуществления плана 
электрификации. Эта задача должна быть разрешена вновь органи
зованным Электробанком. Для ее успешного разрешения необходимы 
прежде всего средства, которые могли бы вкладываться на сравни
тельно долгий срок. Источником таких средств является накопление. 
В наших условиях накопление выражается или в прибылях и амор' 
тизационных капиталах хозрасчетных предприятий, или в государ' 
ел венных доходах. Значительная часть прибылей наших хозяйствен' 
ных органов также концентрируется в руках государства. Первый 
условием развития долгосрочного кредита является достаточный для 
этого темп накопления. В настоящее время мы вошли уже в ту фазу 
развития нашего хозяйства, когда о таком накоплении можно гово
рить реально. Необходимо, однако, кроме наличия свободных средств, 
направить их в русло долгосрочного кредита. Условием для этого 
является удовлетворение потребности в краткосрочном кредитования 
за счет банковской эмиссии. Поскольку рост потребности в кратко
срочном кредите вызывается ростом оборотных средств промышлеВ- 
ных предприятий и расширением торговли, т.-е. сопровождается 
параллельным ему ростом товарооборота в стране, постольку удовле
творять эту цотребность следует за счет эмиссии банкнот.

При этом условии не только средства, накопляемые в государ' 
ственной кассе, но и накопления или свободные средства хозрасчет
ных предприятий” могут быть обращаемы в долгосрочные ссуды- 
В частности, в помещении своих свободных средств в Электробаііве 
могут быть заинтересованы предприятия, производящие электроизде- 
лия, сбыт коих расширяется при электрификации, предприятия, пр0' 
изводящие электрическую энергию, и, наконец, предприятия, иужда®' 
щиеся в таковой.
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Возможно и частичное привлечение иностранного капитала, 
в частности капитала организаций, финансирующих иностранную 
электротехническую и связанные с ней отрасли промышленности. 
Необходимым условием привлечения иностранного капитала является, 
разумеется, предоставление иностранным фирмам некоторой части 
заказов на оборудование электрических станций, линий передачи 
и электрифицируемых промышленных предприятий.

Привлечение хозрасчетного и иностранного капитала возможно 
лишь при достаточно высоком проценте, который должен платить 
бапк по своей специальной эмиссии или долгосрочным вкладам. 
Выплата того же процента, который приносят сейчас краткосрочные 
операции, заставил бы байк взимать еще больший процент со своих 
клиентов, что значительно съузило бы рамки его деятельности. В дан
ном случае банку должно нритти на помощь государство, предо
ставляя ему долгосрочные ссуды по пониженному проценту. В част
ности, в форму такой ссуды могли бы быть превращены те капи
талы, или часть тех капиталов, которые уж е затрачены па новое 
электростроительство. Извлекая из этого капитала доход, банк мог бы 
Тогда привлекать и негосударственный капитал путем уплаты ему 
такого процента, который мог бы его привлечь. Со времени условия 
оплаты того и другого капиталов могли бы быть выравнены как 
за счет роста доходности предприятий банка, так и за счет пони
жения процента на негосударственный капитал, каковое, т.-е. пони
жение, должно иметь место, вследствие специфических условий ди
намики нашего хозяйства.

Подобная помощь со стороны государства явилась бы необходи
мым в переживаемый нами момент регулированием условий денеяс- 
ного рынка, предотвращающим тот кризис основного капитала, 
Который должен явиться в результате обширного исчерпания реста
врационных возможностей. Не будем останавливаться на различных 
сторонах активной деятельности банка. В области электрификации, 
при современном состоянии нашего хозяйства, имеется неисчерпаемый 
запас объектов здорового финансирования.

И техника наша и оборудование электрических станций и во
обще силовое хозяйство наших промышленных предприятий устарело 
До такой степени, что переход к новому современному оборудованию 
почти всегда рентабелен и капитал быстро возвращается. На примере 
Волховской станции мы постараемся показать, что даже такое круп
ное сооружение, осуществленное при этом в ненормальных хозяйствен
ных условиях пережитого нами периода, при всех тех трудностях, 
на которые было указано в ы ш е ,  является весьма рентабельным. 
Рентабельной является, как правило, и электрификация наших про
мышленных предприятий, как потому, что получается значительная 
экономия в расходах на энергию и топливо, так и иотому, что про-
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дуктивность труда на .электрифицированных предприятиях значи
тельно повышается.

Наши полуразрушенные коммунальные станции являются даль
нейшим объектом рентабельных вложений. Электрификация сельско
хозяйственной промышленности там, где она производится рационально, 
может быстро возвращать вкладываемый капитал. Необходимо только 
тщательно выбирать объекты вложений, начиная с наиболее рента
бельных и быстро себя окупающих, чтобы ускорить оборот основных 
капиталов банка и тем самым дать нашему хозяйству наибольший 
результат.

ІІроф. Л .  К . Р аж т н.

2 . Энергетические рессурсы С С С Р 1)-
{П родолж ение).

1. Ископаемые угли.

Географическое распределение разведанных до сего времени 
Месторождений каменных углей в СССР, а также количества ископа
емых углей по районам указано в таблицах III и ІУ.

Т а б л и ц а  III.

Запасы ископаемых углей Европейской части СССР.

' ■ ’ і ■ 1
»: ' ' і

В натур, виде 1? условном топливе

Милл. тн. °/о Мнлл. тн. % Эк.

а) По р а й о н а м
Донбас ................................... 59.613 86,5 5 9 .ООО 92,7 0,99
Подмосковный..................... 8.008 11,6 3.603 5,7 0,4 б
Урал и Мугоджары .. . . 1.043 1,5 733 1.2 0,70
Кавказ іі К р ы м ................. 250 0,4 233,2 0,4 0,93
Юго-Западный . . . . . 20 — 6 0,31
Северо-Западный . . . . 0,6 0,4 — 0,68

И т о г о  без сланцев . ! 68.935 100,0 63.576 100,0 0,925

б) П о ' р о д а м  у і *лей
А нтрацит.............................. 24.083 34,2 24.074 37,6 1,00
Каменный уголь................. 36.294 51,5 35.582 55,5 0,98
Ііурый у г о л ь ...................... 8 .558 12,1 3.920 6,1 0,46
Сланцы .................................. 1.560 2,2 523 0,8 0,33

И т о г о .  .  .  . 70.495 100,0 64.099 1ОО,О 0,91

В таблицих III и I V  сделана сводка общих (действительные 
йероятные 4 -  возможные) запасов ископаемых углей на основании 
Последних подсчетов Геологического Комитета СССР.

В таблицах III и IV отдельные месторождения ископаемых углей  
объединены мною в соответствующие районные группы. При опре
делении районов месторождений каменных углей, мною положено

О С м . январский номер журнала „Плановое Ховяйстно". 
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в основу объединение однородных по своему характеру углей, т.-е. 
основой группировки являлись не эксплоатационные или геологи
ческие особенности данного месторождения, а, главным образом, 
общность технических свойств углей.

Т а б л и ц а  IV

Запасы ископаемых углей Азиатской части СССР.

В натур, виде В условпом топливе

Милл. тн. % Милл. тн. % ' Эк.

а) 11 о р а 11 о п а м

К узн ецки іі.......................... 250.003 69,8 235.003 71,3 0,94
М инусинский...................... 6.0П0 1,7 5.280 1,6 0,88
Секоро-Сийирскин . . . . 40 500 11,5 34 600 11,6 0,95
И ркутски й .......................... 5 2 .ООО 14,5 43.350 13,2 0,83
Заб ай к ал ьск и й ................. 133 — 85 — 0,64
Амурский.............................. 380 0,1 270 0,1 0,71
Уссурийский ...................... 764 0,2 631 0,2 0,82
С а х а л и н ................. .... 2.014 0,6 2. 0) 4 0,6 1,00
Киргизская степь . . . . 5.653 1,6 4.278 1,3 0,76
Т у р к е с т а н .......................... 335 0,1 268 0,1 0,80

И т о г о .  . . . 357.782 100,0 329.779 100,0 0,92

б) П о р о д а м  у г л е й

Антрацит.............................. 30.031 8,4 29.428 8,9 0,98
Каменный уголь................. 317.977 88,9 293.010 88,9 0,925
Ііогхед................................... 3 .2 )0 0,9 2.270 0,7 0,71
Бурый у г о л ь ...................... 6.574 1,9 5.071 1,5 0,77

И т о г о .  . . . 357.782 100,0 329.779 100,0 0,92

Основные технические характеристики, соответствующие свой
ствам углей прп нормальной эксплоатации, на ряду с геологическими 
запасами даны в таблице У. При составлении этой таблицы мною 
использованы многочисленные анализы топлива, ежегодно доставля
емые угледобывающими районами и разработанные под моим рукО" 
водством в Теплотехническом институте.

На ряду с указанными эксилоатационными данными, мною исполь
зованы и многочисленные литературные сведения, п о д в е р г н у т ы ®  

систематизации и критической обработке.
Следует подчеркнуть, что подобная попытка освещения техни

ческих свойств ископаемых углей для различных месторождений 
СССР дает лишь первое грубое приближение в оценке технически* 
свойств этих углей. Тем не менее, характеристики углей, с в е д е п н Ы 6 

в таблицах У  и VI, несомненно, гораздо ближе отвечают средним
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промышленным качествам этих углей, чем употребляющиеся до сего 
времени таблицы проф. Блехера и проф. Кирша. Как те, так и дру
гие данные составлены на основании случайных анализов, часто 
совершенно не характерны для данного месторождения или района. 
Анализы, приводимые Блехером и Киршем, совершенно не характе
ризуют собой действительное рабочее рыночное топливо, которое бы 
соответствовало средним промышленным свойствам углей, добыва
емых из данного месторождения. ГІо этим причинам имеющиеся 
таблицы проф. Блехера и Кирша представляются совершенно непри
годными для правильного суясдения о средних свойствах каменных 
углей.

Во избежание излишней громоздкости, род углей в таблицах
V и VI обозначен по наиболее распространенной и простой класси
фикации Грунера с отступлением от нее лишь для Донецкого бас
сейна, для которого в основу положена применяющаяся теперь класси
фикация, более отвечающая свойствам Донецких углей.

Для возможности пересчета запасов углей различных место
рождений и их суммирования, запасы угля для каждого из место-
ролсдений пересчитаны на 7.000-калорийное условное топливо прямо 
по соотношению теплотворных способностей (без поправки на к. п. д. 
при сясигании этих топлив).

В таблице VII сделана сводка запасов ископаемых углей СССР, 
Как в натуральном весе, так и условном топливе, во-первых, по 
районам и, во-вторых, по классам углей. Здесь же даны и значения

ОрКалориметрических эквивалентов Э к =

Из таблици VII мы видим, что з а п а с ы  и с к о п а е м ы х  у г л е й  
С С С Р  ч р е з в ы ч а й н о  н е р а в н о м е р н о  р а с п р е д е л я ю т с я  
М е ж д у  Е в р о п е й с к о й  и А з и а т с к о й  ч а с т м и  СССР:  на долю 
Первой падает лишь 16,3% из всех запасов углей, т.-е. г л а в н а я  
М а с с а  и с к о п а е м ы х  у г л е й  С С С Р  н а х о д и т с я  в А з и а т с к о й  
Ч а с т и  СССР .

Главная масса углей сосредоточена в следующих 4-х бассейнах: 
Кузнецком, Донецком, Иркутском и Северо-Сибирском, причем около 
60% всех запасов углей содержится в одном лишь Кузнецком бассейне.

По классам углей, запасы последних состоят в подавляющей 
своей массе из каменных углей, покрывающих 83,4% всего запаса. 
Чрезвычайно мало участие бурых углей и богхедов. Таким образом, 
Г л а в н а я  м а с с а  и с к о п а е м ы х  у г л е й  С С С Р  п р и н а д л е ж и т  
К к а м е н н ы м  у г л я м .  Наряду с этим приходится отметить, что 
запасы специальных коксовых углей в СССР относительно весьма 
Невелики, а именно — запасы коксовых углей, эксплоатируемых 
в настоящее время имеются лишь в двух бассейнах: Донецком 
И Кузнецком, составляя в общей сложности лишь около 18 мрд. тонн 
Условного топлива, т.-е. лишь 4,5% от общих запасов ископаемых 
Углей в СССР.

13*
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А н т р а ц и т ы ,  как видно из таблиц III и IV, находятся в сле
дующих районах и месторождениях: Донецком, Егоршинском, Полтаво- 
Брединском, Кузнецком (Горловский район), Северо-Сибирском, Уссу
рийском (Приморской), Сахалине и Северо-Западном (ПІунгит). 
Значительные запасы антрацита находятся, собственно говоря, лишь 
в двух районах— Донецком и Северо-Сибирском; запасы антрацита 
в прочих вышеперечисленных районах относительно ничтожны.

Б у р ы е  у г л и  распределяются на очень большое число отдель
ных районов и месторождений, из них главнейшими являются: Под
московный, Богословский, Челябинский, Забайкальский, У с с у р и й с к и й

Т а б л и ц а  VII.

Запасы ископаемых углей по СССР.

В натур виде В условием топливе

Мрд. тн. 0//0 Мрд. тн. % Эк.

К узи ец ки й ..........................
Донецкий ..............................
И ркутски й ..........................
Северо-Сибирекий . . . .
Подмосковный....................
Прочив р а й о н ы .................

250,0
59,6
52,0
40.5

8,0
18,2

58,4 
13,9 
12,1 1
9,5
1,9
4,2

235,0
59,0
43.3 
38,6

3,6
14.4

59,7
15.0
11.0
9,8
0,9
3,6

0,94
0,99
0,83
0,95
0,45
0,7а

Всего в Европ. части 
С С С Г ...................... 70,5 16,5 64,1 16,3 0,91

Всего в Азиат, части 
С С С Р ..................... 357,8 83,5 329,8 83,7 0,92

И т о г о .  .  .  . 428,3 100,0 393,9 100,0 0,92

б) П о к л а с с а м  у г л ѳ й

Антрацит..............................
Каменные у г л и .................
Ііурыо у гл и .........................
Б о г х е д ы ..............................
Сланцы ..................................

54.1 
354,3

15.1 
3,2 
1,6

12,6
82,7

3,6
0,7
0,4

53,5
328,6

9,0
2,3
0,5

13,6
83,4

2,3
0,6
0,1

0,99 
0,925 
0,60 
0,78 
0,33

Ііамен. угли и сланцы . . 428,3 100,0 393,9 100,0 0,92

и Красноярско-Канский. Кроме того, запасы бурых углей имеются 
в Юго-Западном, Иркутском, Киргизском, Амурском и Сахалинской 
районах.

Наконец, в учет запасов сланцев взяты лишь 4 м е с т о р о ж д е н и й  

подвергающиеся уже разработке: Ленинградское (Веймарнское илп 
Кукерское), Ундорское (Симбирское), Кашпурское (Сызранское) и м е с т о 

рождение Общего Сырта.

Энергет ические рессурсы  С С С Р . 197

Распределение запасов углей по районам и классам отдельно 
Для Европейской и Азиатской части СССР показано в таблицах У и VI. 
Эти таблицы ясно подчеркивают доминирующее значение Донецкого 
бассейна для Европейской части СССР и Кузнецкого — для Азиатской 
части СССР.

Далее, из таблиц V и VI видно, что по запасам антрацитов 
Европейская часть СССР представляется весьма богатой страной, 
содержа около 37,6% антрацита из общих запасов ископаемых углей.

Относительное количество бурых углей также выше для Евро
пейской части СССР.

Ознакомившись с основными цифрами, характеризующими запасы 
ископаемых углей в СССР, сопоставим теперь обеспеченность послед
ней углями с другими странами. Здесь можно сделать следующие 
основные выводы.

1) Абсолютные запасы ископаемых углей по отдельным стра
нам даны в табл. I I 1). Отсюда видно, что по а б с о л ю т н ы м  
з а п а с а м  (в пересчете на условное топливо) СССР занимает 4-е 
место после Сев.-Ам. С. ІП., Китая и Канады; в ряду Европейских 
стран СССР занимает первое место; Европейская часть СССР занимает 
Уже в Европе лишь 4-е место, после Германии 2), Великобритании 
и Польши. И з о б щ и х  м и р о в ы х  з а п а с о в  и с к о п а е м ы х  у г л е й  
Н а , д о л ю  С С С Р  п а д а е т  (і% но  н а т у р а л ь н о м у  в е с у  и 7% 
м и р о в о г о  з а п а с а  в п е р е с ч е т е  на  у с л о в н о е  т о п л и в о .

2) По родам каменных углей, запасы последних в мировом 
масштабе и для СССР представлены па фиг. 5 и в ниже приведен
ной таблице, в которой дано процентное распределение общих запа
сов ископаемых углей как но натуральному весу, так и в услов
ном топливе.

В натуральном весе % В условном топливе %

Антра цит Камеин . 
уголь

Бур. уг. Антрацит Камонн.
уголь

Бѵр. у г.

М ировые.............................. 6,7 52,7

’

40,6 9,0 64,0 27,0

С С С Р ................................... 12,6 82,7 4,7 13,6 83,4 3,0

Еврон. часть СССР . . . 34,2 51,5 14,3 37,6 55,5 6,9

Азиаток, часть СССР . . 8,4 88,9 2,8 8,9 88,9 2,2

Из сделанного сопоставления видно, что, п о  с р а в н е н и ю  с ми
р о в ы м и  з а п а с а м и  и с к о п а е м ы х  у г л е й ,  С С С Р  з н а ч и 
т е л ь н о  б о г а ч е  к а м е н н ы м и  у г л я м и ,  б о г а ч е  т а к ж е  и

1) См. январский номер журнала „Плановое Хозяйство", стр. 163.
2) Германия взята в старых границах.
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а т р а н ц и т а м и ,  з а  с ч е т  м е н ь ш е г о  с о д е р ж а н и я  б у р ы х  
у г л е й .

Относительное участие антрацита особенно велико для Евро
пейской части СССР; запасы же антрацита для Азиатской части СССР 
в процентном отношении близки к средним мировым запасам, однако, 
при в 10 раз меньших относительных запасах бурых углей.

Вышеприведенные данные одновременно показывают, что с р е д 
н е е  к а ч е с т в о  р у с с к и х  и с к о п а е м ы х  у г л е й  з н а ч и т е л ь н о  
в ы ш е ,  ч е м  д л я  с р е д н и х  м и р о в ы х  з а п а с о в ,  благодаря мень
шему участию бурых углей в запасах СССР; а именно, средний 
калориметрический эквивалент, составляя 0,75 для мировых запасов 
ископаемого угля, составляет для СССР^0,92 оставаясь, примерно, 
одинаковым как для Европейской, так и Азиатской частей СССР.

3) Средняя плотность угольных запасов, т. е. запасы ископаемых 
углей в тысячах тн. на кв. килом., даны на фиг. 5.

Отсюда видно, что п о  п л о т н о с т и  у г о л ь н ы х  з а п а с о в  
СССР п р е д с т а в л я е м с я  о т н о с и т е л ь н о  в е с ь м а  б е д н о й  
с т р а н о й ,  з а н и м а я  в о с ь м о е  м е с т о  в р я д у  д р у г и х  с т р а н .  
Странами с наибольшей плотностью угольных запасов являются 
Великобритания и Германия 545— 575 тыс. тн. на кв. килом., далее сле
дует Польша и Сев.-Ам. С. Ш. 357—427 тыс. тн. на кв. килом.; сле
дующую группу составляют Китай, Канада и Франция 53—84 тыс. тн. 
на кв. килом. Для России плотность угольных запасов выражается 
следующими цифрами:

Европейская часть С С С Р ..........................  13,2 тыс. тн./кв. кнлом
Азиатская часть С С С Р ..............................  20,5 „ „ „
С С С Р .................................................................  18,8 ,.

Средняя мировая плотность угольных запасов представляется 
цифрой 38 тыс. тн. на кв. килом.

Таким образом, по плотности угольных запасов Европейская я 
Азиатская части СССР уясе не столь резко отличаются друг от друга, 
как по абсолютной величине запасов; по средней плотности угольных 
запасов СССР дает цифру, примерно, вдвое более низкую, чем в ми
ровом масштабе.

И так, п о  п л о т н о с т и  у г о л ь н ы х  з а п а с о в  С С С Р  п р е д 
с т а в л я е т с я  с р а в н и т е л ь н о  б е д н о й  с т р а н о й ,  д а в а я  
в э т о м  о т н о ш е н и и  в д в о е  б о л е е  н и з  к и е в е л и ч и н ы ,  ч е м  
в м и р о в о м  м а с ш т а б е ,  и с т о я  п о з а д и  д л и н н о г о  р я д а  
л у ч ш е  о б е с п е ч е н н ы х  с т р а н .

4) По размеру душевых запасов, СССР стоит на 6 месте, при 
крайне неравномерном размере душевых запасов для Европейской И 
Азиатской части СССР: в то время как для Европейской части СССР 
душевой запас составляет 597 тн. на душ у, для Азиатской части СССР 
эта цифра поднимается до 14.300 тн. на душ у.

Наибольшие размеры душевых запасов принадлежат Канаде й 
Сев.-Ам. С. Ш., резко выходящими в этом отношении из ряда другие
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^тран. Близко подходит к ним по величине своих душевых запасов 
Угля Азиатская часть СССР. Польша, Германия, Великобритания, 
^ССР, Китай по размеру своих душ евых запасов близко приближаются
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к среднему мировому душевому запасу, составляя 3.440 тн. на душу-
Таким образом, п о  д у ш е в ы м  з а п а с а м  у г л я  СССР н а х о 

д и т с я  п р и м е р н о  н а  том ж е  у р о в н е ,  к а к  и д л я  с р е д н я  г о 
м и р о в о г о  з а п а с а ,  н е  о т л и ч а я с ь  с у щ е с т в е н н о  от р я д а  
Е в р о п е й с к и х  с т р а н .

Колоссальные душевые запасы угля имеются, как уясе отмеча
лось, у  Канады, Сев.-Ам. С. III. и Азиатской части СССР; эти 3 с т р а н ы  
я в л я ю т с я  с т р а н а м и  м и р о в о г о  у г о л ь н о г о  р е з е р в а .

5) Средний годовой прирост добычи ископаемых углей по отдель
ным странам в процентах дан на фиг. 1 *).

Отсюда видно, ч т о  с р е д н и й  р о с т  д о б ы ч и  у г л я  в СССР» 
п р и м е р н о ,  в д в о е  в ы ш е ,  ч е м  д л я  в с е й  м и р о в о й  д о б ы ч и ,  
причем добыча развивалась значительно быстрей в Азиатской части  
СССР, чем в Европейской.

Если, исходя из этого, довоенного темпа роста добычи, и раз
мера запасов и довоенной добычи 1913 г., рассчитать сроки истощения 
угольных запасов по отдельным странам, то мы получим цифры, 
представленные на фиг. 2 2). Из них видно, что для всех рассматри
ваемых стран, сроки истощения запасов угля колеблятся в пределах 
от 83 до 146 лет. При этом СССР занимает здесь весьма невыгодное 
место по сравнению с другими странами. Однако, подобное сравнение 
сроков истощения запасов не представляется правильным, ибо бы
стрые сроки истощения запасов в СССР и Сев.-Ам. С. III. объясняются, 
главным образом, слишком быстрым темпом роста угольной добычи 
в довоенное время. Поэтому более показательными являются здесь 
сроки истощения запасов в предположении о д и н а к о в о г о  процент
ного прироста добычи. Полагая далее рост добычи равным 3% в год, 
мы получим цифры сроков истощения угольных запасов, представлен
ные на фиг. 2.

Отсюда видно, что при 3°/0-ном годовом росте добычи сроки исто
щения угольных запасов в СССР наступить через 206 лет, сильно 
различаясь для Европейской части СССР (140 лет) и Азиатской 
части СССР (287 лет).

При таком предположении, срок истощения угольных запасов 
для СССР получается более длинным, чем в среднем мировом мас
штабе.

Наиболее длинные сроки получаются здесь для Канады, Китая 
и Азиатской части СССР. С С С Р  с т а н о в и т с я  т о г д а  п а  т р е т ь е  
ме с т о ,  н а х о д я с ь ,  т а к и м  о б р а з о м ,  в б о л е е  б л а г о п р и я т 
н ы х  у с л о в и я х ,  ч е м  Се  в.-А м. С. ІД. и в с е  п р о ч и е  Е в р о -  
п е й с к и е  с т р а н ы .

Оценивая, таким образом, обеспеченность СССР ископаемым11 
углями, можно сделать следующее заключение.

!) См. январский номер журнала „Плановое Хозяйство*, стр. 156.
2) Там же, стр. 158.
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1) Тульско-Рязанский . Богхед.............................. очень мало 7 . 7с0 70 --- 1 16 15 17,* 4.320 0,62 нет і
о % ?» Бурый уголі..................... 8 .,000 3.6ОО 6.450 45,5 5,3 6.450 I 31,0 17,0 24,6 3.165 | 0,445

к 2) Вороничский . . . . я я • : ■ • 8 3 6.950 45 — 37,0 18,0 28,С 2.910 0,415 Г
п

1

В с е г о ...................... 8.008 3.603 • — '  — 6.450 31,0 17,0 1 24,7 3.165 0,45 нет

3 В о г о с л о В с к и й ................. Бурый уголі..................... 105 48 6.100 51 0,0 — 30 14 | 20,0 3.240  ̂ 0,46
-

Лѵньепка.......................... 8 6 7.950 42 5,0 7.950 8 26 28,3 5.200 0,74

Сев. группа (Кнзел) . . в 265 212

= П олови нка...................... а 1
4 ок

о
6
я

Верхи. Губаха . . . .  

Иижн. Губача . . . . 

Б аское..............................

3
я

*
С>

50

4

2,5

40

з

2

> 7.750 39 5.3 7.720 7 20 21,5 5.600 0,80 ѵаг.

У с ы іа .............................. 4,5 3 7.500 38 6,3 — — х—  ‘ — — —

В с е г о ......................
-  1

334 266 — — — 7.770 7 21 ',о 23,2 5.520 0,79

5 Ч е л я б и н с к и й ..................... Бѵрыіі ѵ г о л ь ................. 425 263 6.700 45 1,0! — 16 17,5 20,8 4.350 0,62 нет

6 Е г о р ш и н с к и и ................. А нтрацит......................... | 31 29 8.170 7- Ч 5 15 15,8 6.500 0,93 нет

7

э=

н"

Полтавский .....................
Бредпнскаіі....................

А н т р а ц и т ......................
71 ......................

28
17

23 | 
16 ,
. _

|  8.000 3,5 0,4 і 
0,8

_
—

—. .

1 *

— неті
п

И т о г о ................. Антрацит и тощ. уголь. . 45 39
• .

—
-  1

— — —

ѵаг.8 Прочие районы Урала . . . . Кам. уг. и антрацит . . 2 + 1 = 3 1 ,9 + 0 ,9= 2 ,8; -- — — ок. 15 - ок. 6 .500 0,93

9 М\год жары (Бер-Чогур) . . . Г а зо в ы й ..........................| 100 85 8. ООО 44 4,0 6 20 21,3 Ъ 930 0,85 ] спек.

Итого но Уралу . . . — 943 648 — - - — — -  | —

10 Крым П Ч 0,2 8 .ООО 42 4,0 6 30 5.1ОО О 73 спек.° -

11 Кавказ
Тквибѵлн .........................
Ткварчеллы.....................
Іѵубанскне......................

Сухие и газовые . . .
Коксовый...........................
Сухие и газовые . . . 1 
А н т р а ц и т ......................

. 2
1 17
і 22 -5

65
149

! 14,-5 
і 4,5

7 .-оУО 
8.250 
7.500

40
33
42

2,"
1,3
2,0

12
5

10

14
8,5

9

16 
• 6,8 

10,0

5.490 
7.200 

■ 5.940

0,78
1,03
0,85

слабо 
хорошо 
нет илй 
слабо

В с е г о ................. _ 250 233 — — — — — — —

12 Юго-Западцый............................. Бѵрый .............................. 20 6 11 6.200 1,7 — 50 10 20,0 ' 2.180 0,31 нет

13 Северо-Западный ...................... Шунгит (антрац.) . . . 0,6 0,4 8.000 3 4,0 — 6 33 35,2 4.800 0,68 нет

14 Итого по Европ. России . . .
1 А н трац и та......................
|  Каменные угли . . . . 
1 Бурые у г л и ..................

24.083
36.294

8.558

24.074
35.582

3.920
- — Е — — — —

1,0
0,98
0,46

—

Всего антрацита, каменных уг
лей и бурых .......................... — 68.935 63.576 — ’ — — — . . • * . , — 0,925 нет

15 Сев. Кукерские (Веймарвские, 
Ленинградские) . . _  і

М. Г

10,5 |
о р ю ч и е

4

с л а н і
6 .450 
7 .720

ы

— — — .— — нет

16 Ср.
Волж. Ундорскпе (Симбирские)

э

'3
450 99

5.770 
6.930 — — — ■ — ; — — — — нет

17 Н.
Волж. Капшурские (Сызранск.)

о3
ГОС

100 30
6.280 
8.320 — — — — — ~ і — нет

18 Общий
Сырт

Покровкие, Бузулукские 
и др................... .... . . н*5

И
1.000 390

б.ООО
— — — — — —

- 1
нет

Всего сланцев................ 1.560 523 — — — — — — 0,33 —

Итого по Европ. части СССР углей и с л а н ц е в ................. | 70.495 64.099 — — — — — — 0,91
-  1



Б. А з и а т с к а я  ч а с т ь  СССР.
Т а б л и ц а  VI.

% I К а.

М е с т о р о ж д е н и е 1’ о д ѵ г л я

Геологические запасы

Натураль- ' Условное 
ныіі вес I топливо

м и л л. т н.

Нормальные свойства Д о в о е н н ы е  к а ч е с т в а

кал./кг.

Л

I кал./кг.

АР

кал./кг. о„

Анжеро-Суджинекий . . Тощие и кокос. .
Кемеровский. Кокосовые . . .
Кольчугинскии . . . .  Газовые . . . .
Прокопьевск^ . . . .  С у х и е ..................
Киселевский........................ ., .................
Ерунаковскиіі . . . |
О синовскнй.................. |> Разные . . . .
Прочие южные группы . ')
Горловский..................... I Антрацит и тощ.
Действительн. и вероятные запасы бассейна

В с е г о  общие запасы .

35 
4 .ООО 

10 .ООО 
132 
30 

4.8ОО 
810 

15.600 
3

35.248

У г л и
35 

4.СОО 
9.500 

119 
27 

4.410 
745 

14.330 
2,8 

33.166

8 .350  
8 .250  
8 .ООО

|  7.6ОО

8 .ООО 

8. ООО

16
28
42
9 0

ѵаг

4.5

250.003 235.003

М и и у с и и с к и Іі Сѵхие и газов.

с  а
І 8 .25 = С- \о
О =

О

Красноярско-Канский 
ТунгузскиІЬ . . . . 
(Туруханскиіі . . . .

Б у р ы е ................. ...
Антрациты . . . 
Сухие и газ. угли

И т о г о .

б.ООО 5.280

0,7
0.8
0.7
0.5

0.8

7.500

ЗО.ООО 
10.500

29.400 
9.200

40.500 38.600

Шебартин. и Белестов- 
ское (Запах, часть) . 

Средн. часть Бассейна 
(ЧеремховскнК) . . . 

Хахарейскиіі н ІІриангар- 
ский (и ум.бассейна).

Б у р ы е .................

Сухие и газовые 

Богхеды . . . .

б.ООО

42.800

3.200

5.680 

36.400 

2.270

В с е г о , 5 2 .ООО

З а б а й к а л ь с к и й  . . Бурые

Доиск., Бирск.. Тыр.мнн-
с кое и др......................

Кавдинское, Богучанск. 
Буренскс-Завнтнн.идр.

Сухие и газовые 

Бурые .................

133

43.350

85

В с е г о

375

380

4 .7

265

270

5.800 
8 . ООО 
7.5ОО

7.600

7.600

40

8.7
8.5 
8.3
9.5

10.7

12

9.4
9.0
9 .0

10.2

7 .ООО 
7.О2О 
6.650
6.310

11.6 | 6.450

12.6 ! 6.600

1.0
1.0
0.95
0 .90

0.92 

0 .94

частью 
оч. хорош 
спек.
нет или 
оч. слабо
ѵаг

нет

8.350 I 8.7 9.4 7 .ООО 0 .94

0 . 7 9.3 6.130 0 .88 спек.

-  ! 25
-  і о
-  , 9

| 9.3 
I 8.4

8.8

3.750 
6.900 
6.200

0 .54 
0.98 
0 .88

нет
нет
частью

I

18

12 22

7.6ОО 1.2

6.150 47 0 .9

10.5 10.3

18

9 .8

25 О

5.500 1 0.78 

0 .85

4.950 0 .71

11.5 5.960 0 .83

10 4.450

нет

часыо

нет

О.635 нет

— ! 6 .600 | 0 .94

- | 5 .("ЮО і 0.71

частью

нет

=о» -

Зыбѵн., Уг.іпііск.. Таври- I 
чанскае, Албабирск. . | Бурые . . . .

С учан ское.........................; Жирные угли .
I Полуантрациты 

Верх.-Сейф. Сураз. и п р ., Разные угли .
| Антрацит . .

53
28.5
4 .5  

656,5
16.5

36.5 
29
4 .5  

548
3.5

I! с о г о . 764 631

6.700 
8.180 
8.180
7.560

53
26

7.5
ѵаг

0 .5  
0 .5  
0 .8
0.8

25
5
5

14.5
7.5

16.5

5 .9
15
8

18

4.400 
6.550 
7.130
5.750

0 .63 
0 .94 
1 . 0 2
0 .82

нет
снек.
слабо
частью
нет

5.880 0 .82

С а х а л и н ......................... | Антрацит . . .
Разные кам. угли 

I Бурые угли . . .

12 
2 .ООО

9

I

12 
2 .ООО 

2

В с е г о 2.014 2.014 7 .ООО 1 . 0

10
•А , 
п  В

Экпбастуз ....................
Караганда . ................
Проч. угольн. честорожд. 
Кайкапур, Джнлан. и др.

Сухие н жнри.

Разные кам. угли 
Б у р ы е ..................

В с е г о

600
5.000

47
6

I

444
3.800

31
3

7. ЗОО 
7.350 
ѵ.ЗОО 
5.550

44.32
28

1.2

9
9
9

12

19 
18 
27
20

20.8 
20
29.7
22.7

5.2ОО 
5. ЗОО 
4.6ОО 
3.8ОО

0.74 
0 .76 
0 .66 
0.54

частью
хорошо

нет

5.653 4.278 0 . 76 —

10 4 .5 5 .0 6.350 0 .89 снек. б. ч.
слабо

20 5.5 6 9 4.940 0.71 нет
6 5 5 .3 6.5ОО 0 .93 снек.

10 12 13.3 5.4ОО 0 .77 спек.

11

МаркаКс к и іі, На ры н с к.
и др...............................

Мартел а н с кЗерапш ан.
Ходжентск, Исфарнн. 

Красновод. (стІДжебел). 
М ангиш лак....................

Ретнческне газ. угли

Юрские сухие угли .
Газовые ......................
Сухие ..........................

В с е г о

168

166

1.5

335

150

117
і

1.1

268

7.500

6.8ОО 
7.350 
7 .ООО

39

45
40
45

О.*

0 .6 
1.6 
4 .0

_  I 0 .80

Итого но азиаск. части СССР. Антрацита 
Камен. угли 
Бурыо угли 
Богхеды .

30.031
317.977

6.574
3.2ОО

В с е г о 357.782

29.428 
293.010 

5.071 
2.270

329.779

И т о г о  но СССР. Антрациты . 
Камен. угли 
Бурые угли . 
Богхеды . . 
Сланцы . .

В с е г о

м р д . т н.
54 1 53.5

354.3 328.6
15.1 9 .0
3 .2 2 .3
1.6 О-о

428.3 393.9

0 .98 
0 .925] 
0 .77 
0.71

0.92

0 .99 
0 .925 
0.60 
0.78 
0.33

0.92

П р и м е ч а н и я :  1) .ім.іа Л дана лабораторная (без карбонатной С 02). верхние цифры теплонроизводительности относятся к кажущейся горючей массе С О  ~  А' С 02, где 
С 0 3 количество углекислоты в карбонатах золы. Нижние цифры —  к истинной горючей массе, без С02. Влажнсоть. взята естественная, в месторождении, для 
рабочего топлива она ниже — ок. 10° о.

2) По отдельным месторождениям даны запасы действительные и вероятные; общие же запасы даны по всему бассейну.
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К а к  п о  в е р о я т н ы м  с р о к а м  и с т о щ е н и я  у г о л ь н ы х  
з а п а с о в ,  т а к  и п о  р а з м е р а м  д у ш е в ы х  з а п а с о в  у г л я  
С С С Р  б л и з к о  п о д х о д и т  к с р е д н и м  м и р о в ы м  ц и ф р а м .

Т ак и м  о бр азом , угольная опеспеченность С С С Р отнюдь н е  п р е д 
ставляется ПЛОХОЙ.

В  д о с т а т о ч н о  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и я х  н а х о д и т с я  С С С Р и  п о  
к а ч ест в а м  р а с п о л а г а е м ы х  ею  и ск о п а е м ы х  у г л е й . О дн ак о , к а р т и н а  
р е зк о  м е н я ет ся , е с л и  в зять  н е  всю  СС СР, а о т д ел ь н о  Е в р о п е й с к у ю  
ч асть  СССР: б л а г о д а р я  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о м у  р а с п р е 
д е л е н и ю  з а п а с о в  м е ж д у  Е в р о п е й с к о й  и  А з и а т с к о й  
ч а с  т я  м и С С С Р, Е в р о п е  й  с к у ю  ч а с т ь  С С С Р  п р и х о д и т с я  
о п р е д е л е н н о  п р и з н а т ь  с т р а н о й  в е с ь м а  б е д н о й  и с к о 
п а е м ы м и  у г л я м и  по  с р а в н ен и ю  как  с  с р е д н и м  мировы м п о л о 
ж ен и е м , так  и  с  от д ел ь н ы м и  ст р а н а м и . У г о л ь н а я  б а з а  и  о с н о в 
н о й  у г о л ь н ы й  р е з е р в  в С С С Р ,  т а к и м  о б р а з о м ,  н е с о м 
н е н н о  н а х о д и т с я  в А з и а т с к о й  ч а с т и  С о ю з а .

2 . Н е ф т ь .

О бщ и е г е о л о г и ч е с к и е  за п а с ы  н еф т и  в р у с с к и х  м е с т о р о ж д е н и я х  
в ы р аж аю тся  п о  п о д сч е т а м  р я д а  р у с с к и х  гео л о го в  с л е д , ц и ф р ам и :

Р  а и о н ы: милл. тн. %  %
Б а к у .................................................... 1.442.6 50,1
Гровныіі............................................... 900,0 31,3
Кубанский район .............................. 65,6 2,3
Закавказье .......................................... 32,8 1,1
Уральский рай он ...................... .... . 262,4 9,1
У х т а .................................................... 32,8 1,1
Закаспийский район (Че.іекеи) . 32,8 1,1
Ферганский район .......................... 16,4 0,6
Сахалин ............................................... 98,4 3,4

И т о г о .................... 2.873,8 ЮО

Таким образом, на Европейскую часть СССР приходится около
2.500 милл. тн. или 87% всех запасов нефти,' а на Азиатскую часть 
СССР 374 милл. тн., т.-е. около 13%.

Следовательно, в противоположность распределению угольных 
запасов, п о д а в л я ю щ а я  м а с с а  н е ф т я н ы х  р е с с у р с о в  н а х о 
д и т с я  в Е в р о п е й с к о й  ч а с т и  СССР;  на  д о л ю  ж е  А з и а т 
с к о й  ч а с т и  СССР остается лишь небольшая доля всей нефти.

По районам доминирующая роль принадлежит Бакинскому 
району, 2-е место занимает Грозненский и на 3-м находится Ураль
ский район. Прочие районы, дающие в общей оумме лишь около 10%, 
всех запасов русской нефти, играют второстепенное значение.

В пересчете на условное топливо, общие запасы нефти СССР 
составляют, следовательно, 4.310 милл. тн. По приблизительной оценке, 
из них около 50% надает на тяжелую нефть, если отнести сюда цели
ком и запасы нефти Грозненского района.
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Таким образом, из общих мировых запасов в 7.696 милл. тн. 
на д о л ю  С С С Р  п а д а е т  37,4% о б щ е г о  м и р о в  о г о  з а п а с а  
н е ф т и .

По  а б с о л ю т н ы м  р а з м е р а м  н е ф т я н ы х  з а п а с о в  С С С Р  
с т о и т  н а  п е р в о м  м е с т е ,  как это видно из фиг. 3*).

Здесь следует отметить, что подсчет запасов русских нефтяных 
месторождений сделан с известной осторожностью. В частности, напри
мер, по Грозненскому району известный знаток его И. Н. С т р и ж о в ,  
определяет запасы нефти вдвое выше, что увеличивает общий запас 
нефти ПО СССР до 3.844 милл. тн., или до 45°/0 общего мирового 
запаса нефти.

Средний рост добычи нефти в СССР составлял за период 
1885— 1901 г .г . 12,75%; это было периодом наиболее интенсивного 
развития нефтепромышленности. С 1901 года рост нефтедобычи пре
кратился и перед войной удерживался на стационарном уровне. Благо
даря этому, за период 1885 -1916  г .г . средний годичный прирост 
нефтедобычи понижается до 5,6°/0.

Срок истощения нефтяных запасов (в годах) при различном ро
сте нефтедобычи виден из следующей таблицы.

Мировой С.-А.С.ІП. СССР

Годичный рост добычи довоенн. в % %  . . . 8 8,5 5,6

Соответствующий срок истощения запасов. . 22 7 64

Срок истощения запасов при р  г г  4,5% . . . 29 8 74

» п п » Р  — О ................. 57 10 563

Таким образом, п р и  о д и н а к о в о м  д а л ь н е й ш е м  т е м п е  
р о с т а  д о б ы ч и  н е ф т и ,  с р о к  и с т о щ е н и я  з а п а с о в  д л я  
СССР п р е д с т а в л я е т с я  з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  д л и н н ы м ,  
ч е м  д л я  м и р о в ы х  з а п а с о в ,  и, в о с о б е н н о с т и ,  п о  с р а в н е 
н и ю  с С.-А. С. Ш. Т а к и м  о б р а з о м ,  СССР з а н и м а е т  д о м и 
н и р у ю щ е е  п о л о ж е н и е  в м и р е ,  к а к  по  а б с о л ю т н ы м  
з а п а с а м ,  т а к  и п о  в е р о я т н ы м  с р о к а м  е е  и с т о щ е н и я .  
С к а ж д ы м  г о д о м ,  по  м е р е  и с т о щ е н и я  К и р о в ы х  р е с с у р 
с о в  н е ф т и ,  п о л о ж е н и е  СССР б у д е т  с т а н о в и т ь с я  в с е  
б о л е е  и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы м ,  п р и в о д я  п о с т е п е н н о  
к п о л н о й  м о н о п о л и и  СССР н а  н е ф т я н о м  р ы н к е .

Учитывая громадную ценность нефти, как высококвалифициро
ванного благородного топлива, и быстроту вероятных сроков ее исто
щения при продолжении довоенного темпа добычи, отсюда необхо
димо сделать следующие выводы: СССР о б я з а н  в с е м и  с и л а м и

!) См. январский номер журнала „Плановое Хозяйство" стр. 159.
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о б е р е г а т ь  с в о и  н е ф т я н ы е  м е с т о р о ж д е н и я ,  п р е д с т а 
в л я ю щ и е  о д н о  и з  к р у п н е й ш и х н а ц и о н а л ь н ы х  б о г а т с т в .  
П о л о ж е н и е  СССР н а  н е ф т я н о м  р ы н к е  б у д е т  п р о г р е с 
с и в н о  у л у ч ш а т ь с я  по  м е р е  и с т о щ е н и я  м и р о в ы х  з а п а 
с о в  н е ф т и .

Запасы природных горючих газов, сопровождающих обычно неф
тяные месторождения, пока не поддаются сколько-нибудь точному 
учету, почему в дальнейшем, я предполагаю, что запасы нефтяных 
газов уже включены в исчисленные выше запасы нефти.

3. Т о р ф .

Как Европейская, так и Азиатская часть СССР обладают гро
мадными площадями торфяников: количество последних для Евро
пейской части СССР оценивается цифрой около 60 милл. гектар; 
размеры торфяных площадей Азиатской части СССР не поддаются 
сколько-нибудь точной цифровой оценке и, во всяком случае, пред
ставляются огромными.

Для Европейской части СССР площадь доступных и более или 
менее обследованных болот, по подсчетам И. И. В и х л я е в а, выра
жается цифрой около 29 милл. гектар. Распределение запасов торфа 
на этой площади по отдельным районам выражается следующими 
Цифрами:

Р а й о н ы  Мрд. тн.
Северо-Восточный р а й о н ...................................  . 16,32
Уральский „   і (54
Северо-Западный „   9,41
Центрально-Промышленный р а й о н .......................... 3,67
Ветлужско-Вятский р а й о н .............................................  1,06
Средне-Волжский „   0,41
Западный „   3,78
Чориозомный „   0,30
Юго-Восточный „   0,76

И т о г о .................. 37,25

В пересчете на условное топливо это дает общий запас торфа 
в доступных и обследованных торфяниках Европейской части СССР 
около 18,6 мрд. тн. условного топлива.

Возможную площадь торфяников для СССР моясно оценивать 
Цифрой не менее 130 милл. гектар, что отвечает запасам торфяной 
массы около 169 мрд. тн. условного топлива.

Годичный прирост торфяной массы на этой площади можно оце
нивать около 390 милл. тн. условного топлива в год.

Учитывая постепенное истощение площади торфяников в течение 
200 лет до 0, общий прирост торфа за 200 лет по СССР можно оце
нивать цифрой 39 мрд. тн. условного топлива.

В настоящее время добыча торфа в СССР составляет 2,15 милл. тн 
в год в натуральном весе, т.-е. около 1,1 милл. тн. условного топлива.
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Между тем, годичный прирост торфа на площади лишь доступных 
торфяников Европейской части СС СР (29 милл. гектар) составляет 
87 милл. условного топлива в год. Т а к и м  о б р а з о м ,  т е к у щ а я  
д о б ы ч а  т о р ф а  д о с т и г а е т  л и ш ь  1,3% от г о д и ч н о г о  п р и 
р о с т а  д о с т у п н ы х  т о р ф я н и к о в  Е в р о п е й с к о й  ч а с т и  С С С Р  
и 0,3 от о б щ е г о  п р и р о с т а  т о р ф я н и к о в  в СС С Р.

Таким образом, в н а с т о я щ е е  в р е м я  и м е е т  м е с т о  не  
и с т о щ е н и е ,  а, н а о б о р о т ,  н е п р е р ы в н о е  н а р о с т а н и е  и 
н а к о п л е н и е  т о р ф я н ы х  з а п а с о в .

Общее максимальное потребление топлива в СССР (за 1916 г.) 
составляло, по моим подсчетам, около 97 милл. метрических тн. 
условного топлива. Отсюда видно, ч т о  г о д и ч н ы й  п р и р о с т  
т о р ф а  в ч е т в е р о  п р е в ы ш а е т  м а к с и м а л ь н у ю  д о  н а с т о я 
щ е г о  в р е м е н и  п о т р е б н о с т ь  в т о п л и в е  в с е г о  СС СР. Общее 
количество .энергии, располагаемое в торфе, для СС СР составляет, 
таким образом, 1 6 8 , 6 3 9  =  207,6 мрд. тн. условного топлива в расчете 
на двухсотлетнее пользование.

4. Д р о в а .

Общая площадь лесов составляет для Европейской части СС СР  
158 милл. гектар и для Азиатской части СС СР 640 милл. гектар, 
а всего 798 милл. гектар. Здесь более или менее точной является 
лишь цифра для Европейской част'и СССР, для Азиатской части СССР  
мною принята предположительная цифра, но оценке нроф. Орлова.

Общий запас древесины в лесах СССР можно оценивать около 
18 мрд. тн. условного топлива.

На основании обследований, произведенных Осотоиом в 1915— 
1916 г.г., около половины всего запаса падает на дровяную дре
весину.

Рассматривая В дальнейшем в качестве топлива лишь дровяную 
древесину, мы можем, таким образом, считать, что общие запасы 
топлива в лесах СССР в виде дров составляют 9 мрд. тн. условного 
топлива.

При довоенном максимальном потреблении топлива в 97 милл. тн. 
условного, з а п а с ы  д р е в е с и н ы  в р о щ а х  б ы л и б ы  и с т о щ е н ы  
в с р о к  о к о л о  90 ле т ,  даже при условии отсутствия развития 
топливопотребления.

Отсюда видно, что з а п а с ы  д р о в я н о й  д р е в е с и н ы  не  мо
г у т  с л у ж и т ь  с к о л ь к о - н и б у д ь  н а д е ж н о й  б а з о й  т о п л и 
в о с н а б ж е н и я ,  независимо даже от необходимости сохранить леса 
но целому ряду других соображений.

Средний годичный прирост дровяной древесины в русских лесах 
можно оценивать цифрой 315 милл. тн. условного топлива в год* 
что в пересчете на двухсотлетнее пользование составит 63 мрд. тн. 
условного топлива.
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Е ж е г о д н ы й  п р и р о с т  д р о в я н о й  д р е в е с и н ы  в Е в р о п е й с к о й  ч аст и  
СС СР с о ст а в л я ет  в се г о  л и ш ь  62 м и лл . тн . у с л о в н о г о  т оп л и в а , п р и  
м ак си м ал ь н ом  т о п л и в о п о т р еб л ен и и  1916 г. ок оло 97 м и л л . тн.

Т ак и м  обр азом , е ж е г о д н ы й  п р и р о с т  д р е в е с и н ы  в Е в р о 
п е й с к о й  ч а с т и  СССР у ж е  в н а с т о я щ е е  в р е м я  н е  в с о 
с т о я н и и  п о к р ы т ь  в с е г о  т о п л и в о п о т р е б л е н и я  д а ж е  п р и  
п о л н о м  и с п о л ь з о в а н и и  в с е й  л е с н о й  п л о щ а д и .

О бщ и е р е с с у р с ы  э н е р г и и  в в и д е  д р о в я н о й  д р е в е с и н ы  п р е д с т а 
в л я ю тся , так и м  обр азом , ц и ф р о й  63 м рд. тн. у с л о в н о г о  т оп л и в а , в п е р е 
с ч е т е  н а  д в у х с о т л е т н е е  п о л ь зо в а н и е.

5. С о л о м а .

П ри  от н о си т ел ь н о  бол ь ш ом  с б о р е  х л е б о в  в СССР, к ол и ч еств о  
п о л у ч а ем о й  солом ы  в ы х о д и т  в ес ь м а  зн ач и тел ь н ы м . С ол ом а к ак  в д о в о 
е н н о е  в р ем я , т а к  и  т еп ер ь  ш и р о к о  п р и м е н я ет ся  н а с е л е н и е м  в к а ч е 
с т в е  т о п л и в а , о со б ен н о  в ю ж н ы х, б е зл е с н ы х  м е с т н о ст я х  СССР; в м и р 
н ое  в р ем я , п о  н ек оторы м  оц ен к ам , р а с х о д  солом ы  в к а ч ест в е  т оп л и в а  
с о ст а в л я л  н е м е н ее  25 м и лл . тн. в г о д , т .-е . ок оло 12 м и лл . тн. у с л о в 
н ого  т оп л и в а . М е ж д у  п р оч и м , э т а  в ел и ч и н а  б л и зк а  к т е п е р е ш н е й  
д о б ы ч е  к а м ен н о го  у г л я  в С С С Р, что п о д ч ер к и в а ет  з н а ч и т е л ь н у ю  р ол ь  
сол ом ы  в т е п е р е ш н е м  б ю д ж е т е  СС СР, п о ч е м у  в д а л ь н е й ш е м , п р и  
у ч е т е  р е с с у р с о в , н ел ь зя  н е у ч е с т ь  эт о го  в и д а  топ л и в а , и гр а ю ш ег о  
п о к а  ст о л ь  зн а ч и т ел ь н у ю  р ол ь  в т о п л и в н о й  ж и зн и  СССР.

П р и н и м а я  в д а л ь н е й ш е м  возм ож н ы м  к и сп о л ь зо в а н и ю  в к а ч е 
с т в е  т оп л и в а  ок оло п ол ов и н ы  в с е й  со б и р а ем о й  сол ом ы  и  б а з и р у я с ь  
н а  ц и ф р а х  д о в о ен н о го  с б о р а  х л е б о в  в Р о с с и и , мы м ож ем  сч и тать , 
ч то со л о м а  в с о с т о я н и и  д о ст а в и т ь  ок оло 185 м и лл . тн. у с л о в н о г о  
т о п л и в а  в год , что п р и  д в у х с о т л е т и е м  п ол ь зов ан и и  д а с т  37 м р д. тн- 
у с л о в н о г о  топ л и в а .

6 . В о д н ы е  с и л ы .

ІІо у ч е т у  п р оф . В. Г . Р л у ш к о в а  о б щ а я  р а с п о л а г а е м а я  м о щ н о сть  
в одн ы х  с и л  в СССР п р е д с т а в л я е т с я  с л е д у ю щ и м и  ц и ф р ам и :

1! Европейской части С С С Р .................  21.505 тыс. л. с.
, „ Азиатской „ ...........................................  40.675 „ „ „

1І с е г о . . . . 62.380 тыс. л. с.

Принимая, как и ранее, при учете мировых рессурсов в 5.000 часов
в год использования водной энергии и средний расход условного 
топлива на э. с. ч. 0,5 кгр., мы получаем, что годичное количество 
условного топлива, занимаемого водными силами, выразится 155 милл. тн. 
в год; при двухсотлетием пользовании это составит 31,1 мрд. тн. 
Условного топлива.
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7. В е т е р .

Принимал, как и ранее, число часов использования энергии 
ветра равным І.ООО часов в год, количество энергии, доставляемой 
ветром в 33 л. с. на кв. килом, и средний расход условного топлива 
0,5 кгр. на э. с. ч., мы получаем, что при общей площади территории 
СССР в 20,9 .милл. кв. килом, и полном использовании энергии ветра 
можно иметь 345 милл. тн. условного топлива в год, что при 
двухсотлетием пользовании даст 69 мрд. тн. условного топлива.

Сводка запасов энергии для СССР сделана в табл. I *), в сопо
ставлении с мировыми рессурсами те же величины представлены на 
фиг. 5.

Рассматривая эти данные, мы видим, что с р е д и  н е  в о з о б н о 
в л я е м ы х  з а п а с о в  э н е р г и и  в СССР п е р в о е  м е с т о  п р и 
н а д л е ж и т  и с к о п а е м ы м  у г л я м ,  д а ю щ и м  69,5%. Весьма боль
шую роль в запасах ископаемого топлива играет торф, покры ваю щ ий 
около 30% запасов ископаемого топлива, в противоположность миро
вому балансу, где участие торфа в запасах ископаемого топлива почти 
в 10 раз ниже. Запасы нефти и для СССР представляются ничтожно 
малыми по сравнению с общими рессурсами ископаемого топлива, давая 
менее 1% из общего итога.

В ряду возобновляемых запасов энергии первое место занимают 
ветер и дрова, дающие, каждый, примерно, по 1,3%. Далее, примерно, 
равную роль играют водные силы и торф.

Рессурсы энергии, составляющиеся из возобновляемых ее запа
сов, дают 27% о'чцих рессурсов энергии, т.-е. цифру, аналогичную 
общим мировым запасам.

В о б щ и х  з а п а с а х  э н е р г и и ,  сумирующихся как из возобно
вляемых, так и не возобновляемых ее источников, п е р в о е  м е с т о  
п р и н а д л е ж и т  и с к о п а е м ы м  у г л я м ,  п о к р ы в а ю щ и м  50,8%, 
н а 2-м м е с т е  с т о и т  т о р ф ,  д а ю щ и й  21,7%. Таким образом, 
в отличие от мирового баланса рессурсов энергии, меиыиее участие 
ископаемых углей по СССР компенсируется весьма значительной 
ролью торфа.

З н а ч е н и е  в о д н ы х  с и л  в е с ь м а  с к р о м н о  д л я  СССР,  
п о д о б н о  м и р о в ы м  р е с с у р с а м ,  давая лишь 4% из общих 
запасов.

Таким образом, общие рессурсы энергии в СССР склады ваю тся 
преимущественно ископаемыми углями, торфом, ветром и дровами.

О с н о в о й  с н а б ж е н и я  э н е р г и е й  на  п р о т я ж е н и и  б л и 
ж а й ш и х  200 л е т  б у д е т  к а м е н н ы й  у г о л ь ,  и в т о р о е  по  з н а 
ч е н и ю  м е с т о  з а н и м а е т  т о р ф ,  п о ч е м у  в о п р о с  р а з р а б о т к и

>) См. январский помер журнала „Плановое Хозяйство" стр. 163.
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п о с л е  д н я  г о и м е е т  д л я  С С С Р  в а ж н о е  а к т у а л ь н о е ,  з н а 
ч е н и е .

В той же таблице I дано процентное участие СССР в мировых 
рессурсах энергии по отдельным ее видам. Отсюда видно что СССР 
р а с п о л а г а е т  10,4% о б щ и х  м и р о в ы х  з а п а с о в  э н е р г и и .  
Процентное участие России в запасах отдельных видов энергии 
особенно высоко в торфе и нефти; выше средняго участие СССР 
в запасах дров и соломы и ниже средняго для ветра, водных сил и, 
в особенности, для каменных углей.

По общей обеспеченности энергией, таким образом, СССР пред
ставляется страной, находящейся в довольно благоприятных условиях. 
Располагая населением лишь около 8% мирового населения, СССР 
обладает запасом энергии в 10,4% от мировых, т.-е. д у ш е в а я  
о б е с п е ч е н н о с т ь  э н е р г и е й  в С С С Р  н е с к о л ь к о  в ы ш е ,  ч е м  
в с р е д н е м  м и р о в о м  м а с ш т а б е .

Благоприятной особенностью русских рессурсов энергии является 
также значительно большое участие в этих рессурсах возобновля
емых источников. Среднее графическое сопоставление рессурсов 
энергии в СССР и для всего мира сделано на фиг. 5,

Совершенно понятно, что вышеуказанные цифры носят лишь 
грубо приблизительный характер примерных оценок и характеризуют 
собой лишь порядок основных величин, отнюдь не претендуя на 
абсолютную точность. Целый ряд неопределенностей и условностей 
в таком расчете неизбежен, тем не менее сделанные выше расчеты 
дают собою ясное представление о тех путях и направлениях, по 
которым может и должно развиваться мировое хозяйство и, в частно
сти, энергетическое хозяйство СССР.

Эти расчеты показывают, что 1) надежды на водные силы, при
рост древесины и ветер представляются мало основательными в смы
сле возможности построения на них будущ его энергетического бюджета;
2) основная энергетическая база складывается по преимуществу из 
постепенно и быстро истощающихся запасов ископаемого топлива;
3) нефть, стоящая теперь в центре внимания большинства промы
шленных стран, представляет собой топливо лишь настоящего вре
мени и ни в коем случае не может служить базой будущего энерге
тического хозяйства; 4) истощение запасов, накопленных в течение 
длинных рядов геологических лет, идет с стремительной быстротой.

Сделанный анализ энергетического положения властно требует 
от инженеров и техников экономного использования крайне ограни
ченных рессурсов энергии, энергичной борьбы и работы в направле
нии более рационального их применения и немедленной подготовки 
и перестройки энергетического хозяйства на новую базу. Чтобы 
удлиннить весьма короткий в историческом смысле срок, оставшийся 
для этой перестройки, инженеры и техники обязаны всячески эконо
мить топливо, чтобы дать время науке разрешить коренную проблему 
снабжения энергией.
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Подобное положение обязывает также и государственную власть 
обратить серьезное внимание на вопросы расходования запасов энер
гии, на рациональное направление энергетической жизни страны, 
а также подготовку и стимулирование работ в области изыскания 
новых методов снабжения энергией.

Без разрешения этой коренной проблемы невозможно не только 
дальнейшее экономическое развитие отдельных стран, но даже и 
удержание теперешнего, весьма скромного, культурного уровня.

\Ѵ. X.

Электрификация— база будущего хозяйства.
Мировое хозяйство в делом с технической точки зрения является в 

конечном итоге результатом координированного взаимодействия энергии и 
первообразных материалов. Те страны, в которых осуществление этого взаи
модействия возможно с минимальными затратами материальных ресурсов, явля
ются странами, имеющими максимальные технические предпосылки к разви
тию индустрии. Так, территориальное совпадение энергетических источников 
с источниками металлических руд создает самые благоприятные условия 
для развития в большом масштабе металлургической и связанных с нею 
видов промышленности, что мы и наблюдаем во многих странах Старого и 
Нового Света. Если отвлечься от социальной стороны дела, — потенциаль
ные возможности роста хозяйства являются функцией, главным образом 
двух аргументов: сырья и энергии.

