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И теории и практике планового хозяйства
„Самый плохой архитектор отлпчается 

от нанлучшеіі пчелы в первую очередь 
тем. что. прежде чем строить ячейку из 
носка, он уже и остро и л ео в своей го- 
лоне" -  К. Маркс, „Капитал", т. I.

I. Историческая кон‘юнктура и теоретические экскурсы.

Б ольш инство  исследователей  мировой обстановки приходит к тому 
выподу, что. по крайней мере, на ближ айш ее время мы входим к н е 
которую ф азу  переды ш ки для капитализм а. Это отнюдь не означает, 
что такое полож ение долж но нами связы ваться  с какой  бы то ни 
было переоценкой  ценностей , пересмотром самых исторических  п ер сп ек 
тив п возможностей, связанны х с последней фазой капи тали сти ческого  
х о зяй ств аД е  ж е и сследователи  подчеркиваю т, что если  в н астоящ ее 
время в больш инстве европейских стран  не наблю дается н е п о с р е д 
с т в е н н о  револю ционной ситуации , то налицо, тем не менее, целый 
ряд  ф акторов, красноречиво свидетельствую щ их, что крот истории по- 
п реж н ем у  деятельно и настойчиво подры вает ту почву, на которой зи ж 
д ется  современны й капитализм . Достаточно отметить, что в борьбе 
за  преобладание па мировом ры нке на наш их гл азах  стр ан а  за  с т р а 
ной явным образом переходит к п р акти ке  самого реш ительн ого  про
текционизм а. Под покровом этого протекционизма происходит, ср авн и 
тельно бы страя, и н д устри али зац и я так и х  стран  и так и х  областей, 
которые недавно ещ е спокойно обретались в полож ении безропотны х 
колоний или  полуколоний д ля  стран  развитого промы ш ленного капп  
тализм а. Тов. В. В арга связы вает с. этой „чрезмерной и н д у стр и ал и за
ц и ей 11 неизбеж ность зам инок д ля  производственного ап п ар ата  именно 
этих кр у п н ей ш и х  капи тали сти чески х  стран  мира. Гост вооруж ений 
тех ж е стран  красноречиво сви детельствует, что и сам и  г.г. кап и та
листы  не в ер ят  в прочность своих операционны х баз. И тем ііе ме
нее послевоенны й исторический  опыт учит  нас многому новому. Оче
видно, что тот исторический  опыт, который предстоит п ереж и ть  ми
ровому пролетари ату , „чтобы изменить самого себя и сделаться  спо
собным к политическом у господству", п р ед ставл яет  гораздо более 
длительную  историческую  полосу, чем это нам п р ед ставл ял о сь  непо
средственно после заверш ен ия им периалистской  войны. Очевидно, 
что нуж ен  ещ е более реш ительн ы й  итог основных протпвоюечий
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капиталистической структуры, для неизбежного, в последнем счете 
торжества социализма.

Однако, за этим дело не станет. XX век не только углубляет 
и обостряет исторически сложивш иеся противоречия капитализма, он 
создает пе только количественно, но и качественно новые, отрица
тельные для капитализма, сдвиги. В особенности это становится я с 
ным при оценке и сопоставлении роста завоевании в различных 
областях точного знания и прикладных наук, дающего такую расту
щую уверенность в борьбе с силами природы в самых различных про
изводственных областях и обеспечивающего все большую п большую 
планомерность этого производства в»колоссалыіых группировках совре
менных фабрик и заводов, при сопоставлении всего этого с растущ ей 
необеспеченностью завтраш него дня миллионов трудящ ихся и с явно 
надвигающ ейся угрозой таких мировых катаклизмов, которые единым 
размахом могут свести на-нет положительную работу целых поколе
ний. Эти, растущ ие количественно и качественно, противоречия обес
печивают железную необходимость сплочения сил борющихся антаго
нистов: пролетариата и буржуазии. Мы не знаем, когда грянет ре
шительный и последний бой. Но мы твердо убеждены, что колеснице 
истории его не объехать. Особенно ответственная роль в подготовке 
к грядущ им великим событиям выпадает на долю Союза наших Со
ветских Республик. Непосредственный опыт миллионов трудящ ихся 
этого Союза таков, что уж е сам по себе, по своему историческому 
масштабу он является великим толкачом вперед всей борьбы миро
вого пролетариата. Тем не менее, было бы ошибкой с нашей стороны 
не учитывать того обстоятельства, что завоевания нашего Красного 
ктября в значительной степени связаны с работой передовых б о р- 
цов всего человечества за дело социалистического строительства. 
Тысячами невидимых нитей связан наш революционный опыт не 
только с работой революционеров иных поколений и иных стран, но 
и с той гремадной работой т е о р о т и ч е с к о й мысли, Которая привела 
человечество к идеям научного социализма.

Допустим, что наш е „буржуазное окруж ение1* находится в такой 
полосе, которая позволяет ему деятельно концентрировать свои силы 
против главнейш ей революционной мировой опасности -  СССР. Тем 
с большей энергией приходится нам сочетать и в области нашего 
хозяйства и в области политики действенную практику и дально- 

I видную теорию, т.-е. учиться тому искусству наступательной борьбы 
1 и маневра, которому учил нас тов. Ленин. Мы видим, как  Практика 
і нашей партийной и советской работы по своей внутренней логике 

приводит нас к необходимости не только уметь „считать 11а мил- 
I лло1іы“, по и уметь обращаться „к поколениям". Наша партийная 
| и политическая работа приобретает небывало ш ирокий размах, 
і Отсюда неизбежная необходимость целого ряда специальных теорети

ческих работ. Мы должны не только перевоспитывать и переучи
вать самих себя, на паши же плечи падает обязанность спетіиаль-
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ной поддержки, специальной культуры  новых, идущ их нам на смену 
поколений. Быть может еще более, чем мы, они будут нуждаться 
в приподнимающем их над повседневным опытом подлинном знании 
и в той высокой духовной „настройке1*, которая должна соответство
вать их великим жизненным задачам.

Одной из важнейш их отраслей этих необходимых теоретиче
ских экскурсов будет область вопросов планового хозяйства.

Идея планового хозяйства встречается в очень многих утопиях, 
пытавш ихся обрисовать общественный уклад  в условиях разверну
того социализма. Но как бы смело не перебрасывали авторы этих 
утопий мост от настоящего к будущему, вдумываясь в их предпо
ложения, всегда видишь, насколько сильно прошлое связывает их 
представления о будущем. Несравненно большую историческую цен
ность имеют в этом отношении реальные попытки народно-хозяй- 
ственного планирования в исторические иериоды „бурь и натиска**, 
в периоды разгара непосредственных боев между буржуазией и про
летариатом.

Чрезвычайно характерно, что попытки перехода 1: плановому 
хозяйству как  раз совпадают с резким нарушением соотношений бо
рющихся сил. В самый разгар империалистской войны это наруш ен
ное равновесие соотношений сил пролетариата и буржуазии давало 
себя знать во всех странах, являвш ихся главнейшими участниками 
войны. В недрах империалистской войны явно зрела война граж дан
ская. Этому созреванию прежде всего содействовали те элементы 
экономической и политической разрухи, которые явились естествен
ным результатом небывалых разруш ительных расходов м атериаль
ных и живых рессурсов. Затяж ка войны не юлько обостряла раз
руху, она вместе с тем заставляла прибегать ко все оолее и бо
лее решительным средствам, ко все большему напряжению сил и к 
все большей организованности для того, чтобы поддерж аіь на долж 
ной военной высоте весь общественный и хозяйственный организм, 
Германия, оказавш аяся в наиболее стесненном положении, как раз 
и выявляет с особой яркостью момент планового хозяйства, как мо
мент борьбы за форсирование хозяйственных сил. Известно, что но- / 
ябрьская революция привела Германию лиш ь к надлому, но не к слому I 
помещичьё-каииталиотического режима. Поэтому в военный период,  ̂
когда хозяйственное планирование являлось жизненной необходи
мостью господствующих классов — оно проводилось с достаточной 
решительностью, но в крайне узких военных целях. ІІосле же ноября, 
когда плановые рельсы должны были служ ить прежде всего для 
удовлетворения основных жизненных интересов ш ироких слоев тру
дящ ихся, дело хозяйственного планирования приобрело однобокий.'/ 
теоретический характер и, так сказать, повисло в воздухе. Иначе не 
могло быть, ибо Германия еще не пережила своего Октября. Однако, 
дум ается нам, было бы чрезвычайно интересно сопоставить выявле
ние идей планового хозяж  тва в различные моменты в послевоенной
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Г ерм ании  с наш ей  работой в этой же области. Тем более, что в са- 
^іоо последнее врем я мы начинаем  наблю дать в тех н и ческо й -п р ессе  
Германии своеобразны й подход к тем ж е самым темам, подход, кото
рый находится в таком вопиющем противоречии с растущ ей  в Г ер 
мании политической  реакц и ей . П опы таемся отметить хотя бы только 
важ н ей ш и е основные пункты  в этой, интересной д ля  нас, области.

2. Идеи планового хозяйства в послевоенной Германии

Типичной ф игурой переходного послевоенного периода является  
тля Герм ании  ее миііИстр и п убли ц ист В альтер  Р атен ау . В военный 
период в непосредственном  кон такте с преж ней верхуш ечной  знатью 
Германии этот человек, который, Кстати сказать , д ер ж ал  в своих 
руках  бразды  п равлен ия в мировом тресте Всеобщей Э лектрической 
К омпаний, вы явил недю ж инны е организаторские таланты  по у р е г у л и 
рованию  немецкой экономики в ж естки х  рам ках  военных надобно
стей . А ко гд а  н аступ и ла  п ора п олож ительного  творчества; в услови ях  
той п ереоценки  ценностей , которая созд авалась  л и к ви д ац и ей  и м п с. 
ри али стской  войны и все более и более растущ им  напором п р о лета
ри ата Г ерм ании , он явным образом растер ял ся  и занял  позицию не 
столько  экономиста, сколько моралиста.

„Х озяйственны й строй, к которому мы придем , будет таким  Же 
частно-хозяйственны м, как и ны неш нйй. Однако, не необузданно 
частно-хозяйственны м ,—  пиш ет В. Р атен ау . — Его будет проникать  
общ ественная воля, та сам ая, которая ныне проникает всякое соли 
дарное человеческое д еян и е, но как  раз за исклю чением  сф еры  хозяй 
«■твепной деятельности . Этот хозяйственны й строй будет проникнут 
и Н равственностью , и тем  чувством  ответственности , которы е ныне 
облагораж иваю т всякую  сл у ж б у  общ ественности". И этой туманной 
■фразеологии весь В. Р атен ау  своей п озднейш ей  „развернутой " фазы.

Из многочисленных писателей и деятелей Германии, посвящ ав
ших свои труды вопросам нового хозяйственного устройства, пожа
луй, наиболее четкими фигурами являю тся министр государственного 
хозяйства Виесель и его главный сотрудник — секретарь Меллеидорф 
Разгар их государственной деятельности — лето 1919 г. Сопоставляя 
их планы и предположения с тем фактическим положением, преис
полненном кризиса и на внеш них и на внутренних фронтах, в кото
ром находилась тогдаш няя Германия, невольно удивляеш ься несоот
ветствию целей и средств. Чтобы не быть голословным, сделаем 
некоторые выдержки из знаменитой мемориальной записки министра 
государственного хозяйства от 7 мая 1919 г. иод наименованием 
„Построение обобщенного хозяйства".

Д л я  хар актер и сти ки  полож ения в этой зап и ске  говорится: „Война 
повергла Германию  в бедность и безработицу. Все запасы  исчерпаны . 
Количество скота сократи лось в зн ачительн ой  степени . Т ранспорт 

и  холится в с о с т о я н и и  хронического истощ ения. В едение войны о'бо-
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ш лось нам круглы м  счетом в потерю  д ву х  миллионов лю дей рабо
чего возраста, павш их там на п олях  сраж ен и я. У ж асаю щ е велики  / 
потери в человеческой  ж изни и в рабочей силе, причиненны е той же 
войной нам здесь, на наш ей  роди н е, в р езу л ьтате  п ерен ап ряж ен ия 
ф и зи чески х  сил и недоедания. Г и ги ен и чески е условия резко у х у д ш и 
лись. П риходится сч и таться  с длительной  потерей  в а ж н ы х '  д ля  г е р 
манского хозяйства частей  государства . Г ро зящ ая  потеря восточного 
и северного ры нков съ уж ает базис ж изненны х средств  городской  
н аселени я Германии... Н а этой ум еньш енной  и обедневш ей  Гермапии 
тяж ким  грузом л еж ат инвалиды , беспризорны е, громадны й вцутрен  
пий „Нолг и задолж енность заграни ц е. З агр ан и ц е  мы долж ны  ужи 
свы ш е 15 м иллиардов марок, не счи тая  тех возм ещ ений, которы 
п ад у т  па нас по мирному договору и тех долгов, на которые мь 
должны итти заново, чтобы добыть необходимые ж изненны е средств; 
и с ы р ь е .  Стоимость этих  последних, подлеж ащ их ввозу в ближ айш ие 
два ю л а  после заклю чения мира, если только Герм ания рассчиты вает 
вообще развивать в дальнейш ем  ж изнеспособное хозяйство, по с а м ш  
скромным расчетам  — не Менее 40 50 мрд. Марок".

При таки х  условиях, Но мнению составителей  зап и ски , еди н 
ственный: выход из п олож ен ия '— переход к  Обобщенному плановому 
хозяйству. „П лановое хозяйство — отнюдь не проблема, изобретенная 
ради ф и скал ьн ы х  нуж д или д л я  см ягчен и я остроты социальны х отно
ш ений: Э ю  — основной п рин ц ип  ВСЯКОГО социалистического ... хозяй 
ства, всякой  соц и али сти ческой  финансовой и социальной поли ти ки ". 
Весьма характерно , чі'0 В иесель и М еллеидорф  и  больш инство д ея 
телей  соглаш ательского  л агер я  этой переходной эпохи  везде и всю ду 
вместо яркого и определенного термина „обобщ ествленное хозяй ство- 
заменяю т его расплы вчаты м и неопределенны м термином „обоб
щ енного хозяйства". Эти люди всячески  стар ал и сь  уклон иться 
от прямой, открытой и реш ительн ой  револю ционной борьбы н от чет
кой и честной постановки основных вопросов общ ественного п ер е 
устройства, которы е, ііо сути  дела, только одни и могли яви ться  
радикальны м  целительны м  средством для  Герм ании. Поэтому, вся их 
ар гу м ен тац и я  в п ользу  планового хозяйства, в которой они всеми 
силам и  стараю тся провести  реш ительную  гр ан ь  между своим проектом 
и тем, что было в том же направлении  осущ ествлено в п ери од  воен
ного кри зи са, в своем целом  пораж ает своей беспомощ ностью  и 
внутренними противоречиями. Т р ак ту я  этот вопрос, авторы зап и ски  
пніиут:

„К слй дело идет о том, чтобы водрузить вместо ны неш ней  ц а р я 
щ ей  в Герм ании хозяйственной  анархии  безразлично по каки м  
причинам она происходит — хозяйственны й порядок, то приходится 
возводить постройку с низов, б ази руясь  на тенденциях к единству, 
охваты ваю щ их производственно-деятельное население. Эти тенденции 
к объединению  в редко населенны х аі рарны х стран ах  с слабо р азв и 
тым транспортом и мало цивилизованны м населением , носят местный
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характер. Территориальное соседство в этом случае является соци- 
ально-сплачивающим фактором. В такой стране фундаментом для 
хозяйственной государственной деятельности является община.

По другому дело обстоит в густо населенных индустриальных 
государствах с сильно развитым транспортом, с населением, обучен
ным чтению и письму. Отдельные граж дане в таких государствах 
легко могут подняться над местными рамками. Здесь социально 
сплачивающим элементом скорее являю тся профессиональные связи, 
чем территориальное соседство.

Местные общины и границы все более и более отступают на 
задний план, замещ аясь персональной группировкой по профессиям. 
Поэтому не случайно, что уже в предвоенное десятилетие это чувство 
солидарности внутри профессиональных групп выявило себя в качестве 
крупнейш ей общественно-образующей силы. Это легко можно видеть 
как но группировке предпринимателей в свои союзы, так и по про
фессиональным союзам рабочих и по аналогичным тенденциям у лиц 
свободных профессий. На этих-то силах и должна базироваться орга
низация нового хозяйства, претендующ ая на жизнеспособность. Итак, 
первая цель — создать рядом с локальными образованиями обтцин( 
округов 1і отдельных государств, которые и впредь будут функциони
ровать в вопросах как  культурного и политического порядка, так и 
в хозяйственных вопросах местного значения, профессиональные 
хозяйственные группы, в которые должны входить предприниматели 
и рабочие, торговцы и потребители. Совокупность этих хозяйствен
ных групп, подлеж ащ их дальнейш ему оформлению в качестве про
фессиональных самоуправляю щ ихся организмов, в соединении с пред
ставителями, выборными в местных территориальных единицах, соста
вляет Имперский Хозяйственный Совет".

Мы выписали эту длинную тираду, потому что она является 
классическим документом чаяний и надежд соглаш ателей Германии. 
В разгар классовой борьбы, в пороховом дыму гражданской войны 
они забавляются проектировкой забавного ковчега, имеющего вместить 
по паре всех „чистых и нечистых".

Немудрено, что г.г. Виссель и Меллендорф, которые только что 
па наших глазах мечтали о постройке нового хозяйственного строя 
•>снизу", припертые резкими возражениями критики, выдают свои 
секреты, забавно восклицая:

„Неужто в действительности невозможно найти в Германии 
какую-нибудь сотню людей, могущих подняться над своими собствен
ными интересами для честного служ ения общественным интере
сам. Уже небольшого количества вождей достаточно для спасения 
целой страны “.

История Германии последних лет свидетельствует, что по части 
вождей в этой стране дело обстояло незавидно. Главенствующая пар
тия, немецкие социал-демократы, явным образом предпочли практику 
вооруженной борьбы с пролетариатом делу вооружения пролетариата.

К  т еории  и  п р а к т и к е  планового хозяй ст ва 1.3

В своей хозяйственной позиции они очутились гораздо правее тех же 
Висселя и Меллендорфа, поплативш ихся отставкой за свой „дерзкий" 
проект.

Крупнейш ий социал-демократический теоретик по хозяйствен
ным вопросам — Гильфердинг, защ ищ авш ий в своем „Финансовом 
К апитале" национализацию банков, как основу регулирования хозяй
ства, первый же и выступил с предостережениями о „несвоевремен
ности" такого рода меры. Социализация, по словам этого писателя, 
есть полное устранение капиталистов от организаторской роли. Это-де 
пока невозможно. Д ля социализма, по его мнению, созрели лишь 
немногие виды промышленности: добыча главнейш их видов сырья, 
источники энергии, м еталлургия и металлообработка.

К аутский — еще правее Гильфердинга. По мнению Каутского, для 
огосударствления созрели только крупные поместья, частные леса  и 
угольные копи. Головой выше этих авторов— Отто Иейрат, участник 
баварской советской республики. Нейрат был глубоко убежден, что 
царству денег приходит конец, что „приш ла пора всеобъемлющего 
социализирования и хозяйственный план должен заместить чистую 
прибыль". Нейрат отделался полуторагодичным тюремным заклю че
нием, что лично для него нельзя не признать весьма счастливым 
исходом. Зато Каутский и многочисленные докладчики Комиссии по 
Социализированию Германии могли написать целых 8 обширных томов 
по вопросам социализирования хозяйства Германии, не рискуя ника
кими неприятными для себя последствиями.

Еще бы — эти люди работали под знаком „гражданского мира". 
Немудрено, что при таких обстоятельствах некоторые беспартийные 
работники, в особенности из технического лагеря, гораздо живее 
откликнулись на потребности времени, чем социалисты соглаш атели.

Среди таких работ особенно выделяется работа инж. Альфонса 
Гортена: „Социализирование и восстановление". Хотя Гортен предла
гает некоторые практические.ш аги  лиш ь в области, так называемого, 
„частичного социализирования", по работа его в высокой степени 
интересна по многим своим деталям. Он, между прочим, подвергает 
резкой и основательной критике все те соображения общего характера, 
которые выдвигаются в качестве своего рода аксиом против государ
ственного планового хозяйства. Его анализ истинных причин нерен
табельности и закорузлости так называемого „казенного хозяйства-
весьма интересен.

Основная идея Гортена — сосредоточение сил государства на 
определенном комбинате главнейш их хозяйственных отраслей, оп ре
деляю щ их судьбы всего массового производства. Тяж елая индустрия 
в таком случае окаж ется на первом плане. Социалистическое госу 
дарство по Гортену должно использовать форму акционерных кампа
ний с тем отличием от их прежнего типа, что права общего собрания 
акционеров должны быть переданы государству и должен быть создан 
новый „социальный отдел" из представителей рабочих и служ ащ их
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со строго оформленными ф ункциям и . Интересно отметить, что Гор- 
тен — круп н ы й  п р акти к  организатор, В период военного социализм а 
Германии он был к а к  раз  во гл аве  группы  п редпри яти й , скомбини
рованны х по его план у . У дачн ая  работа этих  п р ед п р и яти й  и вы звала 
против него беш еную  ата к у  из предпри н им ательского  л агер я .

Мы минуем гер м ан ски е  споры о частичном и полном соц и али зи 
ровании. Все эти споры  и обш ирнейш ая л и тер ату р а , сю да относящ аяся, 
к  сож алению  -  только л и тер ату р а . Ход герм анской  револю ции был таков, 
что кр и ти ка  револю ционного оруж ия ещ е не реали зо вал а  в этой стране 
необходимых предпосы лок д л я  деловой  октябрьской  преобразователь
ной работы. В таки х  услови ях  некоторы е литературн ы е работы пред
военной Германии, написанны е на тем у о социалистическом  п лан о
вом хозяй стве ,'н е  потеряли  своего зн ачен ия и до настоящ его времени.

З д есь  на первом месте сл ед у ет  поставить работу А тлан ти куса  
(К арл Валлод): „Г осударство  б у д у щ е г о В п е р в ы е  она бы ла н ап еч атан а  
25 лет  тому назад. 13 1019 г. появилось ее второе дополненное и зда
ние. Б аллод  пиш ет, что он „трактовал  проблему производства и 
потребления, как  научную  проблем у, как  проблему создания обеспе
ченного сущ ествования для  всех, ж елаю щ их работать". Он ож идал, 
что его работа будет толчком „к  дальнейш им  и сследованиям  и спе
циальны м  изы сканиям  и опытам с тем, чтобы на место п риблизитель
ных цифр со временем мог быть дан  точно вы работанны й план  п ро
изводства и бю джет социалистического  общ ества14. Он с горечью  
отмечает, что в Германии он не встрети л  такого  отклика. М еж ду тем , 
труд  этот яв л яется  весьм а интересны м документом, ярким  цифровым 
материалом , обличаю щ им современное кап и тал и сти ческо е  хозяйство 
в гигантской  растрате производственны х рессурсов . О тклик, который 
Баллод ж д ал  от Германии, он наш ел в послеоктябрьской  Советской 
1’оссии , той самой стране болы пеі икон, реш ительности  которых, на 
первых порах так  у стр аш и л ся  сам К. Баллод , Впрочем, в дальнейш ем  
он сознал свою ош ибку и в зял  свои у пр е к и  по адресу  Советской 
России  обратно.

Рамки наших зам еток пе позволяю т нам входить в д альн ей ш ее 
рассмотрение обш ирной литературы  Г ерм ании  по вопросам п лан и ро
вания п социализирования народного х о зяй ства и в особенности той 
ее части, которая относится к п ери оду  подъема немецкого револю 
ционного движ ения. Но сказанного  достаточно, чтобы оценить всю 
многостороннюю о и а с и о с т ь о т р ы в а  т о о р и и с о ц и а  л и з м а и 
п л а н о в о г о  х о з я й с т в а  о т  д е й с т в е н н о й  б о р ь б ы  з а  
и р о в е д е н и е в ж и з и ь п о д  л и II п ы х с о ц и а л и с т и ч с с к  и х II о- 
р я д  К О II.

3. О своеобразном тупике экономической политики современной Германии.

П росм атривая техническую  л и т ер ату р у  Германии, нередко н а 
ты каеш ься  на чрезвы чайно поучительны е документы . Одним из таких  
докум ентов яв л яется  статья  инж . Л азе р а  (Ьаамег) „С ам оцель ли  до.
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мывание э н е р г и я н а п е ч а т а н н а я  в мартовском номере тек у щ его  года 
в известном  органе герм ан ски х  электр о тех н и ко в  Е  Т ./ .  *.

А втор н ачин ает с того, что констатирует ож ивленную  работу 
некоторых н ем ецких  съездов научно-технического х ар актер а , трактую 
щ их в первую  очередь проблемы теплотехники . Он приводит цифры , 
свидетельствую щ ие, что и производство электри ческой  энергии , в ви д у  
относительно скром ной роли  ги др о эл ектр и ч ески х  станций, базируется 
в Герм ании , к а к  и в больш инстве д р у ги х  стран , главны м  образом на 
потреблении топлива. Это производство электри ческой  энерги и  в по
следн ее врем я быстро идет в Г ерм ани и  в гору. В 1913 году общее 
производство электри ческой  энерги и  здесь исчислялось  в 2.238 милл. 
кв. час. В 1922 г. оно уж е о п ределяется  в 7.234 милл. кв. час. Одно
временно весь процесс добычи электроэнергии  заметно р ац и о н ал и зи 
руется: в 1913 г. общ ий расход  топлива н а электри чески х  стан ц и ях  
о п р ед ел ял ся  в круглы х  ц и ф р ах  в 3 милл. тонн каменного у гл я  ср е д 
него качества , т.-е. н а  каж ды й  кв. час расходовалось около 2 кгр . 
у гл я . В настоящ ее врем я этот расход у ж е колеблется на л у ч ш и х  
стан ц и ях  Германии м еж ду 1— 1,4 кгр .

Эти цифры  наглядно  свидетельствую т о той больш ой работе 
технического  переоборудования, которая соверш ается почти во всех  
видах пром ы ш ленности  Германии.

По именно этот техн и чески й  прогресс и ставит перед  работни
ками современной Г ерм ании  такого рода вопросы, которые отнюдь 
не разреш аю тся в у зки х  пределах  чисто технической  р ац и о н ал и зац и и , 
и ставят  п еред  ними ребром основные „п рокляты е44 вопросы всей 
общ ественной экономики. Любопытно проследить, к а к  инж енеры  с а 
мого „благонам еренного" в политическом отнош ении типа, т.-е. явн о  
воспитанные реакционны м и питом никами современной Германии, сами 
того не зам ечая, приходят к весьм а р ад и кальн ы м  д л я  д ал ьн ей ш и х  
судеб  своей страны  выводам.

О бращ аясь к  другим  статьям  топливного б алан са Герм ании, 
Л азер  кон статирует, что гораздо больш ее количество у гл я , чем 
в производстве электри ческой  энергии , потребляется в так и х  видах 
промы ш ленности, как' бум аж ная, дрож ж евая , сахарн ая , х и м и ческая  и 
тексти л ьн ая . 3 милл. тонн кам енного у гл я , расходуемы м на производ
ство электри ческой  энерги и , противопоставляется здесь  17 милл. тони 
кам енного у гл я . Кроме того, след ует учесть, что на одно отопление 
здан ий  в Германии р асходуется  в переводе на уго л ь  около 20 милл. 
тонн. Е сли  бы все это количество  у гл я  бросить на производство 
электр и ческо й  энергии , то мы могли бы получить около 30 мрд. кв . 
час., т.-е. прим ерно в 4 раза более того, что было получено во всей 
Герм ании в 1 Я2 2  г. Е сли бы все теп л о іехн ически е установки  сн аб ж а
лись  приспособлениям и  д л я  производства электри ческой  энерги и , 
которая в таком сл у ч ае  п о лу ч ал ась , к ак  бы в виде побочного про-

* Е к‘1і(тоіесЬні$сІн> /еіі.чсІігіГІ, II. 10. 1925 г.
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іукта, то, хотя выход электрической  эн ерги я , в этом предполож ении 
г оставил бы сум м у и значительно меньш ую , чем 30 мрд. кв. час. 
все ж е ясно, что дело и дет здесь  о таких  вели чи н ах , которые им ели  бы 
ьо всем народно-хозяйственном оборот.' гром адн ей ш ее значение. От
сю да Л азер  дел ает  то сп равед ли вое заклю чение, что тепловое хозяй
ство по сути дела я в л яе тся  [ лишь  н е о б х о д и м о й  п р е д в а р и -  
т е л  ь и о й с т у к е и ь ю д  л я  р  а з в и т и я  и п р о в е д е н и я  ц е л о е  т-
н о г  о э п е р г е т и ч е с  к  о г  о х о з я й с т в а .

Однако, н а  п у тях  к  необходимому прогрессу  в этом нап равлен ии  
стоит целы й  р яд  п реп ятстви й , создаваемы х к а к  раз частной собствен
ностью на средства производства. Л азер  по этому поводу осторожно 
зам ечает: „проведение пропагандируем ого  с давнего  врем ени р ац и о 
нального теплового хозяй ства встречает  в п р акти ке  местами трудно- 
етн ПОСКОЛЬКУ всегд а  особенно ц енится некоторая обособленная 
зам кнутость каж дого  отдельного хозяйства, т.-е. возможность д ля  н ею  
обходиться без сотрудн ичества и связей  с Другими предприятиям и. 
Отсюда некоторые неп равильн ы е р еш ен и я  теплотехнических проблем, 
ибо ТО, ЧТО соответствует конъю нктуре отдельного п р ед п р и яти я , может 
яви ться  соверш енно неудовлетворительны м  с точки зрения э н е р ге 
тического  х о зяй ства в его целом .

Л азер  отмечает, что нередко наблю даю тся сл у ч аи  кр у ш ен и я  
отдельны х попы ток связать  некоторы е отраели  промы ш ленности, н а 
х о д ящ и еся  в территориальном  соседстве, посредством электри ческого  
кабеля и  паропроводов. Д л я  н ас  ясно, что такое кустар н и ч ество  не 
может дать  ж елан н ы х  результатов , пока не создан  едины й обще
ственный ап п ар ат  у п р ав л ен и я  и контроля над  ср< д< гвами иромыш  
лепного производства, т.-е. пока пром ы ш ленность не н ац ион али зи 
рована по наш ем у красно-октябрьском у образцу. Р ассм атри вая обыч
ные возраж ения против такого метод» технической  рац и онализаци и ,
Л азер  отмечает н иж еследую щ и е 3 момента:

1) Н аиболее часто приводимое возраж ени е сводится к тому, что 
невозможно д ел ать  зависимы м отдельное п редпри яти е как  по п олу
чению энерги и , так  и по получению  теп л а  от какого-нибудь другого  
п редпри яти я . Это возраж ение весьм а мало состоятельно. Конечно, 
может сл учи ться , что п р ед п р и яти я  снабж аю щ ие и снабж аем ы е по 
своей конъю нктуре в данное врем я отнюдь не являю тся взаимно до 
полняю ш имп. Д ело сводится, однако, к ум елом у комбинированию  
п редпри яти й  и к достаточному объему так и х  комбинатов.

2) Ч астн ая  собственность н а землю и затр удн ен и я  по п р о кл ад ке  
электрического  кабеля п трубопровода, конечно, сл у ж ат  немалой 
п реград ой  д ля  технического  обобщ ествления н ад леж ащ его  к р у га  хо
зяйства. Но очевидно, что этого р о д а  п р еп ятстви я  отнюдь не являю тся
непреодолимы ми.

3) Некоторые затрудн ен ия создаю тся возможным произволом 
в тар и ф и кац и и  электри ческой  и тепловой энерги и . Однако, совер
ш енно ясно, говорит Л азер , что ц ен тр ал и зо ван н ая  п родукци я в ио-
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следнем  счете всегд а  окаж ется  более вы годной, чем производство 
разбитое по более слабы м отдельны м п ред п ри яти ям . Т акой  тар и ф и к а
ции, прибавим  мы от себя, отнюдь не п риходи тся  бояться, конечно, 
только в том случае, к о гд а  она находится под н ад леж ащ и м  общ е
ственны м  контролем.

Р азм ы ш л яя  над  общ ей си ту ац и ей  герм анской  промы ш ленности, 
Л азер  п риходи т к  вы воду о том, что н азревает  некоторое новое 
т е х н о л о г и ч е с к о е  р а з д е л е н и е  т р у  д  а. „В промы ш ленности, - 
говорит о н ,— силовы е и тепловы е установки  нередко рассм атриваю тся, 
к а к  весьм а неприятны й  придаток к  основному производству. Но по 
общ ем у ходу  разви тия дело обстоит так  пли, точнее, долж но обстоять 
так , чтобы по возможности со к р ащ ать  расходы  ж ивого труд а, возме
щ ая  их  уси лен н ы м и  расходам и эн ерги и  сил природы , что в свою оче
редь  заставл яет  нас счи таться  с предстоящ им  ростом энергети чески х  
установок". Отсюда необходимость преобразования энергетического  
хозяйства в разны х видах пром ы ш ленности, т.-е. постановка во весь 
рост основных проблем энергетического  хозяйства.

В последнее врем я теплотехникой  дости гнуты  значительны е 
р езультаты  но урегули ровани ю  работы отдельны х п ред п ри яти й , путем 
введения сп ец и ал ьн ы х  аккум уляторов  теп ла (котел Р у т а  и пр.). 
О днако, такое реш ен ие проблемы равн овеси я в расходах  тепловой и 
силовой эн ер ги и  с ум елы м использованием  отбросов того и д р у го ю  
ви д а  энергии  не может н ай ти  себе места п ри  огран и ченн ы х воз
мож ностях небольш ого ч и сл а  отдельны х п ред п ри яти й  или  частей  
одного и  того ж е п р ед п р и яти я .

^П р о б л ем а  ак ку м у л и р о ван и я  в последнем счете приводит к тому 
вы воду, что наиболее надеж ны м  аккум улятором  теп ла я в л я е т ся  самый 
зап ас  у г л я , н аход ящ и й ся непосредственно в копях. О тсю да такое р еш е
ние: так  к а к  к р у г  р асп р ед елен и я  тепловой эн ерги и  терри тори ально  
может быть весьм а ограничен , производство тепловой эн ер ги и  долж но 
быть располож ено по возможности ближ е к  местам ее потребления. 
Т ак  к а к  ны неш няя ф орма сж и ган и я  у гл я  соверш ается  при  наличности  
весьма вы сокой тем пературы , то наиболее рациональны м  яв и тся  такое 
устройство, при  котором п редварительн о  в сп ец и альн ы х д россели рую 
щ их м аш инах мы эксп лоати руем  пар высокого д авл ен и я  д л я  п о лу ч е
ния силовой энергии . Эта си ловая эн ерги я поступает в сеть районны х 
электр и ч ески х  станций . В аккум уляторы  ж е теп ла д л я  собственного 
производства п оступает отработанный пар  из этих дроссельн ы х у ста 
новок. Т акой  п лан  приводит автора к выводу, что производство эн ер 
гии в ны неш ней  пром ы ш ленной обстановке отнюдь не мож ет явиться 
самоцелью . Э нергетическое хозяйство скорее яв л яется  неотъемлемым 
элементом общ ей объединенной обстановки тр у д а  соверш енно так  ж е, 
как  транспорт, ж ивой труд , маш инное оборудование. О днако, все эти 
элементы  приобретаю т специф ическую  ценность при специальной, 
организованности  всего производственного механизма.

Плановое Хозяйство №  3. 9
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„В настоящ ее время мы можем отказаться от дискуссии относи
тельно наилучш их видов получения энергии, будь то сжигание. га
зирование, отгонка газа  из у гл я  или усиленное использование вод
ной энергии и даже непосредственной силы солнца, — пишет Л азер .— 
Гораздо важнее, каж ется мне, напречь все усилия, чтобы вне зависи
мости от способов получения энергии правильно поставить ее хозяй
ственную эксплоатацию, путем сооружения общих питательных сетей, 
опирающихся не только на крупные районные электрические станции, 
но на все такие установки, где такое питание возможно. Не подле
жит сомнению, что технически это совершенно возможно. . .  Вопросы 
теплотехники и энергетического хозяйства, т.-е. еще более широкие 
вопросы, только тогда найдут надлеж ащ ее разреш ение для всей 
промышленности в ее целом, когда чувство общности работы разо
вьется посильнее и когда основными задачами будут выставлены та
кого рода великие проблемы, которые сами по себе будут творить 
волю к  соответствующей общественно-объединенной деятельности. 
Когда это осущ ествится, то и само энергетическое хозяйство пере
растет свои узкие собственные рамки и станет тем, чем оно должно 
быть — производственным ХОЗЯЙСТВОМ".

Нам каж ется, что более красноречивой защиты неизбежности 
национализации промышленности, с точки зрения рационализации 
всего технического ее аппарата и всей народно-хозяйственной эконо
мики, нечего искать. И такие строки мы читаем во всемирно извест
ном, но политически крайне реакционно настроенном органе герман
ских электротехников... Это ли не тупик экономической политики 
современной Германии?

4. Об особенностях методологии плановой работы у нас.

Мы видели, каким образом отсутствие октябрьских предпосылок 
отрицательно сказывается в современной Германии для судеб такой 
основной проблемы, как  переход к плановому хозяйству. Сопоставляя 
наш у ситуацию, мы сможем в немногих чертах с достаточной ясно
стью охарактеризовать некоторые основные ее моменты, выкованные 
в великом октябрьском горниле. Здесь прежде всего приходится от
метить неоценимые заслуги В. И. Ульянова-Ленииа. Уже в мае 
1918 г. в своей речи в ВСНХ он предупреж дает относительно опас
ности строительства социализма сверху: „только коллективный опыт 
только опыт миллионов может дать в этом отношении решающее ука- 

; зание, именно потому, что для наш его дела, для дела строительства 
социализма недостаточно опыта сотен и сотен тысяч тех верхних 
слоев, которые делали историю До сих пор и в обществе помещичьем 
и в обществе капиталистическом. Мы не можем так  делать именно 
потому, что мы рассчитываем на совместный опыт и что это — опыт 
миллионов трудящ ихся".
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Этим положением, по сути дела, раз навсегда устанавливается 
Т'“ кая „методология планирования", которая является неотделимой от 
жизненного творчества, действительных революционных сил, от той 
действительной динамики хозяйственных отношений, которая поро
ж дается в самой гущ е жизни.

1920 год явился переломным моментом послеоктябрьского пе
риода. Победа над Колчаком и Деникиным делает реш ительный над
лом в интервенционной политике. Правда, впереди еще война с П оль
шей и Врангелем, но сдвиг в сторону реш ительной мировой пере
дышки налицо. По инициативе Владимира Ильича, приступает к ра
боте по составлению перспективного хозяйственного плана, госуд ар
ственная комиссия по электрификации (ГОЭЛРО). В начале ф евраля 
1920 г.ВЦИК V II созыва в своей резолюции об электриф икации Рос
сии пишет:

„Н аряду с ближайшими насущнейшими неотложными и перво
очередными задачами по устройству транспорта, устранению кри зи 
сов в топливе и продовольствии, борьбе с эпидемиями, организации 
дисциплинированных армий труда, для Советской России впервые 
представляется возможность приступить 1с более планомерному хо
зяйственному строительству, к научной выработке и последователь
ному проведению в жизнь государственного плана всего народного 
хозяйства".

Мы видим, как в этой резолюции самая идея плана теснейшим 
образом связывается с очередными событиями нашего политического 
п хозяйственного дня.

В недавно вышедшей, весьма продуманной работе Г. И. Кр.Ѵ- 
мииа „II. Ленин. Экономическая Политика", автор делает такую с в о д к у  
-отпошений Владимира Ильича к плановой работе:

„Чтобы реш ить задачу хозяйственного возрождения, чтобы во
влечь в пего широчайш ие массы населения, нужен план, в первую 
очередь план перспективный. Перспективный план должен быть рас
считан таким образом, чтобы в известный период времени, скажем 
в десятилетие подвести под все хозяйство новую с о ц и а л и с т и ч е 
с к у ю  техническую базу. Такой базой является электриф икация. 
П л а н  э л е  к  т р и ф и к а  ц ии, выработанный ГОЭЛРО и утвержденный 
' III Съездом Советов, — говорит Владимир И льи ч —- „ п а ш а  в т о р а я  
п р о г р а м м а  п а р т и и " .  Конечно, этот план — „план лиш ь прибли
зительный, первоначальный, грубый, с ошибками, план в порядке пер
вого приближения, но это настоящ ий научный план".

„ІІе бойтесь, — говорит в другом месте Владимир Ильич, касаясь
выработапного перспективного плана возрождения транспорта, пла-
иов, рассчитываемых на долгий ряд лет: б е з  н и х  х о з я й с т в е н 
н о г о  в о з р о ж д е н и я  н е  п о с т р о и т ь  и давайте на местах нале
гать на их выполнение".

Научный план электрификации должен быть, конечно, связан 
с текущими практическими планами и их действительным ’ осущ е

2*
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ствлением. К ак связать?— „Чтобы знать это, надо, чтобы экономисты, 
литераторы, статистики не болтали о плане вообще, детально изучали 
выполнение наш их планов, наши ошибки в этом практическом деле, 
способы исправления этих ошибок. Без такого изучения мы слепые".

Текущ ие планы отдельных отраслей нужно суметь в свою оче
редь увязать между собой *.

В этих строках правильно подчеркиваются основные моменты 
в отношении Л енина к плановой работе. Здесь налицо как раз те 
два элемента ленинизма, которые отмечались тов. Сталиным, как  его 
характерные особенности: ш ирокий размах (понукание в сторону 
.,перспективы") и деловой, чисто американский практицизм (прове
ряйте ОПЫТОМ, делом, а не общими разговорами). Наибольшие беды 
для планового дела Владимир Ильич ожидал от „бюрократизации 
плана", т.-е. от сухого „гелертерства“, надуманного, книжного отно
шения к живым потребностям жизни с примесью приказного начала, 
столь родственного мелкобуржуазной стихии.

В своей брошюре „Товарообмен и плановая работа11 я опублико
вал  ряд  писем Владимира Ильича ко мне по вопросам плановой ра
боты, показывающих, как  много сделано было нм для налаж ивания 
этого трудного дела. В другой брошюре — „Ленин и техника мною 
приведены письма Владимира Ильича, доказывающие, что его фор
мулы „коммунизм есть советская власть плюс электрификация п 
„план электриф икации — вторая программа партии1' являю тся глу
боко продуманными выводами из насущ ных нужд наш ей практики.

Не приходится доказывать, что ГОЭЛРО и Госплан инспири
рованы и реализованы тем же самым Владимиром Ильичом. С ведома 
Владимира Ильича я  пы тался набросать ту позицию, которую должен 
будет занимать этот главный плановый орган нашего Союза в своей 
дальнейш ей работе в специальной брошюре „Хозяйственные проблемы 
РСФСР и работы Госплана". Здесь мы читаем:

,'с  развертыванием упорядоченных форм государственного хо
зяйства создаются небывалые условия для приложения к трудовым 
процессам завоеваний техники и грубый эмпиризм хозяйственного 
администратора все более и более уступает место точном\ подсчету 
на основах научного исследования. Ограниченные силы частных ин
тересов и движущ ее начало конкуренции, бессильные справиться 
с общей анархией капиталистического производства, сходят со сцены, 
замещ аясь научным предвидением, последним выражением которого 
является общегосударственный план народного хозяйства. Практиче
ская реализация такого плана означает замену стихийного процесса 
преобразования хозяйственных отношений сознательным творчеством,— 
наиболее действительным средством преодоления мук переходного 
времени.

* Г. Кру.чин: „Экономическая политик,а1', стр. 259.

К  т еории и п ракт и к е планового хозяй ст ва 21

Выработка совершенных форм такого плана есть двойственный 
процесс: сочетание обобщающей теоретической мысли с практическим 
опытом самих трудящ ихся. Но уже самая постановка такой задачи 
и первые несовершенные опыты ее разреш ения, являю тся могучим 
педагогическим средством в деле воспитания трудящ ихся масс и 
выявления их творческой инициативы 11.

В прошлом 1924 г. мы издали „Краткий отчет Госплана11, в ко
тором старались подвести итоги нашим первым практическим ш агам 
в плановом строительстве. В этом отчете мы старались показать, по
чему нам приходится работать под основным лозунгом — борьба за 
плановое начало. Здесь мы пишем:

„Мы но довольствуемся разумением сущ ествую щ его, мы хотим 
его перестроить и управлять им.

То плановое хозяйство, к которому мы стремимся, является по
этому , естественным образом, таким хозяйством, в котором в м акс 
мальной мере должны быть выражены учет, предвидение и созна
тельная воля того коллектива, интересы которого мы представляем.

В борьбе за плановое хозяйство мы, во-первых, стремимся к  та
кому построению народного хозяйства, при котором, благодаря сораз
мерности частей и научной выработанпости методов производства 
и распределения, при правильном согласовании с объективными ма
териальными рессурсами и наличной рабочей силой достигается мак
симальный производственный успех с минимумом затрат и в мини
мальные сроки времени; во-вторых, вся хозяйственная система кон- 
струируется, таким образом, благодаря гармоничности своих частей 
что обеспечивает плавный ход всего механизма, без кризисов и сры
вов, при чем весь трудящ ийся коллектив является сознательным 
участником общественного производства в целом, ясно отдающим 
себе отчет в методах и степенях возможности подчинения мертвой 
природы его нуждам.

Ясно, что в этом направлении перед нами разверты вается длин
ный путь. Мы в его и е р в о н а ч а л ь н е й ш е м  г т а п е 11.

Нам кажется, что в такой формулировке отводится должное 
п работе научною  познания и работе „мозолистых р у к “.

Только дружное, хозяйственное строительство по всему фронту 
нашего громаднох’о советского Союза может наполнить алгебраиче
скую формулу плановою  хозяйства мсивым действенным содержанием. 
Только дальнейш ая победа социализма по всему пролетарскому 
международному фронту сможет придать этому содержанию тот за
конченный развернутый характер, тот переход от количества к ка
честву, которые связы вались в ум ах лучш их представителей чело
вечества с идеей коммунизма.
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К пересмотру плана электрификации.
В текущ ем году исполняется пять лет со времени составления 

плана Г о э л р о.
З а  пятилетие накопилось много новых данных, новых фактов.
Пользуясь новыми материалами, полезно оглянуться назад и по

пытаться выяснить: 1) правилен ли был общий подход Г о э л р о  
к составлению плана и 2) какие поправки следовало бы внести в перво
начальный план электриф икации РСФСР. Отметим, преж де сего, 
что план, выработанный Г о э л р о .  не был жестким планом строи
тельства. Это был ориентировочный план, где перечень работ 
служ ил, главным образом, для конкретизации проблемы элекрифи- 
кации, для вы явления ее народно-хозяйственного значения и для 
примерного определения объема предстоящ их работ первой очереди 
и размера средств, необходимых для этих работ.

Тесно связывая выработку плана электриф икации с составле
нием общего хозяйственного плана, Г о э л р о  считала, что детальная 
проработка плана электриф икации отдельных районов должна быть 
делом самих районов, так как  она требует глубокого знания местных 
условий и активного участия населения, без чего составление и 
выполнение плана трудно осуществимо *. Па Г о э л р о, как на орган 
центра, вы падала задача дать конкретную схему перспективного 
плана электриф икации во всероссийском масштабе, подчеркнув осо
бую важность: а) перехода от в о с с т а н о в л е н и я  старого к его 
р е к о н с т р у к ц и и ,  б) сверхм агистрализации транспортных артерий 
для экономического сближ ения географически отдаленных районов 
и в) широкого использования прп реконструкции силового хозяйства 
того, что ранее оставлялось без использования (водная анергия) или 
считалось малоценным, малопригодным (торф, штыб и т. д.)

Правильность исходных положений плана. Г о э л р о  и общего 
подхода к составлению перспективного плана на базе определенного 
сотрудничества центра и районов настолько хорошо освещ ена опытом 
истекающих пяти лет, что споры по этому поводу преимущественно 
сосредоточиваются на формулировке основных положений, на спосо
бах практического проведения их в жизнь.

* См. „План электрификации РСФСР", стр. 193. Пояснительная записка к схемати
ческой карте электрификации России.
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Не останавливаясь на этих спорах, перейдем к рассмотрению 
поправок к плану Г о э л р о ,  необходимость которых при свете новых 
ф актов и данных становится все более и более ясной. При разработке 
перспективного плана Г о э л р о  исходила из определенных пред
посылок, часть которых не оправдалась в действительности. Оста
новимся на трех из таких неоправдавш ихся предпосылок.

!. Намечая объем работ для ближайшего 10-летия, Г о э л р о  
исходила из предпосылки о среднем вероятном урожае хлебов. В дей
ствительности, 1921 г. — первый год осущ ествления плана Г о э л р о  
оказался годом катастрофического неурожая, надолго подорвавшего 
благосостояние обширного района, бывшего ранее житницей России. 
Вместо вывоза хлеба приш лось ввозить его из-заграішцы. Баланс 
стал отрицательным, что резко отразилось на состоянии резервных 
фондов. Вместо накопления средств для восстановления и рекон
струкции, приш лось прибегнуть к усиленному использованию старых 
запасов, „забыть" на время о возмещении изнашиваемого основного 
капитала. Об исполнении плана Г о э л р о  в намеченном темпе не при
ходилось говорить.

последующие годы средних урожаев общее положение ул у ч 
шилось, промышленность стала быстро развивать свое производство, 
свои обороты. Создалась усиленная конкуренция на средства, необхо
димые для расш ирения производства, для образования оборотных 
капиталов. З а  ограниченностью средств, планы развития различных 
отраслей производства начинают ориентироваться в сторон у предель
ного использования старого оборудования с возможно малым вложе
нием новых средств.

Требования к рентабельности нового вложения капитала, новых /) 
сооружений резко повышаются, появляется требование, чтобы вновь 
сооружаемые силовые электрические станции загруж ались и станіУ 
Вились рентабельными непосредственно за пуском их в эксплоатацию.

Для осущ ествления этого требования понадобилось перейти от 
проектировки электросиловых установок к проектировке производ
ственных комплексов, обнимающих как электросиловые у с т а н о в к и ,  
производящие и распределяю щ ие электрическую энергию, так и пред
приятия, потребляющие электрическую  энергию.

Чтобы загрузить мощную электрическую установку, требуется 
крупное вложение средств на переоборудование, сущ ествую щ их ужо 
предприятий и на сооружение новых, позволяющих возможно полно 
использовать мощность установки. Это приводит к необходимости 
пересмотра работ первой очереди плана Г о э л р о  в направлении 
концентрации внимания на небольшом числе комплексных установок 
с проработкой плана постепенного их осущ ествления, с установле
нием и н д и в и д у а л ь н о й  очередности их исполнения на основе 
сравнения рентабельности предприятий и учета их- наподно-хозяй- 
ственного значения.
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II. П ессимистическая оценка состояния транспорта была второй 
предпосылкой Г о э л р о ,  которую необходимо корректировать. В 192і> г. 
казалось, что ж.-д. транспорт, в частности паровозный парк, приш ли 
за период империалистической и граж данской войны в такое состоя
ние, что приведение' его в порядок потребует огромных средств и 
времени. Г о э л р о  не разделяла того пессимизма, который привел 
к массовым заказам паровозов за границей, но все-таки недооценила 
быстроту темпа восстановительного процесса на транспорте. Опыт 
корректировал первоначальную оценку, в настоящ ее время имеется 
большое количество годных паровозов, ж дущ их ещ е 'св о е го  исполь
зования. При таких условиях проблема организации дешевого транс
порта массовых грузов между отдаленными районами может быть 
поставлена ш ире, чем это намечалось по схеме первоочередных 
работ плана Г о э л р о ,  с видоизменением подхода к решению этой 
проблемы с целью сокращ ения новых вложений капитала.

Начиная с 1923/ 24 г. введена уж е в практику перевозка топлив
ных грузов маршрутными поездами, партиями в 700—800 тонн, по 
тарифным ставкам, близким к  ставкам, намечавшимся в плане Г о э л р о  
для сверхмагистральны х линий. Тарифы эти основаны на учете 
реальной высоты расходов, зависящ их от движ ения при перевозке 
грузов маршрутными поездами, и могут, без ущ ерба эксплоатацион- 
ному балансу ж елезных дорог, применяться к тем случаям, когда 
создаются новые грузовые потоки (добавочные перевозки).

Несмотря па сравнительно недавнее введение перевозок топлива 
на указанны х выше условиях из Донбасса в Л енинград и пз Куз
басса на Урал, влияние этих перевозок на экономическое сблиягение 
этих районов и на хозяйственную жизнь каждого из вышеуказанных 
районов выявилось уж е вполне ощутительно.

В настоящее время ясно уже, что проблема организации деш е
вого транспорта массовых грузов на линии ЛениЁград-Ачинск для 
вовлечения в хозяйственный оборот неиспользованных лесных мас
сивов Северного У рала и Н риуралья, естественных рессурсов Кузнец
кого бассейна и земельных богатств Минусинского края, как  часть 
выдвинутой Г о э л р о  большой проблемы создания сверхмагистральных 
линий, — может и должна быть перенесена в категорию первоочередных 
задач.

ПІ. Пессимистическая оценка вероятного темпа восстановления 
нефтяных, в частности бакинских промыслов — была третьей из пред
посылок, подлежащ ей корректированию. Мы стоим перед фактом 
быстрого развертывания добычи нефти на Бакинских п Грозненских 
промыслах.

Поволжье может продолжать пользоваться привычным для него 
нефтяным топливом. В связи с этим предстоит пересмотреть ту часть 
работ первой очереди плана Г о э л р о ,  которая касается оборудования 
сверхмагистрали Донбасс-Царицын. Предполагалось, что к Царицыну 
будут направляться значительные массы угольных грузов. Волжские
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грузы будут двигаться по той ж е сверхмагистрали по. направлению 
к Донбассу и далее к глубоководному М ариупольскому порту. К ка
кому результату приведет пересмотр вышеизложенной части работ 
первой очереди плана Г о э л р о ,  сказать пока трудно. В Госплан 
стекается сейчас много новых данных, в связи с выдвинутым Северо- 
Кавказским краем проектом устройства в Ростове на Дону глубоко
водного порта, шлюзования Дона и сооружения Волго-Донского к а 
пала для предоставления кратчайш его выхода Волжским грузам 
к открытому морю. 1 ‘

Экономика этого сооружения пока еще недостаточно освещена

Намеченный в плане Г о э л р о  цикл работ распадается на две 
группы: 1) работы, связанные с устройством новых районных электри
ческих станций и 2) работы по использованию и расширению сущ е
ствующих городских, фабричных и заводских станций для комбини
рования их работы с работой районных станций н для усиления 
снабжения электрической энергией местностей, не захваченных сетью 
районных станций.

Настоящий очерк касается первой группы работ; изменениям, 
намечающимся в постановке и масштабе работ второй группы, пред
стоит посвятить отдельный очерк.
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Состояние капиталов государственной промыш
ленности СССР в 1923/24 г. и перспективы 

на 1924/25 г.*
Отсутствие сводных данных по пееіі промышленности СССР не 

давало до сего времени возможности составить себе ясное предста
вление о ф инансах всей государственной промышленности в целом. 
Обзоры о работе промышленности либо вовсе не касались состояния 
ее финансов, либо освещ али этот вопрос только в отношении отдель
ных отраслей и, в лучшем случае, в отношении промышленности
общесоюзного значения.

В настоящ ее время в нашем распоряжении находится баланс 
всей промышленности СССГ па 1/Х— 1923 г., балансы на 1/Х— 1924 г. 
по целому ряду отраслей промышленности и производственно-фи
нансовые планы промышленности на 1924/25 г. Последние при всех 
своих недостатках, в общем дают приближенное представление о ве
роятных размерах продукции промышленности в 1924/2.) г.; а это. 
пі)іі наличии балансовых данных, дает возможность делать опре
деленные выводы в отношении перспектив промышленности на 
1924/25 и даже 1925/26 г.г.

О с н о в н о й  к а п и т а л .

Из всех данных, имеющихся в нашем распоряжении, наименее 
достоверны материалы, характеризую щ ие размер и состояние основ
ного капитала государственной промышленности.

Проистекает это отнюдь не оттого, что стоимость имущества 
исчислена в условных довоенных рублях, а вследствие условных 
и случайных методов самой оценки.

Но 1) самый инвентарь, как  общее правило, составлен из рук 
вон плохо; так наир., при составлении балансов на 1/Х—1924 г. 
обнаруживались целые корпуса, фабричные трубы, не попавшие 
в свое время в инвентарь, оказывались пропавшими, подъездные пути, 
десятки  сажен кубатуры жилых помещений и т. д.

* Редакция, находя заслуживающей внимания фактическую часть предлагаемой сгптмі. 
считает практические выводы автора весьма дискутабельнымн. Ред.
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Но 2) оценка имущ ества производилась в одних случаях с уче
том изношенности технической и „моральной", в других  — только 
технической, в третьих — без всякого учета изношенности.

Ьстественно, что при таких условиях говорить о стоящем в ба
ланс ах цифровом вы ражен и и основного капитала отдельных пред
приятий, как о реальной величине, не приходится, применять же 
к нереальной величине какие бы то ни было поправочные коэф ф и
циенты бесполезно.

Но если в отношении отдельных предприятий п даж е отраслей 
промышленности нельзя делать определенных выводов впредь до 
генеральной экспертной переоценки их основных капиталов, то в отно
шении всей промышленности грубые прикидки делать все же можно. 
Такая прикидка была в свое время сделана А. П. Ш терном (см. „Фин.
I аз .“ Л& 290 от ЗО/ХІІ—24 г.), такие прикидки делались и Статисти
ческой Экономической Секцией Госплана, приближенную цифру назы
вает такж е П. В. Оль („Фин. Г аз.“ №  48/339 27/11—25 г.), и все они 
сходятся па одном: ц и ф р о в о е  в ы р а ж е н и е  о с н о в н о г о  к  а и и - 
т а л а и р о м ы ш л е н н о с т и СССР, н ы н е  и м е ю щ е е с я  в с в о д- 
н о м е е  б а л а н с е, п р и  р е а л ь н о й  о ц е н к е  з д а н и й  и об о- 
р у д о в а н и я  в ч е р в о н н ы х  р у б л я х  н е  м о ж е т  и з м е н и т ь с я  
з н а. ч и т е л ь н о  в с т о  р о н у у в о л и ч е н и я,  х о т я  в о  т д е л  1, н ы х 
п р е д п р и я т и я х  и д а ж е  о т р а с л я х  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  к о 
л е б а н и я  и в ту ,  и в д р у г у ю  с т о р о н у  м о г у т  быть.

Имущество всей государственной промышленности СССР (не 
считая мукомольной, рыбной и военной), заключенное в зданиях и 
оборудовании, согласно балансам на 1 X — 1923 г., определяется суммой 
в 3.063 милл. руб.

• У ч и т ы в а я  р ы б н у ю ,  м у к о м о л ь н у ю  и в о е н н у ю  п р о 
м ы ш л е н н о с т ь ,  а т а к ж е  с д а н н у ю  в а р е н д у  и п е р е д а н 
н у ю  к о о п е р а ц и и  ц е н з о в у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  о б щ а я  
с т о и м о с т ь  и м у щ е с т в а  ( бе з  з е м е л ь  и л е с о в )  ц е н з о в о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  СССР м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  и р и -  
м е р н о в с у м м е  З1/, м и л л и а р д о в  ч е р в о н н ы х  р у  б л е й.

По отдельным отраслям она распадается следующим образом. 
'См. табл. на стр. 28).

Данные об использовании основного капитала имеются только 
по промышленности общесоюзного значения. Согласно этим данным, 
стоимость действую щих фабрик и заводов составляла в 1923/24 г. 
около 74%, а ПО плану на 1924/25 г. около 78%  стоимости всего 
основного капитала. Н агрузка этих д е й с т в у ю щ и х  фабрик и за
водов определялась в размере: в 1923/24 г. — около 55%, а но п л а т  
на 1924/25 г. — 65%  их нормальной производительности*. По от-

* Нормальная производительность • определяется величиной оборудования и принятой 
До войны в той или «ной отрасли продолжительностью суточной работы оборудования (одна. 
Две или три смены), а в сезонной промышленности, кроме того, еще нормальным ежегодным 
периодом эксплоатации.
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Отрасли

промышленности

Т о п л и в н а я ....................
Горнодобывающая . 
Металлическая . . . 
Электротехническая

Общесоюз
ного значе

ния

Итого по тяжелой

Хл оп ч ато-бу иажн. 
Шерстяная ■ • ■ 
Льняная . . . .  
Пеньковая . . . .  
ІПелкован . . . .  
Кардо-ленточная . 
Бердо-ремизн. . .

588.288,5
19.856.2 

510.670,8
40.110.3

Республи
канского
значения

19.258,3
40.847,7
65.112,9
75.506,0

М естного

значения

15.536,7 
4.715,3 

100.714,3 
12.764,5

15 с е г о

623.083,5
65.419,2

676.498.О
128.380,8

1.158.925,8 | 200.724,9 133.730,8 .193.381,5

422
56
46

4
15
1

571.3 
.638,8 
.759,2 
,474,5 
.026,1 
.225,2
271.4

20,4
2,1

22,1
4,2

48,8

Итого по текстпльн.

Швейная . . . . 
Химическая . . . 
Резиновая . . . 
Силикатная . . 
Строительная 
Лесная . . . • • 
Сахарная . . . 
Проч. пищевая . 
Бумажная . . . 
Полиграфическая 
Кожевенная . . 
Разная . . . .

546.976,5

20.996,0
13.141,9

27.086,7
298.782,0

45.143.2

14.392.2 

2.204,2

8.421,2

2.371.4
43.372,8

55.994.6 
24.401,0

35.333,2
2.592.7 
7.545,6
1.931.8

19.355.7 
19.891,5

Итого по прочен . 451.746,2 211.790,3

79.307.1

8.і5< ,5
39.381.0

18.429.0
19.536.2

90.726.8 
919,6

8.710,7
27.349.1
27.467.3
30.735.9

034.704.8

11.128.9
103.749.8
43.141.9 
74.423,6
71.023.9 

298.782,0 
171.203,2

3.512,3
30.648,5
29.280.9 
49.027,2 
49.627,4

20,8

.3
3.3 
1,1
2.4 
2,3 
9,8
5.6 
0,1 
1,0 
0,9
1.6 
1

272.013,1 935.549,6 30,4

Вс. „ г о . . . 1 2.157.648,5 | 420.936,4 і 485.051,0 3 063.635,9 ЮО

дельны м отраслям  н агр у зк а  д ей ствую щ и х ф аб ри к  резко колеблется, 
что можно видеть из следую щ и х д ан ны х  за 1923/24 и 1924,25 1 .

1) К ож евенная . . . . .  100
2) Б у м аж н ая  . . .
3) Л ьнопеньковая .
4) Ш елковая  ................... 1?
5) Х лопчато-бум аж ная
6) Ш ер стян ая  . . . ■ • 60
7) Резиновая . . 5 5
8) С ахарн ая   ..................  37
9 )  Н е ф т я н а я ..................

10) К ам енноугольная .
11) М еталлическая . .
12) Э лектротехническая

1923/24 г. 1924/25 г.
"/о "/»
100 100
73 100
90 90
17 27

. 56 74
60 70
55 68
37 41

. 62 70
60 64
39 54
42 5Ѵ
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И с п о л ь з о в а н и е  в с е г о  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  и р о м ы ш  - 
л е н н о с т и  о б щ е с о ю з н о г о  з н а ч е н и я ,  в ц е л о м  с о с т а 
в л я л о  в 1923/24 г. о к о л о  40% , а п о  п л а н у  н а  1924/25 г. н а 
м е ч е н о  о к о л о  50% .

Однако, этот коэф ф и ци ен т использования основного кап и тал а  
не д ает  определенного  п ред ставлен и я  о возможных п ри  современны х 
усл о ви ях  п р ед ел ах  догрузки : 1) неизвестна степень изнош енности 
основного к а п и т а л а  особенно его бездействую щ ей части , 2) недоста
точно вы яснено, в какой  мерс возможен и ли  нсвозмоясен переход  на 
работу в 2 и 3 смены  в о траслях , до войны работавш их в 1 и 2 смены 
(наприм ер, в некоторы х отраслях  тексти льн ой  пром ы ш ленности и др.)

М о я с н о  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  д о г р у з к а  в с е г о  о с н о в 
н о г о  к а п и т а л а  в ц е л  о м  е щ е  н а  45— 50%  п р о т и в  у р о в н я  
1924/25 г . о с о б о  к р у п н ы х  з а т р а т ,  в ы х о д я щ и х  з а  п р е д е л ы  
ф и н а н с о в ы х  в о з м о ж н о с т е й  с а м о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
н е  п о т р е б у е т .  Д ал ьн ей ш ее  ж е р асш и р ен и е  будет сопряж ено 
с больш ими трудностям и, и целом у р яд у  отраслей  промы ш ленности 
окаясется не иод си лу . В этом отнош ении наименее благоприятны  
персп ективы  лесной, хим ической , бумаж ной, золотоплатиновой, л ь н я 
ной, пеньковой и грубош ерстяной  отраслей  промы ш ленности, кото
рые без кр у п н ы х  затрат  на дооборудование и переоборудование вр яд  ли 
см огут ещ е р асш и р и ть  свое производство, даж е в пределах  у к а зан 
ных выш е 45 -  50%-

Амортизация и восстановление основного капитала.

С огласно балан су  промы ш ленности СССР на 1/Х— 1923 г., ее  

ам ортизационны й кап и тал  вы р аж ал ся  в сумме 205 милл. руб. Из этой 
сум мы  в неоконченны х постройках, капитальном  ремонте и вновь 
приобретенном  им ущ естве состояло свы ш е 75 милл. руб.

Н е и с п о л ь з о в а н н ы й  а м о р т и з а ц и о н н ы й  ф о н д  в с е й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  СССР с о с т а в л я л  н а  1 / Х - 1923 г. о к о л о  
130 м и л л .  р у б . ,  из коих около 97 милл. руб. п ад ал и  н а пром ы ш лен
ность общесою зного зн ачен ия , около 22 м илл. на промы ш ленность 
р есп у б л и кан ско го  зн ач ен и я  и около 11 милл. — на промы ш ленность 
местного зн ачен ия.

До 1 о ктябр я  1923 г. пром ы ш ленность тр ати л а  м еньш е ам ор
ти зац и он н ы х  средств, чем отчисляла. С 1923/24 г. полож ение ме
няется: в связи  с расш и рен ием  производства и более интенсивным 
использованием  оборудования, она н ачин ает затрачи вать  на основной 
кап и тал  круп н ы е суммы. Т ак , общ ая сум м а ам ортизационны х 
отчислений  по промы ш ленности  общесоюзного зн ачен ия составит 
в 1923,24 г. около 124 милл. руб., а затрат  по предварительны м  
подсчетам  произведено н а сум му около 170 милл. руб., из коих за 
счет дотаций  около 27 милл. руб., ф онда у л у ч ш ен и я  быта рабочих 
и прочих ф ондов — около 11 милл. руб. и за счет ам ортизационного 
ф онда -  около 132 милл. руб.
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На 1924/26 г. по той же промышленности предполагается отчис
лить в амортизационный фонд около 138 милл. руб., а на капиталь
ные затраты намечено около 188 милл. руб., из коих около 36 милл. 
руб. за счет дотаций, около 9 милл. р у б .— за счет разных фондов и 
около 143 милл. руб. — за счет амортизационного фонда.

Связь между ростом продукции, амортизационными начисле
ниями, бюджетными ассигнованиями, на цели восстановления основного 
капитала и размером капитальны х затрат видна из следующей 
та плицы: В с е г о

Рост продук
ции в о/0°/п Амортизац.

начисления

Затрачено за 
счет бюджет.

затрачено на 
основной

к иредшеств. ассигнования капитал
В милллионах червонных рублей,

. н - 30 100 35 80

. + 3 0 124 27 170
. 4 - 4 0 138 36 188

1922/23 г . .
1923/24 г. ,
1924/25 г.

Из приведенных циф р видно, что с ростом производства и с уве
личением нагрузки основного капитала растет использование аморти
зационных фондов, выражаю щ ееся в постепенном извлечении вло
женных в оборот до 1/Х—1923 г. амортизационных сумм.

Е с л и  с д е л а т ь  п о п р а в к у  н а  р е с п у б л и к а н с к у ю  и 
м е с т н у ю ,  а т а к ж е  р ы б н у ю ,  м у к о м о л ь н у ю  и в о е н н у ю  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  м о ж н о  п р и н я т ь ,  ч т о  о б щ а я  по  в с е й  
Г о с п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р  с у м м а  к а п и т а л ь н ы х  з а 
т р а т  с о с т а в и т  в 1923/24 и 1924/25 г. о к о л о  210 и 240 м и л л .  
р у б л е й  с о о т в е т с т в е н н о  и ч т о  н е и с п о л ь з о в а н н ы й  
а м о р т и з а ц и о н н ы й  ф о н д  в с е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р  
н а  1/Х— 1925 г. н е  п р е в ы с и т  1 0 0 — 110  м и л л .  р у б .

Общая стоимость всех капитальных затрат 1923/24 г. и намечен
ных на 1924/25 г. в %  отношении к стоимости амортизируемого им у
щества д е й с т в у ю щ и х  фабрик и заводов составляет свыше 11 */<> 
в год, ч т о  с н е с о м н е н н о с т ь ю  с в и д е т е л ь с т в у е т н е  т о л ь к о  
о б е з у с л о в н о м  п р е к р а щ е н и и  „ п р о е д а н и я "  д е й с т в у ю 
щ е г о  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  в ц е л о м ,  но  и о н е к о т о р о м  
в о с с т а н о в и т е л ь н о м  п р о ц е с с е .