Потребляемую в огромном количестве для самых разнообразных целей 
энергию в последнее время стремятся привести к виду электической, т. к. 
благодаря ее особым свойствам и завоеваниям науки и техники последних 
лет, именно электрическая энергия должна стать превалирующим видом 
энергии в процессе развития хозяйства. Страны, ставшие на путь электри
фикации и, конечно, получившие конкретные результаты, подтверждающие 
правильность этого пути, ведут лихорадочную работу по реализации потен
циальных (теплотворных и гидравлических) энергетических рессурсов. Полу
чаемая энергия утилизируется для генерации электрического тока, который 
по сетям передачи (магистральным и ответвлениям от них) эксплоатируется, 
как мы увидим далее, широким образом для самых разнообразных целей.

Северо-Американские Соединенные Штаты, являясь страной, занимаю
щей первое место в мире по потребляемому количеству электрической энер
гии, владеют колоссальным хозяйством, размер которого, в смысле суммы 
ценностей, является далеким идеалом для всех прочих стран мира. Неуклонно 
и интенсивно идя по пути электрификации и при этом с чисто „американ
ским" масштабом и скоростью, американцы твердо уверены в справедливости 
своей формулы: „наличие электрической энергии говорит о возможностях, 
количество электрической энергии говорит о степени благоприятности условий14. 
Для таких стран, как Северо-Американские Соединенные Штаты, количество 
потребляемой для различных целей электрической энергии достаточно точно 
отражает общее положение страны в смысле ее экономического роста и 
■степени культурности домашнею быта. Промышленная депрессия, рост или 
упадок бытовой культурности и много других явлений находят отражение
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в количестве потребляемой электрической энергии. Журнал „ЕІесігісаІ 'ѴѴогІсГ1' 
(ноябрь 1924 г.) приводит статистические данные потребления электрической 
энергии в Северо-Американских Соединенных Ш татах в течение нескольких 
месяцев 1923 и 1924 годов и доказывает, что как рост, так и уменьшение 
количества потребляемой энергии чрезвычайно показательны для улучшения 
или ухудшения экономического положения страны. На основании данных о 
росте расхода электрической энергии можно составить себе представление о 
росте хозяйства страны. Для примера взглянем на валовые выручки за про
данную электрическую энергию „Общества по силовому использованию 
ІІиагары“ , эти выручки составляли и долларах:

1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г.
1.306.036 5.098.100 6.031.951 6.083.713 6.6О1.69О 7.121.928

Таблица показывает, что за 6 -летний период времени, т.-е. с 1918 по 
1923 г. валовая выручка увеличилась в 5,5 раза. Дальнейшее использования 
потенциальных рессурсов Ниагары воспрещено американским правительством 
по причинам эстетического характера *)

Рост гидростанций не исчерпывает роста производства электрической 
энергии; в последнее время появилось значительное количество сверхмощных 
паровых станций, дающих в сумме несколько миллионов киловатт.

Неуклонно идя по пути электрификации, С.А.С.Ш. в 1924 г. потребили 
уже около 45 ' / 2 миллиардов кв. часов электрической энергии. Вся энергия рас
пределяется между силовым потреблением (главный потребитель — индустрия),, 
обслуживанием домашнего быта и железными дорогами нижеследующим об
разом: силовые потребители— 56°/0, домашний быт — 29% , электрические же
лезные дороги — 15%.

Огромное количество электрической энергии, израсходованное основ
ными тремя потребителями, свидетельствует о чрезвычайно развитой сети 
передачи тока, наличие которой в развитии эликтрификацни также необхо
димо, как и сами центральные станции — производители электрической энер
гии. Американские сети высокого напряжения ( 2 2 0  тыс. вольт), по
зволяющие рентабельно передавать электрическую энергию на расстояние 
около 8 ОО километров (потеря 10 — 15% ), растут параллельно с ростом са
мих станций. Почти все вновь построенные сверхмощные паровые станции 
в С.А.С.Ш. в своих сметах предусматривают расход на сооружение сетей пе
редачи тока, примерно, в сумме, 50%  стоимости сооружений самих станций. 
Сети передачи тока (даже только магистральные), нанесенные на географи
ческую карту, представляют собою чрезвычайно интересную картину и дают 
наглядное представление о том, что значит электрифицировать страну.

Рисунок 1-й представляет собой некоторую часть территории С.А.С.Ш- 
(Виргиния, Северная Каролина и смежные с ними участки) с указанием местона
хождения центральных станций и линий передачи тока, позволяющих совместно 
эксплоатировать паровые и гидравлические станции. Эта карта не совсем 
точна для настоящего момента, ибо, с одной стороны, Данные относятся

Ч Следует заметить, что Ниагара стала местом, к которому со всех концов земного 
шара стекаются туристы. Вокруг Ниагары образовались целые поселения, живущие доходам" 
от услуг, оказываемых путешественникам.
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к 1922 г. (количество паровых станций), а с другой стороны, еще не все 
указанные на карте гидростанции функционируют. Тем не менее для целей 
нашего изложения она весьма показательна.

Таблица 1.

Центом внимания на карте 1 -й является относительно густая сеть 
магистральных высоковольтных линий передачи электрического тока, а также 
расположение паровых станций. Как в дальнейшем электрическая энергия 
распыляется в зависимости от требующихся напряжений и проникает во 
все уголки человеческого жилья и деятельности, показывает рисунок 2 -й, 
(см. на стр. 2 1 2 ) относящийся к Штату Оклагама. Эта карта но своим дан
ным относится к концу октября 1924 г.

Рассматривая обе приведенные карты, а также данные о количестве 
потребляемой энергии и стоимости квч, мы должны нритти к целому ряду 
заключений, в общем сводящихся к нижеследующему:

1) С.-А.О.Ш. широчайшим образом реализуют свою гидравлическую потен
цию энергия которой утилизируется совместно с энергией паровых станций.

2 ) С.-А.С.Ш. самым интенсивным образом идут по пути реализации своих 
энергетических рессурсов, сооружая паровые станции и сосредотачивая их пре
имущественно в местах нахождения топлива, что в результате дает дешевую 
электрическую энергию благодаря минимальным расходам по транспорту 
необходимого для станций топлива.

3) Магистральные энергетические артерии представляют собой густую 
высоковольтную сеть, напряжением в 2 2 0  тыс. вольт, позволяющую рента
бельно передавать электрическую энергию на расстояние до 800 километров.

14*

Расположение центр. 
Споров, и гн др аьл ^ и  
п ер едач и  т о к а  & с .я

•  ГОСО0ОС Г Й ц  » >9?І

•  200000*  ................• 2І.ОООКЖН • •
п о г с л а ч м  твяо?Ю,ОООѴ - В < п о * гф г  л и т я  н  я г  гам  п г я е -

й « ѵ *  Г0Я А  ОТ //'ООО яиН О О О О Ѵ  
$'/' ЗоЛгтм углй 

С»*** —Ощ*
— Сѵиі*сгші*щ- липни млн осѵ-

щ е г г е  о  м /т н *  а * « м а
Сѵц,  г а  ѴК>Щ я  _

г м ц г ѵ с г а н ц н м



212 ТѴ. Я.

4) Магистральные сети, кроме роли передачи энергии, имеют еще ко
лоссальное значение, как объединительные приемники, позволяющие всю 
сумму энергии всех станций (паровых и гидравлических) передавать в зави
симости от потребностей но любому направлению, входящему в общую 
дислокацию сетей.

5) Высоковольтные сети в большинстве случаев представляют собой 
не прямые, —  кратчайшие расстояния между пунктом генерации тока и пре
валирующим районом потребления тока,— а ломаные линии, проходящие 
попутно ио районам, нуждающимся в электрической энергии в настоящее 
время, или имеющим данные (сырье) для будущего развития промышленности.

6 ) Силовое хозяйство1), С.-А.С.Ш. независимо от типа первоисточника энер
гии (теплотворного или гидравлического) в конечном итоге представляет собою 
единый по форме энергетический источник электрической энергии.

Таким образом, мощное в целом хозяйство С.-А.С.Ш. имеет блестящую 
энергетическую часть соотвествующего масштаба и технически объединенную 
в единой форме электрической энергии. Наличность только последнего поло
жения уже дает много преимуществ и возможностей при реализации есте
ственных богатств страны.

Завоевания науки и техники последних лот, сильно расширившие ноле 
деятельности для применения электрической энергии, дают полное о сн ован и е

і) Речь идет только о стационарной части силового хозяйства и потому заключение пе 
относится к автомобилям, паровозам и тракторам, сумарная мощность которых т а к ж ѳ  огромна.
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утверждать, что электрификация знаменует собой не только экономное рас
ходование энергии, но и в силу самого существа приемов обработки 
разнообразия форм использования энергии дает в современных усло
виях максимум совершенства и автоматичности в процессе продук
ции. Если бросить беглый взляд на существующие разнообразнейшие 
применения электрической энергии, то как-будто не остается ни од
ной области хозяйства, в которой использование электрической энергии 
оказалось бы в конечном итоге нерентабельным. Некоторые процессы могут 
быть совершены исключительно при помощи электрической энергии, а мно
гие, очень сложные процессы, протекают при ее применении наиболее со
вершенным образом.

Колоссальная роль электрической энергии, и особенно в будущем чело
вечества, обусловливается характерными особенностями этого вида энергии. 
С точки зрения практического использования электричества трансформация 
электрической энергии в нужную человеку форму играет первостепенную роль. 
Электрическая энергия весьма несложными и очень обычными в домашнем 
быту приборами может быть снова превращена в тепловую энергию (нагреватель
ные приборы). Электрическая энергия получила бесспорные права граждан
ства для целей освещения и в этом отношении завоевания техники пошли 
так далеко вперед, что лампы под названием „Дневной свет“  всецело оправ
дывают свое название. Журнал „Еіесігісаі \Ѵог1сі*‘ приводит фотографии 
одной и той лее улицы, снятые при дневном свете и при электрическом 
освещении. Эти фотографии ничем не отличаются друг от друга, за исклю
чением тона неба. Не менее важными свойствами электрической энергии 
являются ее „текучесть1* и грандиозная скорость этой „текучести", позволяю
щие отправлять и принимать по нужным направлениям этот вид энергии — 
мгновенно. Сумма перечисленных основных свойств электрической энергии 
в приложении их к хозяйству и создает колоссальный сдвиг в сторону элек
трификации во всем мире.

Промышленные и бытовые формы использования элетрической энергии 
дня самых разнообразных целей столь многочисленны, что касаться деталей 
вопроса нет никакой возможности. Чтобы составить себе кое-какое понятие 
о всем разнообразии этих форм, достаточно указать, что индустрия, домаш
ний быт, транспорт, связь (телефон, телеграф, радио, сигнализация), меди
цина и много других отраслей пользуют электрическую энергию. Научная 
мысль неустанно работает, все ближе подходя к отысканию многих еще 
скрытых законов, и решение частных вопросов, почти всегда сказывается 
в виде дальнейшего расширения поля применения электрической энергии. 
Так, углубление понимания структуры веществ, в частности, металлов, 
давшее возможность установить более точный режим наиболее совершенных 
металлургических процессов, открыло новое широкое поле для применения 
электрической энергии в области металлургии; конструкции новых плавильных 
печей для металлов с высокой температурой плавления дали блестящие 
результаты в смысле экономии топливных рессурсов и качества продукции; 
очень сложные процессы термической обработки металлов, требующие отно
сительно большой точности, осуществляются наилучіпим образом при помощи



электричества, и т. д. Последние опыты но очистке и выплавке руд, а также 
ио составлению специальных сплавов при помощи электричества также дали 
хорошие результаты. Мы не ошибемся, если скажем, что в недалеком буду
щем все важнейшие металлургические процессы будут иметь электро-энерге- 
тическую базу.

Как иллюстрацию к вышеизложенному, мы воспроизводим фотографи
ческое изображение электрифицированной литейной. Эта литейная сконструи
рована таким образом, что вся нужная для ее функционирования энергия — 
электрическая. Человеку остается лишь управлять работой и контролировать 
ее. Литейная оборудована двумя пачами, работающими попеременно. Электро- 
моіцность печи — 800 квт.

Процессы, требующие совершения механической работы, огромной но
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своему масштабу в жизни человечества, наилучшим образом совершаются, 
как показала практика, при помощи электрической энергии. В этом отно
шении преимущества, этого вида энергии так велики, что огромное количе
ство предприятий Старого и Нового Света сочло экономически выгодным 
переустраивать оборудование своих заводов по принципу электрификации. 
Индустриальные объединения ликвидировали свои местные силовые станции 
и электрифицировались, получая энергию от мощных центральных станций 
но дешевой цепе. Это явление носит массовый характер в С.-А. С. III.

Сама конструкция многих электрических машин и приооров резко 
отличается от конструкции этих же машин не электрифицированных. Первое, 
что бросается в глаза — это резкое различие в весах и объемах, влияющих 
на стоимость самих машин и, следовательно, на стоимость получаемой про
дукции. При помощи электрической энергии блестяще разрешаются вопросы
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совершения механической работы и это обстоятельство позволяет вносить 
много очень вгикпых улучшений в технику данного дела, а иногда является 
единственно возможным методом исполнить задание. В этом отношении чрез
вычайно интересны два новых судна в Северо-Американских Соединенных 
Штатах: „Легсивгтопа и „Саратога". До настоящего времени на судах еще 
не вида ны силовые установки приближающиеся по своей мощности к уста
новкам этих судов. Движущая сила каждого судна равна 180 тыс. лош. сил, 
т.-е., каждое судно имеет силовую установку в 3 , 5  раза более мощную, 
нежели наша Волховская гидроэлектрическая станция. Энергия передается 
четырем гребным винтам от генераторов электрического тока, а винты при
водятся в движение 8 -ю электромоторами. Каждый электромотор имеет 
диаметр и 15 фут. Судно развивает скорость около 50 верст в час.

Кроме соображений конструктивно-технического характера, иногда 
превалирующих в выборе методов разрешения многих вопросов в хозяйстве, 
есть целый ряд предпосылок чисто экономического характера, требующих 
проведения электрификации в целях экономии средств (топлива, сырья,рабо
чей силы и т. д.).

Электрификация, осуществляя в конечном итоге единство эксилоатируе- 
мой энергии, позволяет вести совместную работу центральных станций, т.-е., 
в каждый данный момент вся сумма энергии центральных станций может 
оыть распределена между потребителями но потребности. Такое положение, 
как показала практика Северо-Американских Соединенных Штатов, Лондона 
и станции, питающих Московский район, ведет к сокращению мощности, 
потребной для данного района, что в свою очередь, удешевляет стоимость 
квч. Статистические данные доказывают, что топливо, сжигаемое много
численными и разнобойными станциями Лондона, при рациональном исполь
зовании этого топлива станциями большой мощности, технически увязанными 
между собою, дало бы электрической энергии в три раза более, нежели при 
ныне существующем положении в Лендоно. Крупные американские пред
приятия, владеющие мощными центральными станциями, объединяются на 
базе совместной работы станций. Это осуществляется общей для всех стан
ций „комерческо-диспетчерской службой-1, что дает возможность наилучшим 
образом использовать всю сумму мощностей имеющихся станций. В этом 
отношении работу центральных станций, в зависимости от их раздельной или 
совместной эксплоатации, можно сравнить с использованием денежных 
средств банков для отдельных видов промышленности и для всей промыш
ленности в целом. Во втором случае капитал может быть использован 
рациональнее, нежели в нервом, —  то же самое дает опыт эксплоатации 
центральных станций.

Учитывая всю сумму экономических преимуществ при общем электри
фицировании, мы должны отметить, что электрификация в то же время все 
более и более освобождает человека от совершения механической работы. 
Роль человека все более и более сводится к умственному труду, и труду 
управления сложными комплексами машин.

Многочисленные виды трансформации электрической энергии и благодаря 
этому обилие форм ее использования, делают этот вид энергии важнейшим
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фактором в жизни человечества. Чтобы подчеркнуть всю контрастность воз
можных использований электричества, нам достаточно указать, что один и 
тот же провод питает электрическио нагревательные приборы и электри
ческие холодильники. Оба вида этих приборов получили самое широкое распро
странение. В С.-А. С. Ш. ежегодный доход центральных станций только от холо
дильников для „мороженного" исчисляется в 1 0  миллионов долл. И рядом с этим— 
пользование электрической энергией как орудием смертной казни (элек
трическое кресло) и, как лекарством для исцеления человеческого организма.

Электрическая энергия все шире завоевывая себе применение в хозяй
стве и в быту человека, совершенствует работу, внося максимум автома-

Таблнця 4.

тичности и позволяет создавать конструкции, во многих случаях невозможные 
и но существу и по своему масштабу, без ее наличия.

Электрическая железная дорога на линии Чикаго-Мильвоки С.-Поль 
(С.-А. С. Ш.) прорезает высокие горные хребты и долины на расстоянии 
около 800 километров. Паровая тяга на этой дороге потребовала бы гран
диознейших туннелей и насыпей, но благодаря электрической тяге, вопрос 
разрешен с значительно меньшими затратами. Выше мы воспроизводим 
электровоз пассажирского типа, работающий на этой дороге. Эгот электро
воз питается током в 3.000 вольт. Его вес значительно менее паровоза 
аналагичной мощности, а управление несравненно проще. Пет надобности 
набирать воду, топливо и т. д. Электровоз двойного управления и д о п у с к а е т  

комбинацию нескольких единиц, в зависимости от требующейся тяги, при 
управлении одним машинистом, находящимся на одном из электровозов.
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Заканчивая наш краткий очерк, мы, как сенсационную американскую 
конструкцию, воспроизводим электрический перебрасыватель молодых лососей 
и форелей, установленный на реке Колумбии.

Воспитание молодой рыбы требует отделения ее от производителей и 
для этой цели, в месте метания икры, установлен ниже озображенный авто
мат, который совершенно безболезненно перебрасывает молодую рыбу по 
другую сторону плотины, высотою в 125 ф.
В следующем году будет произведен опыт 
обратного перебрасывания „взрослой" 
рыбы для метания икры.

Как видим электрификация в С.-А.
С, III. получает самое разнообразное при
менение в производственных процессах.

С. - А. С. III. являются страной, 
где проблема наивыгоднейшей координации 
материалов и энергии разрешена в настоя
щее время наиболее совершенным образом.
Это обстоятельство является могучим фак
тором дальнейшего прогресса американ
ской техники. Вместе с тем современные 
технические достижения Америки являются 
прообразом для всего старого света.

Электрификация, в подлинном смысле 
этого слова, знаменует собой новую эпоху 
в истории человечества.. XX век будет, и 
уже в значительной мере становится, ве
ком электричества, также, как XIX был 
веком пара.

Но вместе с тем это высшее дости
жение капиталистической техники, становится и ее последним достижением. 
Единство источников электрической энергии, максимальная цеитрализованность 
управления ими, реальное и максимальное обобществление процессов труда, 
наконец, высочайшее иннтелектуальное развитие пролетариата в электрифици
рованном производстве, все это находится в резком противоречии с частной 
собственностью на средства производства общенародного значения, с частно
капиталистической конкуренцией и с социальным безправием действительного 
творца всех этих ценностей — пролетариата.
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Междусоюзнические долги.
Вопрос о междусоюзнических долгах занимал Европу с самого 

окончания войны до последних дней. Как известно, он официально 
не обсуждался на последней Парижской конференции, но на самом 
Деле он составляет главный предмет переговоров между союзниками. 
Чтобы выяснить сущность этого вопроса, необходимо, прежде всего, 
сказать несколько слов о величине этих междусоюзнических долгов. 
По данным одного американского исследователя, Ф и с к а  (Т1ю Лпіег- 
АПу-ВеМв), междусоюзнические долги к концу войны выразились 
приблизительно следующим образом. К концу войны (11 ноября 
1918 г.) сумма кредитов, оказанных Англией своим союзникам, исчис
лялась в 9,3 млд. долларов (по паритету); Францией были оказаны 
кредиты в р а з м е р е 3,15 млд; Италией в размере — 0,26 млд; 
Россией — 1,26 млд.; С .  Штатами — 7,08 млд.; Аргентиной — 0,09 млд. 
и Канадой—0,4 млд. С  другой стороны Англия получила кредиты 
в размере 6,08 млд. долларов, из которых от С .  Штатов она полу
чила 3,7 млд; Франция получила кредиты в размере 4,18 млд., 
из которых па долю С .  ПІтатов приходилось 1,97 млд.; Италия по
лучила кредитов в размере 3,21 млд., из которых на долю С .  Штатов 
приходилось 1,03 млд. За последние годы после войны Америка и 
Англия еще продолжали оказывать всякого рода кредиты союзникам 
отчасти на восстановление хозяйства, отчасти на пропитание населе
ния. Общая сумма междусоюзнических займов увеличилась к 1923 г. 
с 21,6 до 28,26 млд. долларов, при чем сумма кредитов оказанных 
Англией возросла до 11,17 млд., между тем как задолженность 
Англии своим союзникам поднялась всего до 6,49 млд. Активы 
Англии превышают ее пассивы на 4,68 млд. “долл. Кредиты, оказан
ные С .  Штатами, возрасли до 11 86 млд., затем Франция увеличила 
оказанные ею кредиты до 3,46 млд., что по существу составилось 
из наростания процентов на старые долги. В то же время ее задол
женность увеличилась до 7,02 млд. Ее чистая пассивность по этим 
счетам составляет, следовательно 3,56 млд. долл. Точно так же задол
женность Италии поднялась до 4,75 млд.. Займы во время войны, 
если не исключительно, то преимущественно сделаны для военных целей. 
Послевоенные займы были отчасти сделаны в связи с войной, но 
главным образом, на восстановление хозяйства и укрепление произ
водительных сил. Часть этих займов была предоставлена в виде
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вспомоществований. Эта последняя часть составляет всего 1,9 млд. 
Отметим еще, что задолженность России исчисляется этим 
источником в 5,7 млд. долл., при чем Россия должна Англии 4,3 млд., 
Франции 1,17 млд. и Америке 242 тыс. долларов.

Главным кредитором союзников явились следовательно С. Шта
ты. Задолженность всех стран С. Штагам исчисляется теперь при
близительно в 12 мл-дов долларов. До сих пор эти займы консолиди
рованы только пятью европейскими государствами. Общий консоли
дированный заем составляет приблизительно 4,8 мл-да. Остальная 
часть еще не консолидирована. Среди европейских государств, кото
рые консолидировали свои займы, на первом месте стоит Англия, 
йотом идут небольшие страны, как Польша1), Литва, Финляндия и 
Венгрия. По консолидацией долгов еще далеко не решена проблема 
междусоюзнической задолженности. Дело в том, что Америка имеет 
активный торговый и платежный баланс и, следовательно, новые 
платежи со стороны европейских стран увеличат только активность 
ее платежного баланса, но разрушительно отзовутся на положении 
стран—должников. Вся сумма долга Америке превышает теперь сто
имость всего мирового запаса золота, половина которого уж е нахо
дится в руках Америки и, если Англия, владея золотоносными рос
сыпями, в состоянии еще послать в известной мере золото в Аме
рику,, то остальные европейские страны вынуждены закупать аме
риканскую валюту или американские ценности, чем они, естественно, 
ухудшают курс своей валюты. Это означает, что они пе в состоянии 
стабилизировать свое хозяйство и тем самым затрудняют вывоз аме
риканских продуктов в эти страны. Таким образом, платежи по аме
риканским долгам фактически отзовутся на торговых сношениях 
между Америкой и этими странами. Так стоит эта проблема.

Па эти затруднения, связанные с уплатой союзнических долгов, 
указывалось уже много раз. Одним из первых, поднявших вопрос о 
трудности платежей и поставивших его во всей широте, был К е й н с ,  
который и сделал предложение об аннулировании этих долгов. 
В своем труде „Хозяйственные последствия Версальского мирного 
договора" он связал эту проблему с репарационными платежами 
Германии и заявил:

„Н ы ло бы, п о ж а л у й , п р е у в е л и ч е н и е м  у т в е р ж д а т ь , что д л я  евро
п е й с к о й  гр у п п ы  сою зн и к ов  н ев о зм о ж н о  в ы п л ач и в ать  зан я т ы й  к а п и 
тал  и  с л е д у е м ы е  п о  н е м у  п р оц ен ты ; одн а к о , п р и н у д и т ь  и х  к этом у , 
б ез  со м н ен и я , зн а ч и л о  бы в зв ал и т ь  н а  н и х  н еп о м ер н у ю  тяж есть- 
П о эт о м у  с л е д у е т  о ж и д а т ь , что он и  в еч н о  б у д у т  п ы таться  у с к о л ь з н у т ь  
от н ео б х о д и м о с т и  п л а т е ж а , а  п одобн ы е п оп ы тк и  п о с л у ж а т  п о ст о я н -

4) Долг Польши Америке установлен в 178.565 тые. долл.; 5 тыс. П ольш а платит 
сейчас наличными; 178 милл. долл. погаш аю тся в течение 62 лет. А м о р т и з а ц и о н н ы е  

платеж и постепенно поднимаются и доходят в 1984 г. до 9 милл. долл. В первые годы 
П ольш а в права уплатить своими обязательствам и, которые впоследствии погаша- 
ются. Проценты установлены  в 3%  до 1932 и в 3Ѵ2°/0 после этого года.
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ным и сточ н и к ом  м е ж д у н а р о д н ы х  т р е н и й  и н ед о б р о ж е л а т е л ь с т в а  н а  
м н о ги е  г р я д у щ и е  годы . З а д о л ж а в ш а я  н а ц и я  н е с к л о н н а  лю би ть  с в о 
е г о  за и м о д а в ц а , и  бы ло бы б е с п о л е зн о  о ж и д а т ь  от Ф р а н ц и и , И тал и и  
и  Р о с с и и  д о б р ы х  ч у в с т в  по о т н ош ен и ю  к А н гл и и  и л и  А м ер и к е , е с л и  
и х  б у д у щ е е  р а зв и т и е  о к а ж е т с я  п р и д у ш ен н ы м  е ж е г о д н о ю  д а н ь ю , 
к о то р у ю  им п р и д е т с я  в ы п л ач и в ать  нам . Т а к о е  п о л о ж е н и е  п о р о д и т  
с т р е м л е н и е  и ск а т ь  с е б е  д р у г и х  д р у з е й , а в ся к и й  в озм ож н ы й  в б у д у 
щ ем  р азр ы в  м и р н ы х о т н о ш ен и й  д о с т а в и т  им о гр ом н ое  п р е и м у щ е с т в о ,  
и бо  он  и зб а в и т  от у п л а т ы  в н е ш н и х  д о л г о в . Е с л и  ж е , с  д р у г о й  с т о 
рон ы , э т и  огр ом н ы е д о л г и  б у д у т  сл о ж ен ы  с н и х  д о б р о в о л ь н о , то  
эти м  б у д е т  с о зд а н  ст и м у л  д л я  с о х р а н е н и я  с о л и д а р н о с т и  и ст и н н о й  
д р у ж б ы  м е ж д у  н а ц и я м и , е щ е  н ед а в н о  сп л о ч ен н ы м и  в о д н у  общ ую  
г р у п п у . С ам ы й ф ак т  огр ом н ого  в о ен н о го  д о л г а  я в л я е т с я  п о в с ю д у  
у г р о зо й  д л я  у с т о й ч и в о с т и  ф и н а н со в о го  п о л о ж ен и я . П ет т ак ой  е в р о 
п е й с к о й  стр ан ы , в к о то р о й  от к аз от п л а т е ж а  не п р е в р а т и л с я  бы  
в ск о р е  в в аж н ы й  п о л и т и ч ес к и й  в о п р о с . К ак  бы то ни  бы ло, в д е л е  
в н у т р е н н е й  з а д о л ж е н н о с т и  с у щ е с т в у ю т  з а и н т ер ес о в а н н ы е  г р у п п ы  
с о б е и х  сто р о н , и  в о п р о с  с в о д и т ся  к том у и л и  и н о м у  р а с п р е д е л е н и ю  
б огат ст в  в н у т р и  стр ан ы . Д е л о  об ст о и т  и н а ч е  с  в н еш н и м и  д о л г а м и , 
и н а ц и и — за и м о д а в ц ы  в ск о р е  у б е д я т с я , что и х  и н т е р е сы  н еуд обн ы м  
об р а зо м  сп л ет а ю т ся  с  п о д д е р ж к о й  о со б о го  т и п а  п р а в и т е л ь с т в а  и л и  
э к о н о м и ч е ск о й  о р г а н и з а ц и и  в с т р а н а х , в п а в ш и х  в д о л г и . З а п у т а н 
ны е о т н о ш ен и я  в п о л и т и ч е с к и х  с о ю за х  и л и  л и г а х  — н и что в с р а в н е 
н и и  с  з а п у т а н н о с т ь ю  в д е л а х  д е н е ж н о й  з а д о л ж е н н о с т и " 1)...

П о сл е д н и й  д о в о д , п р и в о д и м ы й  К е й н с о м  в п о л ь зу  а и н у л и р о -  
в ан и я  д о л г о в , с в о д и т с я  к т о м у , что н ео б х о д и м о  о с в о б о д и т ь с я  от 
п о т о к а  б у м а ж н ы х  д е н е г , н а в о д н я ю щ е го  Е в р о п у . „М ы"— гов ор и т  он —  
„ н и к о г д а  не см о ж ем  п о ш ев ел и т ь  н аш и м и  ч л е н а м и , е сл и  мы н е с м о 
ж ем  о с в о б о д и т ь с я  ОТ э т и х  п ут" . Он п р е д л а г а е т  п о эт о м у  п р о с т о  н а-  
п р о с т о  сн я т ь  обязател ьства., и бо  в п р от и в н ом  с л у ч а е  от э т и х  б у м а 
ж е к  м о ж ет  в сп ы х н у т ь  п о ж а р , к отор ы іі и с т р е б и т  н е тол ьк о э т и  б у 
м аж к и , но и к о е-ч т о  д р у г о е  б о л е е  в а ж н о е . Е с л и  с  в н у т р е н н и м и  д о л 
гам и  Е в р о п а  е щ е  м ож ет  к о е-к а к  с п р а в и т ь ся , то по о т н о ш ен и ю  к 
воен н ы м  д о л г а м  о п а сн о с т ь  е щ е  б о л ее  зн а ч и т ел ь н а . „ Н е у ж е л и "  г о 
в ор и т  о н — „ н едов ол ь н ы е н ар оды  Е вроп ы  с о г л а с я т с я  н а  ц ел ы е  п о к о 
л ен и я  п р и н я т ь  іа к о й  п о р я д о к  ж и зн и , п р и  к отор ом  зн а ч и т е л ь н у ю  
ч асть  с в о е г о  д о х о д а  им п р и д е т с я  отдав ать  д л я  п ок р ы ти я  п л а т е ж е й  
за г р а н и ц у " , и  он  о п р е д е л е н н о  за я в л я е т , что не в ер и т , б у д т о  п о д о б 
н ое с о с т о я н и е  м ож ет  п р о д о л ж а т ь с я  д о л ь ш е, чем  н ес к о л ь к о  л ет . 
Д а л е е , он  п р е д л а г а е т  в свою  о ч ер ед ь  м е ж д у н а р о д н ы й  заем .

К е й н с  бы л н е ед и н ст в ен н ы м  об щ еств ен н ы м  д е я т е л ем , в ы ст у п и в 
ш и м  з а  а н н у л и р о в а н и е  м е ж д у с о ю зн и ч е с к и х  д о л го в . И з м н о г о ч и сл ен -

і) В недавно опубликованной в „Финансовой газете - статье по этому поводу 
Кейнс ещ е прибавляет к этим доводам заявление, что в свое время на эти займы 
не смотрели, как на коммерческие сделки.
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ных мнений, высказанных в пользу аннулирования или сокращения 
этих долгов (между прочим, также профессором Зелигманом), мы 
остановимся только на двух, имеющих наибольшее значение вслед
ствие ответственного положения их авторов. х) Американский круп
ный банкир Отто Кан в своем докладе от 12 декабря 1922 года вы
ставил следующее положение: прежде всего необходимо разделить 
задолженность союзников на части, в зависимости от времени, когда 
были сделаны эти долги (за время войны или после), и от их 
цели — для продолжения войны, или для чего-либо другого. 
Указывая далее, что Америка обогатилась от заказов союзников, он 
предлагает пойти на некоторые уступки по отношению к должни
кам, при чем проценты по долгу должны быть установлены в зави
симости от платежеспособности каждой страны. Так, примерно, вы
соту процента он предлагает установить в 2% ежегодно и 3/ і % амор
тизации так, чтобы долг Англии был погашен в 47 лет, при чем 
проценты по долгу доляшы каждые 6 или 8 лет несколько повы
шаться, пока не дойдут до 4Ѵ< или 4'/а %; для Франции он предла
гает амортизационный процент в 1/г, так чтобы можно было погасить 
долг в 56 лет. Со своеобразным предложением выступила знамени
тая „промышленная группа1' в Англии („Таймс“ от 8 марта 1923 г.), 
которая предлагала частичное погашение займов со стороны Англии, 
Америки и других стран. По их предложению, Англия погасила бы 
из долгов союзников, сверх погашения ее долга,—360 милл. фунтов, 
С. Штаты—460 милл., Франция сверх ее долга—421 милл., Италия— 
14 милл. и т. д. Соответственно должны понижаться и репарацион
ные платежи Германии. Затем, к делу общеевропейского экономиче
ского восстановления должна быть привлечена и Госсия.

Вопрос о междусоюзнических долгах официально ставился и 
обсуждался много раз. Как Ллойд-Джорж, так и Бальфур несколько 
раз официально выступали с предложением аннулировать или умень
шить междусоюзнические долги. Все их предложения не имели ус
пеха. В ноте Бальфура от 1 августа 1922 г., которая является до 
сих нор основой английской политики, было заявлено, что Англия 
готова совершенно отказаться от займов союзников, и что она обра
тилась с подобным предложением к С. Штатам. Указывая на то, что пла
тежи но займам превышают силы европейских государств и что Англия 
до сих пор не требовала от своих союзников уплаты по долгам, он говорит, 
что не может дольше продолжаться такое положение в ещ ей , к о г д а  Англия 
вынуждена платить по своим долгам, в то же время не получая 
ничего от своих должников. Англия даясе высказала готовность 
отказаться от репарационных платежей, если этот ее шаг не оста

і) Ф и с к  в цитированном уже труде доказы вает цитатами из речей в п арла
менте и из официальны х заявлен ий , что в Америке смотрели на займы союзников, 
как на нечто такое, что лежит в интересах самих американцев, их солдат на 
фронто и их промыш ленности.
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нется изолированным, а явится частью общего плана ликвидации 
междусоюзнических долгов и репарационных платежей. Нота Баль
фура вызвала очень резкую критику в Америке, между тем как во 
Франции ухватились за его заявление, что займы делались не в инте
ресах какого-нибудь только одного государства, а в интересах всех г). 
Отметим еще, что часто делались предложения даже официального 
характера, клонившиеся к аннулированию тех займов, которые делались 
на покрытие военных расходов данной страны. Такое предложение 
идет очень далеко и сводится фактически к тому, чтобы Америка 
отказалась целиком от займов. Ибо, по данным уже названного нами 
американского источника, расходы союзников во время войны в Аме
рике составляли 11,87 млд. долларов, т.-е. свыше той суммы, кото
рую Америка дала взаймы союзникам. Еще недавно Балдуин жаловал- 
ся на то, что платежи по английским займам составляют большую 
тяжесть для налогоплательщиков Англии, и что благодаря платежам 
Америке уменьшается покупательная способность английского насе
ления и вместе с этим сокращается рынок для американских товаров. 
Займы, по его словам, были сделаны для расплаты по товарам, заку
пленным в Америке. Наконец, он указывает, что платеяси возможны 
не в золоте, а в товарах, и что, следовательно, эти платежи усилят 
конкуренцию английских товаров с американскими. В противовес 
этому, американский сенатор Мак-Келлар 16 января 1923 г. заявил 
в Сенате, что Англия заняла эти деньги на наивыгоднейших условиях 
и тот момент, когда она больше всего в них нуждалась, что не только 
англичане, но и американцы отягчены налогами ѵ), что Англия при
обрела, благодаря победе р войне, огромные колонии с сорокамиллион- 
ным населением, в то время как Америка ничего не получила, и что 
Англия имеет достаточно средств, чтобы покупать новые нефтяные 
месторождения в различных государствах (намек на борьбу против 
американского „Нефтяного Треста**). Англия даже оказывается 
в состоянии оказывать кредит другим государствам, поскольку это 
сулит ей выгоды, и содержит самый крупный военный флот в мире. 
Кроме того, американцы указывают на то, что Англия во время воины 
заставляла американцев платить высокие цены за все услуги, ока
занные англичанами американцам. Словом, Америка не отказалась 
•от своей точки зрения, что данные взаймы деньги должны быть воз
вращены.

4) В ,^а1.іоп“ от 27 янв. 1925 г. помещена статья  Кейнса, даю щ ая наиболее
вескую критику этой ноты. „Из содерж ания ее, говорит он, вы текает, что чем меньпю
платит Германия, тем б о л ь ш е  будет платить Ф ранция; это значит, что чем меньше
Ф ранция в состоянии платить, тем больш е будут возрастать ее пеШ) платеж и. Как 

•с дипломатической, так  и с финансовой точки зрения это полнейший абсурд11.
Г1о официальным данным английского правительства налоговая тяж есть на

голову населения вы раж алась в 1923/24 г. след, цифрами: в А нглии—15 ф. 18 ш илл.,
во Ф ран ц ии —6 ф. 18 ш. и 2 пенса, в С оед. Ш татах—6 ф. 14 ш. и 10 пенс, в И талии —
3 ф, 6 ш . и 11 п., в Германии—4 ф. 1 ш. и 4 пенса. А нглия, следовательно, более 
отягчена налогами, чем другие страны.

Плановое Х озяй ство  М 2 .
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В конце концов Англия решила начать платить: между Англией 
и Америкой было установлено соглашение, по которому, отсчитав 
небольшие платежи наличными, оставшийся общий долг Англии 
Америке был установлен в 4,6 млд. долларов, а время погашения 
его—в 62 года. Сумма амортизационных платежей в первые годы 
составляет 2Н милл., а затем, постоянно повышаясь, доходит в послед
ний год до 175 милл. долларов. Проценты по займу составляют 
138 м. д., потом сначала повышаются, до 11-го года расплаты, когда 
они доходят до 151,9 милл., после этого постепенно понижаются 
и в последний 62-й год опускаются до 6,1 милл. долларов. Общие 
платежи по этим займам, считая проценты и амортизацию, составляют 
за первой год— 101 милл., в одинадцатом году—183,9 милл., и затем 
держатся приблизительно на этом уровне, р  несколько повышаясь, 
то несколько понижаясь, так что в 62-м году общая сумма платежей 
составит 181,12 милл., а в 61-м году— 187,25 милл. долларов.

В состоянии ли будет Англия платить по своим долгам? До 
сих пор Англия регулярно выплачивала условленные суммы то золо
том, то американскими ценностями, и это не отзывалось на валюте 
страны. Надо иметь в виду, что Англия еще имеет довольно значи
тельный запас иностранных ценностей, которые, по частным подсчетам, 
еще теперь составляют 3 млд. фунтов, да и кроме того английский 
народный доход в общем и целом не уменьшился после войны. Тем 
не менее платежи эти составляют довольно значительную тяжесть 
для‘налогоплательщиков (при общем бюджете в 900 с лишним мил
лионов фунтов они составляют свыше 4% всего бюджета) и яв
ляются постоянной угрозой для платежного баланса страны. Надо 
иметь в виду, что перед войной новый накопленный капитал страны 
состовлял всего около 200 милл. фунтов, т.-е. несколько меньше 
1 м-да долларов, из которых теперь почти пятая часть должна уйти 
в Америку, что при перемене конъюнктуры и ухудшении общего 
платежного баланса может невыгодно отразиться и на курсе фунта. 
Нет сомнения что платежи Англии Америке являются одним из ос
новных препятствий к востановлению в Англии золотого обращения 
и ослабляют положение фунта на мировом рынке, и что именио это 
обстоятельство главным образом побуждает С. Штаты так настаивать 
на этих платежах. Не говоря о чисто фискальных соображениях, об
легчении своего собственного налогоплательщика, между Америкой 
и Англией идет борьба из-за власти на мировом денежном рынке. 
Востановит ли Англия свое довоенное положение на мировом денеж 
ном рынке, когда она являлась посредником и банкиром мировой 
торговли и когда почти половина векселей, обращавшихся на миро
вых рынках, выставлялась в фунтах и шла через английские 
торговые и банкирские дома, или Америке удается вытеснить Англию 
из этого положения и добиться замещения долларным векселем век*
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с.еля в ф ущ ах,—вот , основной вопрос в этой борьбе из-за английского 
военного долга! *)

Па самом деле,, за 1924 год Америка уже сделала значительный 
шаг в направлении финансирования мирового хозяйства. Экспорт 
капитала из Америки за этот год превысил миллиард долларов, по 
некоторым данным он составил даже 1.200 милл., из которых почти 
половина ушла в Европу. Между тем экспорт капитала из Англии 
за этот год выразился в 60,7 милл. фунтов в чужие страны, в 70,9 милл. ф. 
в колонии и в 2,6 милл. в ГІидию. Всего было, следовательно, выве
зено 134,2 милл. фунтов, что гораздо меньше, чем экспорт американ
ского капитала. Благодаря огромному экспорту капитала из Америки, 
Англии удалось снова улучшить курс рвоего фунта, и в настоящий 
момент в Англии обсуждается вопрос о восстановлении золотой валю
ты. Этим ей удалось, бы укрепить свое положение на мировом рынке 
и . составить Америке конкуренцию и этом , отношении. Если бы 
Англия добилась еше платежей со стороны своих европейских долж
ников, она могла бы снова овладеть денежным рынком.

, Совершенно в другой плоскости стоит вопрос о репарационных 
Платежах Франции. Здесь не может быть речи о конкуренции на 
рынке капитала. До войны Франция была банкиром Европы; но эту 
срою роль она давно потеряла. Франция теперь сама нуждается в 
деньгах и лишь в очень незначительной степенн в состоянии еще 
оказывать своим политическим союзникам кредиты. Америке нечего 
бояться конкуренции со стороны Франции в этой области. С другой 
стороны, усиление французской железоделательной промышленности, 
благодаря дешевому германскому углю, использованию богатых же
лезных рудников и падению курса франка, дает Франции возможность 
конкурировать часто довольно успешно на мировом железном рынке. 
Французская промышленность в прошлом году имела возможность 
продавать свои продукты на 70% дешевле, чем Англия и Америка. 
Поэтому совершенно естественно, что стремление американского про
мышленного капитала должно итти в этом вопросе в направлении 
стабилизации французского франка, которая удорожит производство 
Франции и уменьшит тем самым ее конкурентную способность. Ста
билизировать же французский франк возможно только после решения 
вопроса об ее долгах, ибо заграницей находится огромная масса 
франков и краткосрочных французских займов, которые в момент ко
лебания французского франка массами возвращаются во Францию и 
давят на курс франка. Вынужденная критическим состоянием своей 
валюты, Франция обязалась регулировать вопрос о своей внешней 
задолженности. Между Францией и С. Штатами начались переговоры 
о регулировании ее обязательств по отношению к С. Штатам, при

1 Надо ныеть в виду, что американский капитал часто пользуется посредниче
ством А нглин в своем „походе на Европу". Вот почему известны е финансовые круги 
Америки г о т о в ы  поддерясивать стремление А нглин востановить золотое обращ ение.

15*
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чем, повидимому, С. Штаты идут по отношению к Франции на зна
чительные уступки.

Если рассмотреть положение французских финансов, то для нас 
станет ясным, что проблема платежей заграницу не легко разре
шима. Дело в том, что Франция отягчена огромным государственным 
долгом, который за время и после войны чрезвычайно возрос. По 
последним подсчетам К л е м а н т е л я ,  внутренний долг Франции со
ставлял к середине 1924 г.—277,85 млд. бумажных франков или 
73,55 млд. зол. франков, кроме того внешняя задолженность определяется 
в 35,96 млд. зол. франков. До войны долг Франции составлял 32,59 
млд. франков,—следовательно весь долг увеличился на 330%. Рас
ходы по государственному долгу и платежи по пенсиям и вечной 
ренте исчислялись 30 июня 1924 г. приблизительно в 20 млд. бу
мажных франков, что при общем бюджете на 1925 г. в 32,5 млд. со
ставит сумму свыше 60% годового бюджета. Перед Великой Фран
цузской Революцией платежи по государственному долгу поглощали 
меньше половины бюджета, и уж е тогда говорили, что такое поло
жение вещей неминуемо вызовет переворот или банкротство госу
дарства. Теперешнее положение еще хуже. Между тем платежи по 
иностранным долгам исчислены были к 31 марта 1922 года всего 
в 3,87 млд. бум. франков, соответственно тогдашнему внешнему долгу, 
который составлял всего 74,9 млд. бум. фр. (тогда за франк платили 
9 центов, а теперь —5,43 цента); к концу 1923 года внешний долг 
достиг уже 165,5 млд. бум. франков, т.-е. увеличился больше, чем 
вдвое, и соответственно должны увеличиться и расходы по этому 
долгу. Следовательно, общие расходы по государственному долгу со
ставят не 12.432 милл., а по крайней мере 18 или еще больше мил
лиардов, так что общие платежи по государственному долгу, по 
вечной ренте и военные пенсии составляют уже не 20 млд., а 22,5 
или 23 млд. Совершенно естественно, что такое положение вещей 
является чрезвычайно угрожающим для бюджетного равновесия 
Франции и вместе с тем для стабильности валюты. Бюджет Франции 
на 1925 г. сводится с превышением доходов на 25 милл., но это пре
вышение будет достигнуто только в том случае, если Франция получит 
по германским репарациям 800 милл. фр. и если предполагаемое 
повышение и новые налоги дадут, по крайней мере, 1,78 млд. франков. 
Отсюда совершенно ясно, что положение французских финансов далеко 
неустойчивое и совершенно понятно, что К л е м а н т е л ь ,  как  до него 
и другие французские министры финансов, взывает к  „справедли- 
вости“ в вопросе о междусоюзнических долгах. К л е м а н т е л ь  за
являет в недавно опубликованном меморандуме о „балансе француз
ских государственных финансов11:

„Строгая справедливость требует общего распределения долгов 
между союзниками пропорционально богатству каждого, независимо 
от специальных обязательств, взятых ими на себя в силу затрудн е
ний, переживавшихся в то время. Поэтому Франция имеет право ож я-
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дать более благожелательного отношения к долгам." Затем он ука
зывает еще на то, что военные действия происходили на француз
ской территории; потерн союзников были, поэтому, менее значительны. 
Кроме того, Англия и Америка выгадали значительные суммы в 
виде налогов, полученных ими от обложения прибылей британских 
и американских фирм, выполнявших французские военные заказы. 
По его мнению, задолженность Франции должна быть понижена, но 
крайней мере, в размере этих доходов названных стран.

Поданным, приводимым в работе Ф и с к а, С. Штаты дали взаймы 
Франции до 27 сентября 1920 г. 2 .9 6 6 .милл. долл., затем взяли на 
себя займы других стран во Франции на 19,3 милл. и, кроме того, 
С. Штаты израсходовали для своей армии во Франции 1.025,4 милл., 
а затем Франции были даны еще различные суммы с точно не ука
занным назначением в размере 185,5 милл., так что в общем Франция 
получила из С. Штатов около 4,2 млд. долларов. Но ту же сумму 
Франция израсходовала в Америке, считая также расходы на съестные 
припасы и т. д. в Англии и в нейтральных странах. До 15 ноября 
1923 г. долг Франции Америке возрос до 3,99 млд. долларов.

С другой стороны Англия заявляет, что если Франция начнет 
платить по своему долгу Америке, она обязана платить также и 
Англии. В защиту своих требований она указывает на то, что Фран
ция, не получив поддержки со стороны Англии, вынуждена была бы 
брать кредит в Америке и, следовательно, ее долг Америке был бы 
значительно выше, и что Англия в свою очередь вынуясдена платить 
Америке. Французский государственный долг Англии составляет 
619,6 милл. фунтов, что по курсу в 90 франков за фунт составпг 
сумму в 55,76 млд. бумажных франков. Платежи по долгу, считая 
даже только по 4%, составляют 2.230 милл. франков.

Кредиты, оказанные Франции другими странами, исчисляются 
французским правительством в размере 15.133 милл. бумажных фран
ков; из них на долю старой России приходится 6 млд., на долю белых 
правительств — около 1/ і  млд. и Румынии— 1,1 млд. бум. франков. 
Бельгия должна Франции свыше 3 млд.; Юго-Славия— 1.7 млд. и 
П ол ь ш а-0,59 млд. бум. франков. Эти 15 млд. по сравнению с ее за
долженностью в 133 млд. не представляют из себя значительной суммы. 
Поэтому Франции, конечно, было бы выгодно, если бы союзники решили 
отказаться от союзных долгов.

Приблизительно таково же положение и Италии. Весь государ
ственный долг Италии к 30 декабря 1924 г. исчислялся следующими 
суммами, і) Внутренний долг составил 92,0 млд. бум. лир, при чем 
консолидированной долг выразился в 61,6 млд., текущий долг в 
30,4 млд.; внешний долг исчисляется в 23,11 млд. зол. лир; из этой 
суммы приходилось на счет Англии — 14,42 млд., а на счет Америки 
— 8,6 млд. лир. Если пересчитать внешний долг Италии по курсу

■) 8явше1 Мопіяри & Со, ЛѴесІіІу Кеѵісѵѵ оГ Гогідп ЕхсЬао^ев, от 29 янв. 1925 г.
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к о н ц а  1924 г о д а , то п о л у ч и т с я  с у м м а  в ЮЗ,7 м л д. б у м а ж н ы х  л и р . 
Т ак и м  о бр азом , в есь  д о л г  стр а н ы  со ст а в и т  ок ол о  200 м и л л и а р д о в  
бум . л и р . Р а с х о д ы  И та л и и  в 1923—24 г. и с ч и с л я л и с ь  в 32,36 м и л 
л и а р д а  бум. л и р . Н ели сч и т а т ь , что г о с у д а р с т в е н н ы й  д о л г  т р е б у е т  
тол ь к о  4%  — 5%  па о п л а т у  (в д е й с т в и т е л ь н о с т и  он  т р е б у е т  г о р а з д о  
б о л ь ш е), то  мы п о л у ч и м , что п л а т еж и  п о  н ем у  со ст а в я т  у ж е  8 — 10 м л д. 
б у м . л и р  (в д е й с т в и т е л ь н о с т и  он  г о р а зд о  з н а ч и т е л ь н е е ) . Н о и  8 — 10 м л д . 
со ст а в я т  у * —  у,, в с е х  р а с х о д о в , и , к он еч н о , л я г у т  зн ач и тел ь н ы м  б р е 
м ен ем  п а  г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  стр ан ы . С о в ер ш ен н о  е с т е с т в е н н о ,  
что И тал и я  до  с и х  п ор  т о ж е  н е п л а т и л а  по свои м  в н еш н и м  д о л г а м . 
Н адо и м еть  в в и д у , что п л а т еж н ы й  б а л а н с  И тал и и  с л а б о  ак ти в н ы іі 
и что п р и  п л а т е ж а х  з а г р а н и ц у  он  л е г к о  п р е в р а т и т с я  в п а сси в н ы й , 
в с л е д с т в и е  ч его  с т р у д о м  у д е р ж и в а е м ы й  к у р с  л и р ы  бы стр о п о к а 
т и т ся  в н и з.

Т ак и м  о бр азом , э к о н о м и ч еск а я  п р о б л ем а  м е ж д у с о ю зн и ч е с к и х  
д о л г о в  стои т  так и м  ж е  обр азом , к а к  и п р о б л е м а  р е п а р а ц и о н н ы х  п л а 
т е ж е й  Г ер м а н и и . У с т р а н я я  в о п р о с  о в о зм о ж н о ст и  д л я  ев р о п ей ск о г о  
н а с е л е н и я  п л а т и т ь  п о  св ои м  д о л г а м , п р о б л е м а  с в о д и т ся  к т о м у , к ак  
п ер ев о д и т ь  эти  сум м ы  з а г р а н и ц у , н е н а р у ш а я  валю ты  с т р а н -д о л ж н и -  
ков. Ф р а н ц и я  в этом  г о д у  и м ел а  ак ти в н ы й  т ор гов ы й  б а л а н с , н о это  
со в е р ш е н н о  н ен о р м а л ь н о е  я в л е н и е . Р а зв и в а ю щ и е с я  и н д у ст р и а л ь н ы е  
стр ан ы , за  и ск л ю ч ен и ем  осо б о  б о га т ы х  п о  п р и р од н ы м  у с л о в и я м  (к ак , 
н ап р ., А м ер и к а ), и м ею т п а сс и в н ы й  торгов ы й  б а л а н с , и бо  н а к о п л ен и е  
осн о в н о го  к а п и т а л а  и д е т  в н и х  б ы с т р ее , чем  р о с т  п р о д у к ц и и  и , с л е 
д о в а т ел ь н о , п о т р е б л е н и е  и х  зн а ч и т е л ь н ее , чем  п р о и зв о д ст в о  п р о д у к т о в  
д л я  в н е ш н е г о  р ы н к а ,— по к р а й н ей  м ер е , в т е ч е н и е  п р о ц е с с а  н а к о п л е 
ния осн о в н о го  к ап и т ал а . И зл и ш е к  в в о за  п од о б н ы е стр ан ы  п ок р ы в ал и  
ак ти в н ость ю  с в о е г о  п л а т еж н о г о  б а л а н с а , т .-е . д о х о д а м и  и з д р у г и х  
ст а т ей . Е с л и  з г и  д р у г и е  с т а т ь и  т о ж е  д а д у т  д л я  е в р о п е й с к и х  стр ан  
п а сс и в н о е  са л ь д о , то п о л у ч и т с я  п а сси в н ы й  п л а т еж н ы й  б а л а н с , к о то 
рый м ож ет  бы ть в р ем ен н о  пок ры т новы м и за й м а м и , т .-е . стар ы е займ ы  
б у д у т  о п л а ч и в а т ь ся  новы ми; но в к он еч н ом  с ч е т е  он  д о л ж е н  я в и т ь ся  
сер ь езн ы м  п р е п я т с т в и ем  д л я  с т а б и л и за ц и и  валю ты . Нот п о ч ем у  мы 
сч и т а ем , что п р о б л ем а  м е ж д у с о ю зн и ч е с к и х  д о л го в  т ак  ж е  т р у д н о  
р а зр е ш и м а , к ак  и  п р о б л ем а  р е п а р а ц и о н н ы х  п л а т е ж е й , к отор ую  п ы та
ю тся р а зр е ш и т ь  п л ан ом  Д а у э с а .

Хроника мирового хозяйства.
КОНЦЕНТРАЦИЯ КАПИТАЛА.

Концентрация в Германии.

И н д у с т р и  у н д  Х а н д ѳ л ь с ц е й т у н г  — 23/1 — 25 г. В Германии 
Предполагается объединение интересов германских оптовых торговцев пряжей.

Общество имеет своей целью: 1) нредставлять интересы своих членов 
в сношении с поставщиками, покупателями и властями; 2 ) основать органи
зацию для покупки и продажи; 3) вырабатывать общие условия покупки 
и продажи и 4) давать своим членам консультации по налоговым вопросам.

Б е р г в е р к с ц е й т у н г  —  23/1 —  25 года. Собранием акционеров 
..Хедедернгеимер Кунферверке унд Зюддейче К абель-верке“ одобрен договор 
о слиянии Металлбанка с Металлургическим обществом.

<[> р а и к ф у р т е р Ц е й т у н г — 30/1 — 25 г. Наблюдательный Совет 
ІГІтуттгартских пивоваренных обществ „Реттенмейер Тиволи* и „Вюртем- 
бергско-Гогенцоллернского“, заключивших в 1923 г. договор об объединении 
интересов, предполагает произвести слияние этих обществ.

Ф р а н к ф у р т  е р  Ц е й т у н г  —  28/1 — 25 г. Состоялось объединение, 
двух крупных грунн в химической промышленности „Ренания Ферейн Хе- 
мишер Фабрикен" в Кельне и „Хемише Фабрикен Кунгейм“ в Берлине.

Ф р а н к ф у р т  е р  Ц е й т у н г  —  29/1 —  25 г. Согласно сообщению из 
Галле, большая часть акций шелково-ткацкой акционерной компании 
Гейне и К 0 в Гере перешла к фирме Арнольдюн в Грейце.

Б е р г в е р к с ц е й т у н г  — 27/1 —  25 г. Правлениями „Дейче Банк“ и 
„Эссенер Кредитанштальт*' ведутся переговоры о присоединении „Эссенер 
Кредитанштальт" к „Дейче Банк". Присоединение произойдет путем обмена 
акциями. По всей вероятности, Эссенское отделение Кредитанштальт будет 
Функционировать под старой фирмой, филиальные же ее отделения будут 
включены в филиальную сеть „Дейче Банк1-.

Концентрация в германской торговле жизненными припасами.

И н д у с т р и  у н д  Х а н д е д ь с ц е й т у н г  —  28/1 — 25 г. Союзы гер
манских торговцев жизненными припасами, торговцев колониальными това
рами и гастрономических торговцев постановили выработать в ближайшее 
время программу сближения между этими союзами с целью образования 
единого фронта.

Концентрация в германской сахаропромышлености.

И н д у с т р и  у н д  Х а н д ѳ л ь с ц е й т у н г  — 28/1 —  25 г. В Берлине 
начались переговоры сахарозаводчиков о полном объединении германской 
сахарной промышленности. Речь идет о договоре относительно полного
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слияния Союза производителей сырого сахара с Союзом оахаро-обрабаты- 
ваюіцих заводчиков. Новая организация не имеет в виду установления 
единообразных цен и не будет носить іарактера синдиката.

Ф р а н к ф у р т е р  Ц е й т у н г  — 1/1 — 25г. В минувшем году в герман
ской промышленности имели место следующие важные новые группировки:

Объединение интересов больших автомобильных заводов ,,Б е н ц в е р к е“ 
в Мангейме и „ Д а й м л е р м о т о р н  в е р к е "  в Штуттгарте.

Переход большинства акций Баропских прокатных заводов и ІІанцер- 
акциенгезельшафт в Берлине к фирме „Вольф, Неттер и Якоби", преобразо
вавшейся летом в акционерное общество.

Соединение всех германских судоходных компаний, поддерживающих 
сообщение с Востоком, в Дейтчер Леванте унд Ориент Динст.

Объединение интересов двух крупнейших предприятий но сельско
хозяйственному машиностроению — Акционерного общества I*. Вольф в Магде
бурге и Генрих Ланц в Мангейме.

Переход общества по постройке автомобилей в Берлине (Акциенге- 
зельшафт фюр Аутомобильбау) к концерну Стиннеса.

Покупка части акций „Бадише Анилин унд Содафабрик" у „Рейншталь- 
акциенгезелыпафт" в Дюссельдорфе.

Объединение интересов текстильных концернов „Гаммерсенакциенгезель- 
шафт“ и общества „Дириг в Оберланген Билау“.

Частичное вхождение концернов Стиннеса в фабрику красок акционер
ного общества Франц Расквин в Кельне и акционерного общества „Купфер , 
унд Мессингверке Акциенгезелыпафт".

Концентрация в Америке.

А ж а н с  Э к о н о м и к  — 27/1 —  25 г. Па Уолл Стрит обсуждается 
вопрос о слиянии нескольких нефтяных компаний в оіин могущественный ' 
трест, под названием „Америкен Петролеум". В него войдут: „Пан Америкен 
Петролеум", „Мэрлэнд Ойл“, „Косдэн энд Компани“, „Филиппе Петролеум11, 
„Сиымз Петролеум", „Пирс Ойл“ и „Скэллѳй Оил“.

Концентрация Американских железных дорог.

А ж а н с  Э к о н о м и к  — 16/Г — 25 г. В С. Ш татах подготовляется 
слияние железн. дорог Чикагской Северо-Западной, Сен-Поль Манксаполис 
и Омага.

Концентрация в Англии.

Ф р а н к ф у р т е р  Ц е й т у н г  —  ЗО/І — 25 г. Старые члены Лондон
ского Алмазного Синдиката организуют новый синдикат, в который вступит 
также Алмазное Общество Юго-Западной Африки. Таким образом, синдикат 
объединит все крупные Южно-Африканские алмазные копи.

Концентрация в Испании.

Ф р а н к ф у р т е р  Ц е й т у н г  — ЗО/І —  25 г. В Барселоне основано 
общество для развития электрических предприятий под названием „Социедад 
Имиульсора де ІІегоциос Электрикос“, в правление которого входят также 
два члена „Компанио Испано Американо ди Элетрицидад". Повое общество 
завладело обществом „Социедад ІІродуктора де Фуэрцас М отрисес" 
в Барселоне, которому принадлежат различные концессии и водопады в до
лине Арана.
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Концентрация в Японии.

А ж а н с  Э к о  н о м и к — 27/1. Из Японии сообщают о происшедшем 
слиянии компании „ІІинион Юзен Кайша“ с судоходной компанией „Тойо 
Кизен*.

Концентрация в Бельгии.

Ф р а н к ф у р т е р  Ц е й т у н г  —  ЗО/І —  25 г. Бельгийский цементный 
синдикат, объединяющий десять крупных цементных предприятий, продлил 
договор о синдицировании на десять лет.

Концентрация в Польше.

И н д у с т р и  у н д  Х а н д е л ь с ц е й т у н г  —  23/1 — 25 г. По сообще
нию „Берихте аус ден нейен Ш таатен", в скором времени в Польше 
ожидается образование кар геля в железнодорожной промышленности и син
диката по торговле железом.

Экспансия концерна Стиннеса.

Б е р з е н  К у р ь е р  —  29/1 — 25 г. Интересной чертой последней 
экспансии концерна Стиннеса является тенденция к включению в концерн 
иностранных предприятий. Особенно показательной в данном случае является 
действие концерна Стиннеса в области международной кинематографической 
промышленности. Принадлежащее С гиннесу предприятие „Вести-Фильм" 
заключило „Интерессенгемейншафт“ с французским „ГІатэ". Далее. .Вести" 
входит в соглашение с датским об-вом „Палладиум11 и австрийским „Вита”. 
Таким образом, концерн Стиннеса явно преследует цель объединить кинема
тографическую промышленность в международном масштабе, обеспечив себе, 
при этом господствующее положение.

В Чехо Словакии концерн Стиннеса приобретает „Кромпахэрверкѳ". 
Это предприятие до сих пор занималось преимущественно переработкой 
железа и, между прочим, меди. Стиннес переводит это предприятие на 
преимущественную обработку меди.

В Бельгии концерн Стиннеса принимает участие в „Англо-Бельгия- 
Коль-Компани".

В Норвегии группа Стиннеса ведет переговоры с правительством 
о предоставлении ему права использования водопада на Гломфорде для по
стройки силовой станции.

Входящее в концерн об-во „Рейн-Эльбе“ руководит об-вом „Белер- 
Шталь“. Оно организует в Швейцарии „ Б е л е р -Трестобъединяю щ ий австрий
ские фабрики, а также в ближайшем будущем и берлинские; таким образом, 
объединяются на нейтральной почве в один трест все отдельно существую
щие заводы.

В самой Германии концерн Стиннеса заключил „Интерессенгемейншафт- 
с „Баронер-Вальцверк".

„Стиннес-Рибек-Монтангезельшафт", нефтяная группа концерна, вклю
чила в сферу своего влияния „Ганза-Эрдель-Гезелыпафт" А/Г.

Число заграничных предприятий Стиннесовкого концерна достигает 150.
Интересно отметить, что все последние сделки концерна, особенно 

иностранные, носят явно выраженный торговый характер. Концерн как 
будто бы дошел до предела в отношении производственного развития и явно 
выявляет тенденцию регулировать и расширять сбыт. В этой области суще
ствует много возможностей, и концерн, вероятно, направит свою финансовую 
мощь для достижения именно этой цели.
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Экспансия концерна ,.Шнейдер Крезо“ .

Ф р а и к ф у р т е р Ц е й т у н г,— 21/1 — 26 г. Среди французских предприя
тий, сильно развившихся за последнее время, первое место занимает пред
приятие „ИІнейдер-Крезо". Занимая до войны очень скромное место, далеко 
позади Круниа, эти предприятия в настоящее время, бесспорно, занимают 
первое место в международном промышленном капитале и по силе экспансии 
равняются со1 Стиннесом. Интересно отметить иностранные связи „Шнейдер- 
1Срезо“, существовавшие еще до войны, а именно связь с русскими Пути- 
ловскимн заводами, участие в металлургическом обществе „ІІикоиоль-Мариу- 
иоль“ участие в „Сосиетеде Хот Фурно дю Чили", Во время войны „Шней
дер-Крез о “ создает себе угольную базу в Бельгии, в угольном районе „Кам- 
иан“ . Сейчас же после воііны „Шнейдер-Крезо** через различные француз
ские синдикаты приобретает секвестрированные в Эльзас-Лотарингии немец
кие предприятия, а  именно,— предприятие „Лотрингер Хюттен-Феррейп “ 
и „Гельзенкирхиер Бергверкс А /Г“.

Но наиболее интенсивная экспансия направляется Шнейдером в страпы- 
пасденницы Австрийской империи. И 1919 г. он принимает участие в австрий
ском „Берг унд ХюттенверкеіГ. В том же году он получает заводы „ИГлодэ** 
в Пильзене и получает контроль над польским предприятием „Хута Банкова“ , 
которое еще до этого было связано с французским банком „Лионским К ре
дитом". Совместно с Виккерсом Шнейдер организует в Польше „Общество 
для изготовления военного снаряжения**. Далее наступает некоторая пауза, 
которую Шнейдер использует для усиления своего влияния в „Лионском 
Кредите" и становится во главе крупного банковского концерна „Униоп 
Паризьен". В 1920 г. он организует специальный банк „Укион Эуропеэн“ 
для похода на страны-наследницы Австрии. Концерн Шнейдера-Крезо приоб
ретает следующие предприятия: „Грагер Айзениндустри", „Панкратс Минеи", 
заводы „Храдсч Кралове" и Вайтче Магнезит Верке в ІІІтирии; в следую
щем году приобретается „Берг унд Хюттенверке** в Моравии, а в 1922 г. 
Шнейдер через репарационную комиссию получает крупные работы но 
постройке в Будапеште порта на Дунае и нефтеочистительного завода. Через 
„Униоп Эуропеэн", „Эндюстриель е Финансьер" Шнейдер в 1923 г. получает 
влияние на „Нидер Естеррейхише Эсконт Гезельшафт**, которая заключает 
<■ „УнионЭуропеэн" договор о согласовании интересов (,,Интересенгемейншафт“) 
и входит н Наблюдательный Совет этого крупного венского банка.

Через „Нидер Естеррейхише Эсконт ІѴзельшафт" и „Кастильони1* идет 
связующая нить с концерном Стиннеса. ІІо значение этой связи на основа
нии существующих данных еще пока недостаточно ясно.

МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА.
Новая Интернациональная компания кредитования Европы.

А ж а н с  Э к о н о м и к ,  6,/І— 25 г. Директор банка в Шотландии граф 
Лаудердаль ведет переговоры об образовании интернациональной компании 
для оказания кредитов Европе. Капитал компании предполагается в 25 мил
лионов ф. стерл., из коих 1 0  милл. вчесут английские капиталисты, 1 0  — аме
риканские и 5 —  европейские. Компания будет работать согласно принципам 
плана Дауэса, но под руководством частных лиц.

„Совещательный центр** по внешним займам:

И н д у с т р и  у н д  Х а н д е л ь  с ц е й т у н г ,  21 /1— 25 г. После одобрения 
выработанных германским министерством финансов основных положений о
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заключении заграничных займов отдельными германскими государствами и, 
общинами в Берлине организован „Совещательный центр**, предусмотренный 
•'тнми положениями. Он будет заниматься обсуждением различных планов 
займов. Президентом его, по слухам, будет тайный советник Артур Норден, 
Диригент имперского министерства финансов; далее, туда войдут директор 
Д-р Вальберг из министерства финансов, президент д-р Шрздер из Прусского 
Госбанка и директор Имперского Банка Дрейзе.

Экспорт золота из Соединенных Штатов.

Ф р а н к ф у р Т е р Ц е  н т у н  г, 20/1— 25. г. После 1-го января из Со
единенных Штатов вывезено уже 35 милл. долл. зол.

Американские займы.

Та н ,  11/1— 25 г. В германских кругах Иыо-Йорка сообщают, что аме
риканскими банками, кроме займа Дауэса, оказано в недавнее время Герма
нии различных кредитоз на 1 0 0  миДл. долл.. ведутся переговоры с банкирами 
об увеличении этой суммы до 2 0 0  милл. п даже до 800 милл. долл. С другой 
стороны, ІІейе Фрайе Прессе сообщает об образовании группой американ
ских финансистов синдиката „Амфиитра Синдикат Инк“ для оказания зна
чительных кредитов. Центральной Европе, с целью восстановления ее эконо
мической жизни. Кредиты предполагаются долгосрочные, так как краткосроч
ные обычно только ухудшают положение должников. Синдикат будет, между 
прочим, оказывать финансовую поддержку при осуществлении крупных госу
дарственных и коммунальных планов но использованию гидравлической,силы. 
Синдикат будет иметь своих представителей в Вене и Франкфурте.

Ж у р н е  Э н д ю с т р и е л ь ,  13/1—25 г. Из Ныо-Йорка сообщают, что 
заем, выпущенный „Диллон Риз Энд К°“ для заводов Тиссепа. полностью 
Покрыт подпиской. Заем предоставляется в размере 1 2  милл. долл. сроком па 
5 лет по 7,35%  годовых.

А ж а н с  Э к о н о м и к ,  16/1— 25 г. В Нью-Йорке, закончены переговоры 
о займе группе Симменса в размере 1 0 —15 милл. долл.

А ж а н с  Э к о н о м и к  16/1-25 г. Вюртембергские муниципалитеты пред
полагают выпустить в Америке гарантированный правительством заем на 
сумму в 1 0  милл. долл.

А ж а н с  Э к о н о м и к ,  19/1— 25 г. В ближайшее время в Нью-Йорке 
Предполагается эмиссия займа для А. Э. I1. (Всеобщая Электрическая Ком
пания в Германии) в размере 25 милл. долл.; эмиссия долгосрочного 10-мил. 
займа одному шведскому горно-промышленному обществу, одному японскому 
ооществу, 1 0 0  милл. займа — свободному Ирландскому государству и, нако
нец, выпуск румынского и польского займов но 50 милл. долл. каждый.

Новые вложения иностранного капитала в германскую промышленность.

Германская сахарная промышленность получила в Соединенных Ш та
тах 6 -месячный кредит на 6 , 6  милл. долл. из 8 %  годовых. Заем дан консор
циумом Севоро-Американских банков, в котором видную роль играет Чейз- 
Пэшенал Бэнк, и гарантирован германскими крупными банками посредством 
-курирования векселей. Выплата займа происходит из выручки при экспорте 
сахара.

Английский консорциум принимает 2,5 милл. привилегированных акций, 
‘напущенных фирмой ..Металлбанк" во Франкфурте н/Майпе. Консорциум 
может до 1928 г. обменять эти акции на основные акции. Превелнгирован- 
^ьіе акции приносят 7,5%  годовых.



236 Х р о н и к а  м ирового хозя й ст ва .

„Норд Дейтгаер Ллойд“ получил заем, сроком на 10 лет, в размеро 
1 мнлл. фунт, стерлингов от английского страхового общества „Пруденшиал". 
К качестве обеспечения служит первая ишютека на флот „ІІорд Дейтшер 
Ллойд

„Гезельшафт фюр электрише Унтернемунген" поместила 5 мнлл. акций 
из нового выпуска своих акций у иностранного консорциума, в котором 
участвуют „Сосиете Финанеиер де Транспор" (Брюссель), „Электрик энд 
Рейлуэей Фэнанс Корпорэйшн“ , ДПвецврише Кредит Анттальт", „Компа- 
низ Хиспорнэ-Америкэн“ .

„Калисиндикат“ заключает заем у банковой группы, во главе кото
рой стоит Чейз-ІІэшинэл Бэнк на сумму в 6  милл. долл.

„Акдиеягезелыгафт фюр Анилинфабрикацион“ получает у американ
ских фирм „Диллон Рид и К°“ и „Интэрнешинэл Акдентенс Бэпк“ кратко
срочный заем сроком по апрель 1925 г.

Акционерное общество „Дейтшэ Эрдэйль4' получило в Англии кредит 
на 200 тыс. фунт, стерл. для финансирования своих операций. Кредит выпла
чивается но первому требованию.

Рейнско-Вестфальский угольный синдикат получает через посредни
чество банка „Оппэнгейм юн Кельн44 кредит в 5 милл. долл. сроком на пол- 
года из 9%  годовых.

Подготовляются займы концерном „Ганиэль" на сумму в 7,5 милл. у 
Хиджинсона в Бостонии.

Б е р л и н е р  Т а г е  б л а т ,  16/1 — 25 г. Чейз Нэшипэл Сити-Банк 
представляет концерну Винтерсгаль (калийная промышленность) кредит на 
12 мил. долл. из 7 7/8%  годовых.

Американский банк в Германии.

Р о т э  Ф а н е ,  14/1— 25 г. По сообщению„Берл. Ц. ам Митаг“% Моргам 
предполагает открыть в Берлине филиал своего банка для управления кре
дитами, предоставленными Морганом различным германским предприятиям. 
что фактически сведется к контролю над этими предприятиями. Банк 
Моргана, обладающий капиталом в 8  милл. марок и оборотным капи
талом в 2 0 — 2 2  милл. марок и управляемый, главным образом, американцами, 
предполагает взять в свои руки и дальнейшее посредничество по кредито
ванию. Таким путем он думает, под предлогом удешевления американского 
кредита, сунуть часть комиссионных в собственный карман.

Американский кредит Дании.

А ж а н с  Э к о н о м и к ,  17/1— 25 г. Нэшинэл Сити-Банк предоставил дат
скому правительству кредит на сумму в 40 милл. долл. сроком на один год, 
в целях стабилизации датской валюты.

Американский кредит Финляндии.

А ж а н с  Э к о н о м и к ,  19/1— 25 г. Американский Нэшинэл С ити-Б анк 
возобновил оказанный Финляндии, в виде резерва для стабилизации марки, 
кредит, срок которого истекал 1 -го января.

Американский капитал в Австралии.

Б е р г в е р к с  Д е й т у  и г. Американские банки прилагают все усилия, 
чтобы заинтересовать американский капитал в австралийских предприятиях- 
Решительные шаги в этом направлении предприняты Нэшинэл Сити-Банк я 
фирмой „Бло анд Компани".
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Английские займы и кредиты.

А ж а н с  Э к о н о м и к ,  16Д— 25 г. В Лондон скоро прибудут предста
вители румынского правительства для переговоров о получении займа в 2 0 — 
30 милл. фун. стерлингов для закупки в Англии ж. д. материала. Решение 
английского казначейства и английского банка воздержаться от всякого займа 
до установления золотого базиса в данном случае ^нѳ будет применено.

С другой стороны, как сообщают из Нью-Йорка, поиытка Румынии 
получить заем в Америке не удалась,

Ф и н э н ш и э л, 10/1— 25 г. Из Вены сообщают, что д-р Карст, предста
витель гор. Вены, венет переговоры в Лондоне с гг. Клайнвортсенс энд К° 
о предоставлении займа г. Вене.

Ф и п э ш и э л  Н ь ю с ,  12/1— 25 г. сообщает, что финансовая британ
ская группа предложила текстильным предприятиям в Чехо-Словакии кредит 
в 1 ыилл. крон (около 630 тыс. фунт, стерл.).

Английский капитал в Венгрии.

Ф и н э н ш и э л  Н ь ю с  9 и 10/1— 2 5 г. Сообщают,что мистер Уайт, пред
ставитель английских акционеров Британско-Венгерского Банка, ведет пере
говоры с директорами этого банка о значительном взносе британского ка
питала в Британско-Венгерский банк.

Как сообщают из Будапешта, там ведутся переговоры для осухцествле- 
ния большого плана электрификации Венгрии.

Немецкий капитал в Чехо-Словацкой льняной промышленности.

Ф р а н к ф у р т е р  Ц е й т у н г ,  14/1— 25 г. Крупный немецкий промыш
ленник приобрел за 3,5 милл. марок чешские льнопрядильные концерна 
„Прима-вези*.

Иностранные займы Польше.

И н д у с т р и  у н д  Х а  н де  л ь  с ц е й т  у п г, 21/1— 25 г. Польское пра
вительство стремится к заключению ряда крупных иностранных займов, 
„Дзенник Устав" за Л» 118 содержит распоряжение, уполномачнвающее ми
нистра финансов на выпуск 8 °/0-х облигаций па сумму в 275 милл. злотых, 
с сроком погашения на 20 лет. Государственные гарантии по этим облига
циям не должны, однако, быть связанными с залогом государственных моно
полий и железных дорог. Министр финансов уполномочен на заключение 
договора с каким-либо иностранным банковским консорциумом относительно 
передачи этих облигаций. 1 1о слухам, правительством ведутся уже переговоры 
о займе с английским консорциумом, во главе которого стоит Рояль Детч, 
добивающаяся получения нефтяных концессий в Галиции.

В варшавских сеймовых кругах утверждают, что польский Посланник 
в Вашингтоне заключил предварительное соглашение с олдим американским 
финансовым консорциумом о ь ° / 0 займе в 50 — 60 милл. долл. Во главе 
участвующих в займе финансовых кругов стоит банкирский дом „Яков 
ІГІиф*4 и группа Моргана.

К венгерсному внешнему займу.

И н д у с т р и  у н д  X а п  д е л ь с ц е  й т у н г, 16/1— 25 г. Венгерский ми
нистр финансов сообщил в Финкомиссии Национального собрания о наме
рении правительства ходатайствовать перед Репарационной Комиссией о сня
тии общей закладной с железных дорог и об иностранном займе. Ж е
лезные дороги закончили первое полугодие 1924 г. с прибылью в 15 милл. 
крон, за второе же полугодие ожидается некоторый дефицит.
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Англо-Венгерский сахарный завод.

А ж а н с  Э к о н о м и к ,  6/1— 25 г. С осени 1025 г. в Ипсвиче (Англия) 
начнет функционировать англо-венгерский сахарный завод. Половина началь
ного капитала, составляющего ЗОО тыс. фунт, стерлингов, будет достан- 
лена венгерской группой, куда входит Генеральный Венгерский Кредитный 
Банк, рафинадные заводы „Чолнок" из группы Венгерского Коммерческого 
Банка в Иеште и фирма „Хотнанып Дейч“. Английское правительство ока
жет субсидию сахароварению только в том случае, если 75° / 0 заводского 
оборудования будут заказаны в Англии.

Французские кредиты Греции.

А ж а п с  Э к о н о м и к ,  ІУ/І— 25, г. По слухам, греческому делегату на 
Парижской конференции Цудеросу удалось добиться урегулирования вопроса 
относительно кредита в ЗОО милл., оказанного Францией Греции в 1917 г. 
Вопрос урегулирован на базе закупок Грецией французских товаров.

Иностранный капитал в Финляндии.

А ж а н с  Э к о н о м и к , 2 О/І— 2 5  г. Краткосрочные кредиты, полученные 
экспортными фирмами, достигают 1 миллиарда марок. Возможно заключений 
Финляндией в ближайшее время новых займов за границей с целью консоли
дации национального долга.

„Снода“ в Польше.

А ж а н с  Э к о и о м и к, 20/1— 25 г. Из Праги сообщают, что заводы 
,,Скода“ предполагают открыть отделение в Польше.

Реализация Трансваальсного золота.

А ж а н с  Э к о н о м и к ,  25/1— 25 г. Из Лондона сообщают, что на ми
нувшей неделе трансваальскими золотопромышленниками продано Резервному 
банку золота на 1 милл. фуит.’стерл. Национальный Южпо-Афрнкапскин Банк 
'іакже приступил к закупке золота.

Индексные цифры сравнительной реальной зарплаты в различных горо
дах на 1-е июля 1924 г.

Г, о ,р о і  а 
Осиопа: Лондон— 100.

Главная 
нндекснан 

цифра пита
нии

Главная ин
дексная цифра 

питания и 
жилищной 

платы

А м стердам ............................................ 89 88
Г.рюсеедь ........................................... 59 64
Лондон , . ............................................ 100 100.
Париж .................................................... 73 —
О с л і і .................................................... 72 72
С то к го л ьм ........................................... 81 79
В ар ш ав а ................................................ 83 —
П р а г а .................................................... 56 ■ 61
В е н а .................................................... 47 51
М и л ан .................................................... 46 49
Р и м ........................................................ 46 50
М а д р и д ....................................... • . 0/ —

Лиссабон................................................ 32 —

Ф иладельфия....................................... 214 213
О т т а в а ................................................ 173 155

Х р о н и к а  ..мирового хозяй ст ва .

Движение золота в Соединенных Штатах с 1900 года

(в долларах).

Г О Д А И м д о р г , Э к с н о р г 1* а л а н е

Т Ч .
'

{

1900 ........................................... 6 6 .7 5 0 .ООО 5 4 .1 5О.ООО 12.6ОО.ООО

1901 ........................................... 54 .750 .ООО 57.800 .ООО — З.О5О.ООІ

1902 ........................................... 4 4 .200 .ООО 36.О5О.ООО м- 8 .1 5 0 .ООО

1903 ........................................... 65 .2 5 0 .ООО 44 .350 .ООО 2О.9ОО.ООІ)

1904 ........................................... 84 .800 .ООО 1 21.2ОО.ООО . - -  36 .400Люд

1905 ............................... ... 5 0 .ЗОО.ООО 46.8ОО.ООО ' +  3.500 .ООО

1906 ........................................... 155.600.ООО 46.7ОО.ООО 4 - 108 .900 .ООО

1907 . . .................................. 143.400.ООО 55 .200 .ООО +  N8.200.0(10

1908 ........................................... 50. ЗОО. ООО 41 .200 .ООО —  3 0 .9 0 0 .ООО

1909 ....................................... 4 4 .1ОО.ООО 132.900.ООО — 88 .800 .ООО

І191О........................................... 5 9 .2 0 0 .ООО 58 ..750 .ООО +  450.ООО

1 9 1 1 ........................................... 57.450.. ООО 37.200 .ООО +  20 .200 .ООО

1 9 1 2 ........................................... 66 .550 .ООО 47 400 ООО _...+>. 19.150.000

1 9 1 3 ........................................... 63 .700 .ООО 91.800.000 28 .100 .ООО

1 9 1 4 ........................................... 5 7 .400 .ООО 222.600.ООО ,--1 6 5 .2 0 0 . ООО

1915 . ....................................... 451.950.000 31,400,000 +  420.550 .ООО

1 9 1 6 ........................................... 686.ООО.ООО 155.800.ООО +  530.200 .ООО

1 9 1 7 ........................................... 537.850.ООО 371,900 .ООО +  165.950. ООО

1 9 1 8 ........................................... 62.О5О.ООО 41 .0 5 0 ,ООО 4- 21.ООО.ООО

1 9 1 9 ........................................... 76 .550 .ООО 368.200 .ООО — 291.650.000

1920 ........................................... 417 .100 .ООО 322.100.ООО 95.ООО.ООО

1 9 2 1 ........................................... 691.250 ООО 23.900-ООО +  667.350.000

1922 ........................................... 275 .150 .ООО 36.850 ООО +  238 .ЗОО.ООО

1923 ........................................... 322 .700 .ООО 2 8 .бОО. ООО Ь 294. ЮО. ООО

1924 (ириблиз.)...................... 316.400.ООО 6 2 .ООО.ООО +  254.400. ООО

' „ТЬе Аппа1І8І“, Іапиагу 5, 1925.
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ.

Г о с у д а р с т в  а
Общая задолженность 

(сумма долга и процентов) 
доллары

До мая 1924 года 

всего выплачено

Б е л ь г и я ................................................ 46:1.143.443 18 19.207.308 08

Э с т о н и я ................................................ 17.138.707 19

Финляндия . .................................. 8 .955 .000 .000  — ? 624.315 27

Франция ................................................ 4 .063.902.927 52 265.317.485 35

Греция .................................................... 16 .875 .ООО — 1.159.153 34

Великобритания.............................. 4 .5 7 7 .0 0 0 .ООО — 721.078.298 07

И т а л и я ................................................ 2 .056.279.323 14 57.635.853 36

V )г о -О д а и и я ....................................... 62.863.103 66 1.356.659 30

Латвия ................................................ 6 ,160.785 54 126.266 19

Л и т в а .................................................... 6 .102.494 33 —

А в с тр и и ................................................ 29.107.407 81

Польша..................................................... 159.889.158 58 1.811.948 20

1'ѵмынин................................................ 44.702.236 41 2.057.494 22

Россия .................................................... 246.718.104 86 7.904.768 79

Чехо-Словіікин................................... 113.217.081 99 304.178 09

Венгрия . '........................................... 1 .9 3 9 .ООО — 753 04

Армен и л ................................................ 14.562.194 37 —

К у б а .................................................... — 12.286.751 58

Л и б ер и я ................................................ 31.468 85 861 10

Н и к ар агу а ........................................... 165.590 28 11.351 66

Общая сумма . . . . 11.888.753.027 71 1.090.883.447 24

..Хейс Кгеіе Ргв88е“ 6/1—25. 

П л ан овое Х о зяй с тв о  .'б 2. 16
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ПРОДУКЦИЯ. ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ и ПОГЕКТАРНЫЙ СБОР ХЛОПКА.

Обработано Институтом мирового хозяйства и морского транспорта при Кпльском университете. 

Общая продукция хлопка (фактический сбор) в тыс. кии, приблизительно англ. фунтов.

Годы
яв
в5
го

я
15

к
ЙО
§
Е

с
= о

яЬ
- <Уио

«с;н
аX
2

э

е-
о я к ы р. л, К ъ

1902/03 . . 10 784 3. 367 1.168 342 1 200 801
1903/04 . . 10 016 3. 161 1.302 477 1 200 751
1904/05 . . 13 697 3 791 1.263 536 756 803
1905/06 . 10 726 3 416 1.192 604 788 938
1906/07 13 305 4 934 1.390 759 806 1 027
1907/08 . 11 326 3 122 1.447 664 875 950
1908/09 . . 13 432 3 692 1.150 698 1 933 971
1909/10 . . 10 386 4 718 1.ООО 685 О 531 950
1910/11 . . 11 966 3 889 1.515 895 з 467 968
1911/12 . . 16 109 3 262 1.485 875 3 .437 1 058
1912/13 . . 14 091 4 421 1.507 870 2 .360 1 160
1913/14 . . 14 640 5 066 1.537 969 1 .963 1 239
1914/15 . . 16 738 5 209 1.298 1.152 2 .332 1 146
1915/16 . . 12 013 3 738 961 1.413 2 .068 990
1916/17 . . 12 664 4 489 1.022 1.085 1 .569 1 039
1917/18 . . 12 345 4 ООО 1.262 605 1 .583 1 106
1918/19 . . 12 817 3 972 964 334 1 .725 1 312
1919/20 • • 11 921 5 796 1.114 302 1 .690 1 535
1920/21 . . 13 711 3 600 1.206 120 .351 1 462
1921/22 . . 8 378 4 479 972 78 1 .340 1 767
1922/23 . . 10 438 5 196 1.243 137 1 .955 1 799
1923'243) . 10 681 5 ООО 1.200 150 2 .ООО 1 850

Всего

Ч Включая линтеры.
-) Кипы по 400 англ. фунтов,
в) Исчислено с 12 декабря 1923 г.
4) Предварительное исчисление.

•17.662 
16.907 
20.846 
17.664 
22.221  
18.384 
21.876 
20.270 
22.700 
26.226 
24.409 
25.388 
27.875 
21.083 
21.868 
20.901 
21.124 
22.358 
21.440 
16.914 
20.764 
20.881

с добавлением 600 тыс. линтер.

.,\Ѵігі8сЬГІ8<1іеп8І.“ № 4. 23 ян варя  1925 г.

Годы

Ев
ро

па
 

и 
М

. 
А

зи
я

П
ер

си
я

М
ек

си
ка Xпа■евС.

№ П
ер

у

Др
. 

го
су

да
р.

 
в 

А
ме

ри
ке

.
Бр

ит
. 

8. 
И

нд
.

О
ст

. 
з. 

И
нд

.

Н
ид

ер
ла

нд
. 

за
п.

 И
нд

ия
Яп

он
ия

 
и

К
ор

ея

В
ри

та
нс

к.
А

ф
ри

ка

О
ст

. 
А

ф
ри

ка
 

і 
бе

з 
Ег

ип
та

] 
Ап

 с
тр

. и 
М

ес
.

Всего

1905 . . ’ 113 65 185 364 58 5 3 10 38 85 9 3 —_ 938
1906 . . 131 72 209 409 59 8 3 9 35 76 12 * 1.027
1907 . . 141 77 110 380 73 11 5 П 36 81 19 5 —‘ 950
1908 . 134 74 181 325 79 12 6 12 48 75 19 6 —! 971
1909 ■ 133 115 162 268 94 11 5 10 45 75 23 9 — 950
1910 . . 157 116 157 297 93 11 4 10 43 38 31 11 — 968
1911 . . 174 113 158 ЗОО 96 19 6 12 50 71 44 15 — 1.058
1912 . ■ 176 136 172 357 106 13 5 13 61 52 53 16 — 1.160
1913 . . 172 142 159 399 134 14 5 10 78 59 51 16 — і 1.239
1914 . • 1157 139 108 387 122 14 5 13 75 68 55 3 — 1.146
1915 . . 1 127 133 95 298 116 14 4 14 72 63 52 2 — 990
1916 . • 1132 95 103 351 129 16 3 11 78 63 55 3 — 1.039
1917 . • 119 82 119 419 125 20 2 10 77 79 51 3 —- 1.106
1918 . . 109 84 236 497 138 22 4 12 73 91 41 5 —, 1.312
1919 . ■ 127 120 221 553 187 І4 4; 16 106 116 56 4 1, 1.535
1920 . . 131 125 230 427 159 42 4 16 107 133 • 77 10 1 1.462
1921 . . 71 87 190 659 181 74 4 25 97 130 123. 25 1 1.767
1922 . . 704) 20о») 216 7ОО4) 175 7О*) 2 25*) 100 132 76 30 3 1.799
1923 . . 7.5О4) 15О4)

■

1 344) 1.850*)
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МИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НЕФТИ.

_______
1922 г. 1923 г. 1924 г. 1924 больше меньше —,

(в т ы с я  ч а х С о ч е к)
чем 1923 г.

Соеднн. Штаты . . 557.531 725.702 718.ООО — 7.702 тноотй.

М ек си ка ................. 182.278 152.035 145.ООО — 7.035

Р осси я ...................... 32.966 38.167 4 9 .ООО + 1 0 .8 3 3

Персия . . . . 21.909 2 5 .ООО ЗО.ООО +  5. ООО

Нидерландск. Индия 16.720 15 .ООО 15.ООО — —

Румыния . . . . 9.843 10.850 13 .ООО — +  2.150

Британская Ивдпя. 7.700 7.575 7.5ОО — 75

Веру ...................... 5.314 б.ООО 6.5ОО — -Ь 500

Польша . . . . 5.227 5.470 5. ООО — 470 (I ,

Серавак ................. 2.849 3.887 4.5ОО — +  618

Вѳнецуэли . . . . 2.201 4:059 8.200 — +  '4.141

Аргентина................. 3.018 3. ЮО 3.5ОО — 4- ЮО

Тринидад . . . . 2.445 З.О5О З.оОО — 150

Япония ................. 2.042 1.695 1.500 195

Египет ................. 1.188 1.037 1.ООО — 37

Франция . . . . 496 503 500 — 3 <г.ѵ

Колумбия . . . . 323 425 500 — +  75

Германия . . . . 319 335 350 — ' : • +  15

Канада ................. 179 175 170 — 5 " Щ '

Чехо-Словакия. . 120 ЮО 100 - ан«чН~
Италия .................. 31 32 30 _2 ", :і.-— . •

Алжир ................. 9 9 9 — —

А н г л и я .................. 1 1 1 ■ — —

Другие е/граны . . 100 ;
1

150 150 — —

Всего . . . Н54.ООО 1.004.667
II

1.013.010 | — 15.574 4 -2 3 .8 7 7

і
+  8.353

\ѴігІ8сЬлП8с1іепзі‘‘ 30/1 — 2Ь. 10*
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ЗАРПЛАТА ЗА

Обработано институтом мирового хозяйства и морского транспорта при Кидьском

Производственная группа
Амстер

дам

гульдены

Брюссель

франки

Лондон

шиллинги

Парил;

франки

і
Осло

кроны
1

Строительная промышленность.

а) Квалифицированные рабочие:
-ѵ

156—168 8О/О 192 76,80

Плотники .................................................... 38,40 170— 180 8О/О 192 72,96

С т о л я р ы ..................................................... 38,40 170—184 8О/О 168 72,96

Клепальщики .................... ....................... 40,80 151—156 8О/О 168 72,96

М аляры ........................................................ 3 6 , - 132— 144 76/0 156 76,80

б) Неквалифицированные рабочие; . . . 31,20 9 6 -1 0 8 6О/О 132 72,—

Машиностроение.

а) Квалифицированные рабочие

Машиностроители и монтеры . . . . 32,16 153 62/2 168 72,—

Литейщики (р у ч н ы е ) ............................... 27,84 152 62/2 192 72,—

Формовщики ........................................... 32,16 221 66/10 240 72,—

Токари ................................................ 32,16 156 62/2 237 72,—

б) Неквалифицированные рабочие . . . 23,25 113 44/2 120 67.20

Мебельная промышленность.

а.) Квалифицированные рабочие

Худож. с т о л я р ы .............................. 32,64 170— 185 84/0 228 76.80

б) Неквалифицированные рабочие . . . •— — 6О/О 144 —

Книжная промышленность.

а) Квалифицированные рабочие:

Ручные наборщ ики................................... 3 6 , - 172 89/0 206 80,—

Машинные н аб о р щ и к и .......................... 40,32 185 96/0 247 80,—

М аш инисты ................................................ 3 6 , - 172 89/0 274 80,—

П ереплетчики.............................. • . . 36,— 169 80/0 204 84,—

б) Неквалифицированные рабочие . . . 28,80 — 71 /О 162 —

„АУігізсЬаШйіепві" 23/1—25 г.

!) Паритет в отношении фунт, стерл. на Лондонской бирже на 3 июля 1924,г.; флорн" 
22.55; чехослов. кр. 1 П 1/ц', австр. кр. 307.500; лира 100.75; доллар 4 .3211/іе; эскудо =  1і7/:іг-
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ГРАНИЦЕЙ.

Университете. — Номинальная зарплата за 48 рабочих часов на 1»е июля 1924 г. 1).

Стокгольм

кроны

Варшава

злоты

Прага

кроны

Вена

кроны

= = = = =

Рим

лиры

Милан

лиры

Лиссабон

эскудо

Филадель
фин

доллары

Оттава

доллары

76,80 49—55 ! 220 543.360 148,80 157,33 108— 120/ 62,40 4 8 , -

76,80

со100 905 571.200 148,— 156,— 120 54,— 3 6 , -

76,80 — 478.570 153,60 141,60 120-132 5 4 , - 3 6 , -

— — — 1 4 4 ,- 108 55,20 38,40

7 2 , - 4 8 -5 1 260 576.ООО 210,— 155,72 120 4 8 , - 31,20

69,60 31—68 165 439.200 122,40 104,27 40,80 19,20

42,24 260 _ 144 135—151 43,20 26—31

42,24
30—43

265 — 144-168 143—165 — 46,51 26—30

■12,24 305 — — — 52,80 33,60

42,24 245 432.ООО 144—158 132— 149 — 26—31

36,— 19—26 160 283.200 105—120 108—116 — 19,20

57,60 _ 250 450.672 182—216 163 150 26,40—28,80

51,84 — 170 9 6 -1 2 0 115 — — 16,80

56,45 85 474.648 167,20 198 147 4 3 , - 36,72

61,90 119 285 545.845 1 9 0 ,- 215—218,8 — 45,17 36,72

56,45 58 — 474.648 159,60 196,80 108 4 2 , - 36,72

52,80 85 210 389.859 150,— 198,47 168 41,52 35,52

46,25
1

200 — 118,55 132,13 — — —

П.аОу*; белы, франк 96.()О; франц. франк 84.37; норве.к. кр. 32.30; швед. кр. 16.32; злоты
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАВКИ УЧЕТНОГО ПРОЦЕНТА В РАЗНЫХ СТРАНАХ.

Германский Имперский Банк . . . . со врем. 29/12— 1923 г. — ю %
Германский Ломбард ....................... 1 2 %
Золотой Дисконтный Банк . .........................19/ IX  — 1924 ,, -  8 %
Бельгии .............................................. „ 22/1 — 1923 ,| —  5,5 %
Болгария...............................................■ ,, 16/іУ — 1923 „ -  9%
Дания . . . . . . . . ., 17/1 - 1 9 2 4  „ -  7%
Данциг...................................... . . . .. „ 11/IX — 1924 ,, ю %
Англия...................  ................... „ 5 /Ѵ Л — 1923 „ -  4%
Эстония . . . . .  ....................... . . „ 1/ѴІ — 1924 „ -  9%
Финляндия ......................................... . • . 5 /ІІІ -  „ „ -  9%
Франция .............................................. ....................1 1 / х и  —  „ „ -  7%
Греция. . . . •. . . . ,, „ 2 О/ѴИІ—  „ „ - 1 8 %
Голландия ......................................... . . „ „ 14/1 — 1923 ,, -  4%
Япония. . . ................................ „ ноябрь 1923 „ -  0,7 %
Индия . . . . . „ 15/Х — 1924 6 %
Италия. . . .  . . . . .........................11 /У ІІ— 1922 * -  5,5%
Юго-Славия.................................... . „ „ 23/ѴІ — 1922 „ -  7%
Латвия............................ . . „ ., 16/И — 1924 „ —  8 %
Литва................................................. „ 1/Х — 1923 „ 8 %
Норвегия............................ . . „ „ 25/ХІ — 1924 ., 6 .5%
Австрия................................................. . ,, „ 5/Х1 — 1924 ,. - і з %
Польша.................................... „ 28/ХІ - 1 9 2 4  „ - 1 0 %
Португалия. . . . . . . . . „ „ 12/ІХ — 1923 „ -  9%
Румыния ..................................... „ 1 /ѴГ — 1920 „ 6 %
Россия. . ................................. . . . ,, ,, 1/ѴГІ— 1922 „ - ю %
Швеция................................................. . . „ „ 8 /Х І — 1923 „ -  5,5%
Ш вейцария......................................... . . „ „ 14/Ѵ П— 1923 „ -  4%
Испания .............................................. ,, 29/Ш  — 1923 —  50/0
Южная А ф рика................................ . ,, „ 29 /Х ІІ— 1922 „ — 6 %
Чохо-Словакия ................................ . . „ „ 28/Ѵ — 1924 „ -  6%
Венгрия................................................. . . „ „ 17/ПС — 1924 „ —12,5%
Соединенные Штаты........................ . . „ „ 8/ѴИІ— 1924 „ —  з%

(Франкфуртер Цейтунг. 17/1 — 1925 г.).

ОТДЕЛ IV 

П о  р а й о н а м
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Система народного просвещения в Северо-Запад
ной области в связи с ее производительными 

силами.
Попытка оценить ныне действующую систему народного образовании 

о точки зрения ее соответствия нуждам народно-хозяйственной жизни обла
сти вынуждает исследователя подойти к этому вопросу с надежным количе
ственным измерителем в руках.

ІІроф. Н. Н. Александров в аналогичной работе по анализу системы 
народного просвещевия Центрально-Промышленной области в качестве такого 
количественного измерителя взял масштаб областной по следующим мотивам.

1. Имея надежный количественный измеритель для определения значе
ния массовой общеобразовательной школы, мы для высшего и массового 
профобразования, где надо знать не только количество потребных стране 
специалистов, но и квалификацию н специализацию будѵщпх работников, 
такого измерителя не имеем.

2 . Наркомпрос путем согласования своей работы с соответствующими 
наркоматами мог бы получить определяющие цифры необходимого Респу
блике кадра производственников, но реальная значимость этих цифр была бы 
более чем сомнительной, ибо при весьма сложной и неустойчивой Конъюнк
туре нашего хозяйства, —  дать действительную потребность в работниках 
той или иной отрасли потребовало бы не только учета, но и определения 
перспектив каждой данной отрасли. Между тем в этом отношении дать 
твердые, реальные коэффициенты на будущее представляется крайне 
трудным.

3. Такое хозяйство, в основе которого лежат территории, представля
ющие собой оторванные, разъединенные части крупных однородных произ
водств, как современное губернское хозяйство, не может служить точным 
измерителем в процессе построения нового кадра специалистов.

4. В современных условиях лишь областной масштаб позволяет дать 
надежные измерители для подготовки кадра специалистов той или иноіі 
отрасли народного хозяйства.

5. Представляя собой резко очерченный и сомкнутый производствен
ный район, область позволяет дать не только хороший анализ перспектив 
местного хозяйства, — выделяя из своей территории хозяйство, имеющее 
общесоюзное значение,—  область по масштабу этого хозяйства познодяет 
реально оценить его значимость и перспективы и от общих соображений 
перевести вопрос в плоскость конкретной оценки конкретных производствен
ных потребностей.

Находя подход к затронотому вопросу правильным и весьма ценным, 
мы предложили проф. II. Н. Александрову принять нашу мысль о целесо
образности применения вышеупомянутого метода исследования по всем 
областям с тем, чтобы потом на основе объединения отдельных очерков даті 
анализ всей системы народного просвещения СССР, исходя из потребностей
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нашего народного хозяйства в дедом. В соответствии с достигнутым согла
шением по этому вопросу мы (в порядке очереди) взяли на себя исполнение 
настоящей работы.

Северо-Западная область, состоящая из Автономной Карельской Респу
блики и из Ленинградской, Новгородской, Череповецкой, Псковской и Мур
манской губерний, представляет собой обширный, вытянутый в меридиональ
ном направлении район с наибольшим протяжением с севера на юг около
1.500 верст и с востока на запад около 750 верст. Естественно-историче
ские условия района в силу его значительного протяжения, с севера на юг, 
являют значительное разнообразие, определяющее и различную хозяйствен
ную физиономию отдельных его частей.

Система народного образования Северо-Западной области слагается, 
как и система народного образования Центрально - Промышленной области, 
из трех отдельных, находящихся между собой в известной связи, коп- 
«трукций:

I. Высшее и массовое профобразование.
II. Массовая общеобразовательная школа.

III. Внешкольное образование.
Рассмотрим здесь так же, как это было сделано для ЦПО, каждую 

из этих конструкций в отдельности и постараемся определить степень е* 
соответствия нуждам народно-хозяйственной жизни области.

Высшее и массовое профессионально-техническое образование С.-З.О.

1. Высшее профессионально-техническое образование.
По данным ІІаркомпроса, относящимся к 1 мая 1924 г., на территории 

С.-З.О. находится 23 высших учебных заведения, сосредоточенных в одном 
Ленинграде. Количество учащихся в них выражается цифрой 36.117 чело
век, количество высоко - квалифицированного персонала— 3.250 человек. 
Из таблички, присланной нам Главпрофобром и приводящей вышеуказанные 
данпые, разделение высших учебных заведений 0 .-З.О. по специальностям 
представляется в следующем виде.

Таблица № I.

Сведения о высшем профобразовании С.-З.О. по состоянию на 1 мая 
1924 г.

Название губернии
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Ленинградская ') Вузы У н и верси тет ...................... 1 1 552 6.312
( г. Ленинград) Соц.-эконом........................... 1 і 65 936

,, Педагогич.............................. 4 4 386 3.524
Индустр.-тохннч.................. 8 8 1.182 13.682

,, Медицин............................ 2 о 379 4.884
Сельско-хоз........................... 4 4 407 4.076

}7 Художеств............................. 3 3 279 2.703

Нсего ................. 23 23 3.250 36.117

>) Все вузы С.-З.О. сосредоточены к одном Ленинграде.
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Ясно, что деление вузов по специальности проведено здесь слишком 
грубо, чтобы дать возможность судить о соответствии его народно-хозяй
ственным нуждам области. Последнее обстоятельство вынудило нас на осно- 
иании изучения и сопоставления соответствующих материалов отдела народ
ного образования ЦСУ составить нижеследующую табличку, где приведено 
более строгое и точное разделение вузов С.-З.О. по специальностям.

Разделение Ленинградских вузов по специальностям.

I. Общеобразовательная группа.
Общественных н а у к ...................................... 1
Физ.-математ................................................... 1
Фвлологичѳск...................................................... I
«Зтнол.-архоол. н этнограф............................ I

II. Педагогическая группа.
О бщ е-педагогическая..............................  2
Слов.-истор. и соц.-истор................................ 1
Ііиолого-географичоская.............................  1
Фнз.-математ...................................................  2
Ш к о л ь н а я ....................................................  2
Д о ш к о л ь н ая ...................................................  I
Н неш кольная...............................................  1
Педологическая...........................................  1
Физ.-культуры и музык.-нед......................2

III. Медицинская группа.
М едицинская................................................ 3
Ѵимико-фармаи.........................................  1
Ветеринарная....................................    1

IV. Оелі.ско-хоанйственная группа. 
Животновод, и ветер.-зоотехпич. . . .  1
Л есная............................................................. 1
Агроном, и с.-х. окон.................................  1
Растениеводство и сноп, культура . . 1

V. Техническая группа.
Горно-завод......................    і
Металлургическая.......................................  1
Путей сообщ ения.......................................  I
Инженер, и архит.-стр................................  2
Электро-технич............................................... I
М е х а н и ч е с к а я ...........................................  2
Х и м и ч е с к а я ................................................ 3

VI. Иромынионно-эконом. группа.
( Ібіце-эконом.................................................... 1
Кооперативная ...........................................  1
Финансово-счот..................................................... 1
Торгово-нром.................................................. 1

VII. Музыкальн., худож. и худож.-пром. 
группа.

М узы кальная................................................ 1
Сценич. искус................................................  1
Живопись и скулыіт., граф......................  I
Худ.-пром........................................................  1
Полит.-просвет................................................ 1

В с е г о ..................................1*>

Хотя С.-З.О., на территории которой расположены крупнейшие единицы 
нашей промышленности, предъявляет громадный спрос на высоко-квалифи- 
цированную рабочую силу, все же здесь при первом взгляде бросается 
в глаза гипертрофия в области высшего образования: сосредоточение его 
в одном Ленинграде, обслуживающем в этом отношении не только свои, 
но и нужды всего Союза. Планирование высшего образования и должно 
обнаружить: 1 ) действительную потребность самой области в выеоко-квалифи- 
цнрованных специалистах, 2 ) количество вузов, которые имеют исключи
тельно областное значение. Программы этих последних учебных заведений 
в отличие от вузов, обслуживающих общесоюзные интересы, должны отвечать 
специфическим особенностям народного хозяйства С.-З.О. Пропускная способ
ность этих вузов должна удовлетворять действительным потребностям обла
сти. Такое положение дела с подготовкой специалистов, какое имеет сейчас 
место в Ленинграде, но может но иметь чрезвычайно вредного влияния: чрез
мерная централизация высшего образования, отрывая квалифицированных 
работников от конкретных производственных условий, приводит к созданию 
кадр он квалифицированных специалистов —  производственников-теоретиков, 
органически не связанных с народным хозяйством.

Сосредоточение всей культурной жизни в столицах приводило к тому, 
что они делались притягательными центрами для большинства культурных 
работников самых различных специальностей, пополнявших кадры чиновиог» 
к административного лица. Однако, то, что было в условиях царской и
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капиталистической России в этой области нормальным, —  сейчас продол
жаться не может. Сейчас нашей задачей становится создание культурных 
очагов, связанных с производственной жизнью, децентрализация их и равно
мерное распределение культуры но территории Союза. Планомерное разрешение 
этой задачи вызовет необходимость пересмотра всей сети вузов С.-З.О ., сосредо
точенных в одном Ленинграде, и переноса части из них в те места, где 
народное хозяйство требует для себя создания специалистов, ныне подгото
вляющихся в Ленинграде.

Вопрос о децентрализации вузов чрезвычайно сложен. На продолже
нии столетий в Ленинграде, как в сильнейшем цевтре, сосредоточивались 
высоко-квалифицированные преподавательские силы. Старейшие вузы имеют 
богатейшие библиотеки, лаборатории, вспомогательные учреждения и обору
дование. Это делает их мало подвижными. Придется в провинциальных горо
дах создавать соответствующие условия, которые смогли бы привлечь высоко
квалифицированные преподавательские силы для научно-учебной работы. 
К работе но разрешению проблемы плановой децентрализации вузов должны 
быть привлечены ге заинтересованные города, которые в перспективном 
плане развития народного хозяйства области займут центральное место в той 
или иной области производства.

Проблема децентрализации вузов должна явиться одной из важнейших 
задач в плановой работе области.

Массовая профессионально-техническая школа.

Для Северо-Западной области, как это и было при оценке действующей 
в ДНО системы массового профессионального образования, областной 
масштаб еще в большей степени, чем при оценке количества необходимых 
для народного хозяйства области специалистов высшей квалификации, полу
чает реальную и исключительную значимость.

Массовая профшкола самым тесным образом связана с местным хозяй
ством и его местными потребностями, обслуживая это хозяйство производ
ственниками средней и низшей квалификации. Масштаб здесь может быть 
уточнен до окружного и районного (губернского и уездного) хозяйства. 
Такой подход дает возможность определи ть для каждого мелкого территориаль
ного их распределения и узкую производственную специальность каждой 
такой школы в отдельности. Чтобы убедиться, насколько действующая сеть 
массовой профшколы удовлетворяет потребностям народного хозяйства С.-З. О., 
обратимся к таблице № 2 , в которой приведены сведения о профобразовании 
в Северо-Западной области по состоянию на 1 /Х — 1923 г. и 1 /Ѵ*1— 1924 г. 
по данным Главнрофобра (см. табл. на стр. 253— 255).

Центр С.-З. О. Ленинград —  крупнейший порт, голова водно-железно- 
дорожной сети общегосударственного значения, крупнейший промышленный 
центр, на металло-обрабатывающей промышленности которого должно быть 
основано производство средств производства.

Большой процент индустриально-технических школ области и школ 
фабзавуча даже при беглом просмотре цифр показывает в достаточной 
степени производственно-экономический облик С.-З. О. Полезные ископаемые 
и строительные материалы области в состоянии обеспечить развитие метал
лургии, железа, серебра, свинца, меди, производство механически и хими
чески обрабатываемых строительных материалов, равно химической и 
металлургической промышленности в значении местном и областном, а аллюми- 
иия-т-в масшабе государственном.

Значительное количество школ, готовящих водников, находится в связи 
с исключительным богатством края водными артериями, предопределяющими

С ист ем а народн. образов, в С .-.і. обл. 253

Т а б л и ц а  №2 .

Сведения о массовом профобразовании С.-З. О. на 1 /X— 1923 г. и на 1 /VI— 24г.
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Примечание

Ленин Техникум Педагогические 1 8 -8 273 8 1.497 Данные на
градок. Сельско-хоз. . . . 6 6 166 6 594 1/Х—23 г.

Индустр -ТСХ1ШЧ. . 10 10 384 10 2.679
Соц.-экономич. . . 2 2 82 2 536
Медицинские . . 3 3 154 3 1.044
Художественные . 0 1 29 1 639
Театральпые . . . 2 2 54 2 643
Музыкальные . . і 7 232 7 1.907
Жел.-дор. трансіі. 1 з 3 213 3 644
Модного трансн. . і 3 3 67 3 431

- Всего . . _

- Проф Сельско-хоз. . . . 4 4 42 4 211
школы Пнд.-тохннчооких. Т8 18 374 18 2.767

Музыкальных . . 7 1 29 7 1.430
Жел.-дор. трансн. 1 1 21 1 146

Итого . . 30 — — ' —

Школы Фабзавуч . . . . 61 61 1.307 61 8.657
раб. нодр. Жел.-дор. трансн. . 9 8 113 8 915

Водного трансп. . 3 3 13 3 90

Всего . . — — — — — '

Курсы Проф. образ, раб. . 20 14 200 17 2.237
Педагогические . 5 5 92 5 285
Медицинские . . 9 9 175 9 1.169
Соц.-экономич. . . 21 5 85 21 3.075
Жел. и вод. трансн. 12 12 110 12 423

Всего . . . — — — — —

Студии Музык., худож. и
драм..................... 25 1 48 20 1.575
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Примечание

Псковская Техникум

Проф-
школы

Педагогический . 
Сельско-хоз. . . . 
Ипд.-техничйскнй 
Театральный . .

4
1
1
1

4
1
1
1

67
16
9
9

4
1
1
1

787
135
66
42

Данные на 
1/ѴІ—24 г.

Іісого . .

Сельско-хоз. . . . 
Инд.-тохпичоских 
Художественных . 
Жел.-дор травсв.

7

3
1
1
1

7

3
1
1
1

101

17
11
8

23

7

3
1
1
1

1.086

ЮО
111
35
33

Всего . . . 5 5 30 5 268

Новгород Ч'ехникум Педагогический 4 4 75 4 513 Данные на
ская Сельско-хоз. . 2 2 16 ■> 158 1 /VI—24 г.

Инд.-технический . 1 1 16 1 104
Соц.-экономич. . . 2 2 .10 о 251
Художественный . ! 1 20 1 119

Нссго . . ю 10 157 10 1.145

Проф Инд.-технич. . . • 4 4 46 4 398
школы Музыкальных . . 1 сведений нет

Жел.-дор. трансв. . 1 ”

Всего . . 6 4 46 4 398

Школы Ф З У ...................... 9 9 65 9 332
раб. нодр. Жел.-дор. трансп. . 2 1 8 1 78

Водного трансп. . 1 сведении вег

}
і Всего . . 12 10 73 10 410

Учебн. ІІроиз. мастер, инд.-
технич................. 2 2 6 2 61

Черепо Техникум Педагогический . 3 3 78 3 490 Данные па
вецкая Сельско-хоз. . 2 25 2 103 1/ѴІ—24 г.

Соц.-эконом. . . 1 1 21 1 99
Водного трансп. . 1 1 31 1 223

Всего . . 7 7 155 7 915

С ист ем а народи. образов, в С .-З . обл.
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Примечание

Черепо
вецкая

Проф
школы

Сельско-хоз. . . . 
Инд.-технич. . . .

2
2

2
2

-

и
32

2
2

85
206

Данные на 
1,/ѴІ—24 г.

Всего . . 4 4 43 1 291

Школы 
раб. подр.

Ф З У ...................... 1 1 і 32

Учебн. Произ. мает, инд.- 
технич................. 6 6 37 6 277

Курсы Проф. образ, раб. . 1 1 10 і 32

Карельск.
Автономн.
Республ.

Техникум Педагогический 
Сельско-хоз. . . . 
Инд.-технич. . . . 
Соц.-экопом. . . . 
Медицинский . .

2
2
1
1
1

2
2
I
1
1

16
12
14
16
10

2
2
1
1
1

2411
73
61
9О|
35

Данные на 
1/Х—23 г.

Всего . . 7 7 68 7 500

Проф
школы

Инд.-технич. . . . ! 1 12 1 81

Школы 
раб. подр.

Ф З У ........................ 1 1 8 1 71
- -і

Учебн. Произ. мает. инд.
45техиич.................. 1 1 5 1

Мурман
ская

— — — — — Учебн. завед. 
но Профобру

нет

огромное развитие водного транспорта. Источники тепла в энергии (древе
сина, торф, частью каменный уголь, сланцы, белый уголь) достаточны для 
освобождения области от привозного топлива.

Сельское хозяйство играет сравнительно скромную роль в товарообороте 
области, но об изобилии сельско-хозяйственных школ не может быть и речи. 
Здесь сельско-хозягіственная школа должна иметь равнение на интенсификацию 
крестьянского хозяііства, поддержания животноводства и усиления развития 
технических культур. И тут, как и для ЦІІО, остается верным положение, 
что, если мы в  деле подготовки квалифицированного рабочего (фаб.іавуч) 
достигли за время революции больших успехов, то в деле подготовки мелкого
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производителя сельско-хозяйственной продукции мы не сделали почти ничего. 
Перед нами встает задача о создании массовой сельско-хозяйственной школы 
типа фабзавуча. Такая школа должна быть организована применительно 
к условиям крестьянского хозяйства того или иного района. Существующие 
же учебные заведения сельско-хозяйственного образования не связаны 
с крестьянской жизнью и лишь частично обслуживают государственные 
нужды народного хозяйства области.

Между тем сельское хозяйство остается важнейшей отраслью народного 
хозяйства области, как основа быта преобладающей части его населения. 
Прекрасные условия для луговодства, животноводства и частично для земле
делия имеют все шансы на дальнейшее развитие до масштаба не только 
покрытия потребностей области, но и развития вывоза продуктов молочного 
хозяйства, животноводства и частью земледелия в виде льна и т. д. 
Льноводство области, играющее значительную роль в бюджете крестьянина 
и в экономике Республики, требует к себе особого внимания, как и рыбные 
и звериные промыслы Мурмана и Белого моря и рыбные богатства рек и 
многочисленных озер области. В этой части количество подготовляемых 
специалистов не может считаться чрезмерным, скорей— наоборот. Что касается 
индустриально-технического образования, тс и здесь предстоит большая 
работа по приспособлению его к производственным нуждам района, им обслу
живаемого.

Вышеприведенные предпосылки дают критерий для построения плано
вых перспектив массового профтехнического образования и для оценки 
ныне действующей сети.

Проведение точной специализации профшколы является задачей не
отложной. Для успешного разрешения этой задачи необходим тесный контакт 
губернских профобров с губернскими плановыми органами. Последние, пла
нируя местное хозяйство, на основании учета эволюции и перспектив его, 
могут дать реальное указание на построение сети профшколы, отвечающей 
потребностям производственной жизни С.-З. О.

(Продолжение следует).

М . С.

Пятилетний план электрификации Северного 
Кавказа.

(По корреспондентским сообщениям).

Северо-Кавказская Плановая Комиссия развернула в текущем году 
большую работу в области построения пятилетних нланов по отдельным 
отраслям народного хозяйства. Так, приступлено к разработке перспектив
ного плана сельского хозяйства, отдельных отраслей промышленности, 
дорожного строительства и др. Совершенно закончен проработкой ориенти
ровочный пятилетний план электрификации Кавказа, который, по существу, 
является первым приближением твердого плана, достаточно увязанного 
с планами развития прочих отраслей народного хозяйства края, главным 
образом, сельского хозяйства.

Планом намечена сеть станций, обслуживающая наиболее экономически 
электроснабжение существующих и развивающихся промышленных пунктов 
края. Источники снабжения энергией для нагрузок намечаются в зависимости 
от наличных водных рессурсов, местного топлива и энергии, как побочного 
продукта теплоты. Например, отбросы угля —  штыб— и доменные газы Татан- 
рогских заводов (если они будут функционировать в течение ближайшего 
пятилетия) должны определять характер станций связанного энергетического 
хозяйства округов Донского, Таганрогского и Шахтинского; горючие газы 
Ставрополя определяют характер энергетического хозяйства Ставрополя; 
белый уголь — Майкопского округа, бывш. Горресиублики, Карачая, Кабарды 
и т. д. Насколько рентабельно использование благоприятных местных при
родных условий для целей электрификации можно видеть хотя бы из того, 
что в Грозном цена квч на обычном нефтяном топливе определяется в 6  коп., 
цена же одного квч водной энергии при совершенно одинаковых условиях 
достигает всего 0,7 кон.

Промышленная нагрузка, ввиду определенной концентрации промыш
ленности края по отдельным разбросанным районам, подсчитана по этим 
районам небольшим радиусом 15—35 верст, что оправдывается у нас рен
табельностью электропередач. Перспективный план нагрузок намечен следую
щим образом: взят в основу наметившийся после падения 1920/21 года рост 
промышленной нагрузки, сравнен с довоенным и несколько увеличен но 
сравнению с последним, так как принято во внимание обычное резкое увели
чение потребления при снижении цен.

Сельско-хозяйственная электрификация, в виде отдельных сельских 
установок, должна явиться, по выражению составителей плана, „лишь под
готовительной фазой", приучая население к пользованию электроэнергией для 
своих нужд; по мере развития основной сети, сел.-хоз. электрификация 
должна питаться током основных единиц; переход на ток центральных стан
ций будет осуществляться местами от уже существующих недогруженных 
станций (Армавирской, Кавказской, Ростовской и др.). Само собой разумеется, 
что первоосновой сельской электрификации является минимальная стоимость 
энергии.

Плановое Х озяйство Л? 2. 17
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СельСко-хозяйственные установки будут давать ток пе только для 
освещения, но и для мелкой моторной нагрузки (крупорушки, маслобойки, 
молотилки и т. д.); они будут комбинированы с местными мельничными 
хозяйствами. Составители плана, ссылаясь на опыт в крае, указывают на то, 
что исключительно осветительные установки дают дорогую энергию, зачастую 
разочаровывают крестьянство, вредя самой идее электрификации. Объедине
ние же хозяйственных объектов облегчает пропаганду электрификации и дает 
населению дешевую энергию.

Плановые предложения по округам таковы.
Д о н е ц к и й  о к р у г :  Улучшение электроснабжения г. Миллсрово и 

сельско-хозяйственная электрификация.
М о р о з о в с к и й  о к р у г :  План ограничивается сельско-хозяйственной 

электрификацией.
Ш а х т и н с к и й  о к р у г :  Отбросы антрацита —  штыб —  имеются в коли - 

чеетве, превышающем потребность в энергии Шахтинского, Донского и Таган
рогского округов. Эти отбросы, являющиеся балластом л ля рудников, могут 
быть использованы для получения электроэнергии в количестве 14.000 кв. 
на руднике быв. Власовском при условии кустования его с остальными руд
никами. Станция предназначена не только для Шахтинского района, но и дли 
снабжения округов Ростовского и Таганрогского, связанных с ней по проекту 
системой передач на протяжении 80 и 70 верст. Линии передач совпадают 
с планом Гоэлро.