Небезинтересно отметить, что по общесоюзной промышленности 
около ■/* всех капитальных затрат падало в 1923/24 г. и намечено 
в 1924/25 г. на три отрасли тяж елой индустрии: металл, уголь, нефть, 
в то время, как  основной капитал их, судя по балансам, составляет 
всего около х/а стоимости всего основного капитала промышленности 
общесоюзного значения. Это объясняется тремя причинами: 1) эти
отрасли сильней всего работали и изнаш ивались во время империа
листической и граж данской войны и поэтому труднее восстанавли
ваются; 2) на эти отрасли падают почти все дотации, отпущенные по 
бюджету на капитальны е работы и 3) в их составе находится нефтя
ная промышленность с самыми высокими нормами амортизации.
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Оборотный напитал.

Исчисление оборотных капиталов промышленности допускает 
гораздо большее приближение к действительности. Б аланс на 
1/Х— 1923 г. при всех своих дефектах, определяет материальные цен
ности актива более или менее близко к реальной их стоимости в мо
мент оценки; более того, при проверке и утверж дении этих балансов 
были учтены в большинстве случаев и те ценностные сдвиги, которые 
имели место в 1923/24 хозяйственном году в октябре—ноябре, а иногда 
даже и в январе. Единственное, что представляется в этих балансах 
в-значительной мере спорным — это оценка, так называемых, „нелик
видных фондов“. Однако, и эта оценка в большинстве случаев в балан
сах на 1/Х— 1924 г. исправляется, чем и объясняется в значительной 
мере уменьшение этих фондов на 1/Х— 1924 г.:

во-первых, цифровое выражение ..неликвидных фондов" при пони
женной оценке упало;

во-вторых, неликвидность их при пониженной оценке уменьш и
лась, так как  целый ряд материалов, благодаря понижению их 
оценки, стало возможно выгодно использовать в расширяющемся 
производстве.

Общая сумма собственных оборотных средств, с которыми всту
пила госпромышленность всего Союза* в 1923/24 г., составляет около 
2 миллиардов червон. рублей (по сводному балансу на 1/Х— 1923 г.).

Товарная масса продукции (продукция, предназначенная для 
рынка) этой промышленности в 1923/24 г. равнялась** около 2,6 мил
лиарда червонных рублей.

Общая скорость оборота с о б с т в е н н ы х  средств госпроыышлен- 
ности в 1923/24 г., таким образом, составляла в среднем по всему 
Союзу около 9,5 месяцев. Если сделать поправку на „неликвидные 
фонды" эта скорость оборота будет равна около 8 месяцев.

Такая скорость оборота долясна быть признана чрезвычайно 
малой, особенно, если учесть подавляющий удельный вес легкой 
индустрии вообще и местной промышленности в частности. Х ара
ктерна в этом отношении чрезвычайная медленность оборота собствен
ных капиталов в местной промышленности (около 8 месяцев), где она 
в сущ ности должна бы быть наибольшей в силу специфических усло
вий, в которых она работает, и характера рынка, который она 
обслуживает.

Объясняется эта медленность оборота отнюдь не специфическими 
условиями производства, а низким уровнем продукции и диспропор-

1>ез мукомольной, рыбной и военной промышленности.
"  Согласно предварительно-отчетным данным трестов, приложенным к их производ- 

ствонно-финансовым планам на 1924/25 г. При подсчете продукции в данном случае принята 
только та часть ее, которая служит предметом купли — продажи, продукт обращающийся 
в пределах отдельных трестов во внимание не принимался. По принималась во внимание п 
продукция подсобных предприятий трестов, потребляемая последними, например, продукция 
>гольпых шахт югосталн, торфоразработок, других трестов и т. д.
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цией составных частей оборотных средств промышленности, изжи
ваю щ ейся как по мере роста продукции промышленности, так и 
товарно-денежных отношений в народном хозяйстве вообще и промы
шленности в частности.

В 1924/25 г. скорость оборота собственных капиталов госпро- 
мышленности в целом значительно увеличивается в силу роста про
мышленности и общего развития товарно-денежных отношений. 
П родукция * (товарная масса ыросла с 2,6 миллиардов до програм- 
ных 3,5 миллиардов червонных рублей **, т.-е. примерно на 35® 0, 
между тем как собственные капиталы почти не увеличились, вслед
ствие значительных снижений цен и извлечения из оборота части 
амортизационных капиталов (на капитальные работы), прибылей 
в доход казны и резервных капиталов в 8%  гарантийный заем. 
Вместо 9,5 мес. в 1923/24 г. общая скорость оборота собственных капи
талов в 1924/25 г. составит около 7,5 мес., что указывает, несомненно, 
на большее напряжение с о б с т в е н н ы х  средств.

Однако, для суждений о целесообразном использовании капита
лов в промышленности было бы неправильно ограничиться одним 
рассмотренном скорости оборота с о б с т в е н н ы х  капиталов. Необхо
димо, кроме того, посмотреть, как шло использование всех капиталов, 
увязанны х в промышленности, независимо от того, принадлежат ли 
они промышленности или позаимствованы из источников, леж ащ их 
вно ее.

Общая сумма всех оборотных капиталов (своих и чужих) всей 
государственной промышленности СССР (без мукомольной, рыбной и 
военной) составляла по активу сводного баланса на 1/Х— 1923 г. 
около 2.706 милл. руб. — это в отношении к ее товарной продукции 
1923/24 г. (2,6 м иллиарда дает коэффициент 1,04. И н а ч е  г о в о р я ,  
н а  к а ж д ы й  р у б л ь  о б о р о т н о г о  к а п и т а л а ,  у в я з а н н о г о  
в о б о р о т е  п р о м ы ш л е н н о с т и  к н а ч а л у  1923/24 х о з я й 
с т в е н н о г о  г о д а ,  п р и х о д и л о с ь  96 к о п .  п р о д у к ц и и  
•Э т о г о  г о д а.

Если сопоставить это с данными довоенного времени, .мы 
увидим, что обеспеченность промышленности оборотными средствами 
в 1923/24 г. была выше, нежели в 1912 г. Так, вся акционированная 
промышленность России, оборот которой в 1912 г. был равен около 
3,7 миллиардам руб. ***, имела в этом году в активе баланса оборотных 
средств около 3.107 милл. руб. ****. Если учесть, что оборот акциони

* Без мукомольной, рыбной л военной промышленности.
** Программа во ряду отраслей, суди по данным I и И кварталов, будет превзойдена, 

однако, учитывая снижение цен, которое будет по ряду отраслей иметь место во втором 
ііолугодіш, а  также невыполненно программы по некоторым отраслям, можно полагать, что 
общая стоимость продукции госпромышленности в 1924/1925 г. вряд ли значительно пре
высить 3,5 миллиарда червонных рублей.

*** См. ст. Струыилина „Наш довоенный товарооборот'1 („Плановое Хозяйство11 Хг 1).
**** См. II. 15. Оль за 1911 — 12 г. „Статистика Акционерных Обществ1*
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рованной промышленности до войны и оборот наш ей современной 
госпромышленности носят несколько различный характер, вследствие 
иной организации довоенной промышленности и большей товарности 
ее продукции, и если сделать соответствующую поправку (15— 17%) 
на указанное обстоятельство — мы получим, что продукция довоенной 
промышленности в нынешних организационных условиях была бы 
равна около 3,1—3,2 миллиардов рублей. С л е д о в а т е л ь н о ,  н а  
к а ж д ы й  р у б л ь ,  у в я з а н н ы й  в о б о р о т е  а к ц и о н и р о в а н н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  в 1912 г., п р и х о д и л о с ь  п р и м е р н о  
• О К О Л О  1 р.— 1 р. 03 к. г о д о в о й  п р о д у к ц и и .

Если ж е еще учесть, что удельны й вес отраслей промышлен
ности с медленным оборотом капиталов (металлическая, сахарная) 
был в довоенной акционированной промышленности больше, нежели 
в нынешней госпромы ш ленности— придется, пожалуй, притти к  вы
воду, что общая обеспеченность промышленности оборотными сред
ствам (отнесенная на рубль продукции) была в 1923/ 24 г. значи
тельно (от 10% До 15%) выше, нежели до войны, меж ду тем, как  по 
сути  дела она должна была бы быть ниже довоенной обеспеченности. 
Одна из главных выгод комбинированного и централизованного про
изводства заклю чается в том, что концентрируя капитал, оно требует 
относительно меньше оборотных средств, нежели разрозненная про
мышленность; а так как  нынеш няя Промышленность СССР более кон
центрирована, чем довоенная акционированная промышленность 
России, то и потребность ее в оборотных средствах, при прочих р ав
ных условиях, должна быть относительно ниже.

Указанное обстоятельство приобретает еще более глубокий 
интерес, если обратиться к анализу состава оборотных средств дово
енной и нынешней промышленности. (См. табл. на стр. 34 *).

Приведенные данные говорят о резкой диспропорции в строении 
актива госпромышленности к началу 1923/24 г. Диспропорция эта 
вы раж ается в том, что накоплены относительно крупные запасы мате
риалов и товаров (главным образом, первых, конечно), в ущ ерб денеж 
ной наличности и дебиторам. Явление это одними „неликвидными 
фондами", числящ имися в статье „материалы и товары11, объяснено 
быть не может, так как  даже при поправке на эти фонды статья 
„материалы и товары", отнесенная на единицу продукции, в с е  ж е  
остается, примерно, в I 1/, раза больше, нежели в 1911/12 г. Объясня
ется этот сдвиг, по пашему мнению, главным образом, недостаточным 
вовлечением капиталов промышленности в оборот, при чем одной из 
главных причин последнего является низкий уровень продукции, дей
ствующ ий в данном случае с двух сторон:

* Как в сводном балансе на 1/Х—23 г. (по данным НКФ), так и в балансе 
1911/12 г. (ио данным П. В. Оль) нами при расчете не приняты во внимание статьи, 
подлежащие списанию, убытки и нроч. статьи актива, не являющиеся реальными величинами 
и носящие чисто счетный характер.

Плановое Хозяйство №3. 3
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Па 1/Х--1 9 2 3  г. В 1911/12 г.

>->и
«а,о

Состояло в активе
По всей госпромыгален. 
СССР (боз мукомоль
ной, рыбной и военной

ІІо всей акционирован
ной промышленности 

России

%отноше- 
ние относ, 

обеспе
ченности 

1923/24 г. 
к «беспе- 
ченности 

1911/12 г.

а
ои

Я
Я

балансов Всего 
милл. 

черв. руб.

ІІа 1 руб. 

продукции
Всего милл. 
довоен. руб.

На 1р. прод. 
приведен, і 

к условиям 
1923/24 г. |

1 Материалы и товары . 1.864,2 0,72 1.310,9 0,41 175,6
2 Касса и ток. счета . . 36,3 0,01 248,0 0,08

0,05
12,5

3 о/о бумаги, залоги и пр. 44,8 0,02 169,3 40,0
4 Дебиторы и вексоля . 627,2 0,24 1.329,8 0,41 1 58,5
5 ІІероходящ. суммы, не- 

окончон. опорац. рас
ходы буд. года и пр. 134,2 0,05 49,5 0,02 250,0

Всего . . . 2.706,7 1,04 3.107,5 0,97 107,0

1) он не дает возможности использовать накопивш иеся в чрез- 
.мерных количествах ; материалы и полуфабрикаты , вследствие несо
ответствия их уровню производства и

2) ои создает соотношение предлож ения и спроса благоприятное- 
для промышленности, не позволяет продукции последней оседать. 
в товарообороте и тем самым дает промышленности возможность, 
диктовать рынку свои (довольно жесткие) условия расчета* . А это,, 
в свою очередь, не только лиш ает промышленность стимула к  пере
мещению оборотных средств из статьи „материалы и товары" в статью 
„дебиторы и векселя", но создает в целом ряде случаев благоприят
ную почву для обратного.

К сожалению, отсутствие сводных балансовых данных по всей 
промышленности на 1/Х— 1924 г . не дает нам возможности произвести 
исчерпывающего анализа ее оборотных средств в 1924/25 г. Однако, 
в нашем распоряж ении имеются сводные балансы на 1/Х— 1924 г. 
ряда отраслей промышленности ** общесоюзного значения, обнимающих 
но объему своей продукции в 1924/25 г. в общей сложности, при
мерно, около 50% промышленности общесоюзного значения и около 
30% всей промышленности Союза ССР.

* Кризис сбыта, который имел место в начале 1923/24 г. указанного положения не 
опровергает, так как причиной его в значительной мере явилась политика цен и торгонал 
политика промышленности, вытекавшая имснпо из благоприятного соотношения потенциального 
спроса и предложения в пользу промышленности.

** Хлопчато-бумажной, тонкошерстной, льняной, пеньковой, шелковой и црочей текстиль, 
ной; бумажной, кожевенной, резинопой, прочей химической и электротехнической.
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Д инам ика их оборотных капиталов рисуется в следующем виде:

1/Х— 1923 г. 1/Х—1924 г. %  отпо-
О!
О .
О

Ои
я

Всею 
в милл. 

черв. руб.

На 1 руб. 
продукции 
1923/24 г.

Всего 
в милл. 

черв. руб.

1

На 1 руб. 
предполаг. 
продукции 
1924/25 г.

носит, обе- 
нечеаности 
1924/25 г. 

к 1923/24 г.

1 Материалы и товары . 627,5 0,76 
0,01

602,0 0,56 74
Касса и текущ. с ч . . . 5,5 27,5 0,03 370

3 Ценные бумаги, паи и 
акции .......................... 12,7 0,02 33,5 0,03 150

4 Дебиторы и векселя 166,2 0,20 271,3 0,25 125
5 Неоконченные операции 

и заготовки, расходы 
будущ. года и проч. . 10,3 0,01 22,3 0,02 200

Всего . . . 822,2 1,00 956,6 0,89 89

Эти данные охватывают только часть промышленности, но по
скольку онп охватывают почти всю текстильную и электротехниче
скую промышленности Союза, большую часть химической и значи
тельную часть бумажной промышленности, т.-е. отрасли, играющие 
крупную роль в товарообороте — они весьма характерны и могут 
служ ить для некоторых обобщающих выводов в отношении всей про
мышленности.

Л выводы эти таковы:
1) С ростом производства растет интенсивность использования 

оборотных капиталов промышленности.
2) Усиление использования оборотных капиталов промышлен

ности (своих и чужих, вместе взятых) идет исключительно по линии 
ускорения оборота капиталов, увязанных в производстве, при замед
ляю щ ейся оборачиваемости средств, выделенных в сферу товарно- 
денежного обращения. Иначе говоря, относительная обеспеченность 
промышленности средствами производства падает за счет увеличения 
средств, увязываемых в ее торговом обороте.

3) Обеспеченность госпромышленности материалами и товарами, 
отнесенная 11а рубль продукции в 1924/25 году, продолжает оста
ваться все ещ е значительно выше довоенной меж ду тем, как она 
должна быть ниже ее, так как, во-первых, фабричные запасы товаров 
в 1924/25 г. значительно ниже довоенных, а во-вторых, при нынеш
ней организации промышленности нет надобности иметь такие же 
запасы сырья, материалов и полуфабрикатов, как  до войны *.

* Влияние „неликвидных фондов" в данном случае невелико, так как удельный вес 
их, как мы уже выше говорили, в 1924/25 г. значительно упал и в дальнейшем постепенно 
сведется к ничтожным размерам.
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4) Излиш няя, по сравнению с довоенным временем, обеспечен
ность промышленности материалами, полуфабрикатами и товарами, 
вернее первыми, составляет еще в настоящ ий момент около 40%. 
Если принять во внимание, что потребность сейчас в них должна 
быть ниже, чем до войны, %  этот окажется ещ е выше. Здесь, помимо 
причин, указанны х выше, несомненно, известное значение имеет 
такж е отсутствие совершенно обособившихся и окрепш их в финансо
вом отношении сырьевых организаций и, благодаря этому, недоста
точно планомерное, в смысле финансовой нагрузки промышленности, 
снабясение ее сырьем.

Учитывая, что расш ирение производства в течение ближайш их 
2-х лет 1925/26— 1926/27 г. г. вряд  ли превысит 50% от произ
водства 1924/25 г. (см. выше о состоянии основного капитала), мы 
приходим к выводу, что еще в течение ближайш их двух лет промыш
ленность в состоянии будет расш иряться в значительной мере за 
счет имеющихся сейчас в ее распоряясении средств производства 
путем лучш его их использования, не требуя извне сколько-нибудь 
значительного притока оборотных капиталов в производство. Отсюда 
подавляю щ ая часть средств, привлекаемых промышленностью извне, 
сможет ею передаваться на увеличение торгового капитала страны 
путем увеличения статей: „дебиторы и векселя", „паи и акц и и 11, 
а отчасти и текущ их счетов, значительно уменьш ая тем самым и 
остроту, с которой сейчас поставлена проблема торгового капитала.

Приведенные выше общие выводы могут в отношении отдель
ных предприятий и даже отраслей промышленности оказаться не
приемлемыми; в частности, например, по лесной, сахарной, грубо
шерстной промышленностям перед нами, несомненно, иное положение. 
Развиваться за счет собственных оборотных капиталов они не могут, 
но это только'частности на общем фоне относительного благополучия по 
части оборотных капиталов промышленности в течение ближайш их лет.

Заканчивая анализ оборотных средств госпромышленности, нельзя 
не остановиться на той оценке положения, которая сейчас дается 
рядом экономистов, в связи с так остро вставшим последнее время 
вопросом о торговом капитале и кредитовании торгующих организаций.

В оценке этих экономистов положение представляется таким 
образом.

В первые годы НЭП’а и развития госпромышленности последняя 
вы делила в торговый оборот значительную часть с в о и х  капиталов 
как  путем создания собственных торговых и сырьевых организаций 
(синдикаты, торги, Акц. О-ва), так  и путем товарного кредитования 
ее контрагентов. Начиная же со второй половины 1923/24 г., опра
вивш аяся от осенней депрессии 1923 г. промышленность начала 
быстро расш иряться и вследствие ограниченности банковского кре
дита вынуждена была вступить на путь обратного извлечения, увя
занных ею в обороте собственных капиталов, что и приводит сейчас 
к зажиму товарооборота.
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У казанная оценка положения представляется нам в корне не
правильной: никаких с в о и х  крупны х средств государственная про
мышленность-в торговый оборот, за все время своего сущ ествования, 
не выделяла. На 1 /Х —23 г. расчетный баланс промышленности давал 
крупное сальдо в ее пользу, что видно из следующих данных (в милл. 
черв. руб.).

Л°
Л»

 и
о 

по
ря

дк
у Превышение 

кредиторов 
промышлен
ности над ее 
дебиторами

Акции н паи 
п|х>мыпілен. 
объединений 

в других 
предприят.

Разность: 
+  уплаано 
чужих сред
ств в цро- 

извод:,—вы
делено своих 

средств из 
производства

В о/о отно
шении к стои

мости про
изводства

1 Промышлен. общесоюзн. эаачеп. 22 15 +  7 0,5
5і )> рсспуб. значен. . 29 4 +  25 6,03 І9 местн. значен. . 44 7 +  37 6,5

Всего • • • 95 26 -(-69 2,7

Положение это в первой половине 1923/24 г. несколько измени
лось, однако, и в этот период промышленность своих, сколько-нибудь» 
значительных средств в торговый оборот не выделяла.

Так, расчетный баланс следую щ их отраслей промышленности 
общесоюзного значения — текстильной, резиновой, химической, бумаж
ной, т.-е. почти всей легкой промышленности общесоюзного значения 
давал следую щ ее сальдо в пользу капиталов в торговле;

В милл. рублях %  отношен, 
к годовому 

(обороту указ. 
отраслей1/Х 1923 г. 1/1 V—1924 г. Разница

Превышен, дебиторов, 
акций и паев над 
кредиторами про
мышлен....................... 41 75 34 4,5%

Из приведенных цифр мы видим, что даже в марте 1924 г., 
когда со стороны промышленных кругов раздавались тревожные, 
а иногда и панические голоса о якобы угрожающем для финансов
промышленности отливе ее средств в сф еру торгового обращ ения__
даж е в это время мы, по сути дела, никакого значительного отлива 
средств промышленности не имели.

С другой стороны, как мы видели выше, никакого з н а ч и т е л ь 
н о г о  извлечения из торгового оборота собственных средств промыш
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ленность во 2-м полугодии 1928/24 г. и не могла произвести, по той 
простой причине, что она их там не имела. Что касается извлечения 
промышленностью из торгового оборота средств вообще, то оно во 
2-м полугодии действительно имело место, но не в абсолютном выра
жении, а относительно: рост торговых дебиторов не соответствовал 
росту продукции и товарообороту, вследствие чего ухудш ились усло
вия расчета с контрагентами.

Этот процесс вы раж ался в том, что промышленностьь задерж и
вала у  себя банковские кредиты и ссуды, вместо того, чтобы путем 
товарного кредита контрагентам выбрасывать их в сферу товарного 
обращения, для которого они предназначались. Однако, вызывалось это 
задерживание отнюдь не развертывающимся производством и нуждой 
вследствие этого промышленности в дополнительных средствах, а 
исключительно состоянием товарооборота, и чрезвычайно благоприят
ным для промышленности соотношением спроса и предложения.

Перелом в обратную сторону рано или поздно должен был на
ступить и наступил он именно тогда, когда соотношение между 
спросом и предложением по тем или иным причинам начало вы рав
ниваться, т.-е. примерно в январе — феврале 1925 г. Ничего угрожаю 
щего в этом переломе нет; это здоровый процесс. Поскольку промыш
ленность в целом имеет возможность отдать торговому обороту то, 
чего она ему в свое время не додала, а эту возможность, как  мы 
выше показали, она действительно имеет, нет оснований обострять
вопроса о торговом капитале.

Центр тяж ести пока все еще леж ит не на стороне торгового 
капитала, а на стороне производства.

Увеличение и удеш евление продукции, приведение ее в нормаль
ное соответствие со спросом — вот какова задача текущ его дня.

Если промышленность будет поставлена перед диллемой либо 
продавать на нормальных условиях расчета, либо накапливать зна
чительные товарные запасы у  себя на складах — она несомненно пой
дет по второму пути; возможность у  нее для этого в текущ ем году 
достаточна даж е при нынешнем уровне банковского кредита. Приве
денные нами цифровые данные достаточно убедительно об этом 
говорят.

В дальнейш ем же (в 1925/26 г.) к значительному увеличению 
банковского кредита на базе выросшей продукции, на наш  взгляд, 
не должно встретиться никаких препятствий, а это, при условии 
рационального использования капиталов самой промышленности, 
даст ей, в свою очередь возможность не прерывать норма.іьного
обслуживания торгового оборота.

Отсюда задача ближайш его дня, не столько самостоятельное 
вливание в торговый оборот средств путем дотации и усиленных 
банковских кредитов торгующим организациям , сколько расш ирение 
продукции и на этой базе — максимальное использование оборотных 
капиталов промышленности, постепенное освобождение излишне за
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держ анны х ею у  себя средств и вливание их в торговый оборот 
путем товарного кредита. Приведенные нами цифровые вы кладки и 
•соображения, конечно, общи; при чрезвычайном разнообразии в р ас 
пределении средств между отдельными предприятиями и даже отрас
лями промышленности могут иметь место в отдельные промежутки 
времени и для отдельных предприятий, отклонение от общей карти 
ны, но это основного нашего положения не колеблет.

Ц е н т р  т я ж е с т и  п р о б л е м ы  о з д о р о в л е н и я  п р о м ы ш 
л е н н о г о  т о в а р о о б о р о т а  л е ж и т  н е  н а  с т о р о н е  с о з д а н и я  
о б о с о б л е н н о г о  т о р г о в о г о  к а п и т а л а ,  а н а  с т о р о н е  р а з 
в и т и я  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  р а ц и о н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а 
н и я ,  и м е ю щ и х с я  в е е  р а с п р я ж е н и и  о б о р о т н ы х  к а п и т а 
л о в  и о р г а н и з а ц и о н н о г о  и ф и н а н с о в о г о  у к р е п л е н и я  
о б с л у ж и в а ю щ и х  е е  с ы р ь е в ы х  о р г а н и з а ц и й .  В эту именно, 
о не другую  сторону должны быть направлены и все наши органи
зационные устремления и кредитные рессурсы.
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Причины недостатка оборотных средств в торговле
Уже в сентябре — октябре в области товарооборота обнаружился 

ряд явлений, в общей своей совокупности свидетельствовавш их о 
крайнем напряжении денежного ры нка и общем несоответствии налич
ного денежного обращ ения возросшей товарной массе. Момент этот 
характеризовался — с одной стороны появлением на рынке сельско
хозяйственной продукции нового урожая, с другой — значительным 
увеличением промышленного производства. Поэтому, хотя по некоторым 
товарам последней группы предложение явно отставало от спроса, 
продвижение их к потребителю — вследствие недостатка д е н е г—могло 
осущ ествляться лиш ь путем чрезмерного развития товарного кредита, 
доходившего до 90% и даже выше стоимости реализуемого товара. 
Мы знаем, что этот способ безденежной циркуляции по товаропрово
дящим каналам промышленной продукции привел очень быстро 
к обострению финансового положения промышленности, которая 
с конца ноября вынуждена была перейти к  совершенно обратному 
методу реализации продукции, и установить более ж есткие условия 
расчета (значительное сокращ ение товарного кредита и усиление 
норм оплаты наличными). В виду этого декабрь и январь характери
зовались стягиванием денежных средств из товаро-проводящ их кана
лов обратно в промышленное производство, что уж е в январе привело 
нас почти к исходному октябрьскому положению, т.-е. к  острому 
недостатку оборотных средств в торговле и затруднениям в оптовом 
сбыте товаров.

В связи с этим, в конце января промышленность вынуждена 
была опять встать на путь нового расш ирения товарного кредита, что 
до известной степени знаменует собой начало второго цикла того же 
к р у га  явлений; однако, повидимому, этими мерами мы едва ли  будем 
в состоянии дать органическое и более или менее устойчивое реш е
ние этой проблемы, поскольку остается в силе основная причина 
недостаток оборотных средств для продвижения наличной товарной 
массы.

Чтобы уяснить себе сущ ность всего этого комплекса экономиче
ских процессов, надлежит несколько углубиться в изучение общей 
динамики развития народного хозяйства СССР за последние годы.

Несмотря на общий успех на хозяйственном фронте, в отдельных 
его секторах, мы до сих пор продвигались крайне неравномерно, о

П р и ч и н и  недост ат ка оборот ны х средст в в т орговле  41

чем могут свидетельствовать хотя бы следующие цифры: количество 
денежных знаков в обращении на 1 октября 1922 года по отношению 
к 1913 году составляло всего 5% и поднялось к 1 октября 1924 года 
до 20%; промыш ленная продукция главнейш их отраслей на те же 
сроки определялась в 18% и 61%, а грузооборот 31%  и 64%; общая 
задолженность по учетно-ссудным операциям Госбанка, Промбанка, 
Всекобанка, Мосгорбанка и Внешторгбанка на 1 октября 1924 года 
достигла только 22% остатка по этим же операциям в кредитных 
учреж дениях на 1 января 1913 года. Таким образом, как  видим и де
нежное обращение и кредит, испытавшие максимальное сокращ ение 
в эпоху военного коммунизма, восстанавливались у  нас до сих пор 
с наиболее значительным отставанием от остальных секторов народ
ного хозяйства.

Проследим, однако, подробнее рост отдельных сторон экономиче
ской жизни после денежной реформы. В первые месяцы реформа 
привела к замедлению темпа товарооборота, так как  разность ско
рости обращения старых и новых денег оказалась настолько велика, 
что в результате замены совзнака устойчивой валютой работа денеж 
ной массы в обороте резко сократилась. В связи с этим начался раз
менный кризис, довольно тяж ело отразивш ийся на рынке. Март, 
апрель, май, июнь, а отчасти и июль 1924 г. были посвящены поэтому 
главным образом постепенному заполнению денежными знаками опу
стевш их каналов денежного обращения до уровня, более или менее 
соответствовавшего приостановивш емуся за это время в своем разви
тии товарообороту.

Т а б л и ц а  №  1.

Денежная масса в милл. червонных руб. на 1 число месяца.
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Денежная масса ........................... 312,2 356,8 393,4 439,8 460,2 480,7 507,8 558,2
%  прироста к предыдущему

месяцу....................................... 2 14 10 12 5 4 6 10

Д инамика развития денежной массы (таблица №  1) дает, начи
ная с мая месяца, постепенное замедление кривой роста вплоть до 
августа, когда приспособившийся к новым условиям оборот, в связи 
с началом реализации сельско-хозяйственного урожая, вновь начинает 
предъявлять повышенный спрос на денежные знаки и мы видим уже 
на I сентября некоторое новое усиление денежной эмиссии. З а  это же 
время, после относительной депрессии в марте — июне, биржевой 
оборот в июле — августе начинает такж е приближаться к февраль- 
г.тсгѵмлт ѵповню и с сентября обнаруживает дальнейш ее органическое
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Т а б л и ц а  . № 2.  

Товарооборот в милл. червонных руб.
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Месячный оборот Московской 
товарной Биржи и 54 про
винциальных бирж . . . . 279,6 216,0 223,8 232,9 216,3 272,3 263,3 395,8

Месячный совокупный оборот 
162 торговых объединен.,под
ведомственных ВСНХ . . . 124,5 104,7 98,8 112,2 111,6 106,9 103,8 158,9

развитие; обороты 162 торговых объединений после такого же затиш ья 
дают первые признаки оживления такж е лиш ь в сентябре.

Конечно, помимо прямого недостатка денег в обороте, на состо
яние последнего огромное влияние оказал и уход с ры нка частного 
оптовика и отчасти розничника, при росте за их счет кооперативных 
оборотов; вызванная этим иммобильность частного торгового капитала 
позднее переш едш его в значительной мере на хлебные и сырьевые 
заготовки, и усиление удельного веса в товарообороте кооперативной 
сети, породили, вполне естественно, еще больший недостаток на рынке 
денежных средств, поскольку расш ирение кооперативного оборота не 
базировалось на финансовых возможностях самой кооперации и 
должно было итти почти целиком за счет притока оборотных средств 
извне.

Т а б л и ц а  № 3.
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Оборот Московской Товарной биржи 
и 54 провинциальных бирж (в милл. 
червонных рублей)............................... 272,3 263,3 395,8 474,8 401,4 411 423,7

Оборот 162 торгов, объединен. ВСПХ 
(в милл. червонных рублей) . . . •. 106,8 103,8 158,9 169,3 124,8 131,1 110,9

Стоимость продукции крупной государ
ственной промышленности (в милл. 
червон. р у б . ) ........................................ 244 260 309 358 328 348 355

Выработка хлопчато-бумажной нряжп 
(в тысячах п у д о в ) ............................... 428 608 747 850 714 800 865

Выработка хлопчато-бумажных тканей 
в милл. арш.............................................. 95 103 140 160 140 165 166

Хлебофуражн. заготовки в милл. пуд. . 8,5 32,9 35,2 41,3 38,1 46,1 33,9
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Таковы вкратце были те экономические условия, в которых 
находилось наш е денежное обращение и товарооборот к концу 1923/24 
хозяйственного года, когда началась очередная реализация сельско
хозяйственного урожая, а вместе с тем и общее расш ирение товаро
оборота, к которому у  нас ш ла всю вторую половину этого года 
довольно энергичная подготовка. К этому моменту мы в общем только 
успели привести в некоторый порядок паше денежное обращение, 
после всех тех пертурбаций, которые оно пережило в связи с рефор
мой, и восстановить товарооборот 11а февральском, предшествовавшем 
реформе, уровне. К ак же пошло дальш е развитие у нас товаро
оборота и средств обращения?

Если принять за 100 соответствующие июльские цифры, то 
динамика развития приведенных выше показателей (таблица .>& 3) 
представится в следующем виде:

Т а б л и ц а  № 4.
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Оборот Московской Товарной и 54 про
винциальных б и р ж ............................... 100 96 145 174 147 151 156

Обороты 162 торгов, объединен. ВСПѴ. 100 97 149 158 117 122 ЮЗ
Стоимость продукции крупной государ

ственной промышленности.................. 100 107 127 147 134 142 145
Выработка хлопчато-бумажной пряжи . 100 142 174 198 167 182 202
Выработка хлопчато-бумажных тканей . 100 108 147 168 14 7 173 173
Хлебо-фуражные за г о т о в к и .................. 100 387 414 485 448 542 399

Сравним теперь с данными таблицы Л» 4 рост наш ей денежной 
массы за то ж е время:

Т а б л и ц а  №  5.
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Денежное обращение на 1 число 
месяца в милл. червон. руб. . 480,7 507,8 558,2 622,7 675,5 720,7 742,7 710,5

В % °/о к июлю........................... 100 106 116 127 140 149 154 147

Таким образом, из сопоставления последних двух таблиц (№  4 
и N° 5) необходимо притти к  заключеню, что в сентябре и в октябре
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рост денежной массы значительно отставал от развития как  товаро
оборота, так и товарной массы; только с ноября он начинает прибли- 
ясаться к падающему обороту бирж и общей стоимооти промышленной 
продукции и даж е обгоняет уменьш аю щ иеся из месяца в месяц обо
роты торговых объединений (в результате применения последними 
новых ж естких условий расчета за отпускаемую промышленную про
дукцию); что же касается роста хлопчато-бумажной продукции и 
хлебофуражных заготовок, то денеж ная масса до последнего времени 
продолж ала далеко еще отставать от темпа их развития. Д ругой 
вывод, который следует сделать из этого сравнения, заключается 
в сопоставлении снижения торговых оборотов в ноябре — январе 
с растущ ей промышленной продукцией, после того, как в ноябре 
выявилось наибольшее несоответствие денежных средств на рынке 
размерам товарной массы и товарный кредит получил максимальное 
развитие. Сжатие в ноябре — январе товарного кредита, а вместе 
с тем и товарного оборота приблизило несколько последний іс уровню 
наличных средств обращения, однако за счет отрыва его от реальной 
базы — растущ ей товарной массы; это же обстоятельство привело, как 
известно, уж е в январе к необходимости форсирования процесса 
вовлечения в активный оборот товарной массы, путем нового усиления 
товарного кредита.

Наконец, третий вывод из сопоставления тех же данных 4-й и 
5-й таблиц: несоответствие отмечаемого в январе 1925 г. с о к р а щ е 
н и я  денежного обращ ения продолжающемуся в стране р а с ш и р е 
н и ю  товарной массы (особенно в легкой индустрии); влияние этого 
факта на товарооборот могло быть в силу всего вышесказанного, только 
отрицательным, и весьма вероятно, что происш едш ее в этом месяце 
значительное сокращ ение оборотов наш их крупнейш их торговых 
объединений в известной мере объясняется обострившимся напряж е
нием денежного рынка, вызванным уменьш ением денежной массы *.

Д ля наш их выводов мы воспользовались сравнением роста де
нежной массы с динамикой главнейш их, поддаю щихся учету показа
телей отдельных секторов товарооборота. Если добавить к  этому, что 
в течение последних месяцев крестьянское предложение мясной про
дукции и сырья такж е не находило себе достаточного спроса (и очень 
часто за недостатком средств у заготовителей), то высказанные выше 
общие положения получают дальнейш ее подтверждение. Мы не будем, 
однако, останавливаться здесь на углублении нашего анализа в этом 
разрезе, так как  факт недостатка денег в обращении в результате 
почти полугодовой дискуссии в настоящ ее время уж е признается 
всеми, хотя и формулируется несколько иначе, а именно — как  несо

* Например, в Ленинграде в январе за счет роста вкладов финоргапэв и др. госорганов 
(4,2 милл. руб.) и сжатия учетно-ссудных операций (1 милл. руб.) с рынка снято около 
4,5 милл. руб., что составляет, вероятво, не менее 10% всей обращающейся здесь денежной 
массы.
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ответствие размера оборотных д р н о ж н ы х  средств в товаропроводящей 
сети наличным размерам товарной массы.

Недостаток оборотных сродств в товаропроводящ ей сети и глав
ным образом, у  кооперации, является лиш ь частным случаем общего 
процесса постепенного развития денежности народного хозяйства. 
Наша кооперация после 21 года выступила на рынок с чрезвычайно 
ограниченными капиталами. В этих условиях восстанавливаю щегося 
хозяйства последних лет денежные средства, притекавш ие в коопе
ративный оборот из госбюджета, или же при посредстве кредита, не 
носили характера временного усиления недостающего оборотного 
капитала, а ш ли на непосредственную его организацию, а потому 
настолько прочно завязы вались в кооперативном обороте, что извле
чение их обратно без наруш ения последнего представлялось задачей 
но сущ еству неразрешимой. Это обстоятельство наводит в настоящ ее 
время на мысль, что для улучш ения финансового положения торго
вого оборота необходимо приступить к  созданию основных капиталов 
наш их торговых предприятий посредством специального кредита, 
а такж е, быть может, и за счет ассигнований из бюджетных 
средств.

Однако, целесообразность этого метода внуш ает некоторые сомне
ния. Если мы возьмем структуру  сводного баланса действовавших 
в 1910 г .*  акционерных промышленных предприятий то можно ви
деть, что сумма основного акционерного капитала и капитала погаш е
ния примерно соответствовали имущ еству этих предприятий (земли, 
строения, оборудования), сумма же облигационного и резервного капи
талов и задолженности по кредиту совпадает со стоимостью наличных 
запасов товаров и производственных материалов вместе с остатками 
долга дебиторов предприятий.

милл. руб.
Акционерный капитал . . . .  2.094
Капитал п о гаш ен и я ....................... 836
Облигационные капитал . . . 231
Релервный к а п и т а л .......................271
К р ед и то р ы ..................................... 2.115

Несколько иначе слагался сводный баланс 113 акционерных тор
говых предприятий: стоимость принадлеж авш его им имущ ества едва 
превыш ала 50% акционерного основного капитала, резервные же 
фонды не достигали вообще сколько-нибудь значительной величины; 
зато гораздо сильнее была развита задолженность по кредиту

милл. руб.
Акционерный капитал . . . . .127  Имущество
Капитал п огаш ен и я ...........................15 Товары
Запасный капитал ............................ 214 Дебиторы
Кредиторы  ............................ 226

милл. руб.

. . 55 
. 135 

. . 173

милл. руб.
И м ущ ество..................................... 2.647
Товары и материалы....................1.057
Дебиторы..........................................1.533

Статистический ежегодник Совета Съездов Представительство Торговли и Промышлен
ности за 1913 г.
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Так, если мы сопоставим строение оборотных капиталов про
мышленных и торговых предприятий, то по первой группе кредит 
составлял 80% этих сумм (облигационный, резервный капитал и кре
дит), а по второй группе (принимая за оборотный капитал часть 
основного капитала, за вычетом стоимости имущ ества, резервные 
капиталы и кредит) — 223% . Общая сумма всех оборотных средств 
превы ш ала в промышленности стоимость наличных товаров и мате
риалов на 147% , а в торговле на 142% ; она же превы ш ала текущую 
задолженность этим предприятиям их дебиторов в промышленности 
на 71%  и  в торговле на 90% . Последнее обстоятельство находилось 
в связи с естественно меньшими размерами отпуска товара в кредит 
оптовой торговле, по сравнению с теми нормами, в которых он пред
ставлялся ей самой со стороны промышленности. Наконец, собствен
ная задолженность предприятий превы ш ала счета их дебиторов в про
мышленности на 38%  и в торговле на 31% . Таковы были, в общих 
чертах, те финансовые условия, в которых протекала до войны работа 
и промышленных, и торговых предприятий. Здесь мы видим полное 
соответствие (с некоторым даж е превышением) оборотных средств 
с наличными запасами товаров и средств производства, с одной сто
роны и с размерами кредита по отпуску товаров дальнейш им звеньям 
товаропроводящей цепи с другой. Крупнейш им фактором в структуре 
оборотных средств в области торговли являлся при этом, как мы видели 
выше, кредит, который более чем в три раза превы ш ал не 
превращенную в имущество мобильную часть акционерного основного 
капитала.

Обладание в этих размерах собственными оборотными средствами 
для торговых предприятий прошлой эпохи являлось необходимым, 
прежде всего, в силу самой структуры  банковского кредита того вре
мени. Кредит открывался банками обычно только после того, как тор
говое предприятие уж е вполне сорганизовалось, приобрело некоторую 
клиентуру и начало более или менее нормально функционировать, 
кредит являлся, таким образом, лиш ь дополнением к основному ядру  
собственных средств предприятия и служ ил способом расш ирения 
торговых оборотов и скорейш его накопления собственных средств, 
по объему которых корректировался и размер открываемого, как 
банковского, так и товарного кредита. С другой стороны, жесткие 
условия вексельного права и изолированное сущ ествование отдель
ных предприятий, работавш их на собственный риск и страх, в измен
чивых условиях торговой конъюнктуры, органически требовали — для 
устойчивости предприятия и во избежание неожиданных крахов 
обладания собственными средствами, гарантировавш ими их от пере
боев в покрытии срочных обязательств, а вместе с тем и от подрыва 
их кредитоспособности.

Краткосрочность банковского довоенного кредита делала еще 
более актуальным в торговом обороте вопрос о собственных постоян
ных оборотных средствах.
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Если мы сравним теперь рост наш его товарооборота с июля по 
февраль (табл. №  3) (который для биржевой торговли дал коэффи
циент прироста — 56%), а такж е увеличение стоимости месячной про
мышленной продукции за то ж е время (на 45%, при увеличении 
в частности выработки хлопчато-бумажных тканей на 73%) с темпом 
развертывания кредита госторговле и кооперации (по Госбанку, Пром
банку и Всекобанку), то (по предварительным) данным за тот же 
период мы едва-ли будем иметь здесь повышение больше, чем 
па 30—3170. Таким образом, мы наблюдаем явное отставание кредитова
ния от общего темпа развития товарооборота. В абсолютной сумме при
рост стоимости месячной промышленной продукции поднялся с июля 
по ф евраль на 111 милл. черв, рубл., усиление же кредитования у к а 
занными банками товарооборота выразилось, повидимому, в увеличе
нии остатка задолженности по учетно-ссудным операциям за 7 меся
цев кооперации около 50 милл. руб. При медленности оборота как 
панковского, так и товарного, для размещ ения прироста одной промыш
ленной продукции, вы разивш ейся за 6 месяцев с августа по январь 
в 494 милл. руб., по сравнению с нормой июльской выработки, торговые 
предприятия получили в общем усиление своих оборотных средств 
едва-ли более, чем на те же 50 милл. руб., которые составляют уве
личение их задолженности байкам на 1 февраля. По если бы далее 
приток денеж ных средств в оборот составлял и вдвое большую сумму, 
он несомненно был бы все ж е недостаточен для спокойного и пол
ного развертывания товарооборота с продвижением промышленной 
продукции до самых отдаленных районов наш ей периферии; на
сколько ж е эта обстановка мало соответствует довоенным условиям 
работы торгового аппарата, ясно из предш ествующ его изложения- 
В наш ей ежедневной экономической прессе почти в каждом номере 
мы встречаем такие параллели *: „тяжелые условия расчета заста
вляют ряд кооперативов свертывать работу с мануфактурой и др. 
товарами" (Совещание первичных кооперативов в Москве); „местные 
торги иод влиянием изменивш ихся условий отпуска товаров сокра
тили свои обороты" (в Совете по делам местной торговли); „при 
сущ ествовании спроса со стороны деревни на все товары кооперация 
резко сокращ ала и сж имала ассортимент, переходя на торговлю рен
табельными, быстро оборачиваемыми товарами: спичками, сахаром, 
хлоіт.-бумажной мануфактурой, совершенно отбрасывая закупку метал
лов и металлоизделий, посуды и даж е кожтоваров" (Гостов). Гядом 
с этим читаем, что Укрмахортрест установил условия отпуска товара: 
25% наличными с оплатой остальной суммы стоимости отпускаемого 
товара через 30 дней; МСПО считает крупным достижением закупку 
мануфактуры на 30% наличными, при кредите на остальную часть 
стоимости от 40 до 60 дней. Если принять во внимание, что опто-

* Вес цитаты взнты из № 50 от 1 марта ,.Экономической Жнзни“
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впку надо получить товар и продать розничнику, а последний дол
жен доставить товар на периферию и реализовать его, то становится 
вполне понятным, что в этих условиях кредита товар не доходит 
в должной мере до низового рынка. С Северного К авказа пишут: 
„товары не достигают периферии (деревни), а оседают в центральных 
•базах", вследствие чего при наличии покупательного сп роса— „обо
роты низовой кооперации резко сокращ аю тся из месяца в месяц". 
Если мы прибавим, что финансовое положение промышленности 
остается напряженным и, например, Богородско-Щ елковский трест 
пишет: „развертывающееся производство требует привлечения новых 
■средств и всякая серьезная заминка в сбыте продукции может поста
вить ее под удар и т. д .“, то общее ненормально-тяжелое положение 
товарооборота, в силу недостатка оборотных средств, вы является 
перед нами во всю ширь. Ясно, что при этих условиях ни политикой 
ущ емления товарного и банковского кредита, ни односторонним рас
ширением товарного кредита — сколько-нибудь значительных улучш е
ний здесь не добиться; нужна, очевидно, целая систематическая серия 
мероприятий, проводимых широко и последовательно.

В предыдущем изложении мы уж е приш ли к  выводу, что при 
■бедности собственных средств наш и торговые предприятия не распо
лагали  и достаточным банковским кредитом, чтобы, с одной стороны, 
не лиш ать необходимых рессурсов промышленность, продолжающую 
развертывать свое производство, а с другой — достаточно полно и свое
временно обслуживать потребительский спрос населения. В качестве 
меры врачевания товарооборота от всех перечисленных дефектов, 
рекомендуется сейчас пойти на усиление основных капиталов наших 
торговых предприятий, исходя, повидимому, из условий деятельности 
их в довоенное время. Вся беда многих наш их научных и практиче
ских деятелей часто в том, что в реставрации довоенных экономиче
ских форм они склонны усматривать иШ ша гаііо * — вне времени и 
пространства. Конечно, бесспорно легче и проще подражать старому, 
чем строить новое, исходя из потребностей наш его нового экономи
ческого строя. Подходя к вопросу об основных капиталах в торговле, 
следует прежде всего отметить, что по сравнению с дореволюцион
ным временем торговые предприятия имеют сейчас в наличности и 
необходимые помещ ения и склады и оборудование, а потому на 50°/0 
нужда их в основном капитале отпадает (конечно, за некоторыми 
частичными исключениями, требующими реш ения этого вопроса в каж 
дом отдельном случае). Д алее, советские торговые предприятия явля
ются не орудием личного обогащения предпринимателей, а осуще
ствляют определенные государственные функции, почему для объема 
их кредитования прежнее понятие кредитоспособности, если еще не 
формально, то, во всяком случае, по сущ еству заменено определением

*) Высшую мудрость.

-общественной полезности и необходимости соответствующего объема 
их торговых операций; отсюда вытекает и коренное изменение всей 
природы ф актических взаимоотношений в вексельном обороте, где 
•абстрактный правовой принцип заменен оценкой социально-экономи
ческой полезности и необходимости применения юридических и 
финансовых санкций. При наличии всех этих особых обстоятельств 
искать спасения от всех зол товарооборота в увеличении основных 
торговых капиталов отнюдь не представляется необходимым,тем более 
нецелесообразно использовать для этой цели бюджетные рессурсы. 
Скажем больше, — эта мера не оздоровит, а лиш ь временно облегчит 
финансовое положение отдельных предприятий: по сущ еству это даст 
возмоясность кооперативу лиш ь несколько уменьш ить свою неоплат
ную текущ ую  задолженность и совершенно не обеспечит ему ни сво
боды дальнейш его расш ирения своих операций за счет кредита в бан
ках, ни увеличит отпуска ему товаров в кредит госпромышленностью, 
та к  как эти факторы будут определяться и  в дальнейш ем совсем 
иными общими причинами, не зависящ ими от величины основного 
капитала торгового предприятия; наконец, эта мера не избавит тор
говлю от принудительного ассортимента, не уменьш ит ее неликвид
ных фондов. По всем этим соображениям следует признать, что, если 
в довоенное время торговля развивалась не на собственных капита

л ах , а, главным образом, на банковском кредите, то в советских усло
виях это положение приобретает тем большее значение. Отсюда выте
кает прежде всего требование развития банковского кредита соответ
ственно стоимости продвигаемых по товаропроводящей цепи това
ров, при чем д ля  каждого отдельного предприятия кредит банковский 
11 товарный должен быть равен объему необходимой для него товар
ной наличности и сумме торговых обязательств его дебиторов. Таково 
первое и непременное условие работы торгового аппарата; оно сущ е
ствовало и до войны, оно жизненно и тенерь, и отсутствие его в со
временной торговой и кредитной практике есть основное и 
коренное препятствие, мешающее бесперебойному развитию товаро
оборота.

Итак, достаточный банковский кредит — вот с чего следует начи
нать упорядочение товарооборота; действительно растущ ее производ
ство при наличии спроса дает все экономические предпосы лки для  
осущ ествления этого условия.

Второе требование, необходимое для развития товарооборота, 
заклю чается в том, что кредит должен быть достаточен не только 
по объему, но и по прочим условиям —в частности в отношении срока: 
предприятие должно быть уверено, что оно получит кредит на срок, 
достаточный для действительной реализации товаров, и не будет 
поставлено перед необходимостью или переписывать систематически 
векселя или ясе просто не платить по ним. Опыт, ж изненная практика 
и местной торговли, и местных кредитных учреж дений должны были

Плановое Х озяйство .\* 3. д
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дать уж е вполне достаточный материал, чтобы выявить эти реаль
ные сроки товарооборота, учитывая как  природу сбыта отдельных 
товаров, так и местные и сезонные особенности товарооборота 
вообще.

Наконец, третий момент — условия ассортимента. Пока мы при
нудительно будем снабжать низовую сеть заведомо неходовыми, леж а
щ ими на ее складах льняными, шерстяными и прочими товарами, до 
тех пор мы будем все время сталкиваться с перманентным ослабле
нием оборотных средств кооперации и, конечно, не этими мерами 
надо создавать нормальный спрос на такие товары. Если они не под
ходят к ры нку или по качеству, или по цене, то необходимо или 
изменить качество выработки, или ж е прекратить их выработку 
совсем, или, наконец, сделать иену доступной для покупной способ
ности потребителя, нормируемой в СССГ семнадцати-разрядной сеткой, 
И тут на будущ ее время надо пожелать, хотя бы в отношении л ьн я 
ных, ш ерстяных и ш елковых изделий, — !) снижать цены, даж е ниже 
себестоимости их производства, заранее согласивш ись компенсировать 
дефицит по этому сектору промышленности за счет прибылей других 
секторов, производящ их более рентабельные, ходовые товары; 2) фор
сировать экспорт этих товаров и их реализацию на внешнем рынке;
3) отпуск товаров кооперации по принудительному ассортименту 
в дальнейш ем безусловно прекратить. Что касается сущ ествую щ их 
неликвидных фондов таких товаров у  кооперации по преясним покуп
кам, то здесь возможно пли организовать обратный прием товара для 
вывоза за границу или иной формы его реализации, или же пере
смотреть сущ ествую щ ие обязательства, предоставив кооперации право 
покрытия их лиш ь по мере действительной реализации товаров нехо
дового ассортимента, удлинив соответственно в этих случаях  и сроки 
банковского кредитования.

При наличии хотя бы этих трех главнейш их условий, вопрос 
об организации основных капиталов торговых предприятий есте
ственно должен отступить на задний план. В случае же нужды 
торгового анпарата в средствах для увеличения собственного им у
щ ества, и этот вопрос в условиях советского государства ц ел е
сообразнее реш ать в плоскости соответствующего долгосрочного кре
дитования.

Сама система народного хозяйства СССГ требует максимального 
единства и концентрации капитала, постоянно регулируемого в пла
новом порядку  дробление же капитала между отдельными предприя
тиями, руководимыми хозяйственным расчетом, было бы лиш ь ослабле
нием планового начала государственного регулирования экономиче
ской жизни — не шагом вперед по пути к социализму, а до известной 
степени на з а д— в сторону стихийного неорганизованного н а ч а л а - -  
самоопределения разрозненных хозяйственных единиц.
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Другими словами, разреш ения задачи устранения обнаруживае
мого сейчас в области товарооборота недостатка оборотных средств 
следует прежде всего искать в соответствующем развитии банков
ского кредита, с необходимым при этом расш ирением денежной массы 
применительно к росту обращающейся на рынке товарной массы и 
в надлеж ащ ей организации наш его промышленного производства 
в соответствии с требованиями рынка.
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Топливные перспективы на ближайшие пятнадцать 
лет

Выявившееся, в результате работы топливной промышленности 
в 1923/24 г., некоторое опережение ею общего уровня промышлен
ного подъема в СССГ, приведя не только к полному удовлетворению 
потребности страны в топливе, но и к накоплению довольно значи
тельных запасов, породило необычное для СССР явление кризисов 
сбыта топлива. При относительно малой емкости внутреннего рынка 
в настоящ ее время, факт опереяеения топливной промышленностью 
роста своих основных потребителей, с одной стороны, заставлял 
искать сбыта излиш ней продукции на внешнем рынке, а с другой— 
задерж ивал дальнейш ее развитие самой промышленности, и в част
ности, основных угольных районов,

В текущ ем операционном году, на ряду с вполне естественным 
ростом экспорта светлых нефтепродуктов, мы имеем выход на внеш 
ний рынок довольно значительных количеств нефтетоплива, вообще 
впервые в таких больших количествах (около 36,5 м, пудов). Далее 
донецкий уголь, несмотря на несравнимо более тяжелые условия для 
экспорта и конкуренции с иностранным углем, имеет запродажи на 
иностранные рынки в количестве 15—20 м, пуд.

Во всем производственном плане на 1924/25 г. по топливной про
мышленности довольно жестко вы явлена необходимость урегулиро
вать производство с возможными размерами сбыта продукции на 
внутреннем рынке. И если в отношении нефтяной промышленности 
это положение проведено лиш ь косвенным образом (сокращение темпа 
развертывания бурения), то п о  о т н о ш е н и ю  угольной промышленности
проявлено определенно-сдерживающее начало, и добычу по основным 
каменноугольным бассейнам по плану этого года в общем предпола
гается удерж ать на уровне прошлого года (890 м. п. в 1924/25 г. 
против 875 м. п. 1923/24 г.), а в некоторых районах даже снизить-

После ряда лет ж естоких кризисов недостатка топлива такое 
положение „топливного благополучия" (и даж е обратных явлений 
кризисов сбыта) невольно отодвинуло на задний план топливные про
блемы и дало возможность многим смотреть на ближайш ие перспек
тивы с излишним оптимизмом, явно недооценивая необходимость и 
своевременность целого ряда мероприятии в отношении топливной 
промышленности.
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Прогноз в области перспектив топливоснабжения должен 
был бы внести большую ясность в этом отношении по многим вопро
сам и привлечь большее внимание к  проблеме топливоснабжения 
СССР с ее особенностями.

Уже один факт (достаточно очевидный в настоящее время) 
быстрого развития главнейш их отраслей промышленности как, напр., 
металлургической, текстильной и проч., заставляет думать о новых 
фазах в развитии топливной промышленности и основных потребите
лей ея продукции. И следовательно, во избежание явления, обратного
современному отставанию топливной промыш ленности, более чем
своевременно подойти к  увязке топливных перспектив с быстро 
растущ им темпом восстановления основных отраслей про
мышленности.

Ясно, конечно, что перспективный план топливоснабжения, 
являясь одной из главных составных частей плана развития всего 
народного хозяйства, может быть построен на основе общих предпо
сылок этого плана. Однако, если подходить к этому вопросу в порядке 
первого приближения, то можно попытаться дать сопоставление того, 
какие возможности имеет, или долж на иметь, топливная промышлен
ность для удовлетворения тех требований, которые ей могут быть 
предъявлены главнейш ими потребителями топлива, при неизбежном их 
развитии, допуская при этом некоторую условность в календарных 
сроках этого развития.

При разработке перспективны х планов мы неизбежно сталки- 
васмся с календарным сроком^ причвм обычно нриняты б-лвтнш* 
планы. Однако, в отношении топливной промышленности, как веро
ятно и во всякой тяж елой индустрии, 5-летний срок не может дать 
ясного представления об общем направлении [и задачах, стоящих 
пербд ней, в особенности, прн условии реконструкции этой про
мышленности на ряду с ее восстановлением. Поэтому необходимо 
дать хотя бы грубую оценку последующего одного или двух таких же 
5-летних периодов.

В приводимых ниже материалах по оценке топливного баланса, 
календарные сроки взяты до 1932/33 или 1937/38 года, но с опреде
ленной оговоркой (во избежание неправильного понимания самого 
подхода к  этой оценке), что 2-е и 3-е пятилетия есть лиш ь условное, 
календарное распределение основных предположений о масштабе 
работы промышленности и транспорта, положенных в основание под
счетов соответствующего потребления ими топлива и  выявления 
общего баланса.

Конечно, такая условность неизбежно останется до увязки общего 
плана народного хозяйства, но при таком подходе все ж е могут быть 
достаточно выяснены задачи, стоящ ие перед топливной промыш лен
ностью, и  пути, по которым она должна пойти.

Используя часть материалов, разрабатываемых в настоящ ее время 
Топливной Секцией Госплана, попытаемся дать общую оценку воз
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можного роста топливного балан са СССГ и его влияни я на д ал ьн ей 
ш ую  работу  гл авн ы х  отраслей  топливной промы ш ленности.

Н аиболее интересны м  д л я  н ас  яв л яется  вероятны й балан с про
мы ш ленно-технического потребления топлива, без у ч ета  дров, р асхо
дуем ы х д ля  нуж д н аселени я.

1 П е р с п е к т и в ы  р о с т а  

ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА СССР

Н а диаграм м е Т топливны й балан с приведен  в таком виде, что 
к дровяной  части  пром ы ш ленно-технического потребления прибавлена 
свер х у  часть  дров, расходуем ы х только  городским  населением  и н ар
ком атами (Н аркомпрос, Военвед и проч.), потому что зн ачительн ая 
часть их  п одлеж ит ж елезнодорож ны м  и водным перевозкам  и может
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бы ть интересной  п ри  учете этих  перевозок. Д ровяной  р асход  сел ь 
ского н аселен и я с огромными и не поддаю щ им ися точному у ч ету  
циф рам и  в данном  сл у ч ае  не учтен .

В виду  невозмож ности остановиться здесь  н а деталях , дадим  л и ш ь 
основны е выводы, необходимые д л я  общ его освещ ения вопроса.

Б ер я  1923/24 год  за  исходны й и, к а к  контрольны е циф ры , план  
на 1924/25 г., п ерсп ективн ы е соображ ения можно разд ел и ть  н а три 
5-летних п ериода.

В табли це 1 даны , прим еним ельно к  этим срокам , п редполож е
ния о расходе топ лива по главны м  группам  потребителей  в условном 
7.ОООс топливе.

Т а б л и ц а  №  1.

Потребление топлива (в милл. пуд.)

4с
оС

'й
в .

1924/25  г. 1927/28  г. 1932 /33  г. 1 937 /38  г.

1 ІКеловно-дорожнын т р а н с п о р т .................... 516 ,0 577 753 953
2 Водный тран сп орт . . .  ......................... 93,2 143,3 1 .7 5 0 200
3 Промыш ленность и в о д о е в е т .................... 8 /4 ,7 1 .1 4 6 ,2 1 .5 4 6 1 .8 9 4
4 Н аселение и Н а р к о м а т ы .............................. 501,7 586,5 686 744

В с е г о в милл. нуд. условного (7.ООО к а 
лорий) топ ли ва ............................................. 1 .9 2 5 ,6 2 .4 5 3 ,0 3 .1 6 0 3 ,7 9 1

П р о м ы ш л е н н о е  т е х н и ч е с к о е
п о т р е б л е н и е  (без дров населению
и Н а р к о м а т а м ) ............................................. 1 .5 1 4 ,6 1 .9 9 2 2 .6 4 5 3 .2 5 3

Е сли  из общ его б ал ан са  вы делить наиболее кр уп н ы х  потребите
л ей  топлива, а  именно ж елезнодорож ны й транспорт, а  из пром ы ш лен
ной груп пы  м еталлическую , тексти льн ую  и  отчасти  пищ евую  п ро
мы ш ленность (даю щ их около 7О%—75% всего р асх о д а  топ лива пром ы ш 
ленностью), то эти  потребители, им ея около 70% всего пром ы ш ленно
технического  п отреблен ия топлива, п ри  своем развитии , окаж ут 
наибольш ее вл и ян и е и оп ределят общ ий рост топливного балан са.

Для х ар актер и сти ки  основны х предпосы лок, которы е п рин яты  
исходны ми п ри  у ч ете  роста потреблен ия топлива, остановимся 
несколько подробней л и ш ь  н а этих  главны х потребителях.

1. Ж е л е з н о - д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т .  Основные элементы, 
х арактери зую щ и е возмож ны й р асх о д  топлива, п риведен  в таблице 2. 
(См. стр. 56).

В соответствии с таким и  п редполож ениям и  п ри  уч ете  возмож 
ного р асх о д а  топ лива ж .-д . транспортом , кроме главного  элем ента —  
у вели чен и я общ его грузооборота, необходимо п р и н ять  во внимание 
зн ачительн ое у л у чш ен и е  многих эксп лоатац и они ы х коэф ф ициентов,
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Т а б л и ц а  N°  1 .

.Ѵ
Л»

 
по 

по


ря
дк

у 1 924 /25  г. 1927 /28  г. 1932/33  г. 1937/38  г. 1913 г.

1 Д лина сети в тыс. перст. . . . 69 ,8 70,7 72,8 74,8
2 К оличество отправленны х гр у 

зов— нетто в  милл. иуд. . . 4 .5 0 0 6 .  ООО 9 . ООО 1 2 .ООО 9 .6 0 0
3 Средний п робег-верст . . . . 504 490 190 490 _. *
4 П ассаж ирский пробег в милл.

и а с с а ж и р о - в е р с т .................... 1 5 .2 5 0 1 8 .4 0 0 2 3 .6 0 0 3 0 .2 0 0 2 7 .5 0 0
5 Общий пробег в  милл нудо-вер. 3 .1 8 4 4.О4О 5 .8 2 8 7 .7 0 0 5 .6 4 0
6 %  участи я мощных паровоз. . 4 9 % 5 2 % 5 7 % 6 2 % 14%
7 П робег в  милл. плровозо-верст , 264 315 437 554 (500)
Ь‘ Р а с х о д  условн. (7 .0 0 0  к ал .)  то 

пливо, милл. пуд........................ 516 577 753 932 796

как наприм ер: ум еньш ение %  непроизводительного пробега, влиявш его  
на вел и чи н у  пробега в милл. паровозо-верст, значительное у вел и че
ние */„ мощ ных паровозов, а  так ж е возможное д ал ьн ей ш ее сниж ение 
удельн ы х расходов топ лива к а к  п а  паровозы, так  и н а  прочие техн и 
ческие нуж ды . Во всяком  сл учае, в п орядке первого прибли ж ен ия 
можно п р и н ять  эти  данны е, как  те требования, каковы е может- 
предъявить ж елезно-дорож ны й транспорт н а  топливо.

2. Д р у ги м  круп н ей ш и м  потребителем  топ лива будет м е т а л 
л у р г и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  с н ам етивш и м ся ее быстрым 
восстановлением  и  ростом. П ринимая за  основные данны е рост 
вы п лавки  ч у гу н а  и, что в данном  сл у ч ае  особенно важ но, его. 
расп ределен и е по районам , можно п ред стави ть  следую щ ую  кар ти н у  
потребления топ лива м еталлической  промы ш ленностью .

П риведенны е в таблице 3 (см. стр. 57), в отнош ении  м еталлурги и  
основные п редпосы лки  х арактери зую т собой не только  общ ий рост по
требления топ лива, но при  п рин ятой  районной  схем е в значительной  
мере определяю т собою влияни е м етал л у р ги ч еск о й  промы ш ленности 
на дальн ей ш ую  работу  отдельны х топливны х районов. П ричем  здесь, 
как  н а наиболее х ар актер н ы й  момент, необходимо у к азать  на п ер 
спективы  у р ал ьско го  и  кузн ец кого  районов, п о ско л ьку  у ж е  сейчас 
имею тся налицо все данны е, говорить о возмож ности и  необходимости 
к а к  м и н ерали зац и и  у р ал ь ск о й  м етал л у р ги ч еско й  промышленности^ 
так  и орган и зац и и  си бирского  м етал л у р ги ч еско го  ц ен тра.

3. Необходимо ск азать  несколько слов о возможны х п ер сп ек ти 
вах  топливоснабж ения т е к с т и л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  не 
только  потому, что она я в л я е т с я  довольно круп н ы м  потребителем , по 
и  потому, что, бу ду ч и  сконц ен три рована в Ц ентрально-П ром ы ш леп- 
ном и С еверо-Западном  рай он ах , тек сти л ьн ая  пром ы ш ленность и н т е 
р есн а  в смы сле р азр еш ен и я  слож ного вопроса у стан о вл ен и я  топлив-
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Т а б л и ц а  № 3.

о

о

я  1»іі с;<  Р.

Р а й о н ы 1 9 2 4 /2 5  г. 1927 /28  г. 1932 /33  г. 1937 /38  г.

1

1. В ы п л авк а  чугун а в  милл. пуд. 

У к р аи н а  (д о н т о п .) ............................................. 42 83 130 190о Урал
а) на древесн . топлив................................. 15,8 15,8 20 22
б) н а  камен. угл. и коксе Кузн. бас. 5,5 15,2 28

Всего но У ралу . . . 21,3 31,0 42,0 50

3 Сибирь (кузн . у г . ) ................................... • . 0 ,5 0,5 1,0 2,0
4 П рочие р а й о н ы .................................................. 2,2 1,5 1,0 1,0

Всего выплавки милл. пуд. . 66 ,0 п . 183 251,0

5

П . Р асх о д  в милл. пуд. уел. 7 .0 0 0 е тон. 

М еталлурги ческая промышленность . . 237,0
79,3

349.5
110.5

550 670
6 М еталлообрабаты ваю щ ая лромы ш лен. . 131,0 ( 167

Всего металличоск. промышл. . |

' " Г .И ‘1 Мг Жі
316,3 460 681 837

ного реж и м а этих  районов п р и  возмож ности иеп ользован п я зд есь  
дров и  торф а с  одной стороны, а  с д р у г о й — м инерального  топ лива— 
д о н у гл я  и неф ти . Это разнообразие топливного ры нка, на р я д у  с ш и- 
роко-ироводимой электр и ф и кац и ей  этих районов, д ел ает  зад ач у  вы явл е
ния эконом ически-целесообразного п л ан а  то п л и во сн аб ж ен и я—  осо
бенно важ ной. П ри этом взяты й здесь к у р с  может значительно п о вли ять  
на полож ение торф яной  пром ы ш ленности, как  одной из проблем 
ш ирокого и сп ользован и я местны х топлив.

Д л я  п р ед вар и тел ьн ы х  подсчетов тем па разви ти я  потребления 
топ лива тексти льн ой  промы ш ленностью  в общ их ч ер тах  приняты  
следую щ ие предполож ения: (См. табл. н а  стр. 58).

П ри этих  подсчетах , конечно, нуж но ож идать д ал ьн ей ш его  зн а 
чительного сн и ж ен и я  у д ел ьн ы х  расходов топлива, благодаря  загр у зк е  
предпри яти й .

4. И з  д р у г и х  о т р а с л е й  промы ш ленности можно ещ е у казать  
на возможность значительного  у вели чен и я потребления топлива 
с а х а р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю .  З д ес ь  п ри  увели чен и и  в ы р а 
ботки са х ар а  с 26 м. п. в 1924/25 го д у  до 57 м. п. к 1927/28 г., (из 
коих 50% р аф и н ад а), п ред ви д и тся  повы ш ение р асх о д а  условного  
топлива с 36 м. п. в 1924/25 г. до 61 м. п. в 1927/28 г. (с п о н и ж е
нием уд. р асх о д а  с 52 р. до 42 р. н а  берковец). В д альн ей ш ем , можно
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Т а б л и ц а  N9 4.

по 
по


ря

дк
у 1 9 2 4 /2 5 г . 1927/28  г. 1932/33  г. 1937 /38  г. 191 2  г.

1
2
3
4

1. Х лопчато-бумаж н. промышл.

В ы работ. пряжи милл. пуд. . .
ткаи . „ „ • . 

Душ евое потреб, ткани  в фун. 
Общий расход в милл. пуд. уел. 

(7.ООО кал.) топлива хлопч,-

8,2
6 ,0
1,8

16,7
14,2

4 ,0

20,0
17,0

4,4

24,0
20,5

4,8

18 ,3*
15,6

4,4

бумажн. П ром ы тлей ..................

II. Проч. текстильн . промышл.

Р асх о д  в  милл. пуд. условно 
(7.ООО кал.) топлива . . . . 37

1 эо ,0

40 . 42 46 45 ,0

В сего но текстильн. нромышл. . 143,3 175,0 192 210 208,0

расчиты вать на у вели чен и е душ евого  потреблен ия не менее норы 
довоенного врем ени  (20— 21 ф. в год), что д аст  д ал ьн ей ш и й  рост 
потреблен ия топ лива в сахарн ой  пром ы ш ленности.

Подобные персп ективн ы е и ам етки  можно было бы п ривести  и по 
остальны м  отраслям  промы ш ленности, но п о ско л ьку  о стал ьн ая  гр у п п а  
промы ш ленного потребления не я в л я е т с я  х ар ак тер н о й  в оп ред еле
нии роста потребления топлива, н а  ней останавли ваться  не будем.