Д о н с к о й  о к р у г :  Центр электрификации —  Ростов. Предполагается 
сохранение паровой резервной установки в 5.000 кв., связанной передачей 
с ІПахтипским округом. Намечается постройка 2 -го донского шлюза у ст. 
Константиновской, что даст до 0.000 кв. гидроэнергии. Станция шлюза также 
будет связана передачей с рудником быв. Власовским, чем достигается 
возможность подачи энергии в Екатерининский угольный район. Намечено 
улучшение электроснабжения Ростова, Азова, Аксая и Новочеркасска.

Т а г а н р о г с к и й  о к р у г :  Считается вероятным к концу пятилетия 
пуск прокатки и домен Таганрогского металлургического завода, что обес
печит электроустановку; вопрос о соединении Таганрога с Ростовом передачей 
может быть поставлен в конце пятилетия.

С а л ь  с к и й  о к р у г :  Предположения ограничиваются исключительно 
сельско-хозяйственной электрификацией.

С т а в р о п о л ь с к и й  о к р у г :  Нагрузки сосредоточены в районе Став- 
.рополя. Предвидится присоединение близ лежащих селений. Намечается 
постройка тепловой станции мощностью в 1 . 0 0 0  кв. на природном нефтяном 
газе.

К у б а н с к и й  о к р у г: Выгодное расположение обещает Краснодар
скому району быстрое развитие. Предположена постройка станции в 10.000 кв. 
с работой на нефти. Ввиду тяжелого положения имеющихся электростанций, 
постройка проектируемой станции должна быть начата в следующем году. 
Станция проектировалась Гоэлро мощностью в 2 0 . 0 0 0  кв.

В районе Тихорецкой для нужд сельско-хозяйственной электрификации 
и жел. дороги предвидится развитие электростанции до 2.000 кв. Соединение 

.этого района с Краснодарской электростанцией признано нерациональным, 
ввиду значительного расстояния.

А д ы г е й с к а я  а в т о н о м н а я  о б л а с т ь :  Сельско-хозяйственная
электрификация.

Ч е р н о м о р с к и й  о к р у г :  Предполагается об‘единение 2  станций
цементных заводов общей мощностью в 4.000 кв. с дальнейшим усилением 
до 10.000 кв. Установка но плану Гоэлро не предвидится. Крупная станция 
проектируется СКПланом вследствие невыгодности передачи энергии от 
Краснодарской тепловой станции.

П я т и л ет н и й  п л а н  элект ри ф и к ац и и  Сев. К авк а за . 259

В остальных районах округа (курорты, разработка экспортного леса) 
возможно предвидеть лишь концессионные станции. Намечено улучшение 
электроснабжения Анапы, Геленджика, Сочи и Адлера; в Туапсе предвидится 
развитие порта, жел. дороги и коммунальной нагрузки; здесь намечается 
более крупная электроустановка.

М а й к о п с к и й  о к р у г :  Электрификация сосредоточена в г. Майкопе 
(лесное дело, коммунальные нужды и мелкая промышленность) и в нефтяном 
промысловом Ходыженском районе. Для этого района интересен проект 
гидроэлектростанции па р. Белой .мощностью в 7.000 кв. Оба района пред
полагается соединить передачей. Намечаемая гидроустановка вошла в план 
Гоэлро.

А р м а в и р с к и й  о к р у г :  Маслобойная промышленность Армавира дает 
основание для проекта постройки станции на отбросах маслобойных заводов 
(„лузге") с вариантом гидроэлектрической станции, оізщеіі мощностью 
в 8 . 0 0 0  кв.

В К р а п о т к  и н с к о м р а й о н е :  Для покрытия потребности хладо
бойни, жел. дор. и ближайших станиц предположено развитие существующих 
станций —  до 2 . 0 0 0  кв.

В Н е в и н н о м  ы с с к о м р а й о н е  предвидится увеличение мощности 
существующей электростанции шерстомойки (200 кв.) до ООО кв. для сель- 
ско-хозяйственной электрификации.

Л а б и  н е к и й  р а й о н  характерен для развития относительно круп
ной сельско-хозяйственной электрификации; намечается станция в 1 . 0 0 0  кв. 
па р, Лабе.

К а р а ч а е в о - Ч е р к е с с к а я  а в т о н о м н а я  о б л а с т ь :  Создание 
промышленности в этой богатой природными данными области связывается 
составителями плана с проведением железной дороги ГІевииномысская — 
Теберда. Электрификация этой дороги предполагалась еще Владикавказской 
железной дор. Намечена постройка ветки в течение пятилетия. В течение 
ближайших 5-ти лет намечаются исследовательские работы водных богатств 
области. Не исключена возможность концессионных установок. Гидроэлектри
ческая станция в этой области вошла в план Гоэлро и должна явиться 
основной. Предполагается постройка станции в Баталнашинске.

Т е р с к и й  о к р у г :  Здесь Секцией Энергетики СКІІлана согласован 
с ІІКІТС проект электрификации железной дороги (Мииераловодской ветки). 
Предполагается постройка тепловой электрической станции на 4.000 кв. 
в районе Кавказских минеральных вод, так как постройка гидростанции не 
может быть закончена к сроку исчерпания паровой тяги (в 1928 г.). При 
этом необходим резерв при наличии одной магистрали в глухих местах Кав
каза. Получение недостающей энергии предполагается от рек соседней 
Кабардино-Балкарской области.

К а б а р д и н о - Б а л к а р с к а я  а в т .  о б л а с т ь .  Предполагается уста
новка гидроэлектрической станции на р. Баксан мощностью в 12.000 кв., 
в том числе для передачи в Терский округ 7.000 кв.

С у и ж е н  с к а я ,  О с е т и н с к а я  и И н г у ш с к а я  а в т о  н о м и и. Основ
ные районы нагрузок — гор. Владикавказ и Алагирские рудники и заводы. 
Нагрузки Владикавказа — промышленные и коммунальные предприятия. 
Современное состояние энергетического хозяйства крайне тяжелое и требует 
крупных затрат. Необходимо в пределах города урегулирование реки Терека, 
что с избытком покроет требуемую мощность; намечается установка 
в 2 . 0 0 0  кв.

Для электроснабжения Алагирских рудников (в предвидении их раз
вития), с электрификационной веткой к ним, потребуется устройство станции 
по всей вероятности на р. Гузельдон, с установкой в 10.000 кв. Остается 
открытым вопрос об утилизации отходящей теплоты Алагирских заводов.

17*
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Ч е ч е н с к а я  а в т о н о м н а я  о б л а с т ь  и г о р о д  Г р о з н ы й :  
Район нагрузок сосредоточен около города Грозного. Детальная проработка 
вопроса (совместно с Грознефтыо, Чечревкомом и Грозинолкомом) при учете 
плана Грознефти показал, что если даже бурение останется ио настоянию 
Грознефти на паровых машинах, то все же окажется необходимой установка 
станции па р. Сунже для добавления 6.200 кв. Станция предусмотрена пла
ном Гоэлро и теперь проектируется как первоочередная районная станция.

Таким образом планом предусмотрено:

Э л е к т р о с т а н ц и й . Колич. Мощность.
Необходимые 

затраты в тыс. 
руб.

Теплоцых новых......................... 4 23.000 5.280
гидростанций новых . . . . 8 64.000 17.725
Развиваются заново тепловые. 2 12.500 2.080
Остаются старые....................... 29 39.780

И т о г о .  .  .  . 43 139.280 26.085

Новыми станциями всего будет выработано 259 милл. кв. на сумму 
6.840.000 руб. Выработка возрастет на 128%, и стоимость ее понизится 
приблизительно на 25°/0-

Для передачи энергии предполагается установка сети высокого напря
жения—  275 верст на сумму 5.160 тыс. руб., среднего напряжения — 
520 верст на сумму 4 555.000 руб. Для подготовки и присоединения пром- 
иредприятий: установка электродвигателей в 17.500 л. с. на сумму 
в 1.750 тыс. руб., для установки сети низкого напряжения ( 1 . 0 0 0  верст) на 
сумму 1 .0 0 0 . 0 0 0  рублей, на улучшение электроснабжения городов в 16-ти 
пунктах потребуется сумма 5.435.000 руб. Общий расход определяется 
в 43.880.000 руб. Из них 19.1)75.000 руб. предполагается получить из средств 
госбюджета, 1.600.000 руб. — из средств Крайисполкома, З.ЮО.ОоО руб.— 
из местных средств, 6.725.000 руб. от ІІКПС и 4.295.000 руб. — в виде ссуд.

С е л ь с к а я  э л е к т р и ф и к а ц и я .  Перспективный план учитывает 
стихийное стремление деревни Северного Кавказа к электрификации (местным 
населением было истрачено за последний год 500.000 руб. на цели электри
фикации), задерживаемое лишь отсутствием достаточных средств и кредитов, 
а зачастую — технической помощи. Электробюро по заявкам местного насе
ления, а также на основании обследования устанавливает экономическую 
выгодность электрификации 60 поселений края; составители перспективного 
плана полагают, что, судя по росту электрификации, в деревне можно ориен
тировочно наметить, до 1 2 0  селений края, где окажется выгодной электри
фикация (на общую сумму свыше 6  милл. рубл.).

Финансирование сельско-хозяйственной электрификации предположено 
за счет местных средств. Здесь д о л ж н о  б ы т ь  широко привлечено население 
и выявлена общественная инициатива путем широкой агитации и предоста
вления долгосрочного кредита. План рассчитывает на активную работу орга
низуемого в крае акц. о-ва но электрификации, в которое входят наиболее 
заинтересованные местные и краевые учреждения. План сел.-хоз. электри
фикации является в известной мере ориентировочным. Так как в основе 
финансирования здесь имеются в виду главным образом средства станиц и 
деревень, то приходится считаться с таким трудно учитываемым основным 
фактором, как урожаи ближайших лет, наличие других неотложных работ и. 
многообразные потребности деревни.

Б.

Электрификация Крыма.
(От нашего корреспондента).

За исключением отдельных городов и узкой прибрежной полосы курорт
ных поселений, Крым представляет собой глухой, еще не использованный и 
не затронутый культурой уголок. В области электрификации Крым далеко 
отстал от многих районов Союза. Города и курорты еле-елѳ справляются 
с своим обветшалым полуразрушенным электрическим хозяйством; сельское же 
население об электричестве не имеет никакого представления. Нужды сель- 
-ского хозяйства, транспорта, многочисленных наносных оросительных уста
новок, широко развитого мелкокустарного и мельничного промыслов совер
шенно не обслуживаются электрической энергией, а  вместе с тем снабжение 
их дешевой энергией имело бы громадное экономическое значение для всего 
крымского хозяйства.

В настоящее время вопрос об электрификации Крыма является цент
ральным хозяйственным вопросом Крымской республики, и есть все основа
ния ожидать скорого проведения его в жизнь. Данные многолетнего и систе
матического, хотя еще и невполне законченного изучения режима рек и 
источников Крыма (даже при чрезвычайно осторожном исчислении), дают 
полную уверенность в том, что не только современная, но и ожидаемая 
в течение ряда лет потребность Крыма в электрической энергии сможет быть 
покрыта его гидросиловыми рессурсами, которые могут служить прочной 
базой для электрификации Крыма. Кроме того, при интенсивном росте потре
бления электричества, в засушливые периоды, могут быть использованы, как 
мощный резерв, залежи местного Бешуйского каменного угля, при условии 
эксплоатации его на месте с помощью газо-генераторных установок и пере
дачи энергии на места потребления.

Крымводхозом разработай план ближайших оросительно-силовых уста
новок, согласно которому предположено установить 1 1  станций, общей 
мощностью в 9.300 л. с. с годовым отпуском энергии до 30 милл. квч. 
(считая в среднем 1 2  час. работы в сутки при полной нагрузке). Кольцевая 
электропередача пройдет близ Севастополя, Бахчисарая, Симферополя, охва
тит весь южный берег от Севастополя до Алушты и таким путем обслужит 
крупнейших и важнейших потребителей электрической энергии Крыма, вклю
чая и проектируемую южнобережную железную дорогу. Полная длина коль
цевой линии составит 180— 200 верст. Намеченные станции и линии пере
дачи будут осуществляться постепенно, ио мере роста потребности в электри
ческой энергии и в связи с задачами водного хозяііства и мелиорации. Но 
целому ряду соображений практического характера в первую очередь выдви
гается использование водных богатств р. Черной, с устройством на ней 
гидроэлектростанции на 3.500 л. с. у дер. Чоргун.

В исключительно многоводной Байдарской долине у горы Кизил-Кая 
предполагается устроить грандиозное водохранилище, емкостью в 25.000.000 
куб. метр. Этот объем не будет вполне использован в среднѳ-засушливый
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год, на который рассчитаны все устройства, иначе говоря, даже в самые 
засушливые годы при использовании водохранилища, запас воды будет вполне 
обеспечен. Кроме образования резерва вод, необходимых для целей электри
фикации и орошения, водохранилище у Кизил-Кая поглотит все паводки, 
как бы они ни были интенсивны, и создаст прекрасное горное озеро, которое 
оживит дикую, пустынную местность и создаст в ней условия для развития 
дачной и курортноіі жизни.

Ближайшие Инкерманская и Балаклавская долины, занятые сейчас, за 
малыми исключениями, пашнями и выгонами из-за отсутствия воды, благо
даря сети оросительных каналов станут вполне пригодными для более интен
сивных поливных культур, что сразу поднимет благосостояние этой местно
сти. Далее будут урегулированы воды низменной, болотистой Инкерманской 
долины, являющейся гнездом малярии. Водопользование Севастополя, каждую 
осень страдаюшего от безводья, также может быть улучшено.

Приблизительная стоимость всех сооружений, плотин, каналов, напор
ных трубопроводов, станций с их оборудованием, электропередачи, компен
сации за отчуждаемые земли, изыскания и разработки проектов и т. п. исчи
сляется в 2 .0 0 0 . 0 0 0  руб.

Наличие массовых организованных потребителей даст возможность 
сейчас же после пуска станции в ход разместить ее энергию. При суще
ствующих ценах поливной воды и энергии, валовой доход от продажи их 
даст 680.000 руб. в год, иначе говоря все предприятие может окупиться 
в течение 4— 5 лет и даст, кроме того, до 2 0 %  чистого дохода.

Положительные коммерческие перспективы этого проекта привлекли 
внимание делового мира и ряд банков и трестов уже выразили желание при
нять участие в этом многообещающем предприятии. Центром отпускаются 
средства на начало работ, и Крымводхоз в спешном порядке заканчивает все 
необходимые изыскания и приступает к работам. При намечаемом интенсив
ном ведении работ, ироект электрификации Крыма, нужно полагать, вскоре 
примет вполне реальные формы.

С. Киселев.

Районная конъюнктура в декабре.
Если мы будем рассматривать декабрьскую конъюнктуру отдельных рай

онов на фопо общей динамики местных хозяйственных процессов за первый 
квартал 1924 1925 г., то можно наметить три следующих главнейших
момента.

А. Хлебофуражные заготовки (в тыс. пуд.).

Общее количество заготовок В том числе ржи н пшеницы.

Октябрь Ноябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1. У краи на......................... 11.445 7.340 5.146 2.916 1.504 1.431Сев. К а в к а з .................. 8.60О 4.8ОО 3.219 2.400 1.ЮО 485
Центр.-Земл. район . . 2.9(10 2.165 1.996 — 1) 73 233Нижнее Поволжье. , , 244 932 582 - 1) 219 305 .

Итого по неурож. район. 23.189 15.237 10.943
(100) (66) (47)

II. Сов.-Зап.......................... 560 34 33 —  О 11,8 16,7
Запад .............................. 1.376 674 704 111 37 119
Б С С Р .............................. 908 483 9 75 ч27 око
ЦП О .............................. 368 396 985 - 1) 123 480

Итого, по потреб, район. 3.272 1.587 2.427
(ю о) (49) (74)

111. Ср. Поволжье . . . . 1.344 1.928 2.059 489 — ч — ')Татреспублика . . . . 2.015 1.975 2.576 396 531 688
Башресиублика . . . . 3.822 4.145 4.796 1.181 1.643 1.627
Кнрреспублпка . . . . — 2.526 3.583 — О 380 853
1 р а л .............................. 6.000 11.300 8.458 4.5ОО 9400 4.6ОО
Снбирь .......................... 1.300 3.930 10.664 - 1) 2.700 7.6ОО

Итого но восточ. произв. 
районам ...................... 14.481

ЦОО)
28.804

(192)
32.136
(222)2)

— —

')  Точных сведений нет.
2) Но отношению к ноябрю декабрьская заготовка по III группе дает 111%.
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Таким образом, на ходе хлебофуражных заготовок в течение октября — 
декабря в районах, пострадавших от неурожая, продолжало сказываться 
усиливающееся отрицательное4влияние этого последнего фактора. В частно
сти отмечается падение заготовок ржи и пшеницы но Украине и Северному 
Кавказу, при незначительности общего количества заготовок этих же злаков 
в Центрально-Земледельческом и Нижне-Волжском районах.

По потребляющей полосе, на Северо-западе хлебные заготовки уже 
в ноябре—декабре сходят фактически почти на нет; по Западному району и 
БССР, напротив, после снижения в ноябре, они несколько повышаются 
в декабре, причем, однако, заготовка ржи продолжает оставаться на отно
сительно низком уровне, и, наконец, в Центрально-Промышленной области 
декабрь дает более значительное увеличение как общего количества загото
вок, так в частности и заготовки ржи.

Наконец, по восточной производящей полосе мы видим продолжаю
щийся рост хлебофуражных заготовок, особенно интенсивно шедший по Сибири; 
только на Урале, после подъема в ноябре, декабрь дает значительное 
снижение.

Хлебные цены (рыночные с возов).

Р о Ж ь И т е н и и. а

Октябрь Ноябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1. У краина........................ 85 1 - -14 1 - 2 3 1—37 1—75 1—88

Сев. К а в к а з ................. — — 1—07 /  1—08 
\  1—201)

1— 42
1—551)

Центр.-Земл. р. . . . 90 1 - -24 1—37 1—13 .1—55 —
Нижнее Поволжье. . . — --- 1—30 2—05 2—12

И. Сев. Запад...................... 95 1 - -10
Запад .............................. 79 88 1— 01 — — —
Б С С Р ............................. 72 78 85 — — .—
Центр.-Пром. обл. . . 67 73 80 — --- —

III. Среднее Поволжье . . — 95 Г 81 
1 1 - 1 7 1)

—

Татреспублика. . . . 42 45 54
Башреспублика . . . . 48 55 57 — 92 1—05

Кирреспублика . . . . — 53 Г 61
\  901) 94 98

У р а л ............................... 50 52 51 79 80 82
Сибирь .......................... 50 50 75 77

В общем за октябрь—декабрь хлебные цены по неурожайным районам 
дали сдвиг в сторону роста на 40— 50%> но потребляющей полосе за то же 
время на 15— 20% . Чтокасается восточных производящих районов, то Татрес- 
публика и Башреспублика, в силу более близкого соседства с неурожай
ными потребляющими районами, также дают прирост на 1 0 — 2 0 % , хотя 
в абсолютных цифрах их хлебные цены продолжают оставаться на более 
низком уровне, характерном, вообще, для этой полосы; повышается уровень 
хлебных цен и по Кирреспублике в связи с усилением зцесь в декабре заго

і) В неурожайных округах.

Р а й о н н а я  конъю нкт ура в декабре. 265

товок; почти стабильными оставались цены по Уралу и Сибири, но и здесь, 
особенно в первом районе, к концу месяца хлебные цены дают определенный 
сдвиг в сторону повышения (одновременно по Уралу намечается и сокраще
ние заготовок).

Таким образом изменение конъюнктуры хлебного рынка за первый 
квартал представляется в следующем виде: отмечается постепенное исчер
пание товарных хлебных излишков в неурожайных районах и выявление 
необходимости завоза сюда хлеба извне для регулирования рынка и актив
ной борьбы с ростом хлебных цен; уходит с заготовительного рынка и Северо- 
Запад; в прочих районах потребляющей полосы при видимом наличии еще 
хлебных излишков, в виду невыясненного состояния озимых, получается кар
тина хотя и устойчивого, но в общем сдержанного развития заготовок; 
наконец, по восточной производящей полосе заготовки ржи в Татреспублике 
и Башроспублике в декабре несколько замедляют темп развития, при одно
временном росте рыночных цен; в Кирреспублике усиленные декабрьские 
заготовки, повидимому, в ряДе губерний приводят к исчерпанию товарного 
хлеба и (в январе) дают уже значительное понижение; на Урале отмечается 
также сокращение товарного хлеба у населения (особенно пшеницы) в де
кабре и январе и снижение заготовок; только Сибирь продолжала интен
сивно выбрасывать на рынок хлеб, без видимого пока изменения местной 
конъюнктуры хлебного рынка (стационарность хлебных цен).

Конец квартала в неурожайных и потребляющих районах характери
зуется ростом внутри крестьянского спроса, сосредоточением остатков хлеба 
в более сильных крестьянских хозяйствах, более сдержанно предлагающих 
хлеб на рынок; уплата большей части сельско-хозяйственного налога и 
тревожное местами состояние озимых (неурожайная и потребляющая полоса) 
также влияли на ход хлебной реализации.

Б. Заготовки сырья.

Мясо (в т. п.) іКожеыр.в т. шт. Лен (т. п.) Пенька (т. п.)
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1. Сев. Кавказ................................. 16,7
37,6

19,8 118
Ннжнее Поволжье....................... 2,8 3 92 33,3 88,6 — — — ---

II Сев.-Запад.................................... 4,4 21 477 37 26 70 219 188 86
Запад ............................................ — — 21,3 19,6 92 195 295 152 36,6 43,6
Б С С Р .......................................... 50 166 19,4 38,9

631)
200 — 102 153 .—

Центр.-Промышл......................... -- — — 781) 80 400 298 74,5
—

—

По Среднему Поволжью общая сумма стоимости сырьевых заготовок 
составляла в октябре 243 тыс. р., Н -4 6 % ) и в декабре —  465 тыс. р. (—)—31 °/о): 
на Урале за квартал стоимость сырьевых заготовок определялась в 3,8 милл. 
руб., причем в декабре сырьевые заготовки шли оживленнее, чем в октябре — 
ноябре.

В частности Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Урал продолжают 
отмечать несоответствие спроса на мясном рынке наличному предложению; 
наоборот, значительное улучшение на мясном рынке в декабре отмечается 
в потребительской полосе (также на Украине). Недостаток финансирования

1) В тыс. пуд.
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заготовок кожсырья ощущался попрежнѳму в Нижнем и Среднем Поволжье 
и Центрально-Земледельческом районе; отмечается также сокращение заго
товок подсолнуха но Нижнему Поволжью, Центрально-Земледельческому 
району и Северному Кавказу.

Наиболее же интенсивное развитие в общем и делом сырьевые заго
товки получают по потребляющей полосе и, в частности, на Западе и в БССР, 
при некотором сокращении заготовок льна и кожсырья в Центрально-Про
мышленном и Северо-Западном районах.

В. Промышленность.

Валовая продажа 
в тыс. довоен. руб. Число рабочих

Декабрь Ноябрь Октябрь Декабрь Ноябрь Октябрі.

і
31.588 31.335 144.500 142.400

Западн. р. 21 ...................... — 6.095 6.320 __ 25.4:31 25.389
Б С С Р ................................... 1,165 1.127 44.852
У к р а и н а .............................. 1 29.895 28.054 30.386 233.008 262.320 269.648
Сев. Кавказ.......................... 7.786 7.045 5.839 | 16.192 15.97(5 14.587
Татреспублика2) ................ 802 830 846 2.734 3.267 3.670
Башресиублика - ) . . . . 683 615 548 --- —— __
У р а л ..................................... 8.853 7.КО4 7.941 1101.439 99.012 99.316

Металличесная промышленность.

Сев.-Запад............................. 6.846 і і ш 5.372
Ц ПО 2) ............................... 6.817 6.265 8.316 _ __
> р а л ................................... 6.773 5.761 5.763 — — __
і  краина . . . тонн чугуна 57.886 48.552 43.798

Тексти льная про* ышленность.

Сев.-Заиад............................ 4.437 3.897 3.882
ЦПО .............................. _ __ _ _

1) Хлон.-бумажн. пряжа
в тоннах...................... 11.917 10.622 9.406 — _ _і

2) Хлоп.-бумажп. суров.
в тыс. метр................. 102.989 90.952 80.005 — — —

Как видно из приведенной таблицы, промышленная продукция 3) обна
руживает в течение квартала как по главнейшим нашим промышленным 
центрам, так и по второстепенным в общем устойчивую тенденцию развития 
(кроме Украины, где понизилась добыча угля).

Из динамики развития изложенных трех главнейших факторов конъ
юнктуры хозяйственной жизни районов —  хода хлебных заготовок, сырьевых 
заготовок и роста промышленной продукции должно вывести несколько весьма 
важных заключений. Прежле всего сокращение крестьянского предложения 
хлеба на рынках неурожайной полосы, при недостаточном развитии здесь же 
заготовок сырья и росте хлебных цен, должно неизбежно влиять на уровень 
покупательной силы как городского (в виду возможного нониже-

’) По предварительным данным.
г) В тыс. черв. руб.
8) По Центрально-Промышленной области к сожалению учет продукции промышленности 
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ния реальной величины зарплаты), так и массы деревенского населения г). 
Сосредоточение, здесь хлебных излишков преимущественно в крупных кре
стьянских хозяйствах, более склонных производить за счет реализации 
сельско-хоз. продукции накопления в денежной форме, следует расценивать 
как фактор, также скорее отрицательный для дальнейшего развития товар
ного спроса со стороны деревни.

К более благоприятном положении находятся районы потребляющей 
полосы, где и хлебные заготовки относительно более устойчивы (кроме 
Северо-Запада) и хлебные цены и абсолютно и относительно развиваются 
более медленно, и где сырьевые заготовки более сильны и обнаруживают 
даже тенденцию к дальнейшему развитию (Белоруссия и Западный район). 
Наконец, восточный производящий район характерен преимущественно про
должающимся развитием хлебных заготовок (кроме Урала), наиболее крупных 
теперь по всему Союзу ССР, при наиболее низких и устойчивых хлебных 
ценах.

Комбинация этих факторов создает, повидимому, наименее благопри
ятные перспективы для развития низового спроса и товарооборота по неуро
жайной полосе; более благоприятно это положение пока по потребляющей 
полосе (особенно для БССР и Западного района) и по производящей 
восточной полосе, где мы вправе ожидать дальнейшего укрепления низового 
спроса и роста товарооборота, хотя, быть может, и несколько более замедлен
ным темпом, чем это наблюдалось в течение первого квартала хозяйствен
ного года.

Продолжающееся развитие промышлеиого производства при сокращении 
иокуииого потребительского спроса по ряду районов, на почве отмеченного 
усиления отрицательного влияния неурожая, свидетельствует о том, что 
развитие этих противоположных процессов должно привести к постепенному 
насыщению рынка промтоварами и изживанию того товарного голода, который 
наблюдался в течение первых месяцев истекшего квартала. Декабрь уже 
дает основание для вывода такого заключения о начавшемся уже ослаблении 
прежнего резкого недостатка предложения на рынке промтоваров, который 
продолжал в декабре еще ощущаться только на хлопчато-бумажные ткани 
и то лишь по восточной производящей полосе и в некоторых губерниях 
Западного и Центрально-Промышленного районов.

Следующая таблица дает %°/о роста розничных цен вольного рынка 
за декабрь по отношению к ноябрю.
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Мука ржаная . 103,3 101,5 104,5 105 104,9 _ 110,2 105,8 102,6 103 100 110

Мука ингѳн. 103,2 103,5 — 97 107,7 от 127 
до 153 96,9 104,2 126 ІОО 121 111 —

Мясо . . . . 100 108 107 — 108 93 — — 100 91 117 — —
Ситец . . . . 97,7'-) — 100 1003) 100 93 100 ІОО 100 101,2 105 103 99,2
Сахар . . . . 100*) 80,6 — 92 94,4 89 72,2 102,6 71 98 91 105

Эта динамика розничных рыночных цен показывает, что в декабре 
цены па ситец отличаются в общем устойчивостью, а на сахар обнаруживают

1) Кроме Украины, где свекловичная кампания значительно усиливает рессурсы населения.
2) По ценам кооиератинов.
в) Ио ценам кооперативов 97%.
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даже'тенденцию к снижению; наоборот, гораздо большую неустойчивость и 
стремление к росту проявляют теперь хлебные цены, что лишний раз под
тверждает относительно большую сейчас насыщенность оборота промтоварами 
(в частности мануфактурой) и начало неизбежной в услониях частичного 
неурожая напряженности хлебного рынка (для 2  и 3  квартала).

Характеристика биржевого оборота по приведенным выше 3  группам 
районов подтверждает сделанное выше заключение о вероятном состоянии 
в них потребительского спроса и возможной структуре здесь товарооборота.

Общий оборот 
в милл. руб. %  декабря 

к ноябрю
Ноябрь Декабрь

Неурожайные районы
(28 бирж) .................. 104,8 91,8 88

Потребляющие районы
(12 бирж! .................. 245,7 260,9 1061)

Вост. произв. ранены
(21 биржа) . . . . 42,5 49,9 117

Припомним из предшествующих 'районных конъюнктурных обзоров, 
чтб в октябре мы имели общий рост биржевого оборота во всех районах, 
кроме Северного Кавказа; в ноябре совокупный биржевой оборот в неуро
жайных районах дает сокращенно па 6 0/0, в потребляющих (без Москвы) — 
на 1 1 %  и в восточных производящих районах увеличивается па 6 ,7 % . 
Декабрь дает, таким образом, дальнейшее развитие ноябрьской тенденции 
ио неурожайным районам в сторону снижения и но восточной производящей 
полосе — в сторону повышения; что касается потребляющих районов, то 
ноябрьское снижение оборотов обуславливалось временными факторами, и 
декабрь приносит выпрямление кривой развития здесь биржевых оборотов.

Интересно отметить влияние на структуру биржевого оборота новой 
политики оптового отпуска товаров трестами, ІІа Северо-Западе сделки 
в кредит в декабре по сравнению с ноябрем понизились на 1 % , при росте 
сделок за наличные на 44,7% ; в Центрально-Промышленном районе сделки 
в кредит возрасли на 16%» а  за наличные на 2 2 %.

В других главнейших наших районах результаты были менее благо
приятные: на Украине кредитные сделки сократились с 46.4% в ноябре но 
33,2% (к итогу) в декабре, сделки за наличный расчет также несколько 
упали с 25,8% до 25,6% 2); в Центрально-Земледельческом раііоне, сделки 
в кредит упали на 1 2 % , а за наличные на 8 % ; на Северном Кавказе пер
вые^ понизились на 18,7% при стационарности вторых; в оборотах Свердлов
ской биржи относительное значение сделок в кредит но изменилось, произошло 
лишь довольно резкое сокращение сроков кредитования (основная масса 
сделок заключена на срок от I 1/ ,  до 3 мес.), и, наконец, по Сибири сделки 
в кредит возрасли с 27,9%  до 42,3%  т) к итогу оборота при стабильном 
почти состоянии сделок за наличные.

В связи с тем же вопросом интересно отметить корреспонденции из 
Центрально-Земледельческого района, где произошло значительное сокра
щение отпуска товаров в кредит Текстильным Синдикатом (в Воронеже 
с 63 до 47% оборота), снижен также %  отпуска в кредит Резинотрестом 
(^%)> ПРИ снижении, однако, вместо с тем и реализации продукции послед

!) Без Москвы 112%.
2) Отношения даны в % %  к итогу за каждый месяц.

Р а й о н н а я  к о н ’ю н к т ур а  в декабре. 269

него на 37% ; одновременно должны были за сокращением спроса повысить 
норму сделок в кредит Сахаротрест до 91%  (при сокращении все же реали
зации на 18%)» а Солесиндикат до 95% ; снизилась здесь также и реали
зация изделий Кожевенного Синдиката от 189 до 29 тыс. руб.

Вследствие изменений условий отпуска товаров отмечается в декабре 
сокращение биржевых покупных сделок кооперации (по Сев.-Западу на 7% , 
Украине — 6 % , Центрально-Земледельческому району — 19% , в Нижнем 
Поволжье— 12% ), и только в Сибири они значительно увеличились (на 35% ). 
Участие частных лиц в биржевых оборотах (по покупкам) продолжало 
в декабре падать (на Северо-Западе на 1 % , в Центрально-Промышленном 
на 28% , в Нижнем Поволжье на 17%), хотя по некоторым районам, как 
будто, декабрь дает основание заключить об усилении роли частного капи
тала на оптовом рынке (в Центрально-Земледельческом районе на 91% , 
в Сибири на 21% , в Украине и на Сев. Кавказе — на 3% ).

Что касается низового спроса, то в городах обороты кооперативной
сети в общем дали прирост, хотя во многих районах это увеличение роз
ничных оборотов (предпраздничное) было в городах менее значительно, чем 
в 1923 г. Ио БССР, например, обороты церабконов возросли на 12%* тогда 
как в декабре 1923 г. они дали прирост на 52,7% ; обороты Саратовского 
ЦРК повысились в декабре 1924 г. на 1,5%» в 1923 г. —  на 15°/0, по
Астраханскому ЦРК соответствующий прирост в текущем году был 15,8% , 
а в прошлом году 40,6% ; но Воронежской губ. 1923 г. дал рост коопера
тивного оборота на 339% , а 1924 г .— уменьшение на 9%-

Наибольшего же развития низовой спрос, повидимому, достигал
в декабре в Западном районе (в связи с сырьевыми заготовками), в Централь
но-Промышленном районе и по всей восточной производящей полосе.

Прочие конъюнктурные факторы в районах развивались в общем в соот
ветствии с изменениями приведенных выше основных хозяйственных про
цессов.

Особо следует отметить состояние народного хозяйства наших отдален
ных районов (Закавказье, Туркестан и Дальневосточная область). В Закав
казье декабрь дал общее оживление па рынке сельско-хоз. товаров, реали
зация которых успешно развивалась. Завоз в пределы ЗСФСР хлеба, сахара 
и мануфактуры также продолжал оставаться относительно благоприятным. 
Товарооборот, вместе с ростом покупательной способности населения, также 
обнаруживал тенденцию к развитию, хотя встречал препятствие в недостатке 
как товарного, так и банковского кредита.

В Туркестане хлопковая заготовительная кампания,приходила в декабре 
к концу; предполагается в текущем году дальнейший рост посевной пло
щади хлопка; продолжался усиленный завоз в край промтоваров; на хлебном 
рынке цены за декабрь несколько понизились. В общем состояние конъюнктуры 
народного хозяйства Туркестана продолжало оставаться благоприятным, хотя 
в связи с сезонным бездорожьем товарооборот в декабре обнаружил признаки 
замедления.

По ДВО декабрь дает повышение хлебозаготовок с 912 тыс. п. в ноябре 
до 1.469 тыс. п. в декабре. Биржевая цена на рожь за месяц изменилась 
незначительно с 1 р. 18 к до 1 р. 20 к., а на пшеницу упала с 1 р. 70 к. 
до 1 р. 64 к., цены па мануфактуру и сахар оставались в стационарном 
положении. Обороты бирж (Благовещенской и Хабаровской) оставались 
устойчивыми (3.275— 3.298 тыс. руб.).



Корреспонденции с мест.
Неудачная попытка регулирования хлебного рынка.

Ростов Дон. в  течение последнего месяца (декабря и первой половины 
января) местный хлебный рынок пережил крайне тяжелый период небыва
лого роста хлебных цен. 'Гак, в Ростове рыночные цены на муку пшенич
ную 1 сорта поднялись с 2 р. 60 к. на 1 декабря до 5 р. 10 к. на 1 ян
варя, за то же время мука пшеничная з сорта вздорожала с 1 р. 60 к. до 
2  р. 60 к., а печеный хлеб с 2  руб. за нуд до 3 р. 2 0  к. В связи с этим 
ростом хлебных цен потребление белого пшеничного хлеба в городе сокра
щается. Гораздо слабее передвинулись оптовые цены на пшеницу (с 1 р. 
35 кон. до I р. 60 коп.), но при относительно слабых запасах хлеба у 
местных госорганов, а потому и недостаточном с их стороны предложении— 
уровень оптовых цен слабо влиял на розничный рынок. Внуторгом в целях 
регулирования местного ростовского рынка были проведены два мероприя
тия: была установлена обязательная сдача 25% частного помола государ
ству по лимитным ценам, п запрещен вывоз частных хлебных грузов из пре
делов Краснодарского округа. Однако, последняя мера неожиданно вызвала 
сокращение частных заготовок и подвоза хлеба на рынок, так как госор
ганы по существующим заготовительным ценам не могли соответственно 
использовать благоприятное положение и расширить собственные операции 
за счет сокращения частных; установление же 25% сбора сократило част
ный перемол, в значительной мере снабжавший местный рынок. В резуль
тате образовался недостаток хлебного снабжения и резкий скачек цеп. 
К сожалению, отсутствие достаточных материальных запасов в распоряже
нии регулирующих органов препятствует скорейшему урегулированию 
рынка.
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Несмотря на всю важность проблемы „плана Дауэса", мы не имеем по 

этому вопросу какого-либо серьезного труда, анализирующего и обобщаю
щего все ’і о новое, что несет с собою этот план. Подавляющее большинство 
статей и книг, посвященных „плану Дауэса", ограничивается чистым описа
нием его: „Дауэс гасопібе раг Іиі т ё т е "  (Дауэс о самом себе) *), критикой 
его деталей, попытками предсказать выполнимость „плана Дауэса" в отдель
ных его частях или анализом отдельных проблем, соприкасающихся с „планом 
Дауэса".

Одной из первых статей, посвященных „плану Дауэса", явилась статья 
С. Членова в „Красной ІІови". Авгор в присущем ему легком, остроумном 
тоне довольно популярно излагает основные вопросы „плана Дауэса". Он 
дает историю германских репараций, освещает позицию в этом вопросе 
Северо-Американских Соединенных Штатов в 1922 г., требующих „деполити- 
зации репарационной проблемы", т.-е. изъятие ее из сферы политики и пере
дачи комиссии из „деловых независимых людей".

Тов. Членов подчеркивает роль Америки, в частности Пирпонта Моргана, 
в создании „плана Дауэса” и его проведении па Лондонской конференции.

„Первый шаг этого плана — 800 миллионов золотых марок междуна
родного займа для Германии, а это невозможно без Америки. Размещение 
1 1  миллиардов облигаций германских железных дорог и части их приви
легированных акций, конечно, невозможно без американского капитала. Кто

!) С. Членов. .План Дауэса".—„Красная Новь", 1924 г., кн. 6.
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купит акции нового банка, который хотя и сохраняет старое название 
„Рейхсбанк1*, но по существу не только будет внегосударственным, но 
в известном смысле антигосударственным банком? Конечно, Америка. Кому 
под силу купить на 5 миллиардов „индустриальных бонов", т.-е. закладныхг 
которые накладываются на германскую промышленность в пользу победи
телей? Только американскому капиталу. Кто сможет купить у комиссара по 
управлению германскими таможенными пошлинами и косвенными налогами 
облигации, которые он выпустит под обеспечение залогом этих государствен
ных доходов? Конечно, все тот же всемогущий \Ѵа11 81гее<, новый Олимп,, 
где обитают боги капиталистического мира".

ІІе только реально, но и формально, на основании соглашения, приня
того на Лондонской конференции, проведение „плана Дауэса" зависит от 
Америки.

Автор, однако, не упоминает о роли Англии в плане Дауэса и ее 
точках соприкосновения и расхождения с. Америкой в этом вопросо. Кроме 
того, он мало внимания удоляег вопросу о том, на кого фактически падает 
тяжесть „плана Дауэса“, соглашаясь лишь с точкой зрения Ііауля Леви, по- 
которой план экспертов выгоден крупным промышленникам Германии.

Оригинальную попытку анализа „плана Дауэса" делает тов. Э. Г о л ь 
д е  н б е р г в статье „ Г е р м а н с к о е  х о з я й с т в о  и р е п а р а ц и и “ („Со
циалистическое Хозяйство", книга 5-ая, 1924 г.). Статья делится на две 
части: и т о г и  репараций и п е р с п е к т и в ы  германского народного хозяй
ства в связи с применением „плана Дауэса".

Размеры настоящей работы не позволяют нам проанализировать ряд 
весьма интересных положений, высказываемых автором. Мы вынуждены 
обойти молчанием проблему аккумуляции или дезаккумуляции капитала 
в послевоонной Германии, постановка которой требует серьезных коррективов. 
Мы не затронем здесь и ряда других проблем.

Остановимся только на есновном положении, которое пытается дока
зать тов. Г о л ь д е н б е р г .  Это положение заключается в том, что, если 
„план Дауэса- будет проводиться в жизнь, „если капиталистический порядок 
в Германии сохранится, то Германия, как промышленная страна, перестанет 
существовать". Автор полагает, что „осуществление „плана Дауэса“ ведет 
к дезиніустриализации Европы".

Чем аргументирует тов. Гольденберг свою гипотезу?
1) Германия должна ежегодно покупать на 2,5 миллиарда иностранной 

валюты. Поскольку ее заграничные имущества и капиталы конфискованы, 
эта операция лишь в том случае не вызовет валютной катастрофы, если 
германский торговый баланс будет сведен с соответственным активом. Актива 
своего баланса Германия может достигнуть увеличением своего вывоза.

2) Расширение вывоза, торговая экспансия Германии, возможна лишь 
за счет кого-нибудь из стран-победительниц, и потому Антанта этого не 
допустит.

3) Германия фактически кредитов из-за границы не получит, так как 
антантовские капиталисты, желающие поместить свои капиталы в Германии, 
будут их вкладывать, согласно „плана Дауэса", из репарационных сумм.

4) Германия становится колонией иностранного, главным образом, аме
риканского капитала.

5) Метрополия— это всегда высоко развитая промышленная страна, 
колонии служат для нее аграрным дополнением, источником сырья и продо
вольствия. Только аграрные страны могут быть колониями иностранного 
капитализма.

6 ) Экономическая функция экспорта капиталов заключается в расш и' 
рении продовольственно-сырьевой базы страны-метрополии.
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7) Германия, как промышленный филиал Соединенных Штатов, пе
нужна. Современный империалистический капитализм, воюющий за монополию,
стремящийся к безграничной экспансии, не договаривается со своими конку
рентами и добивает их до конца.

Из приведенных 7 аргументов мы с двумя безоговорочно соглашаемся.
Это с черным, трактующим о необходимости усиления германского ввыоза, и 
четвертым — о превращении Германии в колонию.

Аргумент № 2 : совершенно верно, что появление на мировом рынке 
германских товаров ударит по экспорту целого ряда стран. Вопрос только 
в том, существ) ет ли в природе та  единая Антанта, которая не допустит 
вывоза германских товаров. ІІе попытается ли, например, Америка исполь
зовать дешевые ходкие германские товнры для того, чтобы вытолкнуть из 
целого ряда рынков своего опаснейшего конкурента—Аиглию?

Аргумент А» 3. это положение уже опровергнуто краткой практикой 
„плана Дауэса". Американские кредиты, по выражению „Аналиста", потекли 
в Германию быстрой рекой, грозя превратиться в мощный поток. И дот стре
мительный процесс захвата американским капиталом германских банков и 
промышленных предприятий. Что касается предположения автора, что в Гер
мании будет иметь место, так сказать, ложная инвестиция капиталов, оно 
тоже не совсем верно. Страны, получающие львиную долю в репарациях, 
в роде Франции, не имеют возможности оставлять эти деньги в Германии, 
так как реГіарациональными деньгами они поддерживают свой шаткий бюджет 
и выплачивают свои долги загранице.

Аргумент Л» 5: „план Дауэса" — это новейшая форма империализма, 
заключающаяся в колонизации п р о м ы ш л е н н ы х  с т р а н .  Для тоіо, чтобы 
превратиться в колонию американского капитала, Германия ноксе не должна 
быть аграрной страной. Колонизация Германии технически проводится проще, 
чем колонизация какой иибудь азиатской колонии. Там требуются войска, 
постройка железных дорог и т. п. Здесь скупаются лишь 40%  акций. На 
предварительной базе „плана Дауэса" дело можно считать законченным. 
Правда, здесь надо еще принять во внимание сопротивление рабочею класса, 
но это, повидимому, у тов. Гольденберга не играет решающего значения 
в плоскости самого „плана Дауэса".

Аргумент А» 6 : равно как и предыдущее положение, оно страдает 
также схематичностью. Экономические функции экспорта американского 
капитала в Германию будут иметь своей целью не создание продовольственной 
базы, а промышленной. Да это и не ново.

„Он (экспортируемый капитал.—Дм. Б  ), приливая к иностранным фабри
кам и рудникам, плантациям и железным дорогам, пароходным линиям и 
банкам, возрастает по своей величине и т .д ."  (Бухарин.— Мировое хозяйство 
и империализм).

Аргумент № 7: нужна ли Германия Америке, как промышленный филиал? 
Полагаем, .что нужна.

Мы уже указывали в критике аргумента Л1» 2. Америка, несомнепно, 
постарается использовать сравнительно новый основной капитал германской 
промышленности, высокую квалификацию ее рабочих, низкую оплату труда 
последних, опыт германской экспортной промышленности и конкуренции 
с Англией и т. д.

Автор приходит к выводу, что „только социалистическая революция 
спасет германский пролетариат и германскую промышлепшеть".

Сравнительно удачную попытку популярного политического анализа 
„плана Дауэса" делает тов. С а м а р и н  в статье „ М е л е с о ю з н а я  к о н ф е 
р е н ц и я  в Л о н д о н е "  ( „ С п у т н и к  К о м м у н и ст  а", сентябрь 1924 г ). 
Автор останавливается не столько на изложении самого „плана Дауэса", 
сколько на анализе роли Америки в „плане Дауэса" — „плане превращения
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Германии в колонию американского финансового капитала". Над всей Евро
пой Соедин. Штаты намерены поносить одну большую вывеску: „Банкирский 
дом Морган и К-о“. При чем „участие английских, голландских, швейцарских, 
французских и даже германских банкиров в этом общем грабительском деле 
не умаляет главенствующей роли американцев. Только о н и  обладают гро
мадными свободными капиталами, только им подчинены „независимые" 
банковские круги как союзных, так и германских и в большей части даже 
нейтральных стран".

Это совершенно правильное положение значительно умаляется автором 
ниже рассужденшіми об а н г л о - а м е р и к а н с к о м  ф и н а н с о в о м  капи
тале и его г л а в н о м  сопернике, французской тяжелой промышленности. 
Л о г и ч е с к и  положение о „кооперации англо-американского, капитала" 
(по терминологии Р аіека) не вяжется с приведенными выше мыслями тов, 
Самарина о „главенствующей роли американцев". Если можно говорить 
о временном техническом сотрудничестве американского ф и н а н с о в о г о  
и английского б а н к о в с к о г о  капитала, то о длительном сотрудничестве 
английского ф и н а и с о в о г о, т.-е. промышленно-банковского, капитала 
в „плане Дауэса" с американским говорить пе приходится. „План Дауэса“ 
в той же форме, в какой он проводится американским финансовым капи
талом, направлен против интересов английской промышленности. Ф а к т и 
ч е с к и  сомнительно, что „главным соперником в Европе” „англо-амери- 
канского финансового капитала" является Франция. .Между Англией и Фран
цией имеется серьезное экономическое соперничество, главным образом, 
в области стальной и железоделательной промышленности. Между Америкой 
и Францией таких ярких противоречий не имеется хотя бы уже потому, 
что Франция является финансовым вассалом Моргана, как Германия полити
ческим вассалом союзников. Если можно говорить о блоке Америки с кем- 
либо из европейских государств, то наиболее реальной гипотезой будет 
гипотеза о франко-американском сотрудничестве. Переговоры, ведущиеся 
вокруг образования интернационального стального треста, подтверждают это 
нагляднейшим образом. Франко-германо-американский стальной трест, есте
ственно направленный прошв Англии, является наиболее возможной из всех 
проектгруемых комбинаций.

Некоторым дефектом в статье тов. Самарина является отсутствие ана
лиза причин, заставивших Америку отказаться от политики невмешательства 
и повести активную политику в Европе. Автор несколько раз подчеркивает, 
что американский капитал имеет в виду „полное порабощение не только 
всей Германии, но и Европы". К солсалению, автор не аргументирует это 
положение.

Известным достоинством работы тоз. Самарина является характеристика 
предательской роли II Интернационала в „плане Дауэса“ и борьбы Комин
терна против него.

Наилучшее представление о Лондонской конференции союзников, при
нявшей план Дауэса, дает статья тов. М Рубинштейна: „Колонизация Европы 
американским капиталом". (Итоги Лондонской конференции).

Автор подробно останавливается, главным образом, на персональных 
участниках Лондонской конференции, анализируя экономические группировки, 
которые представлялись тем или иным генералом и банкиром, и приходит 
к выводу: „власть концентрированного капитала — трестов и банков — над 
современным капиталистическим миром нигде, пожалуй, не сказалась с такой 
откровенно циничной ясностью, как на этом биржевом торжище, где на 
официальных заседаниях занимались рассказыванием анекдотов, а в приемных 
банкиров решали судьбы Европы". Значительное внимание уделяется автором 
роли II Интернационала в „плане Дауэса".

Язык образен, изложение популярно.
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В том же номере „Большевика" помещена статья Бор. Штейна „На
ступление англо-американского финансового капитала", посвященная проблеме 
наступления Америки и Англии на Германию, Францию, Китай и СССР 
в форме планов Дауэса, Герли и различных меморандумов. Мы остановимся 
только на положениях, высказываемых Бор. Штейном в отношении „плана 
Дауэса" для Германии. Автор высказывает целый ряд неправильных в корне 
положений, не пытаясь их доказать.

Исходя из основного положения, что мы имеем „бурное и активное 
выступление англо-американского капитала", автор уже на примере Германии 
сам наталкивается на явное противоречие между английским и американским 
капиталом, выражающееся в том, что, „не успевши еще подписать Лондон
ского соглашения, направленного на „развитие" германского народного хозяй
ства, Англия ставит первую плотину по пути этого развития". Вместо соот
ветствующего анализа этого факта автор отделывается общей фразой об 
„основных противоречиях капиталистического „планирования".

Далее, неверно, будто „план Дауэса" является попыткой „при помощи 
экспорта в Европу значительного количества золота поднять покупательную 
способность средне-европейских рынков и заставить их поглотить избытки 
американских товаров". Как цифры американского экспорта, так и амери
канская пресса говорят о противоположном. Если можно еще в известной 
степени говорить о Европе, как о рынке сбыта американского сырья, то в отно
шении сбыта готовых фабрикатов на Европу особых надежд не возлагают.

Вообще статья Бор. Штейна в части, касающейся „плана Дауэса" для 
Германии, оставляет впечатление наспех сколоченных разноречивых положений, 
недостаточно серьезно продуманных.

Экономическому анализу „плана Дауэса" и его грядущих судеб посвя
щает проф. Фалыснер статью: „Экономические основы „плана Дауэса" (Пла
новое Хозяйство, книга 1 -я).

Излагая сущность „плана Дауэса", Фалькнор делает попытку определить 
общую сумму платежей, которые должны быть уплачены, и длительность 
действия самого плана. Общую сумму германского репарационного долга 
Фалькнер определяет в 41,6662/3 миллиарда марок, получаемую при капита
лизации нормального ежегодного взноса в 2,5 миллиарда из расчета, приме
няемого к промышленным облигациям (5%  годовых и 10 / 0 погашения).

Делая анализ грядущих судеб „плана Дауэса", автор считает его эко
номически безусловно выполнимым. Но, кроме трудностей чисто экономиче
ского порядка, есть еще и политические трудности. В анализе последних 
Фалькнер значительно слабее, чем в своем экономическом анализе.

Происхождение „плана Дауэса" рисуется автору следующим образом:
„Америка до сих пор систематически уклонялась от вмешательства 

в рет а рационный вопрос, ибо ее сепаратный мир с Германией не требовал 
от Германии платежей, кроме сравнительно небольшой суммы по уплате 
содержания оккупационных войск. Поэтому все официальные приглашения 
прислать своего представителя на эти конференции Америка систематически 
отклоняла.

Тогда был найден такой выход. Решено было привлечь какого-нибудь 
дельца, который по роду своей деятельности был бы непосредственно заин
тересован в возобновлении хозяйственных сношений с Европой, а, значит, —и 
в том или ином благополучном разрешении репарационного вопроса. Этот 
делец был найден в лице директора одного из 12-ти Федеральных Резервных 
Банков С.-А. С. III., расположенного на крайнем западе Америки, в области 
чисто аграрной, которая привыкла за последние годы поставлять свыо с.-х. 
продукцию Европе и которая стала терпеть большой ущерб от сокращения 
покупательной способности Европы и невозможности сбыта излишков, имею
щихся в этой области".
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В этой выдержке сконцентрирована вся философия „плана Дауэса“, 
как она понимается проф. Фалькнером,

Оказывается, что сами союзники пригласили „дельца, который по роду 
своей деятельности"... и т. д. Фалькнер упускает и» виду, что Дауэс, руково
дитель „Иллинойс Сентраль Трест ІСЧ“, явился в Европу совместно с Юнгом 
и Кедлотом пе как отдельные дельцы, а как представители американского 
финансового капитала, главным образом, Моргана. Не их пригласили в Европу, 

,а  внутренние причины толкнули американский финансовый капитал па экспан
сию  в Европу.

Ниже проф. Фалькнер сам признает факт вмешательства Америки 
в европейские дела.

Характерно, что Фалькнер отличает момент фактического вмешательства 
от формального. ГІо мнению Фалькнера, Соединенные Штаты, как государ
ство, никакого отношения к репарационному вопросу и „плану Дауэса“ не 
имеют, ибо Дауэс, Юпг и Джильборт являются лишь „частными гражданами, 
удостоенными донерия европейских держан'*. Мы считаем излишним излагать 
здесь азбучные истины марксизма о сущности капиталистического государ
ства. Ограничимся только небольшой выдержкой из упомянутой статьи 
Рубинштейна: „На Лондонской конференции с небывалой ясностью проявилась 
одна из особенностей современного капитализма —  безраздельное подчинение 
государственных аппаратов —  королей, президентов, правительств — концен- 
триров-і н ному ка пйталу “.

Причин, побудивших Америку изменить свою внешнюю политику, было, 
по мнению Фалькшра, две: сельско-хозяйственный кризис и избыток золота. 
Третью причину, не менее важную, Фалькнер опускает. Это промышленный 
кризис 1924 г., заставивший американских капиталистов изменить свой взгляд 
на внутренней рынок и его потенциальные возможности.

Неправильный анализ причин, толкнувших Америку в Европу, толкает 
проф. Фалькнера на другое неправильное утверждение, что „если проанали
зировать линии интересов С.-А. С. Ш., как страны, независимо от ее фор
мального невмешательства в репарационный вопрос, как государства, то 
леіко увидеть, что направление ее политики должно быть весьма близким 
к политике Англии**. Проф. Фалькнер далее уверяет, что „интересы экспорт
ного капитала, потребность в создании возможностей доходного помещения 
своих капиталов заставляют их стремиться к установлению в Европе некоего 
равновесия и к умиротворению враждующих национальностей**.

Приведенное достаточно иллюстрирует анализ политической стороны 
„плана Дауэса", значительно уступающий его экономическому анализу.

Таково освещение „плана Дауэса'* в нашей периодике. Приблизительно 
таким же образом обстоит дело с книжной литературой по этому вопросу.

Мы имеем перевод „плана Дауэса“ на русский язык с введением проф. 
И. Любимова.

На самом „плане Дауэса" останавливаться не приходится. Необходимо 
лишь остановиться на введении проф. Любимова.

Проф. Любимов расценивает „план Дауэса**, как „начало международ
ного и внутригосударственного кредита, причем дело идет, — и в этом именно 
моменте содержится главнейший смысл внешней политики держ ав— мировых 
кредиторов,— о том, чтобы проведение в жизнь „плана Дауэса" вовлекло 
в линию хозяйственного восстановления все страны Центральной и Восточной 
Европы1*.

По Любимову это — „восстановление", и пореволюционно-марксистской 
терминологии это иначе называется.

Ііроф. Любимов, равно как и проф. Фалькнер, считает, что „пятилетний 
„план Дауэса** экономически для Германии посилен". При чем под „посиль
но стыо“ проф. Любимов понимает „объективную возможность выколотить ^із
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германского трудового населения, прежде всего, — промышленных рабочих, 
такую сумму ценностей, которая за 5 лет исполнения плана должна в целом 
составить 7.670 милл. зол. марок**.

Повидимому, коэффициент сопротивления германского пролетариата 
«читается проф. Любимовым величиной бесконечно малой и в расчет не 
принимается.

Известные сомнения вызывает в нем вопрос: не нарастет ли за это 
время какая-нибудь коллизия между союзниками в плоскости „ревизии** 
„плана Дауэса"? Однако, на этот вопрос проф. Любимов, в сущности, не дает 
ответа. Не дает его по той причине, что взаимоотношения отдельных участ
ников „плана Дауэса** не совсем ясны проф. Любимову.

По мнению проф. Любимова, американский капитал заинтересован 
в осуществлении „плана Дауэса", главным образом, в плоскости развития 
внешней торговли. Это правильное в корне положение замазывается весьма 
туманными рассуждениями о том, что развитие внешней торговли Германии 
„крайне интересно" Америке „для проникновения (чьею: Америки или 
Германии? — Дм. Б.) на аосточпо-евронейские рынки большой потенциальной 
емкости“.

„На Германию возлагается роль но подготовке этих рынков — прежде 
всего и главнее всего, конечно, рынка СССР —  для последующего организо
ванного перехода американского капитала на советскую землю". В чем 
должна выразиться эта подготовка, остается тайной гіроф. Любимова. Не
доумение по этому поводу ещо больше возрастает, когда проф. Любимов 
дальше утверждает, что „этот именно вопрос, т.-о. будет ли разрешено 
Германии занять свое коммерческое место под солнцем среди других круп
ных промышленных стран мира, является в глазах американской прессы 
наименее ясным и потому слабейшим местом всего „плана Дауэса".

По знаем, как в глазах американской прессы, но у проф. Любимова 
этот вопрос действительно является „слабейшим местом" его анализа „плана 
Дауэса"

Американская буржуазия великолеипо знает, зачем она идет в Германию, 
и, если американская пресса делает, но выражению Радека, „хорошую морду 
при плохой игре", —  это только для того, чтобы уверить своих рабочих 
в том, что Америка действительно собирается, как это думает проф. Любимов, 
„вовлечь в линию хозяйственного восстановления все страны Центральной 
и Восточной Европы". і

Америка стремится превратить Германию в свою колонию, в филиальное | 
отделение своего государственного треста. ІІа этой почве неминуема коллизия 
Америки и Англии. Неминуемо и революционное сопротивление германского 
пролетариата. Таким образом, вопрос проф Любимова, „будет ли эта сум м а/' 
(7.670 мил. зол. марок.—Дм. Б.) взята с Германии, фактически будет решаться 
далеко не так мирно, как это себе представляет автор. Суть дела не в том, 
что Франция и Бельгия будут протестовать и по существу и ехоШсіо, 
а Англия будет настаивать на ревизии условий и т. д., а в остроте англо- 
американских противоречий и силе германского пролетариата.

Совершенно непонятно зачем понадобилось Центральному управлению 
печати МС11Х выпустить такую социал-демократическую дребедень, как 
„ п л а н  Д а у э с а "  К у р т а  Г е й н и г а ,  перевод с немецкого, с предисловием 
проф. Членова? Для кого предназначается эта книга? Суля по предисловию 
проф. Членова,тут имелось в виду ознакомить „неподготовленного" читателя 
с основами „плана Дауэса". Эту задачу, во всяком случае, нельзя было 
возлагать на книжку с.-д. Гейнига. Говорить о самой книжке много но при
ходится. Изложение самого „плана Дауэса" услащается „глубокомысленными" 
оснтенцііями насчет того, что Кейнс — не только критик, но „одновременно 
имеет способность проникать в самые сложные челоьеческие взаіімоотно-
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шения“ , и что „вообще, несмотря на статьи и параграфы, при толковании 
и применении писанных законов решающим моментом является намерение 
исполнителей14, и т. п.

После изложения в указанном духе самого „плана Днуэса“ следует 
критика плана экспертов как в немецкой, так и иностранной прессе.

Тщетно бы искал читатель среди этой критики хотя бы каких-нибудь 
намеков на то, что, кроме Гельфериха и тайного совеілика Бюхера, члена 
президиума имперского союза немецкой промышленности, выступавшего 
с удивительной энергией в защиту принятия „плана Дауэса“ , существует 
еще коммунистическая, рабочая или, наконец, хотя бы социал-демократи- 
ческая критика.

Весьма интересен сборник „Лондонская конференция'1, изданный Каби
нетом Международной Политики Комакадемни. В этом сборнике помещены 
все официальные дипломатические документы, имеющие отношение как 
к подготовке конференции, так и к ее работам и итогам. Эти документы 
довольно наглядно иллюстрируют противоречия между отдельными уча
стниками Лондонской конференции и роль, которую сыграли на этой конфе
ренции банкиры, главным образом, американские.

Достаточно ярко вырисовывается и ролъ„миролюбцев“МакдональдаиЭррио.
Вступительной статьей в сборнике помещена стенограмма доклада 

тов. Радека на заседании Комакадемии „Эра демократического пацифизма11. 
Отсутствие места пе позволяет нам остановиться подробнее на положениях, 
высказываемых тов. Радеком. Они сводятся, главным образом, к подчерки
ванию момента англо-американского сотрудничества вообще и в „плане Дауэса" 
в частности. ІІам уже пришлось в специальной статье останавливаться па 
роли англо американского сотрудничества в „плане Д ауэса"1).

В последовавшем на эту статью „письме в редакцию" „Большевика" 
тов. Радек приводит ряд цитат из своих работ, доказывающих, что и он не 
отрицает момента англо-американского соперничества вообще.

Однако, речь-то идет не о сотрудничестве и противоречиях англо- 
американского капитализма в о о б щ е ,  а конкретно о плане Дауэса. Является 
ли план Дауэса характерным для сотрудничества или для противоречий 
англо-американского капитала?

ІІам представляется, что т. Радек недостаточно оценивает те противо
речия, которые сущесгвуют ужо сейчас между американским монополисти
ческим (фузированным промышленным банковским капиталом) и английским 
промышленным капиталом па базе плана Дауэса и которые, по мере прове
дения ею  в жизнь, будут расти.

В последнее время вышла книга Е. В а р г а :  „ П л а н  Д а у э с а
и м и р о в о й  к р и з и с  1924 г." —  „Московский Рабочий". Эта книга пред
ставляет собой очередной обзор мирового хозяйства, проделываемый тов. Варгой, 
но непосредственному анализу „плана Дауэса" в ней посвящается сравни
тельно незначительное место.

Тов. Варга останавливается, главным образом, на вопросе; осуществим ли 
„план Дауэса“, причем главное внимание автор обращает пе столько на 
возможность мобилизации капиталов, требуемых „планом Дауэса", сколько на 
возможность его трансферта за границу. Центр тяжести всего „плана Дауэса" 
тов. Варга переносит на трансферт. Проблема трансферта определяет, по 
мнению тов. Барги, всю торговую политику Германии, строение ее торгового 
баланса и т. д. Варга анализирует емкость мирового рынка в отношении 
германских фабрикатов и делает вывод, что „трансфорирование полностью 
репарационных платежей — дело неосуществимое". ІІам представляется, что

*) „Вольщевик“ № 1 (17)—„Сотрудничество и противоречия англо-американского капитала 
в плане Дауэса“ .

П лан  Д а у э с а  в р усск о й  л и т ерат уре.

тов. Варга слишком выпячивает на первый план момент трансферта репа
рационных сумм.

Проблему „плана Дауэса" нельзя рассматривать и с к л ю ч и т е л ь н о  
в плоскости репарационного вопроса. „План Д а у э с а '— не только очередная 
и, согласимся с автором, столь же тщетная, как и предыдущие, попытка 
решения репарационного вопроса, но еще, в первую очередь, с т р е м л е н и е  
С е в е р о - А м е р и к а н с к и х  С о е д и н е н н ы х  Ш т а т о в  п р е в р а т и т ь  
Г е р м  а н и ю в с в о ю  и р о м ы ш л е н н у ю  к о л о и и ю.

Америку интересует не столько возможность трансферта репарационных 
платежей, сколько возможность размещения на мировом рынке производимых 
на германо-американских предприятиях фабрикатов. С этим, собственно 
говоря, тов. Варга соглашается, но в весьма странной форме. Варга 
считает, что „финансовый интерес Америки требует, чтобы трансферт не 
удался, так как в этом случае оплата процентов на американский капитал 
становится наиболее обеспеченной".

Почему это т а к — не совсем понятно!
Недостаточно серьезно оценивает дальше тов. Варга роль С.-А. С. ІП. 

во внутренних противоречиях „плана Дауэса". Автор говорит лишь о германо
французских, германо-бельгийских и англо-французских противоречиях, не 
упоминая совершенно об Основном противоречии „плана Дауэса“; а н г л о -  
а м е р и к а н с к о м .

Тов. Варга говорит не только о „плане Дауэса" для Германии, во и о 
„плане Дауэса" и для Франции и для России.

В „плане Дауэса" для Франции недостаточно освещен вопрос о роли, 
которую готовит Америка Франции в проведении „плана Дауэса" Для Германии. 
Между германской и французской буржуазией, кроме противоречий, имеется 
также известная общность интересов. На них автор не останавливается.

Такова в общих чертах литература по „плану Дауэса" на русском 
языке. Над этим вопросом необходимо еще серьезно поработать. „План Днуэса", 
как новейшая форма колонизации промышленных стран более сильными 
государственно-капиталистическими трестами, требует серьзного анализа и 
внимательного наблюдения за всеми развертывающимися событиями как 
в области нарастания капиталистических противоречий,, так и революцион
ных сдвигов пролетариата отдельных стран.

Д м . Бухарцев.

Дж.-М. Кейнс. Т р а к т а т  о д е н е ж н о й  р е ф о р м е .  Издательство 
„Экономическая Ж изнь". 1925 г.

„Трактат" имеет целью теоретически обосновать „позитивные пред
ложения" в области денежной реформы буржуазных стран, главным образом, 
Англии и Америки. Автор рассматривает следующие вопросы: социальное 
влияние изменения ценности денег, связь этого изменения с государственными 
финансами и с валютными курсами, а также вопрос о целях денежной
П О Л И Т И К И .

Имя Кейнса достаточно известно. Это буржуазный экономист, который 
стоит на несколько голов выше своих собратьев по профессии и по классу, 
по не выходит, однако, за пределы буржуазной оіраниченности. Классовую 
печать носит на себе его „трактат", недавно появившийся в русском 
переводе.

В той части, где автор пытается построить свою теорию и практиче
ские предложения под углом зрения борьбы классовых интересов, он делает 
один шаг вперед и становится затем на несколько шагов позади... Адама Смита. 
Кейнс сводит издержки производства к „вознаграждению рабочей силы, пред
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принимателя и прибыли на капитал" (стр. 6 ). Однако, самым существенным 
он считает „четвертый элемент, а именно — риск. Мом*нт риска сказы
вается наиболее сильно при неустойчивости денежной единицы" (стр. 6 ).

Кейнс правильно отмечает, что „изменение ценности денег11 или „уровня 
цен“ происходит неравномерно для различных классов населения. Однако, 
понять весь механизм такого „перераспределения11 Кейнс не в состоянии. 
Отсюда сомнительное положение, что „нарушение ранее (до инфляции) 
существовавшего равновесия коренится в значительной степени в изменении 
ценности денег" (стр. 2 1 ).

Каковы, однако, результаты этого, связанного с инфляцией, перераспре
деления? Оказывается, перераспределение „очень неблаюприятно для получа
телей ренты, очень выгодно для пре шринимателей и, при современных про
мышленных условиях, в ц е л о м  б л а г о п р и я т н о  д л я  р а б о ч и х "  (курсив 
наш, стр. 20). Автор, правда, не приводит ни одной цифры в доказа
тельство того, что инфляция в целом благоприятна для рабочих. Его рассу
ждения основываются на том, что полпжение отдельных ірупн рабочих 
в Англии и Соединенных Штатах улучшилось, также и на роли „обществен
ного мнения" (стр. 19). „То же самое наблюдалось в Германии и Австрии... 
обесценение денег в Германии всей тяжестью легло на средние классы, 
рабочий же класс до сих пор не принял на себя соответственной части 
тягот" (стр. 2 0 ).

Эти строки писались осенью 1923 г., когда как раз на почве невыноси
мых тягот рабочий класс Германии штурмовал твердыни капитала. Беззабот
ность насчет рабочих бюджетов Германии дает английскому автору возможность 
сделать следующее шовинистическое заявление: „если правда, что германские 
профессора ответственны в известной степени за атмосферу, подготовившую 
войну, то их класс (т.-е. средние рантье) понес и соответствующую 
кару" (стр. 20). Бог правду видит, хоть и не скоро скажет.

Попытки анализа социальных интересов делаются у автора более удач
ными тогда, когда он останавливается на вопросе о дефляции. В этой наибо
лее ясной и логически стройной главе он удачно развенчивает построения 
буржуазных экономистов в пользу дефляции, отчасти вскрыьая их классовую 
узость. Кейнс доказывает, что не рабочие, но рантьеры должны выиграть от 
девальвации, не учитывая, однако, что рабочие сильно страдают от инфляции 
(стр. 84).

Против обычной буржуазной аргументации о необходимости путем 
дефляции „справедливо" возместить довоенные долги рантьерам, Кейнс при
водит положение Ирвинга Фишера, по которому сроіс большинства довоенных 
кредитных сделок истек, а в настоящее время мы имеем дело с новыми дого
ворами, заключенными при наличии новых ценностных отношений (см. статью 
Ирвинга Фишера: „Девальвация или дефляция" в МапсЬезІег Оагсііап от 
71X11 — 22 г.). „Когда обесценение денег,— говорит Кейнс, —длится достаточно 
долго, так что общество приспособляется к их новой ценности, дефляция 
представляется даже более вредной, чем инфляция. Обе „несправедливы" и 
обманывают законные ожидания" (стр. 83).

Особенно ценно то, что он, как отмечает в предисловии проф. С. А. Фальк
нер, кой-чему научился у Советской России. То общеизвестное у нас поло
жение, но которому денежная эмиссия является налогом на население, ока
зывается для буржуазной Европы книгой за семью печатями. Кейнс же 
к а к  раз это „русское" положение делает одной из основ своей теории. 
,.То, что получают путем печатного станка, равносильно, например, взиманию 
налога с пива или подоходному налогу. Расходы правительства должны 
покрываться населением. Непокрытого дефицита не существует. По в неко
торых странах, по крайней мере, в течение известного времени можно заслу
жить явное одобрение и удовлетворение населения путем выдачи за уплачен
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ные налоги красиво выгравированных квитанций на бумаге с водяными 
знаками. Квитанции, которые получают, по уплате подоходною налога обычно 
бросают в корзину; в Германии нх называют банкнотами и прячут в бумаж
ник, во Франции их называют „рентой" и сохраняют в фамильном денежном 
шкафу" (стр. 35).

„Социальную философию" Кейнса, связывающую интересы отдельных 
социальных групп с той или иной денежной политикой, мы в основном 
исчерпали. Вся его дальнейшая теория отрывается от этих положений.

Кейнс — сторонник количественной теории денег. Из ряда факто
ров, обусловливающих покупательную силу денег, Кейнс особенно выде
ляет благосостояние общества и привычки его пользоваться онре іелейным 
количеством денег. На „привычках населения" и на „желании его иметь 
количество денег, имеющее покупную силу К  единиц потребления" (стр.41), 
можно построить только карточный домик. Однако, Кейнс считает этот 
убогий теоретический фундамент достаточным для усовершенствования даль
нейшего построения. Д т  дополнения, вносимых Кейнсом в количественную 
теорию денег, заслуживают внимания. Они касаются механизма обесценива
ния денег в связи с инфляцией (стр. 43 и 44) и к чести автора резко отгра
ничивают его от представителей механических вариантов количественной 
теории денег.

Кейнс принимает количественную теорию „паритета покупательной силы" 
Касселя. Одно из положений Касселя гласит, что внутренняя и внешняя 
покупательная сила двух валют до іжна быть совершенно равна для того, 
чтобы эти валюты находились в состоянии равновесия. Кейнс, принимая 
в основном это положение, вносит некоторые поправки, указывая между про
чим на то, что многие предметы внутренней торговли не являются предме
тами внешней торговли, а потому обычное сравнение индексов с валютными 
курсами недостаточно. Кейнс считает свое положение верным только при 
наличии наиболее „нормальных", устоявшихся соотношений между капитали
стическими странами.

Попутно автор безнадежно преувеличивает здесь роль денежной политики 
государства. Если отвлечься от этой его ошибки, то следует признать 
чрезвычайно ценным то обстоятельство, что он учитывает условия длитель
ного нарушения равновесия. К сожалению, Кейнс не развивает подробно 
этой мысли, и она, как и некоторые другие места книги, изложена несколько 
туманно. Но он. невидимому, твердо усвоил положение, что мировая война 
и вызванные ею революционные потрясения внесли кардинальнейшие изме
нения как в международные экономические связи, так и в экономику 
отдельных стран, изменения, после которых прошлое во всей его истори
ческой конкретности восстановлено быть не может. Только усвоив зто 
положение, можно притти к выводу: „Неправильно допущение, что коэфици- 
енты паритетов покупательной силы, вычисленные, как это обычно делают, 
с помощью текущих изменений индексов общей покупательной силы, против 
довоенного времени, — должны в конце концов приблизиться к валютным 
курсам; н е п р а в и л ь н о  т а к ж е  д о п у щ е н и е ,  ч т о  в н у т р е н н я я  и 
в н е ш н я я  п о к у п а т е л ь н а я  с и л а  в к о н ц е  к о н ц о в  д о л ж н а  
о к а з а т ь с я  в т а к о м  ж е  с о о т н о ш е н и и ,  к а к  в 1913 г о д у "  (курсив 
наш— Р. В., стр. 49). К сожалению, даже среди некоторой части советских 
экономистов слишком силен взгляд на последний довоенный год, как на 
единственно исходный и возвратный пункт всякого экономического равновесия.

Резкие колебания валюты, которые вызываются как сезонными факто
рами, так и сделками на срок, могут, по Кейнсу, умеряться деятельностью 
спекулянтов, роль которых является, таким образом, весьма положительной 
(стр. 77). Свой своего не познаша: автор, который чувствует паразитарность 
рантье, пе умеет разобраться в специфическом запахе спекуляции.
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Переходя к задачам денежной политики, Кейнс отвергает политику 
возвращения к  з о л о т о й  валюте столь же энергично, как и политику дефляции.

Вместо того, чтобы развить вопрос о связи товарных цен и денежной 
валюты с общими проблемами народного хозяйства, Кейнс начинает 
рассуждать о золотом мериле стоимости. Его доводы направлены на дока
зательство того, что восстановление золотого базиса сделалось невозможным 
и ненужным п настоящее время. „Мы не имеем готового мерила" (стр. 92). 
И несколько ниже: „в действительности золотой стандарт является только 
варварским пережитком", (стр. 93). Что же является после скоропостижно 
скончавшегося золота мерилом стоимости? Кейнс дает ответ с решимостью, 
достойной иного приложения. „Свободное от металла регулируемое мерило 
ценности незаметно прокатилось к нам. О н о  с у щ е с т в у е т  (курсив автора). 
В то время, как экономисты дремали, столетняя мечта академиков сбросила 
свою мантию и облачилась в бумажные лоскутки и с пом-тцью злых духон, 
которые всегда гораздо могущественнее добрых, а именно, с помощью 
нечестивых министров финансов, проникла в жизнь" (стр. 9 4 ). Итак, мерилом 
СТОИМОСТИ являются „ б у м а ж н ы е  л о с к у т к и " .  Пам остается только 
выразить Кейнсу признательноегь за т о , что он освобождает нас от необхо
димости выслушивать те избитые аргументы мещанской ограниченности, 
которые могут послужить в пользу такого „великого открытия

Однако, за ликом теоретических рассуждений выглядывают повседневные 
интересы английской буржуазии. 'Гут и там проскальзывают у Кейнса мысли 
о том, что в вопросах, связанных с восстановлением золотой валюты, Англия 
бессильиа перед Америкой. Наконец, он заявляет совершенно недвусмысленно: 
„При современном распределении мирового золотого запаса восстановление 
запаса золотого стандарта неизбежно означает, что мы предоставляем регу
лирование нашего уровня цен и кредитного цикла Резервному Ведомству 
Соединенных Штатов. Даже при самой тесной и сердечной совместной работе 
Федерального Резервного Ведомства и Английского Панка, первое всегда 
будет иметь преимущество. Федеральное Резервное Ведомство может себе 
позволить не обращать никакого внимания на Английский Банк. Если же 
Английский Банк не обратит никакого внимания на Резервное Ведомство, 
то он подвергается опасности, в зависимости от обстоятельств быть навод
ненным золотом или же быть лишенным его. Кроме того, мы заранее можем 
быть уверенными, что американцы будут подозревать (так они уж устроены), 
что какое-либо возбуждающее опасение давление со стороны Английского 
Банка определит их политику, или окажет влияние на американские учетные 
ставки в интересах Великобритании" (94 — 95) и т. д.

Откровенность, делающая честь ее автору, вместе с тем превращает 
его теорию мерила стоимости в теорию страусовой политики, которую 
пытается сыграть слабая сторона но отношении к сильной1).

Количественник Кейнс скатывается здесь к государственной теории 
денег, возлагая на государство не только обязанность регулирования и 
установления цен и валюты, но и выбора мерила стоимости. Оставляя в 
стороне „бумажные лоскутки", он впадает в противоречие с самим собой, 
предлагая, чтобы „органы власти" искусственно избрали в качестве мерила 
ценности определенные „товарные группы" (стр. 1 0 0 ).

Такое упрощенное представление о процессах хозяйственной жизни и 
денежного обращения предполагает всемогущество правящей буржуазии, 
которая должна быть в состоянии подчинить себе весь механизм капитали
стической экономики. Основанное на таком допущении предложение об 
упразднении золотого базиса характерно для периода временной стабилизации

г) В настоящее время, как сообщает Английская экономическая пресса, в Англии уже 
чеканится звонкая монета, которая предназначается в первую голову для заграннчпых расчетов.
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капиталистического хозяйства после военных потрясений. Окрепшая в своем 
самочувствии буржуазия склонна игнорировать тот факт, что капитализму 
присущи постоянные осложнения, перебои в „нормальном" ходе развития, 
не говоря уже о периодически повторяющихся кризисах. Верно, конечно, 
что капитализму трудно на его нынешней ступени развития дышать бел 
..регулируемой валюты." Необходимость регулируемой валюты, на которой 
настаивает Кейнс, лишний раз подчеркивает капиталистические противоречия. 
Только забвение или незнание прочпворечий капиталистического хозяйства 
может привести к таким смелым предложениям, какие делает Кейнс. С этим 
тесно связано его неверное давным давно опровергнутое теоретическое поло
жение, по которому деньги имеют значение только посредников обмена и не 
должны обладать собственной стоимостью. Это положение приобретает 
у Кейнса следующее выражение: „видимо, люди с трудом понимают, что 
деньги являются только посредниками, не имеют самодовлеющего значения, 
что они переходит из одних рук в другие, поступают и расходуются и, когда 
нх работа заканчивается, они исчезают из национального достояния" (стр. 84).

Однако, его точит червь сомнения. Выступая решительно против золо
того базиса, он все же считает необходимым сохранить золото на всякий 
„пожарный" случай (стр. 1 0 1  и 104). Дело, оанако, не во временных
причинах, а в том безвыходном кругу, в котором движутся капиталисти
ческие противоречия. Это обстоятельство делает необходимым единство 
мерила, стоимости с таким всеобщим эквивалентом, который сам обладает 
стоимостью. Золото было таким „всеобщим" товаром и остается им еще в 
настоящее время.

Кейнсу это невдомек. „В истории развития денег, — заканчивает он,— 
мы достигли стадии, когда „регулируемая" валюта стала неизбежной, 
мы еще не достигли той стадии, когда регулирование ее может быть
предоставлено единому органу. Наилучшим достижением было бы создание 
двух таких регулируемых валют, фунта и доллара, с возможно более тесной 
совместной деятельностью в отношении целей и способов их регулирования"-.

Если бы можно было создать такую регулируемую валюту, это означало 
бы, что изжиты в международном масштабе капиталистические противоречия. 
Кейнс ослепляется несбыточными иллюзиями буржуазного умиротворения.

„Трактат" Кейнса содержит очень много ценных мыслей. У него есть, 
чему поучиться. Но над ним тяготеет проклятие, висящее над всяким 
буржуазным мыслителем: неумение освободиться от пошлостей буржуазной
науки, что мешает ему связать концы с концами. В этом но индивиду
альная вина Кейнса, но его беда, беда классовая и историческая.

Р. Вайсберг.

М. Н. Рагольский. Д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е  в С о в е т с к о й  Р о с 
сии.  Издание Саратовского губкома РКП. 1924 г.

„В пастоящей работе, — пишет тов. Р а г о л ь с к и й ,  — меня больше 
интересовала теоретическая сторона отдельных проблем денежного обраще
ния". Вопреки, однако, интересу актора, книжка более подробно останавли
вается па описательной стороне вопроса, и в этом —  ее бесспорное достоинство. 
Хотя тов. Р а г о л ь с к и й  и не изучал проблемы по первоисточникам, однако, 
ему удалось составить добросовестную компиляцию конкретного материала, 
которая почти исчерпывает общеизвестную брошюрочную литературу и ис- 
пользовывает кое-что из газетных материалов. Работа тов. Р а г о л ь с к о г о  
выиграла бы в этом отношении еще больше, если бы она была снабжена 
указателем использованной литературы: она могла бы служить библиографи
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ческим справочником для интересующихся вопросами денежного обращения 
в России за время с 1914 по 1924 г.

Теоретические же рассуждения тов. Р а  г о л  ьс ко  го  дают нездоровый 
изгиб. Там, где читатель вправе ожидать от м а р к с и с т а  Р а г о л ь с к о г о  
анализа хозяйственных процессов страны, анализа общего хода экономиче
ской жизни, подчиняющей себе и в основном обуславливающей процессы де
нежного обращения, там на первый плав выпирают соображения экономи
ческой политики. Экономическое положение страны за рассматриваемые тов. 
Р а г о л ь с к й м  1914— 24 г.г. местами отсутствует, местами отодвигается на 
задний план. Понятно, что экономическая политика существенно влияет на 
денежное обращение, но сама экономическая политика, и в частности де
нежная политика, обусловлена более глубокими причинами, о которых мар
ксисту не гоже забывать.

Вот, например, рассуждение тов. Р а г о л ь с к о г о  о „военном коммунизме":
„Массовая национализация крупной, средней и значительной части мел

кой промышленности, монополия государства на хлебные и другие излишки 
сельского хозяйства, плановое распределение плановой продукции, предоста
вление транспортных и коммунальных услуг по твердым ценам, не выражав
шим их реальной ценности и потому в известной мере бесплатно, все это 
сузило товарный рынок и уменьшило роль денег1', (стр 8 ). И только, тов. 
Р а г о л ь с к и й ?  А где самая важная причина всех причин? —  сужение то
варности в результате п а д е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  с т р а н ы ,  
истощенных фронтами 1914 1920 г.г.? где, далее, расиад национально-
хозяйственных связей на всей территории нынешнего СССР, расиад, который 
значительно^ упразднил обмен и, кроме того, вклинил в деревню и в город 
натуральный рыночный обмен, уничтоживший во многих местах товарно- 
денежное Х О З Я Й С Т В О ?

Насколько тов. Р а г о л ь с к и й  не понял, о каких, необходимых для 
изучения денежного обращения, условиях должна итти речь, видно из того, 
с какой решимостью он подчеркивает:

„ Р а о с м а т р и в а е м ы й  п е р и о д  б у ма  ж н  ы х д е н е г  в Р о с с и и  
о с о б е н н о  п р и г о д е н  д л я  и л л ю с т р а  ц и и и п о д т в е р ж д е н  ия  
м а р к с о в ы х  з а к о н о в  б у м а ж н  о-д е н е ж н о г о о б р а іц е н и я “ (стр. 15, 
курсив автора). Доказывать огнеупорность марксовых законов— дело, конечно, 
похвальное, однако, уже из рабфаковского курса политэкономии тов. Р а- 
г о л ь с к о м у  должно быть известно, что „марксовы законы" рассматрива
ются в условиях чистого капитализма, и что их легче всего проследить там. 
где мы имеем максимальное приближение к этим условиям. Далее, из ис
точников, читанных тов. Р а г о л ь с к и м  для написания своей работы, ему 
должно быть известно, что рассматриваемый период (1914—-24 г. г.) как. 
в отдельных своих отрезках, так и переломных своих моментах изобилует 
сложнейшим рядом „возмущающих обстоятельств" капиталистической формы, 
скрещивающейся с некапиталистическими формами, т. е. с наиболее слож
ными и запутанными условиями, в которых марксовы законы модифициру
ются.

При этом тов. Р а г о л ь с к и й  пробует опереться на тов. П р е о б р а 
ж е н с к о г о ,  который писал в „Причинах падения курса нашего рубля", 
что изолированность России от других стран дает редкий случай проследить 
изменения в валюте. К чести тов. П р е о б р а ж е н с к о г о ,  следует сказать, 
что если читать до конца тот самый абзац, на который ссылается тов. Р а 
г о л ь с к и й ,  то мы найдем рассуждения о том, что у нас были „внутренние 
осложняющие моменты" и что „эксперимент недостаточно" чист „для изуче
ния законов бумажно-денежного обращения" *).

Ч Е. А. Преображенский.— Причини падения курса вашего рубля. >1. 1922, стр. 31 -32.
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Впрочем, в дальнейшем „марксовы законы" куда-то исчезают и не 
связываются у автора с копкректным материалом; остается только туманное 
заявление о том, что в связи с планированием промышленности „цена... неред
ко вовсе отрывалась от ценности" (стр. 32).

Скользя по поверхности рассматриваемых явлений, тов. Р а г о л ь с к и й  
тут и там наталкивается на нравиіыюе констатирование отдельных фактов, 
но оказывается не в состоянии сделать из них соответствующие выводы. 
Совершенно правильно, например, автор указывает ироф. П е р в у ш и н у ,  что 
явления периода ломки и распада капиталистической системы не могут быть 
базой для выведения законов нормального товарно-капиталистического хо
зяйства (33). 'Гак же верно отмечается, что имело место расхождение цен 
по р а й о н а м  (курсив автора), „единая" цена распалась на районные и 
местные (33). Если бы тов. Р а г о л ь с к и й  чуточку глубже взглянул на 
верно отмеченные им явления, он понял бы, что в их основе лежит одна 
общая и важнейшая причина: разрыв н а ц и о н а л ь н о - х о з я й с т в е н н ы х  
с в я з е й  с т р а н ы .  Следовательно, речь инет не только О районных ценах, 
но также и о районных и местных рынках, территориально обособленных и само
довлеющих, а между ними нет „средней" цены, ибо отсутствует экономическая 
общность. Невозможность „средних цен" чувствует и тов. Рагольский, -  он 
ставит вопрос об этом и все таки отвечает, что средние цены возможны.

Далее тов. Р а г о л ь с к и й ,  вопреки Марксу, как и вопреки своим соб
ственным рассуждениям, присоединяется к совершенно неправильной „теории 
воспоминаний" тов. П р е о б р а ж е н с к о г о ,  по которой „иіеалыюе довоеи- 
ное з о л о т о  служило мерилом ценности". В том же самом абзаце, в котором 
тов.Рагольский делает это к.іііо тогіаіе , он заикается о каком-то „процессе". 
Если бы этот самый „процесс" остался у него не туманным выражением, а от
крыл бы ему глаза на процессы хозяйства страны, он понял бы, ч т о  на-- 
ш е д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е  в п е р и о д  „ в о е н н о г о  к о м м у н и з м а "  
п о р ы в а л о  в с я к и е  р е а л ь н ы е  и и д е а л ь н ы е  с в я з и  с о  с т а р ы м и  
д о в о е н н ы м и  ц е п н о е  т н ы ми о т н о ш е н и я м  и, что наиболее распро- 
страненный товар брал на себя функции денег, в том числе и функцию ме
рила стоимости, что б у м а ж н ы е  д е н ь г и  о п и р а л и с ь  в р а з л и ч н ы х  
р а й о н а х  и м е н н о  н а  э т и  р а з л и ч н ы е  „ т о в а р н ы е , "  а не  „ з о 
л о т ы е "  м е р и л а  с т о и м о с т и ,  и что, наконец, весь дальнейший, нэпов
ский, период представляет собою обратный процесс для золотого мерила 
стоимости, процесс его постепенного возрождения.

Много вышрала бы книжка т. Рагольского, если б над нею не витал дух 
неосторожного „теоретизирования".

Р . М иссии.

Вернер Зоіибарт. Б у р ж у а .  —  Эткны по истории духовного раз
вития с о в і  еменного экономического человека. Перевод с нем. Ал. 3. под 
редакцией Л. Р а е в с к о г о .  Предисловие С. Ч л е н о в а .  ГИЗ. М. 1925 г.

Книга о буржуа — ученое исследование. Как справедливо указано в пре
дисловии С. Б. Ч л е н о в а ,  один лишь список использованных источников, 
приложенный в конце книги, свидетельствует об этом в достаточной степени. 
Добавим, что многочисленные цитаты (и обязательно из первоисточников, 
документов эпохи), блестящее обращение с хаотическим материалом — не 
оставляют в этом никаких сомнений. И тем не менее, книга Зомбарта мало 
похожа на обычные ученые труды.

„Всякий вид литературы хорош, за исключением скучного", — говорят 
фрацузы. Однако, их ученая литература обычно так же скучна, как и немецкая. 
Зомбнрт с этой стороны представляет собою „прорыв иделоі ического фронта". 
Он не скучен. Русскио читатели знают это достаточно хорошо по тем кни
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гам, которые переведены на русский язык. Самую, казалось бы, сухую мате
рию Зомбарт умудряется изложить увлекательнейшим образом.

Однак і, настоящая книга не т о л ь к о  п о  манере изложения выгодно 
отличается от обычной ученой литературы. Выбор темы, во всяком случае, 
оригинален. Считая ошибочным старое представление об „есопошісаі піап", 
которого классики-экономиіугы рассматривали, как „хозяйствующего человека 
вообще" и считали „категорией внеисторичоскоіі“, Зомбарт задается целью 
проследить процесс „духовного развития" экономического человека, подви
зающегося на ристалище капитализма. Хозяйствующий суб’ект капиталисти
ческой эпохи имеет, по мнению Зомбарта, специфический духовный облик, 
такой облик, которого мы пе найдем, например, у его исторических пред
шественников. Более того: „хозяйственный дух“, под которым Зомбарт 
понимает „совокупность душевных свойств и функций, сопровождающих 
хозяйствование", меняется па протяжении теории капитализма. „Я утвер
ждаю, —  говорит Зомбарт,— что ремесленник старого закала и современный 
американский предприниматель воодушевлялись различным „духоч“.

Задача, которую ставит Зомбірт перед собой в данной книге, это—проана
лизировать ход развития „капиталистического духа" на том гигантском истори
ческом и логическом отрезке, который отделяет современного американца от 
средневекового ремесленника (этому посвящена первая часть книги), и далее — 
раскрыть источники (естественные и исторические), послужившие питательном 
почвоіі для развития „капиталистического духа" (чему посвящена вторая часть).,'

Разумеется, не все отделы книги равноценны, но все они имеют для 
нас одинаковый интерес. Значительная доля второй части, в особетнности 
главы, разбирающей различные религии (католицизм, протестантизм, иудаизм), 
как источники капиталистического духа, имеют, на наш взгляд, гораздо 
меньший интерес, чем первая часть книги.

В первой же части, в свою очередь, главы, посвященные подведению 
некоторых итогов исследования (в особенности отдел „Буржуа прежде 
и теперь1'), пожалуй, значительно любопытнее других глав, в которых автор 
дает множество исторических подробностей и деталей, утомляющих читателя. 
Если бы была поставлена цель сделать эту книгу более доступной массовому 
(хотя и подготовленному) читателю, следовало бы ее сократить в 2  — 3  раза. 
В нынешнем же виде каждый читатель сможет в ней выбрать лишь тот 
материал, который его непосредственно интересует.

Зомбарт далек от революционного марксизма (хотя из всех видных 
ученых буржуазии ему, повидимому, наиболее доступно п о н и м а н и е  мар- 
ксовой теории). Он далек от теории крушения капитализма, ему чужда, 
разумеется, идея пролетарской диктатуры, трансформирующей мир обще
ственных отношений. Тем не менее, его книги, дающие чаще всего живую, 
реальную и остроумно скомнанованную картину современного капитализма, 
і.зятого с той либо другой стороны его развития и существования, несколько 
помогут читателю в деле выработки правдивого конкретного представления 
о капитализме. Конечно, читатель, не удовлетворенный теоретическим „само- 
ограничепием“ Зомбарта, широкой кистью рисующего картину современности 
и воздерживающегося от -„взгляда на будущее" (нельзя жз, в самом деле,
считать таким взглядом несколько кокетливо - жеманных фраз, которыми
Зомбарт заключает свой труд), —  такой читатель в прежнее время шел от 
•Зомоарта к Марксу и находил у последнего ответ на вопиющие вопросы. 
Теперь, пожалуй, последовательность будет несколько иной: за Зомбарта 
возьмется читатель, знакомый с теорией Маркса-Ленина, читатель, про
шедший школу пашей революции, и он найдет в книге Зомбарта превос
ходный иллн страіивный, временами полубеллетристический материал.

Книга снабжена блестящим предисловием С. Б. Ч л е н о в а .
• ■ 1 ■ ' л ,  Л.
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М. М. Жирмунский. Ч а с т н ы й  к а п и т а л  в т о в а р о о б о р о т е .  
Москва, 1924 г., стр. 168. (Изд. ЦУИ’а ВСЛІХ СССР).

Роль и значение частного капитала в товарообороте СССР должны 
быть рассматриваемы с двух точек зрения: во-первых, как дополнение 
к государственному капиталу, который в данных условиях не в с о с т о я н и и  
охватить весь рынок и продвинуть продукцию государственной промышлен
ности к непосредственному потребителю,— с этой точки зрения роль частного 
капитала должна быть признана положительной; во-вторых, выступая в каче
стве посредника между государственной промышленностью и потребителем, 
частный капитал присваивает себе часть прибавочного продукта, произво
дящегося в государственных предприятиях. Оттиснутый революцией от не
посредственной эксплоатации рабочего класса в процессе производства, 
частный капитал пытается компенсировать эти потери усиленным наступле
нием в сфере обращения.

Основная задача исследователя сводится к тому, чтобы установить: 
не перейден ли тот предел, дальше которого частный капитал из союзника 
государственного превращается в его врага, борьба с которым становится 
настоятельной необходимостью.

Отмеченная задача находится, к сожалению, вне сферы внимания автора. 
Работа его носит конкретный характер, и в этих пределах она выполнена 
более чем у до -ілетворителыю.

Развитие частной торговли в 1921 — 1922 году составляет содержание 
первой главы. В эти годы частному торговом/ капиталу было предоставлено 
широкое поле деятельности. В объяснение этого явления официальный отчет 
В С Н Х  говорит: „стихийное возпикнонение новых коммерческих предприятий 
способствовало беспорядочному и хаотическому отчуждению товаров, но 
главным фактором, который вызвал массовое предложение товаров со стороны 
госпредприятий, явилось несоответствие между заданной предприятиям про
изводственной программой и размером оборотных средств, который находился 
в их распоряжении". Отсутствие оборотных средств вынужіало госпромышлен- 
ность и госторговлю выбрасывать на рынок громадные массы товаров, кото
рые в силу слабости синдикатов и их периферийного торгового аппарата 
попадали в руки частных торговцев.

Так, например, участие частного капитала в торговых операциях 
■синдицированной текстильной промышленности по отдельным товарам за 
март — ноябрь 1922 г. достигало в продаже 78,9% (шелковая промышлен
ность) и в покупке 8 О,6 " / 0 (льняная).

Первый период нэпа был убыточным для государственной промышлен
ности. Автор, правда, сам пе производит подсчетов и проводит лишь мнение 
компетентных лиц, определяющих потери промышленности за 1921 — 22 год 
в 150 —200 миллионов золотых рублей, добавляя при этом, что „перераспре
деление этих значительных средств протекало не без весьма интенсивного 
участия чаетно-торгочого капитала".

В 1923 — 24 году (работа доведена до марта 1924 г.) положение 
-значительно улучшается. Частный капитал вытесняется из товарооборота 
усилившимися п«торгинами и кооперацией, хотя в сбыте изделий отдельных 
отраслей госпромышленности частно торговый капитал продолжает еще за
нимать значительное место (резиновая промышленность, табачная, спичечная, 
стр. 77— 83).

Особый интерес представляют страницы, выясняющие роль частного 
капитала в заготовке сельско-хозяйственных продукіов.

Резолюции XIII Сьезда РКП о внутренней торговло и кооперации 
■указывают, что овладение рынком должно произойти путем усиления эконо
мических позиций государственной торговли и кооперации, „путем согласован-
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ного и планомерного выступления всех этих органов в рыночном обороте",, 
и что задача кооперации в деречне свозится но только к тому, чтобы орга
низовать крестьянина как потребителя, но и как производителя. Одновременно 
резолюция о кооперации указывает на необходимость обратить „особое внима
ние па развитие уже складывающихся форм производственно-сбытовых объедине
ний (мэслоцентр, льноцентр)".

В рецензируемой работе мы имеем данные, прекрасно иллюстрирующие 
необходимость самого действонпого проведения в жизнь процитированных 
резолюций ХШ  С’езда.

„Целый ряд частных предпринимателей,— читаем мы у автора, —  высту
павших по скупке хлопка в пределах Закавказских Республик, обладал очень 
небольшими капиталами", тем но менее они очень успешно „портили11 рынок 
госорганам, выступавшим с значительно большими капиталами. Бог несколько 
примеров. Туркхлопком установил цену в 4 р. 50 к. за хлопок - сырец; 
первые партии сырца, появившиеся на рынке, были скуплены местными куста
рями по цело 7,8— 8,5 руб. Декхаяе перестали подвозить хлопок к заводам 
Туркхлопкома. „Скупка сырца замедлилась, замедлилась, конечно, очистка 
и отправка его на фабрики".

То же и в отношении шерсти, льна и других видов сырья. Частные 
заготовители „портят" рынок только благодаря тому, что государственные 
заготовители выступают на рынке разрозненно, что между ними существует 
самая жестокая конкурентная борьба. „Если только государственная про
мышленность сможет выступить, как организованный и единый потребитель 
шерсти, то деятельность частного капитала в шерстяных заготовках сразу 
будет поставлена в нормальные условия. II это верно в отношении не 
только одной шерсти. Согласованное и планомерное выступление на рынке 
всех государственных и кооперативных органов есть единственный путь 
к преодолению рыночной стихии и овладению ею в интересах пролетарского, 
государства.

К сожалению, автор не уделяет места вопросу о хлебных заготовках; 
объясняется это тем, что материал по хлебным заготовкам „до крайности 
скуден, и вопрос чрезвычайно темен". Последующие события указывают, что 
и здесь частный капитал сыграл свою „оплодотворяющую" роль. Мы имеем 
здесь свидетельство тов. Смилги о том, что „частный капитал, вытцспенный 
из торговли промышленными товарами, большей своей частью бросился на 
хлебн .е заготовки" („Правда", 1 яннаря 1925 г.). „Частный капитал бро
сился на хлебный рынок, дезорганизуя его" („Правда1-, 19 декабря 1924 г.).

Жирмунский посвящает несколько страниц состоянию частной торговли 
в деревне. Уже раз цитированная нами резолюция последнего Съезда партии 
указывает, что „укрепление и рост кооперации в деревне есть, прежде всего, 
борьба за освобождение бедняка и середняка деревни от кулацкой, спекулянт
ской и ростовщической кабалы, принимающей в деревне самые различные 
формы". То обстоятельство, что многопосевный крестьянин является одно
временно и представителем торгового капитала в деревне, может считаться 
уж даыю известным.

%  крестьянских хозяйств, имеющих торгово-промышленные заведения, 
находится в прямой зависимости от размеров землепользования. (См., нари- 
мер, данные переписи 1910— 1911 г.г.).

Ряд сообщений в нашей печати указывает на то, что это обстоятель
ство сохранилось и в настоящее время. Нам кажется, что оно в недоста
точной степени учтено автором, объясняющим слабость государственных и 
кооперативных организаций в деревне одной только распыленностью крестьян
ских хозяйств.

Впрочем, это, может быть, объясняется тем, что рецензируемая книжка 
представляет собою только „материалы".
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Если, работу рассматривать именно таким образом, то все же следует 
отметить, что автор методологически правильно подошел к вопросу, учел 
глиянио падающей валюты, состояние налогового аппарата и т. д. Специаль
ная глава работы посвящена сравнительной динамике цен частной, государ
ственной и кооперативной торговли.

Остается только пожелать, чтобы Промышленно-Экономический Совет 
ВСІІХ СССР продолжал издание этих весьма цепных материалов по обсле
дованию роли частного капитала в нашем хозяйстве.

М. П.

„Проблема основного капитала в промышленности". —  Сборник статей 
-ЦУП’а  ВСНХ. Москва, 1924 г., стр. 1— 103.

Сборник состоит из ряда статей, помещенных в свое время в централь
ных экономических газетах. Кроме того, в сборник включены стенографи
ческие отчеты совещаний при руководящих органах ВСНХ, посвященные 
проблеме основного капитала.

Разрешение проблемы основного капитала можно считать важнейшей 
и сложнейшей задачей, стоящей перед нашей промышленностью. Паша эко
номическая литература вообще не богата исследованиями динамики и струк
туры капиталов в дореволюционной промышленности. Оживленные споры, 
разгоревшиеся в настоящее время в кругах экономистов вокруг проблемы 
капиталов, до сих пор еще не вышли за рамки газетных статей и обмена 
мнениями на различных ведомственных совещаниях. Систематизация и под
бор весьма ценных газетных материалов, разбросанных но многочисленным 
изданиям и потому мало доступных широкому кругу читателей, могут, хотя бы 
частично, восполнить этот пробел. Издание ЦУІГом настоящего сборника 
поэтому вполне своевременно и идет навстречу этой задаче.

Вслед за статьей т. П я т а к о в а ,  поставившею проблему восстановле
ния капиталов лишь в самом общем схематическом виде, ряд остальных 
статей в сборнике развивает, главным образом, наиболее конкретную часть 
проблемы —  вопрос о состоянии и использовании амортизационных фондов 
промышленности. Представляющая наибольший интерес с принципиально- 
теоретической стороны, проблема источников и путей накопления в ее чистом 
виде в большинстве статей уступает место практическим организационным 
вопросам, связанным, главным образом, с идеей централизации восстанови
тельных фондов промышленности в Промбанке.

Исключением является лишь статья П. Маслова, которая представляет 
попытку разрешения пр' б іемы накопления в чисто-принципиальном виде, 
вне зависимости от тех или иных конкретно-организационных практических 
мероприятий. К сожалению, автор ее, в угоду своей любимой идее, зачисляет 
эту сложную проблему по штату „производственного потребления". Схема
тичность и абстрактность этой постановки делает ее в значительной степени 
бесплодной. Нельзя представить себе разрешение проблемы источников вос
становления и расширения нашей промышленности исключительно за счет 
экономии в потреблении, и без того пониженном. Здесь сказывается свое
образное „туганианство навыворот", полное отрицание расширения потребле
ния, как важнейшего фактора, обусловливающею расширение производства, 
свойственною всей экономической концепции автора.

Характерной чертой для всех статей, помещенных в сборнике, является 
иолное отделение вопросов основного капитала от общей проблемы капиталов 
в промышленности. Проблема оборотных капиталов, по нашему мнению, вхо
дящая неразрывною составной частью в общую проблему накопления в про
мышленности, рассматривается у большинства авторов лишь в связи со спорным 
вопросом об изъятии и централизации амортизационных фондов. Отсюда и то
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характерное обстоятельство, что вопросы, связанные с интенсификацией 
использования существующих капиталов в промышленности, ускоренном обо
рота и т . и., выдвинутые т. Пятаковым на первый план в порядке ближайших 
конкретных задач, как бы остаются вне ноля зрения большинства авторов.

Мы надеемся, что в продолжении интересного и нужного издания, 
начатого ЦУИ’ом, все дебатируемые положения найдут себе полноа и все
стороннее освещение.

Ел.Х.

„Промышленность и финансы1-.— Сборник статей под редакцией 
А. Б. Ш т е р н а .  Издание „Финансовой Гаіегы". Москва, 1924 г., стр. 1— 219.

Ныне, когда вопросы оздоровления финансовой промышленности, на
копления и восстановления капиталов стали в порядок дня насущнейших 
проблем экономической политики, нельзя не подчеркнуть всю важность во
просов, нашедших освещение в рецензируемом сборнике.

Как отмечает редактор сборника, состояние материалов, которыми при
ходилось оперировать большинству авторов, мало удовлетворительно. Случай
ность, пестрота и „коэффициент расхождения" в важнейших цифрах, характе
ризующих нашу экономику, уже вошли в поговорку. Правда, авторы уже 
располагали некоторыми зачітками в области анализа капиталов промышлен
ности, ее кредитного и финансового положения и т. д., но в случаях 
систематизации и обработки этих зачаточных материалов авторам приходилось 
буквально „поднимать целину".

Сборник состоит из ряда статей, освещающих существеннейшие вопросы 
финансового положения промышленности в целом, положения отдельных 
важнейших отраслей промышленности, а  также связи ее с государственным 
бюджетом. Отдельно освещены влияние денежной реформы на промышленность, 
-как общей предпосылки оздоровления ее, роль прямых и косвенных налогов 
{в промы тіенности, желешодорожныо тарифы. Ря і сіатей освещает вопросы 
публичной отчетности госпредприятий, участия НіСФ в разрешении финансовой 
проблемы промышленности, з і ді чи увязки проитодетвенных программ про
мышленности с финансовыми условиями и возможностями И Т. 4.

Следует особо отметить тезисы покойного П. ІСутлера, в сжатой фраг
ментарной форме стявящие важнейшие вопросы финансирования и кредито
вания промышленности.

Для большинства участников сборника характерна некоторая, если можно 
так выразиться, „преувеличенно оптимистическая" оценка состояния и воз
можностей промышленности в отношении снабжения ее оборотными средствами. 
Авю ры (в особенности М. И. Бирбраер), но нашему мнению, все же оста
вляют в тени несомненное финансовое напряжение в целом. Ведь именно 
финансовые возможности, снабжение оборотными капиталами, наряду с про
блемой рынка и цен, ставят в настоящее время границы развитию нашей 
промыш іенности.

Точно также в итоговых главах, дающих выводы и преспективы даль
нейшего, наряду с задачей оздоровления капиталов промышленности, осве
щенной в общем с достаточной полнотой, бросается в глаза отсутствие 
выводов насчет возможностей количественного роста оборотных средств. 
Так, например, проблема ускорения оборота капиталов, — один гз конкретней- 
шнх практических путей, вплотную подводящий нас ко всей совокупности 
организационных задач промышленности, —  освещена весьма слабо. Та же 
печать оптимизма сказывается и на сравнительной доле внимания, уделяемой 
авторами проблеме о с н о в н о г о  капитала. Вопросы основного капитала 
трактуются, главным образом, с точки зрения использования существующего;
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проблемы обновления и реконструкции основного капитала, оживленно обсу
ждаемые в настоящее время, мало привлекают внимание авторов в настоящем 
сборнике.

Объединяющая всех авторов отрицательная оценка идеи „замкнутого 
бюджета" промышленности совершенно справедливо и правильно подчеркивает 
тенденции отрыва промышленности от общей системы народного хозяйства 
(и в первую голову крестьянского), кроющиеся в этой идее. К сожалению, 
эта совершенно правильная оценка дана лишь м и м о х о д о м  и нуждается в более 
нодробно.л обосновании.

Сборник в целом ограничивается изучением материалов за 1922/23 г. 
Появившиеся отчетные материалы за истекший хозяйственный год настоя
тельно требуют продолжения работы, начатой настоящим сборником.

Он ценен, как почин в этой важной и сложной задаче.
Ел. X.



Открытое письмо в редакцию журнала „Плановое Хозяйство*'.

Уважаемые товарищи!

Вы, вероятно, помните скромность той девицы у Ал. Толстого, которая 
говорила: „Кабы только но этот мой девичий стыд, что иного словца мне 
сказать не велит, я  тебя прощалыгу, нахала, и не так бы еще изругала". 
В такой же роли выступил сотрудник вами редактируемого журнала „Пла
новое хозяйство" некий Шуб, который в библиографическом отделе Л» 1 
журнала, рецензируя бюллетень № 90 ЦСУ разрешил себе сказать следующее: 
„Ногюѳ произведение ЦСУ, на сотворение которого потребовался целый год, 
представляет по своей б е с с м ы с л е н н о с т и  и н и к ч е м н о с т и  еще, ве
роятно, непревзойденное даже в наших печальных анналах государственной 
статистики событие" (подчеркнуто мною).

Пе подумайте, уважммые товарищи, что я против критики, о нет. 
Критика всегда полезна, полезна она и тогда, когда критик подвергает добро
совестному разбору работы научного учреждения, полезна и тогда, когда она 
поверхностна, пристрастна, неверна и в своих исходных предпосылках и не
верна в своих выводах. В первом случае критика непосредственно помогает 
научной работе научного учреждения и его работникам, во втором она как 
бы демонстрирует перед научными исследователями те ошибки, которые он 
избежал в своей работе, ту поверхностность и слабую разработанность в трак
товке темы, которую дает плохо ориентирующийся критик в вопросе, кото
рый он не смог охватить.

Итак, целью моего письма является не жалоба на критика и критику, 
не просьба о защите, наоборот, я готов просить Вас —  и это будет спра

ведливо—  выдать критику поощрительную премию, ибо, несомненно, старался 
человек. Не возражая против критики, я возражаю против н е к о т о р ы х  
литературных приемов критика, почерпнутых из того же источника, из кото
рого черпала аргументы скромная девица А. Толстого.

Неужели редакция ..Планового Хозяйства" могла допустить, хоть на 
один момент, что работы такого научного практического учреждения, как 
ЦСУ —  высшего Статистического Учреждения в Республике, работы кото
рого клались в основание общегосударственных мероприятий и при Владимире 
Ильиче, кладутся и теперь, после Владимира Ильича, могут быть к в а л и 
ф и ц и р о в а н ы  как „ б е с с м ы с л е н н ы е "  или „ н и к ч е м н ы е " .

Неужели у редакции „Плановое хозяйство", допускающей такое обви
нение против ЦСУ, не являлось мысли, — не является ли само „Плановое 
хозяйство" бессознательным орудием в руках тех, кто наделен скромностью 
девицы А. Толстого. Неужели Госплан тем, что он является, высшим плано
вым органом Республики, не обязывается к тому, чтобы его работа проте
кала в строгих рамках плановости, добросовестной научной критика при 
анализе работ научных и научно-практических учреждений, к которым отно
сится и ЦСУ.

Госплан и его печатающий орган больше чем какое-либо другое учре
ждение должны были бы научно и беспристрастно подойти к работе другого
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научпого учреждения, которое поставляет статистические материалы Респу
блике. Госплан, и никто другой, должен был бы дать отчет в ценности ста
тистических материалов, а  также и величайшей трудности получения 
и обработки этих материалов в условиях революционного времени. Беспри
страстно, строго-научно, планово он должен был подойти к работам учреждения, 
которое создано Октябрьской Революцией. Разве приличествует журналу 
Госплана, который не может не быть строго научным, взращивать у себя 
недостойные приемы литературной критики.

Тем более, что журнал Госплана должен знать, что в научном иссле
довании больше чем где-либо необходимо помнить прекрасные слова Гете: 
„Когда кто-либо говорит, что опровергает меня, он забывает, что просто 
противопоставил моему взгляду иной взгляд, этим ведь еще ничего не ска
зано".

Я уверен, уважаемые товарищи, что Вы согласитесь со мной, что не
обходимо избавиться и от нодостойпых для научного журнала литературных 
приемов и от превращения печати в орудие частных целей. А научная кри
тика — пусть она процветает на благо Советской Республики, ибо критика — 
творческое начало, такое же как прямая деятельность, направленная на со
здание общественных ценностей.

Да будет нашим лозунгом: —  „Даешь научную и добросовестную кри
тику". •

С коммунистическим приветом П. Попов.

О Т  Р Е Д А К Ц И И .

Чтобы определить, кто из авторов „наделен скромностью девицы Д. Тол
стого", мы просим читателя прочесть после ювательно заметку о бюллетене 
ЦСУ в Л  I „Планового Хозяйства" и напечатанное выше письмо.

К сожалению, в этом письме Н. И. П о п о в  ни слова не говорит по  
с у щ е с т в у  заметки; зато он считает возможным сослаться на авторитет 
Владимира Ильича и высокую оценку последним работ ЦСУ.

Чтобы рассеять создавшееся недоразумение, мы помещаем ниже мнение 
-самого Владимира Ильича по этому вопросу.

Тов. ПОПОВУ.

Переписка с ЦСУ, в частности доставленные им мне 3/ѴІІІ сведения по 
текущей промышленной статистике показали мне с полнейшей убедитель
ностью, что мои указания (в письме от 4 /VI— 1921 г.) совершенно не выпол
няются и что вся работа, вся организация ЦСУ неправильна.

По текущей промышленной статистике мне 3/ѴПІ доставили сведения 
устарелые и доставили т и ііа  поп тиКш п — много по об‘ему, мало по содер
жанию. Как раз похобно „бюрократическим учреждениям", от которых Вы 
в письме от 2 /VI— 1921 г. хотите отделить ЦСУ.

„Экономическая Жизнь" в приложении к № 152, т.-е. в июле, сведения 
б о л е е  полные уже н а п е ч а т а л а !

От той же „Экономической Жизни" я уже имел сведения за первую 
четверть 1921 года.
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ЦСУ, которое опаздывает по сравнению с частной группой литерато
ров, есть образец бюрократического учреждения. Может быть, для научной 
работы оно года через два даст тьму материалов, но нам наго не это.

Прошло почти 2 у 2 месяца со времени моего письма от 4/ѴІ— 1921 г.^ - 
все остается по-старому. Недостатки те же. Обещанной вами „календарной 
программы*1 и проч. (в письме от 2/V I—1921 г.) пет.

Еще раз обращаю внимание ваше на неправильность этого и необхо
димость ускорить работу переорганизации ведения дела в ЦСУ.

В частности:
1) Председатель или завеіующий ЦСУ должен работать в более тесном 

контакте с Госпланом, по непосредственным указаниям и заданиям пред
седателя Госплана и Президиума его.

2 ) Текущая статистика (и пром. и землед.) должна давать итоговые, 
важнейшие практические сведения (откладывая академическую разработку 
„полных" сведений), никак но позже, а обязательно раньте нашей прессы.

Надо уметь выделить практически важное и спешное, откладывая ака
демически ценное в долгий ящик.

3) Надо составить, вместе с Госпланом, своего рода іінІех-ашпЬег 
(число-показатель) для оценки состояния всего нашего народного хозяйства 
и обязательно вырабатывать его но реже раза в месяц, с обязательным 
сопоставлением цифр довоенной, затем 1920 г. и по возможности 1917, 
1918 и 1919 г.

При невозможности получить точные цифры, должны быть указываемы 
приблизительные, предположительные, предварительные (с особой оговоркой 
о' каждой такой или подобной категории).

Для практической работы мы должны иметь цифры, и ЦСУ должно 
иметь их раньше всех. А проверку точности цифр, определение процента 
ошибки и т. п. отложим на известное время.

Какие цифры должны быть взяты для іікІех-пишЬег — это должно опре
делить ЦСУ и Госплан. (Примерно: главные, основные цифры: население, 
территория, производства главнейших продуктов, главные итоги работы 
транспорта и т. д. —  хотя бы 10— 15 цифр применительно к тому, как со
ставляет давно эти „числа-показатели" заграничная статистика).

4) По тем 8  вопросам, которые указаны у меня от 4  июня в „при
мерном перечне1*, обязательно немедленно, без малейшей волокиты (ибо 
совершенно недопустимо было за 2  с половиной месяца ничего не сде
лать) организовать получение и сводку сведений тотчас же и вообще, и 
в частности:

—  тотчас по Москве (Москва должна быть образцовой).
— затем по Питеру
—  и по каждой губернии (выделяя те губернии, где умеют дело поста

вить быстро, без волокиты, не по академическим старым обычаям).
Пусть 9/ І0 наличных сил ЦСУ и Губстатбюро будут немедленно на

правлены на правильную и быструю разработку этих 8  вопросов, а */,„ на 
академическую работу изучения полных и всеоб’емлющих сведений.. Если 
нельзя иначе, то паю  р о / г 0 0  сил отдать на разработку того, что и р а к т и ч е -
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с к и  и н е м е д л е н н о  н у ж н о  д л я  н а ш е г о  с т р о и т е л ь с т в а  (курсив 
наш.— Ред.), а  остальное отложить до лучших времен, до тех времен, когда 
будет избыток сил.

5) Ежемесячно в СТО ЦСУ должно представлять — и обязательно раньше 
прессы — предварительные итоги по главным вопросам народного хозяй
ства (с обязательным сравнением с предыдущим го юм). Эти главные вопросы, 
главные цифры, как входящие в „число-показатель", так и не входящие 
в него, должны быть выработаны немедленно.

Прошу прислать мне программу этих вопросов и ответ по другим пун
ктам без промедления.

В. Ульянов (Ленин).
16/ѴГІІ— 1921 г.

Письмо нанисано на бланке председателя Совнаркома РСФСР за 
№ 729.

Приводя это мнение Владимира Ильича, редакция считает вопрос- 
исчерпанным.



По местной экономической прессе.

Поступающие с мест экономические журналы чрезвычайно разнообразны 
как по своему внутреннему содержанию, так и по форме. Вообще настоящий 
период можно считать периодом интенсивного роста местных журналов. 
Прошедшее, а местами проходящее еще районирование и связанная с этим 
перегруппировка сил, а  также техническая неурядица весьма определенно 
сказываются на рядч местных экономических органов как в положительном, 
так и отрицательном смысле.

В основном все журналы можно разделить на две категории.
К первой относятся журналы, издаваемые в крупных экономических цент

рах уже давно. Эти журналы относительно недурно налажены. К таким можно 
отнести журнал „Хозяйство Сев.-Зап. Края", изд. в Ленинграде, удовлетворяю
щий требованиям но только техники, но и внутреннего содержания. Ленин
градскими журналами пройден свой путь „искания и ошибок", чего нельзя 
сказать о целой ряде журналов, издаваемых на юге СССР или в Сибири. 
К этой же первой группе, если не вполне по качеству, то по тому раз
маху, с который подходят журналы к своей работе, и по перспективам, 
открывавшимся как в области хозяйственной жизни, так и в области при
менения планового начала,— молено отнести такие журналы, как „Северо-Кав
казский Край", „Экономическая Ж изнь" (Смоленск) и друг. Журналы пер
вой группы крупных экономических центров, ставших после районирования 
сосредоточением лучших экономических сил, показывают б ы с т р ы й  к а ч е 
с т в е н н ы й  р о с т ,  хотя многие из них переполнены сырым, недостаточно 
обработанным материалом, что в некоторых случаях заставляет их уступать 
место более мелким журналам.

Ко второй группе можно отнести журналы бывших губернских центров, 
теперь вошедших в более крупные объединения, но сохранившие свои печат
ные экономические органы. За  небольшим, исключением, к этой грунпе можно 
отнести также и журналы тех экономических центров, которые еще не прошли 
стадию районирования. И в этой группе — одни вполне налаженные, обслу
живаемые хорошими квалифицированными силами с хорошим редакторским 
составом. Таких журналов, к сожалению, немного. Другие журналы окраин 
не соответствуют требованиям и запросам сегодняшнего дня и не удовлетво
ряют элементарным требованиям политической и стилистической грамоты.

Чем журналы занимаются?-— Для ответа па этот вопрос нашей редак
цией было просмотрено для примера 23 номера местных журналов за по
следние полтора-два месяца. Содержание журналов было разбито по темам, 
характерным для всех журналов, вместе взятых.

Всего в просмотренных 23 журналах помещено 254 статьи и 56 хро
никерских заметок, из которых более половины представляют из себя кри

тические статейки, имеющие самостоятельный интерес.
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Количество статей и заметок іпосвященных отдельным вопросам.

Вопросам ссл.-х-ва . . . . . . 26 Внешней торговле . . . 6
„ з а г о т . і в ж .................. 26 Спец. фшіанс. вопросам . . . . 6

Торговле и кооперации . . . . 22 Кредитному долу . . . . . .  6
Промышленности гоезначенил . 19 Спец. частному капиталу . . .  5
Вопросам планирования . . . . 14 Налоговому вопросу . . . . . 4

„ мир.ів >го х-на . . . . 14 Районированию................
Местному бюджету...................... 13 1Ір імыс.іам (специальным) . . . 4
Краеведению..................................
Транспорту ..............................  .
Труду и Н О Т ..............................