5. Вопросы топливоснабж ения во многих сл у ч ая х  весьм а тесно 
связан ы  с э л е к т р и ф и к а ц и е й  и это обстоятельство долж но быть 
учтено в п ерспективном  плане. С одной стороны, —  проводимы й в н а 
стоящ ее врем я п лан  электр и ф и кац и и  и  д ал ьн ей ш ее  его расш и рен и е , 
на р яд у  с задачам и  р ек о н стр у кц и и  к а к  отдельны х п р ед п р и яти й , так  
и целы х отраслей  промы ш ленности, несомненно д олж ны  оказать  зн а
чительное вл и ян и е н а сни ж ен и е у д ел ьн ы х  расходов топ лива и па 
общ ий рост топливного баланса. С д р у го й  стороны, рост к р у п н ы х  теп 
ловы х районны х станц и й  (в частности  Ш ату р ск о й , Н иж егородской, 
К аш ирской, Ш теровской  и ст. С ев.-Зап . района) д олж ен  н ай ти  свое 
прямое отраж ение в увел и чен и и  р асх о д а  топ лива этой  груп пой  п отре
бителей . П ри этом, торф яны е электричесісие стан ц и и  о каж у т  серьезное 
в л и ян и е  н а развитие всей  торф яной пром ы ш ленности, а  К аш и р ск ая  
ста н ц и я  будет иметь реш аю щ ее значение в п ерсп ективн ом  плане 
П одмосковного бассейна. В частности , так и е  электр о -ц ен тр ал и , как 
Ш теровская и др . станц и и  п ри  эл ектр и ф и кац и и  Д онецкого  бассейна, 
у в ел и ч и вая  общ ее потребление донтош ш ва, долж ны  резко  п овли ять  
на сокращ ени е р асх о д а  топлива в самом Д онбассе.

* 1-1 пределах нынешних грянип С С С Р.
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В ближ айш ем  будущ ем  электро-стан ци и  Б акин ского  и Г рознен
ского районов, п риобретая значен ие районны х станций , п ри  ш ироком 
использовании  их для  электр и ф и кац и и  промыслового и заводского 
хозяй ства н еф тяны х .районов —  д ад у т  весьм а значительны й  эф ф ект 
но сокращ ению  р асх о д а  в производстве и яв ятся , на р я д у  с другим и  
м ероприятиям и (как, наприм ер, одноврем енны й переход  н а  глубокие 
насосы  и  т. п.), круп н ы м  ф актором  в р еко н стр у кц и и  неф тяной  п р о 
м ы ш ленности  в целом . По в общ ем топливном балан се мы п о ка  не 
учиты ваем  э л е к ір . станц и и  н еф тяны х районов, а относим их влияние 
к производственном у б алан су  последних.

Однако, надо учесть , что н а р я д у  с тепловы ми стан ц и ям и  мы 
будем  им еть и р яд  ги др о эл ектр и ч ески х  установок, а кроме того есть 
все основания дум ать  о ш ироком  разви ти и  ком бинированны х с п ро
изводством электро-установок (как , наприм ер, в м еталлурги ческой  или 
тексти льн ой  промы ш ленности), влияни е которы х у ж е будет сказы ваться 
на потреблении  топлива соответствую щ их гр у п п  промы ш ленности. 
П оэтому значительного  роста потребления топ лива чисто тепловыми 
станциям и , о которы х упом иналось вы ш е, едва ли  можно ож идать 
и в п р ед ел ах  рассм атриваем ого  периода можно считать, что общий 
расход  груп пы  водосвета будет составлять  вместо 75 м. п. в 1924/25 г. 
не вы ш е 140 м. и. условного топлива к  1937 году.

6. Г лавную  м ассу  т о п л и в а  р а с х о д у е м о г о  н а с е л е н и е м  
(-оставляли и  в дальн ей ш ем  будут составлять  дрова, условно исклю 
ченные нами из пром ы ш ленно-технического расхода. ІІо несомненно, 
в дальн ей ш ем  можно ож идать некоторого роста п отреблен ия н асе л е 
нием донецкого топлива по п риблизительны м  подсчетам  с 60 м. п. 
в н асто ящ ее врем я до 150— 1СО м. п. к  1937/38 году , что и нуж но 
у ч есть  п р и  определении  добывного б алан са Д онбасса.

Т аков, в общ их чертах , подход к  оценке возможны х персп ектив  
потреблен ия топлива.

В сводном виде эти  данны е приведены  в табл. I по главны м 
груп п ам  потребителей , а  н а  диаграм м е I дан  общ ий рост топливного 
балан са и предполагаем ое у ч асти е  в нем отдельны х видов топ лива 
(в милл. п уд . условного  7.000° топлива). Эти ж е циф ры  и и х  отно
сительное значение приведены  в табли це №  5. (См. н а стр. 60).

О бщ ий рост топливного б ал ан са  по отдельны м пяти лети ям , 
исходя из эти х  ц и ф р  о п р ед ел яется  за  первое п яти л ети е  до 1927/28 г. 
около 8,5% , второе п яти л ети е  до 1932/33 около 5%  и  в третьем  около 
4 %  в среднем . П ром ы ш ленно-технический  балан с р астет  несколько 
больш е и  здесь  % %  роста по соответствую щ им п яти л ети ям  будут 
Ю ,4% — 5,6% — 4,7% .

П риводим ая н а диаграм м е 1, схем а р асп р ед елен и я  топливного 
б ал ан са  по отдельны м родам топ лива есть, конечно, не произвольная, 
а имеет в своем основании  п ри н ц и п  эконом ически целесообразного 
„ т о п л и в н о г о  р а й о н и р о в а н и я " ,  п оскольку, конечно, сейчас
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Пефтетоплпво в  мнлл. пуд . натур, веса  . . 
Донтопливо в  милл. пуд. н атур , веса  . . . 
К узнецкое топливо в милл. пуд. натур , веса . ,

205
603

48,0

16,0
30,3

2,5

100
100
100

2 50
896

75

15,3
36,5

3,1

122,0
147
156

275
1.3Ю

125

13,1
41.5

4,0

іі
134
215
2о5

303
1.670

186,0

11,8
44,0

5,0

148
2 74
380

і

270
1.340

47

132
2 20

98
4

5

Угли прочих районов в  милл. пуд. уел.
7.000с т о п л и в а ........................................ ....  .

В сего угля и кокса в  милл. пуд. 7.000= той. 
Т орф  милл. пуд . н ату р . ........................................

(102 ,0 )
734
150

5,3
38,1

3,6

ЮО
100
100

(1 2 5 ,4 )
1 .097

2 1 4

5,1
44,7

4 ,0

123
150
143

(176,0)
1.612

278

5,5
51,0

4 .0

173
220
185

,229)
2.080

346

6,0
0,5
4.2

224
283
230 100 67

6 Д ревесное топливо

7

а) пром. р асх . дров в тыс. кб. саж . .
б) „ „ древес, угля мплл. пуд. 

Д рова для городского населен и я и П арко
м атов в ты с. кб. са .к .........................................

3.5ОО
22,0

3 740

} 21 ,0  

21 ,3

100

ЮО

3.650
22 .0

4.2ОО

} 17,2 

18,8

105

112

4 .2 8 0  
25

4.780

} 15,6 

16,3

122

128

4.850
27

4 9ОО

} и -2 

14,8

138

131 —

В с е г о  в мнлл. пуд. уел . топлива . 1.925 100 ЮО 2.453 100 128 3.160 ЮО 164 '3.791 ЮО 197 і “
—  ■

П р  о м ы ш л е н. т  о х п и ч е с к. п о т р е 
б л е н и е  (без дров насел.) в милл. пуд. 
уел. топлпва ....................................................... 1.514 78,7 ЮО 1.992,0 81,2 131 2.645,0 83,7 175 3.253 85,2 215

| “

О
;©

* Подробного бал ан са  *& 1913 г. нѳ даем, в виду отсутствия падежных циф р для ераннеиня; даны лишь общие цифры потребления донецкого, кузнец
кого у гл я  и неф тетоплнва для характери сти ки  роста потребления этих топлив. П риведенны е относительные числа пересчитанны е обратно, т.-е . %  потребле
ния совремеп. по отнош ению  к 1913 г. дает; для донецкого угля 4 5 % , для кузнецкого 1 о 2 % . нефтетогсдпва 7 6 %  п торф а 1 5 0 % .
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можно суд и ть  о соотнош ении цен  н а топливо и  о б у д у щ ей  тариф ной  
политике.

Однако, и теп ерь  многие полож ения, л егш и е  в основу предпо
лагаем ой  схемы, можно счи тать  более или  менее бесспорными. Общие 
соображ ения, вы сказанны е вы ш е п ри  х ар актер и сти ке  топливного 
б ал ан са  отдельны х гр у п п  потребителей , а  именно, их  районное поло
ж ени е и естественное тяготени е к 'оп ределен н ы м  видам  топлива, 
позволяю т более и ли  менее уверенно  подходить к  схем е топливного 
рай он ирован и я. Н апример, рост потребления донецкого топ лива в зна
чительн ой  мере о п ред еляется  развитием  м еталлурги и , работы  тран с
порта и прочих тяготею щ их к  Д онбассу  потребителей. Д ал ее , закреп ле- 
и и е 'так о го  крупного  ф актора , к а к  установление сверхм аги стрального  
тар и ф а  (Ѵ |50 коп. с пудо-версты ) н а Л ен и н гр ад , д ает  полное основа
ние говорить о прочном закр еп л ен и и  д о н у гл я  н а Л енинградском  
ры нке с полным вы теснением  заграничного  у гл я .

В отнош ении кузн ец кого  у г л я  н али чи е благопри ятны х моментов 
о которы х н есколько  подробнее коснем ся ниж е, вполне оправды вает 
намечаемую  схем у  его потребления и его наибольш ий относительны й 
рост (см. табл . 5). Г ост п рочих угольн ы х  бассейнов тесно связан  с их 
районны м значением . Д и агр ам м а I и  табли ца № 5 ясно показы ваю т на 
дом инирую щ ее полож ение в топливном балансе кам енноугольного  
то п л и ва  (от 38%  до 55%  от общ его баланса), относительно больш ой 
рост его (по п яти лети ям  на 5 0 —120— 183 ’/ 0), и  вы деляю щ ийся как  
абсолю тный, так  и  относительны й рост тех  требований, каковы е могут 
быть п редъявлен ы  к  главном у бассей ну  — Д онецком у. К ак  видно из 
ц иф р  табл. 5, возможны й рост потребления * по п яти лети ям  может 
быть в 896— 1310— 1670 м. ц. с соответствую щ им ростом на 
47— 115— 174% . К  1932/33 го д у  Д онбасс долж ен  д ать  свою довоенную  
продукцию .

П ри рассм отрении  той ж е диаграм м ы  обращ ает н а  себя вн и м а
ние относительно небольш ой рост потребления н еф тетопли ва 
(22—34— 48%  по пятилетиям ). Это объясняется тем, что неф ть зн ачи 
тельно м еньш е у т р ат и л а  на топливном  ры нке свои довоенные позиции, 
чем уголь. Е сли  потребление Д онецкого  топ лпва в настоящ ее врем я 
в разм ере около 6ОО милл. п удов  составляет  от довоенны х 1.340 м илл. 
пудов —  45% , то неф тетопливо при  потреблении  его в 1924/25 году 
205 м. п. сохранило около 76% довоенного уровня.

С другой  стороны, и более детальн ы й  ан али з возмож ны х п ер 
сп ектив  потребления и районов, тяготею щ их к  н еф тетопли ву  (К авказ, 
часть  Ю го-Востока, В олга с ее определенны м ради усом  и  частью  
Л ен и н гр ад ) приводят к вы воду о тех ж е ограниченны х разм ерах  
д ал ьн ей ш его  роста потребления, несм отря н а полную  возможность

Гут соверш енно це црнш іт во вним ание экспорт донецкого топлива, каковой мы 
считаем  возможным лиш ь в  огравиченны х пределах 2 0 — 30  милл. пуд. почти исклю чительно 
антрацитов .
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в П роизводственном отнош ении д ать  больш ие коли чества неф те- 
топлнва (см. ниж е диаграм м у  4). П равда, здесь  определенной  поли 
тикой цен  можно было бы оказать  давлен и е в Ц ентрально-П ром ы ш 
ленном и С еверо-Западном  рай он ах  к а к  па Д онецкий  у го л ь , так  и 
на торф, и добиться' некоторого вы теснения пх  нефтью , но по многим 
соображ ениям  .эта и ску сствен н ая  п о ли ти ка  яв и л ась  бы н еж ела
тельной.

Торф, хотя почти сохраняет  свое относительное уч асти е  (около 
4®/о) в общем балансе, но рост его потреблен ия абсолю тный и относи
тельны й, к а к  топ лива круп н ы х  электр и чески х  стан ц и й  и пром ы ш лен
ного местного топлива, им еет за  собой все данны е, п оскольку  торф яная 
тех н и ка  и пром ы ш ленность настойчиво и д у т  вперед  по п ути  р азр еш е
ния основны х вопросов м ехан изаци и  и  у д еш евл ен и я  торфодобычи.

Н есмотря на то, что добы ча торф а у ж е  в настоящ ее врем я 
д о сти гл а  около 160%  довоенного уровня, д ал ьн ей ш ее увели чен и е ее 
до ЗОО — 350 м. п. (а при н али чи и  кр у п н ы х  успехов в торф отехнике 
и ещ е выш е) вполне возможно. Возможно так ж е  и ш ирокое развитие 
кустарн ой  добычи торф а д л я  местных нуж д.

П ромы ш ленны й расход  дров, при  проведенной у ж е  в настоящ ее 
время ш ирокой  м и н ерали зац ии , по абсолю тной вели чи не не долж ен  
ум ен ьш аться  и будет д аж е, хотя относительно мало, расти , так  как 
в сякая  м и н ерали зац ия имеет свои эконом ические пределы , д ал ьш е 
которых с точки  зрен и я народно-хозяйственного б алан са она 
недопустим а.

Т акова в общ их ч ер тах  оц ен ка требований, м огущ их быть 
предъявленны м и к  топливной пром ы ш ленности.

П риним ая за  основание указан н ы е вы ш е предпосы лки , посмо
трим, может ли, и при каки х  у слови ях , удовлетворить топливная 
промы ш ленность эти  требования. П ри этом мы ограничим ся поневоле 
краткой  оценкой п ерсп ектив  гл ав н ы х  угольн ы х  районов н  отчасти  
неф тяной промы ш ленности.

Д о н б а с с .  — На диаграм м е 2 (см. д и агр . н а  стр. 63) п р и вед ен а 
добыча Д онецкого бассейна, н ачи н ая  с 1913 г., с ее м аксим ально д о 
стигнутой  величиной  в военны й 1916 год  — 1 . 7 3 8  м. п., и падением 
в 1920 г. до 272,6 м. п. Т ут ж е п оказан  тот трудны й путь  подъема, 
который предстоит п р о й іи  Д онбассу, чтобы зан ять  свое естественное 
место в топливном бю джете СССГ. Д и агр ам м а настолько показательна, 
что можно было бы подробно не останавли ваться  н а ней, но нужно 
пояснить некоторые кривы е и д ать  соответствую щ ие выводы.

И сходя из указан ны х вы ш е предпосы лок о возможном росте 
потребления донтоплива молено построить кривую , так  назы ваемого, 
„ к о м м е р ч е с к о г о  н е т т о " ,  которая соответствует кривой  потре
бления и содерж ит в себе необходимый рост запасов ком м ерческих 
сортов (в количестве 3— 5% ).

П риним ая в дальн ей ш ем  п р и  учете потери  (по весу) п р и  коксо
вании, в коксовом производстве и, при необходимом дальнейш ем

Ф
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ул у ч ш ен и и  качества  ры ночного товара., —  потери  при  мойке и сорти
ровке (в виде ш л ам а  и  ш ты ба), п олучается  вторая к р и в ая  — „ п р о 
и з в о д с т в е н н о е  н е т т о " .  И далее, учиты вая  расход  н а собствен
ные нуж ды  рудни ков , с дал ьн ей ш ей  тен ден ци ей  к его уменьшению*

(за счет электр и ф и кац и и , у вели чен и я н агр у зк и  и у п о ряд очен и я теп 
лового х о зяй ства рудников), — получим  оснавную  третью  кривую  
добычи „ б р у т т о 11.

Отмечая гл ав н ей ш и е моменты подъема этой кривой, мы увидим , 
что у ж е  в 1927/28 г. добы ча долж на быть около 1.100 милл. пудов„
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т.-е. подойдет почти к пределам  добывной способности сущ ествую щ и х 
ш ахт, п ри  у слови и  довольно кр уп н ы х  затрат  на доведение их  до 
этих пределов. В дальнейш ем , возможен ещ е некоторы й подъем их 
добы вной способности до 1.200— 1.300 милл. п у д о в * . Х отя  эти  циф ры  
и  основаны на п редварительн ы х  подсчетах , но вероятно это и будет 
п редел  добычи, оставш ихся в работе после ж есткой  концентрации , 
ш ахт Д онецкого бассейна. В д альн ей ш ем  п роизводительность  этих 
ш ах т  д олж на пониж аться. С равни вая соврем енное состояние ш ахт 
с  добычей 1916 г. можно считать, что около 0,5 мрд. п удов добывной 
способности Д онбасса потеряно, так  как  ож ивление л иквиди рованн ы х  
и  затопленны х ш ахт будет явно невы годно и в дальнейш ем  необхо
димо итти  по п у ти  создания новых ш ахт.

К  1932/33 г. мы подойдем к  необходимости добычи в 1.550 милл. 
пудов ( =  довоенному разм еру  1913 г. — 1.544 милл. пудов) и далее 
в 1937/38 г . — к 2.100 милл. п у д о в ,— добы ча прибли зительн о  н а 20% 
выш е довоенной.

Я сно, конечно, что при так и х  требованиях, п редъявляем ы х к  Д о
нецком у бассейну, недостаю щ ая добы вная способность мож ет быть 
восполнена только за  счет н о в ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  е д и н и ц .

С читая, что на проходку, оборудование и  подготовительны е 
работы  отдельной новой ш ахты  п отребуется , в среднем , н е  м е н е е  
4 - х  л е т ,  н ам ечается  очередность залож ени я новы х ш ах т  и  их 
общ ая добы вная мощ ность, а  такж е и  сроки, ко гд а  гр у п п а  новых 
заклады ваем ы х  ш ах т  будет д авать  соответствую щ ую  добы чу. Эти 
проектны е данны е у казан ы  на трех  н и ж н и х  кри вы х, из которы х одна 
(сам ая  ниж няя) у казы вает  на какую  производительность необходимо 
зак л ад ы вать  новы е ш ахты , третья  сн и зу  —  общую мощ ность новых 
ш ахт в определенны й период  и  вторая — общ ее количество у гл я , 
которое необходимо получить из новых ш ахт.

Эта добы ча п р ед п о л агается  при  услови и  работы  до 1932/33 г. 
только одних кр уп н ы х  ш ах т  **, а  н ач и н ая  с 1932/33 г. (когда на 
уч астк ах  с вновь залож енны м и ш ахтами п р и д ется  вы рабаты вать верхи  
пластов) в помощ ь крупны м  ш ахтам  приходит добы ча из мелких, 
производительность которы х р азви вается  с 50 милл. пуд. до 150м и лл . 
Общ ее количество топлива, получаем ого из новы х ш ахт, к  кон ц у  вто
рого п яти лети я 1937/38 г. достигнет 850 милл., из которы х 700 милл. 
пудов д ад у т  круп н ы е ш ахты . Из этого количества, в 850 милл. пуд. 
топ лива, около 400 милл. пудов долж ны  д авать  антрацитовы е ш ахты  
и 450 милл. угольны е. Д обы вная ж е способность сущ ествую щ и х ш ахт 
мож ет обеспечить добы чу ан тр ац и та  дб 300 милл, п удов и  у г л я  
до 950 милл. пудов.

Говоря о создании  новы х ш ахт и имея в ви д у  реконструкц ию  
кам еннно-угольной  промы ш ленности, необходимо у к азать  н а  сложную

* Здесь  учтены  все работаю щ ие в  настоящ ей врем я объединен. Донуголь, Ю госталь, 

Х нмуголь и Транспорткопп.
** К  19 2 4 /2 5  г. м елкая кам енно-угольная промыш ленность практически  л и к ви ди рован а.
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и интересную  задачу: в ы р а б о т а т ь  т и и ы н о в ы х  ш а х т .  К акова 
д олж на быть их наивы годнейш ая мощ ность, масш таб, возможные, 
прим енительно к  условиям  месторож дения, пределы  м еханизации 
и экономический эф ф ект —  вот вопросы, разр еш ен и я  которы х мы ещ е 
не имеем.

Д л я  бли ж айш его  п яти лети я с развитием  производительности 
стары х ш ахт и увеличением  их н агрузки , улучш ен ием  их  техниче
ского состояния, возможной и здесь, в ограниченны х п ока  пределах , 
м еханизации  —  себестоимость донецкого у гл я  мож ет ещ е значительно 
сн и зиться и достигнуть, прим ерно — 13,5 коп., при  ам ортизации 
в 1,5 коп. И зменение себестоимости топлива за  врем я с, 1913 года 
(12 к о п .)— указан о  н а отдельной кривой, причем  за  наивы сш ую  
стоимость в 23 коп. червонны х п р и н ята  стоимость 1922/23 года, так  
как  за более ран н и е револю ционные годы не им еется надеж ны х 
данны х.

Т аким  образом, в отнош ении Д онбасса задачи  соверш енно ясно 
и определены , а  именно, необходимо: во-первых, довести  до конца 
начатую  работу по восстановлению  и развитию  производственной 
мощ и сущ ествую щ и х ш ахт, а  во-вторых, немедленно ж е начать основ
ную работу нового строи тельства в Д онбассе, так  как  из вы ш еу казан 
ного ясно, что это властно д и к ту ется  уж е ближ айш им и п ер сп екти 
вами его разви тия . При этом надо помнить, что намеченны й срок 
оборудования и  доведения до рабочей мощ ности новой ш ахты  (4 года.' 
в н аш и х  у слови ях  надо п ризн ать  минимальны м. Прямым следствием 
из поставленны х задач  вы текает н е о б х о д и м о с т ь  к р у п н ы х  
з а т р а т  денсжпы.ч с р е д с т в .  Ответ на этот вопрос, в настоящ ее время 
можно д ать  л и ш ь  ввнде п редварительн ы х  подсчетов, но достаточны х 
д ля  того, чтобы определить порядок цифр.

1. В осстановление стары х ш ах т  и доведение добывной способ
ности их до м аксим альной, техн и чески  возможной, потребует влож е- 
ж ени я нового клпитала, по предварительны м  подсчетам  в сумме 
до 126 милл. р у б , из которых до 1 октября 1924 г. у ж е израсходо
вано 28,5 милл. руб.

2. П роходка и оборудование новых ш ахт с общею добывной 
производительностью  в 530 милл. пудов (см. ниж ние кривы е) потре
бует к н ачалу  второго п яти л ети я  (1932/33 г.) влож ения нового к а п и 
т ал а  в сумме 187 милл. руб., таким  образом, на иуд  добываемого 
топлива п ад ает  35,3 черв. коп. Надо вообще сделать  оговорку, 
что п р и  этих подсчетах, одна из самых крупны х статей  (на ж и л и щ 
ное строительство) у ч тен а  в довольно скромных разм ен ах  —  доведения 
кубатуры  до 7 куй. саж ., н а  рабочего (против 6 куб. саж . сущ еств, 
и норм. Н К Т руда в 11,5 куб. саж .). На покры тие этих затрат  может 
быть израсходокан  ам ортизационны й фонд, который к концу п яти ле
тия в 1931/32 г. достигнет 118 милл. руб.. счи тая  амортизацию  
в 1,5 кои. с и уда  реализуем ого топлива. Т аким  образом, из общ ей 
суммы затр ат  н 126 т ІЬ7 =  З ІЗ  милл. руб., за вычетом у ж е влож ен-

П л а н о в о е  Х о зя й с т в о ,  ч 3. к
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ных средств  и  использования ам ортизационного фонда, в период 
до 1932 г. потребуется около 170 милл. руб.

Д ал ее , нуж но было бы коснуться  одной весьм а серьезной про
блемы, тесно связанной  с наш ими предполож ениям и, а  именно тр ан 
спортной проблемы. Вопрос к а к  о работе дорог Д онецкого  бассейна, 
гак и вывозных артерий , ещ е в довоенны е 1911 — 1913 г.г . стоял 
довольно остро, поэтому повы ш ение вы воза донецкого топлива уж іѵ 
в бли ж айш ее пяти лети е до 100 милл. п удов в м есяц  и дал ьн ей ш и й  
рост его потребует вним ательного анализа: сп р авятся  л и  с таким  
вывозом ж елезны е дороги  без серьезны х м ероприятий, связанны х 
такж е, вероятно, с крупны м и затратам и? Об этом су д и ть , конечно, 
не нам; тем не менее, однако, соверш енно необходимо, чтобы работа 
в этом н ап равлен и и  велась  одновременно с  поднятием производствен
ной мощ и Д онбасса и не я в л ял ас ь  бы задерж иваю щ им  моментом его. 
развития.

К акой  ж е вы вод можно сд елать  из вы ш еуказанного? Т еп ерь, 
когда под влиянием  кр еп н у щ ей  экономической мощи СССГ возни
кает так  много проблем и кон кури рую щ и х проектов их р азр еш е
ния н ельзя  забы вать, что основная проблем а воссоздания Д онбасса 
ещ е д а л е к а  от своего заверш ен и я К ак видно, в оценке ее п ерспектив  
соверш енно не долж но быть оптимизма, вызванного быстро п ер ех о д я
щим моментом сегодн яш него  д н я -  явлением  кри зи са сбыта. Д онбасс 
предъявит указан н ы е вы ш е требования влож ения государственны х 
средств, так  как  по всей  экономической обстановке их накопить он 
собственными оборотами не сможет. И эти средства д о л ж н ы  быть 
отпущ ены  своевременно.

К у з б а с с  —  на диаграм м е III приведены  данны е о полож ении  и 
перспективах  К узнецкого бассейна. П остроение кривы х и их зн ач е
ние аналогично  диаграм м е II (Донбасса). Зд есь  лиш ь только кр и вая  
сбы та у г л я  содерж ит в себе потери при коксовании  и лин и я „ком
мерческого нетто" іу го л ь  и кокс) д олж на пойти ниж е и начнет р а с 
ходиться с лин и ей  сбы та у гл я  по мере увел и чен и я  коксования.

Е сли  в отнош ении Д онбасса при нам еченны х п ерсп екти вах  
доведения добычи н< многим больш е довоенных размеров, воирос'более 
или  менее ясен  и бесспорен, то при взгл яд е  на диаграм м у  III, п ер 
спективы  К узнецкого  бассей на М 'тут показаться у ж е не бесспорны ми 
Д ей стви тел ьн о ,у казан н ы й  в таблице №  5 рост потребления К узнецкого 
топ лива мы оцениваем  с 47 милл. пуд. в 1924/25 г. (примерно та  же 
ц и ф ра была и в 1914 году) по пятилетиям : 7 і  мнлл — 1927/28 г о д у ,  

125 М И Л Л .  пуд. — 1932 33 году и 186 милл. пудов — 1937/38 году, 
п р ед п о л агая  здесь  наибольш ий относительны й рост, соответственно 
с коим д о лж н а расти  и добыча. И спы ты вая сильную  депрессию  со 
стороны топливного ры нка и оильную  зависим ость от главного  пот
р еб и тел я—  транспорта, — К узбасс долж ен  был. несмотря на некоторый 
рост потребления топлива в 1924 25 г., д л я  у р егу л и р о ван и я  накопив
ш и хся  запасов д аж е снизить  свою програм м у, по сравнению  с Яочти
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постоянным в течение последних лет, уровнем  добычи. Но в д ал ьн ей 
шем, мы считаем , что рост добычи долж ен  итти намеченным темпом. 
1927^8  г. —  95 м илл , 1932/ 33 г. — 150 милл., 1937/38 г. —  220 милл.. 
увели чи вш ись  почти в 4 р а за  против своего довоенного уровня. 
К аки е ж е имею тся д л я  этого иредпосылквѴ

1. Не о стан авли ваясь  подробно н а  общ еизвестны х ф актах , как  н ап р и 
мер, что К узн ец ки й  бассейн имеет колоссальны е запасы  (25<> мрд. тонн) 
и обладает одними из самы х лучш их  у глей  вообще, необходимо ли ш ь 
указать , что зн ач и тельн ая  часть  кузн ец ки х  запасов п ред ставляется  
у гл ям и  коксовыми, но имею тся у гл и  и более тощ ие -  ти па кар д и ф а

5*
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и столь ж е вы сокоценны е, а  так ж е  газовы е, п ереходящ ие в сухи е 
длинноплам енны е; таким  образом им еется вся ш к а л а  курны х углей .

2. Г азви тие К узнецкого бассей на н ач ал о сь  л и ш ь  со времени 
п роведен и я С ибирской ж ел.-дорож ной м аги стр ал и  в 18Э8 году, которая 
и до настоящ его  врем ени я в л яе тся  главны м  потребителем  кузнецкого 
топлива, поглощ аю щ им от 70 до 80%  добычи бассейна. П ри  неболь
шой емкости остальной части  С ибирского ры нка, бассейн  в своем 
прош лом и настоящ ем  был в полной зависим ости  от работы ж ел езн о 
дорожного сибирского транспорта, каковое полож ение не позволяло 
использовать его естественны е богатства.

3. По п оскольку  ку зн ец ки й  уголь, к а к  наиболее теплотворны й из 
р у сски х  у гл ей  и относительно деш евы й, п р ед ставл яется  возможным 
транспортировать  н а зн ачительны е расстоян и я, то естественны м  вне- 
сибирским  ры нком д ля  кузн ец кого  у гл я  яв л яется  У рал , и, главны м 
образом, его м етал л у р ги ч еск ая  пром ы ш ленность, до сего времени 
работаю щ ая н а древесном  топливе. У дачны е опыты прим ен ен ия газо
вых к о л ьчу ги н ски х  у гл ей  в ген ераторах  южного У р ал а , хороши;; 
результаты  доменной п лавки  Н .-С алды некого и Н адеж денского  заво
дов на кемеровском коксе, чрезвы чайно благоприятны е данны е, полу
ченны е при о іш тн ы х  п л ав к ах  и доменны х печах , сн ач ал а  Г урьевского , 
а  затем  Н. Т аги льского  заводов на с ы р о м  к а м е н н о м  у г л е  мощ 
ного п л аста  П р о к о п ьев ск о м  р у д н и ка , даю т полную  уверенность  
к возможности быстрой м и н ерали зац ии  У ральской  м етал л у р ги и  ку зн ец 
ким углем  и  коксом на ныне действую щ их у стан о вках  и особенно 
полно н а  новых, намеченны х к постройке заводах. П олож ение эго, 
бывш ее ран ьш е понятны м лиш ь отдельны м лицам , апологетам  К у з
басса, теперь  стало  ясны м и д л я  ш ирокого  к р у га  лиц , близко стоящ их 
к У ральской  промы ш ленности.

4. Н ельзя обойти молчанием и следую щ ий интересны й  ф акт. 
С равнительны е опыты  прим енения у гл ей  донецких , ан гли й ски х , 
кузн ец ки х  н а су д ах  Б ал ти й ско го  флота, показали  исклю чительны е 
техн и чески е п р еи м у щ ества  п рим енения ю ж но-кузнецких у гл ей  д л я  
боевого ф л о та ,ср авн и тел ьн о  с донецким  и д а ж е  с карди ф ским и  углям и . 
Это дает возможность о тказаться  сов рш еино от иностранного  у гл я , 
и спользуя кузн ец ки й  уго л ь  в самы х ответственны х слу ч аях .

5. Конечно, при  всех  этих п редполож ениях, главной  задачей  
я в л я е т ся  орган и зац ия деш евого  транспорта. У ж е в настоящ ее время 
зак р еп л ен и е  исклю чителы іаго  тар и ф а сверхм аги стрального  ти па 
в 1/150 коп. с пудо-версты , как м аксим альной  ставки , ныне покры 
ваю щ ей расходы , связанны е с движ ением  (1 /170 коп.), а в дальнейш ем  
с усилением  грузооборота и переустройством  в свер х м аги сгр ал ь  Си
бирского пути, вполне соответствую щ ей полной себестоимости пере
возок, я в л яе тся  о с н о в н о й  п р е д п о с ы л к о й  р а з в и т и я  К у з 
н е ц к о г о  б ассей на и его роли н д еле р ек о н стр у кц и и  урал ьско го  
хозяй ства н а базе м инерального топлива.
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6. Н аличие в К узнецком  бассейне хороіЬо р азведан н ы х  и вполне 
достаточны х запасов ж ел. р у д  в Т ольбесских  м есторож дениях, нахо
д я щ и х с я  в непосредственной  близости от л у чш его  бассей на —  Осинол- 
ского м есторож дения коксовы х у гл ей , сделанны е у ж е подготовитель
ные работы по постройке м еталлурги ческого  завода у  гор. Кузнецка,, 
наличие К ем еровских коксовы х печей  и Г урьевского завода, как  
строительной  базы, даю т полное основание п редполагать  возобновление 
в К узнецком  бассейне работ по созданию  круп н ого  м еталлурги ческого  
центра, организованного по образцу соврем енны х ам ер и кан ск и х  и 
европейских  заводов, могущ его, использовав усоверш ен ствовани я тех 
ники  и чрезвы чайно вы годны е сочетания по сырью, д ать  наиболее 
деш евы й  металл, вполне кон кури рую щ и й  с мировыми ценам и и мо
гущ и й  овладеть всем восточным рынком.

Все эти  п редпосы лки  и даю т нам основания принять эту  схему 
расп р ед ел ен и я  работы  м еталлурги ческой  промы ш ленности, которая 
бы ла п риведен а в табл. №  2 ,  и тем самым обеспечить второго и у ж е  

главнейш его  п о т р е б и т е л я К у зн е ц к и х |у гл е й и к о к са . Конечно, в такой  п о
становке, это есть л и ш ь  топ ливн ая  часть общ ей проблемы У рало-К узнец- 
кой м еталлопром ы ш ленности , тесно связанной  с транспортны м и вопро
сами, и мы считаем  вполне своевременным и необходимым постановку 
этого вопроса на детальную  разработку  и окончательное направление.

Н ам ечая таки е  п ерсп ективы , мы долж ны  ск азать  п ри  к ак и х  усло
виях возможно и х  осущ ествление, и к чему долж ен  быть подготовлен 
К узнецкий бассейн.

В связи  с резко  пониж енной производительностью  тр у д а  за  пе
риод 1918— 1922/23 г.г., о п у скавш ей ся  до З.ЗОО пудов в год, себестои
мость у г л я  при  значительном  расходе его на собственные нужды 
бы ла чрезвы чайно вы сока и  доходила, по примерным подсчетам , до 
20 коп. за  пуд. Затем , как  это было видно из диаграм м ы , в связи 
с сокращ ени ем  ч и сла  рабочих, увеличением  их производительности , 
себестоимость постепенно мож ет быть доведена, прим ерно, до 9,5 к. пуд:

Вся сум м а затр ат  д ля  д о веден и я  добычи в К узнецком  бассейне 
до нам еченны х 220— 240 милл. пуд. по указан ной  вы ш е схеме может 
быть о п р ед ел ен а  приблизительно  в 40 милл. руб.; н а  р асш и р ен и е 
коксового производства потребуется около 3 милл. руб.

З а  счет ам ортизационны х отчислений  мож ет быть получено 
в тот ж е период около 23 милл. руб.

Т аким  образом, общ ая сум м а непосредственны х прямы х влож ений 
о п ред ели тся  в разм ере 20 милл. руб.

Эти асси гн о ван и я  могут быть приблизительно распределены  с л е 
дую щ им образом:

В 1925/26 ГО Д У ......................................... 2 МИЛЛ. руб .
,  1926/27 „ ....................................... 3 , 5  ..
„ 1927/28 „ ...................................2
я 1928/29 „ 32/33 Г .........................8
„ 1933/34 „ 37/38 г .......................: 4,5 ..
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Е стественно, что нам ечая разверты ван и е добы чи б ассей на при 
услови и  р азви ти я местной м етал л у р ги и , необходимо сч и таться  с з а 
тратам и  по сооруж ению  С ибирского М еталлурги ческого  З а в о д а  вместе 
с  коксовы м и печам и и ж елезны м  рудни ком , которые м огут быть 
определены , приблизительно, в 40 милл. рублей , при  производитель
ности завода в 20 милл. пудов ч у гу н а  в год.

В отнош ении остальны х кам енноугольны х бассейнов общесою з
ного зн ачен ия, ограничим ся ещ е более краткой  оценкой их  возможных 
п ерсп ектив .

Второй С ибирский кам енноугольны й б а с с е й н — Ч ерем ховский  до- 
статочно мощ ен по х ар а к тер у  своих у гл ей  и удобен  по м есту  н ахо
ж дения (по лин и и  С ибирской м аги страли  от Н .-У динска до Б ай кал а). 
О днако, его работа в прош лом и перспективы  р азви ти я , теснейш им 
образом связаны  с С ибирским  транспортом , за  деятельностью  которого 
бассей ну  п риходится слепо следовать , так  к а к  ж елезны е дороги 
являю тся исклю чительны м  потребителем  Ч ерем ховского у гл я , п о гло 
щающим до 95%  добычи. Этим объясняю тся чрезвы чайно резкие 
ск ач к и  в добыче: под ъемы до 76 м илл. пуд, в год и современное сн и ж е
ние добы чи, очень хорош о работаю щ его треста, до 12 — 13 милл. пуд. 
Современное и рац и ональн ое кон ц ен трирован и е работ л и ш ь по л у ч 
ш ей  ц ентральной  гр у п п е п ред п ри яти й , позволяет тр есту  у д ерж и вать  
себестоимость от значительного  подъем а и д ер ж ать  ее в п ределах  
& 5—9 коп. при  определенной  возможности значительного  сниж ения 
г; сл у ч ае  р азвер ты ван и я  добычи.

В перспективном  план е п р ед у см атр и вается  поднятие добычи 
к  1937/38 г. до 50 м нлл. п уд . при  спросе ж елезн ы х  дорог в 35 милл. пуд.

Т ипичной особенностью  бассей на я в л я е т с я  возмож ность о р ган и 
зации  откры ты х работ. В том случ ае , когда добы ча будет превы ш ать 
25— 30 милл. пуд., л егко  м огущ их быть полученны м и из су щ еств у ю 
щих ш ах т , д ал ьн ей ш ее уси л ен и е долж но итти  за  счет откры ты х 
работ в у ж е  подготовленном  А ртемовском р азр езе , имею щ ем запасы  
более м и л л и ар да  пудов. П ри  м еханической  добыче стоимость у гл я  
может быть п ониж ена до 5,5— 6 коп. иуд.

Нри так и х  услови ях , Ч ерем ховский  бассейн яв л я е т ся  основной 
восточной мобилизационной топливной базой.

К и з е л о в с к  и й р  а  й о н  — п р ед став л яе тся  основным у ральски м  
кам енноугольны м  центром. Из всех союзных бассейнов этот бассейн 
работает наиболее р егу л я р н о , без р езк и х  ослож нений. П ереж ив 
и 1019 г. кризис, он у ж е  в следую щ ем  году  оп равился  и из года в год 
р егу л яр н о  поднимает свою производительность, в среднем  на 6% . 
К  1932/33 го д у  можно ож идать добы чу в 76—80 милл. п. и к 1937/38 г. 
«••выше Ю О.милл. пудов,

Из этого количества около 40 милл. пудов возьм ут ж елезны е 
дороги  и остальное будет разм ещ ено  среди  у р ал ь ск и х  заводов, являю 
щ и х ся  постоянными потребителям и  этого топлива последовательно 
расш иряю щ им и разм ер  его потребления.
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Себестоимость добычи постепенно п ад ает  и с 10,4 коп. т е к у 
щ его го д а  она в дальн ей ш ем  может быть доведена до 7,0 коп., а воз
можно и ниж е.

Все необходимые кап и тал ьн ы е затраты  ио этом у наиболее м еха
низированном у и электри ф и ци рован ном у району , могут быть покрыты 
за счет ам ортизационны х отчислений  и тресту  л и ш ь  необходимо будет 
оказать  долгосрочны й кредит.

П о д м о с к о в н ы й  б а с с е й н  —  сы гравш и й  круп н ую  роль в деле 
советского строительства, в н астоящ ее врем я, с восстановлением  
тр ан сп орта и  наличием  избы тков донецкого топлива, постепенно воз
вр ащ ается  к  своим естественны м  задачам  рай он а местного топлива 
Ц ентральной Области.

Реш аю щ ую  роль в его д ал ьн ей ш ей  работе сы грает  п лан  р азви 
ти я электрострои тельства  в Ц ентрально-П ром ы ш ленном  районе и 
использование П одмосковного бассейна, к а к  основной базы д л я  р а с 
ш ирения работы  уж е сущ ествую щ ей  К аш и рской  Э лектростанции , так  
и д л я  создания новой электр о -ц ен тр ал и  в п р ед ел ах  района.

П ри известной техн и ческой  и экономической у в язк е  резм еров 
потребления л у ч ш и х  сортов у гл я  ж елезны м и дорогам и и низш их 
сортов электростанц и ям и  (такж е и цементной пром ы ш ленностью ), 
можно п ред п олагать , что добы ча в бассейне будет доведена в третье 
п яти лети е  до 75— 85 м. п.

Но не надо забы вать, что Подмосковный бассейн (к ак  и Ч ерем 
ховский) яв л яется  мобилизационной базой и резервом , и потребует 
к себе достаточно вним ательного и  береж ного отнош ения в моменты 
его кризисов и при возможных р езк и х  изм енениях в топливной 
ситуации . .

Н е ф т я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Е сли  роль кам енноугольной  
промы ш ленности в топливном балансе *  стоящ и е п еред  ней  задачи  
довольно ясны , то в отнош ении неф тяной  пром ы ш ленности  вопрос 
обстоит гораздо слож нее уж е по одному тому, что она не я в л яе тся  
узко топливной  отраслью  промы ш ленности. Я рко  вы раж енны й  „м азут
ный" х ар актер  неф тяной  пром ы ш ленности  в п ериод  недавни х  к р и зи 
сов топ лива в настоящ ее врем я у ж е  в значительной  мере изж ит и 
в дальн ей ш ем  одной из главны х  задач , стоящ и х п еред  н еф тя
ной промы ш ленностью , яв л яется  доведение до м аксим ум а отбора 
светлы х неф тепродуктов.

В н астоящ ее врем я в б а л а н с е . продукци и  неф тяной п ром ы ш лен 
ности неф тетонливо как  в количественном , так  и в ценностном отно
ш ении заним ает довольно больш ой % . Т ак , н априм ер , по п лан у  
1924/ 25 г. из общ его вы хода неф тепродуктов 335 м. п. топливо в к о л и 
чественном отнош ении составляет около 75% , а по стоимости — около 
г>2%  от всей  п родукци и . В дальнейш ем , несм отря на возможный рост 
добычи тяя:елы х топливны х неф тей и д аж е п о ка  ещ е при частичной  
перестройке всего д ел а  п ереработки  неф ти , можно п р ед п о л агать , что 
>ти проценты  б удут п они ж аться  и составят около 60%  по коли честву
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и приблизительно 38%  по стоимости всей продукци и  (считая стои
мость н а  месте добычи).

П еред  неф тяной  промы ш ленностью  СССГ стоит целый р яд  сл о ж 
нейш их зад ач  коренной п ерестройки  всего своего хозяйства, и если 
в данны й момент неф тяная  промы ш ленность и находится в н ач ал ь 
ной ф азе своей реконструкц ии , то во всяком  сл у ч ае  путь  здесь  уакг 
ясен , и особенно важ ен  будет п ериод  ближ айш его  пяти лети я, несом- 
мненно связанны й с крупны м и затратам и.

Подходя к  оценке возможных перспектив разви тия добычи основ
ных неф тяны х районов СССР с достаточной осторожностью  и оценивая 
темп разви ти я , главны м  образом, с точки  зр ен и я  реальн ы х  ф инансо
вых возможностей и основных затрат  н а бурение, п р акти ч ески  достл 
ж имы е размеры  добычи можно счи тать  следую щ ими.

Добыча в милл, пудов.
Т а б л и ц а  № 6.

Р а й о н ы

| 1924/25 г .
.

1928/29 г. ** I 1932/03 г. 1913 г.

Примеч*?іш)
г  Г
Г). ! «
аГ і 3  

м  1 (2

к
Ѳ-в
К

*соѵа

К 
1 ■§■ 

1 *

$
Д

н
о
Я

«
еви*

Б а к у  * ..............................
Г р о з н ы й ..............................
О м б а ...................................
Куб. Ч ерн . . . . , .

105,0 
10,0 

5 ,0

2,5
4 ,0

338 .0
165.0 

21,0 
10,0

7.0
7.0

456.0
210.0

31.0
12.0

15,0
10

0.5

467,4
73,7

б,'»
5 ,3

1,6
СВ. В .

Д обы ча газл 
в  м н л л -  пудов 
неф тп, считая 
1 .000 кб. фут,
га за —.1,5 пуд, 
нефти.

Итого . . . 414 ,5 6 .5 584,0 14,0 709.0 25,5 552,4

' !

Современный ур о вен ь  добы чи в 4-х основных районах СССР 
« оставляет около 75%  довоенного.

К  1928/29 г. добы чу можно п р ед п о л агать  равной или немного 
больш е довоенной и, осторож но подходя к дальн ей ш и м  перспективам  
ее разви тия , к 1932/33 г . добы ча мож ет быть оценена, прим ерно, на 
30%  вы ш е довоенной.

Говоря здесь  об общем уровне добычи нефти, н е о б х о д и м о  осо
бенно п одчеркнуть те задачи , которы е стоят перед неф тяны ми рай о 
нами в орган и зац ии  д ел а  добычи и исп ользован и я газа. Намеченные 
здесь  циф ры  добычи Газа (в милл. пуд . неф тяного эквивалента), 
п р акти ч еск и  надо считать  вполне д о с т и ж и м ы м и .  Эта неразры вно св я 
зан н ая  часть  нефтяной промы ш ленности будет составлять  уж е су щ е

* Но Бакинскому району  добы ча д а н а  вместо с „кустарной  нефтью**— азм ер  каковой  
определяете:! в пределах 6 — 8 милл. иуд., а  в 1913 г. около 18 мнлл. пуд.

** Здесь выделен 1928/29  е. к а к  предполагаемый первый год проектируемого яефну 
провода Грозный — Ч ер н ее  море.
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ственную  п р и б авку  (до 3,5% ) к общей добыче, и н аш а н еф тян ая  про 
мы ш ленность долж на получить свое подлинное название: „Н еф тяная 
и газо в ая  промы ш ленность".

П овторяем, что оц ен ка персп ектив  неф тяной промы ш ленности, 
при м ногогранности  неф тяного дела, зад ач а  слож н ая и на ней необ
ходимо остановиться отдельно; здесь  ж е ограничим ся, прим енительно 
к теме статьи , лиш ь общим обзором б алан са неф тяной  пром ы ш лен
ности и определим  размеры  и удельн ы й  вес в .этом б ал ан се  его т о 
пливной слагаю щ ей.

Н а диаграм м е 4 (стр. 74), в соответствии с п р и вед ен н ы м и 'вы ш е 
соображ ениями, д ан  возможны й рост валовой добычи неф ти и га за  (а 
пунктирны м и лин и ям и  добы ча отдельны х районов). С ледую щ ая к р и 
вая даст, за  вычетом топ лива и разны х п о т е р ь 'в  производстве, общи и 
возможный выход неф тепродуктов. Е сли  из общ его вы хода неф тепро
дуктов вы делить так  назы ваем ы е с в е т л ы е  н е ф т е п р о д у к т ы  
(бензин, керосин, соляровы е и см азочны е м асла), то остаю щ аяся часть 
будет составлять  т е м н ы е  н е ф т е п р о д у к т ы ,  гл авн ая  м асса коих 
и есть топ ливн ая сл агаю щ ая (м азут и моторное топливо). Сюда же 
относятся и так и е  темны е неф тепродукты , как  смазочпый мазут, 
гудрон, ко л есн ая  мазь и  пр., но они составят незначительную  часть, 
темны х неф тепродуктов (4— 5%)-

Из диаграм м ы  видно значительное 'и зм енение в соотнош ении 
общ их гл авн ы х  груп п . Н есмотря на возрастаю щ ий выход темных 
неф тепродуктов, вследстви е неизбеж ного роста добычи тяж елы х  топлик- 
иых неф тей , выход светлы х неф тепродуктов долж ен расти  и абсо . 
лютно и относительно.

Е сл и  теперь на диаграм м е отлож ить ( с н и з у )  то потребление 
неф тетоплива, какое нам ечалось в общем топливном балансе СССР и 
возможное потребление прочих тем ны х неф тепродуктов, необходимых 
д ля  внутреннего  ры нка, и соответственно в части  светлы х н еф теп р о 
дуктов отлож ить ( с в е р х у )  и х  возможное потребление н а внутреннем 
рынке, то в ся  ср ед н яя  часть  диаграм м ы  (как  в части  светлы х, т а к  и 
темных неф тепродуктов) яви тся  свободным избытком п родукции  и 
п ред ставляет  н аш и  э к с п о р т н ы е  в о з м о ж н о с т и .

О стан авли ваясь  на топливной стороне вопроса, мы видим, что 
неф тяная промы ш ленность, д аж е  при довольно скромной оценке ее 
добы вны х возможностей, д о лж н а  полностью  удовлетворить п р ед ъ яв л яе
мые ей топливны м ры нком  требования.

П ри этом как  мы у ж е у к азы в ал и  в оценке персп ектив  потребле
ния неф тетоплива, нм обеспечиваю тся, кроме н у ж д  в специальном  
моторном топливе и все тяготею щ ие к нем у районы , и ф о р с и р о в а н и е  

его потребления сверх  у к азан н ы х  пределов  будет едва ли  целесооб
разно. Т аким  образом, мы долж ны  сч и таться  с. возможностями 
эксп орта кр у п н ы х  количеств  м азута и, по возможности, бы стрее со к р а
тить эксп орт сы рой неф ти. В прош лом 1923/24 го д у  из общ его э к с 
порта в 4 5  м. п . , — темны х неф тепродуктов было вывезено около
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7 милл. п уд ., в том числе м азута было всего лиш ь около 2,4 м. п 
(остальны е 4,6 м. п. — сы рье Грозненской и Эмбенской нефти), и мы 
в общем балан се тем ны х неф тепродуктов (внутреннее потребление -}- 
экспорт) имели нереализованное количество около ‘25 м. п. неф те- 
топлива (на диаграм м е н езаш трихован н ая  площ адь) пош едш ее на 
накопление запасов в н у тр и  страны . По п лан у  1924/25 г. из общ его 
экспорта 85,7 м. п .— вывоз тем ны х неф тепродуктов  нам ечен  в 36,5 м.п. 
и мы долясны им еть полную  у в язк у  добывного и потребительского 
балансов к а к  темных, так  и светлы х неф тепродуктов. Э кспорт м азута 
дело д л я  нас соверш енно новое, так  к а к  в довоенное врем я из России 
мазут вы возился в очень небольш их коли чествах  (4 м. п. в 1913 г.) 
и до последнего  времени п ерсп екти вы  в этом отнош ении были ещ е 
недостаточно яспы . Но у ж е в н астоящ ее врем я наш а торговая д е я 
тельность за гр а н и ц е й  д о казал а  полную  возможность к а к  вы полнения 
нам еченного п л ан а  эксп орта  м азу та  в этом году, так  и возможность 
прочного зак р еп л ен и я  СССР, к а к  эксп ортера неф тетоплива.

Т аким  образом, общ ий эксп орт неф тепродуктов с 45 м. п 
в 1923/24 г., ко гд а  он составлял  около 16% . вы хода неф тепродуктов 
(и около 80% довоенного эксп орта  —  57 м. п.), у ж е в 1924/25 г. при  
85,7 м. п . поглотит 26%  всей  п родукци и  неф тяной  промы ш ленности 
и в дальн еш ем  неуклонно будет повы ш аться. Т ак , в 1928/29 г., при 
нам еченны х разм ерах  добычи и внутренн его  потребления, можно 
было бы счи тать  обеспеченным эксп орт в 180 м .'п ., а  к  1932/33 г.— 
в 255 м. п., т.-е. в р азм ер ах  35— 40%  всего возможного выхода 
н еф теп родуктов .

При этом необходимо отметить, что общ ий экспорт неф теп ро
дуктов , все у вели чи ваясь , в б ли ж айш ие 5 л ет  по сравнению  с довоен
ным, долж ен  зн іч и тел ьн о  изм ениться и по своем у составу  Е сл и  р ан ьш е 
главны ми экспортны м и продуктам и  бы ли керосин  и масла, а ма.зут 
почти отсутствовал, то в дальнейш ем  главны м и экспортны ми п р о д у к 
там и д олж ен  быть, с одной стороны, бензин, а  с другой  —  мазут.

Е сли приводим ы е сообраясения и циф ры  нельзя считать  совер
ш енн о  точными, то, во всяком  сл учае, они достаточно полно и ясно 
х ар актер и зу ю т д ал ьн ей ш ее  н ап р авл ен и е  ^нефтяной промы ш ленности 
и ее круп н ую  роль в экспорте.

Не касая сь  здесь  всех слож ны х и разнообразны х вопросов, с в я 
занны х с возможностью о су щ ествл ен и я  нам еченны х п ер сп ек ти в , у к а  
жем л и ш ь  на одно обстоятельство, соверш енно ясно вы текаю щ ее из. 
сказанного  в ы ш е — это н а  необходимость обеспечения и у д еш евлен и я 
эксп орта  неф тепродуктов.

П ри столь стрем ительном  росте экспорта, путь разреш ен и я 
транспортной  проблем ы  достаточно ясен , —  сооруж ение неф тепрово
дов к портам Ч ерного моря яви тся  единственны м эконом ически  ц ел е
сообразным реш ением  этой проблемы. По вопросу о сооруж ении Гроз
ненского неф тепровода уясе им еется п рин ц ип и альное реш ин и е СТО. 
Госплан в настоящ ее врем я зан ят рассм отрением  конкретны х проектов
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неф тепровода и, надо п редполагать, что, несм отря н а  попы тки некото
ры х кругов  затян у ть  это дело, все же с теку щ его  года будет при- 
ступлено к  его сооружению .

Н а очереди  стоит аналогичны й  вопрос о Б акин ском  неф тепро
воде. О пределенное и срочное разреш ен и е транспортной проблемы 
необходимо у ж е и  потому, что с ней всецело связан  вопрос о месте 
сооруж ений новых неф теперегонны х заводов. О свещ ение этих во
просов вы ходит за рам ки  н аш ей  статьи.

н

Лдо Хейфец.

Подъем нефтепромышленности и рост нашего 
нефтяного экспорта.

Нефтяпая промышленность Советской России восстановилась едва ли 
«е ранее всех 'других областей пашей отечественной промышленности, и ио 
пути подъема и усовершенствования пошла с наибольшей интенсивностью и 
успехом. Высоко развитая техника нефтепромышленности, использовывающал 
на наших нефтепромыслах и заводах последние завоевания мировой нефте
промышленной техники, потому и нашла применение в нашей нефтепромыш
ленности, что последняя, в силу общих ее экономических условий, сразу 
взяла курс не только на восстановление, но и на развитие.

Не разбирая в подробностях технические достижения и усовершенство
вания, применяющиеся в Советской нефтепромышленности, мы считаем необхо
димым отметить некоторые моменты, характеризующие нашу нефтепромыш
ленность и отмечающие рост и интенсификацию таковой.

Останавливая-,ь только на трестах всесоюзного значения —  Азнефти, 
Грознефти и ^ябанефти — мы напоминаем, что добыча довоенного времени— 
1913 года — исчислялась в 548.095 тыс. пуд., из которых приходилось на 
Азнефть —  408.434 тыс. пуд , на Грознефть —  73.660 тыс. пуд., на Эмба- 
нефть —  6.001 тыс. пуд., то-есть на Азнефть приводилось —  85,4%  общей 
добычи вышеуказанных трех главнейших районов (добыча коих, как указано, 
составляет —  547.095 тыс. пуд., т.-е. 97,5%  от общей добычи всех районов — 
включая Кубчернефть и Ферганский район — в 561.847 тыс. пуд.), на Гроэ- 
•нефть — 13,5%  и на Эмб;<иѳфть— 1,1%.

Если сравнить эти данные о добыче главнейших нефтерайонов в послед
ний довоенный год с пос евоенной добычей, то необходимо предварительно 
отметить соответственные данные за три последних года — 1922/23, 1923/24 
и 1924/25:

Г о д
Добыча 3-х 

районов 
в ты с. пуд.

Добыча но районам  (в  тыс. пуд.)

А знеф ть Грознефть Эмбансфгь

Колич. <*/о% К оляч . % % Колич. % %

19-22 2 3 ........................ 3 1 8 .5 7 1 2 1 8 .1 4 2 68,5 9 1 .7 0 5 28,76 8 .7 2 4 2,74
1923 /24  . . . . . . . 366 .Й 64 2 5 9 .7 3 4 70,8 9 9 .4 6 7 27,11 7 .6 6 3 2,09
1 9 2 4 : 2 5 * ......................... 4 1 8 .1 8 2 2 9 8 .9 0 0 71,7 1 0 9 .0 0 0

■

26,7(з 1 0 .2 8 2 2,54

Подробное сопоставление довоенных данных сданными за последние 
три годі приводится в блесующей таблице:

* Но производственным программам добы ча нефт.і и га за  в нефтяном экіш иадонтѳ.
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1 О тнош ение общей 
добычи По 3-м

О тпош енне добычи каждого р ай о н а  к таковой 
за  1913 год

Г о д
(районам  к та к о 

вой 8а 1913 г. А знеф ть Грознефть Эмбанефть

Колич. 
[ты с. иуд. % %

Колич. 
тыс. пуд. % %

Колнч. 
тыс. нуд % %

Колич. 
ты с. нуд. % %

1922/23  . . 

1923 ,24  . . .

■ТС 3 1 8 .5 7 1
5 18 .09 .}

3 6 6 .8 6 4

і іТ П /1
53,-2

^ О П і
67

2 1 8 .1 4 2
К І8 .4 3 4

ІНѲ 6*1
2 5 9 .7 3 4

46,7

55,5

9 1 .7 0 5
7 3 .6 6 0

г ш н
9 9 .4 6 7

« 4 , 5  

135 і

•$ .7 2 4
6 .0 0 1

7 .6 6 3

145

1285 4 8 .0 9 5 4 6 8 .4 3 4 7 3 .6 6 0 Й.ОО1

1924/25

о п  • > ■

4 1 8 .1 8 2

5 4 8 .0 1 5
ц Г.ОНН!

71.5
2 9 8 .9 0 0  

4 6 8 .4 3 4
64,1 1 0 9 .0 0 0

ТЗЛІёО
148,5

1 0 .2 8 2  
6 .0 0 1

172

Из этой сравнительной таблицы не трудно судить о том, как идет 
подъем нефтедобывающей промышленности, которая, по имеющимся предпо
ложениям, уже в 1925/20 году составит по своей лобыче около 86%  довоек- 
ной добычи, в 1926/27 году около 97%  и в 1927/28 году — значительно пре
высит довоенную добычу.

Совершенно бесспорно, что такой темп подъема нашей нефтедобываю
щей промышленности окончательно исключает ьсякие сомнения в недоумения 
насчет советской нефтепромышленности.

ІІа ряду с расширением нефтедобычи растет и отпуск нефти в перера
ботку.увеличивается выход п. фтепродуктов, причем переработка возрастает бо
лее ннтенсинно, чем нефтедобыча (за некоторыми исключениями, коіда подъем 
добычи и переработки относительно одинаков), как это и показано нюпг-

Соотнош ении количества 
программе

ПО Соотнош ение количестьа по 
выполнении

Р а й о н Г о д
Добычи П ерернботкн Добычи П ереработки

Т ис. нуд. % % Т й  •. пуд. 0/ 0/
/ 0  ''О Т ы с пуд- 0 /0 /  

/0 4) Тыс. пуд- % %

А знефть . . 1923 24 2 6 8 .8 9 0
110,6

1 6 0 .ООО
94,5

2 5 9 .7 3 4
119

1 4 5 .798

1922/23 2 4 3 .0 9 5 1 7 0 .0 0 0 2 18  142 1 2 8 .3 4 5

1924 25 
1923 24

2 9 8 .9Г0 
2 6 8 .8 9 0

111
1 9 0 .ООО
ТбоТооо 119 —  ІІ — . — — 1

Г р о зн еф ть . . 1923/24
1922/23

9 6 .5 3 2  
" 8 5 . ООО;

1 і 
113,5

7 6 .7 9 7
727926 105

9 9 .4 6 7
9 1 .7 0 5

108,5
8 4 .6 6 6
7 8 .0 0 0 108,5

І
1924 25
1 923 ,24

1 0 9 .гОО

" 9 6 .5 3 2
113,5

91 134
7 6 .7 9 7 / 118,5

1!
— — —  |

Э мбанеф ть . 1 9 2 3 '2 4  
1922/23

8 .1 0 8  
8 .6 0 5

94
3 .6 2 0  
6 .4 0 0

56,5
7 .6 6 3
8 .7 2 4

88
4 .3 8 6
2 .5 а 4 170

1924 25 
'1 9 2 3 /2 4

1 0 .2 8 2
'8 . 1 0 8 127,5

6 .8 1 0  
3 .6 2 0

188 —
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приводимыми цифрами, в главнейшем характеризующими интересующий нас. 
момент *.

Соотношение плановых цифр 1923/24 и 1924/25 г. г. указывает на даль
нейшее увеличение выработки по сравнению с ростом добычи. Помимо та
кого относительного возрастания переработки н е о б х о  ди  м о д о б и т ь с я  
т а к о г о  п о л о ж е н и я ,  п р и  к о т о р о м  д о л я  п е р е р а б а т ы в а е м о й  
н е ф т и  с о с т а в л я л а  бы в с е  б о л ь ш и й  п р о ц е н т  о т  о б щ е г о  к о 
л и ч е с т в а }  д о б ы в а е м о г о  в д а н н о м  р а й о н  е. В данное время этот 
процент (но программным данным) равен:

1 щ у о о и , ,  и 
-О ч в '.г ф 'Ш  

. »• іі
^ т г р . і . э н я і ,  

- ю а и  «о*
К і * с  Г;

і ,

}--------- ------ " ,  |

Г  о д  и  1

Р а й о н ы
.

А знеф ть Грознефть Эмбанефть

1922/23  .........................
1923/24  .........................
1 924 /25  .........................

7 0 %
61 ,о/о 

63,80/0

8 6 %
79,50/о
8 3 ,.)%

7 5 %
« ,7 0 /п

6 о %

Нет особой необходимости останавливаться подробно на родах и сор ' 
тах нефтепродуктов, выходящих у каждого треста из переработки, но следует 
отметить, что из года в іод (за последнее трехлетне) возрастает выход из 
переработки главнейших продуктов — керосина, бензина, масел.

Поскольку развитие нефтепромышленности в дальнейшем будет в зна 
чителыюй степени связано С общим ходом восстановления промышленности 
транспорта С С С Р  и их развитием, постольку у< илинаеіся значение расшире
ния сбыта нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке (м' ло урегулиро 
ванный вопрос о ценах на нефтепродукт и нефть для отечественных поіре- 
бнтелей должен быть, наконец, репіен, вернее —  ііеререшен, в соответствии 
с требованиями нашей нефтепромышленности); с другой стороны, поскольку 
экспорт нефтепродуктов за последние годы Дает в значительной мери успеш
ный результат, поскольку зарубежные рынки становятся нам все более 
доступны и поскольку экспорт нефти составляет уже около 13%  нашего 
экспорта, постольку увеличение сбыта нашей нефти и нефтепродуктов на 
внешнем рынке приобретает для нас все большее -значение и требует все 
большего к себе внимания.

Сбыт нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке проходил в ностед- 
ние годы нод знаком возрастания, но возрастания, конечно, более медлен
ного, чем подъем выработки или Д'бычи. Поограммные цифры снабжения, 
внутреннего рынка возрастают тлк, чю  на 1923/24 сод приходится на 16,5% 
больше, чем на 1922/23 год, а на 1924 25 год приходится в его около 1 ,5%  
увеличения**; программные цифры переработки соответственно возрастают 
иа —  (минус) 3 ,5%  и -} -20% , цифры добычи (тоже программные) соответ-

* Мы но останавливаем ся на вопросе о необходимости дальнейш его увеличения вы р а
ботки, п олагая его, в  известных п р ед іл ах , очевидным. В  таблице не учтен а переработка за  
1 кварт. 1924/25  года: А знеф ти —  47 ,5  милл. пуд.. Гроанефти —  2 і ,6  мнлл. нуд. и Эмба- 
нефти — 1,2 мнлл. нуд.

"* Против цифры снабж ения внутреннего рынка п 1923/24  году.
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ственно увеличиваются на 11%  и 29% . 
ную таблицу) *:

(См приводимую здесь сравнитель-

1' о д
Снабжение 

внутр. рынка 
ты с. пуд.

П ереработка 

ты с. пуд.

Добыча 

тыс. пуд.

1922/23  .........................
1923/24  .........................1
1 924 /25  ......................... 1

2 0 6 .7 5 0
241 .6 .Ю
2 4 4 .0 6 0

2 1 9 .3 2 6
2 4 0 .4 1 7
2 8 7 .9 1 0

3 3 6 .7 0 0
3 7 3 .5 3 0
4 1 8 .1 8 2

I I >
При ближайшем рассмотрении планов снабжения внутреннего рынка не

трудно видеть непрерывный подъем цифры потребления керосина и ,,прочих 
продуктов- и перемежающийся подъем и снижение по остальным нефтепро
дуктам бензину, маслам и темным продуктам. Б  этих планах, конечно, на
ходит свое отражение потребности промышленности и всех видов транспорта, 
а также потребности рынка, и из этих плановых заданий нельзя видеть пред
положений об усилении на текущий год потребления промышленностью и 
транспортом нефтепродуктов**; потребительский рынок, наоборот, стал брать 
больше и цифра его потребления может считаться непрерывно возрастающей. 
Мы думаем, что это возрастание сбыта па потребительском рынке во мпоюм 
обязано работам Комиссии Госплана, детально ра.ірабатыиавшей в свое время 
план мероприятий но расширению сбыта светлых нефтепродуктов на внутрен
нем рынке.

Данные о фактических размерах снабжения внутреннего рынка нефте
продуктами находятся в почти полном соответствии с плановыми предполо
жениями; для цифр фактического сбыта на внутреннем рынке особенно пока
зательно зпачи елі.ное возрастание сбыта потребительского продукта — 
ч*, одной стороны; а с другой стороны, имея в виду целый ряд причин для 
снижения сбыта нефтепродукюв, потребляемых промышленностью и транспор
том, нетрудно понять тот незначительный процент возрастания цифры 
снабжения внутреннего рынка, который, на основе данных фактического 
сбыта в 1923/24 году и ряда других соображений, принят Госпланом в про
грамме сбыта на внутренний рынок в 1924/25 готу.

Общее соотношение цифр сбыта на внутренний рынок — фактического 
и программного —  таково: в 1922/23 году по плану предполагался сбыт 
в размере 206 750 тыс. пуд,  фактический сбыт оказался равен 218.600 тыс. 
нуд., т.-е. на 6 %  больше; в 1923/24 году плановая цифра была 241.690 тыс. 
п уд , а фактический с-'-ыг равнялся 215.770 тыс. пуд.. т -е. на 12’/„ меньше.

Сравнительные данные по планам отпуска нефтепродуктов на вн)трен- 
ний рынок в 1922/23, 1923/24 и 1924/25 г.г. и фактическому сбыту мы при
водим в помещаемой здесь таблице:

При возрастании піяповбй цифры снабжения внутреннего рынка 
в 1923/24 году против 1922/23 г. на 16.5%  фактический сбыт в 1923/24 с. 
уменьшился против 1922/23 года на 1.5% . Данные о фактическом сбыте 
за і к а рта л 1924/25 года показывают подъем сбыта против соответствую
щих цифр двух предыдущих лет ио всем нефтепродуктам, исключая мазута***

* В этой таб лице все  цифры программные.
Здесь  нооохідммо ) ч е о ь ,  что промышленность и транспорт потребляю т для сн ' их 

соответственных надобностей не только неф іенродукты , ио в виде топлива — уголь и дш дн 
я  и* расход ноди) лея. 1

*** 1 КІІ 1922/23  г. —  63 .148  ты с. пуд. при 55,3  милл. нуд м азута, I кв 1923У24 г .— 
,1 .5 0 -  ты с. нуд. при .33 мнлл. иуд. м азута, 1 кв. 1924/ 25 г .— 61.805 т. п. ири 48  м и л  и"ѵі
б а з у т а , г  ■ ' • да
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П родукт

С б ы т  н а  в н у т р е н н е м  р ы н к е  С С С Р

1 922 /23  г. 1923 /24  г. 1 924 /25  г. 
по плану

По плану

Ф актический

Ио плану

Ф актический

Т ы с. нуд.
°/о%  

от го
дового 
сбы та

Тыс. пуд.
° /о %  
от го

дового 
сбыта

Т ы с. пуд.

%°/о 
о т го

дового 
сбы та

Темп. прод. (м а
зуты ) . . . 

Б ензи н  . . . . 
К еросин . . . 
М асла . . . .  
П рочие . . . .

1 7 9 .0 0 0  
2.7ОО 

2 1 .ООО 
3 .6 5 0  

400

1 9 5 .6 4 0  
2 .3 4 0  

1 7 .7 6 0  
1 .7 4 0  
1 .1 2 0

89,01 
1,07 
8 ,63  
0 ,79  
0 ,50

2 1 3 .5 0 0  
2 .4 0 0  

2 2 .ООО 
3.2ОО 

590

1 8 7 .0 8 0
1 .8 0 0

2 2 .8 9 0
2ЛО О
1 .8 9 0

86,73
0 ,83

10,60
0 ,97
0.87

2 1 0 .ООО 
2 .  ООО 

2 7 .5 0 0  
З.ООО 
1 .5 6 0

86
0,82

11,31
1,23
0 ,64

Картина сбыта на внешний рынок за предыдущие два года безусловно 
благоприятна для нас. В текущем году наш экспорт возрастает настолько, 
что темп его увеличения превосходит самые смелые ожидания. Несомненно, 
однако, что даже при том росте экспорта, который имел место в предыду
щие годы, не были использованы все имевшиеся у нас нефтепродукты, и что 
экспорт наш уже за счет этих остатков (путем использования их в некото
рых пределах для экспорта) мог бы быть заметно расширен. А между тем, 
остатки нефтепродуктов в С С С Р  к началу 1924/25 года возросли (на незначи
тельный процент) в общей сумме, и лишь остатки керосина стали меньше 
на Ю°/о против остатков к началу 1923/24 года. Нетрудно видеть причину 
возрастания общей суммы наших запасов нефтепродуктов; равно как по 
уменьшению цифры остатка керосина (при наличии роста выпуска керосина) 
судить о значительном расширении его сбыта.

Во всяком случае, мы бы считали, что движение остатков иод знаком 
их возрастания не может быть признано здоровым явлением (учитывая раз
меры этих остатков). Картина движения остатков дается нами в приводимой 
ниже таблице (включая места производства):

П р о д у к т

О статки  на 1 /Х  — 1923 г. О статки  на 1 /Х — 1924 г.
У величение 

остатков 

ты с. пуд.Тыс. нуд.
% %  от 
общего 
колич.

Тыс. пуд.
% %  от
общего
колич.

Н ефть и темн, продукты .
В е н л и н ........................................
К ероснв ...................................
М а с л а ........................................
П р о ч и е ........................................

1 6 4 .2 0 0  
4 .9 7 0  

3 4 .5 5 0  
1б.ООО 

З.ООО

74,00
2,24

15,21
7,20
1,35

1 6 9 .7 0 0  
4 .4 0 1  

3 1 .6 6 5  
1 6 .3 6 0  
5 .8 9 6

75,00
1,94

13,72
7 ,60
1.74

+  5 .5 0 0
—  570
—  2 .8 9 0  
+  1 .2 6 0  
+  950

Отмеченное нами выше возрастание нефтяного экспорта выражается 
следующими общими цифрами *: план экспорта 1922/23 года выражался 
нв цифре 25,8 милл. пуд., фактический экспорт (включая Персию) исчисляется
19,8 милл. пуд., т.-е. на 23,5%  меньше плановых предположений; в 1923/24 г.

•  Болсо подробно об экспорте за  1922/23  и 1923/24  г.г. см. наш у статью  „О  неф тя
ном экспорте С С С Р "  в Л» 2 „П ланового Х о зя й ств а" . Г руппировка продуктов несколько изменена.

Плановое Хозяйство /й 3. 6
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план (в первом уточнении, отвечающем по времепи настоящему моменту/ 
равнялся 34,1 милл. пуд., фактически же экспортировано было 45,8 .м. п. 
(.включая Персию), т.-е. на 34,5%  больше плана; и в 1924/25 году экспорт
ный плав но нефти и нефтепродуктам составлен в размере 84,7 милл. пуд. 
Плановые задания последовательно возрастают на 32%  и 14н%, соответ
ственно исполнение за 1923/24 год возросло против 1922/23 года на 131% .' 
Сопоставление фактического экспорта с соответствующим планом приводится 
п нижеследующей сводке:

1 9  2 2 2 3 г о д 1 9 2 3 / 2 4  г о д

П родукты План И сполнение
П ревы 

шение над 
планом

План И спо.інеіш е
П ревы

шение над  
планом

‘тыс. пд. % % тыс. пд. % % тыс. пуд. тыс. пд. °/о°/о тыс. пд. % °/г ты с. т д .

М азуты . . 337 1.7 +  337 2 .1 0 6 5,25 ; з л о б  
; 7.267Керосин . . 1 2 .ООО 46,5 1 1 .4 8 0 58,0 —  520 1 5 .5 0 0 45,5 2 2 .7 6 7 49 ,5

Ііон.шн . . . 2 .ООО 7,7 2 .4 8 8 12,6 +  488 4 .5 0 0 13,2 8 .1  Жі 17,8 3.(186
М асла . . . 34,2 3 .5 7 6 26,71 —  5 .224 7 .6 0 0 22,2 7 .9 9 8 17.7 4 -  398
Сырые н еф ти . З.ООО 11,6 1 .9 6 3 0,99 — 1.037 6 .5 0 0 19,91

-
4 .4 6 0 9,75 —  2.О4О

Прочие . .

Назначение планового задания по экспорту нефти и нефтепродуктов 
на 1924/25 год в размере 84,7 милл. пудов означает повышение цифры 
против фактического экспорта 1923/24 года на 85% , причем вывоз одного 
только мазута увеличивается в 12,5 раз и достигает цифры, небывалой 
еще в истории русского нефтяного экспорта, и тем более показательной 
цифры, что она—-оправдываясь правильным учетом всех факторов —  так 
значительно превышает — в 12,5 раз — достигнутые цифры экспорта мазута, 
вопрос о каковом вообще мало обследован и, можно сказать, в значительной 
степени нов для нас.

При вывозе в 1922/23 году в размере 19.845 тыс. пудов запродажи 
равнялись 29,080 тыс. пудов; вывоз первого полугодия 1923/24 года равнялся 
около 17 милл. пудов, при годовом вывозе 45.816 тыс. пудов запродажи 
достигли к концу И квартала 50,119 тыс. пудов и к концу і ода — 72.537 тыс. 
пудов; это значит, что в 1922/23 году запродано было на 46%  больше 
фактического вывоза, в 1923/24 году запродажи превышали фактический 
экспорт на 58% ;. самые же запродажи в 1923/24 году возросли против 
запродаж 1922/23 года на 143% при возрастании, как уже отмечалось, 
фактического экспорта на 131% . В соответствии с этими данными следует 
отметить, что за первый квартал 1924/ 25 года запродажи успели достиг
нуть 70 слишком процентов годовой экспортной плановой цифры, считая 
вместе с перешедшими на текущий год от прошлого года запродажами. 
В числе этих последних, кроме непосредственных остатков 1923/24 года, 
следует считать некоторую — весьма незначительную — сумму, перешедшую 
от 1922/23 года.

Эти данные выявляют, с одной стороны, успешность, с которой про
ходит реализация плана нефтяного экспорта, и, с другой стороны, позво
ляют судить о том правильном и осторожном подходе, который применил
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Госплан при обсуждении цифры вывоза нефтепродуктов. 11 здесь особо нужно 
отметить те достижения, которые имеются в экспорте мазута: за весь 
1923/24 год было вывезено (без Персии) и.373 тыс. пудов, запродано в том же - 
году было 4.425 тыс. пудов, а  за первый квартал текущего года запродано 
19.150 тыс. пудов; в прошлом году на долю каждой из стран, импортировавших 
наш мазут, — Германии, Франции, Бельгии, Италии, Турции, Голландии —
приходились ничтожные количества, в текущем же году наш мазут пошел__
сверх отмеченных важнейших стран — в больших количествах в Англию. 
а  это одно является уже очень важным моментом. Вот как можно предста
вить данные о запродажах и вывозе мазута в текущем году, по сравнению 
с прошлым годом:

С т  {) а  н а

Т  ы с я  ч п у д о в

Вывоз 
1923/24  г.

Зап родаж а
до 1/1 1925 г.

В ы в .за  І-й кв. 
1924/25  г.

А н г л и я ......................... 1 1О.4ОО 465,26
Г е р м а н и я .................... 1 107 — —
Ф ранция .................... 886 2.2ОО —
Б е л ь г и я ......................... 1 107 60 —

И т а л и я ......................... 1 870 9 .1 0 0 924,62
Т урци я ......................... 171 — —

П р о ч и е ......................... | 232 360 179,17

Н е о б х о д и м о  д о б и т ь с я  т а к о г о  п о л о ж е н и я ,  п р и  к о т о р о м  
в с л е д у ю щ и е  к в а р т а л ы  ц и ф р а  ф а к т и ч е с к о г о  в ы в о з а  б ы л а  
ф о р с и р о в а н а ,  ибо даже с учетом оэьективных причин, препятствовавших 
вывозу, необходимо признать установленную выше цифру фактического 
экспорта за первый квартал недостаточной: здесь необходима особая бди
тельность, ибо в о п р о с  о б  у с п е ш н о м  э к с п о р т е  м а з у т а  е д в а  л и  
не самый в а жный  вопрос  в с ег о  н а ше г о  н е ф т е э к с п о р т а .

Запродажи на 1/1 1925 года в счет плана вывоза 1924/25 года дости
гают настолько значительной величины — 57,046 тыс. нудов, что может, 
представлять известный интерес сравнение этой цифры с общим годовым 
вывозом 1923/24 и 1922/23 годов (включая Персию):

П р о д у к т

Т ы с я ч и  п у д о в

В ы воз 
в 1922/23  г.

Вывоз 
в 1 923 /24  г.

Запродаж и
до 1/1 192.5 г.

К еросин ......................... 1 1 ,1 8 0 2 2 .7 6 7 11 .591
1. ІЯ И ІІ........................... 2 . 188 8 .1 8 6 9 .5 0 0
Мап> масло . . . . 2 .3 4 0 4 .5 6 6 . 6 .8 0 3
С оляр. масло . . . 1 .101 2 .8 6 4 5 .2 5 0
П рочие . . . . . 135 568 1 .7 8 0 ,5
П араф , неф ть . . . 1 .9 5 3 4 .2 0 0 —

ЛОСЬ “ Эміѵ н еф  і> . 10 2 « 0 —
В ЭКСПОр М а з у т ......................... 337 2 .4 0 6 2 2 .1 2 1 ,5
участие ч ,
Мальты, как

Ч с е  г о . . 19 .845- 4 5 .8 1 6 5 7 .0 4 6

6»
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Т ы с я ч и  п у д о в

С т р а н а
Вывоз 

1922/23  г.
Вывоз 

1923/24  г.
Запродаж и  до 

1/1 1925 г.

А н гли я .............................. 8 .6 4 7 2 3 .8 6 9 2 2 .1 1 6
Г ерм ания ......................... 3 .7 6 4 4 .2 8 5 Ю . 049
Ф ранция .............................. 327 3 .5 1 2 8 .3 8 7
Б е л ь г и я .............................. 858 1 .9 9 4 2 .4 2 7
И талия .............................. 414 2 .5 9 8 1 1 .2 6 9
А в с т р и я .............................. 307 1 .4 1 2 —

Голландия ......................... — 854 —

В енгрия .............................. 1 .6 4 6 2 .1 9 5
Ч ехо-С лонакия . . . . 661 ____

Б о лгари я  .............................. 77 156 ------

П Івец н я  .............................. 0 13
Д ан и я  ................................... 122 124
Л а т в и я ................................... 381 989 ____

Э с т о н и я .............................. 240 468 ___

Ф и н л я н д и я ......................... — 31 6 8 2  *
Т урци я .............................. 2 .1 2 1 994 49,6
П ерсия .............................. 938 1 .6 7 1 358,1
Греция ................................... 372

Даже учитывая некоторое возможное несовпадение заироданного и 
вывезенного количества, мы, принимая во внимание, что по всем, указанным 
в этих таблицах, запродажам сроки сдачи кончаются 1/Х — 1925 года, считаем 
выявившееся к концу первого квартала текущего года п о л о ж е н и е  с п р о 
д а ж а м и  в с ч е т  п л а н о в о г о  э к с п о р т н о г о  з а д а н и я  в ы с о к о  
б л а г о п р и я т н ы м .

О д н а к о ,  ф а к т и ч е с к и й  э к с п о р т  и о р в о г о  к в а р т а л а  т е к у 
щ е г о  г о д а ,  хотя и является почти точным выполнением плана на первый 
квартал, в с е  ж е  н е д о с т а т о ч е н  и с п о с о б е н  в н у ш а т ь  н е к о т о р ы е  
о п а с е н и я  о т н о с и т е л ь н о  р е а л и з а ц и и  н а з н а ч е н н о г о  г о д о 
в о г о  п л а н о в о г о  з а д а н и я .  Если вспомнить, что планы экспорта воз- 
расли на 32°/0 (в 1923/24 году против 1922/23 года) и на 148%  в текущем 
году, а фактический экспорт 1923/24 года увеличился против 1922/23 года 
на І31% , то можно признать, что возрастание фактического экспорта первого 
квартала 1923/24 года против первого квартала 1922/23 года, равное 62% . 
удовлетворительно; возрастание же фактического вывоза первого квартала 
текущего года против первого квартала прошлого года равно 60%  и э т а  
ц и ф р а  н е д о с т а т о ч н о  с о о т в е т с т в у е т  в о з р а с т а н и ю  п л а н о 
в о г о  з а д а н и я .  Фактический вывоз за первый квартал по трем последним 
годам выглядит следующим образом**: (См.табл. на ст р .85).

По всом главнейшим нефтепродуктам (за исключением мазута), как 
видно из вышеприведенного, процент понизился; некоторое понижение было бы 
допустимо, но в данном случае оно слишком значительно, чтобы его спе
циально не отметить. Ф а к т и ч е с к и й  в ы в о з  д о л ж е н  б ы т ь  в с е 
м е р н о  ф о р с  и р о в  а н.|

Экспорт прошлого года закончился для нас при наличии покупателей, г 
наших нефтепродуктов и направления фактического вывоза в ряд етЛУрсшеіінѵ 
из коих в экспорте первого квартала участвовали лишь 9 стран; <ѵ

* Вместе со С кавдннавскнм н стран ам и . которой
** В клю чая  П ерсию .  ̂ГОИ стороны,
*** П ри этом на рынки Голландии, Ч ехо .С ловаки н  и Ф н н л я яд е , который А'генро- 

дукты  пошли впервые.
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Э кспорт 1 кварт. 
1922/23  г.

Э кспорт I к варт. 
1 9 2 3 /2 4  Г.

Э кспорт 1 кварт.
1 924 /25  г.

П р о д у к т

Тыс. нуд. % %  
к  плану

Тыс. пуд. °/о°/о 
к плану

[Тыс. пѵд. % °/о  
к плану

— ■•_ЯКГ=

К е р о с и н ...................................
Б ензи н  ...................................
М аш инное масло . . . .
С олярное м а с л о ....................
П р о ч и е ...................................
П ар аф и н о вая  неф ть . . .
Эмб. п е ф г ь ..............................
М а з у т .........................................

3 .0 2 0
586
849
285

5,3
247

327

11,7
2,28
329
1,1
0 ,002
0,96

1.27

5.002,1
1.232,5

736.2
529.2 

2 ,4

66.1
5,8

14,7
3,6
2,16
1,5
0 ,007

0,19
0,017

6 .121 .4
1.978 .9
1.326.9  

823,5  
187

163
1.571.5

7,2
2,33
1,58
о ;э7
0 ,22

0,19
1.85

вывоз первого квартала текущего года по странам, то получим 14 стран, из 
коих т р и  — Египет, И ндия и остров Мальта —  впервые отмечаются, как само
стоятельно получающие советскую нефть. К этому, весьма существенному 
достижению, следует [присовокупить, что среди списка наших покупателей 
в таблице запродаж впервые в этом году видим Ірецию, купившую у нас 
6 ООО тонн мазута. Участие каждой из стран в фактическом нашем вывозе 
за первый квартал 1923/24 и 1924/25 годов видно из следующего сопо
ставления:

С т р а н а

Экспорт за  первыіі квартал

19 2 3 /2 4  года 1 9 2 4 /2 5  года

Т ы с. пуд.
0/0 к в ар та ль 
ного вы воза

Т ы с. пуд.

А нглия . 
Германия 
Ф ранция 
Б олгария 
Т у р ц и я  . 
Л атв и я  . 
Эстония . 
Ф инляндия 
И тали я  . 
Б ельги я  . 
П ерси я , 
Ш в ец и я  
Е ги п ет . 
И ндия . 
М альта .

Всего

5.329 ,9 69,49 1.922,2

1.184,6 15,6 1.923,7
865,3
310,7

283,1 3,72

57,5 0,75 251,4

112.6 1,48 502
40,7 0 ,53 132,2

____ 10,9

111,05 1,46 1.786,1
____ 186,7

441,6 5,8 353,1

13,1 0 ,17 і —7
____ 2.262,6
___ _ 1.206,0

— — 486,6

0;о к в а р та л ь 
ного вы воза

15.64
15.66

7,1 
2,6 
2,06 
4.13 
1.08 
0,09 

14,7 
1,54

Г*
18,6

9,9
4 ,0

7.608 .2 100 12.167,6 100

Участие Англии и отчасти Персии в вывозе первого квартала понизи
лось и ■ оч ев и дн о"  большие запродажи в Англию найдут свое отражение 
в экспорте следующих кварталов; с другой стороны, значительно возросло 
у ч а с т и е  Франции и Италии; из того же, что на долю Египта, Индии и 
Мальты, как самостоятельных рынков, приходится 32,5 / 0 всего квартально
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экспорта (и 4,65%  годового планового задания), без дальнейшего становится 
ясной необходимость удержать эти рынки для наших нефтепродуктов.

Цены на экспортные нефтепродукты за последние годы претерпели 
значительные изменения в сторону снижения и в Америке падали таким 
образом, что последовательно в 1921, 1022 и 192.5 годах цены на нефть 
были 5,4— 4,4— 3,2 цента за галлон; на газолин —  24,(і— 21,9— 10,3 цента 
за галлон; нефтетопливо— 5,4— 3 ,7 ^ 2 ,9 ; смазочные масла— 32,1— 23,2— 22,0; 
к октябрю 1923 года цены стояли низко, к январю 1924 года Окрепли, 
с мая снова упали, чтобы с октября— ноября 1924 года снова начать креп
нуть: перепроизводство в Америке было снижено, запасы стали убывать, 
потребление возрастает; цены на мировом рынке проявляют в настоящее 
время все большую тенденцию крепнуть.

4 В нашем экспорте цены значительно колебались также, а потому сопо
ставление средних цен по нашим сделкам за первый квартал 1922/23, 
1923/24 п 1924/25 годов в известной степени молсет характеризовать наш 
экспорт с точки зрения цен па отдельные экспортные нефтепродукты:

П  р о  д  у К Т

• Срсдння
е*>  , П І ‘ ■

цейа за иуд * г. рублях

1 квар тал  
1922/23  г.

1 квартал  
1923 2 4  г.

1 к вар та л  
1924 /25  г.

К е р о с и н .................... 0 .503 0 .478 0,497
І і е н з і і п ........................... 2.256 1,14 1,151
Ліііін. масло . . . . 2.341 1,284) 1,305
С оляр. масло . . . 0 .8 0 ,798 0 ,8 8 6
П р о ч и е ......................... 1,6 2 .528 1.553
Ямб. нефть . . . . — 0 ,959 0 ,964
П араф , нефті. . . . 0 ,435 — —

М а з у т ......................... ! 0.4:17 --- 0 ,563

Из вышеприведенных цифр видно падение цен прошлого года и неко
торое укрепление их в текущем году; чем крепче будут цены, тем больше 
данных для успеха нашего эксиорта и для выполнения планового задания 
вывоза нефтепродуктов, и тем больше будет данных для того, чтобы увели
чить наше участие в снабжении нефтепродуктами тех стран, которые уже 
закупают наши нефтепродукты и которые — в силу очевидной выгодности 
для них этих закупок — предпочтут покупать пх во все больших количе
ствах. По имеющимся данным, в 1923 году наши экспортные нефтепродукты 
с наибольшим успехом продавались в Прибалтике, где они заняли 47%  всего 
ввезенного туда количества нефтепродуктов, далее следовала Турция — 24% , 
Бельгия— 10%, Германия— 10% , Италия —  6,5% , Голландия — 5% , Фран
ция—-4% , А н г л и я  — 3,8%  и др. В  1924 году (календарном) мы занимали 
уже несколько иное положение на рынках главнейших страп-нокунателыпщ, 
причем в каждую страну ввезли следующие количества (из общего вывоза 
1924 года — календарного — в 50.199 тыс. пудов): (См. табл. на стр. 87).

Запродажи 1924/25 операционного года дают полное основание пола
гать, что наше участие в снабжении рынков крупнейших из упомянутых 
стран весьма заметно возрастает. Это увеличение, а, следовательно, и общее 
расширение экспорта будет возможно углублять в дальнейшем только при 
условии проведения ряда мероприятий, среди которых в первой очереди 
стоят: I) расширить еще, удешевить и рационализировать нефтяное произ
водство, понизить себестоимость и вывести нефтепромышленность нз со-

* Условно: без п а д е н и я  поправок на индексы.
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...
Количество

— д

С т р а  в а

1

Количество

С т р а в  а
Тыс. нуд. !

%%
у ч а с т .
0001' *

Т ы с. пуд . 1
/о /о

\ч а с т .
сору

А н г л и и ..............................
И н д и я ..............................
Е гипет ..............................
Герм ания .........................
Ф р а н ц и я .........................
І.ѳльгпи . •.........................
И талия ..............................
А н с т р и я .........................

20.266 
1.206 
2.263 

1 4.9ОО

4 . 556 
1.412 

854 
] 1.189 

2.195

6,25

9,3
■1.2
9.2
9,«

• •

Ч ехо-С ловакня . . .
В о л г а р и и ....................
Ш в е ц и я .........................
Д ан и я  ..............................
.‘ІПтКІІЯ ■ • • • • •  •
Эстонии . ■ • • "•
П е р с и я ..............................
Ф инляндш .........................

661 
467 

13 
121 

1.379»
• 569| 
і 1 .5Н 6 

42
.

30

г»в

Голландии .........................
'Т у р ц и и ..............................
Г.енгрнл .........................

25

’
В с е г о  . . 5 0 .1 9 9

•стоянии постоянных финансовых затруднении; 2) производить Д еп о р т  по 
стан"артам. перекачивія продукты к Черному морю по 
огі у на — на Своем нефтеналивном флоте; 3) сейчас уже перевоз > 1
И  жмЬтеиоо іѵкты но тарифам, ещ е.более благоприятным, чем >Финяты е 
СТО Ю/ХІ— 11924 года; 4) обеспечить наш нефтяной экспорі и н с ъ ш я
днями :іа границей..

I

* По предварительным данным.



П. С. Янушевский

С ремонтом жел.-дор. подвижного состава неблаго
получно!

1923/24 год прошел в  доле ремонта подвижного состава с меньшим 
успехом, чем предыдущий, с соответствующими, конечно, для состояния под
вижного состава последствиями. Современная производительность железнодо
рожных мастерских и заводов относительно невелика; повышение производи
тельности мастерских идет сравнительно медленным темпом и характери
зуется следующей таблицей Л? 1 но ремонту паровозов:

Т а б л и ц а  Я» 1

1920/21 г. 1921 /22  г. 1922/23  г. 1923 /24  г. 1924/25  г.

И сполнено Зад ан . Исполн. I З а д а н .| Исполн. З ад ан .

К апитальны й рем онт . . 
Восстановительны й ремонт 
Средний ремонт . . . .  
В  единиц, ср . р ......................

739 
389  

6 .4 0 5  
9 .4 0 0

810 
549 

4 .8 7 9  1 
8 .3 9 4

1 .0 6 8  
665 

5 .9 3 0  
1 0 .4 6 4

1 .2 8 4  
359  1 

5 .1 0 4  
9 .6 7 4  I

!

1 .5 4 0

6 .1 4 5
1 0 .7 6 5

1 .2 8 9

4 .4 9 4
8 .3 6 1

1 .4 4 7

6 .2 0 0
1 0 .5 4 1

іаким образом, истекший год дал в результате ремонта паровозов (в еди
ницах среднего ремонта) выполнение всего 77%  задания и 86%  от выпол-
Н°сооТ° ремонта в 1922/ 23 Г°ДУ; в то же время капитальный ремонт исполнен 
в 83 /о от задания и незначительно превысил исполнение 1929/?3 годч а 
ередний ремонт паровозов составил 73%  от задания и 88%  от предыду
щего года. ' 1 А ду

Следовательно, намерение повысить производительность мастерских по 
капитальному ремонту или хотя бы оставить ее на уровне предыдущего года 
удалось ценою значительного снижения среднего ремонта — особенно, если 
принять во внимание выполненные восстановительные ремонты в 1922/23 годѵ 
ооычно приравниваемые к двум средним ремонтам.

Если принять за 100 число единиц среднего ремонта 1920/ 21 г. (9.400) 
то последующие годы выразятся:

Таблица Ыя 2

1920/21 г. 1921/22  г. 1922/23  г. 1923/24 г.

ЮО 89 Ю З 88

• / .  от 1913 г. . . , 50 44 52 44

С ремонтом жел.-дор. подвиж. состава неблагополучно!

Иначе говоря, производительность истекшего 1923/24 года сравнялась 
с 1921/22 годом, заметно снизилась по сравнению с 1922/23 годом и соста
вляет 44%  от довоенного 1913 года (18.532).

Для сравнения производительности по отдельным видам ремонта мы 
примем за 100 соответствующие цифры 1920/21 года, отнеся при этом восста
новительный ремонт к среднему, считая его эквивалентным двум средним 
ремонтам.

Т а б л и ц а  № 3

1920/21 г. 1921 /22  г. 1922/23  г. 1923/25  г.

К апитальны й ремонт . . .
%  от 1913 г...............................
С редний р е м о н т ....................
0/0 от 1913 г . .........................

ЮО
30

ЮО
64

1

109
33
83
53

173
53
81
51

174
53
62
39

Из таблицы видно значительное убывание числа срѳіних ремонтов па
ровозов по. годам и возрастание числа капитальных ремонтов.

Средний ремонт имеет целью поддержание в исправном состоянии 
работающих паровозов. Очередной капитальный ремонт паровоза, производя
щийся обычно раз в 6— 7 лет, гораздо сложнее и дороже, зависимость обоих 
видов ремонта между собою не подлежит сомнению и, при отсутствии боль
шого резервного исправного паровозного парка, оба вида ремонта должны 
производиться по определенной программе, иначе неизбежно наступление 
момента, когда паровозного парка может не хватить для перевозок.

При наличии же большого резервного парка исправных паровозов, воз
можно этим нарком пользоваться п отставлять нуждающиеся в ремонте
паровозы в парк ожидающих ремонта.

На нашей жел.-дорожной сети парк ожидающих капитального ремонта 
паровозов составляет 25% всего парка (свыше 5.000 паровозов), ожидающих 
среднего ремонта свыше 1.500 паровозов; в течение последних лет еже
годно парк ожидающих капитального ремонта паровозов увеличивается 
на 800— 900 паровозов, и если накопление их будет продолжаться прежним 
темпом то потребуются исключительные мероприятия и средства для ремонта 
этих паровозов. В самом деле, для ремонта всех 5.000 паровозов нужно 
четыре года работы всех ныне существующих жел.-дорожных мастерских при 
современной их производительности. Но так как эти мастерские должны 
делать капитальный ремонт и работающих паровозов, то пришлось бы в те
чение этих четырех лет повысить па 100%  производительность этих мастер
ских, подняв ее выше довоенной.

Понятно, это невыполнимо. Если современную производительность всех 
лселезнодорожных мастерских по капитальному ремонту паровозов повысить 
хотя бы па 50%, то парк ожидающих капитального ремонта паровозов — 
если этот парк не будет увеличиваться — может быть в этих мастерских 
ириведен в исправное состояние в течение восьми лет, т.-е. к 1932 году, 
в котором если пробег паровозов ежегодно будет увеличиваться на 10% . вели
чина пробега почти достигнет 1913 года. А пробег паровозов сильно возрос 
с 1921/22 года, когда он был 189,5 милл. паровозо-верст, и в 1924/25 году 
ожидается 264 милл., т.-е. за три года дает увеличение на 74,5 милл. паро- 
возо-верст, или на 40% , т.-е. ежегодно более чем на 10%.

Само собою разумеется, что в настоящее время более чем своевременно 
подумать о мероприятиях но постепенному приведению в исправное состоя
ние парка ожидающих капитального ремонта паровозов, среди которых.
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так лее как и среди работающих наровонов, имеются инвалиды, проработавшие 
• > ) и оолее лет. Большая часть последних, несомненно, будет исключена ии 
инвентаря и обращена и лом, так же как и часть ожидающих капитального 
ремонта; среди всех их много маломощных, могущих потребовать при кани- 
іальном ремонте смены парового котла, т.-е. настолько дорогостоющих работ, 
'по ьыюднее приобретение новых паровозов, более мощных и более эко- 
номно-работающих.

Таким образом, вопрос о новых паровозах *, о мероприятиях по капи
тальному ремонту паровозов,—  об обращении в лом старых паровозов, — 
составляет один общий вопрос, разрешение которого находится ц прямой 
зависимости от темпа роста годовых пробегов паровозов; момент для его 
разрешения надо считать наступившим, а откладывание его повлечет за 
сооои необходимость в начале девятьсот трицатых годов в таком количестве 
новых паровозов, с постройкой которого могут не справиться заводы СССР, 

Сравним за последние годы выполненный ремонт паровозов по кварта
лам для суждения о динамике ремонта в течение года: восстановительный 
ремонт прежних лет примем аа два средних. Соответствующие цифры приво-
” !! V м  *5)20/21 ’ 1і)21/22’ Ю2Л/24 годы но железно-

оел жел. дорог Дальнего Востока; графа ,,а“ — капиталь- 
- средний с восстановительным.

дорожной сети ** 
ный ремонт, графа „б“

Т а б л и ц а  № 4

'(! Ч!
1 11

і! я  |  (і іі а  I 1 'б  ■ 
-— — — _ — »-— . Іі 1

‘

а

і
11 : IV

б :| а  { б
I: 1

19.20/21 г. . 1 215 
1921/22 ,. . !і 188 
1922 23 , 1' ‘>99 
1923, 21 „'І! т

II. .

2 .1 0 7  177 
1 .4 5 4  175 
1 .6 5 8 11 : т  
1 .2 9 0 1! 399

1 .6 9 9  
1.01,1 
1 .3 9 0  
1 .0 0 9

і

178
189
322
287

1 .8 6 6  
1 .6 0 *  
1 .4 6 9  
1 .0 3 3

! 169 1 1 .511  
1 258 ! 1 .9 0 3  
і 358 1 .2 9 5  
1 3 0 0  | 1 .1 0 2

і

Ш сравнения цифр таблицы Л» 4 можно вывести заключение что 
■ -4;год по постепенному (по кварталам) снижению капитального ./спел
ого ремонтов паровозов, похож на 1920/21 год и составляет полную нгю- 
ивоположность и ,21/22 и 1922/23 годам, в которых капитальный7 петит 

: ± ' " °  очень заметн0 возрастал от первого к четвертому кварталу ка- 
4 ■. 1 ода, и непрерывно возрастал на протяжении двух лет от ігапнпт
квартала 1921/22 до четвертого квартала 1922/23 года7 с . Г о т е І ь Х  о 
вленныуЫ П Мерах иР0,,имавшихсл оперативными органами ІІКІКГа, иапра- 

Г  I  ™ ндацяи накоплеиия нуждающихся в капитальном ремонте па-
ного года Г І Г ВШИХ СП0Ю Си 11Гл::"аЧСПИе " тѳчѳиие истекшего оиерацион-
т конпѵгпія ш Іі іи'!е"и0 -------  года усиление капитального ремонта

Г  1 Т Г ’ какбы  ;,а счет Уменьшения среднего ремонта, то в истек- 
• т Г е Г о ѵ т і  РСМС,,І' 0С снижение обоих видов ремонта имеет следствием, 

коігешо, ухудшение общего состояния паровозного парка.
К этому следует прибавить, что задания, данные оперативными орга- 

Ж Л 6,  УТ1,еРжденных производственными программами, как видно из

* Экономии. Ж изнь 1925 г. .V- 42.
** Бю ллетени Госплана, вы пуск П -1 2 , 1923 г. стр. «7.

С ремонтом жел.-дор. поовиж. состава неблагополучно! 91

Т а б л и ц а  № 5

;і К апитальны й 
и ремонт

Средний
ремонт

Е диниц  сред
него рем онта

П роизв. программа. . 
Д ано зад ан и е дорогам 
И с д о л п е н о ....................

і
1 .5 4 0  

! 1 . 190 
1 .2 8 9

[

6  Л  45  
5 .4 6 5  
4 .4 9 4

1 0 .7 6 5
9 .9 3 5
8 .3 6 1

Железные дороги ДВО в точение истекшего операционного года вы
полнили ремонт паровозов приведенный в таблице А? О.

Т а  б л и ц а№  6.

.................................. " ........................... !! . . .
• Л  ел. дороги ДВ О  ■ іі °;'ц

К апитальны й рем онт . - І.іад ан и е  Ы  
С редний ремонт . . . к ^ 9  
Е ди н и ц  средн. ремонта - . Н ... 331

И с п о ів . 41 ! 76
162 . 96 
285 і; НС,

I
А железнодорожные мастерские всей сети СССР, вместе с ДВО испол

нили капитальных ремонтов 1.330, средних 4.(>о6, в единицах среднего ре
монта 8 646, т.-е. но капитальному ремонту 86% , Т|о среднему 7;> /„, в еди
ницах среднего ремонта 80%  от задания, утвержденного производственными 
программами для железнодорожной сети без ДВО.

Одновременно с железнодорожными мастерскими ремонт паровозов 
в 1923/24 году производился заводами ВСНХ и заводами в Эстонии (-Ь па
ровозов). Заданием заводам ВСНХ по пятилетнему перспективному плану 
на 1923/24 год намечено 330 капитальных ремонтов. В действительности, 
отими заводами выполнено 385 капитальных и 22 в а д с т а н о в и ^ н м х , в ш о  
всех видов ремонта железнодорожными мастерскими и всеми заводами
выполнено:

Капитальных ремонтов 1.700 вместо программы
Восстановит. „ 22
Средних „ 4.494 „ „
В един, средн. ремонта 9.638 „ „

. 1.870

. 6.145 

. 11.755

Таким образом, выполнено всего 82°/0 в единицах среднего ремонта 
против установленной на 1923/24 год программы.

;іа истекший год поступило новых паровозов заграничных 13.», русских 
заводов 137 вместо ожидавшихся 161, а всего поступило 272 новых паро
воза и осталось на будущий год еще последние Юо заграничных паровозов 
из заказанных и 1920 г. за границей 1.200 паровозов.

По известному приказу НКПС Л» 1042 от 22 мая 1920 г. с планом ре
монта паровозов на период времени до 1925 года распределение ремонтов 
намечалось:
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Т а б л и ц а  № 7

2-я воловина 1920 г.
1921 г.
1922 „
1923 ,,
1924 ,

В с е г о .  , . .

1925 г.

Ит ог о .  .

Больш ой ремонт Средний ремонт

М астерские Заводы М астерски е Заводы

! 400 
800 

1 .2 0 0  
1 .6 0 0

1
ЗОО

1 .4 0 0
1 .4 0 0

800
5оО і

4 . 000
9 .0 0 0  

1 0 .7 0 0  
1 2 .5 0 0  
1 4 .3 0 0

300
1 .5 0 0

600

4 .ООО 4 .4 5 0 5 0 .5 0 0 2 .4 0 0

2 .1 0 0 — 1 6 .ООО —

6 .1 0 0 4 .4 5 0 6 6 .5 0 0 2 .4 0 0

ЧТО до 1925 ГОНЯ и в ' составлялась  НКПС в ош ибочном предполож ении, 
По ' тайлппя е ,,т ар ь  паровозов будет неизменным 16.ООО паровозов, 

ремонтов 1 о - А  “  В С 0  В Р е о Яп л Д 0 Л Ж " °  было бы ть сделано капитальны х 
рых 52 900 РѲДНИХ 68'900’ а  Д° 1925 годгі п ер в ы х — .8.450 и вто-

В действительности за эти годы было сделано всех видов ремонта:

Т а б л и ц а  № 8

К апитальны й ремонт Средний ремонт

М астерские Заводы М астерские Заводы

1920/21 г........................
1 921 /22  ,  .
1922/23  .........................
1923/24  .........................

739 
810  

1 .2 8 4  
I 1 .2 8 91

75
307
385

7 .1 8 3
5 .9 7 7
5 .8 2 2
4 .4 9 4

134
159

44

И т о г о .  . . . 4 .1 2 2 767 2 3 .4 7 6 337

Зад ан . 1 924 /25  г. . [ 1 .4 4 7 53 6.2ОО _

В с е г о .  . . . | 5 .5 6 9 8 2 0  |

л
2 9 .6 7 6 337

Из сравнения цифр таблиц 7 и 8 видно, что ж е л е ч н о і і п п п ж . і и «

« .  Ш « ш .  до 1 0 ^ 2 5  года 4.122 в»ос?і 4 ™ о П З а л ” е ™ ” !Г 
а  с 1924/2о го^ом выполнят 5.509 вместо 6.100; заводы до 1924/25 го™ 
выполнили 707 кап. ремонтов вместо 4.450 (всего 17% ) а ] м  Да
выполнят 820 вместо 4.450 (18%). (Средних ремонтов до 
мастерские сделали 23.476 вместо 5О.5ОО— всего 46°/ —  зыюин ЧЧ7 Г°Да 
2.400 или І4</„ Приказ К  1042 с о с т а в л я л с я С » о д „ Г . Г  что ~  
тарь составляет 16.000 паровозов; после первого^ гою
приказа инвентарь увеличился, а  ныне он составляет почти 10.800 паровозов

и конечно, все цифры приказа 1.042, как своевременно и 1922 году указы-

““ “^  “ • . е т і “0 4 Г п 7 « Г “ёльМ І паровозов „а 1 января 
1925 года намечался 2О»/0- н ы в е  же ои о4«/„ Сольпых паровозоі> «Р *™  1

р З о Т а Г и ш  Л т р і і  с лишним раза больше, 

било 2 4°7 или 12,1%  от всего паровозного парка 2О.Оо7 паровозов, кроме

Г о 1 ~ а р о . ' о з й  ■ " 7 , ^оступи™  ^ ” Х е ,  Т асходи

дов. рублей или 2,88%  от стоимости парка, или 8.1о4 до . ру • 

“ ”"ТИзЬ™ * л .да°9 Т.ид»0, как производилось за  последние годы возобнови»-

тающим тем больпше опасения, чем быстрее будет р о . р 
на жел.-дорожной сети.

Т а б л и ц а  № 9

і! 1913 г.
іі

1 921 /22  г. 1922/23  г. 2 9 2 3 /2 4  г.

Общее н а л и ч и е ...................................
В сех  капитальны х и восстанови

тельны х ремонтов . . •

Н овы х п а р о в о з о в ...................................
о/о от н а л и ч и я ........................................
Т олько капитальны й ремонт . . .
%  от н а л и ч и я ........................................
В е с ь  ремонт и новые паровозы  

в о/0 от н а л и ч и я .........................

20 .057

2.427 
12,1 

535
2,66

2.427 
12,1

14,76

19.067

1,447
7.6 

832
4,36

898
4.7

11,96

19.525

2 .066
10,6

306
1,56

1.636
6,3

12,16

19.710

5.748 
9 

272 
“  1,37 

1.700 
8,6

10,37

За три последние года средний процент только капитальных ремонтов 
паровозов1 составляет в го,о ^ % о й О у иР « - »  Г о то —

“ статочо“ ЯпоР Іпрниимая во вникание нее вышеизложенное о т р у Д " ° « « ; 
связанных с приверни», в исправное состояв.» парка Р«“ » “

- Р * * »  & ■ ”
“ " р а б о т  по к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у  п а р о в о з о в  д ля^  п р е 
к р а щ е н и я  н а к о п л е н и я  о т о г о  п а р к а  и д л я  о г о  п о с т е п е н н о й

л и к  ви 10 приведены пробеги паровозов в миллионах паровозо-верст
за последние годы и намеченный на 1924/25 г.
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Т а б л и ц а  №1 0

1 1921/22  г. 1922/23  г. 1923/24 г. 1 924 /25  г.

%  возрастан и я . . ....................

[ Г
189,4 214,6

13
233,1

8,6
264

13,2

Если дальнейший рост пробега паровозов будет происходить на 13 2°/ 
прирост 1924/25 года против 1928/24 года, -  то в 1930/31 году он почти 
достигнет того пробега, который был на теперешней сети в 1913 году; если 
же предположить рост пробега средний за последние три года 11,(>°/Л' то 
этот пробег будет достигнут годом позже.

Т а б л и ц а  № 1 1

|  Е— и
ю С О г -

0 4 < м

Ю
С  1 О І

о оъ ст.»
1 ’~ 1

а )  У велечевис 1 3 , 2 " .  •;
б) У величение 1 1 ,6 %  . . .

264
264

299
294

ЗЗН і .483 
328  ! 366

433
406

ст><м

490
452

5эо
502

628
557

В мирное врев г, при шестнадцати процентах неисправных (больных) 
паровозов, годовой пробег на один инвентарный паровоз составлял 28.000  
верст; допустив, что этот пробег будет сохранен на все, приведенные в та
блице I І-й, годы (ныне он меньше), инвентарь паровозов (круглые цифры) 
должен был бы быть:

Т а б л и ц а  № 1 2

і
1924/25 і’. 1925/26 г. 1926/27  г.} 1927 28 г. 1928/29  г. 1929 /30  г. 1930/31 і'. 1931/32 г.

б, * .
9 .4 0 0
9 .4 0 0

1 0 .7 0 0  
1 0 .5 0 0

1 2 .ООО ’ 1 3 .7 0 0  
1 1 .7 0 0  1 3 .ООО

1

1 5 .ООО 
1 4 .5 0 0

1 7 .5 0 0  
1 6 . ЮО

1 9 .9 0 0  
1 8 .ООО

2 2 .4 0 0
19.900.

Ныне весь паровозный парк 19.800, среди коих ожидающих капиталь
ного ремонта 5.040 и ожидающих среднего ремонта около 1.600. Без первых 
парк около 14.800, а без первых и вторых 13.200; с л е д о в а т е л ь н о  
п р и м е р н о ,  в 1927/28 г о д у  п а р о в о з о в  б у д е т  н е  д о с т а в а т ь  д л я  
н а м е ч а е м ы х  п р о б е г о в ,  а с  1928/29 г о д а  н е д о с т а ч а  в ы р а з и т с я  
к о л и ч е с т в о м  1.800—4.300  п а р о в о з о в ,  т. - е. с в ы ш е  г о д о в о й  
с о в р е м е н н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  в с е х  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  
м а с т е р с к и х ;  это количество должно быть отремонтировано в течение 
1920— 1928 годов, что потребует удвосвия п р . и з в о ди  т е л ь н о с т  и м а 
с т е р с к и х  п о  к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у ,  при условии, что процент, 
больных паровозов должен быть по более 16, как принято при исчислении 
цифр предыдущей таблицы Л? 12. И п е р в о е  и в т о р о е  т р е б о в а и п я, о ч е - 
в и д н о ,  н е в ы п о л н и м ы :  первое— на основании практики предшествующих 
лет, второе —  вследствие физической нев^зѵожні ста в течение трех лет число 
больных паровозов, равное 54% . уменьшить болоч чем втрое к 1927/28 году, 
доведя его до 16%.
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Приведенные соображения еще раз подтверждают сделанные выше 
выводы о н е о б х о д и м о с т и  б е з о т л о ж н ы х  м е р о п р и я т и й ,  и ф и 
н а н с о в ы х  и о р г а н и з а ц и о н н ы х ,  д л я  п о с т е п е н н о г о  п р и в е д е 
н и я  п а р о в о з н о г о  п а р к а  в и с п р а в н о е  с о с т о я в  и е, т а к  к а ь 
э т о т  в о п р о с  с т а н о в и т с я  все острее и сложное.

Переходим к вагонному пассажирскому парку. Выполнение программы 
по пятилетнему перспективному плану в части капитального ремонта пасса
жирских вагонов произведено с значительным ее снижением; задание железно
дорожным мастерским было дано также с значительным снижением про
граммы по причине чрезвычайного стеснения 11КПС к концу операционного
года в денежных средствах.

Сравнительные цифры ремонта пассажирских вагонов в жел.-дорожных
мастерских приведены в таблице № 13.

Т а б л и ц а  № 13

1913 г. 1922 23 г.

1 9  2 3 2 4 г.

1921 ,22  т.

П рогр. З ад ай . Въшолн.

Общ ее наличие . . . ■
И с п р а в н ы х .........................
Н еисправны х . . . . .
о/о н е и с п р а в н ы х ....................
Капитальны й ремонт . . . 
Средний ремонт . . . .  
Годовой осмотр . . . .

3 0 .3 2 4  
2 6 .6 8 5  

3 .6 3 9  
12 

2 .1 2 4  
2 .4 0 0  

2 5 .8 0 0

2 5 .1 0 8  
1 2 .7 6 6  
1 2 .3 4 2  

49,2  
817 

1 .8 2 0  
8 .7 2 9

2 6 .2 1 5
1 0 .0 1 0
1 6 .2 0 5

61,2
1 .3 0 9
1 .8 9 6
7 .6 5 3

1.75О  
2.. 120 

1 0 .1 2 0

1 .3 7 4
2 .3 7 1

10.621

27.946
Ю.44О
17.505

62,2
1.416
1.184
7.696

Кроме того, дорогами ДВ сделано капитального ремонта 35 при зада
нии 45, среднего 45 при задании 85, годовых осмотров 294 при задании 484. 
Следовательно, мастерскими без ДВ выполнено: капитальных ремонтов 82,0 /„ 
ОТ программы и 105%  от задания, средних ремонтов 61,3 от  программы 
и 63%  от задания, годовых осмотров соответственно 70%  и 7 2 ’/0.

П р о ц е н т  б о л ь н ы х  в а г о н о в ,  н е п р е р ы в н о  п о в ы ш а я с ь ,  
д о с т и г (52,2, с в и д е т е л ь с т в у я  о б  о б іц е м у х у д ш е н и и  с о с і о я -
и и я в с е г о н а р к а.

По кварталам ремонт производился в следующих размерах графа „а"- 
капитальный ремонт, графа .,6“ —  средний, „в“ — годовой осмотр.

Т а б л и ц а  Л* 14

1

1

1 II III
_ ]

I V

а б в і а б в а б а б в

199О;21 г. . . . 188 371 1.883 201 360 1.623 212 390 1.941 143 355 2.074

1921/22  . . 180 166 2.201 17Н 344 1.644 198 471 2.435 261 539 2.449

1922/23  . . 288 488 2.143 319 465 1.777 36о 534 1.900 337 409 1.83.1

1923/24  „ . . . 365 374 1.924 366
1

369 1.593 340 387 1.974 375 354 2.205

В точение почти всего 1923/24 года, ход ремонта держался по кварталам 
па одном уровне, в противоположность ремонту паровозов, снижавшемуся 
к концу года; производительность мастерских по капитальному ремонту нас-



д” Г ; о П » “ е ^ РГ о Ж Г Г м І922/23 ™ * ' №
довоенной, по годовому о с ^ Ѵ Л о о Т н р ^ Л ^ Л Т о Г ^  ™“ о«. 00%  
тах В Ш З /э Т г о д у ! К пр0грамиам н ;іадани,°  работы выполнены в процѳн-

Т а б л и ц а  № 15

К апитальны й 
|| ремонт

С редний
ремонт

1'одооой
осмотр

П р о г р а м м а ...................
Зад ан и е  . . . .

8 2 ,6 %  
I 1 0 5 %

61,Зо/„
6 3 %

7 6 %
72»/,

Г о Г : ~

ших, чем ныне имеет место, размерах.

монт “ точение втекш его  года произведен капитальный ре
монт пассажирских вагонов и заводами ВСНХ в количестве м ч  ,
программы 1.100, т.-е 56 7°/ от ітпплічуитг р  л> к а ч е с т в е  Ь26 вместо 
иосьѵ О * , ПрОГраММЫ. 1> ООЩбМ, СЛОДОВЯ/ГСЛЬНО ВМРГ»тп

рублей Расходы  " ^ * 0^ 01’0 п а Р к а  « 1913 году составляла 220.555.267 дов.
рублей’ или 2,22% “ 5 РГ ° НТу 4-905’314 *ов-
пый ремонт. дов' РУблѲІІ на один капиталь-

наличия.6'111141 10 Даеі число произведенных ремонтов в процентах от

Т а б л и ц а  № 16.

1913 г. 1921 /22  г. 19 2 2 /2 3  г. 1923 /24  г.

Капитальный р е м о н т ....................
Средний ромонт . .
1 одовой осмотр

7 3,3 
7,9 ; 7 2  

85,1 | 34,8

5
7,2

29,2

і

7,4
5,3

27,5

о т в у ю в д Т 4 р анЛ1 9 ^ ' т о Г ОТР" ВаС” ”  З'га ,"т" ьас>е “ “ "МИН оооті,ет-

= н ^  Л ~ = а ж = « =
движения в б л С й і Г в  ГО.П в  1 за"ислщсю “ 'разм еров  пассажирского 
шении д о лж н о л ^ !  «а  Выполнение таких планов в финансовом отно-

нрава ненодьзовавня н , д е Г УЮЩ“ "" ВР0Д"™” И бс3

с  ремонтом жел.-дор. подвиж. состава неблагополучно! 97

Ремонт товарных вагонов приведен в таблице 17 (стоимость товарного 
парка 1913 года 632.36О.ООО дов. руб., на ремонт его расходовалось 2.~2 /0

стоимости этого парка). Т а 6 л и ц а  № 17

В течение 1923/24 года вагоны в““ ™ “ ,,

2 7 а  Г К У Г —  па выполнение трехгодичных 
осмотров— конечно^ эта мера повлекла ва собой ухудшение м м »  парка 
товарных вагонов; в предстоящем >024/25 году частично предполагается

ВЫП0̂ п ^ вХ ^ = Ы̂ г Ро » .ого  подвижного состава

Я і е т я й г а  « « и я рот ШѵІІС мало завися шил, д „П1,іг,ж;ггі, на доходы от работы
причин. Поставленный в неооході* ' учреждений (водопути, порты
железнодорожной сети некотор ѵчиеждения даже перѳвыручку
и др.), вынужденный Расходо^ ь " й щ Ш С не имеет пока возможности

"доТ т* “ о "  несколько миллиардов
хозяйство, до нормального даже в то еіо ч^‘ ’ й ВЫручкн от иеренозок. 
влечении в год почти 800 миллионов ч е р в . с о о р у ж е н и и ,  зда- 
Рельсовое и шпальное хозяйство мосш “^ ^ " ““ ^ о р у ^ и а и и ^ - не 
ния подвижной состав, водоснабжение, масті рекие с о у
с о о тв е тс тв у ю т  но своему состоянию работе ^ ^ Ы" 1 я Т ы \  г ь ^
ждаются в значительных средства. , ПРГ)Ы1(Н0СТЬ и безопасность движения
состоянии, которое ооесиечи < м .,?п пязвитии которое определенно
в современных его размерах и в том его развигии, і ѵ
выявляется на бдижаишие годы.

Плановое Хс-зяйство .V. 3,
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Леса Союза ССР
До революции самым крупным владельцем, располагавшим 48.7%  всей 

г?оп°о/ площади’ я ,ш и ось казенное лесное ведомство, несколько меньше 
3„ ,О /0) принадлежало частным лицам, около 12%  крестьянским обшейтв-ім 

(надельной и купленной), затем 5%  удельному в е д о м с т в у и і о  з Т р а с  
иределялось между остальными категориями владельцев *
ічс, ч Й 0/ 7 1 Ж0 " ,!еЛС'Ш“ КазНЫ б ш о  835.380.778 десятин, в том числе 18,1,844.(>1 1 десятина удобной площади.

Октябрьская революция положила конец частному лесовладению, и все 
леса стали собственностью Рабоче-Крестьянского государства и вошли в со-

Т тГ(>, ф0нда (ст- '•  Разд- 1 „Лесного кодекса С (Л ). Проф. Э. Э. Керн (см. „Основы Лесоводства1*, 1924 г 1 
определяет лесную площадь всего земного шара около 1.500 милл. десятшг
тй.!р “ і о о і ' , ? рЛ0В (СМ' ”0 ч °Рки лесоустройства в его современной прак- 

’р  г-) опРед°ляет ее между 2 и 3 миллиардами десятин; площадь же 
лесов Союза по исчислениям каждого из названных авторов представляет 
собой^ около /,, лесной площади всего земного шара.

Так велики лесные богатства Союза ССР.
Н р наскольк° велики эти богатства, настолько же мало они исследо

ваны. „Статистические данные о русских лесах (пишет проф. М. М Ооіов 
в другом своем труде „Об основах русского Государственного лесного хозяй
ства ) весьма недостаточны и отличаются крайней разнородностью Даже 
вышеуказанные сведения о пространстве лесов не могут притязать на доста
точную верность и соответствие их настоящему времени. Еще более это 
неооходимо иметь в виду при переходе к суждениям о качестве лесов Столь же 

ое= е Т ^  И ИМеЮЩИеСЯ ДаШ,Ы0 ° производительное лесов и

В дореволюционный период, данные по казенному лесному хозяйству 
печатались в ежегодниках Лесного департамента. *
ло 100 11914 Г' ежегодиики прекратили свое существование, и после этого 
до 1924 года никаких сводных данных по этому вопросу не было издано
п»плп! “ Г0ду вышла книжка: „Лесное хозяйство РСФСР и
перспективы его развития*, не обогатившая, по нашему мнению русской 
литературы о лесах никакими новыми данными. Русской

З а и м ст в у ем  и з н е е  св одн ы е дан н ы е о  р а с п р е д е л е н и и  л е с о в  по р е с п у 
бликам  С о ю за  (и з  диагр ам м : 1, 2  и 3 ) . р у
7Ч оо/ПрИ попоставлении этих данных видам, что из общего количества лесов

б о І Г Л й І ѵ  Г,»дол,° І,СФ0Р' иороѳ “ ст0 1,0 овл“ "““ ®оогатствами (-5 ,о /0) занимают все автономные республики вместе и чятрм 
в  нисходящем порядке располагаются ЗСФСР, УССР и БССР в ’ п а с п о п я -  

жении которых остаются сравнительно незначительные площади Если пбо-і 
т я м  іеш,рь .  соотношениям только робны х лесо» к обншм

На основании данных Е ж егодника лесного деп артам ен та за  1914 год.
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Т а б л и ц а  № 1.

Распределение лесных площадей по республикам СССР.

( 1. Евг 
1. Р .С .Ф .С .Р . { 2. Си( 

I 3 . Да.

Е врои . часть . 
Сибирь . . .

льн. В осток

Итого по Р .С .Ф .С .Р .

П . З а к а в к а з 
ск ая  СФСР

1. А зербеіідзканск.
2. А р м ян ская  . .
3. Г р у зи н ск ая  .
4 . А б х а зс к а я  . .
5. А д ж арская  . .

И того по З .С .Ф .С .Р .

I II . У кр аи н ская  С С Р . .
IV . Б е л о р у с ск ая  С С Р . .

1. Б аш к и р ск ая  . •
2 . Г орская  . . . •
3 . Д а гест ан ск ая  . .
4. К ар ел ьская  . . •
5. К ры м ская . . . .
6. Н ем цев П оволж ья
7. Т а т а р с к а я  . . .

I  8 . К и р ги зск ая  . . •
I  9. Т у р к е с та н с к а я  .
§  10. Б урято -М он гольска 
в  11. Я к у т с к а я  . . .

Итого по А втон . Р есп уб л .

Всего но С С С Р

т ы с я  ч д е с я т и н

В с е г о  | В  % %  1 
к  итогу

В том числе 
удобной |

о/а удобной 
лесной пло- 
;ад и  к  общей

1 4 1 .5 1 7  і 
3 6 0 .3 8 7  | 
1 1 0 .0 1 3

16,8
43,8
12,6

1 0 8 .9 9 6  
2 0 4 .4 6 0

8 2 .3 8 9

77 ,0
56.7
74.8. . . .

6 1 1 .9 1 7 73,2 3 9 5 .8 4 5  | 64,6

1 .077  
400 

1 .6 8 5  
5 00  
228

0 ,1 3  
0 ,05  
0 ,20 
О,Об 
0 ,03

707
250

1 .4 8 3
455
131

65,6
62,5
88,0
91,0
57 ,4

3 .8 9 0 0,47 3 .0 2 6 77,7

3 .4 0 5
3 .1 4 3

0,43 
0 ,40

3 .0 5 7  
2 .6 3 0

89,7
83,6

5 .5 3 6  
225 
115 

1 0 .9 9 9  
223 
107 

1 .1 2 0  
7 .4 6 3  

1 2 9 .4 4 2  
| 2 6 .9 7 7  
1 1 4 0 .ООО

0,67 
0 ,02 
0 ,01 
1,34 

1 0 ,02  
0 ,01 
0 ,12  
0 ,88  
3 .59  

! 3,27 
15,57

4 .5 8 3
199

91
6 .8 7 0  

190 
76 

1 .0 2 5  
2 .7 1 5  

1 1 .4 6 3  
1 7 .2 0 5  

1ОО.ООО

82.7
88.4
79.1
62 .4
85.2  
71,0
91.5
36.3 
38,9
63.7
71.4

. | 2 2 2 .2 0 7 25,50 1 4 4 .4 1 7 64,9

| 8 4 1 .5 6 2
г
1 100 5 4 8 .9 7 5 65,0

щадям по каждой отдельной республике, то у в и ^ м ,™
ной площади располагает прежде всего ікрапна, ■
порядке следуют: БССР, ЗСФСР и все прочие автономные республики и, 
порядке Следу, Юі. и  , РСФСР с ее значительными простран-
навонец, последнее м^ то Ф1 »аАЛ̂ “ г 1 не один десЯток миллионов
ствами лесов еРа и Сибири, среди к Р н е д о с т у п н ы х  для
десятин занимают тундры, болоіа, озера дуд
эксплоатации лесных площадей.  пя,.ти

Наиболее лесистым районом СССР являются С еверо-Евроисй.^е части
Союза (55%  поверхности под лесами), второе место занимает Сибирь 4 5 / 0 ),
третье —  средняя полоса Европейской части (34% ), четвертое —  Кавказ (16 / 0),
и ™ - - ю ж н а я  полоса Европейской частя Союза ( 8 «  и шестое место,
с наименьшей лесистостью, принадлежит 1 уркестану (1,о /0).
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етп “ аТ ЛЬК0 Рационально эксплоатировались эти обширные богатства 
страны, свидетѳ л ьств у ют данные о лесоустроительных работах.

До . о.) г. за (>7 лет было устроено в Европейской и Ачилтокой р пл 
СИ“  в°ег0 “ зенаых лесов 19 милл. десятин и обследовано 39 милл. десятин" 

В 1909 году был составлен общий план лесоустроительных пяб,^  
которому на десятилетие 1909— 1918 г г  ставіиось задании ѵ п ! !  
казенные леса в Европейской Роееиі, я ' „ „ задание устроить все

тяга?

обревш ош 'о  9,1 и ш .  « с . ,  исследовано 140,6 » . . л П ё Г а  І г о  
Дельно, 192,7 м и л . дес. 1) у ,-х  отношениях ото выразится т ”  1

------------------------- -
Устроено О бревизовано И сследовано Всего зат р о 

нуто работами

а) Ко всей лесной площади . ,. .
б) К  одной удобной . . .

5,090 0 
7,830/0

1
'  ,07° ц | 16,410 о 
1,650/0 1 25,61°/о

2 2 ,6 %
3 5 ,1 %

„намеченный в 1909 году план лесоустроительных работ (читаем пя 
1 • '■>- „Лесного Хозяйства") во время войны пришлось изменить В пчйл 

военных действий лесоустроительные работы совершенно про™ ™ / ' Т  
лесоустроительных техников совратилось втрое: на 1 л н м о я Т ч Г д ™  .  
числилось 1.02:) человеки, а в 1916 году остав ал Г Л ді"  ,,і .  , * а “
"ратившнеь в 1914 поду только н районах военных действий лее?,с г о о и т е Г

г й :  «ггГнТоіГ^. *•Ро“

лесокультурных работ ’и о ^  7 "  РеВ° Л'0ЦИИ
производились бессистемно, без соблюдения условий нообѵ ” 0Чищались и 
ственного лесовозобновления* и дальше, на ^  5 1 - 5 2 ° ° Х0ДИМЫХ для есте'

в с е  п Л Т Г І  МаЛ0ЛеСПЫХ’ с наиболее ценными древесными насаждениями 
в с е  п л а н ы ,  намеченные лесоустройством довоенного в п й м й н и  /  

н а р у ш е н ы  и насаждения в 30-верстной п о л о с Г в д о л ь * К ы т \ «  “ 
сплавных путей, прим ера, на площади до "
рассіроены, как чрезмерными рубками, т а к и  небывалыми іесными пожа”611"0 
получившими в 1919, 1920 и 1921 г г  пптокое о я е н п іі '  пожарами,
захламленности лееосек“. Расіфостранениѳ, вследствие

* „Лесное ховнйство РСФСРК, стр. 52
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О х п а н а  л е с о в  и учет предназначенных к рубке лесоматериалов 
ситьно ослаблены вследствяі призыва лесных специалистов и лесной стражи 
ня в о е и и т  службу и откомапдированял на государственные дровозаготовки, 
Г ™  Г сл ед е™  добровольного ухода лесных специалистов на лучше 
оплачиваемые места^ в другие ведомства ^  в ы м с І„и(> „врвІода 10с0іш.0.

товок в руки органов снабжения государства древесиной, прекратили свое 

существование". Ш 8  „ал д0 о и начал возрождаться,

начиная с 19*21 года° достигнув в 1^22/23 году лишь 22,4%  Довоенных

РаЗМв! ч ^ ,ы ,а й ,6  вредно отразилось на лесном
првошоііии ішоме НКЗ еще одного высшего лесного оріана, 1 л<івного лесноіо

П° С Т,РКроІе того, в южной полосе России к а к ,  н а п р и м е р ,  в Тамбовской гу
бернии, леса сильно пострадали от рубок белогвардеиских б«_ 1. .

У проф. В. Э. Дѳна в его „ К у р с е  экономической географии изд. 
по тому же вопросу находим следующее:

Под влиянием войны и революции, лесное управление и лесное ммяй- 
ство н р и ш л ^  значительное расстройство. Эта» шнроко

Г т о л ь в Г д л Г с о « т м і о  поі” еб"е™ Г и оТЬи н я°р ы н к а  (последним обсто-

от,,уске
Вот как характеризует положение лесного дела за эту эпоху 

. В° '  і М  , , і  РВ период мировой войны и особенно последовавшей 
проф. М. ь. Ікаіыіко. „ 1 рубки леса в казенных и в бывших
затем революции У ™ ™  н Ѵ и  еющих прецедентов в рус-
частных дачах достиіли размер ,, < » десосеви которые должны бы
ской истории. Во многих дачах «ырублѳны те лесосеки ^  и
рубиться но планам хозяйства т о л ь »  в п о іотн м  ^  д водоохрашшй

лужской 17б в р н га ^  1ірибавить гибель лесов от участившихся

лесных пожаров ? а І  в 1921 г. число последних в одной только Европейской 
части СССР составило 13.364, при чем сгоревшая площадь достигла

1.363.ООО десятины.
Хищническое расходование д р « с . . ы ,; ос»*« ™ Ѵ Г Г “ о Г

иСв°иѳньіией°степеш ^а семре^ хотя оно^скааывалось и здесь. Так, например, 

Мурманской ж д., можно встретить целые „дачи, г;е вырублено уже за 2 ,
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за 40 и даже за 00 лет вперед", вырублены порою все спелые и приспевающие 
насаждения, а в некоторых лесах даже и молоднякп...

Іаковы некоторые черты для характеристики современного состояния 
нашего лесного хозяйства, а правильнее сказать —  лесной бесхозяйственности.

Мы говорили до сих нор о количестве наших лесов. Посмотрим теперь 
какова их производительность. ’

Для разрешения этого вопроса мы располагаем столь же недостаточ
ными и разноречивыми данными, как и в вопросе о лесных площадях. 
ик"э имеющихся у нас материалов Бюро Статистики Управления Лесами 
Нйсі видно, что площадь годичной лесосеки в Европейской части РСФСР 
определяется названным управлением в 729,7 тыс. дес., из которых 495 3 тыс. 
дес., или /0,9%  хвойной и 234 4 тыс. или 29, 1% лиственной. Эти же данные 
приведены, между прочим, и Б. И. Седибсром в его „Справочнике по лесной 
промышленности и лесному хозяйству" изд. 1924 г., при чем норма запасов 
древесины исчислена автором в среднем по Европейской и Азиатской России 
вошедшей в состав РСФСР, в 26 куб. саж. с 1 десятины, что для всей лесо-
м Кл.тШп>аВИТС'Я/ В л і 2,2 ты<5, ку<5’ саж- Обращаясь затем к трудам проф.

’ ' ОРЛова (см- ”0 6  основах русского государственного лесного хозяйства
стр. 6 1) увидим, что общая производительность наших лесов (без Турке
стана, Кавказа, Сибири и Д. В. О.) достигает 34 милл. таксационных * сажен, 
при чем при рациональном лесовозобновлении производительность эта может 

ыіь повышена до 42 милл. такс. саж. Площади годичной лесосеки нроф. 
Орлов не исчисляет, по соотношения деловой и дровяной древесины опре
делены им приблизительно в таких цифрах: деловой древесины 62% и дро
вяной ,58%. Принимая из осторожности минимальную норму производитель
ности лесов на учтенной проф. Орловым территории в 34 м и л л  такс саж 
получим, что весь этот запас распределяется на 21 м и л л . саж. деловой дре
весины и 13 милл. саж. древесины дровяной.

1 В. И. Майера (см. „Распределение лесов Европейской России по 
районам и областям, установленным Госпланом". „Труды Госплана" Кн И 
1.1-3 г.), находим, что из учтенных автором 144.335 тыс. дес. общей лесной 
площади на территории всего Союза ССР без Туркестана, Сибири и Д В О  
годичная лесосека определяется в 2.427 тыс, дес., а общий запас древесины 
на всей лесосеке распределяется таким образом:

Д ревеси н а  пиловочная и стр о ев ая  . . . . 9 .5 8 8 ,0  тыс. куб  саж  
„ л и ствен н ая  иоделочпая . . . .  2 .2 2 8 ,5
„ ц е л л ю л о з н а я ..................... 7 .4 4 б '5  ” ”
„ для  рудничны х работ . . . .  3! 992 5 ” ’ ”

дровян ая  . .   ..............................  3 0 .0 2 1 ,5  ” ”

5 3 .2 7 7 ,0  „ Г

При сопоставлении этих данных видим, что только в распределении 
запасов древесины на деловую и дровяную данные „Лесного хозяйства" при
ближаются к соотношениям проф. Орлова, абсолютные же цифры всех приве
денных исчислений резко между собой расходятся.

Происходило это потому, что благодаря отсутствию статистических
материалов, каждый из упомянутых авторов подходил к этому вопросу только
путем исчислений, при чем каждый пользовался, повидимому, различными
методами и исходил из различных сопоставлений данных дореволюционного
периода, характеризующих состояние лесного хозяйства только в казенных лесах. ѴИ.5СННЫА

І.лагодаря тому же обстоятельству и мы не имеем оснований критически 
отнестись к этим цифрам, а потому остановимся для дальнейших исчислений

1 а і{сационпая саж ень — 220 куб. ф ут., прим еняется только при исчислениях,
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на мииималыюй норме проф. М. М. Орлова, и примем таковую за среднюю 
примерную норму годичного запаса древесины на территории лесов Союза ССГ
без Туркестана, Кавказа, Сибири и Д. В. О.

О лесах Сибири находим данные в статье С. Ключникова „О лесах 
Сибири и их эксплоатация", напечатанной в журнале „Жизнь Сибири" 
за 1923 г. Из этих данных видно, что „Точная цифра площади, занятой 
в Сибири лесами, неизвестна, так как главная масса их расположена на да
леком севере, в местностях, мало или вовсе необитаемых, и поэтому не 
обследована: по приблизительным же подсчетам она исчисляется около
350 мнлл. десятин".

Руководствуясь табл. Варгаса для определения запаса древесины по 
Ленинградской губернии, автор приведенной статьи исчисляет нормальную 
производительность лесов Сибири по таким нормам:

Т а б л и ц а  №2 .

П о р о д ы

У добная 
лесная пло

щ адь тыс. дес.

О борот
рубки

лет

Площадь нор
мальной лесо
секи тыс. дес.

З а п а с  д реве
сины на 1 де
сят. куб . саж .

Возможный 
отпуск древ, 
тыс. куб. саж.

1 2 3 4 5 6

С осна . . 2 7 .6 5 0 120 230 40 9 .2 1 7  
6 636

К е д р ...................................
Л и с т в е н н и ц а ....................
П и х т а ..............................
Е л ь  . . .  ....................

2 2 .1 2 0
1 3 .8 2 5
1 9 .3 5 )

9 .6 7 8
4 5 .6 2 3

200
200
120
120

50

111
69

161
81

913

ьи
60
40
40
20

4 .1 4 7
6 .4 5 2
3 .2 2 6

1 8 .2 4 9

И т о г о  .  . 13 8 .2 5 1 — 1 .5 6 4 — 4 7 .9 2 7

Внося поправку в оборотах рубкп для сосны, пихты и ели, увеличивая 
таковую примерно вдвое, получим, что общий годичный запас древесины 
в лесах Сибири останется в пределах от Зо до 40 мнлл. куб. сал .