12 Лесному хозяйству . . . 4
11 М елиорации...................... . . .  3
9 Спец. последов, рынка 3

Конъюнктурным обзорам . . . . 8 Я рм аркам .......................... ■>
Общ. руковод. статьи .................. 8 Страх івакню..................... ■>
Местной промышленности . . . і Госбю джету...................... . . 1
Законодательству (Ленинград) . 1 Спец. исследов. крест, х-ва . . 1
Коммунальному хозяйству . . . 7 Экономической хронике . . . . 56

Как видно, па первом месте стоят сельское хозяйство. рынок и про-
мышденностъ, а  затем идут вопросы планирования, бюджета и краеведения. 
Особняком стоит вопрос о мировом хозяйстве; им занимаются больше 
всех „толстые журналы" в силу положения своих районов, интересую
щихся экспортом, как, например: Северный Кавказ, Закавказье, Северо- 
Западная область, также Украина и Сиб.ірі, (вывоз марганца, нефти, мяса, 
птицы, масла и проч.).

Из общих недостатков, присущих как журналам 1-й группы, так и 
журналам 2 -й группы, можно указать на отсутствие достаточно твердой 
направляющей руки, в силу чего журналы, особенно новых экономических 
объединений, страдают перегруженностью, недостаточной проработкой сырых 
материаюв. К таким журналам можно отнести журнал „Северо-Кавказский 
Край". Так, в А? 1 2  „Северо-Кавказского Края" помещена статья за подписью 
П. Г. Медведя под заголовком „Перспективы работы краевой трестированной 
промышленности на 1924— 25 год“. Автор, указав на удешевление 
конечной себестоимости против 1922— 23 гооі в ряде отраслей промыш
ленности, пишет: „...И только в ы р а б о т к а  сахарного песку, саломаса* 
масла и мыла п о в ы с и л а с ь ,  что объясняется в з д о р о ж а н и е м  с ы р ь я "  
или еще: „наиболее близко к довоенным ц е н а м  подходит с т о и м о с т ь  
сеДьско-хозяйственных машин, нефтяных продуктов, маслобойно-жировой 
промышленности, спиртовой". Повидимому, популярные книжки, в которых 
излагается разница между ценой и стоимостью,, не докатились еще до „Се
веро-Кавказского Края “.

В экономическом органе Сибревкома— неизвестно, почему— помещаются 
статьи И. К. Ауэрбаха и Г. II. Соеиовского „Остатки древней культуры 
человека в Сибири" и В. П. Громова „Остатки древнейшего человека в Си
бири и современная ему фауна". Эти статьи но языку и терминологии могут 
быть доступны только спещалаотам и должны быть помещены в специаль
ном журнале, а пе в журнале, рассчитанном на более широкие круги пар
тийных и советских работников.

Образцом перегруженности журнала, вероятно, из уважения к пишущему, 
может служить „Местное Хозяйство- — журнал Киевского губисполкома, ко
торый уделяет 50% места статье одного автора. Так, в одном номере всего 
145 страниц, из них 72 страницы предоставлены статье проф. Яснопольского, 
в которой излагается история денежной реформы. Профессор Воблый, напри
мер, занимает 52 страницы статьей, посвященной биржевой торговле.

Встречаются и комические номера. Один журнал посвятил добрых 
40 страниц (передовая) лредстоящеіі годовщине восстания декабристов, 
а  другой — жиіни и деятельности уезжающего работника в области плани
рования с приложением портрета уезжающего.
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Среди журналов отсталых районов некоторые выделяются весьма поло
жительными чертами. Достаточно указать хотя бы на вновь вышедший жур
нал в Царицыне под названием „На Новых Путях". Совершенно спра- 
веллино отметил рецензент из журнала „Нижнее Поволжье1* (орган областного 
центра), что журнал „На Новых Путях" с первого же номера сумел пока
зать, как нужно подходить к изданию журнала. Присоединяясь к мнению 
рецензента журнала ,.Нижнее Поволжье", мы высказали бы пожелание 
редакции журнала „Нижнее Поволжье" кое в чем взять пример со своего 
младшего собрата, рожденного в Царицыне.

Во многих журналах чувствуется расхлябанность, идейная бесхребетность, 
а  местами и проникающая из враждебной социальной среды идейная устой
чивость такого порядка, по отношению к которой следует объявить реши
тельную борьбу.

Местные журналы представляют ценность в том отношении, что они 
дают интересный конкретный материал, являющийся неоценимым вкладом 
в, нашу экономическую литературу. Он заслуживает иногда более широкой 
трибуны и многочисленной аудитории, чем то доступно для слабо развернутых 
провинциальных органов.

Местная экономическая пресса требует и заслуживает того, чтобы ее 
положительные и отрицательные стороны, ее поиски и достижения, словом, 
чтобы все то важное и существенное, что достойно примера и порицания 
с точки зрения наших задач, получало, систематическое освещение 
в таком центральном органе, каким является „Плановое Хозяйство". Откры
вая специальный подотдел „Периодические издания" в отделе „Критики и 
библиографии", редакция ставит себе целью разрешение насущной задачи— 
освещения, главным образом, местной прессы, —  задачи, которая злой иронией 
судьбы оказалась отодвинутой на задворки нашей экономической литературы.

О писаниях профессора Тимофеева.

Статья озоглавлена „Время, организация и труд". Речь идет о труде. 
Сама статья идет передовой в отделе „Экономика и Хозяйство*4 журнала 
„Советская Киргизия** № 1—1925 г. Если бы журнал не был „ежемесячным совет- 
ско-экономическим журналом", может быть, и пе стоило бы писать о кажущейся 
сначала безобидной беллетристике профессора Тимофеева (вся статья пе
стрит выдержками из любимых поэтов автора). ІІу, что за беда, если проф. 
Тимофеев в свободное от трудов советских время размышляет о труде. 
Эти „размышления** преподносятся, однако, в „ с о в е т с к о - э к о н о м и ч е -  
с к о м  о р г а н е "  в н е д и с к у с с и о н н о м  п о р я д к е  д л я  п о у ч е н и я  
ш и р о к о г о  к р у г а  ч и т а т е л е й .

Что такое труд и что побуждает человека трудиться? По проф. Тимо
фееву оказывается „возможное продолжение, если не жизни, то памяти, 
оставление в потомство некоторой связи между собой и будущими поколе
ниями, такими же мимолетными гостями на земле, составляет — сознательно 
или бессознательно —  одну из важных забот человека-. Между прочим, оно 
(речь идет о бессмерти — А. М.) приводит даже к желанию устроить себе 
прочный могилу-памятник". Следует справка о „египетских пирамидах" 
и о „человеческой жадности*'.

Воздавши должное поэтам, воспевавшим труд, и вспомнив слова Гейне» 
что новое стоит, как „палач у дверей", а  старое должно уйти, автор подхо
дит к вопросам сегодняшнего дня.

Где ключи к производительности труда? — спрашивает профессор.
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Ответ: „Моральное удовлетворение вообще в творческой работе стоит 
на первом плане, материальная сторона имеет второстепенное значение, 
является средством — не целыо". И дальше идут рассуждения о недостатках, 
которые имеют место, неизвестно, па какой планете: „Похвалы при массовом 
употреблении теряют всякое значение, и... в результате не получается ни 
соревнования, пи производительности, а самая с и с т е м а  и а д  о е д а с  т, вы
зывает н а с м е ш к и  и н е д о в о л ь с т в а " .  Избитый прием глухих намеков!

Интересно послушать, что профессор говорит дальше о рабочих и спе
циалистах. „Качество последних определяется привычкой к труду вообще 
и привычкой к данной профессии*1; „она создает по большей части узких спе
циалистов, но, во  в с я к о м  с л у ч а е ,  з н а ю щ и х  и л ю б я щ и х  д е л о “ . 
(Курсив наш — А. М.).

Для рабочих необходима самостоятельность —„самодеятельность обеспе
чивается прежде всего п о л н ы м  невмешательством в личную жизнь рабочего, 
поскольку она не отражается па работе (например, привычное пьянство)" (?) 
Проф. Тимофеев рекомендует нам не полражать фордовским предприятиям, 
где госнодгтвуют ханжество и лицемерие англо-американской морали, и сове
тует следовать поучительной басне Крылова „Музыканты'*.

О чем там говорится, знает ученик первой ступени киргизских школ, 
а что нам это говорили паша враги из-за рубежа — помнит всякий честный 
гражданин СССР. Видно, это забыл, а может быть, не хочет подать виду, 
что помнит, и почтенный професеор. Неудивительно, что э т о м у  профессору 
не по нутру и формы сонетского контроля над производством. Неизвестно 
только, зачем он тащит по всякому поводу и без повода Пушкина и Кры
лова, зачем было тащить с нагорных высот Магомета, а из ныли веков за 
уши Омара Хейяши и Сааіи? Не лучше ли сказать прямо? Не нужно пу
скать ученую „пыль в глаза" да еще за советекис жо деньги и в совет
ском журнале!

Пе но іумайте, читатель, что профессор — не „современный человек". Он 
резко осуждает тех ученых, которые не хотят понять д е й с т в и т е л ь н о с т ь  
(советскую!), и указывает им, что „еще Магомет говорил, что средч его 
последователей ученые будут такжо почтенны, как пророки Израиля. Маго
мет считал, что долг ученою — применять свои знания на деле, и говорил, что 
ученый, применяющий свои знания, п о п а д е т  в р а й  б е з  п о с р е д н и 
ч е с т в а  п р о р о к о в  в числе немногих и (бранных" (?!).

Если быть логичным, то вполне попятно, что рабочий в рай не попа
дет, но уважаемый профессор, применяющий теорию в советской праьтике 
(т.-е. обучающий киргизское население истинам Саади, жившего 600 лет 
тому назад, или учению Магомета), бе (условно попадет в рай, и, наверно, 
в список пе очень уж „испортившихся" на советской службе профессоров 
Проф. Тимофеев одновременно легально проповедует что „ с т а р а я  эконо
мическая наука“ (эта фраза повторяется несколько раз) давно указала на 
вредность увлечения сдельной платой. „Кроме тою , сдельщина не всегда 
•охраняет интересы рабочего: при высокой норме или при ее частых увели
чениях заработок рабочего может оказаться равным прежней оплате по вре
мени, с той разницей, что прежіо такой заработок получали в с е , а теперь 
будут получать т о л ь к о  л у ч ш и е ,  которые, таким образом, работая, быть 
может, до истощения сил, почти н и ч е г о  и о в ы и г р а ю т ,  а менее приспо
собленная м а с с а  п р о и г р ы в а е т ,  в итоге может получиться с н и ж е 
н и е ,  а не  п о в ы ш е н и е  п л а т ы " .  (Курсив наш — А. М.).

Так мыслит проф. Тимофеев о нашей кампании но поднятию произво
дительно' тн труда и но некоторым другим вопросам. Вольному воля. По за 
чем же советский журнаі расписывается в своей идейной бесхребетности, 
печатая эту идеалистическую галиматью?

__________ Л. Михайлов.



А . Л . —Ж у р н а л — „Х озяйст во Донбасса,*.

„Хозяйство Донбасса".—Двухнедельный экономический журнал, Л? 17— 18* 
ноябрь 1924 г., Харьков. ,

„Хозяйство Донбасса", которое раньше существовало йа правах отдель
ного издательства, в настоящее время выходит, как издание Управления 
Донецкой Каменноугольной Промышленности (Донугля). Это изменение не 
могло не отразиться на содержинии журнала: прежде он освещал вопросы 
не только каменноугольной промышленности Донбасса (разумеется, основной 
отрасли данного района), но и остальные отрасли, играющие в Донбассе не
малую роль: металлургию, химическую промышленность, машиностроение. 
Рецензируемый же номер посвящен исключительно вопросам угля. Следует 
отметить, что эти-то вопросы в данном номере представлены гораздо более 
полными, подробными и разработанными материалами, чем это имело место 
в предыдущих номерах.

ІІомер открывается статьей тов. Рухимовича, посвященной вопросу о 
дальнейшем существовании Донугля. Считая совершенно необоснованным 
ы даже вредным предложенный ВСНХ Украины проект расформирования 
Донугля и создания на ею  месте ряда самостоятельных трестов, тов. Рухи- 
мович называет „невероятной піумихой" те заявления по поводу нарушения 
производственной дисциплины Дон углем, которые делались тов. Каменевым 
и тов. С о к о л ь н и к о в ы м  ( о т  себя добавим —  также тт. Дзержинским и Рыковым)

На наш взгляд, вряд ли можно отрицать но только право, по и обязан
ность руководителей экономической политики нашей партии открыто ставить- 
воирос об ошибках тех или других хозяйственных органов, чтобы предосте
речь от подобных ошибок другие хозяйственные объединения. Тем более 
странное впечатление производит заявление тов. Рухимовича о „шумихе", 
что он сам не отрицает самого факта чрезмерного расширения Донуглем 
добычи, в результате чего уголь, по удачному выражению тов. Крумина 
(в его брошюре „Под знаком роста и укрепления"), „самоамортизуется".

Из друіих статей этого номера, кроме напечатанного здесь доклада 
тов. Рухимовича на И съезде работников Донугля, следует отметить заметку 
И. Ф. о поднятии производительности трула на рудниках Донбасса, в которой 
приведены любопытные данные, добытые путем хронометража летом прои лою 
года на шахтах Кадиеиского рудоуправления. Автор совершенно правильно 
утверждает, что хронометраж поможет нам выяснить и начать лечение мноіих 
язв производства; жаль только, что он не останавливается на способах 
лечения, не делает практических выводов из приводимого им материала.

Наиболее больному для каменноугольной промышленности вопросу о 
сбыте посняшена статья тов. Беловеннека, в которой автор считает вполне 
реальным сбыт угля в количестве 500 милл. пуд. (против 4С8 милл. пуд. по 
предположениям Госплана). Несмотря на эти более оптимистические, 
чем гі сплаповские, предположения о сбыте, автор все же полагает, что „не 
может быть и речи о работе Донугля в рамках его производственных воз
можностей, которые в данный момент достигают 650—700 милл. пуд. угля 
в год“. Работа в этом году сжимается не менее, чем на 20%  иротив 
црошлого гола.

Кроме того, номер содержит официальные данные о работе рудо
управлений и статьи, трактующие технические вопросы каменноугольной 
промышленности.

А .  Л .

Нп. М.

„Местное хозяйство1'.— Ежемесячный журнал Киевского губисполкома, 
Л» 12— 30, 1924 г.

Из девяти статей, содержащихся в этом номере, заслуживает внимания 
только статья II. С п е р а н с к о г о :  „Проблема развития мясо-птичной 
продукции Украины".

Автор статьи, указывая, что пути, по которым шло разведение на 
Украине скота, свиней и птицы, были зачастую хаотичны, приводит пример 
Дании, Аргеитины, Канады, Соединенных Штатов, которым „удалось только 
через животноводческое направление сельскою хозяйства вывести страну 
из бедственного состояния, восстановить ее и, достигнув значительных 
избытков в продукции животноводства, стать „мясным колоссом", завоевав 
себе этим крупную роль на международном мясном рынке" (стр. 80).

Численность крупного роіатого скота на Украине за 1923 г. равна 
цоловине довоенной, а  по сравнению с 1916 г. далеко превышает половину. 
Овцеводство возросло до размеров, близких к довоенному времени. Прибли
зительно также обстоит со свиноводством и птицеводством.

Указывая на возможности и условия лондонского рынка в отношении 
птицеводства и яиц, автор особенно рекомендует для Украины подход прави
тельства северной Ирландии (Улгстера) в области регулирования яичной 
торговли. Ульстер экспортирует ежегодно в Англию яиц на З.ООО.ООО фунт, 
стерлингов. Правительство Ульстера разработало сейчас законопроект, согласно 
которому „оптовые фирмы, торгующие яйцами, должны иметь на это лицен
зию, выдаваемую лишь при выполнении правительственных требований о 
проверке доброкачественности яиц, их сортировке и упаковке, свежести и 
пригодности к потреблению в пищу. Правительству должны быть предо
ставлены сведения о размере помещений для хранения и консервирования 
яиц“ , и т. д. (стр. 90).

Нужно сказать, что вопрос об экспорте свиного мяса сейчас стоит 
остро для всего СССР, так как для Союза цифры восстановления свино
водства еще более значительны и достигают довоенного уровня. Крестьяне 
центральных губерний живо откликнулись на нашу агитацию; но 'когда 
лозунг: „свивья— крестьянская копилка" получил широкое распространение, 
наш внутренний рынок оказался вскоре заполненным, и цены на свиное мясо 
сильно понизились. Свинье подложили свинью. Организация экспорта этого 
мяса является теперь насущной задачей дня, иначе у крестьян будет 
подорвана всякая вера в лозунги нашей боевой агропропаганды.

Так как экспорт живого мяса не так выгоден, а может иногда ока
заться и говеем невыгодным, автор ратует за организацию холодильного 
дела, за льготы по транспорту и т. п., считая весьма выгодным изготовление 
бэкона, потребность в котором на лондонском рынке, но мнению II. Спе
ранского. безгранична. Автор приводит факт изготовления им совместно 
с Л. И. Сепченко при Дарнинком холодильнике в 1923 г. при неблагопри
ятных условиях одного гагона бэкона, отправленного на лондонский рынок, 
где была произведена реализация по цепе 14 р. 50 к. пуд. Себестоимость же 
пуда товара за покрытием всех расходов, в том числе и транспортных, 
обошлась в 8  руб.

Необходимо сделать несколько замечаний о самом журнале. В сущности, 
насколько можно судить по этому номеру, это вовсе не журнал, а сборник 
статей. Помещено девять статей — и больше ничего.

Если журнал действительно имеет постоянного читателя, необходимо дать 
последнему и статьи общеэкономического характера, и библиографию, и 
хронику местного хозяйства.

Затем он должен стать, несомненно, более популярным. Нельзя же 
закатывать в каждой статье по десятку и более таблиц во цею страницу, 
картограммы, диаграммы, чертежи, формулы, понятные лишь человеку с»



304 Ж у р н а л  „ Мостное хо зя й ст во “

«пениальным образованием. А то может случиться, что, например, статья о 
состоянии водопровода в Киеве, где им, вероятно, интересуется немало 
хозяйственников, не иаіідет кроме автора, ни одною читателя.

Нельзя забывать, чго во главе предприятий и органов хозяйства стоит 
много бывших рабочих, не имеющих специального образования.

Вл. М.

ОТДЕЛ VI 

Хроника и информация.

Плановое Х озяйство № 2. 20
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Проблемы текущей плановой работы.
(по работе Президиума Госплана СССР за декабрь — январь).

Перед Госпланом на ближайший период его работы стоят две основные 
задачи: 1 ) в области перспективного планирования— пересмотр плана электри
фикации Гоэлро и 2) в области текущей работы — составление контрольных 
цифр операционного плана государственного хозяйства на наступающий 
1925/26 хозяйственный год.

К пересмотру плана электрификации Гоэлро должны быть привлечены 
все функциональные секции Госплана, а также Облплана и Госпланы Союз
ных Республик. Работа в центре должна свестись к выбору покупателей, 
необходимых для выявления экономической структуры каждого района и ди
намики его развития в целом и к разработке методологических подходов, 
необходимых для выполнения работы в целом. Далее, должны быть устано
влены центром группы вопросов и системы показателей для разработки 
перспективных планов различных отраслей сельского хозяйства. В отно
шении же промышленности, топливо-снабжения, транспорта, электрификации, 
а также жилищного строительства должны быть, кроме того, намечены 
в центре (в основных лишь чертах) варианты Госплана СССР но перспектив
ному развитию этих отраслей хозяйства. ІІа основании всех вышеуказанных 
данных Облпланы и Госпланы Союзных республик под общий руководством 
Госплана СССР разрабатывают перспективный план развития каждого дан
ного района.

Постановка вопроса о составлении Госпланом предварительных кон
трольных цифр плана всего государственного хозяйства вызвана выяснившейся 
необходимостью и возможностью большего согласования работ отдельных отра
слей государственного хозяйства.

Практика плановой работы выявила ряд недостатков в существующей 
системе составления и рассмотрения планов и программ деятельности хоз- 
органов, значительно ослабляющих роль планового начала в пашем хозяйстве.

Так, планы отдельных отраслей промышленности и даже отдельных 
трестов поступают на рассмотрение Наркоматов и Госплана разрозненно 
и без той очередности, которая позволила бы учесть те основные элементы, 
от которых зависит установление объема работы предусмотренного в пред
ставляемом плане. Бюджет и квартальные кредитные планы, например, 
утверждаются Госпланом до того, как нм рассмотрены планы отдельных 
отраслей промышленности.

Прохождение экспортно - импортного плана не вполне согласовано 
с рассмотрением соответственных программ работы промышленности и заго
товляющих сельско-хозяйственные продукты организаций и т. д. При таком 
разрозненном рассмотрении отдельных планов работ, отсутствует подчас 
правильный критерий для решения вопроса об отдельных элементах, пред
ставляемых планов. С другой стороны, хозяйственные органы при составлении 
планов своих работ не обладают достаточными данными об общей хозяіі-
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ственной обстановке, о бюджетных и кредитных возможностях, о емкости 
рынка и других данных, долженствующих лечь в основу намечаемого плана 
работ на предстоящий хозяйственный год.

Всо эти соображения выдвигают вопрос о том, чтобы Госпланом, 
совместно с Наркоматами, регулирующими основные отрасли государствен
ного хозяйства, была предварительно до наступления хозяйственного года 
в общих чертах намечена основная линия развития различных отраслей 
государственного хозяйства (промышленность, торговля, транспорт, стро
ительство, кредит, бюджет). Контрольные цифры, ориентировочно выражающие 
возможный и нужный объем работ, должны быть преподаны Наркоматам, 
хозяйственным предприятиям и учреждениям, которые учитывают их при 
выработке конкретных производственных программ и планов на наступающий 

, хозяйственный год, видоизменяя их в той мере, в какой ими то будет обо- 
1 сновано. При выработке контрольных цифр должны быть в полной мере 
I учтены и анализированы итоги хозяйственной деятельности истекшего 23/24 г., 

а также планы на 24/25 год и их выполнение за первые кварталы, истекшие 
ко времени составления контрольных цифр. 1 1 а ряду с этим контрольные 
цифры должны базироваться па перспективных планах развития нашего 
хозяйства в целом и отдельных его частей в частности. Составле- 

; ние контрольных цифр должно быть приурочено к моменту выяснения 
перспектив на урожай наступающего года (проект плана работ секций по 
составлению контрольных цифр на 1925/26 год с примерным перечнем пока
зателей различных отраслей хозяйства см. в конце статьи).

Следует отметить прохождение в Президиуме Госплана сводного 
к р е д и т н о г о  п л а н а  банков на II квартал текущего года.

Прежде всего, необходимо отметить успехи в деле планирования кредита. 
В соответствии с постановлением Президиума Госплана в прошлом квартале, 
представленный кредитный план, с одной стороны, охватил не только пра
вления банков и лишь отдельные крупные отделения, но почти все филиалы. 
Далее, кредитные планы предварительно до поступления их в Госплан были 
рассмотрены комитетом банков при активном участии регулирующих центров 
(ВСНХ, ІІКВнуторг и др.).

Большим недочетом кредитного плана на II квартал явилось то, что 
сводный план был представлен с большим опозданием, а именно, 1 0  января, 
т.-е. по наступлении того квартала, на который он составлен и, кроме того, 
срок для рассмотрения его Госпланом и внесения в СТО оказался слишком 
коротким. Ввиду этого Президиум Госплана постановил обязать впредь 
комитет банков вносить кредитный сводный план в Госплан не позжо 
15 числа предшествующего месяца того квартала, на который составляется 
план.

Далео, при рассмотрении самого плана выявился один существенный 
недостаток порядка его составления. План банков строился на основании 
данных ^филиалов, но он не получал увязки с кредитными планами отдельных 
областей и республик. Это новело к тому, что кредитные заявки областей 
и республик пришлось рассмотреть дополнительно особо через 2  недели.

В дальнейшем, указанные выше дефекты будут, повидимому, изжиты, 
и плановость в области кредита будет несомненно усилена.

Особенностью кредитного плана на II квартал по существу явилось 
то, что он сведен без всякой банковской эмиссии. Вопрос о наших эмисси
онных возможностях в целом был снят с обсуждения по просьбе предста
вителя Госбанка, но в связи с квартальным кредитным планом этот вопрос 
частично все же был поставлен. Тут выявились две оценки нашего денеж
ного рынка Представитель Госбанка приводил ряд показателей, говорящих 
против увеличения банковской эмиссии. Сюда он относил товарный 
голод, уменьшение заготовок сырья и хлеба. С другой стороны, некоторые
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симптомы говорят, по его мнению, об излишке денежной массы в стране —  
некоторое понижение покупательной способности червонца, повышение курса 
золотой десятки и понижение учетного %  на вольном рынке.

Возражавшие представителю Госбанка оспаривали, с одной стороны, 
некоторые приведенные им факты —  показатели (товарный голод, неизбеж- 
ность уменьшения заготовок), с другой—указывали, что не только нет излишка 
денег в стране, по что рост восстановительных процессов нашего хозяйства 
безусловно требует и будет требовать увеличения наличной денежной массы. 
Президиум Госплана, отложив обсуждение в полном объеме вопроса об эмис
сионных возможностях и перспективах в этой области, постановил признать 
необходимым выпуск банковской эмиссии на рассматриваемый квартал 
в размере, необходимом для удовлетворения конкретных и безусловно 
признанных потребностей в кредите на данный квартал, не покрываемых 
поступлениями средств в банки. В результате рассмотрения отдельных статей 
кредитного плана были увеличенны кредиты заготовительным организациям, 
а  также отдельным отраслям промышленности против предположений Госбанка, 
всего на сумму около 16,8 милл. руб. В связи с одновременным уменьше
нием на 10 милл. р. доходной части Госбанка, Президиум Госплана определил 
размер возможной эмиссии на 1 1  квартал текущего года в 26,8 милл. руб.

Необходимо признать, что к общему итогу кредитного плана Госбанка, 
составленному в сумме около 770 милл. руб. (353 милл. руб. на правления 
и 417 милл. руо. на филиалы), изменения, внесенные в этот план Госнланом 
сравнительно невелики.

Дополнительно были рассмотрены кредитный план Промбанка и кре
дитные заявки по кредитованию промышленности Ссв.-Зап. области, РСФСР, 
УССР и БССР. Кредиты по этим заявкам несколько увеличены Госпланом 
против предположений банков, при чем. в случае невозможности их покрытия 
поступлениями но приходной части, Госбанка, Президиум признал необходимым 
увеличение эмиссии в соответствующем размере.

Что касается допущенного Госпланом общего размера эмиссии на 
II квартал, то в сравнении с предыдущим кварталом, он сильно снижен 
н в общем показывает, что и Госплан в основном разделил точку зрения 
Госбанка и свел эмиссию на II квартал к минимуму.

Несколько в стороне от текущих проблем стоит поставленный на 
обсуждение Госплана по поручению СТО вопрос об итогах Н и ж е г о р о д 
с к о й  я р  м а к и  и оценка ее деятельности в истекшем 1924 г..ІІри обсуждении 
вопроса в Президиуме выявились различные оценки роли и перспектив 
Нижегородской ярмарки, как всесоюзного торжища. Ярмарка 1923/24 году 
проходила как известно в обстановке товарного голода на продукты промыш
ленности, что осложняет ее оценку. Фактически оборот в ценностном вы
ражении составил лишь 36°/0 оборота предшествовавшего 1923 г. Если учесть 
разницу цен, то оборот1 составит около 50%  прошлогоднего. Сторонники 
всесоюзного значения ярмарки признавали за ней на заседании Президиума 
огромное значение для товарооборота страны. Они находят, что ярмарка 
является связующим звеном между всеми районами, что ярмарка притянула 
к себе покупателей и в частности низшую кооперацию со всех районов. 
Этим объясняется измельчение сделок, но в этом залог здорового, по их мне
нию, а  не ажиотажного спроса. Встреча массового покупателя облегчает 
выявление спроса и помогает промышленности учесть недочеты в ассорти
менте. Особую роль играет ярмарка для огромного прилегающего района, 
в котором сильно развита кустарная промышленность. Важна ярмарка, на
конец, и для связи с Востоком.

Однако, не все разделяли эту точку зрения. В факте уменьшения обо
ротов ярмарки в 1924 году некоторые склонны усмотреть вполне законное 
явление. Ярмарка, по их мнению, постепенно теряет роль всесоюзного тор
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жища и чем дальше, тем больше. В настоящих условиях, когда государствен
ная торговля в сильной степени централизовала спрос и предложение това
ров, ярмарка становится совершенно излишней. Заготовка сырья происходит 
на местах его нахождения, а реализация товаров промышленности проходит 
регулярно но разветвленной сети отделений синдикатов и через кооперацию. 
Если бы не искусственные мероприятия, ярмарка имела бы ещо меньший 
оборот. В частности сторонники этого взгляда считают нецелесообразной 
переброску огромных масс товаров на ярмарку, движущихся далеко не всегда 
по рациональному маршруту от производителя к потребителю.

Президиум присоединился к первому изложенному нами взгляду, по- 
которому ярмарку нельзя считать отжившей и постановил признать, что 
Нижегородская ярмарка играет чрезвычайно большую роль в дело торговых 
сношений Центрально-Промышленного района с Сибирью, Поволжьем и Во
сточными странами. Исходя из такой оценки, Президиум Госплана считает 
необходимым предложить ІІаркомвнуторгу заблаговременно приступить 
к подготовительным мерам, долженствующим облегчить успех ярмарки 
в следующем 1925 году.

В кругах хозяйственников и в печати это постановление вызвало 
оолыпую дискуссию. В ближайшее время вопрос должен получить свое 
окончательное разрешение в Совете Труда и Обороны.

Далее из более значительных вопросов следует отметить у т о ч н е 
ние б ю д ж е т а  С С С Р  н а  1924/25 г. Подробно бюджет подвергся 

обсуждению при утверждении контрольных цифр. В отчетном периоде вопрос 
заключался лишь в уточнении отдельных статей, а главным образом, в уста
новлении увеличений по доходу и в распределении ожидаемых дополнитель
ных поступлений. Следует заметить, что сам по себе факт увеличения бю
джета против контрольных цифр па такую значительную сумму, как 180 мил. 
руб. показывает, что как НКФииом, так и Госпланом сделаны были некото
рые упущения при планировании контрольных цифр.

Из отдельных существенных вопросов, возникших при обсуждении бю
джета следует отметить вопрос о роли прямых налогов в обложении сельского 
хозяйства. Докладчик по бюджету в Президиуме, указывая, что доход по 
бюджету в целом составляет 55,4%  довоенного, отметил, что с.-х. налог дает 
свыше 500%  от довоенных прямых налогов на сельское хозяйство. Исходя 
из невозможности при полунатуральном характере сельского хозяйства учесть 
доходы от него для обложения, докладчик считает целесообразным в буду
щем сдвиг от прямого обложения в сельском хозяйстве к косвенному. Предста
витель НКФина, не отрицая больших дефектов в этом налоге, высказался, 
оцнако, не за снижение его за счет косвенных налогов, а лишь за даль
нейшее его усовершенствование. Президиум Госплана вынес принципиальное 
постановление о необходимости проведения единства в методах прямого 
обложения, в котором решающую роль должно играть взимание ренты, и по
ручил детальную разработку вопроса о переходе к методу рентного обложе
ния ряду секций. Что касается размера единого сельско-хозяйственного 
налога в текущем году, то Президиум, принимая во внимание уровень раз
вития сельского хозяйства и справедливое притязание крестьян на болео 
значительное облегчение налога, признал желательным принять все меры 
к дальнейшему снижению налога, сверх произведенного уже ранее облегчения 
но взиманию этого налога.

В о б л а с т и  п р о м ы ш л е н н о с т и  наиболее крупным вопросом истек
шего периода, получившим разрешение в Госплане, после длительной его 
предварительной разработки в ряде секций, является вопрос о м е т о д а х  
с о с т а в л е н и я  и п о р я д к е  р а с с м о т р е н и я  б а л а н с о в  п р е д п р и я 
т и й  н а  1/Х 1924 г о д а .  Наиболее существенной частью этого вопроса 
является установленпе нормы а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й .  Во
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прос этот еще не получил окончательного утверждения со стороны Совета 
Труда и Обороны и продолжает служить предметом обсуждения в печати. 
Вопрос носит сугубо практический характер, т. к. решение его определяет 
размер амортизационных отчислений, которые должны поступать промышлен
ности по балансу за истекший год и которые определят объем ремонтных 
и восстановительных работ в промышленности за счет ее собственных 
средств. В области оценки баланса на 1/Х— 24 года спорным был вопрос 
о допустимости или недопустимости переоценки материальных ценностей обо
ротного фонда, занесенных определенной суммой при установлении балансов 
на 1/Х  1923 г. Дело в том, что оценка многих частей оборотного капитала, 
главным образом, готовых товаров, была преувеличена фактически в балан
сах прошлого года. Снижение цен, произведенное зимой прошлого года, зна
чительно понизило оборотный капитал многих трестов, и если не внести не
обходимых поправок, то многие тресты должны показать убыток за год в то 
время, как в действительности они дали даже прибыль.

Президиум Госплана в своем постановлении предлагает выделить в осо
бый счет переоценку материальных ценностей оборотного фонда и внести 
соответствующую сумму на изменение уставного капитала. Этим будет до
стигнуто более реальное выявление результатов работы промышленности 
за истекший год.

Для определения нормы списаний на амортизацию основного капитала, 
прежде всего надлежало решить по какому объекту производить списывание. 
Одни предлагали исходить из теперешнего состояния основного капитала, 
его теперешней оценки и срока возможной его службы и соответственно 
определить норму списания. Указывали, что в среднем основной капитал 
наших фабрик и заводов может еще послужить 10— 15 лет и на такой срок 
должна быть рассчитана его амортизация. Другие полагали, что такой подход 
ставит нам непреодолимые трудности для установления норм амортизации, 
так как невозможно в срочном порядке ни установить стоимость основного 
капитала в теперешнем его состоянии, ни определить срок возможной его 
службы. Поэтому они предлагали исходить из стоимости нового имущества. 
Надо подчеркнуть, что все сходились в том, что оценка основного капитала, 
занесенная в уставные капиталы по данным на 1/Х— 23 года страдает 
в очень многих случаях крупнейшими дефектами. Но так как балансы 
на 1/Х — 24 года уже поступают на рассмотрение, то о генеральной пере- , 
оценке для целей текущего года речи быть не может. Исходя из этих и ряда 
других соображений, Президиум Госплана решил для определения общих 
норм списаний н а  н а с т о я щ и й  г о д  исходить из первоначальной стоимо
сти нового имущества, приведенного к ценам 1910— 1913 г.г. и из нормального 
срока службы такого нового имущества. Получающаяся в результате такого ' 
исчисления сумм ежегодных отчислений должна оставаться в абсолютном 
выражении постоянной величиной. При переоценке стоимости имущества 
будет меняться порма амортизации, но не сумма отчислений. Выраженная 
в довоенных рублях сумма отчислений переводится но общетоварному индексу 
Госплана на 1/Х— 24 года в червонных рублях. Только в случае невозмож
ности установить стоимость нового имущества по ценам 1910—1913 года 
применяются прииципы и нормы исчисления применявшиеся в прошлом году 
с учетом лишь изменившейся за этот год нагрузки.

Одновременно Президиум признал необходимым произвести генеральную 
переоценку основного капитала к началу 1925/26 года, для чего постано
вил образовать специальную комиссию в Госплане. До этой генеральной 
переоценки на балансах остается оценка имущества, числившаяся в прошлом 
году — на 1/Х —23 года.

После решепия вопроса об объекте амортизации, центральным пунктом 
споров стал (и остается до сих пор) вопрос об определении срока службы
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основного капитала. Одни проводили твердо линию, отрицающую учет, так 
наз. морального износа при определении амортизационных норм, указывал, 
что моральный износ есть элемент пе простого воспроизводства, а расши
ренного, а последнее должно производиться за счет резервного капитала, 
а не амортизационного. Далее сторонники этого взгляда доказывали невоз
можность учитывать моральный износ, который зависит от технического 
прогресса, происходящего скачкообразно. Практически такая точка зрения 
ведет к^тому, что моральный износ не в коем случае не должен увеличи
вать себестоимость продукции.

Этому взгляду противопоставлялась та точка зрения, что моральный 
износ это факт, с которым нельзя не считаться. Полного технического 
износа почти никогда не бывает, прогресс техники делает невыгодным пол
ное техническое использование оборудования. Сторонники этого взгляда 
указывали, что фактически моральный износ всегда учитывается при устано
влении норм амортизации, путем увеличения последних сверх нормы, зави
сящей от одного технического износа.

Вопрос о нормах амортизации рассматривался и с точки зрения линии 
пашей экономической политики настоящего момента. Указывалось, что здесь 
сталкиваются интересы сегодняшнею дня, требующие минимальных норм 
амортизационных отчислений в целях удешевления себестоимости, <,• интере
сами перспективного хозяйства, нуждающихся в увеличении амортизацион
ных отчислений в целях восстановления быстро изнашиваемою основного 
капитала. Отсюда и трудность наиболее правильного решения вопроса.

В конце концов Президиум отверг элемент морального износа при 
определении нормы амортизации на текущий год. Принятое постановление 
гласит, что „срок службы определяется в зависимости от нормального тех
нического износа и объективной экономической целесообразности, замены 
изношенного имущества новым того же тина и одинаковой эффективности\

, Расходы но досрочному переоборудованию рассматриваются как вло- 
| женив новых капиталов. Накопление необходимых для такой реконструкции 

I Капиталов происходит не за счет амортизационных отчислений, а из других 
источников.

Президиум Госплана утвердил затем нормы амортизации для каждого 
вида имущества, построенные на указанных вышо основных предпосылках.

В виде дополнения к вопросу о нормах амортизации в целях разреше
ния весьма актуального вопроса о средствах, необходимых для восстановле
ния основного капитала. Президиум Госплана постановил предложить ВСНХ 
и НКФ СССР в кратчайший срок выработать положение, и внести его через 
Госплан в СТО, о накоплении из прибылей промышленных предприятий и 
Других могущих быть использованными для данной цели государственных 
рессурсов, фонда реконструкции, восстановления и страхования оборудова- 

ил предприятий госпромышленности против преждевременного технического 
старения и о порядке использования этого фонда.

Остро встал вопрос об особом фонде для реконструкции стекольной 
промышленности. При рассмотрении производственной программы стекло- 
фарфоровой промышленности выяснилось, что последняя не может удовле
творить расширенный спрос, в особенности, на оконное стекло и бутылки. 
Программа на 1924/25 г. дает почти полную нагрузку предприятий, и при 
всем этом рынок будет удовлетворен продукцией лишь на СО— 70%. Един
ственный выход —  это немедленная механизация производства. Для этого 
необходимо, по мнению Президиума Госплана, создать специальный фонд 

ехапизацпи. Положение о таком фонде и утверждено Президиумом. Средства 
фонда механизации составляются: 1) из отчисляемой в него части прибыли 
синдиката и прибылей всех предприятий и трестов стекло фарфоровой про
мышленности, при чем в первую очередь подлежит отчислению в фонд та
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часть прибыли, которая получится от понижения себестоимости продуктов 
механизированного производства, а если таковой пе хватит, то и остальная 
масса прибылей и 2) из сумм, ассигнуемых по бюджету на механизацию. 
В целях ускорения накопления средств в фонд механизации Президиумом 
предлагается ІІаркомвнуторгу учесть это обстоятельство при установлении 
цен на стекольные изделия.

Распорядителем всех капиталов ц средств фонда механизации является" 
ВСНХ СССР.

Из наиболее существенных вопросов в о б л а с т и  с е л ь с к. х о з я й 
с т в а ,  рассматривавшихся в декабре— январе, следует отметить в первую оче
редь сообщение особой комиссии, выезжавшей для обследования работы тракто
ров на местах, и о замеченных ею тенденциях в сел. хозяйстве в связи 
с использованием тракторов: комиссия обследовала на Ю го-Востоке и
в Закавказье путем личного осмотра работу 250 тракторов и анкетным 
путем около 300 тракторов. Из обследованных тракторов около 75% попали 
в производственные сел.-хоз. артели и товарищества, 18% в коммуны, осталь
ные в комитеты крестьянской взаимопомощи, мелиоративные и машинные 
товарищества. Комиссия отмечает, что тракторы содействуют коллективиза
ции крестьянских хозяйств. В связи с использованием тракторов предъявля
ются требования на производство группового землеустройства, долженствую
щего уничтожить межи и устранить необходимость в переездах при пахоте 
с одного поля на другое. В отдельных случаях тракторы использовались 
для пахоты целинных залежей. Далее тракторы используются не только для 
пахоты, но и для других работ, в частности в качестве силовой установки 
на мельницах, маслобойнях и т. д., а также для освещения. Очень успешно 
идет подготовка трактористов из среды крестьянского населения. Для этой 
цели организуются курсы, содержание которых будет оплачиваться частично 
кооперацией, а частично будет переложено на само население. Успешность 
работы тракторов создала на них очень большой спрос.

В течение отчетного периода был заслушан доклад Особой Комиссии 
СТО по обследованию ирригации в Туркестане. Комиссия отметила ряд 
достигнутых успехов. Насущные потребности населения в орошаемых землях, 
путем восстановления ирригации были удовлетворены, при чем к концу 
23/24 г. достигнуто увеличение общей поливной площади до 71%  от дово
енной, что дало возможность довести посевы хлопка до 54% довоенных.

Комиссия наметила целый ряд мероприятий по дальнейшему улучше
нию дела ирригации в Туркестане. В частности она выдвинула идею о необ
ходимости создания центрального органа в Москве для руководства в обще
союзном масштабе делом ирригации и осушения.

План работ секций Госплана по составлению контрольных цифр 
на 1925/26 хозяйственный год.

I. По государственному и народному хозяйству в общем об'еме.

а) Итоги и оценка статики и динамики народного и государственного 
хозяйства СССР за 1923/24 г. Срок выполнения в апреле.

б) Итоги и опенка статики и динамики народного и государственного 
хозяйства за 1924/25 г. по предварительным данным и плановым предпо
ложениям—  в мае.

в) Предположения об основных линиях развития народного и государ
ственного хозяйства па предстоящий 1925/26 г. — в июне.

Оценка дается статистической экономической секцией применительно 
к основным показателям перечисляемым ниже ио отдельным отраслям.
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II. По сельскому хозяйству.

а) Баланс сельского хозяйства за 1923/24 год. Срок выполнения 
в феврале —  марте.

б) Предположительный баланс за 1924/25 г.— в апреле.
в) Контрольные данные (в 2-х вариантах) на 1925/26 г . — в июне.
Балансы должны содержать следующие основные показатели:
1. Продукция сельского хозяйства но основным статьям (порайонно).
2. Собственное потребление внутри крестьянских хозяйств.
3. Потребление городским населением (включая армию).
4. Промышленное потребление.
5. Вывоз —  ввоз.
6. Запасы.
7. Заготовительные цены, порайонно, на основные продукты сельского 

хозяйства (согласованно с п.п. 2— 6).
8. Размеры прямых налогов, падающих на сельское хозяйство порайонно.
9. Промысловые и другие заработки крестьянства, поступающие извне.
10. Емкость крестьянского рынка на главнейшие продукты (сельского 

хозяйства, промышленные и иностранные) порайонно, с учетом поступлений 
средств по кредиту и бюджету.

Работа ведется совместно сельско-хозяйственными и экоиомпко-стати- 
стическими секциями.

III. По промышленности.

а) Балансы союзной и республиканской промышленности со включением
и общих данных о наркоматской, местной, кооперативной и кустарной про
мышленности за 1922/23 и 1923/24 г.г.— в апреле.

б) Сводные плановые предположения на 1924— 25 г. с анализом вы
полнения за первые 2 квартала — в мае.

в) Контрольные цифры на 1925/26 г . — в июле месяце.
Балансы и контрольные цифры содержит следующие основные пока

затели:
1. Количественная продукция с указанием главного ассортимента.
2. Общее число рабочих и служащих.
3. Вероятный расход сырья.
4. Расход условного топлива с грубым подразделением на вады его.
5. Возможные достижения в уменьшении себестоимости в °/0°/о от 

прошлого года по главным видам продукции.
6. Общая себестоимость продукции.
7. Амортизационные отчисления.
8. Вероятная прибыль.
9. Отпускные цены.

10. Основной капитал.
11. Капитальные работы.
12. Динамика структуры оборотного капитала.
13. Необходимый кредит.
14. Необходимые ассигнования ио Госбюджету.
15. Промышленный экспорт и импорт.
Работа ведется Промеекцией при содействии Эконом. Стат. Секц.
В том же объеме и в те лее сроки ведется работа топливной секцией 

по топливной промышленности. О производстве электрической энергии работа 
ведется секцией энергетики.
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IV. По строительству.

1. Итоги о строительных работах I
в 1923/24 г. 1 Срок сводки данных по государ-

2. Данные строительного плана ( ственному строительству в мае.
на 1924/25 г. )

3. Перспективные планы и контрольные цифры плана 1925/26 года —  
в июне —  июле.

Данные о строительстве содержат следующие основные показатели:
Количество и стоимость новых сооружений и зданий и строительных' 

работ на существующих по следующим видам строительствах.
1. Сооружения транспорта и связи.
2. Промышленное строительство.
3. Электростроительство.
4. Жилищное строительство; в частности огнестойкое (городское и 

сельское).
5. Здания государственного и общественного назначения.
6. Крупное мелиоративное строительство.
7. Строительство в целях внутренней и внешней торговли.
8. Сооружения городского и сельского благоустройства.
По каждому из перечисленных видов строительства даются цифры для:
а) текущего ремонта,
б) капитального ремонта и ликвидации запущенности,
в) переустройства и восстановления,
г) новых работ.
Количество и стоимость работ даются лишь по статьям „в“ и „г“, по 

статья же „а“ и „б“, как общее правило, дается лишь стоимость работ.

V. Финансирование строительства.

Сводные данные об источниках финансирования и размерах финансовых 
рессурсов для видов строительства, указанных в разделах 1— 8, по ниже
следующим источникам финансирования:

1. Бюджет СССР.
2. Бюджет Союзных Республик.
3. Местные бюджеты.
4. Средства предприятий на хозрасчете — общесоюзных.
5. То же местных республиканских.
6. „
7. Средства кооперативов.
8. Частные средства.

VI. Потребность в рабочей силе и строительных материалов.

В количественном и ценностном выражениях.

VII. Основные органы строительства.

(Ведомственные строительные управления, госстройконторы, кооператив
ные); производственная мощность; размер оборотного капитала; возможное 
участие их в работах 1925/26 г.; потребности в кредитовании и в увели
чении оборотного капитала.
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VIII. По транспорту.

1. Итоги и анализ работы транспорта за 1923/24 год. Срок выполне
ния в марте.

2. План 1924/25 года с анализом выполнения за первые 2 квартала 
к 1 июня.

3. Составление контрольных цифр на 1925/26 год к 15 июля.
Итоги и контрольные цифры содержат следующие основные показатели:
1. Определение качественного (по группам товаров) и количественного 

состава грузооборота по каждому из видов транспорта.
2. Определение Количества пассажиров.
3. Работа подвижного состава (рабочая сила, топливо, основные мате

риалы и т. д.) в количественном и ценностном выражениях.
4. Объем ремонта подвижного состава и пути.
5. Выручка от грузов (по основным видам товаров) пассажиров и др. 

статей.
6. Амортизационные отчисления и прибыль.
7. Бюджет транспорта в целом в основных его доходных и расходных 

статьях.

IX. По внутренней торговле.

1. Анализ товарооборота 1923/24 года. Срок выполнения в апреле.
2. Сводка плановых предположений товарооборота на 1924/25 год и 

анализ итогов за первые 2 квартала —  в мае — июне.
3. Контрольные цифры на 1925/26 год —  в июне — июле.
Данные о торговле содержат следующие основные показатели:
1. Общий товарооборот но Союзу и распределение его по основным 

сельско-хозлйст. и промтоварам.
2. Размеры товарооборота по отдельным видам его (оптовый, рознич- 

рый) по типам торговли.
3. Торговые капиталы у о т д е л ь н ы х  т и п о в  т о р г у ю щ и х  о р г а 

н и з а ц и й  в оптовой и розничной стадии оборота.
4. Размер банковского и товарного кредитования по типам тогующих 

организаций.
5. Размер накидок по типам организации.
6. Прибыль.
7. Капитальное строительство для целей внутренней и внешней торговли 

(холодильники, элеваторы и т. д.).
8. Рост кооперированного населения.

X. По внешней торговле.

1. Итоги и анализ выполнения экспортно-импортного плана 1923/24 г.— 
в марте.

2. Уточненный план на 1924/25 г. с анализом выполнения за первые 
2 квартала— в мае —  июне.

3. Контрольные цифры на 1925/26 год— в июне — июле.
Данные о внешней торговле содержат следующие основные показатели:
1. Импортно-экспортный план с подразделением на основные группы 

товаров в количественном и ценностном их выражениях.
2. Примерный валютный план.
3. Разделение импортно-экспортных операций по торгующим орга

низациям.

\
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4. Собственные и частные капиталы каждой из этих организаций необ
ходимые для выполнения плана.

5. Прибыль этих организаций по внешней торговле.

XI. По бюджету.

1. Анализ бюджетов 1922/23 и 1923/24 г.г. — в апреле.
2. Свод на 1924/25 г. и анализ его выполнения за первые 2 квартала—

в мае.
3. Контрольные цифры на 1925/26 г. —  в июне — июле.

XII. По кредиту.

1. Анализ работ банков за 1923/24 г .— к 1 апреля.
2. Сводка планов за весь 1924/25 г. или первые его 3 квартала

с анализом выполнения за 2 квартала — в конце июня.
3. Контрольные цифры на 1925/26 г. через 2— 3 недели по получении 

данных от других секций —  в июле.
Данные по кредиту содержат следующие основные показатели:
1. Контрольные цифры кредитного плана по Госбанку, Промбанку, 

Роскомбанку и Мосгорбанку с разделением на целевое, вексельное, подтовар
ное кредитование, а также с определением взаимного участия банков 
в операциях с государственными займами.

План должен охватить:
1. По возможности филиалы с подразделением на союзные республики.
2. Основные активные и пассивные операции по главным отраслям 

промышленности, торговли (внешней и внутренней), сельскому хозяйству и 
кооперации.

3. Прибыль банков.
4. Банковскую эмиссию.



ДИНАМИКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР.
(Бюллетени Экономико-Статистической Секции Госплана)

Составляется по материалам Бюро Кон‘юннтурного Совета и 
Статбюро Госплана

№  1 .

С О Д Е Р Ж А Н И Е .

А. Сводные таблицы и диаграммы динамики элементов народного хозяй
ства СССР. 

Б. Текущие динамические таблицы.

I. Х л е б н ы е  з а г о т о в к и .

1) Заготовки по районам (все зсрногіродукты) в 1924/25 г.
2) Заготовки но культурам в 1924/25 і.
3) Заготовки но культурам и районам (на 20/1—1925 г.).
4) Заготовки хлебофуража по месяцам в 1923/24 и 1924/25 г.г.
5) Видимые хлебные запасы на 1 октября 1923 и 1924 г.г. (без семенного фонда).
6) Видимые хлебные запасы на 1 октября 1924 г. на складах, в транспорте и на 1 душу

г(>родского населения.
7) Заготовки хлебофуража в 1923/24 и 1924/25 г.г. по районам.
8) Видимые хлебные запасы СССР по месяцам 1923 и 1924 г.г.

II. П р о м ы ш л е н н о с т ь .  '

1) Добыча каменного угля и антрацита в 1922/23—1924/25 г.г.
2) Добыча нефти „ „
3) Выплавка чугуна „ „
4) Выплавка мартена „ „
5) Прокатка металла „ „
6) Производство хлопчато-бумажной пряжи „ „
7) „ льняной пряжи „ „
8) „ шерстяной пряжи „ „
9) „ хлопчато-бумажной ткани „ „

10) Продукция крупной промышленности ССС1’ по довоенным ценам за 1922/23— 1923/24 г.г.
11) Динамика продукции крупной промышленности по довоенным и современным ценам

за 1922/23—1924/25 г.г.
12) Валовая продукция на чк-день (по довоенным ценам) за 1922/23— 1923/24 г.г. по главным

отраслям промышленности.
13) Динамика суточной производительности труда промышленных рабочих за. 1922/23 г.
14) Тоже за 1923/24 г.
15) Динамика суточной производительности за. 1922/23—1923/24 г.г. по добывающей и обра

батывающей промышленности.

III. Т р у д .

1) Рынок труда по 70 городам СССР за 1922/23— 1924 '25 г.г.
2) Численность рабочих фабрично-заводской и горной цензовой промышленности в 1922/23 г.
3) Тоже в 1923/24 г.
4) Движение численности рабочих фабрично-заводской и горной промышленности в 1922/23 и

1923/24 г.г. по кварталам.
5) Средняя месячная и годовая заработная плата промышленных рабочих по СССР

в 1922 23 — 1924/25 г.г,
6) Средняя дневная зарплата промышленных рабочих по СССР в 1922/23—1924/25 г.г.
7) Средняя заработная плата промышленных рабочих по СССР в 1924 г. в червонной валюте. 
В) Средняя месячная и годовая заработная плата железнодорожников в 1922/23 —1923/24 г.г.
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1. Основные показатели динамики наро̂  I °г° хозяйства СССР за 1922,23 1923/24 г.г.

к

П о к а з а т е л и

В а б с о л ю т н ы *

Единица

счета

1922/1923 г.

I. Хлебные заготовки.

1 Заготовка хлеба ................
2 Заготовит, цена ржи . . .

II. Промышленность.

3 Добыча у г л я ......................
4 „ нефтп ......................
5 Выплавка чугуна . . . .
6 Прокатка металла . . . .
7 , ’роизв. хлопч.-бум. пряжи.
8 „ „ ткани . . . .
9 Сумма продукц. пром. . .

10 Выраб. на 1 чел,-день . .

III. Т р у д .

11 Число раб. ценз. пром. . .
12 Средн. дневн. яараб. раб. .
13 Число дней раб. на 1 ч. (в м.)
14 На 100 продл. труда-,мест

IV. Транспорт.

15 Ж.-д. перевозки..................
16 Средн. суточн. погрузка .
17 Валовой доход ж. д...............

V. Торговля.

18 Оборот 54 бирж. . . 
в т. ч. а) сел.-хоз. .

в) промышл.
19 Оборот .Моск. бирж .
20 В ы в о з ...........................
21 П ривоз...........................
99 Реалия, но 89 трест, и синд.

VI. Финансы.

23 Поступл. всех доходов . .
24 в т. ч. налогов . . .

VII. Денежное обращение

26 Денежн. массы на 1-е число
УУ н п » >»

27 Эмиссия за квартал . . .
Я » »» . . .

VIII. Индексы цен.

28 Онтов. Госплана . . . .
а) промышл. • . .
в) сельх.-хоз. . . .

29 Всесоюзи. бюджетный . .
а) промышл. . .
в) сел.-хоз. . . .

30 Покуй, сноеобн. червонц. .

Мил. иуд. 
Тов. кон.

Мил. ііуд.

Мил. арш. 
М. р. иод. ц. 

Р. по дов. цен

Тыс. чел. 
Уел. .моек, кон

М-ды иудовер 
Вагоны 

Мнл. черв, р

Мил. черв. р.

»»
»♦

М. р. ио дов ц,
»»

Мил. черв, р 

Мил. черв, р

Мил. черв. р. 
Мил. тов. р. 

Мил. черв, р, 
Мил. тов. р.

191 Зг .= 100 ,0

Руб. но опт. 
инд. Госи.

I
кварт.

II
кварт.

1Н
кварт.

IV
кварт.

150,4
76,8

3,6
4,9I оо

196.1
277.1 

1,5-

1.341,3
5'.),6
23,4
63,8

316 
11.966 

55,5

56.0
24.9
31.1
92.2
27.9
49.5
99.6

137,9
117,4
114,0
104,2

110,0 
130,6 
92,5 

146,1 
187,0 
122.3 ! 

9,11]

181,9
74,5

5.1
6.2 
1,23

213,2
295,6

4,76

1.428,0 
72,9 
22 2 
55,2

312
11.782

101,4

103,6
42.2 
61,4

249.4
20,0
20.2 

122,0

134,8
127.7
132.0
119.1

109.4 
143,1
83,5

129.9
178.9
102.4 

9,18

163.7 
80.3

4,4
8,0
1,17

218.8 
291,2

5,01

1.494,0 
76,6 
21,4 
69,0

324 
11.308 

116,6

144.2
39,4

104.8
262.9 

34,0 
36,7

145,8

171.9
147.9 
135,6 
113,5

119,2
172.4 
82,4

135.4
198.4 
100,1

8,43

65,4
20,3

163,5. 
83,6

5.3 
8,7

■ 0.92І
189.5
285.5

5.04

1.519,7
74,9
20,4
87,7

391
11.888

152,7

224,4
60,6

163,8
367,0

51,3
41,6

235,6

219.6
142.7 
222,0 
141,9

156.2 
252,8

96,6
172,9
275.2 
115,1

0,40

1923 О924 г.

I
кварт.

8 I

II
квар1'

133,4
23,1

226,6
85,8

8,5
10,4

1,37
256.3
344,1

5,92

1.583,3
83,7
22,6
64,2

469 
13.571 

156,2

220.4 
65,0

1 .">5,4
304.8
100.5 
45,6

183.9

69,7

225,7
87,’
9.3
9.1

г » ;

Ч і:»
22,3
79,5

445 
12.9Й1. 

1 5 0 , °

о<)5,9
9вУ

I

291.0 
188,8 
178,4
116.1

154,5
І38,3
100,2
168,9
2И5,1
115,1

6,51

4 3  Ь? 
? ? 9  

21̂ ’

32^1

19’'
ЮЗ,3

І8Й221’?
1^’аЙ,6$

|( и ф р а х I? % % к І-му кварталу 1922/23 г.

1923/1921 г. 1922/1923 г. 1923/1924 г. 1923/1924

В с е г о В с о г о т» П / О 1
| В /о /0 к

III IV за за II 111 I V 1 11 I I I IV 1922/1923
кпарт. кварт. 1922/1923 1923,1924 кварт. кварт. кварт. квар г. к вар г. кварт. киарг.

3 " 1 1 12___ 13 1 1 15 16 ! 7 _ 1 8 ОД
-

20 21

1 ’

34,7 66,2 303 0 __ __ _ _ 1 _
38,0 45,1 32,3 Т“

194,0 221,9 659,5 862,8 120,9 108,8 108,7 150.7 150,1 129,4 147.5 130,8
86,3 103,1 815,2 362,5 97,0 104,6 108,9 111.7 113,7 112,4 134,2 132,3
10,3 10,9 18.4 39,0 141,7 122,2 147,2 236,1 258.3 286,1 302,8 212.7
ІО,7 10,4 27,8 10,6 126.5 163,3 177,6 212 2 185,7 218,4 212,2)1 145,6
1,57 1,78 4,54 6 22 100,8 95,9 75,4 112,3 123,0 128,7 145,9,1 137о

«11,5 338,7 817,6 1.180,4 108,7 111.6 96.11 130,7 139,7 158,8 172,7 144.4
3 >6,0 401,5 1.149,4 1.476,5 106,7 105.1 103,0 124,2 131,5 132.3 144,9 128.5

6,60 6,80 4,83 5,78 105,3 110,8 111.5 131.о 134,3 146,0 150,4 1197

■«05,7 1.718,3 1.445,8 1.614,7 106,5 111,4 113,3 118.0 115,7 119.7 128,1 111.7
92,9 98,3 71,0 91.5 122 :1 1 —1° 128,5 125,7. 140.4 152,7 155,9 164,9 128,9
21,1 20.9 21,9 21,7 94,9 91,5 87.2 96.6 95.3 90,2 89,3 99,1

ІО3.9 122.1 68,9 92,4 86,5 108,2 137.5 100.6 124,0 162,9 191,4 131,1

482 532 1.343 1.928 98,7 102,5 123,7 148.4 140,8 152,5 168,4 143,6
•128 1 1.509 11.736 13.542 98,4 94,5 99,3 113,4 108,3 109,7 121,3 115.4
1 <8,7 190.8 426.2 675,7 182,7 210.1 275.1 281.4 270.3 322.0 343.8 158,5

326,2 464,0 528,2 1.296,4 185,0 257,5 400,7 395,6 510,4 582,5 828.6 245,4
90,6 155-7 ! 167,1 408,2 169,5 158,2 243,3 261,0 389,2 363,9 625,3 244.2

235,6 308,3 : т і , і 888,2 197,4 337,0 526,7 499,7 (.07,4 757.6 991,3 246,0
346,8 167,4 971,5 1.554,7 270,5 28.5,1 398,0 ЗН0,6 472.6 376.1 506,9 160,6
71,7 82.0 13.1.2 3.43,0 71,7 121,9 183,9 360,2 282,4 257.(1 293,9 249,9
46,1 77.2 1 17,9 206,8 40,8 74,1 83,8 92.1 76,6 93.1 156.0 139,8

204,7 209.8 603.0 814,0 122,5 146.4 236,5 184.6 216,5 20.5,5 210.6 135,0

— — і __
1

— —
—

431,2 515,6 ; 166,1 391,4 97,8 124,7 159.2 '211,0 237.6 312,7 373,9 235,6
248,7 300,2 133,9 229,2 108,8 126,0 121.6 160.8 152,7 211.8 >255,7 171,2
87,3 141,9 603,6 598,8 115.8 118,9 194.6 156,4 167,6 76.6 124.4 99,2
50,3 82.8 478.7 352,5 114,3 125,1 136,2 111.4 99.1 48.3 79.5 73,6

171,7 172.2 122,3 170,2 99,5 108,4 142,0 1 140,5 167,2 156,1 .156,5 139,2
«03,2 201,6 169,0 215,7 109,6 132,0 193.6 182,5 169,8 155,6 151,4 127,6
145,2 147,0 88,5 134,4 90,3 89.1 104,4 108,3 161.8 157.0 158,9 151,9
207,(і 205,2 і 146,1 195,7 88,9 92,7 118,3 і 11 Л,( ; 137,8 142,1 110,5 133,9
245,0 245,3 209.9 253,9 95,7 і 106,1 147,2 141,8 139,2 1.11,0 131.2 121,0
•86,3 182.5 110,0 163,2 83 У7 81,8 94.1 94.1 ! 138.0 152,3 14 9,2 148,4

5,83 5.86 8,28 5,90 100,8 92,5 70.3 71.5
:

59.8 64,( 63.7 71,3

Плановое Хозяйство Л? Ь.
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2. Основные показатели динамики

о к а з  т е л и
Единица

счета

1 9  2 3 1 9 2 4 г.