Так грандиозны лесные богатства Сибири. Но, в силу целого ряд. 
местных условияй, эксплоатация значительной части этих богатств до сих 
пор была почти невозможна. Не представляя собой сплошного массива леса 
Сибири крайне неравномерно распределены на всей территории, главная масса 
лесов сосредоточена на далеком Севере, или расположена на малодоступных 
Грны х кряжах Юга, средняя часть Сибири сравнительно пе богата лесом, 
а западная -  носит чисто степной характер. В общем, удобная лесная площадь 
исчисляется проф. Грибановым только в 39,5% от общей площади сибирских

Допуская, что 60%  сибирских лесов не Д0СТУ1"™ для эксплоатации 
и обречены на гибель, получим, что из остальных 40 /0 можно П°ЛУ™ТЬ’ 
согласно указанных выше соотношений, 6.4 мнлл. куб. саж. делов. древесинь 
и 9,6 милл. куб. саж. дровяной, а всего 16 милл. куб. саж.

’ Обращаясь затем к характеристике лесов Кавказа интересные данные 
НО этому вопросу находим в „Очерке лесов Кавказа А А. 1>ока ( '•Пе™Р 
бѵрг 1913 г) .  На основании этих данных видно, что общая площадь 
лесов в довоенных границах исчислялась в 6.674 тыс. десят., а нормальный 
годичный запас древесины в 2.160 тыс. куб. саж. За внесенными поправками 
на территорию (путем исключения отошедших районов) получим, что совре-
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мѳнкая лесная площадь на Кавказе выразится в 4.230 тыс. дес. *, а соответ
ственно этому и годичный запас древесины определится примерно в 1 5 милл. 
куо. с а ж , колеблясь от 30 до 75 куб. саж. на 1 десятину.
ог т пЛ°  П0РГ,Д1Ш ЛѲ,'а Каввчва распределяются следующим образом: бѵк__
25,7 / 0, дуб —- 17 , 1%,  граб —  13,1% , сосна— 8,3% , ель —  6,7% , пихта — 6,1% , 
береза -  3,8 /0, ильма — 3,2%  ольха —  2,9% , клея —  2.8% , ясень —  2,6%  
липа 2,5% . тополевые породы —  2,3%  и все прочие породы —  2.9% , из 
числа последних, межіу прочим, особого внимения заслуживает весьма цен
ная порода самшит, нанимающая 0,2%  площади кавказских лесов. Соответ
ственно этому общий запас древесины распределится примерно: в 0,9 милл. 
куб. саж, деловой древесины и в 0,6 милл. куб. саж,— дровяной.

Э т и м и  данными исчерпывается весь имеющийся в нашем распоряжении 
матеі нал о производительности лесов Союза.

Затем вне нашего обозрения остались леса Дальнего Востока, Ураль
ской и Ойратской областей с общей площадью в 170 милл. дес.**, Турке
стана в 29,4 м и л л . десят. *** и Якутская область.

Гаким образом, свыше 25%  общей лесной площади с запасом древесины, 
повидимому, близким к нормам запасов лесов Сибири (кроме Туркестана, резко 
отличающегося своеобразным характером) могут быть учтены применительно 
к этим нормам.

Па основании этих данных общая производительность лесов всего Союза 
определится, примерно, в таких цифрах:

Таблица Иі  4.

П римерны й общий зап ас  дре
весины на годичной лесосеке 

(милл. куб. саж .)

Делов. Дров. Всего

1. Е вр о п ей ск ая  часть . . . .
2 . С и б н р ь ............................................
3 . Д альн . Восток, У ральская и

О й р атск ая  область . . .
4. К а в к а з ........................................і

1

21,0
6,4

3,2
0 ,9

13,0
9,6

4,8
0,6

31.0
16.0

8,0
1,5

И т о г о .  . . .1
1

31,5 28,0  | 59,5

Эіи цифры при учете по высшей норме производительности, исчислен- 
нои проф. Орловым в 42 милл. куб. саж., соответственно возрастут.

Наметив, таким образом, примерный запас древесины в наших лесах 
пере дем к вопросу о размерах потребности в древесине на внутреннем и 
внешнем рынках.

При рассмотрении этого вопроса необходимо иметь в виду, что данные 
прежних ежегодников лесного департамента характеризовали размеры смет
ных назначений и фактических официальных отпусков древесины только 
из лесов казенных.

г г г ч э  * ° К0Л0 150 „тыс- Двсят. лесной площ ади. (К а р ск ад  область) соверш енно отошли от 
С С С Р , остальные районы переш ли к  Р .С .Ф .С .Р , следовательно возможные зап асы  древесины  

лесах ^эги х  районов можно считать  учтенными выше.
в этих  Районах исчислен в 5 0 %  от общего зап аса  сибирских лесов, 

о ап ао ы  лесов Іу р к е с та н а  за отсутствием данных остаю тся не учтенными.
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Значительно ближе к действительности в этом вопросе подходит прежняя 
статистика Губернских Земств. Обращаясь к материалам но исследованию 
крестьянских бюджетов, произведенному в разное время Вологодским, Вят
ским, Костромским, Калужским, Харьковским и Воронежским статистическим 
бюро, и группируя в особые районы губернии, сходные в отношении леси
стости и норм потребления дровяной древесины в каждой из названных 
губерний, получим для ІУ23/24 г. такие цифры:

Т а б л и ц а  № 5.

Губернии, возглавляю 
щие однородные по ле

систости и нормам 
потребления древесины 

районы

Сельское население Городское население

Го
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ва
я 
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1 2 3 4 5 6 7 8

• Вологодская *** . .
П . В я т с к а я ....................

Ш  калужская . . . .  
IV . л іры совская . . . 
V . В ^онеж ская . . .

! 4 ,31  
22,35 

1 43 ,20  
і 22,78 
| 21 ,30

1,00
0 ,55
0,26
0 ,055
0 ,028

4,34
12,30
11.13

1,26
0 ,60

733,1
4.524.5
7.981.1
4.490.5
4.151.2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

146,6
904,9

1.596,2
898.1
830.2

4,49
13,2
12,73

2,15
1,43

!|
Вс..0 „о  С С С Р . 113,37

и
0,253 29,63 21 ,880 0 ,21

4,376 ,0 34 ,0

Останилинаясь на этих нормах, мы видим, что общая годовая потреб
ность в дров^ой древесине сельского населения выражается в 29,63 милл. 
куб. саж. и гадского в 4,376 милл. куб. саж., а всего населения СССР, 
считая в кругч х  цифрах в 34 милл. куб. саж., т.-е. в среднем около 
0,26 куб. саж. н і  душу. По не все это количество получается непременно 
от растущего лесе І!а топливо, особенно сельским населением, употребляется, 
кроме дров, верши.,Г| сучья и ветви, а также, валежник, сухостой и проч. 
виды так называемо-) мертвого леса. По таблицам Селибера (стр. 371 спра
вочника но лесной 'ромышленности и лесному хозяйству), при средней 
толщине дерева па веіЧИНЫ) сучья и ветви отходит в общем до 10%  дре
весины.

На основании этих>асчетов принятая нами примерная норма в 34 милл. 
куб. саж. распределится,следовательно, в таких цифрах: 23,0 милл. куб. 
саж. растущего леса, 2,5 мь  ̂ Куб саж. вершин, сучьев и ветвей и 8,5 милл. 
куб. саж. мертвого леса.

Таковы размеры потреб^-л в дровяной древесине населения.
Обращаясь к имеющимся .атериалам за 1923/24 г., попытаемся опре

делить также и потребность нРшшленности, транспорта госучреждений и 
экспорта.

* Ч исленность населения определена соответствую щ ей поправкой на прирост к д ан 
ным ЦСУ н а  15/111— 1923 г.

** Нормы потребления городского насе.)ИЯ „ о ,2 куб. саж . на душу взяты  из р а с 
четов С. Г. С трум илина см. стр . 12 „Ь м кость шего ры нка

*** Нормы потребления древесины  но і '° ч 0МСК0Я Губ. очень близки к средним нормам 
но I и 11 районам , и потому в этой табличке ос^ |[е вы делены ,
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В сводной таблице Іоііливной секции Госплана, составленной по данным 
Отдела Іоплива ВСНХ об отцуске дров, имеются такие цифры:

Т а б л и ц а  № 6.

Н азван и е потребителей

В 1 9 2 3 ,2 4  г. (в тыс. куб. 
саж .)

П редполага Ф актически
___ _ _ лось по плану использовано

Н К П С ........................................
Ц ентрализов. потреб .......................
Водосвет ....................
П р о м ы ш ле н н о с ть ...................................
Н а р к о м а т ы ....................

985 ,4
611,8
107,2

1.875,6
843,1

1.227,5
672,3

79,3
2.271,0

223,2

И т о г о .............. 4.423,1 4.473,3

I азмеры экспортированной в 1923/24 г. дровяной древесины определеш 
но сведениям ВСІІХ в 2,5 тыс. куб. саж.

Суммируя все вышеприведенные исчисления, получим, что вся потреб
ность в дровяной древесине в 1923/34 г. определялась: в 27,4 милл. куб саж. 
растущего леса, 2,5 милл. куб. саж. вершин, сучьев п ветвей и 8 Г милл. 
куб. саж. мертвого леса, а всего следовательно, в 38,4 милл. куб. сэ -̂

Определив, примерно, норму потребности в дровяной древесиг»! попы
таемся теперь подойти к вопросу о размерах потребности в древесине 
деловой.

По расчетам В. М. Гедда, приведенным в статье „Лесная промышлен
ность (см. ,,Народное хозяйство СССР и железпо-дорожны перевозки". 
Москва, 1924 г.) потребление деловой древесины в довоенноейремя опреде
лялась от 0 ,03 до 0 ,04 куб. саж. на 1 душу населения, го расчетам же 
Е. В. Иашкомского, помещенным в издаваемом „Кратком Сфавочнике Пар. 
Хозяйства Союза в цифрах на 1923/24 г .“ средняя норма в р ем ен н о й  по
требности всего населения в деловой древесине определс1 в 0 ,05 куб. саж 
на 1 душу, что при населении в 135,8 милл. душ вы сится в 6,8 милл 
куб. саж.

Численность сельского населения в 1923/24 г. іІМИ принята в 113 97 
мнлл. душ.

Нѳ учитывая, за отсутствием сколько-нибудь очных данных, расходов 
древесины на новые постройки, получим, что на “монт построек, городьбу 
И починку дорог требуется преимущественно м^овозрастной деловой дре
весины 3.031,1 тыс. куб. саж.

При сопоставлении данных „Русской и-'Мышленности в 1923 п д ѵ “ 
(Ежегодник ВСНХ) увидим, что в 1923/2^г- деловой древесины должно 
было быть заготовлено 3,7 милл. куб. сэ'> ПРИ чсм все это количество 
как результат работы государственных л.озаготовок, повидимому, предна
значалось на нужды транспорта, госир,шшлѳнности и различных гоепо- 
требителей.

Что касается вывоза на внешний/ЫНОК> то в 1913 г. из России быю  
экспортировано 460,6 милл. пуд. др егины> что составляет примерно около 
1,8 мнлл. куб. саж.; в 1923/24 же 0ДУ наш экспорт достигал всего лишь 
0,33 милл. куб. саж., или 17% д а н н о г о  количества,
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Суммируя все приведенные выше исчисления, получим для 1923/24 г. 
примерно такие цифры:

I. Годичный зап а с  древесины: а )  д е л о в о й ........................31 ,5  милл. куб. саж .
и б) дровяной . . . .  28 ,0  „  „ „

И т о г о  . . . . 59 ,5  милл. куб. саж .

II. Потребность в древесине: а )  д е л о в о й ......................... 7 ,0 милл. куб. саж.
и б) дровяной . . . .  38 ,4  „ „ „

И т о г о  . . . . 45 ,4  мнлл. куб. саж.

Таким образом, если при сравнении данных о запасах древесинм в на
ших лесах с потребностью в древесине страны, учтем еще современную по
требность в деловой древесине для сельского и городского строительства, 
исчисленную выше в размере около 7,0 милл.куб. саж., то увидим, что за счет 
удобных лесных площадей не только может быть удовлетворена полностью 
вся потребность страны, но вполне возможно развитие экспорта в размерах, 
в 4— 5 раз превышающих довоенный и в 2 5 — 30 раз превышающих совре
менный лесоэкспорт (1923/24 г.).

При этом необходимо отметить, что благодаря неравномерному распре
делению лесов на территории всего Союза далеко не все районы находятся 
в этом отношении в одинаковых условиях. По исчислениям В. И. Майера 
(в „Трудах Госплана1* кн. II за І923 г.) наиболее дефицитным является 
Черноземный район, за ним следуют в нисходящем порядке: Юго-Западный, 
Южно-Промышленный, Юго-Восточный и Кавказ, остальные районы по на
правлению к Северу и Северо-Востоку обладают увеличивающимися излишками 
запасов древесины.

Закапчивая этот краткий очерк мы видим, прежде всего, что насколько 
велики лесные богатства нашей страны, настолько же мало они нам известны. 
Занимая пространство свыше 800 милл. десятин, наши леса имеют мировое 
значение и при рациональной эксплоатации и планомерном и легальном 
пользовании они могли бы оказывать государственному бюджету существен
ную поддержку.

Отсюда вытекают четыре неотложнейших проблемы: 1) возможное
ускорение темпа работ по обследованию и устройству лесов Союза, 2) все
мерное прекращение нарушений лесного кодекса, 3) скорейший пересмотр 
вопросов о таксах на отпускаемую древесину и о тарифных^ ставках на 
железно-дорожные и водные перевозки, в целях облегчения переброски древе
сины из районов с излишками таковой в районы дефицитные и 4) всемерное 
развитие лесоэкспорта.
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Электрификация — база будущего хозяйства
Естественные богатства СССР, даже в их исследованной части, пред

ставляют собою столь значительную сумму ценностей различных порядков, 
что справедливо считаются всем миром весьма влиятельным фактором в ба
лансе будущего мирового хозяйства. Еще много лет тему назад иностранные 
государства считали старую „Россию" самым выгодным нолем для деятельности 
капитала и, как известно, многие крупные финансовые объединения и отдель
ные лица эксплоатировали в свою пользу богатства „России". Одним из 
следствий Октябрьской революции была национализация промышленности, 
С этого момента начинается новая эра в истории хозяйства страны.

СССР, шагнувший далеко вперед в области социального развития и 
в весьма короткий для истории срок давший конкретную форму осуществле
ния диктатуры рабочих и крестьян, бросает псе свои силы и возможности 
на хозяйственный фронт. Резкая дисгармония, существующая в области со
циального прогресса и экономического положения в стране, пути ее изжи
вания,—  становятся основной заботой хозяйственного строительства.

О формах и методах развития нашего хозяйства существует много 
трудов иностранных авторов. Эти труды ценны в области использования 
некоторых цифр о естественных богатствах СССР, но в большинстве случаев 
совершенно бездарны в анализе общего положения страны. Авторы страдают 
хроническим незнанием русской истории и непониманием того, что случилось 
в старой „России", столь радушно позволявшей себя эксплоатировать пред
ставителям международного капитала. Тем не менее, последние годы дали 
обильный урожай трудов о „России". Но в этих трудах, особенно американ
ского происхождения, уже проскальзывает сомнение в правильности оценки 
положения СССР, установившейся в некоторых кругах стран Старого и Но
вого Света. Так, проф. Бозель, делегат С.-А. С. III, на Лондонской конфе
ренции но энергетике, в своей статье „А ОНтрз а і КивкГа’з Еіесігісаі Беѵе- 
Іоршепі", помещенной в журнале „Еіесігісаі \Ѵаг1(1“ (сентябрь 1924 года), 
между прочим, указывает, что для понимания русской действительности надо 
быть русским и, поэтому, иностранцы очень плохо ориентируются в русских 
делах. Другой американец (судя по его іруду об СССР, в начале 1924 г. 
посетивший Москну и многие другие города Союза) в предисловии к своей 
работе пишет: „видеть СССР еще недостаточно, надо это понять, что до
ступно только русским" —  оба американца, конечно, ошибаются, ибо мы 
знаем достаточное количество иностранных товарищей, весьма хорошо раз
бирающихся в истинном положении СССР. Эти товарищи вместе с нами
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категорически отвергают те пути к развитию хозяйства, какие настоятельно 
рекомендуются многими авторами, представителями капитала, ищущего на 
полях СССР спасения от удушья в своих национальных рамках...

Народы СССР, в лице представляющих их органов, наметили единый 
для всего Союза государственный план развития своего хозяйства. Основа 
эгого плана электрификация производства и транспорта.

Хозяйство, с технической точки зрения, есть в конечном итоге результат 
координированного человеком взаимодействия сырья и энергии. Количество 
энергии, в приложении к соответствующему количеству сырья, характеризует 
масштаб хозяйства. В этом отношении СССР представляет собою в настоящее 
время страну промышленно-отсталую, но имеет все данные для будущего эко
номического развития. Это развитие не будет совершаться стихийно-хаотичѳ- 
ским образом, В' смысле хозяйственного накопления, а будет итти но кратчай
шему пути плановой увязки производства и потребления, непрерывно стремясь 
к законченным формам социалистического хозяйства. Хозяйство наше, как 
нечто целое, не несущее на себе печати частно-владельческих интересов и 
имеющее для своего развития всю наличность государственных рессурсов, 
имеет максимум объективных данных для своего развития. Достаточно вспо
мнить о масштабе наших естественных богатств.

Энергетические рессурсы СССР * в смысле их качества и потенциаль
ного масштаба можно признать более, чем удовлетворительными. Запасы 
энергетических рессурсов, при наличии разведок, бывших до сего времени, и 
рациональном использовании топлива, являются достаточными для ближайших 
столетий. Іакой срок теоретического исчерпания топливных рессурсов, по 
всей вероятности, значительно удлинится, если принять во внимание воз
можные открытия новых, бесспорно существующих, источников энергии, не 
пользуемых теперь, а с другой стороны, прогресс в конструкции машин, 
утилизирующих теплотворную способность горючих, иадение волл, ветер 
(теория Флетнера) и т. д. Срок исчерпания известных в настоящее время 
энергеіических рессурсов СССР, определяемый столетиями, дает нам полное 
право рассматривать энергетические рессурсы страны, как вполне удовлетво
ряющие любому масштабу и темпу роста нашего хозяйства. Таким образом, 
все могущие возникнуть планы развития народного хозяйства, на какой бы
темп они ни были рассчитаны, не могут встретить затруднений с этой 
стороны.

Однако, для реального использования этих рессурсов необходимы гидро- 
элекгрические станции, паровые станции, сети передачи тока, увеличение 
добычи торфа, угля, нефти и т. д., и все это необходимо в огромном масштабе.

Добыча топлива есть основной процесс в реализации энергетических 
рессурсов, с другой стороны, она же является в свою очередь и большим 
потребителем энергии. Данный вид тонлива, с точки зрения общего энерге
тического оаланса, имеет смысл, если при его использовании мы получаем 
значительно большее количество энергии, нежели израсходовано на его добычу.

* С и. проф. Р ам знн  „Э нергетические рессурсы  С С С Р “ —  „П лановое Х озяйства»  за 
]9 2 5  год, X? 1 и 2.
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Нем больше разность между этими двумя количествами энергии, тем целе
сообразнее добыча данного вида топлива *, .

Таким образом, процесс самой реализации энергетических рессурсов, 
в части добычи топлива, обуславливается расходом топлива для совершения 
этого процесса. Международная практика дала конкретные, вполне прове
ренные данные, подтверждающие необходимость полной электр.ификацп и ка
менноугольной промышленности. Так, французы,сравнивая работу электрифи
цированной шахты с неэлектрифицированной, пришли к заключению, что 
в условиях электрификации цена на уголь понизится на 2 5%  (французский
доклад на 1 Всемирной Конференции по энергетике в Лондоне). Правление 
„Канадского Угольного Объединения" в своем отчете, данном общему собра
нию акционеров в декабре 1924 года, обещало в будущем голу больший ди
виденд, благодаря удешевлению на 8°/0 себестоимости добычи угля. Удеше
в л е н и е ' является результатом окончания работ по электрификации шахт и 
использования новых электрических машин, облегчающих добычу угля, і  чи
тывал весь масштаб добычи угля для гигантского будущего хозяйства с пре
валирующей нароугольной базой, а вместе с этим и рнсход энергии для 
осуществления самой добычи топлива, мы в целях экономии энергетических 
средств, рабочей силы и  у в е л и ч е н и я  масштаба самой добычи должны в первую 
очередь электрифипировать угольную промышленность. Электрификация уголь
ной промышленности, как рациональная мера в отношении экономии топлива, 
широкой механизации работ, роста масштаба самой добычи, кроме того, 
правильно указывает целесообразное расположение пароугольных станции 
в районе добычи угля. Такое расположение станций дает относительно де
шевую электрическую энергию и при наличии трансмиссионных сетей может 
быть осуществлено электроснабжение в радиусе рентабельной передачи тока. 
Такой принцип расположения станций с перспективой снабжения электриче
ской энергией окружающих местностей был взят в основу американскими 
предпринимателями. В результате предприниматели имели полную возможность 
расширять дело, ибо вырученные суммы за проданную на сторону энергию 
с избытком окупали вложенный капитал. Из этого следует, что основное 
производство, для целей которого создавалась станция, получало энергию 
даром. Электро-снабжающие комбинаты получили широкое распространение

и в других странах.
Электрификация, как мера к экономии топлива, оправдала сеоя и очень

многих направлениях. В этом отношении и нтереса  практика стран, не имею
щих собственных топливных рессурсов. и вследствие этого принужденных 
пользоваться привозным углем. Эти.страны много гъэкономнли, получая из-за 
границы вместо угля электрическую энергию. Теперь проводится в жизнь 
проект и м и о р т а  электрической энергии из Норвегии в Данию. Это цеіесо-

  Г Р ѳ ; ь ид0Т, т в и ь ш  образом , об угле и торфе,. Б уд ущ ее ^ з я й с т н о , имел эноргети-
ческой базой паровы е станции, должно быть обеспечено торфом и углем. Гидростанции, даж е 
„рн  использовании всех 101)% потенциальных возможностей, в недалеком будущ ем окаж утся 
недостаточными ио своей мощности. Д л я  С . - А . ' С .  Ш . это явление уже наступило. Ч т о к а с а с т с я  
нефти, то  в ииду, ограниченности ее за часов, он., не мож ет служ ить энергетической базой б у 

дущ его х о зяй ств а . / .ж  ѵ  т ,І-ѵ  ; г  і . 1 ,і і» .» . »*>’
Н
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образно, несмотря па наличие удобных путей сообщения между Данней и 
странами —  поставщиками угля. Таким образом, в пределах рентабельной 
передачи тока, электрическая энергия уже становится объектом международ
ной торговли.

Добыча второго вида топлива — торфа, которому в будущем придется 
сыграть большую роль в энергетическом хозяйстве СССР, может достигнуть 
требующихся размеров только при полной электрификации торфодобычи. 
Добыча этого вида топлива связанная с переработкой и перевозкой колоссаль
ных масс сырья самого торфа, требует большого количества энергии и мощ* 
ных моторов, а при наличии такого положения и экономически и технически 
правильный путь —  сжигание торфа па месте и переброска энергии на рас
стояние, т.-е. электрификация.

СССР, как страна промышленно-отсталая, до сего времени использовала 
лишь ничтожную часть своих естественных богатств, а, с другой стороны., 
эти богатства столь огромны и раскинуты на протяжении такой необъятной 
торриюрин, что учесть все возможные виды промышленности на территории 
Союза дело более или менее далекого будущего. И частности, Сибирь; 
представляющая собою резерв ценностей самых разнородных иорядков. нахо
дится в отношении промышленности в девственном состоянии. Ее несметные 
богатства будут реально существовать лишь для далеких будущих поколений.

Довоенный хозяйственный баланс „России", по п р и зн а к у  наиболее 
влияющего слагаемого этого баланса, приводил к о п р ед ел ен и ю  „ее“, как 
страны „сел ьско-хозяйственнойв которой шыанляющее большинство насе
ления занимается земледелием. И з  этого следует, ч то.старое хозяйство 
накоплялось и существовало, главным образом, за счет использования с.-х. 
продукции. Совершенно ясно, что еще долгие и долгие годы продукция сельского 
хозяйства должна быть основной базой хозяйства СССР. Возможный масштаб 
посевной площади и преобладающий контингент населения (крестьяне, с исто
рической многовековой квалификацией землепашцев), — два аргумента в пользу 
развития сельского хозяйства —  ’>той первоочередной задачи для народов 
Союза.

Обработка земли связана с затратой энергии в очень больших коли
чествах. Во многих случаях, как показала практика, требуется концентрация 
мощности, иоо подъем целины, глубокая запашка для специальных культур 
и т. д. совершаются экономически менее выгодно и технически неудовлетво
рительно при помощи конных упряжек. При наличии соответствующего 
масштаба рентабельность механизации работ по сельскому хозяйству и, 
в частности, машинной обработки земли, категорически доказана международг 
ной практикой. Как вещественное докавательство этого положения может 
фигурировать колоссальный рост тракторостроения, базирующегося, главным 
образом, на конструкциях с.-х. тина. Успехи сбыта тракторов средней мощ
ности, вполне отвечающих требованиям средних фермеров С.-А. С. ЛI., можно 
объснить общей подготовленностью фермеров к пользованию этими тракто
рами, льготными условиями кредита, относительно дешевой ценой эксплоата- 
ционных материалов и прекрасно налаженной сетью снабжения запасными 
частями. Но, даже при наличии всех эіих условий, все же усиливается , тен

п

Электрификация  — база будущего хозяйства

денция в пользу электрификации сельского хозяйства. Гигантские объедине
ния но тракторостреиию, вообще жестоко конкурируя между собою, объеди
няются на базе борьбы с электрификацией сельского хозяйства, грозящей 
нанести смертельный удар тракторостроению. И, надо отдать справедливость 
американским промышленникам, — до сего времени они очень удачно отра
жали все нападения из лагеря электрификаторов. В этом году фермеры 
создали опытные электрифицированные фермы, практика которых, в общей 
сложности влияющих факторов, дала результаты в пользу электрификации. 
Другие страны, в которых нет столь сильно развитого собственного тракторо
строения, а также то, кѳторыу,.принуждены пользоваться эконлоатационпыми 
материалами (горючие и смазочиые) заграничного происхождения, признали 
рентабельным электрификацию сельского хозяйства. В этом отношении Нор
вегия, Швеция, Швейцария, Дария и некоторые другио страны пошли далеко 
вперед и статистические данные говорят о возможности в ближайшие годы 
такого положения, когда вся обработка земли будет производиться при по
мощи электричества, за исключением, конечно, отдельных возможных участ
ков, по каким-либо причинам неудобных для использования электрической 
энергии. Английское сельское хозяйство считает, в виде общего положения, 
вполне рентабельной электрификацию обработки земли, даже при нынешней 
чрезмерно высокой стоимости электрической энергии.

При наличии массовых запашек в условиях сельского хозяйства С( СР 
окажется наиболее целесообразным использовать мощные электрифицирован
ные орудия обработки земли. Управление этими машинами может произ
водиться рабочими весьма невысокой квалификации, а с другой стороны, 
количество этих рабочих должно резко уменьшится, благодаря технически 
осуществимой конструкции машин большой мощности, к слову сказать, с весами 
вредно нѳ влияющими на произрастание с.-х. культур. Срок служоы таких 
машин несравненно длительнее срока службы тракторов, работа же более 
обеспечена нежели у первых. Электрифицированные машины для обраоотки 
земли безусловно могут быть построены на русских заводах и из русских 
материалов. Самый масштаб нужной обработки земли, связанный с расходом 
большого количества энергии, успешнее всего может быть поднят при наличии 
центральных станций, широко развитой сети передачи тока и достаточном 
количестве машин.

Важная задача внутри самого сельского хозяйства это его инду
стриализация. Это может быть наилучшнм образом совершенно по понятным 
причинам, при наличии электрического провода в деревне. Грактор в под
собных работах (источник энергии для воспомогательных машин, транспорт 
и многое другое) точно так же с упехом может быть заменен электрическими 
машинами, и в данном случае, с очевидным превосходством при наличии 
широко развитой сети передачи тока. Из всего изложенного следует, что 
наши крупные хозяйства, расположенные в радиусе действия центральных 
станций, уже теперь должны перестраиваться на оазе электрификации. 1 >бщая 
электрификация сельского хозяйства придет через элекрификацию крупных хо- 
айяств, имеющих для этого все данные.
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янскими поселками, со слабо развитыми путями сообщения, лучше всого может 
0,ра5ота“а "« “" Р М О » .» » ., плану, „р„в„ д .иому Ц дарст“ ™ 7 Р: ;

Гудущее социалистическое хозяйство, лШойное' „границ владений*
отдельных собственников, сметет' всякие „че- 
респолосйцйі“ и представит для обработки 
одно необъятное поле, разбитое пе по ііри- 
знаку „владений*, а по признаку возделы
ваемых культур,' потребных для всей страны 
Яри таком положении обилие проводов, 
в целом представляющих единую систему’ 
соединенную с мощным энергетическим исто
чником, найлуЧгішм образом решит вопрос 
координации взаимодействия сырья и энергии.

„Провод в Деревню11 —  боевая заДача 
в хозяйстве СС'Л’, решение этой задачи даст 
быстрый рост хозяйства и закрепит мощ
ный союз рабочих и крестьян, приобщив 
многомиллионные крестьянские массы к кулг,- 

‘гор'бда.’' ; ' •"

Электрификация сельского хозяйства 
ССГ Р, как метод объединения разрозненных 

крестьянских .хозяйств в мощные группы 
с единой энергетической базою, имеет целый 
ряд благоприятных экономических и техни
ческих предпосылок. Колоссальная равнина 
с далеко отстоящими друг от друга к^есль-
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свои крупные хозяйства. Крупные государственные хозяйства в этом случае 
командные высоты, которые дадут крестьянским хозяйствам энергию и этим 
самим дадут возможность наиболее рациональной обработки земли. Наличие 
провода в дерев и ю говорит не только о возможности более совершенных 
фо,рм обработки земли, но и представляет собою решающий шаг к социализму, 
являясь технической предпосылкой обобществления труда.

Приведенная на 116 стр. фотография, относится 1; американскому сель
скому хозяйству. Провод гарантирует энергию, энергия решает вопросы 
пахоты, посева, уборки, орошения, переработки продуктов и т. д.

Однако, электрификация сельского хозяйства, как значительной части 
общего хозяйства СССР, может быть отнесена лишь к более и л и  менее 
отдаленному будущему, ибо эта электрификация возможна при наличии боль
шого количества центральных станций и достаточно широко развитой сети 
передачи Тока. В настоящее время, а также для ближайших перспектив 
развития сельского хозяйства, механизация работ все же повидимому связана 
с накоплением тракторного хозяйства. Культурные хозяйства большого госу- 
рдаственного масштаба, при наличии электрического провода могут миновать 
стадию тракторизации, если объективные условия получения энергии создают 
рентабельную эксплоатацию электричества. Разрозненные крестьянские хо
зяйства обычного тина поневоле должны пользоваться тракторами, которым, 
очевидно, суждено составить переходную эпоху в крестьянском хозяйстве. 
Учитывая нашу действительность, мы должны предвидеть, что полная электри
фикация сельского хозяйства по необходимости придет после широкого 
использования, может быть нескольких поколений, тракторов.

Значительное количество металлических ископаемых, скрытых в недрах 
земли на территории СССР, дает естественное основание для развития м е т а л 
л у р г и ч е с к о й  и с в я з а н н ы х  с н е ю  в и д о в  п р о м ы ш л е н н о с т и .  
До сей норы использована самая ничтожная часть этих богатств. Па тер
ритории Союза расположены месторождения многих металлов, от самых 
ценных до самых ходких включительно. Ж елезо, золото (рудное и россыпное), 
платина, серебро, медь, цинк, олово, свинец, вольфрам, сурьма, молибден, 
висмут и руды, содержащие радий —  все они могут быть добываемы и обра
батываемы на территории Союза. Центральным объектом внимания должно быть, 
конечно, железо, являющееся базой для металлургической промышленности.

Чтобы составить себе приблизительное преіставленне, какие цифры 
должны характеризован, нашу будущую металлургическую промышленность 
только в отношении черных металлов, приводим данные о нашей и американ
ской продукции. За 1922/23 хозяйственный год наша продукция в отноше
нии черных металлов (*1угун, мартен, прокат) исчисляется в 82 мнлл пуд., 
продукция САСШ только в отношении стали исчисляется в 3.240 милл. пуд.

Если при наличии эт.ой разницы в весах продукции еще ввести принцип 
исчисления количества продукции на душу (а это сделать нужноі, то в пред
ставлении человека сложится примерное понятие о всей той массе сырія 
(руды), которую мы должны извлечь из недр зем іи, проделать с нею целы С 
ряд манипуляций и представить в виде полуфабрикатов, машин и т. д.



-Металлургическая промышленность связана с участием в основных ее 
■процесс;!х колоссальных весовых масс (вес руд и топлива), предварительные 
работы дооыча самой руды, сортировка, очистка и т. д. также требуют 
большого количества анергии, а в этом случае как мы ранее указывали, самый 
масштаб требует электрификации. В данном случае, при последних достиже
ниях науки и техники, практически проверенных в индустриальном масштабе, 
необходимость электрификации очевидна.

Территориальные несовпадения месторождений металлических руд 
с источниками энергии еще болсо говорят в пользу электрификации, ибо 
в этом случае мы избавляемся от перевозки руды к источникам энергии 
или наоборот топлива в расположение месторождения руд.

Элеырвфивацня металлургической и металлообрабатывающей промыш
ленности в САС'Ш дала блестящие результаты. Последние конструкции обо
рудования и новые методы прививаются самым широким образом, удешевляя 
и совершенствуя продукцию. Ниже мы приводим фотографию электрообору
дования для плавильных печей мощностью в .4.1 >00 кн
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Использование электрической энергии дли тепловых целей в ’ САСІИ 
рдсіеі < каждым днем. В этом отношении характерны нижеприведенные 
цифры. Эти данные относятся к прошлому году и лишь к некоторой части 
центральных станций ('АСЦІ.

Как видно из приведенной таблицы, (стр. 119) стоимость квт-часа для 
тепловых целей дает полное основание к электрификации металлургической 
промышленности.

Таким образом, металлургическая промышленность по всем’ признакам 
экономическою и іехнического характера, должна перестраиваться на базе
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Расходование энергии для тепловых целей.

Це,Н> иеиольжж анш і энергии

!
М ощность 

В тыс. квт .

Годовое потреб.і.^ 

в  милл. квт.

Н а  суммы 

в  ты с. долл.

Планка с т а л и ..................................................
м е д и ..................................................

Н агревательны е т о н к и ...............................
И ндустриальны е печи ..............................
Х лебопечение и коммерч. в а р к а  . .
С ва р к а  , .................................................. г
Р азличны е приспособления ....................

225
95
85

200
100

55
325

305
2 90
220
3 8 0
109

25
590

6 .2 0 0
4 .7 0 0  
3 .9 0 0  
С. .-.00
2 .7 0 0  

880
1 4 .8 0 0

В с е г о .......................... 1 .0 8 5 2 .1 1 9 3 9 .6 8 0

электрификации. В первую'очерень должны перестаиваться металлургические 
предприятия, не имеющие источников энергии в расположении месторожде

ния руд...
Землепашцы СССР при выборе энергии для своих нужд и в связи е этим 

и методов механизации работ но сельскому хозяйству должны предварительно 
решить целый .ряд попутных вопросов и учесть некоторые данные всесоюз
ного масштаба.

Огромная территория СССР, с значительными площадями никогда, не- 
наханной земли, представляет для обработки материал такого масштаба, что 
потребное для этой работы количество энергии в переводе на 'факторные 
единицы средней мощности, исчисляется миллионами единиц. Отсутствие соб
ственного тракторостроения, сколько-нибудь заметного масштаоа, а іакже 
и сомнительные перспективы увеличения роста тракторостроения, в бли
жайшие годы приводят к необходимости заграничной заготовки этих машин, 
и. следовательно, к п о л н о й 'зависимости от заграничного рынка в отношении 
запасных частей, столь важных для сезонного использования трактора. Паша 
практика показала, что в условиях нынешней действительности мы пе можем 
рассчитывать на регулярный и своевременный приток нужных запасных ча
стей. что является необходимым условием рационального использования

трактора.
Кроме того, давление тяжелых тракторов (колесных) во многих случаях 

чрезвычайно вредно влияет на рост с.-х. культур, а гусеничные тракторы, хро
нически страдая износом гусениц, во многих случаях даже нерентабельны. 
Трактор, будучи очень сложным но своей конструкции, требует высоко ква
лифицированного механика-специалиста, соответствующих ремонтных средств 
и поэтому, в нынешних условиях крестьянского быта даже при формах кол
лективного владения тракторами, очень медленно будет проникать в толщу 
крестьянского хозяйства.

Крупные государственные хозяйства (Сахаротрест и некоторые другие), 
обрабатывающие сравнительно большие участки замли, целесообразно ноль-
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зуют тракторы Д О  Первого их ремонт*, ПоМе "Совершения ремонта кривая 
рентабельности использования тракторов резко надает и трактор — балласт 
в хозяйстве. По этому поводу у различных хозяйств есть самые разно
речивые данные, но мы можем ^слаться  на некоторые факты, освещающие 
вопрос. Общая предпосылка в сторону чрезвычайно медленного проникания 
тракторов в толщу крестьянского хозяйства состоит в бесспорной непод
готовленности крестьянства к обращению с тракторами, имеющими в процессе 
своей работы целый ряд весьма тонких сочетаний, малейшая декоординация 
которых парализует работу. Трактор — машина менее всего автоматичная* 
требующая максимального к себе внимания и тонкого знания 'дела. Даже 
температура воздуха в условиях работы, влажность его и много других 
меняющихся факторов целиком отражаются на работо трактора, если 
соответствующим образом но регулировать машину. Тракторное хозяйство 
Д О В О Л Ь Н О  С Л О Ж Н О  и громоздко, а сама машина капризна и дорога. Как на 
пример машины менее сложной, пригодной для целей обработки земли в смысле 
цахоты, а вместе с тем и скорее могущей проникнуть в крестьянское хозяй
ство, можно указать на старую конструкцию канатного плуга, движимого при 
помощи паровой машины. Эти машины, работавшие в течение 20 лет у по
мещиков, благополучно продолжают работать и до сих пор, несмотря на 
пережитые ими потресенил в эпоху разделов имущества, давний срок службы, 
а также устарелость самой конструкции. Характерно, что организации, 
:>кснлоатирующие эти машины, ни в коем случае не предполагают отка
зываться от их эксплоатации. Секрет этого положения кроется в простоте 
конструкции, возможности производить ремонт местными средствами и еще 
одного важного момента — отсутствия вредного влияния веса на произраста
ние некоторых сельско-хозяйственных культур.

Транспорт, как важнейшая артерия хозяйственной жизни страны, во 
многих случаях производства дает те или иные решения экономического и 
технического характера. Проблема расстояний —  проблема транспорта. Между
народная практика констатировала, что электрификация транспорта (железно
дорожного) значительнейшим образом увеличивает пропускную способность 
дорог, сокращает расстояния (по потребному времени для пробега между 
двумя данными пунктами) и удешевляет эксплоатацию. Недавно опубликован 
отчет об электрификации железных дорог в Бразилии. Электрификация была 
совершена на протяжении 465,750 миль. Ниже мы приводим средние данные, 
но годовой эксплоатации Бразильских жел. дор.

Стоимость мили пробега 
(в долллрах). П ар Э лектрич.

1
Т я г а .................... « 3 ,0 9 19.30
Ремонт локомотивов . 2 ,1$

1.49
1 рансм иссии  и под- 

нот. ніцив про ве д а

Всего ,і . . і 69,92 22.97

Электрификация самым решительным образом начинает вытеснять 
старые методы в производстве и непрерывно ведет к новым более совершен
ным. Еще одна иллюстрация, на рисунке изображено металлическое налив-

■ > и і , н ц ; н і ; <І ЦЫ. < І  - О П . і П  О І / П ц щ г . - п  . ГО. і . Ч І І С Шва 1 - 1

1 ' 1,1 ' ■ —-—----- !--------

Приведенные цифры достаточно ярко характеризуют выгодность иенбльзо-' 
ваннн электрической энергии. Если к этому присовокупить все те усовершен
ствования, которые автоматически влечет за собою наличие провода, то необ
х о д и м о с т ь  электрификации железнодорожного транспорта, особенно для страи 
не имеющих собственного топлива — совершенно очевидна.

Рационализация использования топлива на центральных сверхмощных 
электрических станциях в С.-А.О.Ш. дала поразительные результаты. Ныне 
отпускаемая потребителям электрическая энергия в среднем на 8.6% дешевле, 
фжели в довоенное время, в то время, как топливо, оборудование и рабочая 
сила возросли в цене, в среднем, на 100% , этот бесспорный факт (отчет 
Зерагіш епі о С І.аЬог) дает понятие о масштабе прогресса техники в области 
более экономичной добычи электрической энергии. И ято, разумеется, не 
конечный пункт достижений — наука и техника в пути и неустанно идут 
вперед. Новые методы, новые конструкции приносят новые достижения 
в области электрификации. Ниже мы воспроизводим изображение установки 
подземного кабеля для напряжения в 11О.ООО вольт, значительно облегчаю
щего осуществление передачи тока.
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Одна за другой различные отрасли промышленности, окончательно 
признают своей производственной базоіі электрическую энергию. Шведский 
доклад на конференции по энергетике в Лондоне заключает в себе данные 
о потреблении электрической гшергии различными видами промышленности. 
Развитая в Швеции бумажная промышленность потребляет ЗГ>% всей добы
ваемой в стране электрической энергии. — из общего количества 2.80і> милл, 
квч, в год, бумажная промышленность потребляет '>80 милл. квч. Электро- 
плавка и электрохимия потребляют вместе 30% всей электрической энергии 
страны. Другие более или менее электрифицированные страны потребляют 
большую часть своей энергии для иных видов промышленности, в зависи
мости от сырьевых данных и успехов страны в области добычи продукции 
определенного вида. Электрификация, импонируя росту масштаба работы, 
)проіЦііеі до минимума управление сложнейшими процессами, попутно неся 
человечеству освобождение от тяжелого труда. Электрификация, допускаю
щая грандиозную концентрацию мощностей и являющаяся единственным 
методом объединения разрозненных и разнохарактерных по типу энергетиче
ских рессурсов, решает вопросы настоящего, неуклонно ведя к новому, более 
совершенному будущему по известной формуле:

„Коммунизм =  Советская власть-|-электрификация".

ное судно для нефти, это судно „сварено" 
Шпангоуты и обшивка уварены цо всрй линии 
ни о д н о й  з а к л е п к и .  Это судно в 2 раза 
ного старым,способом. Максимальное количество 
временно — Г> человек.

помощи электричества. 
Судно п е и м е е т  
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работавших одно-
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Хроника мировой электрификации
Северо-Американсние Соединенные Штаты.

С.-А.С.ТП. занимают первое яестЬ в мире по количеству добываемой 
электрической энергии. Главные источники этой энергии — гидростанции и
паровые станции. ___

В С.-А.С ПТ. вопросом использования гидравлических рессурсов ведаеі 
специальная комиссия (ЕеіЬтаІ Роѵѵег С о т т іа я к т ) . В компетенцию этой  
ком и ссии  входит право предоставлять частным лицам эксплоатацию источ
ников гидравлической энергии. Получившие лицензию на право эксплоатации 
И С Т О Ч Н И К О В  энергии представляют в указанную комиссию свои планы, проекты 
и сметы ПО сооружениям и. по утверждении представленных предположении, 
приступают к реализации проектов. Ниже мы приводим некоторые выдержки 
из годового отчета комиссии. Эти выдержки ‘относятся к 4-му годовому 
отчету названной комиссии и Освещают целый ряд вопросов, связанных 
с реализацией гидравлических рессурсов С.-А.С.Ш. Успешность работ в этом 
направлении комиссия отмечает следующим образом: „несмотря на весьма 
значительный масштаб реализации гидроресурсов за истекшие три года, 
в течение 1924 фискального года было осуществлено 87 проектов, имевших 
суммарную мощность в 3 .325  тыс.' л о т . сил; в этом же году было выдано 
57 разрешений на реализацию 1.1 ПО Ш . лот. сил. Всего выдано разрешении
и свидетельств на 7.850 тыс. л о т . сил

Комиссия с т о и т ,  конечно, на частно-хозяйственной точке зрения 
в своем отчете подчеркивает успешность работ, выполненных часты ми
предпринимателями.

Тем не менее, в виду близости исчерпания гидравлических рессуріов. 
а  также в виду неувязанноспі интересов гидравлических станции, водных 
путей сообщения и ирригации, правительство С.-А.С.Ш. поручило комиссии 
ввести новое начало при реализации гидроресурсов. Комиссия по этому 
поводу замечает: „Ныне права комиссии расширены, так как ей іюручеіір 
разработать широкие планы, во-первых, п о  координации работ при устройств** 
гидравлических станций с работами по улучшению внутренних водных ндтда 
сообщения в С.-А;СІП., а во-вторых, но наиболее совершенной утилизаций 
всех водных, течений для целей гидравлически к станций. Известно, что имеется 
4  300 миль течения, пригодного одновременно для гидравлических установок 
и для навигации. Указанные 4 ЗОО миль течения имеют потенциальную мощ
ность, примерно в 10 милл. лош. сил1".

Но вопросу о плане координации развития гидравлических станции 
с планом улучшения навигации, годовой отчет комиссии указывает: „Два 
главных момента, координация которых необходима как при сооружении 
гидравлических станций, так и при улучшении условий навигации это во- 
первых, подъем уровня низко стоящих вод, а во-вторых, использование 
запасных резервуаров воды“. Необходимо ‘отметить, что правительство
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С.-А.С.Ш,: субсидирует частные гидростанции, если сооружение плотины или 
запасенная в резервуарах вода могут способствовать улучшению навигации.

Принимая но внимание всю важность координации гидравлических уста
новок с возможностями навигации, а с другой стороны, необходимость 
максимального использования гидравлических рессурсов комиссия указывает: 

„Мы не имеем излишков источников гидравлической энергии. Наши 
лучшие изыскания указывают, что вся гидравлическая потенция исчисляется 
в оо милл, лош, сил. Суммарная мощность всох существующих у нас цен
тральных станций, станций электрических железных дорог и индустрии 
исчисляется в 1924 г. в 56 милл. лош. сил плюс многомиллионное увеличе
ние этой мощности паровозами ж. д. ІІаш теперешний спрос на эн е р г и ю  уже 
превышает нацш гидравлические оилоіщо т ш ш ,  и ны но должны допустить 
истощения гидравлической с й л о в Л о Ѵ ё й Ы ^  Д й е ^  # $ Ч Й < & х  ги др Ь си л о-  
вы* рессурсов находятся к западу, от Миссисипи, в то время, как 79% 
спроса на энергию находятся к востоку Ьі- бШ 'реви. В одиннадцати Северо- 
Восточных Штатах, где индустрия наиболее концентрирована, суммарная 
мощность наших гидросиловых рессурсов составляет менее одной тридцатой 
расходуемой энергии, не включая энергии, потребной для железных дорог".

Ое і аианливаясь на этапах будущего Америки и выясняя роль электри
ческой энергии применительно к развитию индустрии и транспорта, комиссия 
определенно высказывается за необходимость введения планового начала 
в дело постройки гидростанций:

„ІГе подлежит сомнению, что будущее американской индустрии и тран
спорта зависит от использования электрической энергии и что в продукции 
этой энергии гидравлические источники сил должны быть использованы 
в полной мере, и с максимальной экономией. Если мы используем этот 
источник силы с наибольшей продуктивностью и н то же самое время 
будем пользовать воды для целей навигации, ирригации и других целей, мы 
должны оросить рискованные методы, употреблявшиеся до сих пор и при
ступить к созданию реального плана, широкого использования рекй.

В заключение, комиссия останавливается на конфликте, возникшем 
между предпринимателями —  электрификаторами и владельцами рыбных про
мыслов. Интересы этих двух ірунн явно противоположны, ибо плотины нор
мального типа гибельно отражаются на размножении рыбы и, следовательно, 
подрывают развитое в Америке рыболовство. Комиссией был предпринят целый 
ряд исследований по этому вопросу и найдены такие конструкции плотин 
которые менее всего вредят развитию рыбных промыслов.

Ниже приводим таблицу состояния гидросиловых рессурсов в С.-А О.ІИ. 
и степень их использования к 30-му июин 1924 г.

К гидростанциям, указанным в вышеприведенной таблице, следует при
соединить еще две гидростанции, сведения о которых даны американской 
Кл№,ЬЮ ЭТ° ^  Гидростанция на реке Кбновинго и 2) гидростанция на реке

На водопаду р. Коновииго построена новая гидравлическая станция 
Первоначальная установка имеет мощность 180 тыс. лош. сил. Окончатель
ная установка даст ЗОО тыс. лош. сил. Станция построена часты м общ е
ством. которому переданы права на эксплоатацию еще в прошлом году и 
которое финансируется филадельфийскими банкирами. Ток передается в Фила
дельфию. Гидравлическая станция имеет бетонную плотину в ЗЗОО фут. дл., 
при средней ьысоте в 62 фута; помещение для силовых установок имеет 
/ОО Фут- дл. и 120 фут. шир. На станции будет установлено 10 турбин 
по 30 тыс. лош. сил., из которых в настоящее время установлено 0 турбин. 
Стоимость наружной сети, для передачи тока Исчисляется в 1І$ милл.'долл., 
что составляет приблизительно половину полной стоимости законченной 
станции с мощностью в ЗОО тыс. лош. сил.
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1 4 7 .3 4 ) 5 0 .ООО
1 2 0 .ООО 2 0 .ООО
1 4О.ООО 5 5 . ООО

1 а 2 5 0 .ООО 6 5 0 .ООО
Н 6 $  Ф 5 3 .5 0 0 3 6 0 .ООО
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1 и.,М1 590 1 2 . ЗОО
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3
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Станция на реке Кламас сооружается приблизительно на расстоянии 
одной мили ОТ станции Корко № 1, которая была окончена постройкой этим 
летом. Новая станция -  Корко № 2 будет давать 40 тыс. лош. сил. Плотина 
длиною В 145 фут. будет сооружена из бетона. Помещение силовой станции 
из строительной стали. Длина зднния 105 фут., ширина 53 фута, высота 
60 фут. На станции будут установлены две турбины мощностью но -О тыс. 
сил каждая и два генератора вертикального типа по 15 тыс. квт каждый. 
Станция не приспособлена для увеличения ее мощности при помощи допол
нительных установок. Линия передачи тока с в я з ы в а е т  станцию с ее главным 
потребителем —  Паоифик Газ энд Электрик Комцани.

Паровые станции С.-А.О.Ш, в конструкциях последнего времени, пред
ставляют собою силовые группы необы чной для других стран мощности. 
Большинство этих станций подходит иод понятие так н аз. „сверхмощных 
станций и расположены в зоне Топливных месторождений *.

Эти станции сжигают низкосортные угли и угольные отбросы, предвари
тельно превращая их в порошкообразное топливо. Недавно начала действо-

* См. ({евр. номер журнала „Плановое Хозяйство".
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вать одна станция в Огайо, установившая рекордные цифры на части эконом
ного расходования гр лива. Эта станция оборудована но последнему слову 
техники п утилизирует пар при давлении в «00 анг. фунт, и температуре 
750° но Фаренгейту. Сложная циркуляция пара при турбинах тендем с целым 
рядом подогревателей пара между ступенями тублин, а также комбинация 
целого ряда конденсаторов и подогревателей воды привели к чрезвычайно 
большой экономии тепла и к очень значительному понижению расхода 
топлива.

В последнее время начали работать новые паровые станции в Огайо 
Техасе, Клевеланде, Калифорнии, Кентукки и Пенсильвании *.

К а н а д а  **.

Канада, владея огромными запасами угля и имея колоссальную гидравли
ческую потенцию, не использовала своих энергических рессурсов по примеру 
С.-А. С. III. Из силоьых установок Канады след)ет отметить гидравлическую 
станцию Изл Малин, которая в законченном виде будет иметь 12 гидроэлек
трических установок, каждая мощностью в 45 гыс. лош. сил. В сумме все 
установки этой станции даду т >4-0 тыс. лош. сил, т.-е.. в десять раз больше, 
нежели Волховская станция. Высота падения воды 110 фут.

Ф р а н ц и я .

Гидравлические рессурсы Франции исчисляются в 1(1 милл. лош. сил. 
В послевоенный период Франция, в ниду недостатка силы и угля, приступила 
к усиленной реализации своих гидравлических рессурсов. Общая мощность 
электрических установок Франции в і ‘->23 г. составляла 2.(>50 тыс. к іт, про
тив 1,450 тыс. в 1921 г. Длина кабелей в 102$ г. составляла 70 тыс. ’кило-
метров иротин 23 тыс. в 1921 г.

В настоящее время действует 20 гидравлических силовых центральных 
станций, с мощностью в 20 тыс. лош. сил каждая, и 5 станций, с мощностью 
по 4<> тыс. лош. сил. Крупных станций имеется три; производство их в общей 
сложности составляет 445 тыс. лош. сил.

По постановлению правительства, ставшего за последние годы на путь 
электрификации страны, энергия электрических станций распределяется по 
определенному плану. В 11)21 г. было решено создать правительственную
трансмиссионную сеть высокого напряжения. Во исполнение принятого
плана электрификации в Северном Департаменте уже построена электриче
ская станция, мощностью в 45 тыс. лош. сил. В  августе 1923 г. правитель
ство ассигновало 600мй„*л. франков на. займы деревенским общинам для сна
бжения их светом и энергией. В настоящее время около 10 тыс. французских 
деревень пользуются электрической энергией.

Недавно Парижская Муниципальная Комиссия оповестила о новом обог 
рудовании центральной станции в Сен-Ауэне. Эта станция оборудована новой 
группой турбоальтернаторов по Ло тыс. квт. ГІри максимальном спросе 
на электрическую энергию в течение этой зимы станция способна дать 
240 тыс. квт, т.-е. на 25°/0 больше, чем в прошлом году. При сокращении 
дневного света, когда станция нагружается максимальным образом, эта стан
ция в течение 24 часов в состоянии увеличить свою мощность с МО гыс. квт 
до 175 тыс. квт. Для обслуживания Парижа будут построены новые подстан
ции, и вследствие этого электроснабжение Парижа значительно улучшится,

*  О писание новых паровых станций будет н апечатано  в следующем номер? ж урнала
„П лановое Х озяйство".

** О тчет о кан адски х  стан ц и ях , сооруженных в 192:1 г., см. ж урнал „Е Іее М саІ-  
(ию ль 1924 г.).
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Г е р м а н и я .

Германия после войны оказалась лишенной значительной чаети энер
гетических реесурсов. Это обстоятельство, казалось бы, должно было силь
нейшим образом повлиять па электромоЩігость станций Германии. Фактически 
этого, однако, не случилось. В 0 2 2  г. Германия добыла 7.200 милл. квт, 
увеличив Добычу'энергии относительно ПЖІ г. в три раза*. Германия, ли
шенная после войпы угля хорошего качества, должна была перейти на сжи
гание низкосортного топлива и с успехом решила эту задачу. Из нижепри
веденной таблицы видно, что увеличение, относительно 191:} гОда электро-1 
мощности станций Германии, произведето в некоторой части за счет сжигания 
более дешевого топлива.

1913 г. 1922 г.

% %
Ѵгоді.........................................  63 ,3  48,3
Б уры й  уголі.........................  23 ,0  41,‘2
Н еф ть . . . . . . .  2,1 0 8
Гвдраіі.і. сила . . . .  11*6 9,7

Итого . . . 100,0  ЮО,О

А н г л и я .

Опубликован отчет о состоянии электродобывающей промышленности 
в Англии. Англия отличается весьма нерациональным сжиганием топлива. 
Это происходит благодаря большому количеству станций, технически не увя
занных между собой и, следовательно, лишенных возможности работать 
совместно.

Число электродобывающих предприятий достигает в настоящее время 560, 
из которых 2 -5  принадлежат частным кампаниям, а. —  местным самоупра
влениям. В 1924 году количество топлива, затрачиваемого на ічнбрацию 
тока, значительно сократилось, при чем наибольшая экономия получается при 
централизации генерации па крупных станцпяі. Парламентские акты об элек
тричестве, изданные в Ю П и  1922 г. так же, как и намечающиеся в настоящее 
время проекты,.имеют своей целью іІмОіию такую централизацию. Развитие 
электродобывающеіѴ промышленности особенно ясно видно из того^'факта,
что общая мощность установок, составлявшая в 1920 году 2 .:і09 500 квт, 
:ц  марта 1924 г. дЬстпг.іа '4.417.000 квт. В течение 1924 г. Комиссии 
но надзору за эдектропреднриятиями предстояло рассмотреть 140 ходатайств 
о разрешении новых элЬктронредпринтнп и о расширений деятельности уже 
с у щ е с т в у ю щ и х !  Питереспо отметитй, что замечается постепенное упразднение 
небольших и неэкономных станции, в духе акта 1919 г.

И р л а и' д с к о е п р а в и т е л і. с т в о постановило произвести целый ряд 
работ элсктрификацнониого характера. В Речение года выяснялись техни
ческие детали предстоящих ‘работ, и теперь фирма „Сименс и ІІІуккерт" 
представила Ирландскому правительству' проект производства работ. Стоимость 
этих работ исчисляется в 7.870.000 ф у н т .  Ьтерлиіігбв.

И т а л и я .

Недостаток в угле,’особенна давший себя .почувствовать во время войны, 
послужил т о л ч к о м  к более интенсивному использованию водной энергии 
в Италии. Согласно данным официальной, статистики, потребление энергии

— I------ : ажт -ууя '»>!’. н х к к ш т о с т  И
•  В. Германии крупны е индустриальные ц щ ц р м т р  ..н .м е^ , (эдб^додш ле. . стан ^и і^

мощность которых значительна. В выш еприведенные цифры он а  не вклю чена.



т .  В ', д

для тепловых приборов и света составляло в 1913/14 хозяйственном го іу  —  
196.768,700 квч. в 1918/19 і\ — 2 6 3 .1І3.9(І0, ' 1919/20 г. — 317.0О0.(ЮО, 
1930/21. г —  368,387.100, 1 921 /22г . - 4 13.820 200, 1922/23 г.— 472 .141 .300  квч. 
цртребдение других видов тока за те же годы составило: 11^.161.600;
3.481. 141.300; 4.384.О97.2ОО; 3,653.480.000; 3.378.180.800; 4,614 242,200 квч. 
Четыре пятых производимого тока приходится на гидравлические станции.

Первоначально сооружение гидроэлектрических установок производилось 
бессистемно и непланомерно, но, но мере развития электрификации, происхо
дило слияние и объединение различных электронредпршшій, так что в на
стоящее время электроснабжение Италии представляет бодео или менее 
стройную систему.

Электрические станции Италии могут быть ра.ібпты на нижеследующие 
группы:

1) Станции в Домадоссоле, Резеге, Порто д ’Авда и Милане— лают 
в сумме 130.000 квт. К этой группе надо причислить отдельные установки, 
из коих самая мощная в Конти— 06.000 квт. Общая мощность группы
280.000 квт, а добытая энергия в 1923 г. -  1.118.милл. квч.

2) В Лигурии и соседних с нею областях расположено пять силовых 
станций общества ІІегри, обладающих общей мощностью в 170 тыс. кчт, 
из коих 50 тыс. квт прихо іится на станцию в Сан-Долмацо. а 46 тыс. квт 
на станцию в Савоне. Центр группы образуют станции Ройского баесейна.

3) В районе глетчера Адла.ммеіго находится 6 станций, с годовой про
дукцией в 4,.ООО.ООО квч.

4)  Станции на Дора-Балтер дают 50 милл. квч в гои. Сюда же следует 
отнести Лисские установки с годовой продукцией в 130 милл. кич к год 
и Вонаузскую станцию, утилизующую воду из озера Монченизио при высоте 
падения воды в 1.160 метров.

5) Группа мелких станций, разбросанных но всей Италии, но, по призна
кам владения этими станциями, представляющих собою одну группу с общей 
мощностью в 50 тыс. лош. сил. Эти станции обслуживают 17 провинций 
и 500 общин.

6) Пять гидростанций и три паровых станции, сжигающие бурый уголь, 
объединены в одном предприятии. Общая продукция всех восьми станций 
за 1923 г. составляла 123.513 тыс. квч.

В настоящее время в процессе сооружения находится целый ряд стан
ций, которые в сумме дадут несколько сот тыс лош. сил.

В Лигурии сооружается Маларская станции, которая будет дявать 
250 милл. квч в год. В Пьемонте подготовляют использование водных сил Лио- 
ской долины с общей мощностью 60 тыс. квт, что дасг 130 милл. квч в год. 
В Трентино, между Риной и Роверето, вновь отстраивается разрушенная 
во время войны Ноиаіская станция в 40 тыс. лош. сил. Расширяется станция 
в Чализо, которая после расширения достигнет мощности в 70 тыс. лош. сил.

Электрическое общество в Трентино выработало план использования 
целого ряда реп и озер, осуществление которого даст 220 мил. квч в год. 
Адриатическое электрическое общество разработало план снабжения электри
чеством Юлийской Венеции вплоть до Истрии. Близь Триеста будет но троена 
станция, мощностью в 60 тыс. лош. сил.

В Эмилии использование рек Рено и Лиментри даст возможность элек
трифицировать госу іарствеиное ж-ц.  кольцо. Болонья — Флоренция —  Болонья. 
Для этой  цели на Сагатарно будет сооружена станция, мощностью в 45 тыс. 
лош. сил, энергия которой будет подаваться, между іірочим, и в Рим. Пред
полагается использование рек высокого озера Кампостого, что даст 75 тыс. 
квт для снабжения Энергией Рима и Неаполя

В провинциях Умбрии и Лациум, уже снабженных электричеством 
с восьми гидроустановок на реках Нери и Ведино, модностью в 69 тыс.

I
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лош. сил, в текущем году будет установлено еще два, аггрегата, общей мощ
ностью в 25.500 квт.

Самой большой гидростанцией Италии будет Силская станция. Сила —  
гранитное плато па высоте 1300— 1400 метров. Илато пересекает множество 
небольших рек. Здесь предполагают накоплять воду при помощи искусствен
ных озер, что даст 170.000 лош. сил. Силская система будет иметь гидро
станцию на реке ІІето с мощностью в 85.ООО лош. сил. В общем Силская 
система даст около 1 мрд. квч. в год.

В Сицилии предполагается использование рек Снмето, Софио, Верлуро 
и Сан-Бернардо.

В Сардинии сооружается большая гидростанция. Это станция даст 
5О.ООО.ООО квч. в год и, кроме того, будет способствовать орошению 30 тыс. 
гектаров земли. Другая гидростанция, сооружаемая на Когхиносе (Со§Ьіпо§) 
даст 80-ООО.ООО квч. в год.

Б е л ь г и я .

Наиболее значительное электротехническое предприятие Бельгии вла
деет теперь 8 станциями, общей мощностью 1О7.4ОО квт. Эти станции уве
личили свою мощность в течение прошедших 12 месяцев иа 82.150 квт. 
В виду все возростаюіцего спроса на электрическую энергию, было решено 
довести общую мощность станции до 150 тыс. квт. Два новых турбоальтер- 
генератора. мощностью по 13.000 квт. каждый, установлены на Рукс-станции. 
На станции Монсо недавно установлен третий турбоальтернатор, мощностью 
в 15.500 квт. и станция подготовила установку четвертого аггрегата, мощностью 
в 1О.7ОО квт. Па станции Малин установлен пятый турбоальтернатор, мощ
ностью в ! 5.ООО квт и трансформатор для тока в 50 тыс. вольт, последний 
установлен для работы станции совместно со станцией Алое.

П лановое Хо-зяйство Л ?. О



Радио и телефон
Радио и телефон, как дне наиболее совершенных формы связи, техни

чески дополняющие друг друга, в последние годы достигли особенного раз
вития. Роль „трансатлантических“ кабелей, в свое время бывших единственным 
средством для осуществления быстрой связи Европы с Америкой, сильно 
умалена последними достижениями в области радиотелеграфии. Радиотехника 
сделала особые успехи в (Х-А.С.Ш., в которых спрос на радиоустановки самых 
разнообразных типов продолжает резко увеличиваться. Широкие массы при
учились пользоваться радио для своих целей, и в 1924 г. ,  но отношению 
к прошлому году, спрос повысился на 75%.  Есть целый ряд предприятий, 
существующих исключительно благодаря повышенному спросу на радиоуста
новки. Ути предприятия растут, так как в коммерции радио начинает играть 
выдающуюся роль. Американская коммерция уже не удовлетворяется телегра
фом, и ему на смену приходит радио. Департамент Торговли зарегистрировал 
изготовленные в течение 1923 г. в С.-А.С.Ш. радиоаппараты: их изготовлено 
на сумму 43.450.676 долл. Эта сумма включает: 1) стоимость 1.889.614  
верхних сетей, равную 5.352.441 долл ; 2) 508.001 громкоговорящих аппа
р ата— 5.620.961 долл.; 3) 414.518 приемников со слуховыми трубками —  
12.065.922 долл.; 4) 116.497 приемников —  550.201 долл. Кроме сего, было изго
товлено отдельно 2.601.575 радиотрубок, общей стоимостью на 4.572.251 долл. 
Часть этих трубок была придана к ранее изготовленным приемникам, а часть 
была продана отдельным потребителям для домашних радиоустановок. Радио
телеграфная связь с Америкой, сильно влияющей на экономику всего мира, 
рассматривается всеми странами, как связь первой необходимости. В последнее 
время в различных странах закончены сооружения целого ряда радиостанций 
„трансатлантического1* масштаба. Эти станции в большинстве случаев носят 
характер выгодных коммерческих предприятий, попутно совершенствуя форму 
связи между самыми отдаленными пунктами земного шара.

Швеция построила мощную трансатлантическую радиостанцию в Вар- 
берге. Э іа  постройка обошлась приблизительно в 1.350.00і> долларов. Станция 
начала свою коммерческую деятельность. Отправитель пая станция имеет длину 
волны в 18.000 метров и оборудована двумя генераторами, дающими 200 квт. 
Радиостанция получает электрическую энергию с гидравлических станций, 
построенных на водопадах Ингартсфорс и Трольхатан. Конструкция антенны 
состоит из 6 мачт, высотою от 110 до 130 метров. Длина антенны— 2.300 метров. 
Приемная станция находится в Кунисбака. Станция испытана, дала хорошие 
результаты. Дельцы Швеции и Америки, пользуясь новой радиостанцией, 
заключили целый ряд сделик по радио. Сделки, сопровождавшиеся банков
скими гарантиями, засвидетельствованием личностей отправителей радиограмм 
и т. д. и т. д., были совершены в срок, невозможный при всякой иной форме 
связи.
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Наиболее распространенная форма местной электрической связи —  
телефон —  благодаря последним завоеваниям техники, все более и более 
увеличивает радиус своего действия. Достаточно указать, что телефонный 
разговор между Москвой и Ленинградом или Москвой и Харьковом совер
шается при вполне отчетливом улавливании передаваемых звуков. Радиус 
действия телефонной связи в Европе значительно больше, чем у нас, и жи
тели различных городов Европы широко пользуют телефонную связь. 
II все же, однако, развитие телефонной связи в Европе сильно отстало по 
сравнению с С.-А.С.Ш.

Ниже помещены данные мирового развития телефонной связи, собранные1 
„Американской Телефонной и Телеграфной Компанией".

В течение 1922 г. к различным телефонным сетям С.-А.С.Ш. присоеди
нилось 620.670 новых абонентов. Это количество новых абонентов в С.-А.С.Ш. 
составляет более чем половину новых телефонных установок всего Мира 
в 1922 г. Па 1 января 1923 г. в С.-А.С.Ш. приходилось 13,1 телефона 
на 100 жителей. На втором месте по количеству телефонных установок, 
отнесенному к количеству жителей, стоит Дания, имеющая 8,3 телефона 
на 100 жителей. Европа в целом, невзирая на относительно высокое раз
витие телефонной связи в скандинавских странах, имела на 1 января 1923 г. 
всего 1,2 телефона на 100 жителей. Широкое развитие телефонной связи 
в С.-А.С.Ш. теснейшим образом зависело от развития центральных силовых 
станций САСШ, которые дают в два раза больше электрической энергии, 
чем все остальные станции всего мира, вместе взятые. Ниже приводим цифровое 
и графическое изображение роста телефонной связи и Европе и С.-А.С.Ш,

Количество телефонов на 100 жителей

6

6

4

і
о

1877 1879 1891 1883 ' 1885 1887 1889 1891
Сев.-А м . Соед. Ш таты  . . . 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Е вропа ........................................ 0 О О О О О О О

1893 1895 1897 1899 1901 1903 1905 1907
Сев.-А м. Соед. Ш таты  . . . 1,25 3.26 1,50 1,75 2 .0 3 ,0 4,0 5.75
Е вропа ........................................ О 0 0,01 0,05 0.1 0,2 (1.3

1909 1911 1913 1915 1917 1919 1921 1923
Сѳв.-Ам. Соед. Ш таты  . . 7,0 8,5 9,25 10,5 11,25 12 12,75 13.5
Е вропа ........................................ • 0 ,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 м

9*
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Количество телефонов на сто жителей характеризует степень „насы
щения" телефонами или определяет процент абонентов телефонной сети 
по отношению ко всему населению страны. Вз приведенной таблицы видно, 
что „насыщение" телефонами в С.-А.С.Ш. превосходит европейское почти 
в 12,5 раза. Интересно также отметить, в какой меро различные страны 
пользуются телефоном и сколько телефонных разговоров приходится на 
жителя..Эти данные, показанные ниже графически, мы приводим ниже в виде 
цифровой таблицы

Сравнительная таблица пользования телефонной связью в различных 
государствах мира за 1923 год.

К оличество телефонных 
разговоров (на жители 

в год)

Кол и ч ество телефі ш ных 
разговоров (на жителя 

в год)

Соединенные Ш таты
Д а н и я .........................
Норвегия ....................
І Ш е ц и я ....................
Н идерланды  . . . .
А в с т р и я ....................
А в с т р а л и я ....................
Герм ания . . . .  
Ш в е й ц а р и и ....................

174 В енгрия . ......................... . . . 30
121 Я п о н и и .............................. . . . 30
105 Великобрі; і.і і.и.: . . . . . . . 19
94 Ф ранция .............................. . . .  18
52 Бельгия .............................. . . .  17
46 Чехо-Сло! .ті.нл . . . . . . .  14
43 И т а л и я ..................................
3 ‘>
34

О .С .С .Р ................................... . . .  4

Число телефонных разговоров на жителя в год.

с.ш с.д
Д а н и я

чор&ети,я
ІІІЫЦИЯ.
Голланд

Ае>(ТРня
/4&С.ТРАЛ.
ГСР/ЧАнмр
ШЫ йцдр
Вен гри я

Я пония
ВілмКОЬР
ФРАНЦИЙ
Ь елогия . 
Ч(.ЮСЛ06| 
Ит а л и я  
РОССИЯ

ІЮ ІІО 150' (АО (50 І б 0 і 7 0 і в 0

Данные о количестве телефонных разговоров на жителя в СССР не
сколько преуменьшены американской статистикой, а с другой стороны от и 
цифры выросли в последние 2 года. В общем, при наличии подавляющего 
большинства населения —  крестьян, в быт которых но понятным причинам, 
еще не проникла телефонная связь  » должном масштабе, приведенная цифра, 
с поправкой на 2 последних года, дает приближенную картину действитель
ного развития телефонной связи в СССР.

ОТДЕЛ III 

За Советским рубежом
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Государственная организация хозяйства во время 
войны

Под военным хозяйством мы подразум еваем , с одной стороны, 
реорганизацию  всего процесса народного хозяйства для  военны х целей , 
с  д р угой  —  р егу л и р о ван и е лрои звод ства  и р асп р еделен и я  продуктов 
государством . П оследнее известно иод именем „военного социализма*. 
Военное хозяйство отличается , следовательно, от обычного кап и тал и 
стического  хозяй ства тем, что оно стави т себе определенную  задачу, 
которой не знает кап и тали сти ческое  производство. С кап и тал и сти ч е
ской точки зр ен и я  может оказаться  выгодным уничтож ение части  
продуктов д л я  того, чтобы остальную  часть продавать по более вы со
ли м  ценам . Военное ж е хозяйство им еет как  раз другую  цель, 
а именно, по возможности полнее удовлетворить потребности госу 
д ар ств а  в военном снабж ении  армии, а  впоследствии , когда война 
развер н у л ась  и п о чтя  целшеом зах вати л а  и мирное производство, снаб
д и т ь  гр аж дан ско е  населени е что я в л яе тся  не менее важ ны м моментом 
у сп ех а  в войне. В то врем я, как  частное хозяйство стрем ится исклю 
чительно к повыш ению  своей прибы ли, не счи таясь  с потребностями 
государства , последнее, организовы вая производство страны , ж елает  
подчинить все производительны е силы  одной поставленной им задаче. 
Этим и оп ределяется необходимость вм еш ательства госуд арства 
в частно-предприним ательскую  деятельн ость  и  регу л и р о ван и я  ее 
вплоть до у стр ан ен и я  частного п ред п ри н и м ателя  от уп равлен и я про
изводством, если  последний  м еш ает планомерности  организации  хозяй
ства. В этом последнем  сл у ч ае  государство  дей ству ет  по п рим еру  
круп н ы х  п ред п ри яти й , которы е организованы  на акционерны х н ач а
л ах  и тоже отделяю т руководство производством от обладания к ап и 
талом. А кционер, даю щ ий кап и тал  д л я  п редпри яти я , ф акти ч ески  не 
приним ает  ̂части я  в у п р ав л ен и и  им. Точно так  ж е и государство  во 
в р ем я  войны пы тается осущ естви ть  тот ж е п рин ц ип  по отношению  
к  военной пром ы ш ленности, перен и м ая у п р авл ен и е  производством  и 
оставляя  за  предпри н им ателям и  право на п олучение прибавочной 
стоимости. В дальн ей ш ем  мы увидим , что на самом деле п р ед 
ставляло  собою это зам ещ ение частного собственника госуд арствен 
ным управлением .

* Глава из подготовляемого к печати  второго тома ‘„М ирового хозяйства'*.
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Но не только то обстоятельство, что государство  хочет п р и д ать  
всему производству  определенную  ц ел ь  и н ап равить  его по одному 
р у сл у  на удовлетворение потребностей  военного времени, заставляет  
его подчинить себе частны е п ред п ри яти я  и ли  организовы вать свои 
собственные п ред п ри яти я . П риспособление производства д л я  военных 
целей  могло бы произойти и частны м  путем , под влиянием  возрос
ш его спроса н а военны е снаряды  и  сократи вш егося  сп роса со стороны 
частного ры нка. П равда, это было бы продолж ительны м  процессом и 
р езу л ьтат  его был бы д алеко  не удовлетворительны м , так  к а к  во многих 
с.іучагіх н ел ьзя ' эллим йнйровать  частны й  спрос. В аж нее, что так ая  
частно-хозяйственная р еорган и зац и я сопровож далась бы чрезвы чай
ной сп ек у л яц и ей  и  повы ш ением  цен  и ф инансирование войны требо
вало бы ещ е гораздо больш их затрат. Все ж е вопрос сводился бы 
только к тому, чтобы ограничит!, цены  или  прибы ли п р ед п р и н и м а
телей. Но необходимость р а ц и о н а л ь н о г о  исп ользован и я средств  
производства 11 сущ ествую щ и х запасов сы рья й  м атериалов не только 
д л я  того, чтобы ум еньш и ть грандиозны е военны е расходы , но главное, 
чтобы иметь вообще возможность д ал ьн ей ш его  ведения войны. — вот 
о с н о в н а я  п р и ч и н а ,  которая застави л а  государство  вм еш аться 
в ход кап и тали сти ческого  производства, подчинить его своему кон
тролю и д аж е, в значительной  мере, реоргани зовать  его. К ап и тал и 
стическое производство апархичпо ио своем у сущ еству . Оно ж ивет и 
д ей ствует  только путем  кон куренц и и , борьбы м еж ду отдельны ми 
п редприним ателям и, т.-е. путем  огромной непроизводительной  затраты  
си л  и м атериалов. Ц ель м онополистических кап и тал и сти чески х  орга
н изаций  заклю чается в том, чтобы р егу л и р о вать  производство какой - 
нибудь отрасли  х о зяй ств а  так , чтобы п редлож ен ие не превы ш ало  
спроса, наоборот, всегд а  отставало от него, т.-е. частны е монополи
сти ческие орган и зац ии  сознательно задерж иваю т разви ти е  производ
ства  страны . З а д а ч и  ж е го су д ар ства  во врем я войны сводились к а к  
раз к тому, чтобы у в ел и чи ть  производство, и сп о л ьзу я  по возможности 
все р ессурсы  страны . Ибо от этого зави сел  в конечном счете и у сп ех  
на н олях  сраж ен и я. Дале'е, частны е п редпри н им атели , организован
ные в к ар тел ях , не устраняю т м елких производителей , только посте
пенно ск у п а я  их производство и п р ек р а щ ая  работу  11а мало-вы год
ных предпри яти ях . Д л я  государства, р ац и о н ал ьн ая  орган и зац ия про
изводства яв л яется  во вр ем я  войны одним из залогов у сп ех а  всего 
дел а . Точно так  ж е п равильн ое использование запасов, сокращ ени е 
производственны х расходов, п равильн ое р асп р еделен и е сил, исполь
зование лучш е оборудованны х п р ед п р и яти й  л т. д., все это имеет 
исклю чительную  важ ность во вр ем я  войны. Затем , частны е пред
п р и яти я  далеко  не сп еш ат  использовать новые откры тия, не ж ел ая  
обесценить значительную  часть  своего к а п и тал а  или  боясь слиш ком  
больш ого п редлож ен ия товаров на ры нке и п ад ен и я  цен. Д л я  го су 
д ар ства  во врем я войны всяко»' повое откры тие яв л яется  одновре
менно новым ш ансом одерж ать  победу н ад  врагом , и оно, конечно,.
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пе долж но сч и таться  с подобными соображ ениям и частно-предприни- 
м ателье кого х ар актер а . Вот почем у государство  во врем я войны, 
даж е о ставл яя  производство в ч астн ы х  р у к а х  и ли  организовы вая 
Ч астно-предприним ательские к ар тел и  и тресты , и ногда д аж е  п рин у
дительны е, к а к  наир, в Герм ании, все ж е пы тается назначением  
контролера н ап р ави ть  их деятельн ость  в другую  сторону, чтобы 
избегнуть  всех отри цательны х сторон частного хозяйства, н а  которые 
мы указы вали .

Не сл ед у ет  однако дум ать, что военная о рган и зац и я хозяйства 
яв л яется  соверш енством  планом ерности  и рациональности . Д ей стви 
тельное рациональное хозяйство и техн и чески й  прогресс возможны 
только при  р а с ш и р я ю щ е м с я  б а з и с е  производства, если  виовь 
произведенны й п родукт значительной  своей частью  возвращ ается 
в производство. Е сли  ж е государство , в противополояш ость этому, 
п отребляет почти весь  свой продукт д л я  военных целей , ч ерп ая  из 
запасов страны , если  все его вним ание сосредоточено н а том, чтобы 
в данны й момент создать возможно больш е предметов и стребления 
лю дей, а не рационально организовать производство на б у д у щ е е  
в р е м я ,  то оно не только не в состоянии поставить производство 
таким  образом, чтобы от реоргани зац и и  его п о лу ч и л и сь  благо п р и ят
ные р езу л ьтаты  сп у стя  несколько  лет, но и  часто не имеет доста
точных средств  и сил  д ля  непосредственного  у л у ч ш ен и я  производ
ства. Поэтому во время войны ни о п равильн ой  организации  п роиз
водства, ни о значительном  у л у ч ш ен и и  техн и ки  не может быть речи. 
К ое-какие новые откры тия были использованы , п редпри н яты  некото
рые улу чш ен и я , введены  новые отрасли  производства, были попы тки 
и рац и онализаци и  работы; но все, что делалось  в этом отнош ении, 
яви лось  только слабы м компромиссом м еж ду действительно п р ав и л ь 
ной о рган и зац и ей  и плановы м хозяйством , даю щ им возможность под
н ятия производительности  труд а, и потребностями, которы е приходи
лось  удовлетворить немедленно во что бы то ни стало, хотя бы за  счет 
не только у л у ч ш ен и я  производства, но и основны х его ф акторов. 
Отсюда 11 то п ад ен и е производительности  труд а, которое яви лось  
следствием  военного хозяй н ичан ья; отсю да и вы текает то обстоятель
ство, что военная ор ган и зац и я  производства не сум ела  победить 
капи тали сти ческую . Ибо военная, я в л яя сь  по своей организационной 
идее более высокой формой производственной организации , не м огла 
дать  в резу л ьтате  более высокой производительности  труд а, всл ед 
ствие истощ аю щ его 11 разруш аю щ его  дей ствия самого п роц есса воен
ного производства.

Во всех  стр ан ах  хозяйство было реорганизовано и поставлено 
на военную  ногу. Д ал ьш е  всего пошла, в этом отнош ении, конечно, 
Г ерм ания, которая н ап р я гл а  все свои силы , доводя их до полного 
истощ ения. Она застави л а  реш ительно  все п р ед п р и яти я  работать д ля  
войны, ограничив потребление мирного н аселени я крайним  м иним у
мом, при  чем в огромном количестве сл у ч аев  она. просто предоста-
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.вляла им пользоваться суррогатам и , очень мало подходящ им и и мало 
доброкачественны м и продуктам и  военного времени. 011а д аж е  р ек ви 
зи р о вал а  частную  у твар ь  и запасы  некоторы х продуктов, н аходя
щ и х ся  в частны х домах.

До к а к и х  разм еров дош ло приспособление самых разнообразны х 
•производств к потребностям военного хозяйства, трудно себе п ред 
стави ть . Д о войны многие п р и вы кл и  считать  кап и тал , вложенны й 
в орудия производства, связанны м , т.-е. неспособным переходить 
в д р у ги е  отрасли  хо зяй ства  н сл у ж и ть  другом у  производству. Война 
д о казал а , что „связан н ость" понятие относительное, в особенности 
в области л егко й  промы ш ленности. С больш ой легкостью  стали  п р и 
способлять о руд и я производства, сл у ж и вш и е одним целям , для 
производства снарядов  и  т. д. Однако, в общем и целом этот процесс 
приспособления касал ся  только л егко й  промы ш ленности; тяж ел ая  ж е 
пром ы ш ленность все равно работала д л я  войны. Е е использовать 
д ля  д р у ги х  ц ел ей  было бы значительно труднее, чем п р ед п р и яти я  
л егко й  промы ш ленности.

К ризис в производстве о р уж и я н аступ и л  в А нглии  гораздо позже, 
чем в Герм ании, но был п р екр ащ ен  м ало-по-м алу в течение л ета  и 
осени  1915 г. реоргани зац и ей  производства; то ж е самое наблю дается 
повсеместно. В А нглии  д л я  и зготовления о р уж и я сл у ж ат  и вел о си 
педны е ф абрики , во Ф р а н ц и и —-автомобильны е, в Ш вейц ари и  — ч а
совые. В К ан аде и в Соед. Ш татах  произош ло такое ж е приспособле
ние разного рода, особенно в м ехан ических  заведениях.

Д о к а к и х  разм еров произош ло приспособление производства 
к  военным целям в А нглии, можно су д и ть  у ж е потому, что одно п р ед 
п риятие, сл у ж и вш ее д ля  расчесы вани я ш ерсти , было превращ ено  
в м астерскую  д л я  изготовления гр ан ат . О днако, А нглия, преследо
в ав ш ая  во врем я войны не только цели , непосредственно связанны е 
с  военны ми действиям и, но и стрем и вш аяся  завоевать новые ры нки 
д л я  ан глий ской  промы ш ленности, боялась  реорганизовать свое хозяй
ство целиком  д ля  военны х надобностей, стар аясь  по возможности 
сохранить по кр ай н ей  мере те отрасли  хозяйства, которые работали  
на экспорт. Она бы ла в состоянии  это сд ел ать  благодаря помощи 
со стороны  Америки* которая д о став л ял а  ей не только сы рье, съ ест
ные припасы  и д р у г и е  предметы  непосредственного  потребления 
войск, ио и необходимые маш ины, наприм ер , инструм енты  д л я  обра
ботки металлов. Б лагодаря этому, она далеко  не в такой  мере, как  
Г ерм ани я и ли  Р оссия, р астр ати л а  свой основной капи тал , меньш е 
п о тер ял а  на р ео р ган и зац и и  производства и д аж е см огла, в общем и 
целом, сохранить основные отрасли  пром ы ш ленности, работаю щ ие 
д л я  гр аж дан ско го  н аселен и я , хотя о д н о в р ем ен н о й  сильно раэвила 
те отрасли , которы е работали  непосредственно д л я  войны..

Эта военная р еорган и зац и я производства произош ла, к а к  было 
уж е сказан о ,!іпод руководством  государства . В этом отнош ении А н глия 
п р ед ставл яет  гораздо больш ий интерес, чем Г ерм ания. В Герм ании
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государство , а главное кар тел и  и гр ал и  до войны не малую  роль 
в производстве. Поэтому здесь военны й контроль н ад  производством 
не я в и л ся  чем - то соверш енно новым в общем строе хозяйства. 
К тому ж е, Г ер м ан и я  находилась в полож ении  осаж денной крепости. 
П ри  таких  услови ях , ко гд а  стр ан а  окруж ен а со всех  сторон в р а 
гами, искони  велось, что государство  вм еш ивается в расп ределен и е 
остатков среди  н аселени я. Новыми яв и л и сь  попы тки государства 
в л и я ть  на производство, но по су щ еств у  и они вы текали  из того же 
ж елан и я  сохран ен и я и правильного  использования запасов. В общем 
и целом, п си хологи ч еская  почва д л я  военного кон троля бы ла в Г ер 
мании подготовлена п р ед ы д у щ ей  историей ф еодально-бю рократиче
ского реж им а, кон ц ен трац ией  пром ы ш ленности и военны ми условиями. 
Совсем д р у го е  дело в А нглии , пром ы ш ленность которой, воспитанная 
тр ад и ц и ей  либерализм а, сч и тал а  главны й  п ри н ц и п  его „Іаіззег Саіге. 
Іаізвѳг раязег" руководящ и м  правилом  государственн ой  деятельности . 
Б олее того, она сам а бы ла гораздо более сам остоятельной, чем гер 
м анская  пром ы ш ленность, не подчиняясь , и ли  п одчи няясь  в самы х о гр а
ниченны х разм ерах , руководству  со стороны банков или  картелей . 
А н гл и й ская  промы ш ленность, организованная в средних, по сравнению  
с  ам ери кан ским и  и герм анским и , п ред п р и яти ях , со х р ан и л а ещ е до 
войны в значительной  мере личн ы й  х ар актер , несм отря н а акци он ер
ную ф орм у п редпри яти й . З д есь  п р о и сш ед ш ая  за  врем я войны п ер е
мена означает дей ствительн ую  револю цию . ___  —-— -ѵ

„М ысль, говорит Л лой д  *, что в X X  веке  могут быть изданы  
законы , запрещ аю щ ие частны м лиц ам  п окуп ать  и продавать  дорож е 
н еж ели  установленны е тверды е цены, ка зал ась  настолько п ар ад о ксал ь 
ной, что ее мог бы вы сказать  Б ер н ар д  Ш оу или Честертон. У эльс, 
п ред сказавш и й , что в будущ ую  войну будут ср аж аться  аэропланам и 
и  тан кам и " не п р ед стави л  себе карточной системы  распределени я ' 
хлеба и р еж и м а тверды х цен. —

Л лой д  р азл и ч ает  три  п ери ода в разверты ван и и  вм еш ательства го су 
д ар ств а  в народное хозяйство: первы й период, которы й совпадает п р и 
близительно с первым годом войны, все вним ание было сосредоточено 
на том, чтобы доставать  необходимые продукты  ио любой цене. Эго 
далеко  не было простой задачей . Не хватало  необходимых товаров, так- 
к а к  возрос частны й  спрос д л я  уходящ и х  на войну, п р ед п р и яти я  были 
завалены  частны ми заказам и  и не могли вы полнять заказы  п р ав и 
тельства, м еж ду  прочим  и вследстви е того, что производительная 
способность у м ен ьш и л ась  благодаря  мобилизации. Это зам еш ательство  
и расстройство, вы званное сп ек у л яц и ей , зак у п к ам и  местных военных 
о рган и зац ий  и сою зников, неопределенностью  относительно зап а 
сов сы рья, нуж дой  арм ии  в лю дях и возможной их мобилизацией 
военными властям и, д ел ал и  необходимой более систем атическую  
организацию  производства, если  п равительство  ж елало  п олучать  то,

* К хргіш еп із іп 8 іа іе  С он іго і а і  Иіе \Ѵ аг (Ж іе в  апс1 Іііе М іа ізІгуоГ  Кооіі, ОхГогіІ 1924.
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что ему было необходимо. В переговорах  с представи телям и  про
мы ш ленности вы яснилось, что производство законтрактовано пн долгое 
врем я частными заказчи кам и  и сп екулян там и .

Затем  стал  вопрос о цене, так  как  сп екулян ты  плати ли  любые 
цены. В другом  месте Л лой д  рассказы вает , что п равительство  не могло 
достать ш ерстяную  ткань , стоивш ую  до воины  3 ш и лл . \ I пенс., за  
4 ш илл . 5 пенс., так  как  местные власти  п лати ли  ;1а  нее 5 ш илл. 
10 пенсов и даж е 6 ш илл. и 6 пенсов.

Во второй год  войны у си л и вается  вм еш ательство  государства . 
О днако, оно огран и чи вается областью  торговли и транспорта. За  
третий  год  войны  полож ение значительно изменилось.

Ф инансовы е затр у д н ен и я  и недостаток в тоннаж е стали  весьм а 
ощ утительны . Затем  стал  ч увствоваться  и недостаток в сы рье. Все 
.это заставило п одвергн уть  контролю  производство и потребление 
сы рья.

С ян вар я  1917 г. пропитание гр аж дан ско го  н аселения станови
лось одной из сам ы х трудны х задач  всей  военной организации . Это 
заставило п редпри н ять  меры к сокращ ени ю  потребления гр аж д ан 
ского н аселения, п равильн ом у распределени ю  имею щ ихся запасов, 
установлению  тверды х цен, т. с. к  установлению  реж им а, как  дум ает 
Л лойд, „государственного  социализм а".

1917 год  был кри ти чески м  годом и д л я  армии. Г ен еральн ы й  д и 
ректор  Н ациональной  арм ии  заяви л  о трудностях  набора для армии, 
о необходимости сократи ть  работы  в менее необходимых отраслях  
хозяйства, чтобы обеспечить арм ии  достаточное количество солдат. 
К  концу 1917 г. необходимость поддерж ки  сою зников военными запа
сам и застави л а  ещ е д ал ьш е сократить  потребление граж данского  
н аселения, установить общую програм м у ввоза д л я  всех союзников 
и  исследовать  вопрос о равномерном расп ределен и и  ж ер тв  и выгод 
в войне.

Т огда необходимость государственн ого  вм еш ательства стала 
столь очевидной, что в частны х зап и сках , поданны х правительству, 
была вы ставлен а ц ел ая  програм м а р ео р ган и зац и и  производства для  
военных целей .

„П рограм м а эта, говорит Л лойд , никогда, не бы ла вполне осу
щ ествлена. Не потому, чтобы она пе бы ла ж ел ател ьн а  о военной 
точки зрения, но потому, что ее полное осущ ествление было поли
ти чески  и пси хологи чески  невозможным. Ни государство , ни п р ед 
приним атели , ни  общ ественное мнение пе ж елали  больш его вм еш а
тельства, чем оно было абсолютно необходимо"...

Тем не менее принципы , полож енны е в основу указан н о й  про
грамм ы , оказы вали  влияни е в разли чн ой  степени  и с различным 
успехом  в различны х областях.

Л лойд  очень м ягко  вы раж ается , говоря о том, что п редпри н и 
м атели и „общ ественное мнение" бы ли против далеко  и дущ его  вме
ш ательства государства. На самом дело, о п п о з и ц и я  против „.военного*
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соц и али зм а11 росла но .мере того, к а к  кон разви вался  и захваты вал  
основные отрасли  производства.

Первым актом в см ы сле контроля над хозяйством страны явилось 
подчинение ж ел. дорог государственном у контролю . У ж е 4 августа  
1914 і’„ т.-е. в первы й  день войны, все ж ел . дороги  были подчинены  
государственн ом у контролю  сн ач ал а  только в А нглии, а  с декабря  
1916 г. и в И рландии.

У ж е этот первы й ш аг  показы вает дей ствительн ы й  х ар актер  
„военного социализм а*. Д л я  контроля над  ж елезны м и дорогами были 
образованы сп ец и альн ы е комитеты  из п ред стави телей  директоров 
и у п р авл ен и й  ж ел. дорог и с участи ем  чиновников. Рабочим  в п р ед 
стави тел ьстве  было отказано, И само собой понятно, что п р е д п р и 
ним атели  н аж и лись  па счет п равительства.

П равительство гаранти ровало  ж елезнодорож ны м общ ествам доход 
1913 г., крайн е благоприятного  года, вместо того, чтобы брать ср ед 
ний доход за  последние годы  п еред  войной. П ри  этом государство  
обязалось возместить и и спользуем ы й основной кап и тал . К ак  потом 
кон статировала П ар лам ен тск ая  К ом иссия *, очень многие общ ества 
воспользовались этой гар ан ти ей  и сд ел ал и  за  счет го су д ар ства  зн а 
чительны е кап и тальн ы е затраты . Вообщ е эти  общ ества, п ользуясь  
неопытностью  чиновников, о крути ли  государство , вы говорили себе 
п рава  11 п реи м ущ ества, взамен не взяв на себя н и каки х  обя
занностей.

Так, они требовали  от го су д ар ства  возм ещ ения убытков, п р и ч и 
ненны х войной и забастовкам и. Особенно это было важ но в первые 
д ва  года после войны, на каковой срок бы ла оговорена эта  гаран ти я. 
Это были годы кр у п н ей ш и х  социальны х конф ликтов. По стр ад ал и  от 
них не ж елезнодорож ны е обц^ества, а государство , обязанное возме
щ ать  им прибы ли л у ч ш и х  ГОДОВ.

Надо, однако; сказать , что и п р и  этой, далеко  ещ е не рационально 
поставленной  системе у п р ав л ен и я  ж ел. дорогами, все так и  у д алось  
добиться значительны х техн и чески х  у л у чш ен и й , в особенности, 
сократи ть  ненуж ны е перевозки . С 1910 1'. были уничтож ены  ко н к у 
рирую щ ие поезда отдельны х ж елезны х  дорог, деш евы е экскурси и , 
эксп рессы  приспособлены  были так ж е д ля  обслуж и вани я п ром еж у
точны х станций , число поездов сильно сократилось, вагоиы -рестораны  
п ер естал и  курси р о вать , п ассаж и ры  вы нуж дены  были сам и обслуж и
вать  себя в отнош ении б агаж а, вес которого не долж ен  был превы 
ш ать 100 фунтов на один билет.

О бъединение и р ац и о н ал и зац и я  ж елезнодорож ного тран сп орта 
иод контролем военны х вл астей  у си л и л и  тенденцию  к  концентрации , 
к слиянию  разны х общ еств и образованию  общ их организаций , кото
ры е у ж е сильно р азви л и сь  п еред  войной (Л ейбуш ер).

* 1)г ЬсііЬивЬег. 8огіа1і8іпіш шні Я огіаіізіегипд іп Кп§]аікІ. Лена. 1921
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В начале только кан алы  ж елезнодорож ны х ком паний  были взяты  
иод контроль; в дальн ей ш ем , в резу л ьтате  того, что вследствие 
неравном ерны х тариф ов • перевозка по каналам  независим ы х ком
паний значительно сократи лась , м инистерство торговли  приняло в свое 
ведение все кан алы  на тех ж е услови ях , что и ж елезны е дороги, и 
путем  р яд а  м ероприятий  ему удалось  дости гнуть  того, что перевозки  
по каналам  у вел и чи л и сь  и ж елезны е дороги  были освобождены от 
угрозы  п ер егр у зк и .

Гораздо позж е был подчинен контролю  го су д ар ства  торго
вы й флот.

Е щ е до начала подводной войны стал  ч увствоваться недостаток 
в судах , как  вследстви е р екви зи ц и и  правительством  многих судов, 
зад ер ж ки  в п огрузке и р азгр у зк е  судов в портах , у д ли н ен и я  рейсов, 
уси ли вш егося  спроса н а нейтральны е суда, так  и вследствие ум ень
ш ени я построек новых судов.

В ноябре 1915 г. создан  был К омитет для  вы дачи  л и ц ензи й  судам  
на право рейсов м еж ду  иностранны м и портами. В м арте 1916 года 
лицензии  были распространены  н а все су д а  свы ш е 500 тонн, совер
ш аю щ ие рейсы  такж е и в порты  Соединенного К оролевства, при  чем 
лицензии не вы давали сь  на рейсы  в те порты, которые загр у ж ен ы  
свы ш е меры.

В ноябре 1915 г. создан  был К омитет рационально  распределяю щ и й  
перевозку  п ищ евы х  продуктов. Комитет этот имел в своем составе 
трех  су д о вл ад ел ьц ев , входивш их в транспортны й отдел А д м и рал
тейства, и р абота его сводилась  к тому, чтобы н ап р ав л ять  су д а  в те 
рейсы , гд е  больш е всего  о щ у щ ал ась  необходимость в перевозочны х 
средствах . К онтрольны й К омитет ио вопросам  судоходства с более 
ш ироким и полномочиями у ч р еж д ен  был в ноябре 1916 г. В марте
1916 г. уч р еж д ен  был К омитет д л я  и зу чен и я  полож ения судоходства 
и судостроительной  пром ы ш ленности после заклю чения м и ра в отно
ш ении м еж дународной  конкуренции .

Н есмотря на р яд  п редпри н яты х  мер, затруд н ен и я в области суд о
ходства все п родолж ались и  в связи  с подводной войной п риш лось 
п ринять  более энерги чны е меры. -В  д екабре 1916 г. назначен был 
-контролер  но вопросам  судоходства*' и в д ал ьн ей ш ем  организовано 
на врем я войны М инистерство судоходства, в ф ун кц ии  которого вхо
дил контроль н ад  всем наличны м  эки паж ем , и п редпри н яты  необхо
дим ы е меры для у вел и ч ен и я  ф лота. Во гл аве  этого М инистерства 
стал  известны й судовладелец . В декабре і 916 г. создан  был Комитет 
по вопросам  Торгового С удостроения, во гл ав е  которого стоял п р ед 
седатель  О бъединения иром ы ш ленников-судостроителей . В ф еврале
1917 г. было объявлено, что транспортны й  О тдел А дм иралтейства, за  
исклю чением  военного транспорта, п ер ед ается  контролеру по вопросам 
судоходства, точно так  ж е, к а к  надзор  над  торговым судостроением . 
П оследняя ф у н кц и я  п ер еш л а  затем  опять к А дм иралтейству . П ред
приняты  были меры д л я  увел и чен и я  провозоспособности судов,
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ускорен ия постройки, а такж е разработаны  проекты  стандартн ы х гр у 
зовых судов.

В резу л ьтате  всего вы ш есказанного, торговое судостроение зна
чительно возросло, хотя все ещ е в недостаточной степени  д л я  того,- 
чтобы покры ть ущ ерб, наносимы й подводной войной. В то время, как  
в 1913 г. строились 161 тыс. тонн в м есяц , в 1915 г. было построено 
54,2, в 1916 г. всего 50,7, в 1917 г. —  96,9 тыс. ТОНН и в .1918 Г.*—: 
112,3 тыс. тонн. Д о кон ц а 1916 г. менее половины британского  тон
н аж а  было реквизировано: зн ач и тельн ая  часть  грузовы х судов и 
только н езн ач и тельн ая  часть п ассаж и р ск и х  пароходов. В течение 
первы х м есяцев деятельн ости  М инистерства был реквизирован  весьі 
мореходны й тоннаж  Б р и тан и и  и су д а  были переведены  с отдаленны х 
рейсов на более близкие.

Б олее важ ны м, в прин ц ип и альном  отнош ении, яви лось  подчи
нение государственн ом у контролю  горного дела. П обудительны м моти
вом яви л и сь  рост цен  и волнения рабочих. Г осударство , главны й  
П отр еби тел ь  у гл я , было заинтересовано в том, чтобы угольны е цены  
не слиш ком  подним ались. Затем , ко гд а  добы ча стал а  п адать , возникла- 
йерьезная опасность, что А н гли я окаж ется  не в состоянии удовле-! 
творить своих потребностей, к а к  и потребностей  Ф ран ц и и  и И талии 
в угле.

Уя«е в июле 1915 г. были установлены  тверды е цены, п ри  чем 
было определено, чтобы ц ен а  у гл я  п р евы ш ал а не более, чем н а 4 ш и л л . 
на тонну ц ен у  у гл я  за  последние 12 м есяцев п еред  войной. Точно 
т а к ж е  бы ла регу л и р о ван а ц ен а н а экспортны й уголь, и дущ ий  во 
Ф ранцию  и Италию.

К концу 1916 г. п равительство  реш илось, наконец , на гораздо 
д ал ьш е и ду щ и й  ш аг: оно п ерен яло  в свое у п р авл ен и е  копи Ю жного 
У эл ьса  и в ф еврале  1917 г. т ак ж е  все остальны е копи. Этот ш аг 
был вызван грандиозной  забастовкой  в Ю жном У эльсе. У п равлен и е 
передано У гольном у К онтролеру. О днако, внутреннее распоряж ение 
остается за  преж ним и  влад ельц ам и , но у стан авл и вается  определенное 
правило относительно производства, расп ределен и я и потребления,, 
как  и  ф и кси р у ется  и р асп р ед ел я ется  рабочая си л а  по цехам исклю 
чительно назначенны м п равительством  лицом . П ри этом владельц ам  
цехов гар ан ти р у ется  оп ределен н ая ср едн яя  прибы ль, которая  р ав н я 
ется  прибы ли, полученной за  последние д в а  л у ч ш и х  года из трех  
довоенны х, или  за последние три л у ч ш и х  года из ш ести  довоенных. 
Е сли  прибы ль превы ш ает установлен н ы й  максимум, то вл ад ел ьц ы  
п р ед п р и яти й  получаю т только 5''/0 сверх установленной нормы, а 80и/о 
заби рает государство  в форме н ал о га  на прибы ль и 15%  образую т 
ф онд угольного  контролера; из этого ф онда вы п лачи вается  прибы ль 
всем  п редпри яти ям , которы е работаю т в убыток, или с. м еньш ей, чем 
установлен н ая, прибы лью .

Коли средства ф онда оказы ваю тся недостаточны м и, п р ави тел ь
ство доплачи вает  из общ их средств. Одновременно стрем и ли сь  к п ра
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вильном у распределению  у гл я  меж ду потребителям и в смы сле эко 
номии тран сп орта и удовлетворени я наиболее сущ ествен н ы х по
требностей. Но гл ав н а я  зад ач а  сводилась  к улаж ению  конф ликтен 
с рабочими.

В р езу л ьтате  этих м ероприятий  все ж е не у д ал о сь  сохранить 
добы чу на преж ней  высоте; зато п ред п ри яти я  п родолж али  п олучать  
все р асту щ и е прибы ли, в то врем я, к а к  р еа л ь н ая  зар п л ата  уп ала . 
Т ак , по данны м П арлам ентской  К ом иссии  (цитируем  по кн и ге Л ей- 
буш ера , стр. 160):

Добыча
угля

Ц ена 
на ш ахтах

11 р II б ы л ь

В ся УГа 1 тонну
Число з а 

няты х рабо

С редний годо

вое зарабо
и милл.

(в мнлл. 
тонн)

шил.
пенсы

фу в. ст. шилл.
пенсы

чих ток рабочего

1909 13 г. . Л . - ,

і ѵт ~ ! 

2 70  ' 8 . 9 19,1 1 .5 і /2 1 .0 4 9 .9 5 6
(1913 г.) 

82

1914 265 1 0 .0 21,5 1 7Ѵз 1 .0 3 4 .1 0 5 79

1915 .................... 253 1 2 .6 27,4 2 .2 9 3 9 .6 0 1 105

1916 .................... 256 1 5 .7 43,8 3 .5 9 8 4 .7 9 6 127

1917 ..................... •248 1 6 .9 33.7 2 .8 Ѵ Я 1 .0 0 6 .2 9 9 129

1918
яш ш рь— июнь . 23В 2 0 .0 26 ,0 2 .4 « /і 9 6 6 . 355 149

июль сентябрь | 218 2 1 .1 0 45 ,0 ■С V.! 9 2 9 .5 2 4 169

Е сли  вы честь горную  рен ту , то о стальн ая  ч и стая  прибы ль п р ед 
п р и н и м ателя  составит в 1918 г. — 39 милл. ф унтов, или 3 ш илл. 
С пенс, на тонну по сравнению  с 13 милл. фунт, и ли  I I 5/ ,  пенсов за 
тонну в среднем  за  1909— 1913 годы. Д р у ги м и  словами, ч и стая  прибы ль 
п ред п ри н и м ателя  у в ел и чи л ась  в три  раза. М еж ду тем, зар п л ата  у в е 
л и ч и л ась  на 100%, в то врем я к а к  стоимость средств  сущ ествован и я 
возросла на 120%. По д ругом у  р асч ету  угольного  ком иссара чистая 
прибы ль п ред п ри н и м ателя  возросла до кон ц а войны на 369%, цены 
н а  уго л ь  н а 283%  и  зар п л ата  на 200%.

Ио сущ еству , следовательно, хотя государство  и у п р авл ял о  про
изводством, но оно было только  агентом  п редпри н им ателей  д л я  у л а 
ж и в ан и я  конф ликтов с рабочими и д л я  повы ш ения п роизводитель
ности труд а. И до тех  пор, пока к ап и тал  не чувствовал  себя в силе 
сам остоятельно сп рави ться  с рабочим  движ ением , он терп ел  это вме
ш ательство . О крепнув, он освободился и от этого контроля.

Кроме горного дела, государственн ом у контролю  подчинены  были 
преим ущ ественно производство ам м униций, ш ер стян ая , льн ян ая  и д ж у 
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товая промы ш ленность, м елы ш цы  и  некоторы е д р у ги е  о тр асл и  х о зяй 
ства. Особое вним ание было, конечно, обращ ено на производство п р ед 
метов, непосредственно и ду щ и х  н а оборону; позднее значительно у с и 
л и л ась  и роль продовольственного м инистерства.

Объем государственного  контроля и количество  п ред п ри яти й , 
подчиненны х ему, росли с каждым месяцем. От контроля государство  
переходило и к регулированию  производства, к  развитию  своего соб
ственного производства.

П еред  войной в А н глии  было только несколько го су д ар ствен 
ных ар ти л л ер и й ск и х  заводов, а  так ж е  один авиозавод. Уже К концу 
июля 1915 года Л. Д ж о р д ж  сообщ ил о сущ ествован ии  16 го су д ар 
ственны х п редпри яти й , д л я  оборудования которы х было кон ф и ско
вано оборудование частны х п редпри яти й . В конце 1917 г. го су д ар 
ственны х п р ед п р и яти й  у ж е  было 143. Р уководство  государственны м и 
п редпри яти ям и  п редоставляется  чиновникам , и ногд а местным купцам , 
а ч ащ е всего просто инж енерам . Н екоторые из этих п р ед п р и яти й  были 
после войны преобразованы  в ф абрики  д л я  производства сельско
хозяйственны х и электр и чески х  маш ин.

Г осударственны е п р ед п р и яти я  сы гр ал и  огромную  роль  в деле 
контроля над  ценам и частны х п редпри яти й . 11а них п рим ен ялась  
подробно разработанная систем а оп ределен и я стоимости производства, 
которая л е гл а  в основу определения тверды х цен  товаров. Б л аго д ар я  
этому до сти гн у та  такж е значительн ая  рац и о н ал и зац и я  производства 
и удеш евлен и е продукта. И счисляю т, что благо дар я  этому 
госуд арству  удалось  сберечь только п а ан гл и й ск и х  доставках  гр ан ат  
за один 1917 г. 20 милл. ф унт, стерлингов. По з,аявлению Л лойд  
Д ж о р д ж а 18 ав гу ст а  1919 г. в Н иж ней П алате, производство п у ш еч 
ного я д р а  стоило п ри  у чреж ден и и  государственн ы х ф абрик 22 ш илл. 
и 0 пенсов, впоследствии  всего 12 ш илл.

Б  начале ию ля 1915 и здается  зцамениты й закон  об изготовлении 
ам м униции, в третьей  части  которого устанавли ваю тся полномочия 
государственного  контролера, даю щ ие ему ш и роки е п р ава . Н а его 
обязанности л еж и т  р егу л и р о вать  или , в случае надобности, сокращ ать  
производство, от него зависит, продолж ать л и  какую -нибудь работу  
н а ф аб р и ках  и  заводах и ли  сократи ть  ее, сним ать ли тех  и ли  д р у 
гих рабочих, следи ть  за  обеспечением п р ед п р и яти й  сы рьем  и мате
риалам и, наблю дать за  исправностью  состояния п р ед п р и яти й  или 
р асш и р и ть  производство ам м униции, или перенести  его производство 
в д ругое  место. Он вправе требовать от любого п редпри н им ателя  
сведения о числе рабочих и роде их  занятий , о чи сле маш ин и  со
стоянии их, так ж е , насколько  рабочие и ли  маш ииы  заняты , при чем 
отказ в даче сведений  и ли  сообщ ение неточны х сведений  наказую тся. 
Т аким  образом, по сущ еству , руководителем  предпри яти й , работавш их 
на оборону, становится назначенны й п равительством  контролер. „Это 
неслы ханно д алеко  и дущ и е прерогативы , которы ми не п ользовался  
в современном капи тали сти ческом  хозяйстве А нглии  ни  отдельны й
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человек, ни  целы й  класс, не говоря у ж е о государстве , и которые 
счи тали  до войны невозмож ны ми" (стр. 48, интересной работы  М ен
дельсона „Б іе  лѵапйіипдеп д е з  еп^іісйеп  ІлЪ егаІівти з"). Э т о т  контроль 
в течение войны е щ е  у си л и вается , так , напр., в марте 1918 г. вл а
дельцам  угольны х копей зап рещ ается  д елать  каки е-н и будь  затраты 
в своем п р ед п р и яти и  без особого р азр еш ен и я  контролера. К оличество 
подчиненны х контролю  п р ед п р и яти й  достигло  к кон ц у  1917 г. 20.000. 
Всего в государственн ы х и контролируем ы х п р ед п р и яти ях  работали 
свы ш е 2-х милл. рабочих, из которы х 644.000 было ж енщ ин. Кроме 
того, на адм иралтейство  работали  свы ш е 700.000 человек.

П ромы ш ленности были поставлены  определенны е задан и я в смысле, 
как  ум еньш ени я производственны х расходов, так  и повы ш ения произво
дительности  труда. С этой целью  стрем ились к  определенной  концен
трац и и  производства, п ер ед авая  государственны е заказы  только опре
деленном у ко л и честву  п редпри яти й , которым предпи сы вали сь формы 
и способ производства. К ак  н а прим ер  рац и ональн ого  хозяйства 
можно у казать  н а производство кислот. П роизводство серной кислоты 
требует в качестве  сы р ья  ж елезную  окись, которая  добы вается в И спа
нии и Н орвегии. По точному вы числению , н а  основании статистиче
ских  данны х, необходимого количества, д ел ал и  заказ. Д л я  перевозки 
у стан авл и вал о сь  определенное количество кораблей . Ч иновники  на
блю дали за  отправкой, прием кой  и распределени ем  этого м атери ала 
м еж ду  отдельны ми ф абрикам и, при чем производство и потребление 
этой кислоты  д оп ускалось  только с особого разреш ен и я. Ц ены тоже 
у стан авл Ь вал и сь  правительством  по точном вы числении  стоимости 
производства плю с определенная прибы ль. Д алее, п р и  р асп р еделен и и  
этих м атериалов п рин и м ался во вним ание п ри н ц и п  наим еньш их 
затрат  н а  п еревозку  и наи лучш его  использования м атериала. Н аконец, 
п ри н и м алась  во внимание, так ж е возможность использования остатков, 
к а к  и  необходимость р асш и р ен и я  и ли  со кр ащ ен и я  производства.

З а  врем я войны  очень многие зан и м али сь  в А н глии  вопросом 
об у л у ч ш ен и и  техн и ки  производства и об орган и зап ии  труд а. Т олько 
впервы е здесь стал  серьезно последний  вопрос и только в это врем я 
стали  в ш ироком  м асш табе прим енять рациональную  организацию  
труда, так  назы ваемы й „тейлоризм ". Надо ещ е к  этому прибавить, 
что впервы е в А н глии  стали  прим енять  способ станд арти зац и и  и 
норм ализации  производства, т.-е. работы по одному типу, который 
значительно деш евле, чем нерациональное производство по различны м 
типам , которое было в ходу  в А нглии  до войны. Затем , в А нглии  
стрем и ли сь к полному элиминированию  посредничества. Голь торго
вого посредника все ум еньш ается , заказы  делаю тся непосредственно 
п редпри яти ям . С д р угой  стороны, государство  само вы ступ ает  по
ставщ иком  необходимых материалов. Н аконец, и  в А нглии  употребляли, 
так  назы ваемы й „эрзац ", т.-е. товары  более и ли  менее доброкаче- 
чественны е, которые могут однако на врем я зам енить более ценные- 
тов іры.
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И так, государственное р егу л и р о ван и е имело в А нглии огромное 
значение. Оно, можно сказать , спасло не только  военное полож ение 
страны , но основы хозяй ства . Но военное р егу л и р о ван и е  производства 
все ясе далеко  не было „военным социализм ом " в том смысле, 
как  он обычно понимается. ГІбо основа соврем енного хозяйства, част- 
ная собственность п а ср едства  производства, о ставалась  ненаруш имой. 
Государство у п р ав л ял о  производством, но не п ереняло его в свое 
владение. Д а  впрочем, и уп р авл ен и е соверш алось с согласия , прц 
поддерж ке н при помощ и тех ж е п редприним ателей . Мы не имеем 
социальны х изменений в стр у к ту р е  общ ества, хотя, казалось , что 
роль го су д ар ства  значительно у си л и лась . Но это бы ла только одна 
видимость. Г оль государственн ой  вл асти  у кр еп и л ась , п оскольку  все 
производство только и работало на войну, и тем самым стало в за 
висимость от госуд арства ; но м атер и ал ьн ая  основа государственной  
власти  не у кр еп и л ась ; наоборот, эта  власть  п оп адала  все больш е и 
больш е в зависим ость от своих кредиторов и вместе с этим и от 
хозяев промы ш ленности и банков. Вот почем у она, с виду  вы ступая 
револю ционно по отношению к  частны м п редпри яти ям , ф акти чески  
только у к р е п л я л а  полож ение наиболее сильны х из них...

„Необходимо отметить", говорит Л лой д  (стр. 399 и след.), бывш ий 
секретарь  м и н истра продовольствия, д ва  момента в этом процессе 
объединения п редприятий . П реж де всего, оно н икогда не проводилось, 
к а к  ак т  враж ды  против теп ереш н и х  вл ад ел ьц ев  пли  руководителей  
предприятий . Их ч астн ая  ф ирм а и ли  акционерное общ ество продол
ж ал и  сущ ествовать, к а к  сам остоятельное дело. В тех  сл у ч аях , как , 
наприм ер, в угольн ой  пром ы ш ленности и ли  в мельничном деле, когда 
государство  „брало в свое влад ен и е" копи  или  м ельницы , это не 
означало, что они перем енили  своего вл ад ел ьц а . Это скорее означало, 
что государство  брало н а себя финансовую  ответственность за  р е зу л ь 
таты  этого контроля и пользовалось предприятием . В обычных с л у 
чаях  и такое „взятие в свое р аспоряж ен и е" не было необходимостью, 
контроль р асп р о стр ан ял ся  только на ком мерческую  сторону дела, н а  
выбор н п о к у п к у  сы рья, н а  сп ециф икацию  продукта, н а  цены и на 
использование готового продукта. В исклю чительны х сл у ч ая х  бывало 
необходимо рекви зи ровать  собственность предпри яти й . Но в больш ин
стве сл у ч аев  рекви зи ровались  вся  и ли  часть  п родукции , запасов 
или м атериалов особого качества  и  делалось  р асп оряж ен и е об их 
использовании. С амая х ар ак тер н ая  ч ер та  заклю чалась  в том, что про
м ы ш ленник был освобожден от личной ответственности  за  п окуп ки  и 
продаж и, сохраняя ответственность за  технический  п роцесс и за работу 
п ред п ри яти я . Эта форма объединения промы ш ленности соответствовала 
больш е „картельной" системе с ее цен трали зац ией  зак у п о к  и продаж и, 
чем тресту , который объединяет собственников и у п равлен и е п р ед п р и я
тиям и точно так  ж е, к а к  их  и деятельность  по зак у п к ам  и по продаж е".

С истем а определения стоимости и  установлен и я тверды х цен 
исходила из другой  точки  зрения. Цены устанавли ваю тся , начин ая
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от сы рья до готовы х изделий, на основе точно установленны х ф абрич
ных затрат, м еж ду тем как  к ар тел ь  сч и тается  со спросом и п редло
ж ением  и  д и к ту ет  цены.

„Военный контроль промы ш ленности, говорит Л лойд, сходен 
с горизонтальны м  картелем  и вертикальны м  трестом. И эта  форма 
орган и зац ии  может быть определена, к а к  верти кальн ы й  комбинат 
горизонтальны х объединений. Эту ф орму орган и зац ий  стали  прим енять 
ран ьш е всего  в производстве м асел и ж иров, которое было орган и 
зовано следую щ им  образом:

Д еп артам ен т по зап асам  м асличны х сем ян  контролировал  за
к у п к у  и  ввоз сы рья; объединение ан гл и й ск и х  м аклеров по масляному 
д ел у  р асп р еделял о  запасы  семян и масла; А ссоциация п редпри н и 
м ателей  по обработке и очистке масел р асп р ед ел я л а  запасы  между 
предприятиям и; А ссоц иаци я потребителей  льняны х семян р асп р ед е
л я л а  их  м еж ду своими членами; А ссоц иаци я ф абрикантов м ы ла вы пол
н ял а  производство м ы ла и гл и ц ер и н а; А ссоциация по производству 
м ар гар и н а  охваты вала все производство последнего и сп ец и альн ая 
орган и зац и я р ас п р е д е л я л а  м ар гар и н  м еж ду розничны м и торговцами". 
П осле войны  из этой военной орган и зац ии  образовался трест, охва
ти вш ий  все производство и  р асп р еделен и е м асел  и ж иров в стране.

Л лойд  у казы вает  н а следую щ ее разли чи е м еж ду военным контро
лем  и трестам и. В последних деспотически  у п р ав л яет  предприятиям и  
д и р екц и я , состоящ ая из одного орган и затора или небольш ой группы  
директоров. Г осударственны й  контроль был н а бум аге самодерж авны м, 
ф акти ч ески  конституционны м , которы й действовал  п р и  поддерж ке и 
одобрении больш инства предпри н им ателей  данной торговли. П рину
д и тельн ая  о рган и зац и я их была исклю чением; обычно они объединя
лись  добровольно. Эти бесчисленны е департам енты , советы, ассоциации  
и  разли чн ы е совещ ательны е комитеты, связанны е с государственны м  
контролем, действовали, к а к  п редстави тели  объединенной торговли 
или пром ы ш ленности  (стр. 353).

Г азн и ц а  меж цу картелям и  и трестам и, с одной стороны, и го су 
дарственны м  р егули ровани ем  производства, с другой , не огран и чи 
вается указанны м . И способ р егу л и р о ван и я  цен  государством  зн ачи 
тельно отли чается от картельного . Это особенно ясно вы ступает 
в вопросе о тверды х ценах. Частны е монополисты вы нуж дены  сч и 
таться  с кон куренц и ей  стоящ их вне их  объединений производителей. 
Они поэтому определяю т цены  так , чтобы аутсидер  не был в состоя
нии конкури ровать  с ними, т.-е. н а  основании расходов при  худш их 
услови ях , при  которых приходилось бы производить аутси д еру . Г о су 
дарство  с  такой  кон курен ц и ей  молсет и  не счи таться, так  к а к  тв ер 
дые цены  обязательны  д л я  всех. Но оно, оставляя  в р у к а х  п ред п ри 
ним ателей  производственны й ап п арат, вы нуж дено сохранить д л я  них 
и прибы ль, которая одна только яв л яется  побуж дением  д л я  частны х 
производителей  продолж ать работу. С д р угой  стороны, во врем я войны 
спрос далеко  опереж ает предлож ение, а  сп ек у л я ц и я  ещ е уси ли вает
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тенденцию  повы ш ения цен, так  что последние м огут дойти до колос
сальны х разм еров. Е сл и  при  обычных у слови ях  повы ш ение цен  ведет 
к сокращ ению  потребления, то военны е потребности не зави сят  от 
высоты расходов. В в и д у  этого государство , ж ел ая  сберечь свои 
средства и под давлением  возрастаю щ его недовольства н аселени я, 
вы нуж дено п ерей ти  к регулированию  цен и к сокращ ению  прибы лей 
предприним ателей . В этом и заклю чается основной мотив го су д ар 
ственного вм еш ательства, к  которому, впоследствии , присоединилось 
стремление к повыш ению  производства, или , по крайн ей  мере, к сохра
нению его н а преж нем  уровне, к  сокращ ению  излиш ни х  расходов и 
более рационального  и спользования сы рья и м атериалов.

Но как  д ости гается  регули рован и е цен?.. К аки х  оснований д е р 
ж и тся  государство  п р и  установлен и и  тверды х цен?..

Общий п рин ц ип  — это сохранение сущ ествовавш его п еред  войной 
полож ения вещ ей, к а к  в смы сле цен, так  и прибы лей. П ри этом в то 
время, как  по отнош ению  к  зар п л ате  в лучш ем  сл у ч ае  у стан авл и 
вается только довоенны й уровень, п редприним ателю  обеспечивается 
более вы сокий уровень прибы ли, или  средн и й  уровень плю с надбавка, 
или уровень л у ч ш и х  довоенны х лет, как , наприм ер, в угольной  про
мыш ленности, в ж елезнодорож ном  транспорте. Точно такж е и цены 
устанавли ваю тся с расчетом , чтобы п редприним атель  с лихвой  покры л 
свои расходы  в больш ей мере, чем до войны. Таким  образом, го су д ар 
ство сознательно и дет во врем я войны на то, чтобы доставлять  п ред 
приним ателям  свсрх-прибы ль, „военную  прибы ль", хотя из боязни 
рабочих волнений пы тается несколько  огран и чи ть ее разм ер.

В известны х сл у ч аях , государство  оставляет работать наи лучш е 
приспособленны е п редприятия; тогда оно может сч и таться  исклю чи
тельно с производственны ми расходам и  п ри  средн и х  или  л у ч ш и х  
условиях  производства; однако, из социальны х мотивов, из ж елап и я  
сохранить средн и й  кл асс , опору соврем енной власти  в к ап и тал и сти 
ческих странах , государство  считалось  ф актически  с производствен
ными расходам и наименее приспособленны х п р ед п р и яти й  и у стан авл и 
вало цены  более высокие, чем  в нормальное мирное врем я. Тем более, 
что оно гаранти ровало  этим предпри яти ям  не только среднюю норму 
прибы ли, которой они сам и по себе и не п олучали , но ещ е прибы ль 
наиболее благоприятны х лет...

Впрочем, вся систем а государственного  регу л и р о ван и я  цен была 
крайне несоверш енна и на деле прибы ль предпри н им ателя бы ла гораздо 
выш е, чем до войны.

Особые трудности  встречали сь  в определении  цен, ко гд а  речь 
ш ла о сы рье, п олуф абрикатах  и готовых и зделиях , т.-е. так и х  п р о 
дуктах , которые проходят через целы й р яд  производственны х стадий. 
Затем  известны е трудности  встр еч ал и сь  п ри  установлен и и  оптовых и 
розничных цен. Я сно, что при  установлении  цен  на сы рье и  п олу
ф абрикаты  приходилось исходить из возможной цены  н а ГОТОВЫЙ 
ф абрикат, точно такж е при установлен и и  оптовых цен  надо было
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следить за  тем, чтобы в розничной продаж е цены не слиш ком  подни
мались. О тчасти  это пы тались сделать  путем  ограничения прибы ли 
ф абрикантов  и ли  торговцев. Н априм ер, „в мае 1917 г. было поста
новлено, чтобы н и како й  строевой л ес  из Р осси и  не продавался с п ри 
былью больш е, чем в 10%  покупной цены, а  в сентябре был и  у ста
новлены цены  на рыбу, получаем ы е солильщ икам и , оптовыми тор
говцам и и д р у ги м и  продавцам и, исклю чая розничны х, п р и  чем всем 
им было запрещ ено н аб авлять  более 10% на цены, указан ны е в перечне. 
Ч ащ е о гран и чи вался  не процент, а  сум м а надбавки. Так , на основа
нии постановления о сы ре, изданного в августе  1917 г. цепы  н а р а з 
личны е сорта сы ра, приготовленного в А нглии , были определены  д ля  
п родаж и  из п ервы х р у к  и установлено, что ни один последую щ ий 
продавец  не мог повы ш ать их "больш е, чем н а сум му, состоящ ую  из 
стоимости перевозки  и 6 ш илл. н а  центнер. В октябре было сверх 
того установлено, что розничные торговцы  не имеют п р ава  набавлять 
на цены, ими сам им и платим ы е, более 21/ і пенсов на ф унт. В течение 
того ж е м есяца были урегули рован ы , этим ж е способом, цены  на р а з
личны е сорта кож и. В постановлении  от сентября 1917 г. было у к а 
зано, что ни  один торговец  в течение какого-либо двухнедельного 
п ериода не имеет п р ав а  п родавать мясо в розницу по ценам , при кото
ры х общ ая сумма, вы ручен н ая им, п ревы сила бы себестоимость больше, 
чем на назначенны й процент (20%  пли 2 '/а пен са на ф унт). В августе 
1917 г. н а  подобных ж е основаниях были изданы  п рави ла  д ля  тор
говцев салом и окороками. В постановлении от ав гу ста  1917 г. роз- 
ничпые торговцы  не имеют п р ав а  набавлять  н а ц ен у  масла больш е, 
чем 2V* п ен са н а ф ун т против действительной  себестоимости". Про
ф ессор П и гу  соверш енно прав, когда он из приведенны х им примеров 
д ел ает  вывод: „ Т е п е р ь  с т а н о в и т с я  я с н ы м ,  ч т о  р е г у л и 
р о в а н и е  э т и м  с п о с о б о м  ц е н ,  н а з н а ч а е м ы х  в п о с л е 
д у ю щ и х  с т а д и я х  д в и ж е н и я  т о в а р а  к  п о т р е б и т е л ю ,  
с т р а д а е т  т е м и  ж е  н е с о в е р ш е н с т в а м и ,  ч т о  и ш и р о 
к и е  п о п ы т к и  р е г у л и р о в а т ь  ц е н ы ,  н а з н а ч а е м ы е  п р о 
и з в о д и т е л я м и .  О б а  о н и  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  у к л о 
н и т ь с я  о т  к о н т р о л я " .  (П одчеркнуто нами. Стр. 76 цитируем ого 
перевода). Постепенно контролирую щ ие власти  пы тались у стан авл и 
вать цены, начин ая  от первы х ступ ен ей  производства и кончая тор
говцем, что п рим енялось преим ущ ественно к съестным продуктам  
английского  происхож дения. Затем , бы ла сд ел ан а  попы тка заставить 
ф абрикантов производить предм еты  только установленного качества 
д л я  продаж и  и х  по ценам , выработанны м н а основании особо у ста
новленны х расчетов. 'Гак, ф абрикантам  обуви было предлож ено одну 
треть  своих ф абри к п редназначи ть д ля  вы делки  обуви установлен 
ного качества. Ф абрикантам  одеж ды  предоставили  сы рье н а относи
тельно благоприятны х у слови ях  с такой  ж е целью  вы работки платья 
определенного качества. Наоборот, в бумаж ной промы ш ленности, где 
цены  на сы рье и на хлопок р егу л и р о вал и сь  ценами на готовые изде
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л и я  и не п одлеж али  контролю , н а прибы ль п редпри н им ателей  н а к л а 
ды вались налоги , но в общем и целом  все эти  меры далеко  не были 
достаточными д л я  правильного контроля н ад  ценами.

Наоборот, в тех  сл у ч аях , ко гд а  государство  само монополизиро
вало товары , оно, к а к  р ассказы вает  Л лойд , объединяло расходы  на 
целы й р яд  продуктов в один общ ий счет и старалось  не повы ш ать 
цен на те продукты , которы е были необходимы д ля  ш и роки х  масс 
н аселени я за  счет продуктов, менее необходимых. Т ак , Л лойд  гово
рит, что, когд а  поднялись цены  на сы рье, то были повы ш ены  цены  
н а линолеум , краски , мыло, в то врем я к а к  н а социально более необ
ходимые продукты , как  гли ц ери н  и м аргарин , цены  остались без 
изменения. С оверш енно очевидно, что регули рован и е ц ен  невозможно 
путем  общ их постановлений о тверды х ц ен ах , что д л я  этого необхо
димо п рони кн уть в область производства. Т олько потому, что го су д ар 
ство значительную  часть производства взяло в свои р у ки , оно было 
в состоянии  в А нглии  установить расходы  по производству, сораз
мерить соответственны е цены  на продукты , п ри  чем оно долж но было 
заставить предпри н им ателей  вы рабаты вать продукты  соответственно 
«го указан и ям . Тем не менее, к а к  мы видим, заработок п р едпри н им а
телей  был во врем я войны в А н глии  гораздо более значителен, чем 
в обычное врем я. Отсюда ясно, что вся  систем а регу л и р о ван и я  цен 
не достигла, ф актически , ж еланн ы х результатов.

Рассмотрим  ещ е созданную  во врем я войны организацию  для 
у п р ав л ен и я  промы ш ленностью . Помимо м ногочисленны х организаций  
предприним ателей , был создан  огромны й бю рократический  ап п арат, 
который все возрастал  и р асш и р ял ся . 9 ию ня 1915 г. был и здан  
закон об образовании „М инистерства А м м униции", которы й п р ед у см а
тривал  одновременно меры д л я  у л аж и в ан и я  конф ликтов в п р ед п р и я
тиях , и зготовляю щ их предметы  сн абж ения, и зап р ещ ал  забастовки  и 
локауты  в определенны х производствах. Он к асал ся  такж е вопросов 
огран и чени я прибы лей, у вел и чен и я  п р о ду кц и и  и  охраны  рабочих. 
Н аконец, он п редусм атривает  создание сп ец и альн ы х трибуналов для 
судебного р азб и р ател ьства  дел; три бун алы  эти состоят из п р ед ста
вителей  п редпри н им ателей  и рабочих.

27 я н в ар я  1916 г. были введены  дополнительны е пункты  
о контроле над  высотой заработной платы , продолж ительностью  рабо
чего д н я  и условиям и  работы и расш и рен о  было понятие „предметов 
сн абж ени я".

В  начале 1916 г. М инистерство состоит из секр етар и ата  и 5 д еп ар 
таментов, к  концу 1916 г. число департам ентов у ж е  возросло до 16‘ 
при чем каж д ы й  из них имеет больш ое число отделов и  подотделов 
так  что и в А н г л и и  создается весьм а слож н ая систем а организации  
военной промы ш ленности. Кроме того, несколько позж е был создан 
при М инистре Снабясения Совет по вопросам снабж ения из 13 чело
век: министра, 2-х секретарей  и Ю членов, п ри  чем в ведении  к а ж 

д о ю  из последних находились  определенны е департам енты  М ннистер-
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ства. ЛгіЧйый состав центральны й органов М инистерства не превы ш ал 
вначале 200 чел., к  м арту  1916 г. он достиг 4.785 чел., к  30 июня 
.5.305 чел., В ию ле 1915 г. весь  наЛйчный состав сл у ж ащ и х  равн ялся  
8.761 чел., в 1917 г .—40.ООО в О бъединенном К оролевстве и 8.000 
в С. Ш татах  А мерики. В мгірте 1916 г. гйенщины составляли  28% 
в 1917 г. —  61% общ его ч и сла  сл у ж ащ и х  (29.000) ж енщ пй.

Вся терри тори я Объединенного К оролевства бы ла р азд ел ей а  на 
И  районов, которы е в свою очередь д ел и л и сь  на округа , а гіОслед- 
ние и ногда д ел и л и сь  н а более м елкие единицы . В районах местные 
органы  М инистерства состояли из секр етар я , ииж енера-надсм отрщ ика, 
инж енера, ведаю щ его снабж ением  орудиям и  позиционной Войны, 
п ред стави тел я  адм иралтейства, инспектора труд а, а и ногда да#се 
инспектора по ж елезнодорож ному транспорту . О круж ны е организации  
возглавляли сь  местным комитетом сн абж ени я (органом ко н су л ьтати в 
ным) и уп равлен ием , в ведении  которого находилось производство 
снарядов  н а государственны х ф абриках , о рган и зац и я производства 
снарядов в частны х п р ед п р и яти ях  и помощ ь последним  со стороны 
государства. В дальнейш ем , ещ е начинаю т создаваться специальны е 
комитеты, долж енствую щ ие вед ать  разнообразными проблемами. Из 
них отметим только ком итет „по исследованию  причин  производ
ственной утом ляем ости" в связи  с продолж ительностью  рабочего дня 
и с прочим и услови ям и  труд а, влияю щ ими н а продуктивность  работы 
в п ред п р и яти ях . Комитет и здал  целы й р я д  докладов На темы о работе 
в воскресны й  день, о столовы х при  п ред п ри яти ях , о труде ж енщ ин , 
о ч асах  работы, об орган и зац ии  столовы х, о проф ессиональны х забо
леван и ях , о вен ти л яц и и  и об освещ ении п р ед п р и яти я , о п р ед у п р еж д е
нии несчастны х случ аев  и о б о л е зн я і и  т. д.

Что к а сае т ся  р егу л и р о ван и я  пром ы ш ленности  в Г ерм ании, то об 
этом р ассказы в ает  |В ал ь тер  Г а т е н а у ,  который яв и л ся  воен
ным организатором  герм анской  промы ш ленности, следую щ ее. 
„К огда была объявлена война, — говорит он, — я  больш е трех  дней не 
вы терпел неизвестного полож ения относительно обеспеченности Г ер 
мании сы рьем  и  вел ел  долож ить о себе ш еф у  Военного Д еп ар т а 
мента..." По п л а н у  Г атен ау  было организовано при  Военном М ини
стерстве отделение по сырью , во гл аве  которого стало правлен ие из 
д ву х  лиц , из того ж е Г атен ау  и одного оф ицера, который п редставлял  
собой военную  власть . Н азначение такого д вули кого  п равлен и я весьма 
характерн о  д л я  Г ерм ании , где военная власть  с самого н ач ал а  п ы та
л ась  сохранить за  собой реш аю щ ее влияни е н а организацию  произ
водства. Созданные Г ате н а у  военны е общ ества, которы е ц ен трали зо 
вали  все запасы  страны  и р ас п р е д е л я л и  их м еж ду  собой, были сн а
чал а  общ ествами сам оуп равляю щ ей ся промы ш ленности. Однако, посте
пенно военная власть  все больш е и больш е у си л и вал а  свое влияние 
в них и  сам  Г ате н а у  вы нуж ден  был 1 ап р ел я  1915 г. уйти. В этом 
отнош ении организации , созданные в Герм ании , резко отличаю тся от
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ан гл и й ски х , в которы х было больш е сам оуп равлени я п р едпри н им а
телей, в то врем я к а к  в нем ецких господствовал д у х  бю рократии.

„Военные о б щ е с т в а ,— говорит В альтер  Г а т е н а у ,  —  возникли 
на п рин ц ип е сам оуправления, по не на п рин ц ип е безграничной  сво
боды. Военные общ ества по заготовке и  обеспечению  сы рьем  были 
утверж дены  под строгим  п равительственны м  надзором. Комиссары 
имперской вл асти  и  отдельны х м инистерств имели неограниченное 
право ѵеіо. На р я д у  с обычными органам и акционерны х общ еств, п р а 
влением и  наблю дательны м советом, они имеют дополнительны й 
орган  —  независимую  и руководимую  членам и торговой п ал аты  и ли  
сп ециальны м и чиновникам и оценочно-распределительную  комиссию. 
Т аким  образом, они п редставляю т собой промеж уточное звено между 
акционерны м  общ еством, к а к  проявлением  свободных кап и тал и сти че
ских  хозяйственны х форм и органом вл асти ". П осле ухода Г атенау 
они п ри н ял и  ещ е гораздо более бю рократический  х ар актер . Зам ести 
тель  Г атен ау , полковник Кет, так  х ар ак тер и зу ет  эти общ ества в „По
литической  Э нциклопедии": „Г уководяіц ая  воля п р и н ад л еж и т ед и н 
ственно и исклю чительно органам  власти , где рядом  с чиновником 
работаю т сп ециалисты . П ри каж дом  правительственном  уп равлен и и , 
ведаю щ ем тем или  иным сы рьем , состоит особый комитет из про
мы ш ленников с исклю чительно совещ ательны м и правам и. Он п р и вл е
кается  к обсуж дению  во всех важ ны х сл у ч аях . Г еш ени е п р ин адлеж и т 
исклю чительно орган у  власти . В ыполнение правительственны х р еш е
ний возлагалось  н а военны е общ ества. Они долж ны  были так ж е п р и 
ним ать к  исполнению  все меры по увеличению  производства и в этой 
области сд ел ал и  очень много. По постепенно они п р евр ати л и сь  
в ничто иное, как  в действую щ ие по директи вам  органов вл асти  хозяй 
ственны е у п р авл ен и я , но только без бю рократической тяж еловесности  
последней".

Ч исло так и х  общ еств было весьма значительно; все отрасли  про
изводства, все Запасы, вся  хозяй ствен н ая  ж изнь п опала в р у к й  этих 
общ еств, расп ределяю щ и х  их м еж ду  отдельны ми потребителям и и 
регули рую щ и х производство. Т ак  к ак  в Г ерм ани и  государственное 
вм еш ательство  пош ло гораздо д ал ьш е, чем в А нглии , то естественно, 
что ц ен тр ал и зац и я  производства и  контроль н ад  ним были проведены  
здесь гораздо полнее, чем в А нглии; но в принципиальном  отно
ш ении  они представляю т м спьш ий интерес, так  к а к  Г ерм ания на 
самом деле н аходилась  в полож ении осаж денной крепости , когда р а с 
пределение продуктов обычное в так и х  сл у ч аях  явление.