Октябрь

I. Хлебные заготовки.
Заготовка х л е б а ..................
Заготовительная цена ржи ,

II. Промышленность.
Добыча угля . . . . . .

„ нефти .................
Вып авка чугуна . . . , 
Прокатка металла . . . .  
Произв. хл.-бум. пряжи .

„ „ ткани
Сумма продукц. пром. . . 
Выработка на 1 чел.-день 

ІИ. Т р у д .
Число раб. ценз, і ром. в средн. за м. 
Средп. дневн. зараб. раб. . . . 
Число дней работы па 1 чол.(вмес.) 
На ЮО вр дл. труда мест . . . 

IV. Т ранспорт.
Ж. д. неров з к и ..............................
Средн. сут. іы г р у э к и .................
Валовой доход жел. дор................

V. Торговля.
Оборот 70 бирж . . . 

а) со ьеко-хоз. тов 
б, нромышл. тов.

Обгрот Моск. бирж . .
Вцвоз . . . . . . . .
Привоз.......................................
Реализ. по 89 трест, и синд,

VI. Финансы.
Поступл. всех доходов . . .

в том число налогов . . .
VII. К р е д и т .

Сумма вклад, и тек, счетов по 1 
Госбанку и 4 акцион. б-кам, ) 

Остаток аадолжен. по учетно- і 
ссуд, операц. на 1 число мес. /  

Учетный п р о ц е н т ..........................

VIII. Денежное сбращение.
Ден. масса на 1-е число . . .

” я » ,, ,, . . .
Эмиссия за м еся ц ..........................

” п и ..........................   .

IX. Индексы цен.
Оптовый Госплана . . . .

а) нромышл. . . .
б) сельско-хоз. . . 

Всесоюзн. Гноджеінь.н . .
а) прсімышл. . . .
б) сельско-хоз. . .

ІІОкуіі. сцособ червонца .

і\І пл. пуд. 
Тов. кои.

Мил. пуд.
УУ

Тыс. пуд.

Мпл. арш. 
М. р. по д. ц. 
В р. ио дов.ц.

Тыс (без с е з ) 
Уел. Мос. коіі '

М-ды пуд-в 
Нагоны 

М илл. черв. р.

Мил. Черв, р

Мил. р.под.ц
|і „

Мил. черн. р. 

I' Мил. черв, р.

Мил. черв. р. 
Мил. тов. р. 
Мил. черв. р. 
Мил. тов. р.

Мил. черв. р.
Тов. руб. 

Мил. черв. р. 
Тов. р)б.

і
1913 г .=  1ОО

В руб. го опт. 
н и д. Госплана

62,5
22 2

72,5 
28,1 

2.6->5 
3.955 

485 
89,7 

120,8 
5,29

,493
80,8
24,3
64,2

166
15.002

51.3

80.4
26.3 
54,1 
80,8 
26,7 
16,6
53.3

163,7
104.6
393.7
2л 1,6 

8

264.4 
168,9
76.6 
51,5

148,8
252.5

87.7
167.0 
279,4
104.1 
6,74

Ноябрь

37,9
24,4

і >,о 
28,0 

2.920 
3.370 

|Г)| 
88,3 

116,2 
5,38

1.495:
86,0
22,8
62,6

153
13,527

54,9

76.7 
24,6
52.1
96.2
38.3
14.8 
55,2

165,6
111,0
422,4
283,0

8

305,5
204.8

46.4
30.5

151.8
235.0 
98,1

164.9
259.1
112.2 

6,59

Декабрь

33,0
23,3

72.6 
29,К

2.903 
3.055 ' 

432
78.3 

1 14,9
5,38

1.492
84.3
21.7
65.8

150
.2.184

50.0

95.7
31.8
63.9 

127,8
35,5
14,2
75.4

194.9
123.9
420.9 
267,7

8

303.2
192.7 
55,4 
34,1

162.3 
228,0
116.8
174.9
256.9 
129,0

6,20

Январь | Февр»

26,0
32,8

75.0 
ЗоД

2.940
2.716

487
83.5

120.4 
5,40

1.492 ]
90.6 
2‘> •) 
8і|2

139
11.821

47,8

100.4 
37,3
63.1 

138,2
22,(1
12.5
61.7

219.1
129.1 
457,0 
27о,6

8

306.2
181.2 
55,3 
31,8

173,8 
22 7,7 
132,7 
187,5
258.0
148.0 

5,76

2ѵі 
2.9 I 
З.ОвИ I

Ѵ'1
п ч .

№

1 . 5 0 ) .
8іМ
22$
74,8

111

120,1 
*&■

Ч82,'*

25а І\ж„
і& і
2в <і"‘

В

320.2

Ф
4І>.1

1?2 |

Й
й і

хозяйства СССР за 1923/24— 1924 25 гг.

«1>т

4.0
1 ^9.(К

' I5,70

Ц

82.0 
«2,1

Мц
Чз

ч 5
Ч э

Л б
' Ъ
*1,о
'2,0
*1.8

к
щ

н

&
1**3
,>8,2

8,0
5,38

1 9  2 3 — 1 9 2 4 г. 9 2 4 — 1 9 2 5 г.

Апрель

10

Май

11

Июнь

12

Июль

”

Август

16,4
39,3

62,0
27.8 

3,454 
3.354

497
94.3 

122,7
5,85

1.495
91.4 
21,2 
85,3

168
13.400

59.8

117,1
30.2
86.9 

118,4
22,1
12.3
64.4

253,3
1 -10,1
560,1
309,7

8

393.5
217.6 

46,3 
26,0

178,0 
205 8
153.9
210.9 
247,6 
190,2

5,62

10.5
34.4

65.4 
28,7

3.296
3,731

537
109.0 
127,3

6,00

1.507 
' 93,9 

22.0 
102,7

157
13.009

59.3

126,5
40.1
86.4

121.0 
2-1,4
15.1
72.6

264,6
151.1
599.2 
342,1

8

43^,8
251,0

20,5
12,0

171.3 
202,1 
144,9 
208,1
244.3
187.4 

5,81

7,8
40,3

67.2 
29,9

3.544 
3.63 і 

532 
108,2 
124,9 

6,10

1.558
93,5 

• 20,2
123.6

157
12.974

59.6

122,7
37.3
85.1 

107,4
25.2
18.7
67.7

332.2
200.3
654.6
394.7 

8

460.3
277.6 

20,5 
12,3

166,2
201.3
137.3
203.7 
243,2
181.4 

6.02

8,4
45,0

74.4
35.4 

3.576 
2.8ОО

428
95.4 

122,')
6,32

1.598
93.2
19.3 

124,5

162
13.067

59,2

142,0
36.6 

10 ,4
145.4 
29,8 
23,5
65.7

336.4
199.2
722.2
417.5 

8

480.8
284.4 

27,0 
15,6

173.4
202.8
148.3
211.4 
244,1 
193,0

5,75

29,9
52,3

69.1
31.5 

3.433 
3.087

608
103,1
130,4

5,95

1.636
97.8 
20,4

119,3

180
14,095

63.6

162,8
46.2 

116.6 
11 6,л
24,0
28.6
55.9

365.0
208.0 
743,7 
423,9

8

507,8
289,5

50,5
28,7

175.9 
202,5 
1 .'>2,8
208.9 
246,3 
187,8

6,68

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь .Январь

15 16 17 _____ 18___ 19

27,9 32,1 31,4 41,6
37,1 33,5 33.1 33,9

78,4 91,0 72,4
33,9

77,5
33,2 35,4 30,1 _

3.8»4 4.400 4.530 5.190 --
4.494 4.650 4,600 4.8ОО __

747 830 711 800 __
140,2 161,0 140,0 165,0 __
157,7

6,34
—

— — — Д—

1.660
104,0 
22 4

102,6
И

■ — —

І22’.-> 92,3 89,2 —

100 208 190 182
16.3*6 17.833 15.908 15,315 14.839

68,0 68,5 62,5 71,0 68>6

210,2 252,8 233,8 ■ — * __
56,4 --- —

1 .3,8 — — , —
205,5 246,1 188,3 195,3 227,1

28,2 24.1 22,4 23,6
25,1 19,4 1(5,7 20,7 __
88,2 — — —

__ __ _
--- --- — — ---

384,0 410.2 448,9 445,9 48Р,7
222,7 249,8 274,3 2 >5,3 284,5
7-8,7 860.5 911,1 964,0 1.003.9
457,4 524/) 556,7 573,6

8 8 8 8 8

558,2 622,7 675,5 720,7 742,5
326,6 379,0 412,9 428,5 431,8

64.4
38.5

52,8 45.2 22,0 32,1
32,2 27,2 12,9 18,5

167,8 164,2 166,0 170,9 173,9
199,6 198,4 196,2 194,7 193,1
140,6 135,9 140,4 1 0,0 .156,6
105,2 192,6 197,2 196,9 __
245,6 248,8 250,1 238,0 __
166,8 161,0 167,6 173,9 __ >

5,98 ' 6,09 6,03 5,85 5.75
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ТЕКУЩИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ ’)

(по материалам Экоиом. Секции и Бюро Кои’юнкт. Совета)

Отдел 1. Х л е б н ы е  заготовк и
Т а б л и ц а  № 1.

Заготовка зернопродуктов 9 плановыми органами по СССР в 1924— 1925 году 
(тысячи пудов)

Заготовки во районам. Все зернонродукты, исключая отруби.

' Р а й о н ы  

Месяцы и декады \ П
от

ре
бл

яю


щ
ий

з;косэсо
С КЗ

У
кр

аи
на

ж2сх

ГОев
8«

о У
ра

л
!

5
гокк-

С
иб

ир
ь И т о г о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

И ю л ь................................... 770 1.7.37 3.567 112 1.969 19 35 298 8.527

Август .................................1 1.269 7.873 10.871 633 10.332 856 318 716 32.918

Сентябрь . . .................. 1.237 5.950 9.114 1.212 15.075 ЬОО 761 1.038 35.193

Октябрь .......................... 1.200 9.412 11.699 275 8.892 6.134 1.804 1.819 41.265

1 Н о я б р ь .............................. 782 8.435 7.750 257 5.681 9.981 1.034 4.171 38.031

В том число:

1 декада ...................... 282 2.113 2.699 70 1.873 1.933 351 692 10.013

2 декада ...................... 251 2.745 2.936 160 1.877 4.819 301 1.204 14.293

3 докада ...................... 249 3.577 2.115 27 1.931 3.229 382 2.275 13.785

Декабрь .......................... 1.921 10.940 5.373 171 4.830 11.170 1.813 9.593 46.126")

В том число:

1 декада ...................... 233 4.187 1.634 49 1.882 4.804 407 1.001 14.797

2 докада ...................... 683 3.369 2.024 69 1.682 3.219 876 4.526 16.448

3 декада........................ 1.005 3.384 1.715 53 1.266 3.147 530 3.466 14.881 -)

Январь 1 декада . . . ЗОО 3.645 1.163 48 1.518 1.794 486 3.138 12.092

2. декада . . . 578 2.359 1.392 47 1.728 798 413 2.789 19.104

Нсрго но 20 января . 1 8.057 5О.371|50.929 2.755|5О.О75 31.558 6 .664|23.592 224.316 2)

і) Давая в сводных таблицах динамику по всем отраслям хозяйства, редакция вынуждена 
таблицы но отдельным отраслям разделить на 2 номера ввиду их большего обема. Ред.

-) В том число по Закавказью 315.



Отд. I. 2. Заготовка по культурам в 1924/25 г. (тыс. пудов).
'  « Т а б л и ц а м :  2.

М е с я ц ы Рожь Пшеница Овес Ячмень ! Кукуруза
Круп я в. 

и бобовые

Всего
хлебофу

ража

Масл.

семена
Жмыхи

Иераспр 
по куль

турам
И т о г о

1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 і о 10 11 12

И ю л ь...........................................

|

3.755 2.888 105 775 481 148 8.152 23 104 250 8.529

А в г у с т ....................................... 14.083 11.470 510 1.802 1.715 327 29.907 167 2.874 — 32.918

Сентябрь ................................... 8 .049 12.294 839 2.379 764 1.454 25.779 6.924 410 2.О8О 35.193

О к т я б р ь ................................... 7.451 8.481 2.484 1.454 730 6.Ь54 27.454 8.553 637 4.621 41.2ч5

Ноябрь ....................................... 7.314 10.814 4.060 879 1.537 4.747 29.351 5.244 1.479 2.017 38.031

Декабрь ...................................! 10.783 13.309 7.415 762 2.335 4.743 39.347 3.616 929 2.233 46.125

%
Январь (2 декады )................. ! 6.141 6.092 3.507 547 1.760 2.022

1

20.069 1.361 293 472 22.195

Всего цо 20 января . 57.576 65.348 18.920 8.598 9.322 20.295 180.059 25.888 6.696 11.673 224.316

328 
Д

инам
ика 

народного 
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Т а б л и ц а  № 3 .

Отд. I. Заготовки по районам и культурам на 2Э января 1925 года (тыс. пудов).

Ианменованне культур Потребляю
щих

Произво
дящих Украина Крым С. Кавказ Урал Киргизия Сибирь И т о г о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Р о я с ь ................. .... 3.653 22.984 12.248 283 435 „ „ 369 10.488 57.572

П шеница............................... 7С4 3.849 13.652 1.648 19.499 14.897 2.651 8.392 65.352

Овес ................................... 1.677 4.590 318 92 24 7.665 296 4.257 18.919

Ячмень .............................. 236 62 4.029 604 3.192 404 13 59 8.599

Кукуруза .......................... - 24 1.340 _ 7.656 3 9.323»)

Б о б о в ы е .............................. 2 1.137 855 • — 11 167 4 2.176

К р у ш ш ы е .......................... 338 11.451 2.018 1 617 бОО 3.063 32 18.120

-----------.-----------------

Итого хлебо-фуража 6.670 44.097 34.460 2.628 31.434 30.848 6.392 23.232 180.0611)

Масличные семена . . . 1.213 5.076 4.825 125 13.778 417 183 263 25.890

Жмыхи .......................... .... 167 191 1.578 2 4.716 — 44 — 6.698

Нераспред. по культурам. 3 1.008 10.069
.

— 149 291 40 98 11.6732)

В с е г о  ................. 8.058
'  _

50.372 -50.932 2.755 50.077 31.556 6.664 23.593 224.3223)

1) В т. числе по Закавказью 300
2 )  я  г г  я  *  »  1 5

3) в и п ѵ 315
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Отд. 1,

Т а б л и ц а  № 4 ,

Заготовки хлебофуража в 1923 24 и 1924/25 г.г.
за 1-о п іл угод и о — по 1 января — тысячи пудов.

М е с я ц ы

!

1923—24 год 1924—25 год

Поступило 
но налогу

Заготовле
но госорг. 
и кооиер.

В с е г о
Изме
нения
в % " 'о

Заготовка 
9 планов, 

орг.

То же 
с нрибавл. 
нераспред, 
но культ.

Изме
нения

в % %

1 о 3 4 5 6 7 8

Июль .......................... 6 450 6.450 1ОО,О 8.152 8.402 1ОО,О
А в г у с т .......................... 5.848 18.932 24.780 344,1 29.907 29.907 355,9
С е н т я б р ь ...................... 23.702 40.031 63.733 987.9 25.779 27.859 331,5
О к т я б р ь ...................... 25.557 62.512 88.069 1.365,1 27,454 32.075 381,7
Н о я б р ь .......................... 22 689 37.918 60 .Но7 939,4 29.351 31.368 373,3
Декабрь ...................... 24 26О| 32.971 57.231 887.1 39.347 41.580 494.8

Всего на 1 января . . 102.056 198.814 300.870 — 159.990 171.191 _

П р и м е ч а н и е .  Для сравнении двух кампаний необходимо в прошлом году прини
мать в расчет и натуральные поступлении но налогу; эта часть налога теперь взыскивается 
деньгами, но для уплаты го крестьяне дол к ни соответствии но продавать хлеб госоргаііам и 
кооперации. За 1923/24 год учтены заготовки но только плановых, но и внеплановых орга
низаций; поэтому для сравнения цифры текущей кампании следует увеличить примерно на 10%.

Т а б л и ц а  Л5 5

Отд. I. Видимые хлебные запасы на 1 онтября
(без семенного фонда).

о ІГ
• аі к
й  §•/•. а

И а с к л а д а х  п о  р а й о и а м
192 5 г. 1924 г.

Тыс. пуд. Тыс. пуд. % %  
к 1923 г.

1 2 8 4 5

1 Крайний Се: ерны н...................................  I 1.713 1.829 . 106,8
2 С еверны й......................................................... 814 789 96,9
3 С еверо -Зап ад н ы й ....................................... 2 .3?4 2.764 1 16,4
4 Московски Промышленный ...................... 6.15* 9.227 14'.»,9
5 Белорусский и Зап адн ы й .......................... 1.257 1.013 8 1.6
6 Низ івье Волги................................................ 261 389 149,0
7 З а к а в к а з ь е .................................................... 1.785 6 '6 .49.0
8 Туркестан ........................................................ 252 2.261 897,2
9 Дальний В о с т о к ............................................ 6(11 1.045 158,1

10 Якутская реенхбіика................................... 392 175 44.6

і Итого но потребляющим районам 15 664 20.218 129,1

И Цойтрально-ЗемледольческиН ................. 14 600 2.396 16,4
12 У к р а и н а ......................................................... 31.541 8 6.54 27,4
13 К ры м ....................................... .......................... 2.023 1 710 84,5
14 Северный К а в к а з ....................................... 25 302 11.721 46 3
15 Во і жі к і і п ........................................................ 7.044 3.324 47,2
16 В олж скб-К ам скиіі....................................... 1.290 875 6 ,8
17 Баш кирия........................................................ 872 1.092 125,2
18 2.874 2.676 - 93,1
19 . К и рги зи я ......................................................... 1.109 1 .076 97,0
20 С и б и р ь ............................................................. 6 .320 2 440 , 38.6

/ Итого по производящим районам . . 92.975 35.944 38.7

Нераснр. по рай онам ................................... — 100 —  ,

!
В с е г о ......................

!
108.639 56.262 51,8

Тек. дии лм иѵ . т абл. 1. Х лебн ы е загот овки. 331

Т а б л и ц а  №  6.

Отд. I. Видимые хлебные запасы на 1 октября 1924 года
на складах н в транспорте — в продуктовых едигшцах.

[ 
Л»

Л»
 п

о 
по

ря
дк

у

Запасы

на складах

Запасы 

в транспорте
В с е г о

ІІа 1 душу 

городского 
населения

т ы с я ч и н у д о в п у д ы
1 2 3 4 5 6

1

2
3

; 4
1 ** 

6

Дальний Восток и Якут- 
скан республика . . . .

Т у р к е с т а н ..........................
Закавказье ......................
Прочие нотребл. районы . 
Производящие районы . . 
Иераспред. но районам. .

1.220
2.261

696
16.041
35.944

ЮО

490 
790 
700 

7.920 
5.830 

ЮО

1.710
3.051 
1.396 

23.961 
41.774 

100

4,3
3.2
1.2 
3,6 
3,3

Итого но внутр. потребл. 56.262 15.730 71.992 3,3
1

Па экспорт.......................... — 6.465 6.465
Семейной фоТід................. 5 603 5.603 ------

В с е г о .  . . 61.865 22.195 84.060 —

Приме ча ние .  Грузы в транспорте пэ районам распределены прііб.шіатѳлып.

Т а б л и ц а  № 7.

. Отд. I. Заготовни хлебо-фуража в 1923 24 и 1924/25 г.г.
за 1-о полугодие — по 1 января — тысячи пудов.

1923/24 г. 1924/25 г.

Наименование

районов
Посту пл. 

по налогу

Заготовка 
госорг. и 
кооиер.

Итого =гч % 

«  *

Заготовка 
9 планов, 
органов

То же 
с ирнбавл. 

нерас
пред. но 
культур.

О >*
°о 1
<2 35

г а  -

1 2 3 4 5 6 7 8

Потребляющая полоса.
і

6.372 5.910 
49.826

12.282 4.1 5.892 5.895 3,4
Пронзв полога. . . . 27.934 77.760 25,8 38.738 39,570 23,1
Украина........................... 35.12И 82.241 117.370 39,0 32.508 42,305 24,7
Крым................................ 428 4.О9О 4.518 1,5 2.535 2.535 1,5
Сев К а в к а з .................. 18.874 43.219 62.093 20.6 23,850 28.975 16,6
У р а л .............................. 4.011 3.622 7.633 2,5 28.301 28.592 16,7
К и р г и зи я ...................... 1.241 1.396 2.637 0,9 5.532 5.572 3.3
Сибирь ........................... 6.357 4.795 11.152 3.7 17,337 17.435 10,2
Закавказье ................. 1.713 92 1.805 0,6 300 315 0,2
Пе разнесено но райо

нам .............................. 3.620 3.620 1,3 — — —

И т о г о . .  . | 102.056 198.814 ЗОО.870 100,0 159.993 171.1941 100,0
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Т а б л и ц а  № 8.

Отд. Г. Видимые хлебные запасы СССР, в переводе на зерно.

1

. .

Д /V Т А Тыс. нуд.
Изменения 

В 0 „о/о

1923 г. 1 июля................................................................................. 134.528 100,0

V 1 августа .......................................................................... 101.359 75,3

Уі 1 сентябри................ ■...................................................... 103.206 76,7

• 1 октября .......................................................................... 154.040 114,5

„ 1 ноября .......................................................................... 199.281 148,1

УУ 1 декабря .......................................................................... 207.142 154,0

1924 г. 1 я н в а р я ......................................................................... 211.502 159,4

уУ 1 февраля ......................................................................... 212.042 157.6 |

УУ 1 марта .............................................................................. 205.407 150,5

УУ 1 апреля............................................................................. 173.438 128,9 1

П 1 м ая .............................................................................. • 151.223 112,4

м 1 и ю н я .............................................................................. 119.228 89,1

і» 1 и ю л я .............................................................................. 83.705 1ОО,О

ГУ I августа .......................................................................... 57.514 68,7

п 1 сентября......................................................................... 65.624 78,4

я • 1 октября .........................................................................

Ч

86.630 103,5

1

П р и м е ч а н и е .  Цифры на 1 июля, октября, января, апреля представляют результаты 
очередных обследований; промежуточные цифры исчислены по методу балансов.

О тдел II. П р ом ы ш лен н ость .
Т а б л и ц а  № I

Добыча каменного угля и антрацита за 1922/23— 1924 25 хоз. годы.

Г-о
В тыс. пудов В о/0о 0 к октябрю о° .

сс -
*  . 
я и

о М е с я  ц ы ІІ
СО

и.
»о те

с
"Г

и
ю

и ОІ ---
01 ?!

-  <м
й  «5

*
я

о Геі05

\ ~ Т ~

Ѵі 5*1С:
.

оТОІо-.
со'<мог СІ

СО СХГМ05
05 ГМ т-Н05г-* ив

1 2 4 5 6 7 8 ! 9 10

Л.  3 а м е с н ц.
. . .

!

1 О к т я б р ь ................. .- . .39.150 72.530 91.000 100,0 100,0 1ОО,О | 185,3 125,5

' 2 Ноябрь . . .................. 49.336 75.482 72.400 126,0 104,1 79,6 ! 153,0 95,6

1 3
Декабрі............................... 61.883 72.572 77.470 158,1 100,1 85,1 : 117,3 106,7

4
Январь .......................... 51.871 75.028 — 132,5 103,4 — ! 144,6 __

5 Февраль .......................... 60.241 76.702 153,9 105,7 ' 127,3 - :

6
М а р т ............................... 69.782 74.014 178,2 102,0 106,1

’
Л п р е л ь .......................... 46.359 61.975 — 118,4 85,4

1
133,7 Г~г (

і 8 М а й .............................. 57.618 65.393 147,2 90,2 — 113,5
Г-

9 Н ю н ь .............................. 67.231 — 152,5 92,7 112,6

Ю И ю л ь .............................. 51.179 74.440
ч

130,7 102,6 — 145,5. _

11 А вгуст.............................. 53.396 69.056 136,4 • 95.2 — 129,3 — 1

12 Сентябрь 58.962 78.416 і 150,6 108,1 — ■ 133,0

Б. 3 а  к в а р т а л.

1 Октябрь—Декабрь . . 150.369 220.584 240.870 ЮО.О 100,0 100,0 146,7 109,2

II Январь—Март . . . . 181.894 225.744 121,0 102,3 — 124,1 —- }

III Апрель—Июнь . . . . 163.691 194.599 108,9 88,2 118,9

IV Июль—Сентябрь .. . . | 163.537,221.912 108,8 . 100,6 .ѴиІ 135,7 — |

В. 8 а г о д ................. 659.491 862.839 •
“

130,8 — 1

Сверх того, ио арендованным 
предприятиям ......................

1
47.816 71,982 — — — 150,5 —

За 1924/25 г. данные—предварительные.
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Т а б л и ц а м  2

Отд. И. Добыча нефти за 1922/23— 1924/25 хоз. годы

а.
в

В тыс. пудов В % %  к октябрю 1 а *-■
*  . 
И ^

ои
Я!
'А

М е с я ц ы

19
22

/2
3 

г.

19
23

/2
4 

г.

19
24

/2
5 

г.

19
22

/2
3 

г.

■ч<СІ
сооот

-і>~імот 19
23

 
24 

г. 
к 

19
22

 
23 -Г"  'М

со— «М -*• о<м.—< ОЪ—< и:;
1 2 3 4 ■г> 6 7 8 9 10

А. 3 а  м е с я ц .

1 О к т я б р ь ................. .... 25.195 28.131 35.400 100,0 ЮО,О ІОО.О 1 111,7 125,8
2 Н о я б р ь .......................... 25.407 27.960 33.900 100,8 99,4 95,8 ! 110,0 121,2
3 Декабрь .......................... 26.158 29.735 ЗОЛОО 103,8 105,8 85,0 і 113,8 101,2

4 Январь .......................... 25.371 30.138 — 100,7 107,1 — 118,8 ___

5 Февраль .......................... 23.149 27.748 — 91,9 98,6 — 119,9 ---|
6 М а р т .............................. 26.235 29.410 — 104,1 104,5 — 112,1 -  ,

7 А п р е л ь .......................... 25.770 27.754 — 102,3 98,7 _ 107,7
8 М а й ......................  . 27.573 28.679 — 109,4 101,9 — 104,0 ---
9 И ю н ь .............................. 26.960 29.901 107,0 10.6,3 — 110,9 — •

10 И ю л ь .............................. 27.264 35.388 — 108,2 125,8 __ 129,8
11 Август .......................... 28.278 34.539 — 112,2 122,8 122,1 __

12 Сентябрь ...................... 28.039 33.211 — 111,3 118,1 — 118,4 — ;

Б. З а  к в а р т а л .

1 Октябрь — Декабрь . . 76.760 85.846 99.400 1ОО,О ЮО.Гі 1ОО.О 111,8 115,8*
II Январь—Март . . . . 74.755 87.296 — 97,4 101,7 — 116,8 __ |>

III Апрель—Июнь . . . . 80.303 86.334 — 104,6 100,6 — 107,5 __ |

IV Июль — Сентябрь . . . 83.581 103.138
- 1

108,9 120,1 — 123,4 __ 1

В. З а  г о д ................. 315.399- 562 . 614 — і — — — 115,0 :_

Сперх того, кустарная до- 
а ......................бы> 4.995 6.607 — — — 132,3 | —

За 1924/25 г. данные — предварительные.

Тек, динпмпм. т а пл .—  ТТрп.мы ш лгнност  н. 335

Т а б л и ц а  № 3

Отд. II. Выплавка чугуна за 1922/23— 1924/25 хоз. годы

о.оа
ов

•>;
Я

М е с я ц ы

В тыс. нудов В % %  к октябрю о"
И С 
г* СО~ см

СО 05С-1 Г-нСЭ

О
о''
0 ь  •
г* ^ ;

- і й  ; съ .01 гчС5Т-1 М19
22

/2
3 

г.

19
23

/2
4 

г. и
юеч
•ч*'смот 19

22
/2

3 
г.

19
23

/2
4 

г.

юсч
тН'<мог-н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А. З а -  м е с я  ц.

1 Октябрі....................................... 1.079 2.655 4.4ОО 100,0 100,0 1ОО,О 246,1 165,7

2 Н ояб рь...................................... 1.222 2.920 4.530 113,3 110,0 103,0 239,0 155,1

3 Декабрь ................................... 1.317 2.903 5.190 122,1 109,3 118,0 220,4 178,8

4 Я н в ар ь ...................................... 1.682 2.940 — 155,9 110,7 --- 174,8 __ *

5 Февраль ................................... 1.49.) 2.909 — 138,1 109,7 — 195,2 — !

6 М арт.......................................... 1.881 3.454 — 174,3 130,1 — 183,6 — •

7
\

Апрелі......................................... 1.514 3.454 — 140,3 130,1 — 228,1
■»

8 М а й ....................................... 1.417 3.296 — 131,3 124,1 — 232,6

9 Н ю н ь ....................................... 1.466 3.544 — 134,0 133,5 — 241,7 — ’

10 И ю л ь ....................................... 1.512 3.576 — 140,1 134,7 ---_ 236,5 __

11 А вгуст.......................... .... 1.673 3.433 — 155,1 129,3 — 205,2 —

12 Сентябрь ................................... 2.068 3.834 — 191,7 146,3 — 187,8 — ;

; Б. З а  к в а р т а  л.

I Октябрь—Декабрь . . . . 3,618 8.47.» 14.120 1ОО,О 100,0 100,0 234,3 166,.')

II Январь—М а р т ................. 5.053 9.303 — . 139,7 109,7 — 184,1 — і

III Апрель—И ю н ь .................. 4.397 10.294 — • 121,0 121,4 — 234,1 — і

IV Июль— А в г у с т ................. 5.253

С
О

аСОо

— 145,2 128,5 — 207,4

В. З а  г о д ................. 18.321 38.968 — — 212,7

За 1924/25 г. данные — предварительные.
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Т а б л и ц а  № 4 .

Отд. II. Выплавка мартена за 1922/23— 1924/25 хоз. годы

с.

оя

•А.

М е с я ц  .ы

В тыс. пудов 1і % %  к октябрю

19
23

/2
4 

г. 
в 

%
 

к 
19

22
,2

3 
г. *  .а  *-•

г*и СМ 
«-Г

ч* а> смС*т-Н И19
22

,2
3 

г. с

ОІ
со<м

и
юм
«м05*—і

с
соСМ
мсм

см
«Гсч03

й
іС<м
гмС5

1 2 I з 4 5 6 7 8 9 10

А. З а  м е с я  ц.

1 О к т я б р ь ................................... 5.085 7.650 100,0 ЮО.О ІОО,О 266,5 ! 150,4

2і Ноябрі......................................... 5.188 7.420 124,1 102:0 97,0 219,1 143,0

! з Декабрь ................................... 2.631 4.684 ■8.140 137,9 92,1 109,7 178.0 173,8

4 Я н в а р ь ...................................... 124.5 87,5 — ■ 187.3 —  ;

, 5 Фовралі....................................... 2.201 4.443 — 115,4 87,4 — 201,9 —

! 6 М а р т ....................................... 2.869 4.899 — ‘ 150,4 96,3 — 170.8
ѵ .

7 А прель ...................................... 2.908 4.474 — 152,4 88:0 ' 153.9 —

8 М а . і і ....................................... 3.786 5.260 — 198,4 103,4 *—■ 138,9 —

9 И ю н ь .................................. ' 4.909 — 204,9 96.5 ■ — 125,6

10 И ю л ь ....................................... 3.465 4.404 •181,6 66,6 127,1 —

11 А вгуст....................................... 3.312 4.760 173,6 93,6 ' — 143,7

12 Сентябрь ................................. 4.258 6.301 — •232,2 123;9 148.О —

Іі. '3 а к н а р т а л.

г 1 Октябрь—-ДскаЛрі............... ! 2.907 14.957 23.210 100,0 100,0 ЮО.О ‘216,5 155,2

11 Январь—Март . . . . . 7.446 19.792 — •107,8 92,2 - 185,2
~  1

111 Апрель—И ю н ь ................. 10.603 14.643 142,4 97,9 — 138,1
ѵ !

-  1

IV Июль—Сентябрь . . . . 11.035|15.465
“  і

159,8 103,4 — ч — 1

В, З а  г о д  . . . . . 35.991 58.857 —

і

■ — 1(53,5 — | .

За 1924,25 г. данные — предварительные.

Т т . дпнам ич. т абл. — П ром ы ш ленност ь. 337

Т а б л и ц а  № 5

Отд. 11. Прокатка металла за 1922/23 — 1924/25 хоз. годы

.

1
0 а

Я
*
1

М е с я ц ы

В тыс. пудов В % %  к октябрю

19
23

/2
4 

г. 
в 

о/о
 

к 
19

22
/2

3 
г.

19
24

/2
.5 

г. 
в 

%
 

к 
19

23
/2

4 
г.

и.
со04 
С>Г <М05 г-Н

и
-НСМ
СО~
ГМ03

С
ю!М
Чггм03 ' 19

22
/2

3 
г. С

Сѵі
СО*СМозт-Н

юсм
СМ05г—Н

2 3 4 5 6 7 8 9 10

А. З а  м е с я ц .
1

1 О к т я б р ь .......................... 1.370 3.955 4.650 100,0 1ОО.О 1ОО,О 288,7 117,6

о Ноябрь .......................... 1.555 3.370 4.6ОО 113,5 85,2 98,9 216,7 136,5

3 Декабрь .......................... 2.011 3.055 4.800 146,8 77,2 103,2 151,9 157,1

4 Январь . . . . . . 1.718 2.716 — 125,4 68,7 — 158,1 —

5 Февраль .......................... 1.867 3.069 — 136,3 77,6 — 164,4 —

6 М а р т .......................... . 2.639 3.286 — 192,6 83,1 — 124,5 —

7 Апрель .......................... 3.354 — 166,4 84,8 — 147,2 —

8 М а й ..................... 2 673 3.731 — 193,1 94,3 — 139,6 —

9 И ю н ь .............................. 3.036 3 635 Г: — 221,6 91,9 — 119,7 — |

10 И ю л ь .............................. ! 2.437 2.860 — 177,2 72,3 — 117,4 —

Н Август . . . . * . . . 2.699 3,087 — 197,0 78,1 — 114,4 — '

12 С ентябрь.......................... 3.602 4.494 — 262,9 113,6 — 124,8 —

В. З а  к в а р т  а л.

1 Октябрь— Декабрь . . 4.936 10.380 14.050 1ОО,О 1ОО,О 1ОО,О 210,3 135,4

II Январь—Март . . . . 6.224 9.071 — 126,1 87,4 — 145,7 —

Ш Апрель—Июш.................. 7.988 10.720 161,8 103,3 — 134,2 —

IV Июль —Сентябрь . . . 8.738 10.141 177,0 100,6 — 119,5 —

В. З а  г о д .  . . . 27.886! 40.612
1

_ 145,6 —

За 1924/25-г. данные—предварительные. 

Плановое Х озяйство Л* 2, 22
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Отд. II. Таблица №. 6

Производство хлопчато-бумажной пряжи за 1922 23 — 1924/25 хоз. годы

СІ.о
В тыс. пудов В °/о% к октябрю

.© 
о . 
со и

О 
о" 
со *

оа
•а

М ѳ с я ц ы СО<М
СІОІО

-гСІ
ШОТ 19

24
,2

5 
г. Е_

СЧ
ОіО!05і-і

и
<М
со'
05

и
ю5»
--гС-1с;

<п

сс от 
от*-< а 19

24
/2

5 
г. 

к 
19

23
/2

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А. З а  м е с я  ц

1 Окгябрі.............................. 485,3 830,0 1о6,о 1ОО.О 1ОО,О 120,7 171,0

2 Ноябрь .......................... 390,0 451,2 714,0 97,2 93,0 86,0 115,6 І5Н,2

3 Декабрь . . .  . . . . 425,3 432,4 800,0 106,0 89,1 96,4 101,7 185,0

І 4 Я н в а р ь .......................... 371,0 486,7 _ 92,5 100,3 131,1 —

5 Февраль .......................... 407,5 521,2 — 101,6 107,4 — 127,9 —

1 6 М а р т .............................. 454,2 494,6 — 113,2 101,9 — 108,9 —

: 7 Апре.іі................................ 325,0 497,4 81,0 102,5 — 153,0 —

8 М а й .............................. 404,7 536,6 — ’ 100,9 110,6 — 132,6 —

9 И ю н ь .............................. 532,4 — ' ■ 110,4 109,7 — І2О.2 —

10 И ю л ь .............................. 207,4 427,8 — 51,7 88,1 — 206,3 —

11 А вгуст.............................. 305,1 608,2 — 76,0 125,3 — 199,8

12 Сентябрь.......................... 407,5 746,7 — 101,6 153,9 — 183,2 —

1>. З а  к в а р  т а л.

I Октябрь—Декабрь . . 1.216,5 1.368,9 2.444,0 10(1,0 100,0 100,0 112,5 178,5

11 Январь-—Март . . . . 1.232,7 1.502,5 — 101,3 109,8 — 121,9 —

III Апрель—Июнь . . . . 1.172,5 1.566,4 — 96,4 114,4 — 133,6 —

IV Июль—Сентябрь . . . 920,(і 1.782,7 — 75,0 130,2 — 193,8 —

В. 3 а г о д . . , . 6.220,5

і

— —
.

1

137,0

-

—

За 1924/25 г. данные— предиарнтельныс.

Тек. динам ич. т абл. —  П ром ы ш ленност ь. 339

• О т д .  I I .  Т а б л и ц а  № 7

Производство льняной пряжи за 1922/23— 1924/25 хоз. годы

с.с
ос
А
А

М е с я ц ы

19
22

/2
3 

г.

тыс. Ііудов

С 1 С
С-1 <м 
со*С-І 1 Т.1
2  І 2

В <Ѵоп
1
1 ^

СО 1
оГсм05

/0 к октябрю

—’ и
1 оСМ 1 <ГІ 

СО~ Iсі і гм о. ! 05 19
23

/2
4 

г. 
в 

о/
о 

к 
19

22
 

23 
г.

; о  

1
1 -• ч* “  «*•

05 (М і—і 05 : 1—- '.4

І |  ______ ___ 2 .. 3 4 1 5 1 (> і 7 ! Г і 9 10

А. 3 «  м е с я ц .
■

1

1 Октябрі.............................. 139,0 223,8 234,0 100,0 Ю0,(| 100,0 161,0 104,6

2 Ноябрь .......................... 144,9 196,7 204,0 101,2 87,9 87,2 135,7 103,7

3 Декабрь .......................... 160,7 179,6 226,0 115,6 80.3 96,0 111,8 125,8

4 Январь .......................... 136,5 191,9 — 98,2 85,7 140,6

5 Февраль .......................... 154,2 216,0 110,9 96,5 — 140,1

6 М а р т .............................. 178,1 193,3 128,1 86,4 108,5 - -

7 Апрелі................................ 132,3 203,7 — 95,2 91,0 — 154,0 -
8 М а й .............................. 155,7 202,2 112,0 90,3 129,9 —

9 Н ю н ь ................. ..... 172,8 191,2 124,3 ' 85,4 —- 110,6

10 И ю л ь .............................. 107,0 114,2 77,0 51,0 106,7

1! А вгуст.............................. ; 147,7 190,7 106,3 85,2 129,1

12 Сентябрь.......................... і 166,5 233,3 119,8 104,2 140,1

В. 1а к в а р т а л.

I Октябрь—Декабрь . . і 444,6 600,1 664,0 ЮО,О 1ОО,О ЮО.О 135,0 110,6

II Январь—Март . . . . 468,8 601,2 — 105,4 100,2 128,2 —

III Апрель—Июнь . . . . 460,8 597,1 103,6 99,5 — 129,6 —

IV Июль—Сентябрь . . . 421,2 538,2 91,7 89,7 127,8 ' — і

В. З а  г о д ................. 1 794,4 2.336,6

,

— — — 130,1

'

За 1924/25 г. данные—предварительные.

22*
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Отд. II. Таблица № 8.

Производство шерстяной пряжи за 1922 23 —  1924 25 хоз. годы

о

оя

■А

М е с я ц ы

15 тыс. пудов В % %  к октябрю
о

! . 
и

со<м

СО 03 О! г-.03 И

О'
и **
^ с-і■о
-—.. см03 С'! гн03г-н ьз

те04
<мсг.

с
СМ
етГ<мСП 19

24
/2

5 
г. "й

СОсм
с<Гсм03 19

23
/2

4 
г.

19
24

/2
5 

г.

1 ! 2 3 4 5 6 7 І_ 8 9 ю

А. З а  м е с я ц .
1

|

1 О к т я б р ь .......................... 73,1 100,8 141 100,0 100,0 100,0 137,9 142,9

2 Ноябрь 73,3 101,1 128 100,3 100,3 88,9 137,9 126,6

3 Декабрь .......................... 80,9 97,0 14'. 110,7 96,2 100,7 119,9 149,5

4 Яішарь .......................... 69,5 99,3 . , _ 95,1 98,5 142,9

• 5 Февраль .......................... 78,2 107,8 — 107,0 106,9 — 137,9 ---

6 М а р т .............................. 83,1 95,3 — 113,7 94,5 — 114,7 —

7 Апрель .......................... 66,6 03,4 — 91,1 92,7 — 140,2 __

8 М а й .............................. 69,1 99,3 — 94,5 98,5 — 143,7 —

9 И ю н ь .............................. 78,6 91,1 — 107,5 90,4 — 115,9 —

10 И ю л ь .............................. 57,7 71,8 - 78,9 71,2 — 124,4 --

11 А вгуст.............................. 75,6 104,4 103,4 103,6 — 138,1 _

12 Сентябрь .......................... 83,5 127,3 114,2 126,3 — 152,5 —

В. З а  к в а р т а л

1 Октябрь—Декабрь . . 227,3 298,9 417 1ОО,О ІОО.О ЮО,О 131,5 139,5

II Январь—Март . . . . 230,8 302,4 — 101,5 101,2 — 131,0 —

III Апрель—Июнь . . . . 214,3 283,8 — 94,3 94,9 — 132,4 —

1V Июль—Сентябрь . . . 216,8 303,5 — 95,4 101,5 — 140,0 —

В. З а  г о д ................. 889,2
і

1

1.188,6 1 —

1

— 133,7 —

За 1924/25 г. даппыо—предварительные.

Тек. ди н ам н ч. т абл. —  П ром ы ш ленност ь. 341

0 Тд_ ц  Т а б л и ц а № 9.

Прокзвсдство хлопчато-бумажной тнайИ за 1922/23— 1С24/25 хоз. годы

с-
В милл. аршіш I? и'дО ’ф к. октябрю |

. о
о ~
м и

о" # 
се и

с
ос

-А

М е е іі і| ы

19
22

/2
3 

г.

-см
со*см
^  1 19

24
/2

5 
г.

19
22

/2
3 

г.

19
23

/2
4 

г.

19
24

/2
5 

г.

19
23

 
24 

г 
к 

19
22

/2
і

54-1”
0 3<мСЗ

1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 ю

1

А. З а  м е с я  ц. 

О к т я б р ь .......................... 65,3 89,7 161,0 1ОО,О ЮО,О ЮО,О 137,4 179,5

2 Н о я б р ь .......................... 61,0 88,3 140,0; 93,4 98,4 87,0 141,8 158,6

3 Декабрь .......................... 69,8 78,3 165,0 106,9 87,3. 102,5 112,2 210,7

4 Япварь .......................... 61,8 83,5 — 94,6 93,1 — 135,1 —

5 Февраль .......................... 70,8 9э,.і — 108,4 106,2 — 134,6 —

6 М а р т .............................. 80,6 95,1 — 123,4 106,0 — 118,0 —

7 А п р е л ь .......................... 60,7 94,3 93,0 105,1 — 15',,4 —

8 яг оМ а и .............................. 72,8 109,0 — 111,5 121,', __ 149,7 : —

9 И ю н ь .............................. 85,3 108,2 — 130,6 120,6 — 126,8 —

10 И ю л ь .............................. 57,9 95,4 — 88,7 106,4 — 164,8

11 А вгуст.............................. 57,6 103,1 88,2 114,9 179,0 —

12 С ентябрь.......................... 74,0 140,2 — 113,3 156,3 189,5 — '

В. 3  а к в а р т а л .

I Октябрь—Декабрь , , 196,1 256,3 466,0 100,0 ЮО,О 100,0 130,7 181,8

И Январь— Март , . . • 213,2 273,9 — 108,7 ЮС,9 — 128,5 —

111 Апрель—Июнь . . . . 218,8 311,5 111,6 121,5 — 142,4 — .

IV Июль—Сентябрь . . . 189,5 338,7 — ! 96,6 132,1 ■ — 178,7 —

И. З а  г о д ................. 817,6 1.180,4

1

. —

I ;

,
141,4 —

За 1924/25 г. данные— предварительные.
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Отд. 11.

Продукция крупной промышленности СССР в милл. рублей по

ю 
по

р.

Число рабочих н продук 1923 г. 1924 г.

я
я

ция промышленности Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

і 2 3 4 5 6 7 8

А. Ч и с л о  р а б о ч и х  
(в тысячах) .................. 1.187,2 1.206,2 1.203,7 1.205,2 1.204,1 1.202,4

1

Б. П р о д у к ц и я  
(в милл. руб)

Каменноугольиа?! . . . . 7,3 7,7 7,3 7,6 7,7 7,4

2 Нефтедобывающая . . . . 9.9' 9,8 10,5 10,6 9,7 10,3

3 Металлургия, металлообра- 
батын. и машиностроение 21,6 22,2 20,1 20,1 21,6 21,6

4 Текстильная . . . . . . 35,5 •33,0 31,1 34,0 37,1 34,8

5 Кожевенно-обувная . . . 5,8 5,5 5,3 5,6 5,8 5,7

Итого (1—5) . . . 80,1 78,2 74,3 77,9 81,9 79,8

Прочие по непрерывным 
производствам . . . • 40,7 38,0 40,6 42,5 45.6 44,9

1 Всего по непрерывным 
производствам . 120,8 116,2 114,9 120,4 127,5 124,7

2 Всего по сравнимым за оба 
года производствам . .

I
— — --- —

Сверх того, по сезонным .
' і

_ — — —

1 Всего но промышлен
ности ...................... .

2

■

Всего но промышлен
ности (сравнимые 
итоги) за оба, года . . - - — _ — —

Таблица составлена ио данным ЦОС'а ВСНХ. Данные охватывают лишь крушіун 
промышленного сырья, потребленных в пределах отдельных отраслей промышленности.

Число рабочих ерэдне-меенчное, ио нцирерьшно-дейсгвующичі производствам

Ток. дпнам ич. табл.  —  Промышленность.

Т а б л и ц а  № 10-

довоенным ценам за 1923/24 и 1922 23 хозяйственные годы.

государственную промышленность. Продукция исчислена ЦОС’ом за вычетом полуфабрикатов 

* охваченных учетом предприятиях.
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Отд. П. Динамика продукции крупной промышленности

Месяцы и кварталы

9

10

11

12

А. 3 а м е с я ц.

Октябрі..........................

Ноябрь .........................  ,

Декабрь . .................

Я нварь..............................

Ф е в р а л ь ..........................

М а р т .................................

Аврелі................................

М а й ...................................

И ю нь.................................

И ю ль.................................

А вгуст..............................

Сентябрь ..........................

В. З а  к в а р т а л .  

1 Октябрь—-Декабрь . . 

II Январь—Март . . . 

Ш Апрель—Июнь . . . 

IV Июль—Сентябрь . .

В. З а  г о ;

Число рабочих 
(срсдпсо месячное) в тысячах

1922123 1923/24

939 

1.001 

1.047 

1.084 

1.094 

1.098 

1.097; 

1.093 

1.100 

1.081 

1.062 

1.103

1.162 

1.193 

1.196 

1.192 

1.191 

1.190 

1.178 

1.1-71 

1.189 

1 205 

1.235 

1.281

996 1.184

1.092 1.191

1.097 1.179

1.083 1.240

1.067 1.198

1924/25

Продукция в миллионах руб.

1922/23

6

По довоснпым ценам

1924/25

1.286

1.247

1.252

1.262

87,6

89.8 

101,4

89.0 

97,3

110,0

88,5

97.9 

102,2

82.9
94.1 

108,8

278,7

296,2;

288,6

285,9

1.149,4

1923/24

120,8

115.4 

113,8

119.0

126.1 

123,3 

120,6

125.2

122.5

120.5

128.2 

154,7

350,0

368,4

368.3

403.4

1.490,1

170,

153,1

164,,0

487,0

П р и м е ч а н и я .  1. По материалам Коиъюнктурпого Совета, основанным на данных

2. Данные охватывают лишь крупную промышленность, учитываемую

3. Перевод продукции из довоенных в современные цены произведен
171,0 против 194,7 промышленного индекса Госплана и 170,!)

Тек. дичам ич. т абл . —  ІГромыш ленноспи,. 345

Т а б л и ц а  №  11.

СССР за 1922,23— 1924/25 хозяйственные годы.

Продукция в мил. р. 1 о ж е в  и р о ц о и т а х
По довоенным ценам 1 По современным ценам

По современ. ценам В °/о% к октябрю 
сооівотств. года

И % %  к соот. 
мес. нредыд.г.

В % %  к октябрю 
соответств. года

В % %  к соотв. 
мес. иредыд. г.

22/23 23/24 24/25 22/23 23/24 24/25 23/24 24/25
1

22/23 23/24 24/25 23/24 24/25

9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 •

116,9 280,1 299,4 1ОО,О 100,0 100,0 137,9 140,7 100,0 100,0 100,0 239,6 106,9

114,0 251,7 264,2 102,5 95,5 90,0 128,5 132,6 97,5 89,9 88,2 220,8 105,0

130,8 240,3 280,4 .115,8 94,2 96,5 112,2 144,1 111,9 85,8 93,7 183,7 116,7

122,1 246,8 . — 101,6 98,5 — 133,7 — - 110,4 88,1 — 191,2 —

149,8 256,6 — 111,1 104,4 — 129,6 — 128,1 91,6 — 171,3 —

194,7 236,1 — 125,6 102,1 112,1 — 166,6 84,3 — 121,3 — .

157,5 226,0 — 101,0 99,8 — 136,3 — 134,7 80,7 — 143,5

188,9 232,6 — 111,8 103,6 — 127,9 — 161,6 83,0 — 123,1 —

215,6 225,9 — 116,7 101,4 — 119,9 — 134,7 80,6 — 104,8 ' —

191,5 221,4 — 94,6 99,8 — 115,4 — 163,8 79,0 — 115,6 —

227,7 233,8 — 107,4 106,1 — 136,2 — 194,8 83,5 — 102,7 —

265,5 275,4 — 124,2 128,1 — 142,2 — 227,1 98,3 — 103,7 —

361,7 772,1 844,0 100,0 100.0 100,0 125,6 139,1 1С0,0 100,0 ЮО,О 213,5 109,3

473,6 739,5 — 106,3 105,3 ■— 124,4 — 130,9 95,8 — 156,1 —

562,0 684,5 — 103,6 105,2 " — 127,6 155,4 88,7 — 121,8 —

684,7 730,6 __ 102,6 115,3 — 141,1 — 189,3 94,6 — 106,7 —

2082,о| 2926,7 — 129,6 — 140,6 —

ЦОС’а ВСНХ.

ЦОС’ом ВСНХ (до 75—80%  всей цензовой промышленности).

по общем ромы шлейному индексу отпускных пен ВСНХ. Последний за декабрь 1924 г. равен 
оптового.
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° ТД- Ч  Валовая продукция на 1 человеко-день за 1922 23

(Но важнейшим отраслям го о у

I I I
а. 1922--1923 г.

“  Отрасли промышленности 

•2.

п.
чГ"X

о Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

нР-—
гг, А

пр
ел

ь 
I

3=ез
Я Н

ю
нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

1 •;_____ 2 _ ___ і з 4 5 6 7
- . . - 

р 9 __Ю 11 12
■■■ .. > 

13 14

\ А. Добывающая промы
шленность.

1 Каменноугольная . . . 1 1,13 1,341І 1,51 1 1,54 1,5ОІ 1,75 1,2Ь 1,84 1,54 1,50 1,5 1,6(
2 Нефтедобывающая , . . 1.4,06 14,3" ,12,76 12,1? 11,40 12,11 13,51 11,04 8,9Е 10,58 1О,9С 10,71
3 Солнная .......................... 2,67 1,41 1,31 | 1,26 1,9( 1,21 0,95 1,1а 2,58 3,25 3,2 Г 5,43
4 Р у д н а я ..................• ■ • 0,78 0,84 1,03 1,25 1,1* 1,32 1,26 1,ЗН 3,01 1,43 1,5Г 1,46

{ В среднем но добы- 
і вающей........................... 2,97 2,93 3,00 1 3,21 2,85 3,15 3,01 3,62 3,08 3,35 3,47 3,36

То же в о/о% к октябрю 
1922 г............................ 400,0 100,3 101,0 108,1 96,0 106,1 103,0 121,9 103,7 112,8 116,8 113,1

іБ Обрабатывающая промы
шленность.

5, Металлическая 3,18 3,58 4,30 4,51 4,39

1
1 '
I 1,78 5,07

1

5,26 9,68 4,94 5,54 6,13
6| Электротехническая. . . 8,80 8,8( 10,46 6,13 8,09 8,84 10,45 10,39 9,09 10,50 9,64 8,60

, 7 Х им ическая...................... 7,70 8,91 9,86 7,70 8,48 6,79 7,82 8,31 7,25 9,20 8,56 7,32
а) основная .................. 3,40 4,67 4,94 5,16 5,11 5|45 5,29 5,79 6,17 7,Об 6,82 6,58
б) резиновая . . . . 14,43 16,63 20,17 14,89 16,52 12,06 14,23 14,87 13,00 14,13 13,35 11,77
в) Спичечная . . . . 2,02 2,41 2 24 2,12 2,20 2,38 2,25 2 27 2,24 2,34 2,26 2,31

8 Силикатная ...................... 1,61 1,30 1,52 1,67 • 1,68 1,72 1,71 Т,81 1,91 2,07 1,61 1,63
гО стекольная . . . . 1,87

1,95
1,42 1,89 2,05 1,86 1,83 1,72 1,77 1,95 1,67 1,33 1,38

I б) цементная . . . . 1,59 1,21 1,18 2,20 3,(13 2,58 3,12 3,44 3,72 3,01 3,08
в) фарфоро-фаянсовая. 1,06 1,00 0,96 1,03 1,08 1,10 1,24 1,38 1,27 1,41 1,10 1,18

9 Текстильная ...................... 4,23 4.19 4,281 4,31 4,56 4,75 4,38 4,50 4,93 5,17 4,77 4,69
а) хлопчато-бумажная. 3,28, 3,23 3,33 3,40 3,58 3,66 3,61 3,62 4,15 4,67 3,88 3,75
б) льняная...................... 5,711 5,52 5,88 5,93 6,28 6,58 5,95 6,07 5,39 6,14 6,73 6,56
в) шелковая.................. 4,50, 3,26 3,79 2,15 2,29 3,73 2,97 2,67 3,05 3,09 2,65 3,37
г) пеньковая . . . . 3,90 4,64 4,27 4,60 4,60 4,18 4,40 4,03 4,41 4,04 3,72 3,98
д) шерстяная . . . . 6,61 6,47 6,48 6,23 6,72 7,18 5,74 6,91 6,94 6,1.1 6,12 6,41

1О| Кожевенно-обувная . . . 8,28 7,51 7,63
8,69

7,60 8,02 8,46 8,56 9,13 8,76 8,00 8.37 8,91
1 а) кожевенная . . . . 9,57 і 8,58 8,64 8,78 9,38 9,31 і 9,77 9,11 9,30 9,02 9,66

б) обувная ................. 5,961 5,44 5,69 5,42 6,40 6,44 6.371 7,73 7,96 6,30 6,75 7,28
11 Табачно-махорочная . . 18,94 18,46 20,49 20,32 21,72 20,44 20,78,21,68 24,50 21,13 21,81 22,95

а) табачная , . . .  . 20,19 20,11 23,09 22,86 24,31 22,45 22,59 23,84 26,94 24,39 23,34 21,92
б) махорочная . . . . 11,49 10,06 10,08 11,36 10,84 10,88 11,42 9,88 10.77 11,37 11,87 11,17

12( Б ум аж ная.......................... 4,16 4,08 4,33 4,11 4,42 4,77 4,58 4,96 5,29 4,98 5,11 4,96

В среднем по обраба
тывающей ....................

1
4,89: 4,97 5,411 5,18 5,45 5,57 5,48 5,65 5,90 5,73 5,72 5,76

! То же в % %  к октябрю 
1922 г........................ ....

1
ОО,О 101,6 10,6 105,9 11,5 113,9 112.1 15,5| 120,7 17,2 17,2 17,8

В среднем ио учтенным і| |
отраслям промышлек. . 4,38] 4,13 1,71 4,65 4,71 4,92 4,79! 5.14 5.09 4,95 5,0..і 5,13

! То же в °/о°/о к октябрю I 
1922 г. ..................... В 00,0:101,1 | 08,2!

1
06,2 07,5 12,8!

1
09,4 17,41116,2

1
1

13,01 14,8 17,1

Данные охватывают крупную промышленность, учитываемую ЦОО’ом ВСНХ, с числом

Тек. дннам п ч. т абл. —  П ром ы ш ленност ь. 847

Т а б л и ц а  № 12. 

и 1923/24 хозяйственные годы (в р у б л я х  по довоенны м  ц еп ам ), 

дарственной промышленности).

О
кт

яб
рь

 
!

в*ѵзЯ

•15 16

1.77 
10,13
2.78 
1,48

1,89
10,23
1,82
1,67

3,22 3,29І

108,4 110,8

6,25 6,52
9,25 9,47
8,07 8,33
7,40 7,66'

15,47 16,31
2,57 2,63
1,51 1,58
1,29 1,27
3,11 3,25
1,32 1,43
4,70 4,70
3,71 3,74
6,84 6,59
6,27 4,83
3,55 3,07
6,53 6,57
8.95 1 9,05
9,83 10,16
7,26 6,95

20,24 20,08
22 51 19,04

9,89 9,10
4,41 4,25

ЛОнѵосЗ

17 18

1923—1924 г. 

л I
і

23
19 20 21

2

24 25

о

26

В среднем 
за год

27 28

о-?