Тем не менее, не только в А нглии , по и  в Г ерм ании  вм еш атель 
ство го су д ар ства  н аткн улось н а  резкое противодействие со стороны 
предприним ателей . Об этом противодействии  говорит у ж е  Гатенау. 
Особенно резко оно проявилось впоследствии , ко гд а  военное настрое 
ние создало иллю зии, будто п р у сск и й  военны й м илитаризм  есть ничто 
иное, как  государственн ы й  социализм . Эти иллю зии  п оддерж ивались 
социал-патриотам и того врем ени  д л я  успокоения рабочих, их  п итали
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я  многие демократы , вроде того ж е Р атен ау , и ли  проф ессора Я ффе. 
Т ак  сильно было вл и ян и е того обстоятельства, что государство  скон
ц ентрировало в своих р у к а х  почти все производство страны  и  что 
ч астн ая промы ш ленность ф акти ч ески  о казалась  неспособной уд овле
творить потребности военного времени, приспособить производство 
д л я  одной цели . Но по мере того, к а к  росли  эти  н астроени я и как  
рабочие массы  п ро явл ял и  ж еланно использовать этот опыт военного 
врем ени  д л я  реорган и зац и и  производства н а новых н ачалах , протесты  
пром ы ш ленников были все си льн ее и  сильнее. Г ри неви ч  в своей 
кн и ге „Н ародное хозяйство Г ер м ан и и “ ц и ти р у ет  несколько  таки х  
протестов, среди  которы х особенно в ы д ел яется  заявлен и е ІІІтрезем ана 
в „Ѵо8ІзсЬе 2еііип§“ от 1 октября 1916 г.

„В наш их п равительственн ы х  к р у га х  нарастаю т в настоящ ее 
врем я своеобразны е политико-эконом ические идеи; из того, что я в л я 
лось необходимостью хозяйственной обороны, там  как-будто  склонны 
сд ел ать  выводы, что и н а  будущ ее врем я можно сохранить своеобраз
ные методы р егу л и р о ван и я  производства, оказавш и еся  возможными 
только в исклю чительны х у слови ях  современной мировой войны, когда 
отрезанность от мирового ры н ка бы ла возм ещ ена м иллиардны ми 
поставкам и военных м атери алов1*.

Е щ е более резко  вы ступи л  У правляю щ ий делам и  „Военного Коми
тета  Г ерм анской  Промышленности**, общ ей орган и зац ией  п ред п ри н и 
м ателей  во врем я войны, Ш вейгоф ф ер, которы й заяви л  н а  общем 
собрании  этого ком итета 18 октября 1917 г., что „необходимо р е ш и 
тельно бороться с  несомненно 'сущ ествую щ им и стрем лениям и  со х р а
нить п ри н уд и тельн ы е хозяйственны е институты  и  н а врем я по окон
чании  войны, и ли  путем  создания государственной  монополии выклю 
чить из сф еры  свободной хозяйственной  деятельн ости  р я д  важ нейш их 
отраслей  промы ш ленности  и торговли , подчинив и х  ведению  у п р ав л е
ния государственны м и м о н о п о л и я м и * * .

М еж ду тем, к а к  соверш енно правильно кон статирует Г риневич, 
атот „военный социализм** ш ел  ф акти ч ески  н а п ользу  наиболее кр у п 
ных п р ед п р и яти й  и  именно благо дар я  прин удительн ы м  формам о р га
низаций , созданны х во врем я войны, им у д алось  потом захвати ть  или 
усилить свою вл асть  в кон ц ерн ах , образовавш ихся после войны. 
.О рганизационно  наиболее сильны е, техн и чески  более усоверш енство
ванные, ф инансово-эконом ически наиболее богатые п ред п ри яти я , — 
говорит Г риневич, — не только см огли у вел и чи ть  свои предпри яти я 
и обогатить своих собственников выполнением  военны х заказов, но и 
оп ираясь  на п рин удительн ы е формы военного хозяйства, они смогли 
и сум ели  добиться преобладаю щ его полож ения и в л и ян и я  на болео 
слабы е эконом ически и  менее усоверш енствованны е техн и чески  іф ед - 
п р и яти я  соответственны х отраслей  пром ы ш ленности".

И так, мы можем подвести некоторы е итоги государственной  о р га
низации  хозяйства во врем я войны. Р о ди л ась  она из нуж ды  ввиду 
недостатка запасов или  вследстви е полной неспособности частной
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промы ш ленности удовлетворить потребности  военного времени. Созда
лась она при  иоддеряске со стороны п редприним ателей , которы е и 
и звлекли  наибольш ую  вы году из нее, у си л и вая  свои п р ед п р и яти я  за 
счет м елких . Не только ч астн ая  собственность не бы ла наруш ена, но 
и прибы ли предпри н им ателей  ф акти ч ески  не были сокращ ены . Наобо
рот, военны е прибы ли повсю ду д алеко  превосходили  довоепные. 
С оциально, следовательно, эти  орган и зац ии  не п ред ставл ял и  никакой  
глубокой перемены  по отношению к  сущ ествую щ ем у п о р яд ку  вещ ей. 
Тем не менее, они им ели весьм а больш ое значение, к а к  опыт госу 
дарственного контроля и централизованного  р егу л и р о ван и я  производ
ства. П оскольку этот опыт не у д ал ся  и ли  имел свои отрицательны е 
стороны, последние п риходи тся  отнести  за  счет, с одной стороны, 
бю рократического х ар а к т ер а  военно-м илитаристских организаций , 
созданны х д л я  р егу л и р о ван и я  производства и р аспределени я , а с д р у 
гой стороны, они находят свое объяснение в разруш ительн ом  действии 
войны на народное хозяйство, которое все больш е и больш е подтачи
вало в корне весь организм , ослабляло его и тем самым р азруш ало  
и создаваемую  организацию . Военная орган и зац ия промы ш ленности н 
не могла иметь полного у сп ех а  именно потому, что она создана была 
д ля  ц елей  войны, а не д л я  производственны х целей , д л я  разр у ш ен и я  
а  не д ля  р азви ти я хозяйства. Поэтому она ф акти ч ески  не спасла 
Германии; там  бы ли истощ ены  последние рессурсы ; 11 если  в А нглии 
о н а  пом огла сохранить производительны е силы , то это было возможно 
исклю чительно благодаря  тому, что А н гл и я  могла пользоваться про
изводительны ми силам и  д р у ги х  стран . Тем не менее, соверш енно 
очевидно, что если  бы не было такой  орган и зац ии , то р азр у ш и тел ь 
ное вл и ян и е войны было бы гораздо глубж е и полнее и д аж е такой 
сильны й  хозяйственны й организм , к а к  А нглия, не вы держ ал  бы.
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Перелом в развитии капитализма в земледелии 
С. Ш. С. А. *

П'о данны м нериписеН за 1890, 1900, 1910 и 1920 года.

§ 1. К постановке вопроса.

После работы И. Ленина („Новые данные о законах развития капи
тализма в земледелии") не приходится возвращаться к вопросу о том, что 
уменьшение средней площади владения отнюдь не означает „разложения" 
капитализма в земледелии. Решающим критерием являются данные об уве
личении капиталов, вложенных в сельское хозяйство, и о применении наем- 
ного труда. Уменьшение средней плошади владения с 1900 года по 1910 год 
в С. Ш. могло служить поводом для заблуждения некоторых экономистов. 
Теперь и этого козыря лишились идеологи мелкого крестьянского хозяйства, 
так как за период с 1910 года но 1920 год средняя площадь владения 
в сельском .хозяйстве С. ІП. С. А. увеличилась с 138,1 до 148,2 акров, 
т.-е. на 7,3%-

Целью нашей работы не может быть повторение того, что так убеди
тельно доказано II. Лениным. Законы развития капитализма в земледелии 
установлены и проверены. Нам остается лишь зорко следить за темпом 
итого развития, чтобы но упустить признаков крутых переломов, которые 
могут неожиданно приблизить момент, когда количество переходит в ка
чество и наступает бурный период быстрого революционизирования народных 
масс.

Изучение данных о развитии экономики С. III. С. А. привело нас 
к выводу, что лежащие в основе этой экономики производственные процессы, 
как раз претерпели в своем развитии, за последние два десятилетия, силь
нейшие изменения как в области фабрично-заводской промышленности, 
так и сельского хозяйства.

Темой данной статьи является земледелие, и мы в ней сделали попытку 
систематизировать те данные, которые подтверждают только что изложенные 
положения.

То, что автомобиль и трактор завоевывают сельское хозяйство Соеди
ненных Штатов —  стало общеизвестным фактом. Но мы но отдаем себе 
отчета в том, насколько такая техническая революция изменяет динамику 
всей экономики развития капитализма в земледелии, заново перекраивает 
земледельческое население на классовые группировки, изменяя соотно
шения классовых сил. Все это мы постарались выявить в дальнейшем 
изложении.

Сейчас мы считаем необходимым обратить особенное внимание на то, 
что процесс начался задолго до войны, примерно, в 1909— 10 годах и что 
уже поэтому не война явилась первой причиной всех тех явлений, которые

* С некоторыми выводами ав то р а  редакция не согласна.
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ныне наблюдаются в сельском хозяйстве, но именно сильнейшие изменения 
в характере развития производственного процесса.

Война и послевоенные кризисы могли лишь усилить и углубить 
основные тенденции, но никаким образом не могли их породить.

Возникает вопрос, почему именно к этому времени с такой стремитель
ностью начала развиваться механизация сельского хозяйства.

Из книжки Г. Форда мы узнаем, что его первые мысли еще в 90-х 
годах прошлого столетия были направлены к созданию именно трактора 
для сельского хозяйства, а не легковесного автомобиля. Однако, всего лишь 
за 10 лет до начала бурного развития энергетизацни сельского хозяйства 
автомобилем и трактором, условия для их распространения в сельском 
хозяйстве оказались еще но созревшими, между тем как автомобиль стал 
быстро вытеснить лошаіь из американских городов уже с самого начала 
этого столетия. Что же дало толчек для создания тех условий, которые 
дали возможность автомобилю и трактору революционизировать сельское
ХОЗЯЙСТВО?

На этот вопрос мы решительно отвечаем, чю  о с н о в н о й  при  
ч и н о й  д л я  п е р е л о м а  п о с л у ж и л о  и с ч е р п а н и е  с в о б о д н ы х  
з е м е л ь н ы х  ф о н д о в ,  что мы и показываем таблицей .V 1.

Т а  б я и ц а  1.

Земельные фонды С. Ш. С. А. в миллионах акров на 1920 год
(С огласно данных Д епартам ента Зем леделия).

Х ар актер  земель Всего
11 части, 

владев.

15 р у к ах  

государства

1. О бработано з е м л и .................... 503 503
11. Л е с а .................................................. 470 168 302

111. Земли годной, но не обработан. 370 185 185
В том числе: норосли . . 200 — —
Б о л о т .................................................. 30 — —
Каменистых грун тов . . . . 50 — —
М алоцен. цесчан. земель . . 90 — —

IV . Н егодной к  обработке аеи.ш 560 100 460

Всего земли . . . 1 .9 0 3 956 947

Из этой таблицы мы видим, что необработанных земель осталось 
немного. При этом, это малоценные земли. О сокращении лесных площадей 
речи быть не может, так как они и так сократились с первоначально(і 
величины в 822 до 470 милл. акров к 1920 году.

Годовая вырубка составляет около 25 миллиардов куб. футов, между 
тем, как годовой прирост равен приблизительно С миллиардам куб. футо» 
Правительство обеспокоено таким положением вещей и вынуждено принимать 
решительные меры к урегулированию лесного хозяйства.

Пока еще нет такого положения, при котором можно было бы сказать, 
что решительно все земельные фонды исчерпаны, и вся земля до предела 
использована. Но степень использования всех свободных земельных фондов 
имеет огромное значение в развитии капиталистических отношений.
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Соединенные Штаты перешли к эпохе, когда абсолютная часть ренты 
ѵ' на землю начинает получать перевес над дифференциальной ее частью, 

и это в первую голову отразилось на стремительном подъеме цен на земли, 
в особенности на находящиеся к собственности круч пых землевладельцев 
и неиспользованные до сего времени в полной мере.

Земля, как средство производства, как орудие использования солнечной 
энергии для выработки сельско-хозяйствеиных продуктов, приобретает все 
большую ценность.

Нас не интересует, почему в процессе использования земельных 
фондов количество нерешло в качество именно примерно к концу 1-го деся
тилетня XX века.

Мы лишь констатируем определенный факт и устанавливаем причинные 
связи и стараемся наметить, посколько это возможно, характер и законо
мерный теми дальнейшего развития капитализма в земледелии.

Исчерпание земельных фондов отнюдь не ведет к ограничению произ
водственного расширения для земледелия.

ІІо существенно то, что капитал в сельском хозяйстве с определенного 
момента нашел более выгодным строиться „вверх", а не „вширь". С этим 

* неминуемо в первую голову должен был быть связан подъем цен на землю. 
II этот, до 20-го года непрекращавшийся, несмотря на кризисы, цроцесс 
должен вести к дальнейшему ускоренному строительству капитала „вверх", 
к уплотнению капитала на той же площади, к постепенному переходу 
к интенсивному хозяйству.

Свободное ноле для „размножения" мелкой фермерской буржуазии —  
иссякло. Дальнейший прирост населепия увеличивает с каждым годом рабочие 
ряды и резервную армию безработных.

Первым последствием этого явления было судорожное сжатие рабочей 
.эммиграции. Война усугубила начавшийся ранее процесс, по в то же время 
скрыла от большинства экономистов его настоящую природу.

§ 2. Относительный вес сельского населения.

Следующая особенность американской статистики затрудняла выделение 
и классификацию населения, связанного с сельско-хозяйственным трудом,

К сельскому населению американская статистика (по крайней мере 
в своих сводках) относит все население, живущее в сельбищах с числом 
жителей до 2.500 дуіп. При фермерском отрубном с/грое сельского хозяйства 
в С. Ш. С. А. такой метод исчисления сельского населения явно дефективен.

Лишь на основании данных о семейном составе сельского населения, 
числе учащихся, возрастном составе, числе семей —  нам удалось составить те 
данные, которые мы приводим в этом параграфе (см. табл. ,Ч> 2 на стр. 159).

Как ясно видно из таблицы .>5,2 удельный вес сельско-хозяйственного 
населения в Соединенных Штатах падает из десятилетия в десятилетие. 
Этого нельзя отнести за счет уменьшения численности населения небольших 
сельбищ до 2.5ОО жителей.

Значение чисто сельско-хозяйственного населения, непосредственно 
связанного с сельским хозяйством (табл. Л» 2 строка 36), во всяком случае но 
уменьшается по сравнению со всем сельско-хозяйственным населением.

К тому же мы наблюдаем за последнее десятилетие быстрое замедление 
роста как всего сельско-хозяйственного населения, так и чисто фермерской 
ее части (табл. Л» 2 строка 2а и Зв). Прирост всего населения тоже надает 
из десятилетия в десятилетие, однако это падение ни в какой мере но поспе
вает за падением прироста сельско-хозяйственного населения.
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Т а б л и ц а  № 2.

В т ы с я ч а  х

1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

1. Б е е  население в С. 111. С. Л . 6 2 .9 4 8 7 5 .9 9 5 9 1 .9 7 2 1 05 .711
1а. П рирост в  °/о°/о нд предыдущ. — +  21 . + 2 0 ,9 +  15

2. С ельское население, вклю чая 
сельбища до 2 .5 0 0  жнт. . . 4 0 .2 2 7 4 5 .6 1 4 4 9 .8 0 6 5 1 .4 0 6

2а. П рирост в  ° , о " / о ......................... — + 1 3 ,2 +  9,3 + 3 , 2
26. В ° /00/0 ко всему населению х/ 64 60 54,2 48,6

3. Все населенно, связан н ое непо
средствен . с сельск. хозяйств. 3 0 .2 5 0 3 3 .5 0 0 3 8 .6 0 0 3 9 .4 0 6

За. В °/о°/о к0 всему населению  . 
В ° /о %  к сельском у населению, 
вклю чая сельбищ а до 2 .500 ж.

48,1 44.1 42 37,4
Зб.

75,1 73.4 75,5 76,6
Зв. П рирост в % %  к предыдущ. . -|-11,О 5 + 1 5 ,3 + 2 ,9

Следующий ряд цифр выявляет это с большой наглядностью.

Т а б л и ц а  № 3.

Отношение прироста всего населения к приросту сельско-хозяйственного 
населения за десятилетия.

Д е с я т и л е т и я 1 8 9 0 - 1 9 0 0 1 9 0 0 - 1 9 1 0 1910— 1920

Отпошопия ко всему сельско-хозяйстненному 
н а с е л е н и ю ................................... .................................. 1,6 2,2 4,7

Отнош ения к населению  непосредствен но с в я 
занному с сельским х о зя й с т в о м ......................... 1,9 1,4 7,1

Те общие соображения, которые нами были высказаны в 1-м пара
графе, чрезвычайно резко подтверждаются этой таблицей.

Мы имеем явный перелом в относительном развитии сельеко-хозяйствен- 
ного населения по сравнению со всём населением С. Ш.

В то время как для периода с 1900 по 1910 год прирост всего населе
ния был лишь в 1,4 больше чем прирост фермерского населения’ за период 
с 1910 по 1920 год это отношение увеличилось до 7 раз. И это несмотря 
на то, что прирост всего населения уменьшился с 20,9% до 15% за десяти
летие.

Если принять во внимание, что городское население С. Ш. С. А. 
увеличивается главным образом за счет рабочего класса, то становится 
совершенно ясным, с. какой стремительностью изменяется соотношение сил 
в С. III. в пользу городского пролетариата.
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Это подтверждается следующими данными Департамента Земледелия 
С. Ш. С. А.

Лица, занятые производительным сел.-хоз. трудом, составляют следую
щие доли от всего числа лиц, з а н я т ы х  п р о и з в о д и т е л ь н ы м  т р у 
д о м  в С. Ш. С. А.

в  1820 г ...............  87,10/, В 1890 г ..................... 39,2%
„ 1840 г ...............  77,5%  „ 1900 г ....................  35,7%
„ 1870 г ...............  47,5%  ,, 1910 г....................  32,9%
„ 1880 г . .  . . . 44,4%  „ 1920 г ..................... 30,0%

Все эти соотношения показаны нами на диаграмме № 1, кривые которой 
тоже выявляют признаки переломов, хотя сопоставление абсолютных цифр 
не дает такой резкой картины, как сопоставление приростов в таблице .№ 3

§ 3. Состав населения непосредственно связанного с сельским
хозяйством.

Прежде всего рассмотрим соотношения между числом лиц занятых, 
производственным сельско-хозяйственным трудом и числом лиц им не занятых, 
хотя и связанных непосредственно с сельским хозяйством.

Т а б л и ц а  № 4

Г о д а
1890 г.

В т ы с  

1900 г.

я  ч а  х 

1910 г. 1920 г.

1. Всо насолепне на ф е р м а х .................... 3 0 .2 5 0 33.5ГО 3 8 .6 0 0 3 9 .4 ( 6
1а. П рирост в  % %  к в р ед .......................... — 11,0.-) 15,3 2,09
2. Лиц заняты х производит, с.-х . трудом 9 .1 8 3 10 .381 1 2 .6 6 0 1 0 .9 5 3
2а. П рирост в % о/0 . ■ .............................. — 13 22 13,5
26. В % %  ко всему населению  . . . . 14,62 13,67 13,77 10,35
2в. В % %  ко всем у чисто сельскому

н а с е л е н и ю ..................................................... 30 ,4 31 32,8 27,8
3. Лиц не зан яты х  ироизвод. с.-х. трудом,

но жинуп(их на ф ерм ах  * .................... 2 1 .0 6 7 2 3 .0 9 7 2 5 .9 4 0 2 8 -4 5 3
За. В % %  ко всему населен , на ф ерм ах . 69,6 69 67,2 72,2

Число лиц занятых производственным сел.-хоз. трудом не только пере
стало расти, но даже упало за период с 1910 по 1920 год на 13,5% . 
Снова мы наблюдаем в тот же период времени признаки перелома. Такое 
уменьшение сел.-хоз. работников не может быть объяснено последствиями 
войны, так как по сравнению с 1910 годом к 1920 году все число акров 
в землепользовании увеличилось на 8,3% , а доля обработанных земель

1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

Домаш них х о з я и н ........................................ 6 .0 5 0 6 .9 8 0 8 .4 0 0 8 .9 6 0
Дети до 10 лет, учащ иеся от 10 до 20 дет,

старики  и пр. неработающ ие . . . . 1 5 .0 1 7 1 7 .1 1 7 1 7 .5 1 0 1 9 .4 9 3

Перелом в развит, капитал, в землед. СШСА 161

<?9,<зог>

Дее население

!іе/бсфе 45м /фее/епие
<0,22?',.

З е е п а г е /е н и е  
еаязс/у//і /гг/тсс? 
с с е /'Х о з  3 5 , з

\  .—Г
3 0 ,2 .1 ___->■ ЗО збу

Ими занят/х

9 ./3 *

, гаопѵих
/020/ т

Р ост н  с о с т а в н ы е  ч а с т / /  //леглгнггя  Ф
с - 4 .с . т .

/го м ки у пасе/гел&ло

уменьшилась лишь на 3% . Единственным объяснением для такого сокращения 
рабочих рук в сельском хозяйстве может служить увеличение производи
тельности труда за счет механизации, что подтвердится в дальнейшем изло
жении. При этом число хозяйств не сократилось. Балласт в лице не занятых

П лановое Х озяйство .V* 3. “
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производственным * трудом не только не уменьшился, но даже увеличился, 
так как их доля возросла за  последнее десятилетие с 6 7 ,2 %  ДО 72 ,2%  ко 
всему населению ферм.

Однако, пусть идеологи и защитники мелкого хозяйства но радуются 
преждевременно при мысли о том, что число хозяйств не уменьшаюсь, одно
временно с подъемом производительности каждого хозяйства. Дальнейший 
анализ покажет, что это отнюдь не означает укрепления, так называемого, 
„трудового землепользования".

§ 4. Состав лиц занятых производственным сельсно-хозяйственным 
трудом.

Если придерживаться классификации американской статистики, то можно 
разбить все население, занятое производственным сел.-хоз. трудом, на две 
основные группы:

1) Лица в той или иной форме владеющие и управляющие землей.
2) Сельские рабочие, включая и членов семейств фермеров работающих 

на своей ферме.
К 1-й группе относятся: фермеры собственники, арендаторы и упра

вляющие фермами.
Официальная статистика дает следующие данные для сопоставления 

этих двух групп.

Т а б л и ц а  № 5.

В  т ы с я ч а х

Г о д а
1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

Все число лиц зан я ты х  производствен
ным с.-х. трудом н а  ф е р м а х ...................

1

9 .1 8 3 1 0 .3 8 1 1 2 .6 6 0 1 0 .9 5 3
П рирост в % п/о  к  предыдущему . . . + 1 3 + 2 2 — 13.5
Л ица, владеющ ие и управляю щ ие землей 5 .2 8 2 5 .6 7 5 6 .3 6 2 6 .4 4 8
11 % %  ко всем лицам, заняты м  произ

водственным трудом на фермах . . . 57,5 54,6 50,3 58,8
П рирост в % %  к предыдущему . . . . і — 7, 2 11,2 0,16
С ельские рабочие, вклю чая членов се 

мейств ф ерм еров............................................ 3 .9 0 1 4 .7 0 6 6 .2 9 8 4 ,5 0 5
В °/о%  ко всем лицам, заняты м  произ

водственным трудом на ф ермах . . . 42,5 45,4 49.7 41.2
П рирост в % %  к предыдущему . . . . 20,4 +  33,8 —  28,4

Таблица .V 5 дает снова повод для восхваления трудового землепользо
вания.

Число сельских рабочих уменьшилось на 1.793 тысячи человек за десяти
летие. Э т о  л и  не успех?

Но попробуем определить, за чей счет уменьшилось число сел.-хоз. 
рШйчих-—-за счет ли фермерских сынков или за ,счет настоящих сельских 
батраков.

Прежде всего мы должны обратить внимание на то, что расходы на 
наемный труд увеличились за 1919 год на 704,8 миллионов долларов или 
на 108,2%  но сравнению с 1909 годом.

* Согласно терминологии А м ериканской С татистики  производственным трудом в сель
ском хозяйство назы вается труд, прилагаемы й непосредственно к производству сельско-ховяй- 
стненны х продуктов.
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Теперь, если учесть увеличение номинальной заработной платы (в 2,4 
раза), то на 1920 год мы получим приблизительно 2.23О.ООО наемных сел.-хоз. 
рабочих по сравнению с 2.566.966 рабочими на 1910 год. Таким образом, 
число наемных сел.-хоз. рабочих уменьшилось всего лишь на 343.ООО чело
век. Видимо, дело в том, что фермерские сынки, числящиеся по американской 
статистике в одной категории с наемными рабочими, предпочли перейти на 
работу в город и им предстоит, м ало-по-м алу, пролетаризироваться по 
настоящему, всерьез.

Используя подсчет Н. Ленина и дополняя его для 1920 г., мы получаем 
следующую поучительную картинку:

Т а б л и ц а  № 6.

Г о д а 1900 г. 1910 г. 1920 г.

Число лиц, владею щ их или управляю щ их 
ф ермами, и члены их семьи у частв .
в с.-х . р а б о т а х .............................................

Н аемны е рабочие (вклю чая л;енщип) . . 
О тнош ение вторых к п е р в ы м ....................

8 .3 6 3 .ООО 
2 .0 1 8 .2 1 3

2 4 ,2 %

1О .0 9 3 .ООО 
2 .5 6 6 .9 6 6  

2 5 ,4 %

8 .7 2 3 .000
2 .2 3 0 .000  

2 6 ,6 %

Таким образом, мы видим, что доля наемного труда, несмотря на огром
ное сокращение рабочих рук в сельском хозяйстве, во всяком случае не 
уменьшилась.

Весьма любопытно и то, что % %  женщин среди сел.-хоз. рабочих 
(по американской классификации) увеличился за период с 1900 по 1910 год 
с 12,1%  до 32,3% .

Ч исло наемных работниц, как указывает II. Ленин, увеличилось за тот 
же период на 53%  (с 220.048 до 387.522).

Однако, этими данными не исчерпывается картина пролетаризации 
сельского населения.

Фермер, арендатор —  звучит довольно гордо. Однако разберемся не
много в том, с кем мы имеем дело в действительности.

Начнем с арендаторов. Вот какими меткими словами характеризует
II. Ленин згу категорию сельских хозяев. „Издольщина11, „типично-рус
ская",—  „истинно-русская" отработочная система. „Пережитки рабства, ничем 
не отличающиеся от таковых же пережитков феодализма". Перед нами вовсе 
не арендаторы в европейском культурном современном капиталистическом 
смысле. Перед нами преимущественно полу-феодальные или, что то лее в эконо
мическом отношении, —  полу-рабские издольщики. „На вольном западе" 
с р е д и  арендаторов меньшинство издольщиков (25 тыс. из 53 тыс.). Па старом 
давно засоленном севере из 766 тыс. арендаторов —  483 тыс. издольщиков, 
т. е. 63%. На юге из 1.537 тыс. арендаторов 1.021 тыс. издольщиков, т.-е. 
66%. „В 1880 году процент издольщиков к общему числу всех фермеров
н с . III. равнялся 17,5%, а в 1890 г. — 18,4%, а в 1900 г. — 22,2%,
в 1910 г. — 24% “. К э т о м у  мы м о ж е м  л и ш ь  д о б а в и т ь ,  ч т о  
к 1920 г о д у  ч и с л о  и з д о л ь щ и к о в  с о с т а в л я л о  у ж е  28%.

Большинство этих арендаторов —  издольщиков —  негры, потомки не
давних рабов, получивших свободу на бумаге, еще в худших условиях, чем 
в России крестьяне в 61 году, ибо они не получили ни малейших наделов и 
испытывают на себе всю тяжесть расовых предрассудков, специальных 
законов и унизительных обычаев.

В дальнейшем мы дадим некоторые данные о постепенной „экспро
приации" фермеров собственников путем вовлечения их во все большую

11*
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задолженность. Сейчас же паиомиим о том, что до сих пор мы частенысо 
узнаем из периодической печати о том, как фермеры собственники не в силах 
справиться со своими долгами и лишаются всего своего имущества. Но если 
все же считать их целиком мелко-буржуазным элементом, причисляя к полу
пролетарским группам лишь арендаторов, т о  о т н о ш е н и е  п р о л е т а р 
с к и х  и п о л у п р о л е т а р с к и х  э л е м е н т о в  к н е п р о л е т а р с к и  м—  
и з м е н я е т с я  п о  г о д а м  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

В ЮОО г. — 63.7% , в 1910 г — 63,7%, в 1920 г. — 74,8%. И тут 
опять-таки мы наблюдаем перелом в развитии пролетаризации за тот жо 
период с 1910 г. по 1920 го*.

§ 5. Распределение ферм между тремя категориями землепользования 
(фермеры - собственники, арендаторы, управляющие).

Следующая таблица дает представление о распределении ферм между 
тремя видами землепользования.

Т а б л и ц а  Мі 7.

Г о д а 1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

1. Все число ф е р м ........................................ | 4 .564.641 5.737 .372 6.361 .502 6.448 .343
П рирост в  0 /о%  к нредыд. году . . — +  25,7 +  11 +  1

2. Число ферм в собственном управлении 3.142.746 3 .653.323 3.948.722 3.925.090
П рирост н 0/00/0 к предыд. году . . — +  16 +  8 —  0,7
О тнош ение ко всему числу ферм в % % 68,9 63,7 62,1 60,9

3. Ия них работ, только на своей земле — 3.201 .947 3.354.897 3 .366 .510
В % %  ко веем собствен ........................ — 87,8 85 85,8
Из них п р и а р е н д о в ы в а е т ......................... — 451 .376 593 .825 558.580
В % %  ко всем собствен ......................... — 12,2 15 14,2

. 4. Ч исло ферм в а р н н д е ..............................
П рирост в °/о°/о к нредыд. году . .

1 .361.895 2 024.961 2 .354.676 2.454.804
— +  48,7 +  16,3 +  4

О тнош ение ко всему числу ферм . . 29,8 35,3 37,0 38.1
ё  [И зд о л ь щ и к о в .................................................. 1 — 1.273.299 1.399.923 1.678.812

4а. ^  / И «дольщиков и за  нал. расч ет (смеш.) Г 128.466 127.822
о  (Только за  няличн. р а с ч е т ....................

} ~
751 665 712.294 585 .005

ра 'Н е о п р е д е л е н н о ............................................. 113 .993 63 .165
5. Ферм в управлении наемн. лнц . . . 6 0 .ООО 59.085 58 .104 68 .449

П рирост в 0/о° о к иродыд. году . . — . - 1 , 5 - 1 , 6 +  17,8
В % %  ко всем у числу ферм . . . 1,3 1,03 0,9 1,06

Первая строка табл. № 7 особенно ярко подтверждает высказанные 
нами соображения об исчерпании земельных фондов и о переломе в сторону 
укрепления владения. Об этом красноречиво говорит уменьшение п р и р о с т а  
ч и с л а  в с е х  ф е р м  (4 2 5 .7 % , + 1 1 % ,  + 1  %). Мы имеем право предполагать 
на основании этих цифр, что в настоящее время прирост совсем прекратился. 
Возможно, что уже наблюдается уменьшение числа ферм. Об этом нам 
скажет следующая перепись (1925 года), результаты которой мы будем 
иметь в следующем году.

Редко приходится встречать столь определенно выявленный экономиче
ский процесс: прекращается рост числа сельских хозяев; фермерское потом
ство должно искать иного применения для своих сил, либо переходить на 
положение батраков; приток сельского населения из чужих стран должен 
быть прекращен, —  и мы знаем, что это так и случилось.

Перелом в развит, капитал, в землед. СШСА 165

Закон относительного перенаселения должен получить особенно благо
приятную почву для своего проявления. Рынок труда не выйдет уже из того 
положения, когда спрос постоянно превышает предложение. Лишь жестокой 
борьбой сможет пролетариат удерживать зарплату от снижения.

Любопытно, что этот процесс отразился на составе фермерской семьи.
Американская статистика приводит следующие данные.

1’ о д а 00 чО у 1900 г. 1910 г. 1920 г.

Число лиц в одной семье в с. х . .  . 1 .
5

4,8 4,6

По и это сокращение состава семьи тоже не поможет, как мы знаем 
из опыта других стран.

Далее мы наблюдаем:
1) Уменьшение доли всех ферм находящихся в с о б с т в е н н о с т и  

у з е м л е д е л ь ц е в  і68,9%> 63,7% , 62,1% . 60,9% ).
Переходя от прироста их абсолютного числа к снижению ( + 1 6 % , + 8 % ,  

-0 ,7 % ) .
2) Р е з к о е  у м е н ь ш е н и е  прироста ч и с л а  ф е р м  в а р е н д е  

(+ 4 8 ,7 % , + 1 6 ,3 % , 14%) .
3) Р е з к о е  у в е л и ч е н и е  ч и с л а  ф е р м ,  находящихся в у п р а- 

в л е н и и  у наемных лиц (— 1,5%,  — 1, 6%,  + 1 7 , 8 %) .
Из этого сопоставления мы видим, что уменьшается, но еще не пре

кратилась парцеляция латифундий на мелкие арендные участки. Большинство 
ферм все еще обрабатывается фермерами-собственниками. Но как неуклонно 
снижается их относительное число! И если число арендаторов все еще про
должает увеличиваться, то эго уже отчасти за счет фермеров-собственников, 
число которых впервые за долгий исторический период начало сокращаться.

Огромная глыба „трудового землепользования" начала таять. Она очень 
велика и изменения на ней пока мало заметны. Зато каким фейерверком 
обнаружилась обратная сторона этого процесса на внезапном переходе числа 
ферм „в управлении" от слабого сокращения к бурному росту.

Пусть их абсолютное число пока сравнительно ничтожно, и этот рост 
их числа, как мы увидим дальше, еще не сопровождается соответствующим 
ростом их площади. Это лишь указывает, что еще не закончилась нарцеля- 
ция латифундий на более рациональные хозяйственные дробления. Факт пере
лома налицо. Развитие капиталистических отношений получило, несомненно, 
повое направление в сторону ускорения этого неизбежного процесса.

§ 6. Распределение земель между тремя категориями землепользования.

Как видно из таблицы Л» 8 (стр. 166), в общем и целом динамика рас
пределения земель подтверждает те выводы, которые мы сделали при анализе 
распределения ферм.

Приходится только отметить, что те же процессы з.гесь развиваются 
несколько медленнее, хотя тенденции выявляются те же.

Мы видим, что за десятилетие 1900— 1910 г .г .  наблюдается снижение 
темпа прироста всей взятой во владение площади, по сравнению с предыду
щим десятилетием ( + 5 %  против-)-34,3% ). За следующее десятилетие этот 
темп показывает вновь некоторое у к р е п л е н и е  ( + 8 .8 % ) ,  о д н а к о ,  э т о
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Т а б л и ц а  № 8.

Число акров в 10 лет. 1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

1. Вое число а к р о в ........................................ 628,2 838,5 878,8 955,9
1а. П рирост всего  числа акров в % °/о  . — -}- 34 ,3 +  5 4* 8 ,8
2. Число акров у  собственников . . . 436 556 598,6 636,8
2а. °/о°/о ко всему числу акров . . . . 70 66,4 68,3 66,6
26. П рирост в % ° ,0 к нредыдущ. году . — +  27,3 +  7 ,8 +  6
3. Ч исло акр о в  в а р е н д е ......................... ЮО 195 226,5 265
З а. °/о°/о ко всем у числу ак р о в  . . . . 16 23,2 25,6 27,7
Зб. П рирост в % %  к  предидѵщ. году . — -1- 95,0 +  16 +  17
4. Число акров в  управлении . . . . 87,2 '87,5 58,7 54,1
4 а . % %  но всем у ч и с л у .............................. 14 10,4 6,1 5,7
46. П рирост в  о/0о о к нредыдущ. году . ( +  0 ,0 —  38,6 +  0,5

у ж е  не  б у р н ы й  п р и р о с т  (—{- 34,3°/0), а п л о д  высоких технических 
достижений, подстегиваемых нуждой, при значительных затратах капитала.

Малыіі прирост всей площади во владении (-}- 5% ) за прошлое десяти
летие объясняется тем, что площадь земель „в управлении" уменьшилась на 

ѵ / 38,6%, р а с ш и р е н и е  п л о щ а д е й  ф е р м е р о в  п р о и з о ш л о  за десяти
летие 1900— 1910 г.г. в значительной мере за счет л а т и ф у н д и й ,  п р и 
н а д л е ж а щ и х  к р у и н ы м  з е м л е в л а д е л ь ц а м .

Мы указали выше, что это же явление имело место и в последнее из 
рассматриваемых десятилетий, но тенденции к укреплению чисто капиталисти
ческого землепользования стали решительно преобладать, что и выявилось 
в прекращении роста числа фермеров собственников, несмотря па продолжаю
щееся. хотя и замедленное расширение площади их земель.

Если представить себе весь процесс распределения земель, как борьбу 
за землю между тремя категориями землепользователей, то наталкиваемся 
на мысль дать следующий табличный анализ этому процессу.

Т а б л и ц а  № 9.

Х арактери сти ка изменения доли владения. 
(П рирост доли участия в общем земле

пользовании в процентах).

Г  о д а

1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

С о б с т в е н н и к и ...................................  . . .
А р ен д а то р ы ............................................................
11 у п р а в л е н и и ....................................................... —

—  5
+  45
-  25,6

, 3 
. Ю ,5 

—  82,6

- 2 , 5  
Г  8,3 

—  6,6

Мы видим, что в этой борьбе за землю бесспорными победителями 
являются пока арендаторы. Но какой ценой достается эта победа. Потом, 
нищенской долей, вырождением расплачиваются они .за свой успех,

А между тем капиталист, владелец латифундий, уже определенно заду
мался: продолжать ли ему раздачу земель или приступить к новым, совре
менным методам эксплоатации сельской бедноты.

Можно было бы сказать, что в том же положении, как и помещик, 
находится фермер собственник. Его доля владения в настоящий момент 
снижается даже медленнее доли капиталиста, однако, дороги, но которым 
движутся помещики-капиталисты и фермеры-собствеиники, идут в разных 
направлениях и приведут первых в конце-концов к захвату земель, а вторых
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к их потере. На это нам указывает динамика процессов, выявленная в та
блице Д? 9.

Лишь части фермеров-собственников предстоит участь капиталиста, 
большинство же идет по пути к обнищанию, пролетаризации. Мы покажем 
это в дальнейшем, при анализе задолженности сельского хозяйства. Это 
видно и.і динамики приведенных цифр.

§ 7. Цены на землю.

При нервом взгляде на цены земель всех трех категорий землепользо
вателей бросается в глаза относительно низкая цена земель „в управлении“ 
(таблица № 10). Можно было бы сделать неосторожный вывод, что эти

Т а б л и ц а  № 10.

Ц ен а  в долларах на 1 акр . 1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

1а й  ч  V, . . . . . . .

1 . С редняя для всех сел .-хоз. земель 
в С. Ш . С. А ................................................

2 .  'Го ж е для ф ерм  в собственности . .
3 .  То ж е для ферм в арепде . .
4 .  То же для ферм „в  уп равлен и й " .

16,29 
16,72 
2 0 ,0 

5,84

15,57
15,67
19,0

6,96

32,40
30,59
39,66
00 0

57,36
51,2
73,4
40,72

данные противоречат тем выводам, которые мы сделали раньше, выявляя 
слабый интерес капитала к сельскому хозяйству и рациональность мелкого 
землепользования, дающего более выгодное использование землн. Можно 
было бы сделать предположение, что в крупном землепользовании находятся 
малоценные земли, пригодные, главным образом, для охоты, приятного 
время препровождения владельцев латифундий.

Однако, анализ динамики цен по всем трем категориям в значительной 
мере опровергает все эти предположения.

Т а б л и ц а  № 11.

Прирост цены в °/о°/о к  предыдущей 

цене п а  землю

З а  п е р и о д

с 1890 г. но 
1900 г.

с 19ОО г. цо 
1910 г.

с  1910 г. по 
1920 г.

Всего за  пе
риод с 1890 г. 

по 1920 г.

1а. В среднем для всех  земель . 
2а. Ф ермеров-собственников .
За. А р е н д а т о р о в ...................................
4а. В у п р а в л е н и и ..............................

—  10 

і - 6 ' 2
—  5 
+  1 Ѵ

і

+  108
+  95,5  
+  109 
+  219

+  77
+  6г
+  85 
+  83

+  232,1 
г  205,5  

+  266 
+ '5 9 8

Если даже допустить, что земля крупных владений пе так равномерно 
хороша по своим природным качествам, мы должны будем все же признать, 
что капиталистические методы ее использования за истекшие 30 лет сумели 
настолько повысить ее качества, что цена земель в управлении поднялась 
почти в 7 раз, в то время как в среднем цена всех сельско-хозяйственных 
земель Соединенных Штатов поднялась менее чем в 3 '/2 раза.

В результате этой динамики мы получаем следующую картину соотно
шения цен по годам для всех видов землепользования.
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Т а б л и ц а  № 12.

Отношение к средней цене всех 

земель за тот жо год в °/о%

Г о Д а

1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

26. Фермеров-собственпиков . . . 96,8 100,5 94,4 89,4
Зб. А рендаторов............................... 116 121,3 122,5 128
4б. В у п р а в л е н и и .......................... 33,8

■

44,5 68,5 71

Мы в и д и м  и з  т а б л и ц  №№ 11 и 12,  ч т о  ц е н а  з е м л и  „в у п р а 
в л е н и и "  в 1890 г о д у  с о с т а в л я л а  л и ш ь  7» с р е д н е й  ц е н ы  с е л ь -  
с к о - х о з я й с т в е н н ы х  з е м е л ь  в Соединенных Штатах Северной Аме
рики. За десятилетие 1890— 1900 годов цена эта возросла на 19%, в то 
время, как цены на фермерские земли падали в течение этого десятилетия. 
Следующее д е с я т и л е т и е  д а л о  б у р н о е  в о з р а с т а н и е  ц е н  на  
з е м л и  в „ у п р а в л е н и и "  (-{-219% ).

Наконец, за последнее из рассматриваемых десятилетий возрастание 
цены на земли „в управлении" дает цифру (-{-83% ) большую, чем для 
земель фермеров-собственников (4 -  67%)» и почти равную цифре для земель 
в аренде (- |-8 5 % ), д о с т и г а я  71% о т  с р е д н е й  ц е н ы .

Все это опять-такн ясно указывает на систематическое повышение 
интереса к земле со стороны капиталистов. И здесь мы видим, что 1910 год 
был переломным. Вернее, надо было бы сказать, что перелом начался уже 
раньше. Мы полагаем, что можно установить следующую преемственную 
связь.

Снижение цен на земли в десятилетие 1890— 1900 годов приходится 
приписать развитию железнодорожной сети, что повело к снижению диффе
ренциальной ренты. Впрочем это строительство имело * обратные последствия 
для земель „в управлении11. Исчерпание земельных фондов было причиной 
повышения цен на землю. Росла абсолютная земельная рента.

Повышение цеп на землю и сельско-хозяйственные культуры в свою 
очередь дало сильнейший толчок в сторону механизации и индустриализации 
сельского хозяйства.

Как раз с 1909— 1910 годов начинается громадное развитие механи
зации сельского хозяйства. Это выразилось в очень быстром распространении 
тракторов и автомобилей. (Более подробно мы остановимся на этом вопросе 
в дальнейшем).

Замедление в росте цен за десятилетие 1910— 1920 годов объясняется 
типичным для капитализма временным перепроизводством орудий производ
ства и общим промышленным кризисом. Этому отчасти способствовала война. 
В самом безвыходном положении находятся во время кризиса арендаторы. 
Им некуда деваться. Они принуждены итти на крайние лишения, но земли 
не отдают. Поэтому цена земель в аренде менее всех пострадала от кризиса. 
Эксплоатация не уменьшилась, а усилилась. Капиталист исправно получает 
свою ренту.

* Что связано с их отдаленностью от центров и развитием технических культур.
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§ 8. Средняя площадь земли на 1 ферму.

Чрезвычайно ярко обрисовывает таблица Л1» 13, как средняя площадь 
на 1 ферму круто падает в период с 1 9 0 0  по 1910 год с 146,2 акров до
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138,1, в то время как цены на .іемлю не менее круто поднялись с 15,57 
до 32,40 за акр.

Как это подтверждает директор Бюро Переписей Департамента Тор
говли и Труда Е. Дюран, к р у п н ы е  з е и л е в ^ а  д е л ь ц  ы е т а л и  р а с 
п р о д а в а т ь  с в о н  о х о т н и ч ь и  у г о д ь я  и н е о б р а б о т а н н ы е  

ѵ з е м л и ,  а ю ж н ы е  п л а н т а т о р ы  —  р а с п р е д е л я т ь  с в о и  п л а н т а 
ции,  о с в о б о ж д а я  к а п и т а л  д л я  б о л е е  в ы г о д н о г о  е г о  
и с и о л ь з о в а н и я.

Т а б л и ц а  К: 13.

Средняя площадь всех ферм 
в С. Ш. С. А. в акрах

1 
18

50
 

г. 
1

о5СX 1&
7О

 
г.

18
30

 
г.

18
90

 
г.

19
00

 
г.

19
10

 
г.

19
20

 
г.

Средняя площадь ни 1 ферму . 202,6 199,2 153 3 133,7 136,5 146,2 138,1 148,2
Средняя площадь обработ. земли

на 1 ф е р м у .......................... .... 78 79,8 71 71 78,3 72,2 75,2 78
То же в 0/0о 0 і.о иееіі земле на

1 ферму ....................................... 46,3 53.1 57,4 49,4 54.4 52,6
Стоимость 1 акра.......................... — — — — 16,27 15,57 32,40 57,36
Стоимость земли и построек на

1 а к р ............................................ 11,14 16,32 18,26 19 21,31 19,81 39,60 69,38

Это подтверждается еще и тем фактом, что площадь обработанноіі
земли на 1 ферму увеличивается с 1900 года к 1910 году с 72,2 акров до

^  75,2 акров и достигает 78 акров в 1920 году.
Временное снижение средней площади земли на 1 ферму дало повод 

говорить Гиммеру о разложении капитализма в земледелии, а Н. Ленину 
блестяще доказать в своей книге „Развитие капитализма в земледелии1*, что 
уменьшение средней площади земли на 1 ферму отнюдь не означает осла
бление капиталистических тенденций. Уже в следующее десятилетие мы
имеем увеличение средней площади на одну ферму с 138,1 до 148,2 акров 
или на + 7 ° / 0. Таким образом, и этот аргумент выбит из арсенала мелко
буржуазных экономистов.

Рассмотрим теперь изменения средних площадей земли по трем основ
ным категориям землепользования. (См. табл. на стр. 171).

Эта таблица даег чрезвычайно разительную картину того, как соб
ственники, фермеры и арендаторы не справились со всей землей, которой 
обладали за последнее из рассматриваемых десятилетий (1910— 1920).

Мы видим, что соответственно % обработанных ими земель снизился 
с 51,8%  д о  49,3%  и с 69%  д о  66,3% . И н а ч е  о б с т о и т  д е л о  с з е 
м л е в л а д е л ь ц а м и ,  у п р а в л я ю щ и м и  с в о и м и  з е м л я м и  п р и  по
мощи наемных лиц. Процент обрабатываемых ими земель (ко всем их 
землям) поднялся за десятилетие 1900— 1910 годов почти в д в о е ,  промл- 
жает подниматься и в последнее десятилетие, хотя и более медленно с цифры
22,9 до цифры 24,4.

Я бы сказал, что капиталистами нащупывается какой-то оптимум раз
мера земельной площади в управлении одного человека и что они охотно 
превращают капитал, вложенный в землю, при растущих ценах на нее, 
в капитал, вложенный в оборудование и земельное улучшение.

Кроме того, не надо забывать, что состав земли у крупных и мелких 
землевладельцев несколько иной. Во владении первых находится относительно 
больше леса и лугов, чем и объясняется меньший процент возделанной
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Т а б л и ц а  № 14.

Г о д а 1890 г. 19ОО г. 1910 г. 1920 г.
— ■■■ -П.Т-

Среднее число акров у собствен
ников на 1 ферму ...................... 138,4 152,2 151,6 162,2

Среднее число акров обработ. 
земли у собствен, на 1 ферму . _ 76,2 78,5 80

Отношение земли обработ. ко всей
0,493земле ................................................ --- 0,5 0,518

Цепа одного акра .......................... 16,72 15,67 30,59 51,2

Среднее число акров у аренда
96,3 96,2 107,9торов ва 1 ферму ...................... 73,4

Среднее число акров обработ. земли
61,9 66,4на 1 ферму у арендаторов . . — 71,6

Отношение земли обработ. ко всей
0,69земле ................................................ — 0,64 0,66

Среднее число акров на 1 ферму
924 790,8в управлении ............................... 1.150 1.481,2

Среднее число акров обработ. земли 
на 1 ферму в управлении . . . _ 184,6 211,9 193

Отношение земли обработ. ко всей
земле ................................................ — 0,125 0,229 0,244

земли. С другой стороны, необходимо отметить, что, в то время, как средняя 
площадь земли в управлении с 1900 по 1910 год упала на 37,6% , за 
десятилетие с 1910 по 1920 год она понизилась лишь на 14,5% .

Мы полагаем, что в дальнейшем это снижение прекратится совсем, как 
только будет нащупан оптимум размера площади, находящейся в управлении 
у одного лица, при современных технических средствах.

Это отнюдь не означает, что все эти фермы застрахованы от частно
капиталистического объединения в руках одного лица или группы лиц.

Меж;іу прочим, данные о проценте возделанных земель дают нам воз
можность совсем иначе подойти к вопросу о ценах на землю.

Т а б л и ц а  № 15.

Цена одного акра, отнесенная только 
к обработанной земле в долларах 

на 1 акр обработ. земли

Г о д а

1900 1910 1920

В среднем для всех земель . . . . 31,5 59,6 109
Для земель фермеров собствен. . . 31,3 59 103,6
Для земель арендаторов...................... 29,7 57,4 110
Для земель в у п р а в л е н и и ................. 55,7 96,9 167

С у ч ет о м  всего, что нами ранее было выявлено, таблица Л5 1 5  
дает возможность сделать заключение о характере тех земель, которые 
входят в состав латифундий.

Совершенно ясно, эти земли должны обладать какими-либо особенными 
качествами, для того, чтобы цена их, отнесенная к обработанной части акра 
настолько превосходила те же цены, что для земель фермеров и арендато
ров. Этой разницы нельзя приписать исключительно спекулятивным целям
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собственников крупных участков, тем более, что к 1920 году, как мы знаем, 
тенденция к распродаже почти прекратилась.

Мы должны сделать вывод, что крупные землевладельцы съумели сосре
доточить в своих руках наиболее выгодные участки, лесные в первую очередь, 

-  которые приносят доходы и в невозделанном виде.

§ 9. Состав капиталов в сельском хозяйстве.

Мы особенно рекомендуем вниманию читателя (диагр. Л? 3). В ней мы

©
, -  а. Л/ЮЩНДИ Х/ѴЫ ТЬ В УСТНОМ

в/маслин в и//мл. //Кров 
^  /балиг/мы в С / м  /аі/р ВДоалар. 

— . Стоимость Я  {//ШИШ//. 060РІД0В (X
В уІОАААРАХ ИЛ ' /и і /р .

Л е р е л о м
РАЗВИ ТИ И  і/ а ПИТААИЗ/ИА

за нілЕ/іЕУГии С/УС4

/ е с л

5 0 5

П/еХлр
НЕ05РА5,
; 185
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сопоставили перелом в темпе расширения площади частных владений с пере
ломом в росте капитала в сельском хозяйстве на 1 акр.

Совершенно несущественно то, что этот росг идет, главным образом, 
за счет повышения цен на землю и что цена земли все еще составляет 
70%  от стоимости всех капиталов в сельском хозяйстве.

Этот подъем цен на землю указывает лишь, ч го земля становится полно
ценным орудием эксплоатации сельского рабочего и может служить прекрас
ным инструментом для выколачивания прибавочной стоимости.

На 1923/1924 г. (период реализации урожая) капиталы в сельском хо
зяйстве оцениваются лишь в 59,4 млд. долл., что составляет 75,5%  от капи
тала на 1920 год (на 1-е января) (Данные Департ. Земледелия от авгу
ста 1924 года).
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Перейлем теперь к динамике развития составных частей сельско-хозяй- 
ственного капитала. Обратимся к таблице № 16. Мы видим, что стоимость 
земли играет неослабевающую и даже скорее усиливающую роль в составе 
всего капитала (от 63.9%  в 1900 году до 70,3%  в 1920 году). Стоимость 
земли и определяет в общем и целом своим большим удельным весом дина
мику всего сельско х( зяйственного капитала. Это ясно видно из сопоставления 
рядов приростов стоимости всех ферѵі и о д н о й  земли. (1870 -  1880 г.г. соот
ветствуют+ 3 6  2% и -}-41.1% ; 1880— 1890 г.г. + 3 2 ,8 %  и 20% ; 1890— 
1900 г.г. + 2 7 %  и + » 2 , 8 ;  1900— 1910 г.г. + Ю 0 у о и + 1 1 8 ,5 % ; 1910— 
1920 г.г. + 9 5 %  и + 9 2 .7 % ).

Ни одна из остальных составных частей капитала не выявляет тенден
ции итти в ногу с ростом стоимости земли или превзойти этот рост, к р о м е  
м е х а н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  и м е р т в о г о  и н в е н т а р я .  М е -

Это произошло вследствие падения цен на землю в свяи с истекшим 
кризисом, но это явление временное (вирочем но своей величине нисколько 
не опровергающего отмеченного нами перелома). Динамика пен на с.-х. про
дукты тому служит порукой, как это видно из прилагаемой диаграммы 
(диагр. Л» 4) (Анналы Американок. Академии политических и социальных наук 
января 1925 года, № 206).

ИІн.д .Е.КСЫ Ц.Е.Н Н А  С -Х  П Р О Д Л И Т Ь !  
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И Н Д Е К С Ы  Ц Е Н  Н А  П Р О Д У К Т Ы  Г О Р О Д С К .  
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И Н Д Е К С О В  Ц Е Н  Н А  с.-х. п р о д у к т ы  
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з ы в а е т  н а  т о ,  ч т о  н а с т у п и л  п е р е л о м  в э і » о й  о б л а с т и  и м ы  
и м е е м  о п я т ь - т а к и  р а з и т е л ь н ы й  п р и м е р  д и а л е к т и ч е с к о г о  
р а з в и т и я .

Сопоставьте приросты стоимости всех ферм с приростами стоимости 
машин и инвентаря: 1870— 1880 г.г. —(—36,2% и 48%,  1880— 1890 г.г.
+ 3 2 ,1 %  и 21% , 1 8 9 0 -1 9 0 0  г.г. 27% и 51,8% , 1900— 1910 г.г. + 1 0 0 %
и 68% , 1 9 1 0 -1 0 2 0  г.г. + 9 5 %  и 183% .

Мы я в н о  имеем дел о с  первым бурным периодом м еханизации  сельского  
хозя й ства , когда и приросты  растут.

В девятнадцатом году 1980 т. ферм (или 30,7% ) обслуживалось авто
мобилями. Судя по тому, что чиело автомобилей на ходу в общем увеличи- 
чилось за период с 1919 года по 1923 год с 7.983 тыс. до 14.573 тыс.,
т.-е. почти вдвое, мы полагаем, что в настоящее время минимум половина
всех ферм обслуживается автомобилями.

139 тысяч ферм обслуживалось грузовиками, при чем их общее ч и с л о  

достигло 246 тысяч штук.
Телефонами снабжены были 2.498 тыс. ферм или 38,7% .
Насчет тракторов надо поговорить несколько детальнее.

Т а б л и ц а  № 16

Стоимость всех ферм и их 
составных частей

1870 г. 1880 г. 1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

Стоимость всех ферм в мнлл.
долларов ..........................

Прирост стоимости в %°/о
8.945 12.181 16.082 20.439 40.991 77.925

к лредыд. году . . . . 
Стоимость земли и построек

1 у +  36,2 СО +  27 +  100 +  95

в милл. олларов . . . 
Тоже в 0/п% ко всогі сто

7.-144
>

10.197 13.279 16.615 34.801 66.316

имости ф е р м ..................
Прирост стоимости земли

' 83,3 83,7 82,5 81,3 85 85,1

в %°/о 11 предыд. году . 
Стоимость одной земли

— +  36,9 -I 3,01 -. ог. 2 +  107,5 +  90,5

в мнлл. юл аров . . .
Тоже в % 0/0 ко всей сто

5.944 8.397 10.120 13 058 28.476 54.830

имости ф і? р м ..................
Прирост стоимости в 0 0° 0

66,-1 69 62,8 63,9 69,5 70,3

к предыд. году . . . .  
Стоимость одних построек

— +  41,1 , 2 0 32,8 1 ’ + 1 1 8 ,5 +  92,7

в милл. долларов . . . 
Тоже в 0/00/0 ко всей сто

имости ф и р м ..................
Прирост стоимости построек

1.500 1.860 3.1 50 3.557 6.325 11.486

16,8 14,7 17,5 17,4 15,4 14,*

в % (Ѵо к предыд. году . 
Стоимость мертвого инвен

таря в машин в милл.

+  20 -і 87,5 8.8 +  78 81,5

долларов ..........................
Тоже в °/о% ко всей сто

271 407 494 750 1.265 3.595

имости ф е р м ..................
Прирост стоимости мертво

го инвентаря и машин

3,0 3,3 3,1 3,6 3 4,6

в о/0°/0 к предыд. году . 
Стоимость живого инвен

— +  48 21 , 51,й 68 183

таря в милл. долларов . 
Тоже в °/о% ко в ей сто

1.230 1.577 2.309 3.075 4.925 8.013

им сти ф е р м ..................
Прирост стоимости живого

13,7 13 14,4 15,1 12 10,3

инвентаря в °/0о 0 к вред, 
году.

+  28 46,5 33 60 +  62,5
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С Р Е А Н Я Я  С Т О И М О С Т Ь  ( 3 )
С О С Т А В Н Ы Х  Ч А С Т Е Й  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  

Н А  О Д Н У  Ф Е Р И Х .

б  д о л л а р а х .  П р о ц е н т н ы е  о т н о ш е н и я
к  с р е д н е й  С Т О И М О С Т И  

В С Е Я  Ф Е Р М Ы .

іо п п  1ЧШ 1920  Ш 7 0  15011 К Ш  Ш 1 1  ІЭШ
А  ВллЬОЪ

Американская статистика указывает на то, что лишь 3,6%  всех ферм 
пользовались тракторами в 1920 году (что составляет 229 334 фермы). Это 
цифра не дает никакого представления о той площади земли, которая обра
ботана тракторами.
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Чтобы подойти к выяснению этого, весьма ивтересного вопроса, мы 
разбили район на две группы: одну с тракторизацией, превосходящую среднюю, 
другую с более слабой степенью тракторизации.

Тогда выясняется, что средняя площадь ферм в районах большей 
тракторизации равна ‘266 акрам, в то время, как средняя площадь второй 
группы равна лишь 107 акрам.

Если мы к этому прибавим, что первая группа сосредотачивает 
548.198.339 акров, т.-е. 57% ' и что среднее число ферм для этой группы, 
владеющих тракторами, равно почти 7% , то уже становится очевидным, что 
приводимый американской статистикой средний процент ферм, исполь.ювы- 
вающих тракторы в своем хозяйстве, в 3 ,6 °/0 не характеризует степень 
тракторизации сельского хозяйства С. Ш. С. А. в 1920 году. Если только 
учесть вес каждой из этих двух групп и предположить, что в каждой группе 
как большие, так и малые фермы одинаково тракторизованы, то мы получили бы, 
что на долю ферм тракторизованных приходится:

(57 X 7)-}- (43,1 X 5) __ ц,
100  '  ’  0

всех земель, занятых в сельском хозяйстве. Однако, и эта цифра далеко не 
определяет степени тракторизации.

Нам кажется совершенно ясным *, что тракторизация могла найти базу 
и получить развитие лишь за счет крупнейших ферм. К этим фермам можно 
причислять лишь фермы со средней площадью свыше 100 акров и при этом, 
главным образом, с площадями свыше 500 акров и от 174 до 500 акров. 
(В соответств. с классификацией американской статистики).

Исходя из этих соображений, мы произведем следующий расчет.
И с х о д я  и з  п р е д п о с ы л к и ,  ч т о  т р а к т о р и з а ц и я  п р о и с х о 

д и т  п о с т е п е н н о  о т  с а м ы х  к р у п н ы х  ф е р м  к м е н ь ш и м ,  мы опре
деляем предельные, максимальные общие площади имений, в которых могли 
примениться тракторы в 1920 году **.

Мы получили, что общая площадь ферм, использовывающих тракторы, 
составляет о к о л о  200 милл. ,  ч т о  с о с т а в л я е т  о к о л о  20% о т  в с е й  
с.-х. п л о щ а д и  С. III. С. А.

Какая же плошадь фактически обработывается тракторами. Следующие 
данные дают нам об этом некоторое представление.

Сопоставим эти данные с тем, что при подсчете мы получили среднюю
„ . „ 200 000.000  

площадь тракторизованной фермы равной — - = 8 7 4  акра.

Принимая, что площадь фермы соответствует в известной мере степени 
ее обработанности, как это выявлено в таблице № 17 (правда, для разных 
категорий землѳпользовате іей), мы определяем долю обработанных іыощадей 
в тракторизованных фермах, примерно, в 24— 25% . Тогда земельная пло
щадь, обработанная трактором, исчисляется для С. Штатов приблизительно 
в 50 милл. акров.

* В книге ..Условия и пределы применения тракторов в сельском хозяйстве" II. Мака
ров приводит данные, что наименьшие п.’ошадн ферм, обработка которых еще выгодна ори 
помощи тракторов для экстенсиві о зерновых культур равна 189 акрам, для переходных 
культур  трав—зерновых культур равна 137 акрам и для интенсивно-кукурузных,—табачных 
равна 131 ;'крам.

** Наш расчет несколько затруднен тем, что мы не имеем сведений о средней площади 
форм для всех категорі й (до 20 акров, от 20 до 49 акров, от 50 до 99 акров и т. д.) и нам 
приходится оперировать с, средними цифрами для каждой группы, паяв их н р о и в в о л ы ю ,  
с н е к о т о р ы м  п р и б л и з и т е л ь н ы м  у ч е т о м  ц е н т р а  т я ж е с т и  к а ж д о й  к а 
т е г о р и и .
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Т а б л и ц а  № 1 7

Средняя пло
щадь земли 
на 1 ферму 

в акрах

% %  обра
ботанной 

земли

Для форм „в управлении" ................ 790,8 24,4%

Для ферм обработ. „собственниками" 162,2 49,30/ 0

Для ферм ,,в аревде“ .......................... 107,9 66,3%

Подойдем к определению эі их цифр, исходя из других данных.
Н. Макаров* дает, что в Иллинойсе трактор используется в 55,1%  н& 

пахоту, а в Пенсильвании в 25,3%> от всего годового числа часов исполь
зования. В другом месте оп указывает, что в среднем трактор работает около 
500 часов в году. Для того, чтобы вспахать 1 акр надо в среднем около 
1 часа.

Из этих цифр мы можем заключить, что трактор вспахивает в С. III. С. А. 
и среднем от 5 0 0 X 0 ,5 5  =  275 акров до 5 0 0 X 0 ,9 2 5  =  125 акров за год.

При 246.139 тракторах мы получаем площадь вспаханной ^емли ох 
<57.800.000 акров до 30.800.000 акров.

Мы видим, что проверочный подсчет, произведенный па основании дан
ных такого специалиста как II. Макаров, вполне подтверждает наши стати
стические исчисления.

Таким образом, общая площадь тракторизованных ферм определяется 
на 1920 год приблизительно в 200.000.000 акров, что составляет приблизи
тельно 20%  от всех сельско-хозяйственных земель.

Площадь же земли, обработанной тракторами, составляет около 10%  
от всей обработанной земли.

В 1920 году в работе находилось около 300.000 тракторов. К 1924 году 
находилось в работе около 700.000 шт.**.

Это дает нам право считать, что к 1924 г. около 25%  возделанных 
земоль обрабатывалось в С. ПІ. С. А.—  тракторами, а площадь всех земель 
ферм, пользующихся тракторами, составляет около 40%  от всей с.-х. пло
щади С. Ш. С. А.

Немудрено, что при отсутствии сольской индустрии в С. III. С. А.  число 
лиц, занятых с.-х. трупом должно было сократиться к 1920 году с 1910, 
приблизительно, на 1.7ОО.ООО человек.

Также стало сокращаться с 1918 года число лошадей, используемых 
в сельском хозяйстве, о чем красноречиво говорит следующая таблица:

1910 г. 1918 г. 1920 г. 1923 г.
Число лошадей в тысячах . . . 19.833 21.550 19.767 18.853

* 11. Макаров. „Условия и пределы применения тракторов в сельском хозяйстве".
** По данным Американского Исследовательского Совета должно было находиться 

и работе:
в 1920 году ....................................... ЗОО.ООО тракторов
„ 1 9 2 1  .............................................. 4І5.ООО
„ 1922 ..............................................  582.(100 . „
„ 1923 ..............................................  866.000

Эти ожидания но вполне оправдались, вследствие сельско-хозяйственного кризиса и мы 
все-таки имеем основание считать, что к 1924 году в работе находилось не менее 700.000 тракт.
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Этим объясняется и то, что масса мелких фермеров-собственников и 
арендаторов находятся в затяжном кризисе и в безвыходном положении. Они 
пе в состоянии конкурировать с крупными фермерами, использующими дви
гательную силу и должны будут уступить или бросить свои земли.

§ 10. Задолженность фермеров-собственников.

Мы считаем необходимым остановиться еще на фермерах-собственниках, 
ибо нам могли бы бросить упрек что мы недостаточно обратили внимания 
на этого главного сельско-хозяйственного производителя, владеющего еще 
66,6%  всей сельско-хозяйственной площади и продолжающего еще расширять 
ее ( 4 - 6 % )  за десятилетие 1910— 1920 г.г.

Т а б л и ц а  № 1 8

Стоимость землн и построек в тысячах долларов 1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

В долларах на каждый данный г о д ...................... 9.860 11.091 22.367 39.861
Задолженность ипотечная фермеров собственни

ков в долларах на каждый данный год . . . 1.086 1.227 2.280 5.370
Отношение задолженности собстненников к стои

мости их земли и построек по ценам на каждый 
данный г о д ............................................................. 11% 10,6% Ю,2% 13,5%

М еж д у  тем , п е  всяки й  со б ст в ен н и к  п о л ь зу е т с я  в сей  пр ибы л ью  п а  св оп  
к а п и тал . Д ол ги  м о г у т  с ъ с т ь  всю  ирибы л ь.

М ы н е х о т и м  э т  м с к а за т ь , ч то  в ф е р м е р е , к ак  т о л ь к о  о н  с и л ь н о  
за д о л ж а л , и с ч е з а е т  ч у в ст в о  со б ст в ен н и к а  и ч то  е г о  м о ж н о  у ж е  за ч и сл и т ь
в ря ды  в р а г о в  б у р ж у а з н о г о  с т р о я . Ф ак т З а д о л ж е н н о с т и  е щ е  н е д о с т а т о ч е н .

Е сл и  э т а  з а  ю л ж ен н о с т ь  не р а с т е т  си с т е м а т и ч ес к и , е сл и  к р ед и т , и с п о л ь 
зу ем ы й  ф ер м ер о м , л и ш ь с п о с о б с т в у е т  у в ел и ч ен и ю  п р о и зв о д и т ел ь н о ст и  е г о  
х о з я й с т в а  и  о б о г а щ ен и ю , т о  ф ер м е р  по т о л ь к о  н е  и м еет  о сн о в а н и й  -для
о зл о б л е н и я  ио  о т н о ш ен и ю  к к а п и т а л и ст и ч ес к о м у  с т р о ю , н о  д а ж е , н а о б о р о т ,
с т а н о в и т ся  сммым яры м  е г о  защ и тн и к ом .

Н о  к а к  т о л і.к о  за д о л ж е н н о с т ь  н а ч и н а ет  си с т е м а т и ч ес к и  р а ст и , с ъ е д а я  
в с е  б о л ь ш у ю  ч а ст ь  ре ты на  зем л ю , а  в о зм о ж н о ст ь  п о л у ч е н и я  д а л ь н ей ш и х  
к р ед и то в  н а ч и н а ет  с ъ у ж и в а т ь с я , с о зд а ю т с я  т е  у с л о в и я , к о т о р ы е  в е д у т  к р а з о 
р ен и ю  б е д н е й ш е й  ч а ст и  ф ер м е р с т в а  и к д е з о р г а н и за ц и и  и х  с о б ст в ен н и ч е ск о й  
п си х о л о г и и .

С и ст ем а т и ч еск и х  с в ед е н и й  о  п о л н о й  за д о л ж е н н о с т и  ф ер м е р о в -со б с т в ен -  
ников но и м е е т с я  и мы п о э т о м у  п р и н у ж д ен ы  п р е ж д е  в с е г о  п о д в е р г н у т ь  
а н а л и зу  и х  ии о т еч н у ю  за д о л ж е н н о с т ь .

Таблица № )8 вводит нас в изучение этого вопроса.
С п ер в о г о  ж е  в іг л я д а  мы за м е ч а ем  и зм ен ен и е  в д и н а м и к е  о т н о ш ен и я  

за д о л ж е н н о с т и  к сто и м о ст и  зем л и  и п о ст , о е к , н а ч и н я  с  1 9 1 0  г о д а — о т  п о с т е 
п е н н о г о  сн и ж е н и я  п р о ц е н т а  за д о л ж е н н о ст и  к с т о и м о ст и  зем л и  и  п о с т р о е к  
( 1 1 % ,  1 0  6 % , 1 0 ,2 % )  к е г о  у в ел и ч ен и ю  ( 1 3 ,5 % ) -

Может быгь выдвинуто про шоложепио, что соответственно задолжен
ности увеличи іся мертвый и живой инвентарь фермеров. Однако, это сообра
жение должно быть отвергнуто, так как стоимость живого и мертвого 
инвентаря (таблица № 16), отнесенная ко всей с т о и м о с т и  всех американских, 
ферм —  за период с 1910 но 1920 год, —  не изменилась (15%  и 14,9% ), 
а приобретение инвентаря за это десятилетие нельзя приписывать в большой 
степени фермерам-собственикам, чем двум остальным категориям землеполь
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зователей. При этом доля капитала на механическое оборудование состав
ляло лишь 4 ,6 %  в 1920 году и увеличилось с 1910 года лишь на 1,6% , в то 
время как лишь половина всего капитала в земледелии должна быть отнесена 
на счет фермеров-собственников.