в со(М
те а?СІ .-1

29

1,98 2,04] 2,15
10,34 11,18 10,56

1,54 1,931 2,47
1,61| 1,43 1,85

2.06
10,96

3,58
1,75

3,29 3,53^ 3,67 3,72 

110,8 118,9 123,6 125,3

5,88

6,21 6,07 6,34
9,69 , 8,86 7,89
7,84 6,86 7,77
6,92 6,63 7,67

17,73 12,77 14,87
2,59 2,63 2,64
1,62 1,56 1,62
1.31 1,31 1,44
3,59 3,24 3,26
1,32 1,28 1,31
4,68 4,92 5,19
3,77 3.98 4,13
6,52 6,78 7,52
3,96 3,77 4,07
3,14 3,23 4,08
6,49 6,84 7,П
9,22 9,44 9,42

10,70 11,31 11,22
6,47 6,30 6,43

22,19 17,62 20,08
21,33 19,83 22,90
10,15 9,86 11,33
4,27 3,26 3,49

1,89 1,97 1,83 2,18 1,97 2,12
10,40 10.55 11,21 13,00 12,92 12.61
4,02 3,75 3,92 5,94' 5,75І 6,21'
1,80 2,48! 2,30 2,33' 2,16! 2,39

I I I

5,98 5,90 5,87| 6,15

120,2 122,3 120,6 120,0 125,8

3,80

127,9

6,63
9,241
7.78
7.78 

14 28
2,67
1,71
1.39
3,62
I,52 
5,10 
4,07

'.7,26 
6,13 
5,12 

• 6,95 
9,84 

12,ОЗ! 
6,25 

18,64 
21,01
I I,57 
3,57

3,68 3,76 3,70 4,35 4,151 4,09,

і

1,50 . 
11.88 
2.21 ' 
М7І

1,99 132,7
11,18 і 94 1 
3,641 164,7 
1,96 143,1

123,9 126,6 124.6 146,5] 139,7

6,65 
8,78 
7,61 
7,83; 

13,62 
2.791 
1,83
1.50
3.98
1.50 
5,46 
4,28 
7,88 
5,14 
6,18 
7,55

10.15
12,39

6,49
19,77
22,13,
12.34

3.98

7.03
9,72
8,36
8,28

16,56
2,84
1.87
1.39 
4,41 
1,53
5.40 
4,35 
7.62 
3,57
5.31
7.32 

10,20 
12,46
6,61 

20,89 
23,28 
12,63 
4,38

7,28 
8,81 
9,11
8.50

19.14 
2,85 
1.90 
1.31 
4,38 
1,57
5.51 
4,44 
7,73 
6,20 
4,23 
7,88

10.45
12.15

7.46 
25,78
28.46 
14.77
4.46

137,7

7,18 6,74 7.34
10.36 10.67! 10 95! 
11.62 11,68 9.93

9,22 9,63 9.15;
19.38 17.81 16 37і
  3,32 3 38

2,03 
1,33 
5,01 
1,60 
5.32 
4.29
7.93
4.94 
5.40 
7.21

1 0,371 10,261 10 97 
12,24112,01 13,09 
6.83 7,12 7.21 

27.04 26,78 27,31 
30,33 31.22 30.55 
12.79 13,01 14.05! 

4,74 4,40 4,52;
, I . Г

2.94 
1.93 
1.36|
4.55 ‘ 
1,25 
5,47
4.56 
7.27
6.95 
4,76 
8 11

2 02 
1.36 
5,12]
1.70 
5,92
4.70 
8 39 
6,34 
5 01 
8.0:1

3 ,1 7 1 3,75

5,11
9.15
8.16 
5,54

1 4.67 
2,26 
1,69 
1,73 
2,51
1.15 
4,56 
3,68 
6.06 
3,13 
4,23 
6,49 
8,32
9.15 
6 48

21.10
23,25
10.93
4,65

6.69
9.47
8.75 
8,06

16 19 
2.82 і
1.76
1.35 
3 96 
1,44 
5 20
4.17
7.36
5.18 
4.42 
7,22 
9Л6

11.63 
6.78 

22,201 
24 38 ' 
11.79! 
4,14

6,19 6,43 6,59 6,79 6,99 6,48 6,92

126,6 131,5 134,8 138,8 142,9 132,5 141,5

5,48 6,35

118,3

130 9
103.5 
107 2
145.5 
1104 
121.8  
(041

78.0
157.8 
125 2
114.0 
113 3
121.5
165.5 
104 5 
111.2
113.5
127.1
104.6
105.2
104.9
107.9 
89,0

115,9

5,29 5,38 5,38 5,40 о,65 5,70 5.85 6,00 6,10 6,32 5,951 6,34! 4,83 5,78 119,7

120,8 1.2,81 122,8 123,3 129,0 130,1 133,6 137,0 139.3 144,3 135,8 144.7. ------ —

рабочих но 24 отраслям 840 тыс. чел. за 1922/23 г., и 1.140 тыс. чел. за 1923/24 г.
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Динамина суточной производительности тру

(Октябрь
1оа
оа >, Отрасли промышленности.

1922 г.
'

1923 г.

>: «  
«  а. Ноябрь Декабрь Январь Февраль

і
1 3 і 4 5 Н

А. Добывающая промышленность.
•

1
2
3
4

і Каменноугольная.......................................
- Нефтедобывающая . . . .

Р у д н а я ......................
Соляная

118,6
1о2,2
107,7
52,4

133,6
90,8

132,1
49,1

136.3 
80,3

160.3 
47,2

132,7
81,1

151,3
73,4

В среднем по добывающей 111,3 123,6 126,4 122,3

Б. Обрабатывающая промышленность.
5 Текстильная ........................................... 99,1 101,2 101,9 107,8

а) хлопчато-бумажная.................
б) льняная . . . .
в) шелкова и ..........................
г) п ен ьк о в ая ...................................
Л} ш ерстяная.................

100,0
9(1,7
72,4

119,0
97,9

101.5 
103.0
84,2

109.5 
98,0

103,7
103.9 

47,8
117.9 
94,3

109,1 
110,0 
50,9 

117,9 
101,7

6
7
8

Металлическая...........................................
Э лектротехническая..........................
Кожевенно-обувная......................

112,6
100,0
90,7

135,2
118,9
92,1

141,8
69.7
91.8

138,1
91.9
96.9

а) кожевенная . . . .
б) обувная .......................................

89,7
91,3

90,8
95,5

90,3
90,9

91,7
107,1

9 Х им ическая.................. 115,7 128,1 1ОО,О 110,1
а) основная .............................. ....
б) р е зи н о в ая ...................................і
в) спичечная . . .  • . .

137,4
115,2
120,8

145,3
139.8
110.9 |

151,8
103,2
105,0

150,.4 
114,5 
108,9

10 Табачно-махорочная .
а) т а б а ч н а я ................. ....
б) махорочная .....................

97.5
99.6
87.6

108 2 1 
114,4 I 
87,7 |

107,3
113,2
98,9

114,7
120,4
94,3

11
12

Б ум аж ная .................
Силикатная ................................................

98,1
80,7

104,1 1 
94,4 :

98,7
103,7

106.2
104,3

а) стекольная .................
б) цементная .....................
в) фарфоро-фаянсовая.................

75.9
81,5
94,3

101.1 і
62.1 |
90,6

109,6
60,5
97,2

99,5
112,8
101,9

В среднем но обрабатывающей . 102,5 | 110,9 111,4 114,8

■ і
В среднем ио учтенным отраслям! 

промышленности . . 104,7 114,0 115,0 116,8

П р и м е ч а н и я :  1) Данные охватывают крупную промышленность, учитываемую ЦОС'ом
2) Все средние взвешены из относительных но среднему месячному числу
3) Все относительные исчислены из учета продукции по довоенным ценам.
4) Метод исчисления см. „Эк. Обозр.“ , 1923 г. № 10, ст. С. Г. Струм к

Тек. дина мин. т абл. —  П ром ы т лгн н оп п ь. 349

Т а б л и ц а  № 13.

да промышленных рабочих за 1922 23 хоз. год.

1922 г. =  100).

1923 год

Март Апрель Май
і

Июнь Июль | Август Сентябрь | 
1

В среднем 
за год.

7 8 9 1 10 Н 12 | 18 | 14

152,2 113,3 161,1 134,5 132,7 133,6 141,1 132,5
86,1 96,1 78,4 63,7 75,2 78,0 76.2 84, >

169,2 161,5 178,2 384,6 183,3 198,7 187,2 176,2
47,2 35,(1 43,1 134,5 121,7 194,4 201,4 91,8

136,9 111,9 145,8' 142,1 128,2 134,2 138,0 126,9

112,3 103,5 106,4 . 116,5 122,2 112,8 110,9 107,9

111.6 110,1 .1 Ю,4 126,5 142,4 118,3 114,3 112,3
115.2 104,2 106,3 111,9 107,5 117,9 114,9 107,6
82,9 66,0 69,3 67,8 68,7 58,9 74,9 69,5

107.2 112,8 108,3 113,1 103,6 95,4
92,6

102,1 108,5
108,6 86,8 104,5 104,0 92,4 97,0 98,2

150,3 159,4 165,4 178,6 155,3 174,2 192,7 150,3
100,5 118,8 118,1 103,3 119,3 109,5 97,7 104,0
102,2 103,4 110,3 105,8 103,9 101,1 107,6 ГСО,5

98,0
108,1

97,3 102,1 95,2 97,2 94,3 100,9 • 95,6
115,3 129,7 133,6 105,7 113,3 122,1 109,4

88,2 101,6 107,9 94,2 119,5 1112 95,1 106,0

160,3 155,6 170,3 181,5 207,4 200,6 193,5 162,8
83,6 98,6 108,0 90,1 97,9 92,5 81,6 101,7

117,8 111,4 112,4 110.9 115,8 111,9 114,4 111,7

107,9 109,7 114,5 129.4
133.4

111,6 115,2 121,2 111,4
111,2 111,9 118,1 123,3 115,6 123,4 115,3
94,7 99,4 85,0 93,7 99,0 103,3 97,2 95,2

114,6 110,1 112,7 125,5 119,7 122,8 119,2 111,0
106,8 106,2 112,4 118,6 128,6 1ОО,О 101,2 104,7

97,9 92,0
132,3

94,7 104,3 89,3 71,1 73,8 92,4
155,4 160,0 176,4 190,8 154,4 157,9 128,7
103,8 117,0 130,2 119,8 133,0 103,8 111,3 108,6

120,1 119,8 124,5 135,1 131,1 129,9 133,2 119,4

124,4 117,8 130,5 136,9 131,8 131,1 134,4 121,5

ВСІІХ (в среднем за год 840 тыс. рабочих.) 
рабочих.

лина „Производительность труда в 1922/23 г.“
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Отд. 11.

10

11

12

Динамика суточной производительности рабочего за

(Сентябрь

Отрасли промышленности

А. Д о б ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  ;
Каменноугольная . . . , і .................
Нефтедобываю щ ая..............................
Со іяная ...........................................
Р у д н а я ....................................................

В среднем по добывающей

В. О б р л б а т ы в а ю щ а я п р
н о с т ь

Металлическая.................
Электротехническая . . 
Химическая . . . . . .

а) Основная
б) Резиновая .
в) Спичечная .

Силикатная . . . . . . .
а) Стекольная . . . .
б) Цементная .................
в) Фарфоро-фаянсовая .

Текстильная .
а) Хлопчато-бумажная .
б) .11:Льняная .
в) Шелковая
г) Пеньковая
д) Шерстяная

Кожевенно обувная .
а) Кожевенная .
б) Обувная ■ • -

Табачно-махорочная
а) Табачная . .
б) Махорочная .

Бумажная

м ы ш л е н-

В среднем по обрабатывающей

В среднем по учтенный отраслям . .

1923 г. 1924 г.

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

3 4 5 1 (і

>11
. | 110,6 | 118,1 123,8

|

! 127,5
94,6 95,5 96,5 | 104,4

■ 1 51,2 3.1,5 28,3 35,6
• « 101,4 114,2

1
110,6 97,9

105,9 111,6 і 115,6
1

1 18.7

101,9 106,3 1 101,3 ! 99,1
107,6 110,1 I 112,7 103,0
11м,2 113,8 107,1 93,7

116,4 105,2 100,8
131,4 138,6 150,6 108,-.
111,4 113,9 112,0 113,9

95,9 97,0 9 Ѵ 95,7
93.4 92,1 94.7 94,7

101,1 105,6 116,4 105,3
Ш .8 121,0 111,8 108,4

100,3 100,3 99,7 101,9
98,8 99,7 1СО,(і 10 \О

104,3 1(;0,4 99,4 103,3
156,1 143,3 117,6 111,8
89,2 77,1 7",8 81Л

101,4 102,'. 101,3 100,7

1ОО.5 101,6 I 103,5 105,9
1 Ю1,ч 105,2 110,8 117,1

99,7 95,4 • 88,9 86,5

88,2 87,5 I 96,7 76,8
9о,3 . 76,4 85,6 79,(1
88,5 1 81,5 90,9 88,3

88,9 1 85,6 I 86,1 85,8

101,7 ; 103,0 101,4 100,4

102,6 104,9 Ю4,5
|

104,4

П р и м е ч а н и я :  1. Данные охватынают крупную промышленность, учитываемую 
Средние по добывающем, обрабатывающей и ш ей нр імышленностн взвешены из отио

3. Все относительные исчислены из учета продукции по довоенным ценам.

Т<'к. дннам пч. таб.п. —  П ром ы ш ленност ь. 351

Т а б л и ц а  14; 14.

октябрь 1923 г.— сентябрь 1924 г.

1923 г. ЮО).

1924 г. В сред-

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь год

7 8 9 10 11 12 13 14 15

134.4
98,6
45,5

126,7

128.9
102,3
66,0

119,7

118,2
97.1
74.1 

123,4

123,3
98,5
69,1

170,2

114.4 
104,7

72,2
157.5

136.5 
121,2 
109,4
159.6

123,3
120,6
105,9
168,8

132,5
118,0
114,4
163,7

124.3
104.3 
67,1

134,5

126.2 124.3 113,9 121,2 116,0 135,0 125,-, 132,3 120,5

103,4 
91,7 

106,1 
115,0 
126,3 
1 10,5

108,2
107,4
106.3 
118,2
121.3 
115,8

108,5 
. 102,1 

1О\О ■ 
119,0 
115,7 
120,9

114.7 
113,0 
114,2
125.8
140.7
122.8

118,8
102.4
124.5 
129,2
162.6 
123,4

117,2
120,5
158.7
140.1
164.7
127.2

110.0 
124,1 
1511,6
146.4
151.5 
143,7

119.7
127.3
135.7
139.1
139.1
146.3

109.1
110.2 
119,5
122.3 
137,(і
122.3

99,4
104,3
Ю ',8
111,0

104,9 
10(1,7 
117,4 
12а,6

112.3 
108.5
129.3 
12(1,9

114.7
100.7 
143,1 
129,4

116,6
94,9

142,2
133,1

118,4
98.7

147,7
105,9

124.5 
96,1

162.5 
135,3

123,9
98,6

166,2
144,1

108,6 
98.1 

128,5 
- 122,3

110.7 
110,1 
114,6
120.8 
102,5 
110,9

108.7
108.4
110.7 
1-2,0 
128,6
108.4

116,4 
1П ,0 
120,1 
15 >,6 
155,2 
117,8

115.1 
11(1,1
116.2 
105,9 
133,3 
114,2

117,5
118,4
117.8
184,0
106,3
122.9

116,6
121.5 
110,9 
206,2
119.5
126.5

113.4 
114,3 
120,9
146.7
135.7
112.5

126,2
125,4
127.9 
188,1
125.9 
125,3

110,8 
111,1 
112,2 
151,3 
111,1. 
112,6

105,7
116,1
; 88,3

110.4
124.5
85,8

113,9
128,3
89,2

114,5
129,0
90,8

117,3
125,8
102,5

116,4 
126,7
93,8

115.2
124.3 

97,8

123,1
135,5
99,0

110,7
120,4
93,1

87,5
91,9

101,4

81,2
84,3

103,6

86,1
88,8

110,5

91,0
93,4

113.1

112,3
114.2
132.2

117,8
121,7
114,5

116,7 
125,3 
116,5

119,0
122,6
125,8

96.7
97.8 

105,6

70,4 71,9 80,2 88,4 89,9 95,6 88,8 91,1 85,2

106,8 108,5 112,4 115,1 118,4 119,0 114,6 123,2 110,4

110,8' 111,8 112,8 116,4 117,9 122,5 117,0 125,1 112,6

ЦОС-ом ВСНХ, с числом рабочих по 24 отраслям нромышл. 1.140 тыс. чел. 
сителыіых по средне-месячному числу рабочих.
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Отд. И. Т а б л и ц а  № 15.

Динамика суточной производительности труда промышленного рабочего.

(Октябрь 1922 г. =  100).

§- Добывающая
промышленность

Обрабатывающая 
промышленности ] Зся промышленность

М е с я  ц ы

Я
1922/23 г. 1923/24 іѵ 1922/23 г.'

(

1
1923/24 г.

і
1922/23 г  1923/24 г.

1 2 I 3 і 4 II 5 1 6 7 1 .8

1

1
'

1
100,0

|

146,1 : ЮО,О 135,5 I
I

100,0 137,9

1
2 Н о я б р ь ..................• ■ 111,3 154,0 102,5 137,2 104,7 141,0

Зі Д екабрь.......................... 123,6 159,5 110,9 135,1 114,0 140,4

4 Я н в а р ь .......................... 126,4 163,8 111,4 133,7 115,0 140,3

5 Февраль .......................... 122,3 174,2 114,8 142,3 116,8 148,9

6 М а р т .............................. 136,9 171,5 120,1 144,5 124,1 150,3

7 Апрель . . . . . . . 111,9 157,2 119,8 149,7 117,8 151,6

ОС к 145,8 167,3 124,5 153,3 130,5 156,4

9 ІІю н ь .............................. 142,1 160,1 135,1 157,7 136.9 158,5

10 И ю л ь .............................. .128,2 186,3
1

| 131,1 158,5 і 131,8 164,6

11 А в г у с т .......................... 134,2 173,2 129,9 152,6 і 131,1 157,2

12 Сентябрь . . . . ■ .
1

138,0 ! 182,6
і

і

133,2 164,1 134,4 ! 168,1

і

1. Данные охватывают крупную промышленность, учитываемую ЦОС'ом ВС1ІХ с числом 
рабочих ио 24 отраслям за 1922/23 хоз. год 810тыс.чел. и за 1923/24 г.— 1.140. тыс. чел.

2. Средние но добывающей, обрабатывающей и всей промышленности взвешены из 
относительных по сродно-месячному числу рабочих.

3. Все относительные исчислены из учета продукции но довоенным ценам.

4. Подробно о методе исчисления см. ст. С. Г. Струмидина „Производительность труда 
в 1922/23 г.“ — „Экономическое Обозрение" № 10- 1923 г.

О тдел III. Труд.

Рынок труда ПО 70 губернским городам СССР за 1922 23— 1924 25 гг.

(Число мест на 100 предложений труда).

Т а б л и ц а  №  1.

П р и м е ч а н и я :  1. Составлена поданным Отд. Стат. НКТруда.
2. В связи с реорганизацией бирж труда, данные с апреля 1923 г 

совсем сопоставимы с предыдущими.
Плановое Хозяйство №  2

ода не



Отд. III.
Численность рабочих фабрично-заводской и горной цензовой промышленности в 1922— 23 хоз. г.

(В среднем за месяц в тыс. человек).

Т а б л и ц а  № 2.

11 Силикатная .............................. 42.6 44,9 46.2 4Ь,О 51,7 55,1

і

56,7 59,1 61,3 62,7 64,7 65,4 54,8
а) стеклянная ...................... 26,3 27,6 28,4 29,7 32,4 34,6 34,8 33,4 29,5 26,7 28,0 30,5 30,2
б) цементная ..................... 2,8 3,0 3,3 3,о 3,9 4,3 4.8 5.4 5,8

26,0
6,5 7,1 7,0 4,7

в) керамическая . . . . . 13,5 14,3 14,5 14.7 15,4 16,2 17,1 20,3 29,5 
. 367,4

29,6 27,9 19,9
12 Текстильная .............................. 328,5 344.2 353,5 360,5 365.7 369.6 370,6 373,1 377,3 360,6 375,2 362,2

а) Хлопчато-бумажнан . . 204,4 214.1 219.9 224,3 227,7 231Л 233,1 236,1 240,1 230,3 222 2 231,9 226,3
б) ш ерстяная...................... 52,9 55,4 56,9 57,5 57,6 57,6 57,6 57,5 57,5 58,5 ~59’8

3,3
60,1

3,5
57,4

в) ш е л к о в а я ...................... 3,6 3,8 4,0 4.4 4,6 4,6 4,3 4,2 3,7 3,4 3,9
г) л ь н я н а я .......................... 52,9 55.4

10.4
56,8 58,3 59,9 60,4 59,8 59.6 60.3 59,8 59,9 64,0 58,9

д )  пены .ован ...................... 9,8 10,7 11,1 11,5 11,9 12,3 12.7 13,2
2,5

13,1 13,2 13,5 12,0
е) смега. волок, вещ. . . 4,9 5,1 5,2 4,9 4,4 4,0 3,5 3,0 2,3 2,2 2 2 3,7

13 Ш к е іін а я ................................... 38,0 39,0 39,5 39,7 38,9 37.2 36.1 35,7 35,5 34,9 34,3 34,7 
40,9 40,9

37,0
14 Кожевенно-обувная................. 40,1 41,7 •41.2 40,6 41,4 41,7 41,0 40,9 41,4 41Л 41,1

а) к о ж е в е н н а я ................. 28,8 30,0 29.6 29,4 30,1 30,0 29,2 29,3 29,9 29,7 29,4! 29,1 29,6
б) обувная .......................... 11,3 11,7 11.6; 11.2 11.3 11,7 11.8І 11.6 11,5 11,4 11,5! 11,8 11,5

15 Табачно-махорочная . . . . 18,5 18,4 18,9 19,8 20,5 21,1 21,7 21,6 20.4 19,3 19,4 19,6 19,9
16 Пр-во пищ. продуктов и напит

ков ....................................... 101.4 104,7 106,5 104,9 101,4 98,2 94.7 93,4 94,3 95,8 98,7; 104,3 99,9
а) мукомол, и крупян. . . 24,1 25,4 26.2 26,8 27.2 27,0 26,1 25,5 24,4 23,2 24,2 25,9 25,5
0) свекло-сах. и раф. . . 41,11 41.1 41,1 37,5 32,3 28,9 26.5 О", 9 25,6 27,3 28,9 32,3 32,3
в) винокур., водочн.. дрож..

и пивоваренная . . . . 7,8 8,3 8,3 8,5 8,7 8,8 8,9; 9.3 10,4 11,5 12,3. 12,4 9,7

17
г )  п р о ч и е .......................... 28.4 29,9 30,9 32,1 • 33,2 33,5 33,2 33,4 33,9 33.8 33,3 33,7 32,4

Обработка б у м а г и ................. 2о,0 20,5 2О,8| 21,1 21,9 22,6 22,7 22,9 23,6 24,4 25,0 26,2 ‘>.>7
18 Полиграфическая...................... 39,8 41,1 42,11 43,2 44,6 45.8 46.6 48,1 50,0 52,2 54,3 54.8, 46,9
19 Прочие ио обрабатывающей . 47,1

1

49,5 49,3 48,7 47,5 46,5 44,9
*

39,9 41,6 41,1 41,4
1 I

45,0

Итого но обрабатывающей.’
1

1.086,8| 1.136,5 1.163,0 1.180,3 1.193,4 1.194,6 1.185,1 1.195,0 1.221.5 1.222,1 1.218,6 1.247,9 1.187,1

В с е г о .........................................! 1. '290,0

В т. ч. без сезонных произв. |!  ̂ ^

1.350,4! 1.383,4 

1.294,0 1.326,9^

1.410.3 

1.357.2 1.387.5' 1.394.5

1.435,2 1.438.6: 1.430,5! 1.489.0!

1.387,8, 1.408,8

1.562.6

1.442.6

1.531,8 

1.437.0

1.497,6 1.529,8 1.445,8

1.431.9! 1 ■ 467,41 1.380,

П р и м е ч а н и я :  1) Таблица составлена поданным сплошных учетов численности рабочих и динамических коэффициентов текущей статистики
труда ЦСУ.

2) Учтены предприятия с числом рабочих свыше 16 ч. при наличии двигателя и свыше 30 ч. без двигателя.
3) К сезонным производствам отнесена торфяная, свекло-сахарная в винокуренная промышленность.

и«лсд
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Отд. НІ. численность рабочих фабрично-заводской и' гор
__________________________  (В сродном за месяц в

[10 
по

<) т }) а с ли п р о м ы ш л е н н о с т и
1923 год 1924 г.

Я  а Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

1 2 3 4 5 6

А. Добывающая
Г Каменноугольная................................... 190,5 192,6 189,7 184,72 Нефтедобывающая.................................. 32,2 32 3 32 6 32,3
3 Торфяная . ............................................ 11,1 8,3 7,7 7,6
4 Соляная ................................................ 7.6 5,1 1,5 4.2
5 Зол ото-п лати н овая ...................... 14,7 14,5 14,4 14,7
6 Прочие по добы ваю щ ей .............................. 23,8 1 2 2 7 22,3 22,4

И т о г о  по добывающей . . 

В. Обрабатывающая

279,9 275,5 271,2 265,9

7 М еталлическая....................................................  . 352,6 351,3 349,1 345,3
а) ж елезоделательная................................... 91,2 90,2 91,6 91,9
б) металлообрабатывающая.......................... 54,7 53,8 52.6 51,7
в) произв. машин, инструм. и аппар. . . 206,7 207,3 204,9 201,7

8 Электротехническая ................................................ 14,8 15,2 15,4 15,6
9 Х и м и ч е с к а я ........................................... 58,9 59,4 59,5 59.9

а) резиновая .................................................... 10,6 10,4 10.3 10,0
б) спичечн ая .................................................... 13,1 13,6 13,5 13,8
в) п р о ч и е .................................................... 35,2 35,4 35,7 36,1

10 Обработка дерева ................................... 63,4 63,1 62,7 61,2
11 Силикатная ........................................................ 66,0 65,3 62,0 60,5

а) стеклянная ................................................ 33,0 34,0 33,8 34,6
б) цементная ................................................ 6,5 5,8 5,8 6,1
в) к е р а м и ч е с к а я ........................................... 26,5 25,5 22,4 19,9

12 Текстильная ............................................................. 388,2 392,5 397,9 402,8
а) хлопчато-бумажная................................... 240,6 243,6 248,1 251,8
б) ш ерстяная.................................................... 60,4 60,5 59,9 59,7
в) ш е л к о в а я .................................................... 3,5 3,5 3,6 3,7
г) льняная .............................. 67.8

13.9
69,0 70,4 71,6

д) пеньковая ................................... 13,9 13.9 14,0

13
о) смешан, нолокн. вещества . . . . 2.0 2,0 2,0 2,0

Ш вейная............................................... 35,5 36,4 37,8 39,6
14 Кожевенно-обувная.......................... 40.9 40,7 40.9 41,7

а) к о ж ев ен н ая ................................................ 28,9 28,6 28,5 28,6

15,
б) о б у в н ая ....................................... .... . . . 12,0 12,1 12,4 1.1,1

Табачно-махорочная ................................................ 19.6 19,6 19,6 19,7
16 Производство пищевых продукт, и напитков . 140.0 160,0 128,5 107,9

а) мукомольное и крупяное ...................... 26,9 26,9 27,8 28,7
б) свекло-сахарн. и рафинадное................. 66,2 86,6 54,1 32,5
в) винокурен , водочн., дрожжев. и нивов. . 12,3 12,1 11,9 11,9

17
г) н р о ч и о .............................. 34,6 34,9 34,7 34,8

Обработка бумаги.............................. 26,7 , 26,5 26,4 26,4
18 Полиграфическое производство...................... 54,6 53.9 53,9
19 Прочие но обрабатывающей ...................... 41 2 41.0 40,7 40,3

И т о г о  по обрабатывающей . 1.302,8 1.326,1 1.294,4 1.277,8

В с е г о  ............................................................................... 1.582,7
1.493,1

1.601.6 1.565,6 1.543,7
В том числе без сезонные . . 1.494,6 1.491,9

.

1.491,7

П р и м е ч а н и я :  1) Таблица составлена но данным сплошных учетов численности рабочих и
2) Учтены предприятия с числом рабочих свыше 16 человек при налн
3) Данные за июль — сентябрь предварительные.
4,) К сезонным производствам отнесены — торфяная, свекло-сахарная и ннно

Тек. динам,нч. т абл. —  Труд.

НОЙ цензовой промышленности В 1923/24 ХОЗ. г. Т а б л и ц а  №  3,
тысячах человек)

1924 год 1і сред
нем 

за годФевраль Март Апрель | Май Июнь | 11 іо.іі. Август }Сентябрь

7 _ 8 | Ііі 1 1 12 І.і Л 4 15

182,6 
31,7 

7,7 
5 5 

14,9 
22 9

181,7
31.8 

7,8 
67

14.9 
23,3

178,6 
32,9 

8.4 
6,2 

14,7 
22 7

180,7 
35,9 
46,4 

5,8 
14 9 
23,7

188,1
40.2
85,9

7,0
15.8
27.8

194,1 
40,4 
66,7 

8 0 
16,2 
29 2

199,3 
38,4 
37,9 і 

7,5

200,8
38.1
30.2 

7,5

188,6
34,9
27.1 

6,3
15.1 
24,8

15,9
28,2

15,7
28,1

265,3 266,2 263,5 307,4 364,8 354,6 327,2 | 320,4 296,8

344,0 344,0 340,2 338,1 341,3 349,0 359,2 363,9 348,2
89,7 90.5 91.7 93.1 92,9 93,0 96,0 97,7 92,5
52,0 52,4 52,8 53,4 54,2 55,6 57,7 58,7 54,1

202,3 201,1 195,7 191,6 194,2 200,4 205,5 207,5 201,6
15,5 15,3 15,4 15,8 16,7 17,6 18,4 19,1 16,2
61,1 61,8 60,5 59,2 58,2 57,8 58,8 59,6 59,6

9,8 9.7 9.5 9,4 9.4 9,6 9,8 9,9 9,9
14,1 14,3 13.8 12,7 10,6 8,3 8,1 8,6 12,0
37,2 37,8 37,2 37,1 38,2 39,9 40,9 41,1 37,7
66,3 67,2 65,2 64.3 67,3 68,9 70,8 72,7 66,3
63,2 65,7 65,4 69,0 74,5 74,8 75,2 76,4 68,2
36,0 36,9 36,3 35,3 34,6 33,0 33,2 34,6 34,6

6,4 6.8 7,3 7,7 8,0 7,9 7,5 7,3, 6,9
20,8 22.0 21,8 26,0 31,9 33,9 34,5 34,5 26,7

405,1 406 7 405,3 408,7 422,2 436,7 153,0 463,5 415,2
253,5 255,1 254,9 259,6 272 2 285,2 299,9 309,2 264,5 ■

6О.О 59,7 59,4 59,6 6ОІ4 61,9 63,3 63,9 60,7
3,7 3,8 3,9 3,8 4.6 5,0 4,6 1,7 4,0

71,9 72,0 71.2 70,0 69,4 69,0 69,1 69,6 70,1
14,0 14,0 13,9 13,7 13,5 13,6 14,0 14,0 13,9
2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0

40,9 41.7 43,5 45,1 45,2 44,6 44,9 45,5 41,7
42,4 42.6 42,4 43,0 44,2 44,7 44,6 44,6 42,7
28,8 28.9 28 8 29,0 29,6 29,9 29,9 29,9 29,1
13 6 13.7 13,6 14,0 14.6 14,8 14,7 14,7 13,6
19,8 19.9 19 8 19,8 20,2 21,0 21,6 21,6 20,2

107 8 105,8 99,7 98,6 102.7 106,4 110,1 111,6 115,0
28.3 27.3 25,1 24 2 25,0 25,3 25,6 25,7 26,4
31,8 30.1 26,1 24,0 24,0 24,6 25,4 25,4 37,6
12,2 12,3 12,6 13,9 15,5 16,7 17,1 17,2 13,8
35,5 36,1 35,9 36,5 38,2 39,8 42,0 43,3 37,2
26,4 26,7 26,4 26,2 27,1 27,9 28,3 28,5 27,0
54,2 54,6 54.8 55,5 56,9 58,3 59,5 60,1 55,9
40,5 40,4 39 9 40,6 42,4 43,5 . 44,6 45,3 1 41,7

1.287,2 1.292,4 1.278,5 1.283,9 1.318,9 1.351,2 I 1,389,0
і

1.412,4 1.317,9

1.552,5 1.558,6 1.542,0 1 1.591,3 1.683,7 1.705,8 і 1.716,2 ! 1.732,8 1 1.614,7
1.500,8 1.508,4 1 494,9 | 1.507,0 1.558,3 1.597,8 1.635,8 ; 1.660,0 ! 1.536,2

1
іинамических коэффициентов текущей статистики труда ЦСУ, 
чии двигатели и свыше 30 человек без двигателя.

і;у ре н пая и ром ы тле и яость.
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Отд. III. Движение численности рабочих фабрично-заводской и гор
(Но кварталам в

о С'
а  ч,е. «>. а.
А ё 

і

Отрасл и н ромы шло н ноет и
1922/:23 год

1 квартал 
(окт.—дек.)

11 квартал 
(яяв.— март)

Ш квартал 
(аир.—июнь)

1 IV квартал 
(июль — сент.)

‘2 з 4 5 О

1
2
3
4
5
6

А. Добывающая.
Каменноугольная ......................
Нефтедобывающая......................
Торфяная .......................................
С оляная..........................................
Золото-платиновая......................
Прочие по добывающей . . . .

155,9
21.7 

7,0 
5,9 
8,2

13.8

172,1
26,7

6,7
6,1

11,0
16,0

175,0
32.6
45.7 

7,6
12.8 
19.8

175,4
31,8
32.7 
11,1 
14,5
24.7

Итого по добывающей. . 212,6 238.6 293,5 290,2

Б Обрабатывающая.

і М еталлическая.............................. 315,2 331,4 341,1 349,1
а) железоделательная . . . . 69,7 73,1 79,0 86,4
б) металлообрабатывающая . . 53,4 55,4 54,6 53,5
в) пр-во машин, инструм. и

192,1 202,9 210,5 209,2
8 9,1 9,9 10,9 13,5
9 Х им ическая................................... 56,4 58,6 58,7 57,1

а) резиновая ............................. 12,6 12,6 11.7 11,0
б) спичечная ............................. 11,3 12,5 11,9 10,6
в) п р о ч н о .................................. 32,5 33,5 35,1 35,5

10 Обработка дерева ......................... 48,7 56.8 48,3 62,8
II Силикатная ................................... 14,6 51,6 59,0 64,3

а) стекольная .......................... 27,5 32,2 32,6 28,4
б) цементная .......................... 3,0 3.9 5,3 6,9
в) керамическая . . . . . . . 14,1 15,5 21,1 29,0

12 Текстильная .................................. 342,1 365,3 373.7 367,7
а) хлопчато-бумажная . . . 212,8 227,7 236,5 228,1
б) ш е р с т я н а я .......................... 55,1 57,6 о /, о 59,5
в) ш елковая.............................. 3,8 4,5 4,1 3,4
г) льнян ая ................................. 55,0 59,6 59,9 61,2
д) пеньковая ............................. 10,3 11,5 12,7 13,3
е) смеш. вол. веществ. . . - 5,1 4,4 3,0 2 2

13 Ш в е й н а я ....................................... 38,8 38,6 35,8 34,6
14 Кожевенно об увн ая ..................... 11,0 41,2 41,1 41,0

а) кож евенная.......................... 29,5 29,8 29,5 29,4
б) обувная ................................. 11,5 11,4 11,6 11,6

15 Табачно-махорочная ................. 18,6 20,5 21.2 19,4
16 Пр-во пищев. нрод. и напитков 104,2 101,5 94,1 99,6

а) мукомольное и крупяное . 25,2 27,0 25,3 24,4
б) свекло-сахарн. и рафинадн. 41,1 32,9 25,8 29,5
в) винокур., водочное, дрож

жевое и пивоваренное . . 8,1 8,< 9,5 12,1
г) п р о ч и е ................................... 29,8 32,9 33,5 33,6

17 Обработка бумаги ...................... 20,4 21,9 23,1 ой •> -.у,л
18 Полиграфическое производство . 41,0 44,5 48,2 5.1,8
19 Прочие но обрабатывающей . . 48,6 17 6 42,3 41,4

Итого ио обрабатывающей . 1.128,7 1.189.4 1.200,5 1.229,5

11 ".'Л'' Всего 1.341,3 1.428,0 1.494,0 1.519,7
В том числе без сезонных про- і

изводств ...................................... 1.285,1 1.379,7 1.413,0 1.445,4

11 р в м е ч а в и я: 1. Таблица составлена но данным сплошных учетов численности рабочих
2. Учтены предприятия с числом рабочих свыше 16 чел. при наличии
3. Данвые за 1Ѵ квартал 1923/24 года—предварительные.
4. К сезонным производствам отнесены торфяная, свекл о-сахарная и

Трк . диѵ ам чч. т абл. —  Т руд. 359

ной цензовой промышленности в 1922/23 и 1923 24 г г. т а б л и ц а  лг» 4.
тысячах человек).

1923/24 год
В среднем 

м  1922/23 г.

11 среднем 

за 1923, 24 г.

1923/24 г.
в % %  

к 1922/23 г.
I квартал | 11 квартал 

] (янв.—март)
111 квартал IV квартал

(окт.—дек.) (аир,—июнь) (июль— сент]

7 * - '.і 10 11 12 13

191,0
32.4 

9,0 
5,7

14.5 
22,9

183,0
31,9

7,7
5,5

14.8
22.9

182,5
36,3
46,9

6,3
15,2
24,7

-1 
сс 

©
^— 169,6

28^2
23,1

7,7
11,6
18,5

188,6
34,9
27.1 
6,3

15.1 
24,8

111,2
123.8 
117,3
81.8 

130,2 
134,1

275,5 I 265,8 311,9 334,1 I '” 258,7'" 296,8 114,7

351,0 344,4 339,9 357,4 334,8 348,2 104,0
91,0 90,7 92,6 95,6 77,0 92,5 120,1
53,7 52,0 53,5 57,3 54,2 54,1 99,8

206,3 201,7 193,8 204,5 203,6 201,6 99,0
15,1 15,5 16,0 18,4 10,9 16,2 148,6
59,3 60,9 59,3 58,7 57,7 59,6 103,3
10,4 9,8 9,4 9,8 12,0 9,9 82,5
13,4 14,1 12,4 8.3 11,5 12,0 104,3
35,5 37,0 37,5 40,6 34,2 37,7 ■ 110,2
63,1 65,9 65,6 70,8 54,2 66,3 122,3
64,4 63,1 69,6 75,5 54,8 68,2 124,5
33,6 35,8 35,4 33,6 1 30,2 34,6 114,0

6,0 6,4 7,7 7,6 4,7 6.9 146,8
24.8 20,9 26,5 34,3 1 19,9 26,7 134,2

392,9 404,9 412,1 451,1 362,2 415,2 114,6
244,1 253,6 262,3 298,1 226,3 264,5 116,9

60.3 59,8 59,8 63,0 | 57,4 60,7 105,7
3,5 3,7 4,1 4,8 ! 3,9 4,0 102,6

69,1 71,8 70,2 69,2 ! 58,9 70,1 119,0
13,9 14,0 13,7 13,9 і 12,0 1.1,9 115,8

2,0 2.0 2,0 2,1 .4,7 2,0 54,1
36,6 10,7 44,6 45,0 ) 37,0 41,7 112,7
10.8 42,3 43,2 44,6 ; 41,1 42.7 103,9

28,6 28.8 29,1 29,9 29,6 29,1 98,3
12,2 13,5 14,1 14,7 11,5 13,6 118,3
19,6 19,8 19,9 21,3 | 19.9 20,2 101,5

143,0 107,2 100,3 109,4 99,9 115,0 115,1■пл 28,1 24,8 25,5 25,5 26,4 103,5
69,0 31,5 24,7 25,2 | 32,3 37,6 116,4

12,1 12,1 14,0 17,0 9,7 13,8 142,3
34,7 35,5 36,8 41,7 32,4 37,2 114,8
26,5 26,5 26,6 28,2 22,7 27,0 118,9
54,5 54,2 55,7 59,3 46,9 55,9 119,2
41,0 40,4 41,0 44.5 ! 45,0 41,7 92,7

1.307.8 1.285,8 1.293,8 1.384,2 1.187,1 1.317,9 111,0

1.583,3 1.551,6 1.605,7 1.718,3 1.445,8 1.614,7 111,7

I 1.193.2 1.500,3 1.520,1 1.631,2 1.380,7 1.536,2 111,3

и динамических коэффициентов текущей статистики труда ЦСУ. 
двигателя и свыше 30 чел. без двигателя.

винокуренная промышленность.
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Отд. III. 

Средняя месячная и годовая заработная 
рабочих по СССР.

(Реальная в условных московских рублях)

Т а б л и ц а  Л» 5,

плата промышленных

■лчXа.оа
0 в
■>:
я

1

ч Производств. 
\  группы

Годы 
и месяцы М

ет
ал

ло
об

ра
ба

т.

XсевЛ
ь-оис;Е-і Го

рн
ая

Х
им

ич
ес

ка
я

К
ож

ев
ен

на
я

р- * 
в Я 
Я 5 
в  ~

9*сс
Р

В2|
>-»оо
ък

0.к0
1 * 
I *
И. "і 

11

| 
Но

 
вс

ем
 

пр
о-

 
, 

из
во

^с
тв

ам
! 

(г
р.

 
з

-і
і)

2 , 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1
1922/23 г од

і

і Октябрь . . . • 12,14 8,45 18,21 12,12 12,77 13,83 14.70 11,08 17,78 12,18
2 Ноябрь . . . . 15,-14 8,63 18,15 16,84 14,08 20,09 18,21 12,81 18,22 13,69
3 Декабрь . . . . 15,62 11.50 18,08 16,27 18.08 20,77 18,89 16,30 16,56 14,83
4 Яннарі................... 15,93 12.52 15.87 15,57 17,39 24,69 19.86 20,17 18,11 15,32
5 Февраль . . . . 17,13 13,02 15.75 16,80 19.64 25,90 20,50 18,19 20,65 15.89
6 Март . . . . . 19,55 15.12 20,00 І9,< >6 24,55 27,50 21.40 19,56 24,27 18,42
7 А ирелі................... 17,91 12,04 17,81 17,19 19,25 24,10 18,41 20.03 18,81 15,96
8 М а й ...................... 17,76 13,25 17.19 17,03 23,16 21,78 18,18 20,20 22,22 16,36
9 И ю н ь ................. 19,54 13,25 17,12 16,35 23,13 24,22 20,06 21,81 24,77 17,05

10 Икш....................... 19,00 13,64 17,05 17,64 22.38 24,07 18,22 17,16 20,50 16,75
И А вгуст................. 1 19,84 12,67 15,68 18,23 23,00 23,03 19,55 18,96 21,63 16,67
12 Сентябрь . . . . ! 20,97 13,49 ,  15,07 16,94 26,07 26,84 22.70 23.86 24,55 17,44

1923/24 год.

1 Октябрь . . . . ! 21,15 17,78 17,66 19,18 30,61 28,15 24.11 21,92 25,35 19,64
2 Ноябрь . . . . ' 21,35 18,12 17,43 19,96 27.38 29,36 23,01 20.05 23,05 19,73
Е Декабрі.................. ! 19,55 17,04 16,62 17.66 27,32 30,38 28,26 21.70 26,00 18,62
4 Январь . . . . I 21,16 18,27 18.62 19,61 31,32 33,22 23,91 26,29 23,84 20,19
5 Фонраль . . . . : 21,78 18,70 18,56 20,14 33,05 33,05 23.67 22,60 20,68 20,50
6 М а р т ................. 22,68 17,63 20,16 19,33 28,55 31.19 23,16 23,4Г 20,99 20,48
7 Апрель . . . . ! 21,93 16.30 19,72 18,86 26,84 31,42 22,38 20,66 20,62 19,58
8 М а й ...................... 1 23,00 17,71 21,43 19,88 28,88 35,36 24,99 23,68 22.18 21,02
9 Н ю н ь ................. 22,65 17,55 20,00 19,78 30,39 34,87 24,52 22.31 23,53 20,67

10 И ю л ь ................. 23.82 19,11 21.07 21.59 29,01 33,51 2П.І2 23,40 25,6Ь 21,84
11 А вгуст................. 24.05 18,43 21,79! 22,96 29,25 32,32 27,88 24,0,5 23,12 21,87
12 Сентябрь . . . . | 28,27 20,41 24,87 | 24,84 34,02 і 39,41 28.23 25.13 27.6!і 24,91

A. В среднем  з а  месяц

1. 1922/23 год .
2. 1923/24 „ .

Б. Г одовая зар аботн ая  
плата.

1. 1922/23 год . . .
2. 1923/24 „ . . . 

1923/24 „ в о/„°/о
к 1922/23 г. . .

B. 1 9 2 4 / 2 5  год.
О к т я б р ь .................
В % %  октябрю 

1923/24 г.................

17,571 12.30 
22.62 18.09

210,83
271,39

128.7

28,28 

■ 138,4

147.58
217.05

147,1

21.16

119.0

17,16
19.86

205,98
238,33

115,1

25,33 

113.4

16,67
20.32

30.29
29.72

200.04 243,50 
243,79 356,62

121,9

25,82

131.6

146.5

36.91

120.6

23,07
32,67

276,82
392,24

141.7

36,98

131,4

19,22
25,02

230.68
300,24

130.2

30.07

124.7

18,34
22.94

275.25

20,67
23,56

220,13 248,07
282,69

125.О 114,0

26.38

120,3

29,32

115,7

15,88
20.75

190,56
249,05

130.

25,66

130,7

В р и м е ч а н и я. 1. Таблица составлена по данным Центрального Бюро Статистики 
Труда. Данные охватывают крунную промышленность (предприятия 
с числом рабочих 250 человек и выше). ^

2. Главным образом но столицам, а по пищевой—табачное, конди
терское и пивоваренное производства.

3. Данные за октябрь 1924/25 г. — предварительные.
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О т д . I I I .  Т а б л и ц а  №  6.

Средняя дневная заработная плата промышленных рабочих по СССР.

(Реальная в условных московских копейках)
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1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

1922/23 год.

О к т я б р ь ..........................
ІІоябрі................................
Декабрь ..........................
Январь . ......................
Февраль ..........................
Ма р т ...............................
Апрель ..........................
М а й .................. .................
И ю н ь ..............................
И ю л ь ..............................
А вгуст..............................
Сентябрь ..........................

1923/24 год.

О к т я б р ь ......................•
Ноябрь ..........................
Декабрь ..........................
Я н в а р ь ..........................
Февраль ..........................
М а р т ..............................
А п р е л ь ..........................
М а и ...................................
И ю н ь ..............................
И ю л ь ..............................
А вгуст..............................
Сентябрь ..........................

51.9
69.2
03.2 
70,5
74.2 
80,4
84.1
82.2
85.7
83.0
87.8
92.0

87.0
92.0
86.9 
93,2
93.9 

100,8 
100,6 
101,6 
101,9
102.4
108.5 
117,7

34,5
41.9
53.7
58.2
58.4
61.9
62.7 
61,1
58.9
60.3 
56,1
60.5

72.5 
80,0
78.9
83.4 
82,0
80.8 
78,0
89.6
80.3
81.7
83.3 
85,6

76.8
82.8 
85,3
78.2
74.3
82.3 
86,9
77.1
74.8
76.5
70.0
68.5

75.5
84.0
73.2
83.4
82.5
88.4
90.9
93.4
87.9
87.2 
89,8

103,0

51,1
73,5
66.4
76.0
75.0
79.1
77.1
80.3
80.5
73.1
78.9
75.3

78.6 
86.0
82.1
87.9
87.9
87.1
88.9
91.1 
90,8
93.4 

101,8 
103,6

54.8
71.1
76.9 
91,5
88.1

103.2
101.3 
118,1 
106.6
101.7
109.0 
116,9

126.4
119.0
126.5
137.4
142.0
132.7
123.1
128.3
130.3
125.5
134.1
143.7

60,4
87,7
85,1

117.6
114.6 
112,2 
112,(5
107.3
119.3
103.8
102.4
112.8

113.5 
128.0
139.3
145.0 
1-41,2 
139,2
142.1
161.7 
158,9
139.8
148.4 
164,0

69,0
79.2
78.4
99.3
95.3
90.3 
90,7
84.2 
95,9
77.5
84.6 

ЮО.О

99.2
100.0 
108,2 
112,3
107.1
109.2 
103,6 
114,0
112.3 
97,5

119,9
119,5

45.6
51.7 
65,5
90.4
83.4
78.5 

100,1
83.8
92.4
65.5
78.5 

101,5

86.6
85.0
91.6

115.3
95.8 

100.7
96.1

102.4
102.5 
1О6.О
98.6

104.6

71.4 
78,2 
69,9
83.4 
91,8 
96,7
96.5

103.8
98.6 
97,1
93.6 

111,6

'104,7
102,0
123,3
107.0
93.6 
98,5 
95,4 
96,0

103.1 
104,6
100.2
115.9

51.4
62.7
64.7
71.6 
71,3
75.8
78.2
75.3
76.2
73.5
73.7
77.5

80.8 
86,0
84.3
90.6
89.7 
92,6
91.4 
93,9
93.5 
93.2
97.8 

104,0

В среднем за 1922/23 год.. 77,0 55, ( 77,8 73,9 94,9 103,0 87,0 78,1 91,0 71,0

»» * Ю23/24 98,9 81.3 86,3 89,9 129,9 143,4 108,6 98,8 103,7 91,5

1923/24 год в % %  к
1922/23 г о д у .................. 128,4 146,0 110,9 121,7 136,9 139,2 124.8 126,5 114,0 128,9

1 9 2 4 / 2 5  год.

Октябрь3) ............................... 116,7 85,0 101,7 103,5 1 17.7 147,5 120,3 101.9 115,0 102,6
В »/о°/о к октябрю 1923/24 г. 134,1 117,2 134,7 131,7 116,9 130,0 130,5 117,7 109,8 127,0

П р и м е ч а н и я :  1. Таблица составлена но данным Центрального Бюро Статистики 
Труда. Данные охватывают крупную промышленность (предприятия 
с числом рабочих 250 человек и выше).

2. Главным образом по столицам, а по пищевой—табачное, конди
терское и пивоваренное произнодстна.

3. Данные за октяорь 1924/25 г.—предварительные.
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Отд. III.

Средний заработок промышленных рабочих по СССР в 1924 г.

(Номинальный, в червонной валюте).

Т а б л и ц а  № 7.

О-о
ов

'4;
*

Производственные группы 

Месяцы ~

& 3
о  =

3 1 
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ек
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ая

=
О
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==
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й

|
О

и
о

и

1
-ѳ-
с.. — 
к ~
3 о

I— 2

Ф
К
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чсс
1  5

&
ѵсо0 =
1 1 сь-г ~

= 8
1  & 
в  о

2  . В

1 2 ; з 4 5 6 V ' 8 9 10 11 12

А. Месячный (в руб.)

г -

Я н в а р ь ............................................................. 36,07 30,84 31,41 3.3,74 52,82 63,27 44,43 37,63 35.54 34,40о*- Февраль ............................................................. 39,30 33.88 32,77 37,34 60.14 67.96 47,і 9 37.64 38.60 37,28
3 М а р т ................................................................. 39.45 32.63 34,64 35.78 52.05 67.01 47,23 38,38 38,11 36,93
4 А п р е л ь ............................................................. ЗЯ.20 30 36 32,05 34.23 50.66 67,57 46,11 34.73 Зѵ»,(іЗ 35.11
5 М а й .................................................................. 40,10 32,11 34,49 35.14 52.25 74.71 51,<>9 37.92 4 ,04 37.14
6 И ю н ь ............................................................. 39,05 31,68 35,56 35.05 54.75 71,19 48.00 36,06 43.97 36.84
7 И ю л ь ................................................................. 43,2В 3.5,64 37,77 39.65 53.22 70,58 52,94 39,72 49,01 40,31
8 Август ............................................................... 41.17 33,24 36,18 40,06 50.60 61.68 51,27 40,12 43.44 3.-І.45
9 Сентябрь ........................................................ 45,4*5 34,99 38,18 40,72 56,73 74.65 52,26 39,46 49,65 41,11

10 О к т я б р ь ............................................................ (47,07) (36,68) (38.42) (42,96) (62,31) (70.01) (56,06) (41,65) (51,79) (42,40)

В. Дневной (в коп ) - /

1 Я н в а р ь ............................................................... 158,9 140,8 139,5 151.3 231,7 278 0 208,6 1650 163 0 154,3
2 Ф евраль............................................................ , 169,4 148,0 14 >,6 163,1 259,0 290.0 214,0 159,0 174,6 163,1
3 М а р т ..........................................  • - • 1 1 о,3 149.7 151.9 161.2 242.1 299.1 222,2 164,7 178.9 166.8
4 Апрель . , . . . --.-—г г—. ................... 175,2 145,2 147.7 161,4 232.3 3<»5.7 2ІЗ,4 161,5 180.6 163,9
5 М а й ................................................................. 176,9 144,5 . 149,7 161,2 232,7 312,7 236,0 161,1 177.9 16 >.8

-  0 И ю н ь ................................................................. 174,9 144,8 156.1 160,1 232,8 324,4 219,5 165,2 192.6 1о5.9
' И ю л ь ................................................................. 186,1 152,5 154.3 171.3 224.3 293.9 198.4 179.5 199.7 171,5
а А в г у с т ............................................................ 186,4 150.2 148.1 176.5 235,9 295.4 233.7 163.2 188,5 172,59 Сентябрь ........................................................ 190,1 146,8 ! 158.1 169,9 240.0 310,8 221.3 164.2 207.9 171,9

10 Октябрь............................................................. ( І8  7,6) (147,1) | (154,7) (11-2.8) (249,6) (279.1) (224.2) (160.8) (202,8) (І6Ѵ.8)

По данным Центрального Бюро Статистики Труда,



Т<-к. динимич. табл. Труд.

Отд. I I I .  Т а б л и ц а  № 8.

Средняя месячная и годовая заработная плата работников жел.-дор. 
транспорта в 1922/23 и 1923 24 г.г.

(Реалі.ная и условных московских рублях и номинальная в червонных)
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1922 23 год

1
2
3
4 
6 
0
7
8 
9

10
11
12

Октябрь . . . .... . . . . |
Н о я б р ь ....................................
Декабрь....................................
Январь . . ............................
Феврилі.................................

, Ма р т .................................... .
А и р с л ь ................................
М а й .......................................... 1
И ю нь ......................... ....
И ю ль ......................................

Сентябрі................................

1923/24 год

11,92 
12,7 в 
14,75
17.43 
19,68
20.43 
18,88 
1ч 68 
19,05 
18,22 
18,80 
20,36

11,80 
11.52 
13,96 
15,11
16.27
18.27 
16,74 
18,00 
16,85 
16,29 
17,41 
18,62

6,60
6,95
7,69
7,52
8,47
9,12
8,72
9,14
9,49
7,91
9,04
9,99

8,37
8,45

10,02
12,20
12,30
12,99
12,73
13,00
11,79
10,60
12,12
11,82

10,12
9,70

11.50
12.51 
12,28 
13,36 
12,87 
13,49 
12,61 
11,38 
12,58 
12,24

7,80
7,44
9,41

10.44 
10,20 
11,58 
10,26
10.44 
10,49
6,84
9,10
9,31

9,40
9,43

11,20
12,38
13,33
14,64
13,58
14,22
13.47 
12,-58 
13,83
14.47

__

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
И
12

О к т я б р ь .................................

Декабрь. . ............................
Я н в а р ь .....................................
Февраль....................................
М а р т .........................................
Аііролі....................................
М а й ..........................................
И ю нь.........................................

С ен тяб рь ................... • . .

А. В среднем за месяц

30,40

28,72

27,63
26,67

28,00

36,33

24,91 
24,32 
24,14 
22,«7 
21,99 
22,68 
22,82 
24,60 
24,51 
26,34 
28,78 
32,47

13,98
13,31
14,57
13.51
13.34
13.52 
13,48 
14,33
14.35 
15,24 
15,95 
19,78

18.14 
18,73
19.15 
18,17 
16,86
17.67
16.68 
17,81 
18,37 
18,73. 
20,57 
22,91

17,52
16,95
18,55
16.10
17,22
18,43
17,88
18,87
19,20
19,85
22,60
25,16

13,73
14,77
15,23
13,91
13,84
13,83
13,51
11,27
15,44
15,67
17.07
21,13

, 20,34 
20,14 
20,77 
19,13 
18,76 
19,27 
19,00 
20,26 
20,43 
21,63 
23,5:і 
26,79

25.53 
27,74 
30.29 
30,12 
31,81 
32,73 
32,76 
32,97 
34,25
36.53 
38,28 
41,27

1
2

1922/23 г о д ...........................
1923/24 „ ......................

17,66
30,08

15,90
24,99

8,39
14,61

11,37
18,65

12,05
19,03

9,44
15,20

12,71
20,84 32.86

Б. Годовая зар. плата

211,96
360,91

1
2

1922/23 год ...........................
1923/24 „ ......................

190,84
299,93

100,64
175,36

136,39
223,82

144,63
228,33

113,31
182,40

152,53
250,05 394,3

1923/24 год в 0/о°/о к 
1922/23 году .................. ■170,3 157,2

1

174,2 164,1 157,9 161,0 163,9

1 1.

Таблица составлена ио материалам ЦСК НКПС’а .
Отв. ред. Н. А. Ковалевский.

Гданлнт 34736.    Тираж  7.500. эк».
Красно-Пресненская типография и слов, имени Богуславского, (3-я „Моополиграф1'), Москмі, 

М. Грузинская ул., Охотничий п., д. 5/7.
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| Номмер. части 14-2Э.

Откры та  подпи ска  на еж ем есяч ны й журнал

„ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО”
под обіцей редакцией Л. Б. Каменева и Г. М. Кржижановского.

Журнал ставит своей задачей в обстановке борьбы нлано- 
вого социалистического начала со стихией рынка, твердой 
рукой проводить классовую пролетарскую линию, намечаемую 
руководящими органами партии, освещая общие вопросы эко
номики и экономической политики с точки зрения ленинизма.

В ж у р и  ш и ш  следующие отделы: |
1. Экономика и экономическая политика. Руководящие стаііьи 

по основным вопросам политики и плановым вопросам.
2. Экономика и техника. Статьи по вопросам энергетической 

и организационной реконструкции народного хозяйства (элек
трификация и кооперование)

-■>. За советским рубежом. Статьи и обзоры по вопросам 
мировой ЭКОНОМИКИ.

4. По районам. Статьи но вопросам обобщения и оценки 
экономического развития районов. Районирование.

5. Критика и библиография.
6. Хроника и информация.

Подписная цена: на 6 месяцев,— 7 рублей, на 12 меся
цев— 13 руб. 80 коп. Цена отдельного номера 1 руб. 50 коп.

Подписка принимается
в издательстве Госплана СССР, Москва, Воздвиженка, 5, а также 
в Периодическом Секторе Госиздата — Воздвиженка 10. и по 

всех его отделениях.

= —  —

Издательство Госплана СССР.
Воздвиженка 5. —  Тел. Ответ, секрет. 2-98-13, Комер, части— 14-29.

ВЫШЛО И ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ.
Дм. Бухарцев. — План Д ауэса (популярный очерк). Цена 40 коп 
С. П. Бобров. — Индексы Госплана. Цена 1 руб. 5Окоп.
Варзар. — Новый способ построения показательных диаграмм. Ц. 40 коп. 
С. А. Кукель. — Мировая электрификация.
.Плановое хозяйство" №  1. Цена 1 р. 30 к. (распродано). 
Производительные силы Центрально-Промышленной области. Ц. тома 5 р.

Труды первой областной конференции по изучению естест- 
венно-производительных сил ЦПО. — Книга выш ла одновременно 
одним большим томом свыше 45 печати, листов с многочислен
ными диаграммами и картограммами.

Тот же материал выходит тремя отдельными выпусками:

I. Сельское хозяйство Центрально-Промышленной области. Ц .2 р.
II. Энергетические рессурсы  Центрально-Промышленной области.

Цена 1 руб. 75 коп.
III. Промышленность и  транспорт Центрально-Промышленной области.

Цена 1 руб. 50 коп.

ПЕЧАТАЕТСЯ И В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ВЫЙДЕТі
Г. М. Кржижановсний.—  Плановые перспективы.
Его же. — Товарооборот и плановые задачи.
Кржижановский, Горев, Есин. — Четыре года электрификации.
М. Лапинсний. —  Новая фаза капитализма и ее экономические источники. 
Р. Е. Вайсберг. — Д еньги и цены (подпольный рынок в эпоху военного 

коммунизма). Предисловие И. Трахтенберга.
Проф. А. Л. Костяков. — Перспективы мелиорации Европейской части 

СССР.
Народное Хозяйство СССР в 1923 —  24 г. —  Обзор Кон'юнктурного Со

вета Госплана СССР.
Гухман.— Продукция потребления народного хозяй ства СССР.
Новая волость — Район. — Сборник статей и материалов по низовому 

районированию Центрально-Промышленной области.
Современная кооперация и ее проблемы. — Сборник статей.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:
Г. М. Кржижановский. — Л енин и электрификация.
Лавру хин. — Ярмарки и  базары в товарообороте СССР.
С. Г. Струмилин.—  Наш довоенный товарооборот. Экономический 

сборник по народному хозяйству СССР.
Проблемы энспорта капитала. — Сборшш статей русских и иностран

ных авторов. Составлен Дм. Бухаріійвым и М. Ноэльсо^Зѵ, под 
общей редакцией А. Менделі
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