Для 1925 года еще нет цифр, которые можно было бы сопоставить 
без оговорок с предыдущими данными, взятыми из американских переписей.

Однако, в только что полученных нами „Анналах американской ака
демии политических и социальных иаук“ от января 1925 года (Ѵоі СХѴІІ,
.V 206) секретарь Федерации молочных фермеров А. М. Лумис указывает, 
что если принять во внимание снижение цен на землю с 1920 года по 
1925 год, согласно данных Федерального Департамента по фермерским 
займам, на 30% , то отношение суммы ипотечного долга (на 1920 год) 
к стоимости земель и построек фермеров-собственников и ферм в управле
нии увеличилось с 13,4%  до 19,1% .

Аналогичный подсчет для одних фермеров собственников дает повы
шение с 13,5%  до 19,3% .

Если учесть вело задолженность фермеров, включая те суммы, которые 
ими получены от банков под оборудование или в порядке текущего вексель
ного кредита, согласно сведений из периодической печати на 1923 год 
(Аркос), общая задолженность достигает 37%  от скромно оцененной фермер- ѵ' 
ской собственности. При учете же 2-х и 3-х закладных эта цифра дости
гает 43% . Согласно данных Нью-Йоркского Кор-та „Экономическая Ж изнь“ 
от 18/11 1925 года, общая задолженность всех фермеров банкам, включая 
ипотечную задолженность, достигает 12 миллиардов или 25% от всех бан
ковских кредитов.

Вся эта огромная задолженность выросла за военный и послевоенный 
периоды.

Однако, как мы указывали ранее, война и послевоенный кризис лишь 
ускорили тот процесс, который был обусловлен уже ранее происшедшими 
качественными изменениями в характере и темпе развития капитализма.

Слабый сравнительно рост ипотечной задолженности отнюдь не объяс
няется отсутствием потребности фермеров-собственников в кредите, а отсут
ствием соответствующих источников. В этом нас убеждают резолюции много
численных фермерских съездов.

Предыдущие цифры характеризуют степень задолженности фермеров- 
собственников, как категории землепользователей в целом. 'Іаблица же № 19 
дает представление об охвате этой группы роковыми клещами долгов.

Т а б л и ц а  №19 .

Число задолженных ферм. 1890 г. 1900 г. 1910 г. 1920 г.

Всего фермеров собственников..............................
Прирост в % %  к нредыдущ. году...........................
Отношение ко всему числу ф е р м ..........................
Число ферм залож енны х............................................
Прирост в % %  к нредыдущ. году...........................
Отношение к числу ферм собственников . . . .  
В том числе форм, не давших сведений о задол

женности (распределены во правилу пропор
ционально, между двумя предшествующими 
категориями)............................................................

3 .142.746

0,69
886.957

0,28

39.725

3.638-403 
+  15,6 

0,63 
1.127.749 

+  27,1 
0,31

126.092

3.948.722 
+  8,4 

0,62 
1.327.439 

+  17,7 
0,34

48.092

3.925.090 
— 0,6 
0,61 

1.602.306 
-4- 17,1 

0,41

589.459

Всего ферм в С .Ш .С .А ....................... 4.564.041 5.737.372 6.361.502 6.448.341

12*
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Мы видим, что п р о ц е н т  з а д о л ж е п н ы х  ф е р м  у в е л и ч и л с я  з а  
п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  н а  1/5 (с 34% д о  41%) ,  что с о о т в е т 
с т в у е т  в с е м у  у в е л и ч е н и ю  э т о г о  п р о ц е н т а  з а  2 п р е д ы д у щ и е  
д е с я т и л е т и я  (с 28% до 35% ).

Это чрезвычайно яркий признак усиленного проникновения капитализма 
в земледелие за последнее десятилетие.

Четкую картину отделения земельной ренты от доходов фермеров 
в пользу обезличенного капитала даст таблица Л» 20. В ней мы сопоставляем 
суммы стоимости земли и построек собственников фермеров, за вычетом 
задолженности, с суммами, получаемыми от сложения задолженности соб
ственников фермеров и стоимости земли и построек арендаторов и ферм 
„в управлении

Таблица № 20.

1890 г. 1900 г. 1910. г. 1920 г.

Стоимость всей с.-х. земли и построек но ценам 
каждого данного го д а ............................................ 13.279 16.615 34.801 66.316

Стоимость земли и построек собственников фер
меров за вычетом их ипотечной задолженности 
(та часть, которая находится в полной соб
ственности фермеров)............................................ 8 .774 9.865 20.087 34.494

То же в % %  к0 всей стоимости земли и построек бво/о 59% 580/о 52%

Из этой таблицы мы видим, что та часть всех капиталов, которая 
вложена в землю и постройки в сельское хозяйство С.III.С.А. и которая 
еще принадлежит фермерам, уменьшается из десятилетия в десятилетие 
(-(-60% , -(-59% , -(-58% , -(-52% ).

Эта доля снизилась, таким образом, приблизительно, с 2/а до 7 ,  от 
всей стоимости сельеко-хозяйственной земли и построек в С.Ш.

Американские мелкобуржуазные экономисты вполне ясно сознают зна
чение наблюдаемого процесса развития капитализма в земледелии.

Тот же самый А. М. Лумис, упомянутый нами, па стр. 28, не хуже 
наших народников конца прошлого века в страхе и ужасе хотел бы оста
новить колесо истории. На 65-й стр. упомянутой работы восклицает: „Идеал для 
сельского хозяйства был бы достигнут, если бы каждый фермер был полным 
собственником своей фермы, обрабатывая ее руками членов своей семьи. 
В этом состоит одна из величайших крепостей национальной безопасности*-. 
И далее совсем минорно добавляет (стр. 68): „Мы сомневаемся, чтобы вопрос 
об облегчении участи фермеров-собственников, при помощи либо федераль
ного, либо штатного, либо подконтрольного частного кредита, подвигался бы 
к разрешению в настоящее время".

А причины этого явления он излагает па стр. 65 следующими словами:
„В настоящее время будущему американского сельского хозяйства 

грозит опасность со всех сторон.
1) К нему предъявляется требование чрезмерной (! Г. Ф.) индустриали

зации ради удешевления производства, вместо того, чтобы требовать (воспи
тания) хороших граждан.

2) Экономическая конъюнктура ведет к росту арендаторства в ущерб 
развитию собственнического землепользования.

3) Экономическая и финансовая конъюнктура привода к быстрому 
росту ипотечного долга, превосходящему рост собственности, что приводит 
к тому, что положение фермера-собственника становится ничем но лучше 
положения арендатора.
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4) Страшноо увеличение земельного обложения стремится превратить 
право собственности в ширму для чистейшего арендаторства, ширмы, слу
жащей лишь для успокоения общественного мнения".
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§ 11. З а к л ю ч е н и е .

В начале этой статьи мы уже указывали, что одной из главных причин, 
задерживавших развитие капитализма в земледелии, являотся не использован- 
ность земельных фондов и возможность роста сельско-хозяйственного про
изводства не „вверх", а „вширь“. Свободная земля не стоила ничего и 
превращалась в капитал в процоссе приложения к ней труда. Цена ее росла 
не в соответствии с количеством примененного труда, как результат роста диф
ференциальной ренты. Затраты на необходимые в начале оборудования были 
не велики, по сравнению с ростом цены на земли. Фермер создавал средства 
производства в обработанной земле, н и к о м у  н е  о т д а в а я  п р и б а в о ч 
н о г о  т р у д а ,  т а к  как земли он получал почти бесплатно.

Лишь с того момента, когда дифференциальная рента стала быстрее 
расти в силу исчерпания земельных фондов в местах близких к центрам, 
начали коренным образом модифицироваться методы производства, открывая 
поле для развития капитализма, для строительства капитала „вверх", а не 
„вширь". С этого момента мы наблюдаем возникновение и быстрый рост 
абсолютной ренты, что выявилось па быстром приближении цен на земли 
латифундий к с р е д н и м  ц е н а м  на земли в Соединенных Штатах.

Другой причиной, тоже основной, является характер производимых 
в сельском хозяйстве продуктов.

Это в огромной своей части предметы первой необходимости, широкого 
потребления.

Это предметы быстрого оборота, немедленного потребления.
Лишь скот может быть „благом длительного пользования", согласно 

терминологии пр. Фонта. Но если мы учтем, что число лошадей в городах 
С.-Ш. с 1900 но 1920 год уменьшилось почти в 5 раз, и что с 1918 года 
(а может быть, и несколько раньше) стало уменьшаться и в сельском хозяй
стве то мы должны будем признать за сельским хозяйством основной харак
терный признак, а именно промышленности средств потребления.

Взглянем на диаграмму № 7, и нам сразу бросается в глаза, насколько 
характер развития сельско-хозяйственной продукции резко отличается от 
того, что мы видим в  фабрично-заводской промышленности. В то время, как 
фабрично-заводская промышленность дает бурный взлет кверху, выявляя 
глубокие кризисы недопроизводства, сельско-хозяйственная продукция акку
ратно и точно, в общем и целом, следует за развитием народонаселения.

По самому характеру средств потребления и в силу ограниченности 
рынка для средств потребления не может быть ни значительного перепро
изводства, пи особенно глубоких кризисов недопроизводства. Быстрый обо
рот быстро поглощает избытки с.-х. товаров, быстро дает знать сельскому 
хозяйству о наступающем товарном голоде. К тому же самоиотребление 
сельским населением собственного производства создает устойчивую базу, 
значительную постоянную массу потребляемых сельско-хозяйственных про
дуктов, независимо от рынка.

Главным, самым значительным, потребителем сельско-хозяйственных 
продуктов являются широкие трудовые массы населения, доходы которых 
отличаются значительным постоянством на протяжении десятков лет. Тут 
нет поля для широкого внезапного развития рынка, для спекулятивного 
развития производства и вложения производственных капиталов.

По нашим подсчетам, в другой части исследования экономики Соеди
ненных Штатов, не менее 40%  фабрично-заводской промышленности С. III. 
С. А. до 20-го года работало на производство „благ длительного пользо
вания", представляющих, главным образом, орудия производства, служащие 
для накопления капитала за счет прибавочной стоимости.
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Тут рост производства и потребления не регулируются из года в год. 
Тут возможности, до наступления глубоких кризисов, почти неограничены, 
а  кризисы наступают лишь в процессе длительного накопления, но зато 
проявляются более глубокими значительными противоречиями.
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Экспорт с.-х. продуктов тоже не создает больших и быстрых отклоне
ний от нормы. Это происходит в силу того, что те же законы устойчивого 
потребления предметов широкого пользования действуют и в других странах.

Эти соображения подтверждаются тем, что примерно с 1900 года экс
порт с.-х. продуктов оставался на одном уровне. Даже война не дала зна
чительного размаха в этом отношении.

После войны борьба за экспорт сельско-хозяйственной продукции ве
дется американскими фермерами, но без ощутительных результатов.

Мы даже наблюдаем некоторый рост импорта сельско-хозяйственных 
продуктов в С. Ш. (См. диагр. на стр. 184— 185).

Таким образом, можно сказать, что развитие капитализма в земледе
лии С. III. С. А. будет и впредь происходить в условиях ограниченного 
роста сбыта.

Это будет не процесс свободной кристаллизации, а  процесс „в духу4, 
ограниченный тесными рамками специфических условий.
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Пет способа, нрм помощи которого можно было бы в настоящее время 
в точности определить, іс какому сроку число совершенно самостоятель
ных хозяйств в сельском хозяйстве сократится примерно до 1/1 всех с.-х. 
работников.

Это тем труднее, что перелом в темпе совершился сравнительно не
давно и еще нет установившегося темпа развития в новых условиях.

Если основываться на направлении кривой за период с 1910 ио 
1920 год, то мы должны будем сделать вывод, что „хозяев" останется лишь 

I V* через 38 лет. Принимая во внимание рост задолженности „хозяев", 
можно сказать, что экспроприация „трудового землепользования" произой- 

I дет, по крайней мере, вдвое скорее.
Мы не претендуем таким подсчетом установить точные даты прохо

ждения этапов в развитии капитализма, но эти цифры дают представление 
о темпе, наблюдавшемся за самое последнее время.

Разумеется, такой темп в развитии процесса не может не отразиться 
на развитии революционного сознания фермерской массы.

Атмосфера „здорового" капитализма быстро иортигся. Исчезает источ
ник людского материала со „здоровой" собственнической психикой.

Источник „оздоровления" превращается в место „заразы".
В другой части нашего исследования мы выявляем признаки крутого 

перелома в развитии фабрично-заводской промышленности. Там условия 
меняются иначе, намечается длительная эпоха глубоких кризисов. Но соци
альный результат получается тот же. С. Ш. С. А., вступают в полосу бы
строй пролетаризации и развития революционного классового сознания.

Бурный раецнет капитализма в земледелии, его индустриализация сов
падают с периодом длительных кризисов, отраженная волна которых вы
является с особой силой в фабрично-заводской промышленности, в силу 
целого ряда специфических условий, о которых мы будем говорить в другой 
работе.

Именно в силу того, что индустриализация земледелия развивается 
в период особенно длительных и глубоких кризисов, это не смягчает и не 
смягчит в ближайшем будущем тех отраженных ударов, которые испыты
вает фабрично-заводская промышленность, в силу полного разрыва между 
созданной за последние 30 лег фабрично-заводской промышленностью и 
ростом потребления населением. Б ы с т р о е  с н и ж е н и е  п р и р о с т а  н а с е 
л е н и я  с л у ж и т  т о м у  п о р у к о й .

В частности, грандиозные проекты электрификации и объединения раз
розненных сетей электропередач создает некоторый рынок для фабрично- 
заводской промышленности и в области электрификации сельского хозяйства, 
но это опять - таки не сможет компенсировать потерю соответствующего 
рынка в промышленности, в которой электрификация завершается и закон
чится на протяжении ближайших 2-х десятилетий, при чем уже теперь силь
нейшим образом сужается поле деятельности электрической индустрии.

Дальнейшее возрождение и рост сбыта неразрывно связаны с ростом 
всех производительных сил, а таковой по нашим данным наткнулся на огра
ниченность внутреннего рынка, „пролстаризованного" самим ходом развития 
капитализма, а также на жесткую конкуренцию на внешних рынках.

Капитализму Соединенных Штатов становится тесно, душно. Он неми
нуемо должен сделать попытку раздвинуть рамки своего развития.

Р. Гильфердинг в своей работе „Финансовый капитал" * говорит: „Соед. 
Штаты сами по себе представляют достаточно обпшриую хозяйственную

* Г. Гнльфердинг „Финансовый капитал" Петроград. 2-е исправл. издание 1918 г., 
стр. 483.
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территорию даже дли эры империализма, и направление для расширения этой 
территории в общем определяется географическими условиями. Панамери
канское движение, которое нашло свое первое выражепие в доктрине Моп- 
роэ, только еще начинается и вследствие колоссального перевеса С. ІП. 
имеет перед собой широкие перспективы".

Это написано в 1909 году.
Как устарели теперь эти слова.
Американские капиталисты, с забвением всяких патриотических чувств 

и доктрины Монроэ, стремительно вывозят за границу всю накапливаемую 
іфибавочную стоимость, положительно во все страны света, увы, не созда
вая этим соответствующей нагрузки для своих фабрик и заводов.

Американские капиталисты начинают „строить" свой капитал руками 
не американских рабочих, и 40%  американской промышленности, до послед
него времени занятая этим полезным делом, должна с завистью смотреть на 
прочие страны, из-за которых американский финансовый капитал изменил 
своей первой любви.

Американский финансовый капитал получает временное удовлетворение, 
но от этого становится не легче промышленности и сельскому хозяйству.

Даже проф. Кондратьев указывает, что тот подъем, который наблю
дается в С. III. к концу 1924 года, будет кратковременным и сменится скоро 
глубоким кризисом *.

Он только ошибочно считает, что это обычное проявление „цикличе
ского характера хозяйственного развития капиталистических стран", не за 
мечая тех глубоких перемен и в сельском хозяйстве и в развитии фабрично- 
заводской промышленности, которые совершенно меняют условия, в которых 
протекали циклические кризисы в прошедшие десятилетия. Но это тема 
другой работы.

Мы о с т а н о в и л и с ь  н а  к а р т и н е  о б щ е - х о з я й с т в ѳ н н о г о  
р а з в и т и я  С. III. л и ш ь  д л я  т о г о, ч т о б ы  о б р и с о в а т ь о б щ и е  
у с л о в и я  р а з в и т и я  к а п и т а л и з м а  в з е м л е д е л и и .

Множество противоречивых факторов будут и содействовать и заме
длять процесс развития капитализма в земледелии. Нет таких весов, при 
помощи которых можно было точно учесть равнодействующую силу.

Нашей целью было выявить главные основные тенденции и силы.
Нам остается ответить лишь на один существенный вопрос.
Что же в общем и целом загнивание промышленного капитализма 

в Соединенных Штатах ускорит процесс капиталистического развития сель
ского хозяйства или замедлит его?

Мы отвечаем, —  безусловно ускорит.
Мы уже знаем, что сельское производство не испытывает кризисов гак 

глубоко, как мы это наблюдаем в фабрично-заводской промышленности.
С другой стороны, промышленный капитал вынужден искать рынков! 

в собственной стране и будет всеми силами содействовать индустриализации 
сельского хозяйства. Электрификация переместит обработку с.-х. продуктов 
к центрам их производства, за счет развития соответсвующнх отраслей про
мышленности в центрах потребления.

Никто не может сказать, как долго будет длиться намеченный нами, 
таким образом, процесс развития капитализма в земледелии. На какой ста
дии развития его застигнут новые бури мировых войн и революций.

* Финансовая газета 20/1—25 г. проф. Кондратьев „Повышение экономической 
конъюнктуры".
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Но нашей оценке тот общий тупик, в который попал капитализм 
в С.— III. С. А. должен повести к каким то решительным переменам либо 
в области международных отношений, либо в области социальных отношений.

Процессы должны получить еще не виданный до сих нор темн к своем 
развитии.

Если мы вспомним серию революционных годов 1789, 1830, 1848, 1871, 
1905, 1917 —  невольно напрашивается мысль, что при ускоряющемся темпе 
•жизни, и развитии противоречий, нам придется ждать решительных событий 
никак не позже середины следующих З О -х  годов.

Анализ экономики земледелия в Соединенных Штатах —  этого во вся
ком случае не опровергает...

*

ОТДЕЛ IV 

П о  р а й о н а м



С. Шаров

О сельском бюджете
Н о в о е  „ П о л о ж е н и е  о  с е л ь с о в е т а х " , у т в е р ж д е н н о е  В Ц И К ’ом 1 6  о к тя б р и  

1 9 2 4  г о д а  и т еп ер ь  в х о д я щ е е  в ж и зн ь , п р ед с т а в л я ет  с о б о ю  пл ан ов ы й  а к т  
ч р езв ы ч а й н о й  в а ж н о сти .

О но и м еет  в в и ду  н е  т о л ь к о  д а т ь  л о зу н г  д л я  б у д у щ ей  р а б о т ы  н и зо в о г о  
с о в е т с к о г о  а п п а р а т а , н е  т о л ь к о  у к а за т ь  ей  ж ел а т ел ь н ы й  у к л о н , но  и п р я м о  
у ст а н о в и т ь  е е  с о д е р ж а н и е  и с т р о ен и е  дл я  б л и ж а й ш ег о  о су щ е ст в л е н и я .

Рассматривая „Положение" в связи с общим курсом на усиление 
крестьянской общественной самодеятельности и на укрепление революцион
ной законности в деревне, можно сказать, что оно открывает для советского 
строительства на местах новую полосу; сельский коллектив граждан получает 
значение самоуправляющейся общины, его аппарат становится своего рода 
„советским муниципалитетом", инициативно и автономно работающим в отве
денной ему революционным законом области.

„ П о л о ж ен и е "  я с н о  п р о в о згл а си л о  з а д а ч у  у р е г у л и р о в а н и я  с ел ь ск о г о  
ф и н а н со в о го  х о зя й с т в а . С тои т  т о л ь к о  в ы бр оси ть  и з „ П о л о ж ен и я "  пун к ты , 
с о зд а ю щ и е  с е л ь с к о е  о б щ е с т в е н н о е  ф и н а н со в о е  х о з я й с т в о , в в и д е  ли с о ст а в н о й  
ч асти  в о л о ст н о го  б ю д ж е т а , в виде ли с а м о ст о я т ел ь н о г о  б ю д ж е т а ,—  и в с е  „ п о л о 
ж ен и е , к р о м е  т е х  о т д ел о в , в к о т о р ы х  р егл а м ен т и р у ю т ся  у зк о -а д м и н и стр а ти в н ы е  
за д а ч и  с е л ь с о в е т о в ,—  п о в и с а е т  в в о з д у х е  и о б р а щ а е т с я  ли ш ь в д о к у м е н т ,  
пр о п а га н д и р у ю щ и й  ц ен н ы е  мысли д л я  п од го т о в к и  н и зов ы х р а б о т н и к о в  к  б у д у 
щ ей д е я т е л ь н о с т и , н о  и е  в за к о н о д а т ел ь н ы й  а к т , в о зл а г а ю щ и й  на  сел ь ск и й  
а п п а р а т  о п р ед е л е н н ы е  и н е т е р п я щ и е  о т л а г а т ел ь ст в а  за д а ч и  к у л ь т у р н о -х о з я й -  
с т в ен н о г о  с т р о и т ел ь ст в а .

Н и  для к о г о  н е  с е к р е т , ч то  ф а к т и ч еск и  сел ен и я м и  ф и н а н с и р у е т ся  
зн а ч и т е л ь н а я  ч а ст ь  н у ж д , о т н о си м ы х  „ П о л о ж ен и ем "  о  м ест н ы х  ф и н а н с а х  н а  
в ол остн ой  и у езд н ы й  б ю д ж ет ы . С ел ьск и м и  ср едст в а м и  п р о и зв о д я т с я  о б ы к н о 
венно р а с х о д ы  п о  внутр и  в о л о с т н о й  п ер есы л к е  почты  и п о  п р еп р о в о ж д ен и ю  
лиц, сл ед у ю щ и х  этап н ы м  п о р я д к о м ; ч а ст о  н а  сел ь ск у ю  ск л а д ч и н у  п а д а ю т  
и р а с х о д ы  по  с о д е р ж а н и ю  н а р о д н ы х  у ч и т ел е й .

П ом им о э т и х  р а с х о д о в  а д м и н и ст р а т и в н о -к о м м у н а л ь н о го  х а р а к т е р а , с е л е 
ниям и п р о и зв о д и т ся  р я д  т а к и х  р а с х о д о в , к о т о р ы е т а к ж е я в л я ю т ся  р а с х о 
дам и  о б щ еств ен н ы м и , но  к о т о р ы е  о т н о с я т с я  к  н уж дам  д ер ев н и  н е  а д м и н н -  
стр ати в н о-к о .ч м ун ал ь н ы м , а  к н уж дам  общ инн ы м  с ел ь ск о -х о зя й ст в ен н ы м , к ак  
и а н р и м ер , р а с х о д ы  н а  зе м л е у  строй сть о , н а  наем  п а с т у х о в , н а  с о д е р ж а н и е  
бы к ов и д р у г и е . М еж д у  н у ж д а м и  и  р а с х о д а м и  т о г о  и  д р у г о г о  п о р я д к а  б о л ь 
ш ая  бы тов ая  и  п р ав ов ая  р а зн и ц а : н уж ды  адм и н и стр а т и в н о -к о м м у н а л ь н ы е  
к а са ю тся  в с е х  гр а ж д а н  с ел е н и я , н еза в и си м о  о т  т о г о , чем  он и  за н и м а ю т ся ,  
н у ж а ы  о б щ и н н о -с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н о г о  х а р а к т ер а  к а с а ю т с я  т о л ь к о  г р а ж д а н  
зем л ед ел ь ц ев ; у ч а с т и е  в р а с х о д а х  н а  адм и н и ст р а т и в н о -к о м м у н а л ь н ы е н уж д ы  
я в л я е т ся  о б щ е с т в е н н о й  о б я за н н о с т ь ю  д л я  к а ж д о г о  г р а ж д а н и н а -ж и т е л я  с е л е 
н и я , у ч а с т и е  в р а с х о д а х  на  о б щ и н н о -се л ь с к о -х о зя й с т в ен н ы е  н у ж д ы  я в л я е т ся

* В порядке постлиойки поіірогя. РеІ.
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делом личной выгоды каждого отдельного хозяйства селения и обязательно 
лишь в меру фактического участия данного хозяйства в данных сельско-хозяй- 
ственных начинаниях.

Сельсовет в качестве органа административно-коммунального, должен —  
и по сути вещей и по букве „Положения"— заботиться о разрешении земель
ных недоразумений между гражданами и об успехах земледельца и об орга
низации агрономической и ветеринарной помощи и о коллективизации сель
ского хозяйства, по это все он должен делать именно, как орган администра
тивно-коммунального управления данной территории, как представитель всего 
трудового земледельческого и неземледельческого населения данного сель
ского района и к а к  п р о в о д н и к  о б щ е й  в о л и  т р у д о в ы х  м а с с  
в с е г о  С о в е т с к о г о  С о ю з а ,  а н е  к а к  а п п а р а т  т о л ь к о  о д н и х  
м е с т н ы х  с е л ь с к и х  х о з я е в ,  с в я з а н н ы х  м е ж д у  с о б о ю  о б щ н о 
с т ь ю  з е м л е п о л ь з о в а н и я .

Это различие административно-коммунальных нужд и расходов от нужд 
и расходов общинно-сельско-хозяйственных, особенно отчетливо видно в тех 
случаях, очень частых, когда в одном селении имеется несколько земельных 
обществ, или когда нееколько соседних селений, состоящих каждоо из одного 
.(емелыюго общества, сведены в единую сельскую советскую организацию 
с общим сельским советом. Правильная организация административно-коммуналь
ного бюджета в деревне и представляется капитальной задачей советского 
строительства вообще и, в частности, оживления советской работы в деревне. 
Конечно, и общинные сельско-хозяйственные расходы тоже нуждаются 
в известном упорядочении исчисления, производства и учета. Но вмешатель
ство в эти расходы представляется в настоящее время, по сравнению 
с упорядочением административно-коммунального финансового хозяйства, 
задачей второ-очередной как в смысле последовательности по времени, так 
и в смысле политического значения для данного момента. Вместе с тем и 
постановка вопросов при подходе к упорядочению сельского административно- 
коммунального бюджета и при подходе к сельскому общинно-земледельческому 
бюджету совершенно различна. Сельский общпино-земледельческий бюджет 
целиком зависит от поземельных отношении. Там, гдо архаическая община 
разрушилась или разрушается, вопрос ставится в плоскость не создания для 
общинных сельско-хозяйственных дед правильного финансового производства, 
а в плоскость создания на ее развалинах действительных сельско-хозяй- 
ственных коллективов на основе добровольного кооперирования, при чем на 
месте обіцины может сразу, или постепенно, появиться и несколько про
изводственных и сбытовых кооперативов с разным составом участников, 
и кажщ й из этих кооперативов будет иметь свой собственный совершенно 
самостоятельный бюджет. Вопрос об административно-коммунальном бюджете, 
напротив, ставится в плоскость законодательного определения нужд государ
ственного порядка, подлежащих удовлетворению сельскими силами и сред
ствами и законодательного обязательного включения всех жителей селения, 
независимо от их занятия, в данное коммунальное объединение, с принуди
тельным привлечением их к расходам на удовлетворение этих нужд и с законо
дательной нормировкой этого привлечения.

Если взять отношение крестьянства к вопросам административно
коммунального и общинно-сельско-хозяйствеиного финансового хозяйства 
деревни, то относительно второго не встретится ни жалоб, ни недоразуме
ний принципиального характера. Крестьяне ножілуются на дороговизну и 
медленность землеустроительных работ, на трудность найти хороших пасту
хов, на яловость коров, но им и в голову не прндет жаловаться, что расходы 
па оплату землемеров, на наом пастуха, на покупку быка должны покры
ваться их складчиной. Но когда приходится покрывать самообложением 
вознаграждение учителя, заготовлять и подвозить за свой счет дрова в школу,
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р ‘монтировать школьное здание, чинить мосты, то постоянно возникает 
вопрос о том, на каком основании эти пѵжды возлагаются на сельское само
обложение, тогда, как они относятся к числу нужд, включаемых в уездные 
и волостные бюджеты.

Это сельское самообложение при настоящих условиях представляется 
явлением повсеместным и явлением совершенно неустранимым. Вместе с тем 
в силу того характера, который приобретен официальной постановкой вопроса 
о нем, о н о  представляется явлением в высшей степени болезненным. Закон 
предписывает совершенную добровольность самообложения, принуждение 
к участию в ном объявляет недопустимым. Но на деле население ставится 
перед дилеммой: или прибегнуть к самообложению или остаться без школы, 
без моста, без пожарной бочки, без общественного колодца. Форма добро
вольной складчины в данном случае ничего не меняет,—  здесь принуждение 
остается фактом. Не меняет ничего и практикуемая форма договоров, заклю
чаемых часто в отношении школ между органами нарообраза и сельским 
населением на бесплатную поставку последним топлива, производства 
ремонта и т. д. Напротив, эта форма только больше запутывает правосозна
ние крестьянства, внося в дело государственного значения и первостепенной 
обязательности для местного бюджета какой-то внебюджетный элемент частно
правового соглашения, но без каких-либо нрав в смысле вмешательства 
в дела шкоды для граждан, берущих ее на свое содержание. В общем, 
положение создается совершенно ненормальное.

Добровольная складчина возможна на ^ело, в котором данные люди 
лично заинтересованы, и добровольная складчина — дело всегда групповое. 
Л ремонт школы, моста, покупка пожарной трубы, жалование школьному 
сторожу,—  это дело, нуждающееся в поголовном участии всего населения;

• отказ какой-нибудь группы населения от участия в этом мирском деле 
убивает инициативу и готовность остальных. Фактически самообложение —  
есть местный сельский налог. II так как он вызван нуждами, в удовлетво
рении которых деревня отказать себе но может, то вопрос нельзя ставить 
о том, чтобы его отменить, а можно ставить либо о том, чтобы его заме
нить, либо о том, чтобы его узаконить и урегулировать.

„Положение о сельсоветах" не берет на себя подробной регламентации 
сельского бюджета, —  оно только декретирует его организацию. Оно намечает 
общий круг дел, подлежащих финансированию за счет местного бюджета, и 
оставляет открытым вопрос о точном перечне этих дел, его доходных источ
никах и о сроке его введения. Эти вопросы должны быть разрешены, или 
специальным положением, с соответствующим видоизменением „Положения 
о местных финансах", или полным пересмотром последнего.

Четыре главных вопроса приходится решать при этом. Первый —  какие 
именно сельские нужды сельский бюджет должен «хватить, второй —  в каких 
случаях его целесообразно организовать в виде составной части волостного 
бюджета и в каких случаях —  в самостоятельном виде, третий —  какие доход
ные источники должны ого питать и четвертый —  с какого срока целе
сообразно его ввести.

Приходится определенно сказать, что правильное разрешение всех этих 
вопросов требует известного уклонения от некоторых традиций и теиценциіі, 
укрепившихся в организации нашего местного финансового хозяйства. По это 
уклонение совершенно необходимо, так как без него повисает в воздухе все 
положение о сельсоветах и остается без базы вся начатая работа по совет
скому оживлению деревни.

Как бы то ни было, начинать приходится с того, что многие нужды, 
которые теперь признаются предметом только что создаваемого волостного 
финансового хозяйства, приходится признать нуждами сельского значения, 
подлежащими охвату со стороны сельского бюджета. Это перераспределение
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нужд на первый взгляд может показаться ломкой работы уже ироделаппой 
над волостным бюджетом. ІІо на самом деле, —  и для большинства работников 
на местах это ясно, —  волостной бюджет не только по чисто финансовым 
условиям, но и по сути административно организационных отношений и по 
организационно-хозяйственной силе ВИК’ов но в состоянии охватить того 
круга предметов, который на него возлагается статьей 127 Положения 
о местных финансах, и нигде всего этого круга не охватывает фактически. 
В перенесении значительной доли этих предметов на сельский бюджет 
никакого фактического подрыва Волостною финансово хозяйственного строи
тельства не будет, —  напротив, только уяснится картина обіце-волостного 
хозяйства. С другой стороны, как указано выше, решительно должны быть 
обособлены от сельского бюджета, как низового подразделения государствен
ного бюджета, существующие в селениях финансовые операции таких 
коллективов, к(торыо представляют собою объединение частно-правового 
характера, —  земленользовательных, кооперативных и т. п.

В размерах обслуживания тех или иных нужд в разных селениях 
неизбежно получится разница, что в настоящее время существует между 
бюджетами различных губерний, уездов и городов, и полная равномерность, 
обслуживания нужд населепия в разных местах может быть достигнута лишь 
в результате длительной работы выравнивания отсталых селений но передовым, 
без прямого урезывания хозяйства этих передовых для подкрепления отсталых,

При построении перечня нужд и расходов сельского бюджета в соответ
ствии с общими указаниями „Положения о сельсоветах", соответственно 
потребуется изменить перечень нужд и расходов волостного хозяйства, 
которое должно быть разгружено от неносильных для него задач, но которое, 
вместе с тем, должно быть расширено за счет функции, теперь относимых 
к делам обще-уездного значения, тем более, что, по предложениям о райо
нировании, уездное деление, вообще, подлежит ликвидации.

Сельский бюдлсет, как указано выше, мыслится новым „Положением 
о сельсоветах" в двух формах. При той и при другой форме финансовое 
хозяйство селения имеет свои сметы доходов и расходов; в том и в другой 
случае сельсовет производит эти расходы „и отчитывается перед избирате
лями и Волосшым Исполнительным Комитетом в израсходовании предоста
вленных в расноряженин сельсовета средств" (Положение, ст. 9 лит. „б").

По при первой форме эти сметы входят составной частью в волостной 
бюджет (Положение, ст. 9, лиг. „а"), и сельская власть не имеет самостоя
тельного права их утверждения и приведения их в исполнение. При второй 
форме сельсовет имеет бюджет совершенно обособленный о т  в о л о с т н о г о  и  
самостоятельное право его утверждения и исполнения (примечание к  ст. 9).. 
Бюджет в первой форме, в виде приходо-расходных смег, включаемых 
в общий волостной бюджет, присваивается но общему правилу всем сель
советам, бюджет самостоятельный присваивается сельсоветам „укрупненных 
сел", при чем для предоставления этим сельсоветам таких самостоятельных 
бюджетных прав требуется постановление Губисиолкома, опирающееся на 
представление соответствующею Уисп'лкома. Эта оговорка отнюдь не закры
вает возможности широкого введения самостоятельных сельских бюджетов, 
а только дает губернскому советскому аппарату средства регулировать это 
введение. „Укрупнение селений" или „укрупнение сельсоветов" —  эти выра- 
лсения совершенно неправильные и применяемые совершенно пе в том смысле, 
какой вытекает из данного словосочетания, но выражения, привившиеся 
в нашем административном язы ке,—  представляют собою административное 
или административно-коммунальное объединение нескольких мелких селений 
и  являются результатом попытки создания административно коммунального 
сельского округа. Попытка эта возникла в силу ряда причин —  здесь имело 
место и  стремление к  удешевлению сельского аппарата, и расчет и а  улучшен
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ный подбор работников для сельсоветов, и опасение, что при укрупнении 
волостей, число сельсоветов в каждой окажется слишком большим и непо
сильным для охвата волостным регулированием. Повидимому, не без влияния 
остались и привычка к мелкой волости и стремление при укрупнении волости 
трактовать последнюю как уе«д, сохранив фактически мелко-волостиое деле
ние под назвшием „укрупненных сельсоветов". Несомненную роль сыграл 
п английский „приход". По во всяком случае попытка эта не дала обще- 
аризпанных положительных результатов. Сама идея, в настоящих условиях, 
нашего быта, встречает ряд решительных возражений. И даже между сторон
никами „укрупнения" его размеры и условия вызывают споры. Не входя 
в подробности вопроса, необходимо отметить, что для Центрально-Промыш
ленной области Оргбюро ЦПО намечало при „укрупнении" сельсоветов норму 
в 2— 4 тысячи жителей на один сельсовет, но затем Оргбюро оповестило 
Губпланы (13 июня 1924 г. за Л» 436) о директиве Комиссии ВЦПК’а но 
районированию: но переходить для сельских округов, образуемых таким 
порядком из нескольких селений, нормы населения в одну тысячу человек.

При таких нормах укрупнения самостоятельные бюджетные права могут 
быть предоставлены огромному проценту сельсоветов не только в тех обла
стях СССР, где господствующим типом селений представляются крупные 
села, как на Юге-Востокс, но и в Центрально-Промышленной области, и 
лишь для мелких селений путь к самостоятельным бюджетным правам лежит 
через „укрупнения". Без „укрупнения" они обязываются вести свое финан
совое хозяйство ио сметам, входящим в общий состав волостного бюджета.

Такое положение вещей, при котором в пределах одной волости в части 
селений местные нужды будут финансироваться за счет волостного бюджета, 
а в части за счет бюджета этих селений, долго существовать не сможет, 
произойдет одно из двух: либо волостной бюджет сосредоточится на нуждах 
общеволостного значения, а селения должны будут все пройти через „угруп- 
нение" и все получить самостоятельные бюджеты, либо уже в пределах 
*анной волости все селения, и самые крупные, самостоятельных бюджетов 
иметь но будут, а будут входить своими сметами в волостной бюджет.

Для правильной постановки финансового хозяйства необходима точная 
дифференциация местного бюджета, и, несомненно, строительство сельского 
бюджета пойдет по линии этой дифференциации и данная дилемма разре
шится в пользу первого варианта.

Надо представить себе эту бюджетную работу конкретно.
Тридцать— сорок, а иногда и сто селений, входящих в волость-райои, 

должны составить свои сметы расходов на содержаиио сельсоветов, школ, 
изб-читален, починку мостов, содержание парома, пожарную охрану и т. д. 
По всем сельсоветам расходы оказываются выше доходов и во всех подни
мается вопрос о покрытии этого дефицита или долей от собираемых в селе
нии налогов или самообложением, или ассигнованием из волостных доходов. 
Все нужды, конечно, будут исчислены весьма обоснованно. Чт о может сделать 
ВИК? Включить все сметы полностью в свой бюдлсет он будет не в состоя
нии. Он будет вынужден срезать все расходы, уменьшить все кредиты. Но 
здесь возникнут чрезвычайные затруднения с критерием для сравнительного 
взвешивания нужд и справедливого их удовлетворения. Конкуренция заявок 
отдельных селений создаст положение безвыходное. В какую роспись доходов 
и расходов по отдельным селениям обратится такой волостной бюджет. Иро- 
изойзет одно из дну.х: либо волостной бюджет, должен будет отказаться от 
попытки учета местных потребностей отдельных селений и остаться только 
бюдзкетом общеволостных нужд, либо он механически объединит бюджеты 
отдельных сельсоветов, сохраняя внутри каждого из этих бюджетов само
стоятельные доходы и расходы и только наблюдая за их сбалансированием 
и за целесообразностью и законностью сметных назначений. Там, где „укруп

13*
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нение“ но удастся, где административно-коммунальное объединение соседних 
небольших селений окажется невозможным, —  там в конце концов придется 
признать самостоятельность бюджетов и л тих мелких селений. А надо 
отметить, что такое объединение представляет очень большие трудности, 
требующие и готовности внизу преодолеть их, и умелого подхода сверху, 
что фактически до сего времени удается редко и при том лишь в сфере 
административной, но не коммунально-хозяйственной.

В виду этих соображений целесообразно сразу же в возможно широком 
размере использовать примечание к ст. 9 „Положения*4 о сельсоветах, вводя 
самостоятельные сельские бюджеты в крупных селениях и в сельских округах, 
созданных путем „укрупнения" и не упуская из виду вероятной необходи
мости во многих случаях „укрупнения" отказаться от него, если не в админи
стративной части, то в коммунальной.

Строя расходную часть сельского бюджета —  при любом его варианте —  
на самостоятельном перечне сельских нужд, вместе с тем неизбежно придется 
строить самостоятельно и перечень доходов этого бюджета. В числе этих 
доходов прежде всего должно быть обращено внимание на неналоговые 
доходы.

В настоящее время права солений в отношении имуществ часто не встре
чают признания. Базарная площадь, устроенная селом на. территории ого 
землепользования —  экснлоатируется в пользу волостного бюджета, муници
пализированные здания в селах тоже, бывший помещичий сад, находящийся 
в самом селе — тоже; мало того, земельные участки, отводимые крестьянами 
из площади их землепользования при землеустройстве под школы —  и те уходят 
из состава коммунальных сельских имуществ. Между тем использование 
наличных и создание новых коммунальных земельных фондов представляет 
собою один из легчайших способов подвести материальную базу под сельское 
советское строительство и под оживление работы в деревне.

Другим видом неналоговых доходов должны служить доходы коммуналь
ных предприятий. Сельское коммунальное предпринимательство, теперь чрез
вычайно мало развитое, имеет очень большие шансы на быстрое развитие. 
Наступило время, когда уже не вызывают смеха разговоры даже и о сельских 
электрических станциях и сельских водопроводах, —  немного их, но они уже 
существуют. Тем проще говорить о мельницах, кузницах, кирпичных заводах, 
прокатных пунктах. Здесь надо только иметь в виду одну оговорку —  
о сосредоточении, сельского предпринимательства на предприятиях, обслужи
вающих нужды данного селения, и о воздержании его от начинаний рыночно- 
коммерческого характера. Для урегулирования вопроса о коммунальных иму- 
іцествах и коммунальных предприятиях необходимо издание особого поло
жения об имущественных правах сельсоветов.

В дополнение к этим доходным источникам потребуются поступления 
налогового характера. И вот надо ясно сказать, что совершенно неизбежно 
будет,— как оно есть и теперь фактически, —  предоставление сельсоветам 
некоторых налоговых прав. Но эти нрава, —  в противоположность существую
щему теперь порядку, —  должны б ы т ь  р е г л а м е н т и р о в а н ы  з а к о н о м .  
„Самообложение11, которое мы имели теперь и которое не может быть иско
ренено ни циркулярами ни надзором прокуратуры,^ потому что оно 
в настоящих условиях диктуется жизнью, —  это самообложение является 
местным налогом, который строится в разных местах по разным принципам 
и в разных видах. Строится он большею частью по смешанному типу — 
денежно-натуральному. Объект его —  большею частью „живая земельная 
душа", но|бывают и другие основы налогоисчисления —  для пожарной охраны— 
„труба" или „дым", для найма сторожей — двор и т. д. Фиксировать этот 
местный налог для всех селений в виде определенной прибавки к сельхоз
налогу нет возможности —  потому что местные условия различны, по следует

О сельском: бюджете

указать законодательным порядком, что именно можно облагать и до каких 
пределов может доходить обложение, при чем число объектов обложения 
необходимо установить минимально.

Против местного сельского палосотворчества сверх аргументов о его 
произвольности, беспорядочности, неуважении к гражданским правам, выдви
гаются иногда аргументы в виде опасения «го конкуренции с общегосудар
ственными налогами, в смысле использования платежных сил населения. 
Аргументы обоих порядков совершенно правильны и потому именно, в виду 
невозможности пресечь местные сельские налоги, надо и х  у п о р я д о ч и т ь  
и у р е г у л и р о в а т ь .

Изложенные соображения явным образом клонятся в сторону введения 
сельского бюджета. Но, разумеется, этому введению должна предшествовать 
тщательная разработка „Положения" о сельском бюджете и „положения об 
имущественных правах сельсоветов1'. Параллельно должны быть пересмотрены 
указания закона о волостном бюджете.

Если бы оказалось возможным, то целесообразно было бы пересмотреть 
п все „Положение о местных финансах", в отношении дифференциации от
дельных территориальных бюджетов местного финансового хозяйства и отдель
ных пунктов разграничения местных финансов от общегосударственных. 
ІІо последняя задача, во всяком случае не должна вести к излишней отсрочке 
во введении сельских бюджетов. И вот здесь также приходится столкнуться 
с одной традицией в организации нашего местного финансового хозяйства. 
По целому ряду причин исторического .характера, наше местное финансовое 
хозяйство за время новой экономической политики строится не единовременно 
во всех горизонтах административно-территориального деления, а начиная 
с верхних ярусов: с общегосударственного бюджета часть функции была 
переложена на местный бюджет, подразумевая под последним губернский 
и уездные; когда губернский и уездные бюджеты дошли до известной степени 
изученности и организованности —  поставлена была на очередь организация 
волостных бюджетов. Сельские бюджеты должны по этому пу ти составлять 
следующую очередь.

Но в настоящее время волостные бюджеты еще недостаточно упоря
дочены и товарищам, работающим над ними, может показаться преждевремен
ным приступать к осуществлению сельских бюджетов. У них, может даже 
возникнуть чувство некоторой досады но поводу перехода к следующей 
очереди работ до окончания нх работы. Однако, такое отношение к бюджет
ному строительству было бы неправильно. Работа над волостным бюджетом 
но потеряет ничего от введения сельских бюджетов. Мало того — она только 
тогда и станет продуктивной и реальной, когда будут введены сельские 
бюджеты.

С другой стороны, для сельского бюджета придется на время несколько 
отступить от строгих принципов правильного финансового хозяйства и кас
сового производства. Придется на первое время допустить и отступление 
от единства бюджета, признав целевые назначения и допустить в известных 
пределах хранение сельских сумм пе в кассах Наркомфина, а в Сельсоветах, 
стремясь в виде ближайшей цели к помещению их в сберегательные кассы. 
Придется примириться и с упрощенной системой ордеров для выдачи денег. 
Но ведь некоторые отступления в этом роде допускаются и для бюджетов 
высшего порядка. II сельский бюджет нельзя сразу получить в совершенной 
форме, а его приходится строить. На 1925/26 год мы должны иметь сельские 
бюджеты.

В Советское финансовое хозяйство деревни должна быть внесена 
закономерность и планомерность.
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Волго-Донский канал*
В данный момент, по инициативе 1-го Северо-Кавказского Краевого 

Съезда Советов, с точки зрения интересов районов Поволжья, Урала, Сибири 
и Прикаспийского побережья, вопрос о водном соединении Волги с Доном 
получает подробное широкое освещение. Вместе с тем он ставится на заклю 
чѳіше Госплана, ведомств, учреждений и хозяйственных организаций.

Вопрос о выводе Волги в открытое море приобретает особую реаль
ность в смысле своего выполнения в евязи с полной целесообразностью 
использования по окончании работ Волховстроя, собранного на нем строи
тельного оборудования и с возможностью выделя'ъ из государственного 
бюджета годовые ассигнования того же порядка, каковые давались Волхов 
строю в более тяжелые для нашего бюджета времена.

Такгѵя реальная постановка этого вопроса вполне отвечает значению, 
которое было придано Волго-Донскому каналу тов. В. И. Л е и и н ы м, когда 
на заседании Совнаркома 14 мая, 1918 г. он настоял, чтобы на подготови
тельные работы по сооружению этого канала были отпущены средства и 
чтобы было сделано все необходимое для действительного осуществления 
птою исторического сооружения, которое обещает перевернуть экономику 
народного хозяйства и в первую очередь хозяйства сельского, наиболее 
отсталого, по методам его ведения в восточной части Республики. Примерно 
так характеризовал значение Волго-Донекого канала Владимир Ильич в 
теперь, под влиянием его могущественного толчка, эта очень старая идея 
работами последних лет настолько подготовлена технически и экономически, 
что действительно можно подойти к претворению ее в жизнь.

В отличие от прежних устаревших предположений, сейчас можно совер
шенно уверенно говорить, что соединение Каспийского и Азовского морей 
по Кумо-Мннычской впадине но является ни вариантом, ни конкурентом 
соединения Волги и Дона в месте их наибольшего сближения в районе 
между Царицыном и Калачом. ІПестисотверстный канал по Манычам 
с затратами сотен миллионов рублей не сможет быть рентабельным, если 
он будет устроен для речного судоходства, а обосновать экономически 
устройство морского канала в ближайшей перспективе десятилетий— невоз
можно. С другой стороны, вопрос об этом Манычском соединении разре
шается совершенно независимо от Волго-Донского, в совершенно ином 
порядке, как мелиоративная проблема, завершающая план устройства вод
ного хозяйства Северного Кавказа с увязкой в один водный узел рок

* Помещая статью тов. Аксамитного, редакция считает необходимым отметить, что вел 
трудность вопроса в правильной перспективной оценке не выгод самого канала, взятого 
в отдельности, а при сопоставлении его с проектами ж.-д. строительства, с нуждами в канн 
тальном переоборудовании оснонных видов промышленности, очередного строительства по 
электрификации и т. д.

При пильное решение очередности такого рода работ, может быть дано лишь в итоге 
ведущегося в настоящее нремя в Госплане пересмотра проекта электрификации СССР, должен
ствующей надлежащим образом учесть все стороны народного хозяйства Союза.

Постановление Госплана по проекту Волго-Донской магистрали см, в отделе инфор
мации Л» 4 жури. „Плановое Хозяйство". Р ед.

Волга-Дон ский канал 199

Кубани, Терека, Кумы и Маиычей, К этой задаче, еще недостаточно осве
щенной, надо готовиться, приступив теперь же к планомерному изучении 
водною режима и тех ныне вовсе пустынных земель, которые должны 
орошаться из будущего Манычского бассейна и подвергнуться колонизации. 

Весьма важным является то обстоятельство, что именно теперь впер
вые проект всех составных частей Волго-Доно-Азовской водной магистрали 
становится технически совершенно обоснованным. Так исследованиями, про
веденными в течение последних двух лет удалось найти технически совер
шенное разрешение вопроса о создании в Ростове глубокого порта с морским 
каналом по Таганрогскому заливу. Все прежние попытки направить канал 
вдоль северного берега залива упирались в грандиозные дорого стоящие 
работы, а самое главное совершенно не обеспечивали эксплоатационного 
использований построенных сооружений, так как эта часть залива заполнена 
мощными отложениями полужидких илов. Теперь удалось найти и запроекти
ровать другое направление канала вдоль Юго-Восточной части бухты, проводя 
его целиком в глинистых грунтах с обеспечением его от засорения и с вы
ходом на естественные судоходные глубины Азовского моря на меридиане 
Мариуполя. Длина морского канала получается около 100 верст. В первую 
очередь канал проектируется от низкого горизонта глубиною 28, шири
ною но дну 50 саж. с откосами тройного заложения. В порту в первую 
очередь переустраиваются на глубину в 30 футов существующие набережные, 
снабжаются механическими перегружателями и складочными помещениями. 
Стоимость первоочередных работ но порту и морскому каналу, обеспечиваю
щих грузооборот свыше 400 малл. пудов, исчислена по сметам, проверенным 
в НКПС, в общей сумме 39 милл. рублей, при чем в эту сумму 
входит на 10 милл. рублей заказ новых землечерпательных караванов, 
которые, выполнив эту работу, смогут быть использованы на дальнейших 
работах. Срок работ, с использованием, кроме новых также имеющихся 
сейчас свободными двух караванов, определяется в 5 лет, но с возможностью 
через 2 гола дать Ростовскому порту положение лучшее нежели было 
в довоенное время, когда приходилось грузить в Ростовѳ хлеб на рейдовые 
суда и уже с них совершать перегрузку на морские заграничные суда 
в открытом море. Естественно, что накладные портовые расходы и соответ
ствующие морские фрахты были чрезвычайно высоки. Устраняя эти неудоб
ства в ныне проектируемом порту, мы достигнем транспортных сбережений 
свыше 8,5 современных копеек на пуд хлеба, не считая еще и тою , что 
для фактического вывоза хлеба из Ростовскою порта в прежних ею  усло
виях пришлось бы заказать новый рейдовый флот. Из этих сбережений 
портовою сбора придется отчислить необходимую сумму для покрытия 
вксплоатационных. расходом, аммортизационных отчислений и %  ,іа капитал, 
остальная же часть этих сбережений останется в руках у производителя 
сельско-хозяйственной продукции —  нашего крестьянина и послужит к улуч
шению и преобразованию его хозяйства. Несмотря на всѳ неудобства 
Ростовскою порта, экспорт его возрос до крупнейшей цифры свыше 90 мнлл, 
иудов" в год и район тяготения грузов к нему охватывал весь Северный 
Кавказ и Приазовье. Расчетный грузооборот порта, район тяготения, к ко
торому значительно увеличится, определен в 200 милл. пудов. С прорытием 
морского канала к Ростову туда же направится Тагаироіский хлеб, уси
лится подвоз хлеба к Дону, откроется выход из порта для леса и угля, 
усилится каботаж, получится не только экспортное, но и импортное направ
ление грузов, вовсе отсутствовавшее, и но самым «скромным расчетам грузо
оборот порта после ею  устройства достигнет до' трехсот миллионов пудов 
в год, что делает постройку этой части Волю-Доно-Азовской водной маги
страли самостоятельной экономической задачей и придает работе по соору
жению порта первоочередное значение. Поэтому план работ предусматривав!



•200 Иною. А. С. Аксамитный

немедленный заказ нужных землечерпательных средств и приступ в следую
щем году к земляной выемке.

Потребное для этого ассигнование еще далеко до того размера, кото
рого потребует открытие работ по всей магистрали и получение которого 
придется приурочить к окончанию Болховстроя. Неизмеримо увеличивается 
значение устройства порта с открытием Волго-Донского канала. Его пре
имущество, в виде возможности наиболее дешевой перевозки хлебных и 
лесных грузов, главнейших на экспортном направлении, дают грузовому 
Нижне-Болжскому потоку действительно то, в чем он так настоятельно 
нуждается, т.-е. выход в море. Так как все расходы по порту должны оку
питься сборами с его собственного грузооборота, то явится возможность 
освободить волжские грузы от всяких портовых сборов.

.Между тем, значение направления волжских грузов к открытому морю 
характеризуется, прежде всего, транспортною ролью самой Волги, далеко 
не выполняемой в тех размерах, каковые требуются от нее народным хозяй
ством страны. Количество грузов, перевезенных ио Волге, достигло к 1913 г. 
Р/а миллиардов пудов, но еще замечательнее их огромный пробег в виде- 
1.500 миллиардов пудоверст, почти равный грузообороту половины всей 
нашей железнодорожной сети, при чем надо отметить, что в железнодорож
ное строительство был вложен капитал в десятки раз больший тех сумм, 
которые тратились на улучшение судоходных условий наших рек. При том 
же перевозки на водном транспорте, совершались по ставкам в несколько 
раз меньшим, нежели на железнодорожном. Помимо того, что весь этот 
крупнейший грузовой поток не имел хорошего водного выхода в море и 
был вынужден просачиваться по железнодорожным линиям в западные 
порта, если не считать весьма несовершенной Мариинской системы, — 'не
выгодное использование этого богатства в виде дарового, дешевого пути 
еще усугублялось тем, что главнейшим грузам хлебу и нефти приходилось 
итти против течения, а для леса, идущего вниз по течению выходы на внеш
ние рынки (кроме персидского) оказывались невозможными. Таким же не
удобством являлось движение грузов на Север, т.-е. к району с меньшим 
навигационным временем и хлеб был зачастую вынужден зимовать.

Между тем, природа, отведя Волгу в закрытое Каспийское море, прибли
зила ее на расстояние всего лишь нескольких десятков верст к другой реч
ной артерии р. Доиу в районе между Царицыном и Калачом. К этому месту 
ужо давно обращались взоры человека, в сознании которого определялась 
необходимость исправить ошибку природы. По отсутствие соответствующих 
экономических предпосылок и низкий уровень техники в XV! и XVII сто
летиях не дали попыткам хана Селима и императора Петра успеха. Более 
упорна и технически грамотно идея соединения Волги с Доном начинает 
ставиться в конце XIX века и, что весьма характерно, вызывает многочислен
ные концессионные предложения, легко объясняемые, как заманчивой ком
мерческой выгодой, так и, в особенности, возможностью экономического ко
мандования над главнейшими грузовыми потоками, которое получит обладатель 
канала, воединяющего Волгу с Доном. По интересы железнодорожного строи
тельства и отсутствие широкого государственного подхода вызывали „лени
вый" темн всех изыскательских и проектных работ, которые к тому же не 
доводились до конца.

Технически водораздел между Волгой и Доном должен быть пройден 
шлюзованным каналом, так как гряда, разделяющая Волгу и До и возвы
шается в своем самом низком месте: над Волгою на 40 саж. и над Доном 
на 25 саж. Положение Волги, здесь, примерно, на 20 саж. более глубокое, 
нежели Дона, вызывает первое предположение об открытом канале со сто
роны Дона и шлюзованном со стороны Волги, но соответствующие совершенно 
определенные подсчеты показали, что это решение является невыгодным.
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вследствие необходимости затратить большие строительные средства и не
возможности достичь достаточно крупных эксплоатационных выгод. Поэтому 
канал должен быть шлюзован со стороны обеих рек и его питание водою 
должно быть искусственное вследствие недостатка тех вод, которые могут 
быть собраны в незначительных реках водораздела, а также вследствие 
нужды в этих водах в мелиоративных целях, чтобы создать болео благо
приятные условия жизни и хозяйства в зоне канала. Проектируемое питание 
канала насосами, которые будут забирать из Дона, воду в нужном в зависи
мости от грузооборота количестве, равно и для покрытия всех потерь по 
фильтрации и испарению, нисколько пе отразится на использование водного 
режима р. Дона, так как перекачивать потребуется не более 1 куб. саж. 
іі сек., что меньше 7ю  самого малого расхода воды в Дону. В прежнее 
время метод такого питания, хотя и применявшийся уже давно, мог еще 
вызывать какие-нибудь сомнения, но теперь после осуществления Средпе- 
Германского канала искусственно питаемого в таком же размере, этот вопрос 
может считаться совершенно выясненным. За последние годы подробными 
исследованиями весь водораздельный участок между Волгою и Доном в из
бранном для соединения районе изучен исчерпывающим образом в отноше 
нии топографии, гидрологии и геологии с целью исследования соответствия 
грунтов для заложения в них канала, безопасности от оползней и методов 
производства земляных работ. Проектировкой различных вариантов устано
вилась безусловная выгодность направления канала от хут. Кумовского н/Д 
на Красноармейск (б. Сареиту), так как хотя это направление (95 верст) дает 
более длинныіі путь, нежели выходы на Волгу у с. Отрадного или г. Царицына, 
а тем более, чем канал между Качалинскою и Дубовскою длиною 58 верст, 
но зато высота пересекаемого водораздела наименьшая—-на 15—20 саж. 
ниже, чем при других вариантах. Это направление при том дает наивыгод- 
нейшеѳ разрешение не только в отношении строительных затрат, но и 
.жспдоатациоішых расходов. Кроме того, проектировка избранного направле
ния, также проделанная в нескольких вариантах, установила наивыгодней- 
гпую отметку воды в водораздельном канале и в Дону, создаваемую специаль
ною плотиною. Схема шлюзования водораздела ясно видна из чертежа, 
изображающего продольный разрез по проектируемому пути, по этой схеме 
со стороны Дона устраивается 3 и со стороны Волги 8 шлюзов, шлюзы со
средоточены в две группы, а между ними устраивается длинный свободный 
канал. Это создает’ удобное устройство тяги: по шлюзам механической элек
трифицированной, а по каналу буксирной, но без пропуска буксиров через 
шлюзы. Весь путь создается для свободного ирохода судов с осадкой до 
16 четвертей (арш.) =  9.3 ф ут.—  2,85 метр., длиною до 56 саж. при ширине
7,5 саж. с грузоподъемностью до 250.000 пудов. Канал проектируется для 
свободного прохода по его ширине двух барж. Размеры камеры шлюзов 
выбраны 6 0 X  8 саж., каковые дают возможность прохода через них до 93,8%  
всего Волжского флота, существовавшего па Волге перед войной. Грузонро- 
пускная способность канала при возможности дать в течение навигации до
5.000 пропусков через шлюз чрезвычайно нелика — свыше 1 миллиарда пудов 
в гад. Расчетная реальная пропускная способность, в случае неравномерного 
использования шлюзов, прохода судов маломерных и недогруженных, подсчи
тана в 300 милл. пудов.

При рассмотрении воироса в НКІІС было высказано пожелание об уме 
личении камер шлюзов до размера 75 X О  саж.

Количество главнейших работ по каналу: 5.460.000 куб. саж. земляных 
работ, 75.000 куб. саж. каменной кладки, силовые установки: гидроэлектри
ческая на Дону 07.470 л. с. и тепловые в 7.700 кв. Общая стоимость ра
бот исчислена у 70 милл. черв, рублей. Возможный срок выполнения ра
бот— 5 лет.
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С каналом неразрывно связано шлюзование р. Дона, в составе которого 
уже отстроено оіно сооружение ( Кочетовское) целиком и два отчасти, одно 
на ^0% готовности, другое на 40% . Но проекту 1912 г. предполагалось на 
участке от Калача до устья Сев. Допца устроить 9 подпорных сооружений 
и создать путь для плавания на х'*/± арш. Этот проект пересмотрен в не
скольких вариантах в целях кроме улучшения судоходных условий получить 
использование Дона в энергетическом и мелиоративном отношениях, каковые 
могут дать до 7О.ООО л. с. энергии и оросить до 25О.ООО дес. В данный 
момент мы остановились на варианте перепроектировки плотин в целях обслу
живания ими гидроэлектрических станций беспрерывной во время зимы рабо
той. Вместе с тем, поставлено условие достижения глубин необходимых для 
судов с осадкой арш., [в виду чего шлюзование продолжается и ниже 
устья р. Сев. Донца.

Срок выполнения работ от 5 до 6 лет, но использование Дона станет 
фактически возможным немедленно по открытии Волго-Донского канала, так 
как и в своем прежнем состоянии Дон пропускал до 40 милл иудов грузов, 
преимущественно хлебных, в год. Стоимость работ по пересмотренному проекту 
определилась в 24 милл. черв, рублей.

Таким образом, полная стоимость всей магистрали определилась в 133 мил
лиона черв, рублей.

Продолжительность навигации 220 дней. Время необходимое для рейса 
Самара — Ростов н/Д — 9 — 12 суток, Астрахань — Ростов н Д — Ю суток

Подробными расчетами по организации судоходства установлены фрахты 
но будущему водному пути, в цепах довоенных и современных. Из них назо- 
ием главнейшие: для хлеба от Самары до Ростова 3,3 черв. коп. за пуд; для 
леса на протяжении 2.000 верст в судах 3,7 черв. коп. с иуда и в плотах 
1,6 коп.; д л я  нефти Астрахань —  Ростов 2,6 коп.; для угля Сев. Донец — 
Самара 4,9 черв. кон. Уже один порядок этих цифр показывает, какие сбе
режения на транспорте массовых грузов может дать проектируемый вод
ный путь.

Подробными сравнениями фрахтов с железнодорожными тарифами и 
себестоимостями перевозок определены те районы, в которые разного рода 
грузам будет выгоднее попадать по водному пути, пройдя Волго-Донской 
канал. Вместе с этими районами определялись и количества грузов, факти
чески следовавшие в довоенное время либо в экспортном направлении, либо 
во внутренние районы и зарегистрированные статистикой перевозок. Подсчет 
■произведен без учета динамики грузооборота и перспектив развития народ
ного хозяйства. Между тем, нужно еще учесть, что за пять лет, независимо 
от того, будет ли построена магистраль, или нет, произойдет не только вос
становление довоенных размеров хозяйства, но и его реорганизация и даль
нейшее расширение.

Район тяготения экспортных хлебных грузов к волго-донской водной 
магистрали очерчен в границах: от устья Камы на севере, по Камо и 
Сибирской ж. д. па востоке, с ЗОО-верстной полосой Приволжья и Заволжских 
степей и определен цифрой в 130 мнлл. пудов за навигацию.

Подсчеты выяснили, что размер грузооборота хлебных продуктов из 
районов, которые безусловно подадут экспортный хлеб на Волго-Доно-Азон- 
скую магистраль, если брать данные за пятилетия 1909— 1913 г.г., опреде
ляется минимальной цифрой в 100 милл. иуіг. в год. По, учитывая значи
тельную неточность статистики водных перевозок, на каковой базируется 
часть этого подсчета, несомненное увеличение зоны влияния канала вслед
ствие удешевления перевозок, перенесение центра тяжести экспорта на 
восточные и южные рынки, то влияние, каковое к концу постройки канала 
окажут предпринимаемые независимо от него в ІІоволжьи (агрикультурные, 
мелиоративные, землеустроительные и колонизационные мероприятия, улучше-
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ниѳ вывозного направления вниз по течению и на юг к более продолжительной 
навигации, ускорение движения к вывозному порту и т. д. —  необходимо 
вмести в эту минимальную цифру корректив. Точно подсчитав количество 
экспортных хлебных грузов, направившихся в 1909 и 1910 г.г. главным 
образом в Балтийские порты, мы получили соответственно цифры 162,6 милл 
пуд. н 151,2 милл. пуд. Принимая эти цифры за другой, вполне достижимый 
д л я  волго-донского района предел и беря среднюю величину, устанавливаем 
расчетный хлебный грузооборот магистрали в 130 милл. пудов.'

Удешевление перевозок по каналу, с учетом разницы в морских фрах
т а ! до среднеевропейских портов от Ленинграда и от Ростова (не в пользу 
последнего), —  получается для станций Самаро-3 латоустовской железн. дор.. 
Самара — 17,5 коп., Уфа— 10,5 кои., Челябинск— 7,5 коп.; для станций 
Ташкентской ж. д.: Кинель — 16 к., Оренбург— 10 к., Актюбинск —  9,5 к 
В среднем взвешенном это дает на каждый пуд. до 12 ко п. сбережений, а 
на рассчитанные 130 милл. получается годовое сбережение около 15 милл 
рублей.

Для лесной торговли Волжского Бассейна прорытие канала открывает 
совершенно новые перспективы, так как дает ей новое для нее экспортное 
направление на юг на ближневосточные и средиземноморские рынки чрезвы
чайной емкости —  до 230 милл. нуд. Запасы древесины бассейна дают воз
можность направить из него свыше 150 милл. куб. фут. Исследование ассор 
тпмента и рыночных цен показывают, что русский лес вполне может дать 
на экспорт 75 милл. куб. фут., из коих в качестве груза магистрали опреде
лилось 60 милл. пудов. Внутреннее потребление Донбасса и сей. части безлес
ного Сев. Кавказа потребует до 25 милл. пуд. лесного груза, для которого 
будет выгоднее воспользоваться услугами водного пути на Каменскую н 
Ростов, нежели итти по старому направлению по жел. дорогам из Царицына 
Следовательно, весь лесной грузооборот определяется в 85 милл. пуд. Для 
нефтяных грузов, главным образом, Бакинского района выясняется совер 
гаенно выгодное направление водным путем на Ростов для покрытия нужл 
внутреннего потребления в районе на запад от Волги, в количестве не 
менее 20 милл. пуд., шедших в годы 1909— 1911 в этот район по железноп 
дороге. Не исключается совершенно выгодность направления и части нефтя
ного экспорта из Бакинскою и Эмбинского районов также на Ростов, так 
как для первого этот путь будет значительно выгоднее жел. дор. перевозки 
и дешевле, чем перекачка но нефтепроводу на Черное море. Из прочих гру
зов отметим 15 милл. пуд. угля из тех 25 милл., которые шли на Поволжье 
для удовлетворения, главным образом, обывательских нужд; 2 милл. пудов 
соли, могущей пройти из Наскупчакского района, импортные грузы, сель 
ско-хозяйственные машины, всевозможное сырье и полуфабрикаты и т. д.

Таким образом расчетный грузооборот устанавливается:

Х л е б а .................. 130 милл. пуд.
Леса . . . . .  85 „ „
Н е ф т и ..................20 „ „
Угля . . . . 15
Прочие грузы . . 15 „

'  265 милл. пуд.

Имея в виду, что портовые сборы в Ростове (пе свыше 2 коп. на пуд 
хлеба вывозимого из его собственного, независимого от Волго Донского 
соединения —  района) вполне окупают все расходы по сооружению порта и 
морского канала, —  расходы по сооружению Волго-Донского канала и шлю- 
вования Дона можно покрыть, устанавливая судоходный сбор не свыше
3,5 кон. с пуда хлеба, 2 коп. с леса, 0,5 к. с нефти и 0,6 с угля.
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Далеко за пределы этих скромных перспектив, основанных на учете 
работы транспортных линий без всякого влияния на них такого значитель
ного фактора, каковым является само сооружение канала, —  выходит то 
общегосударственное значение, которое приобретает сооружение водноіі 
магистрали „Волга-Дон-Азовскоо море“ для восстановления хозяйства СССР 
и укрепления ого мощи.

Трудно себе представить размеры затруднении, которые испытывало 
бы наше хозяйство, если бы при поднятии урожая его продукция оказалась 
запертой от внешнего рынка ири тех затруднениях и дорогови.ше, которые 
встречаются на жел.-дор. транспорте.

В дальнейшем, открывается возможность предоставления Средне-Азиаг- 
ским Республикам пути для вывоза хлопка на экспорт по удовлетворении 
внутренних запросов нашей промышленности. Вновь обследованным нефтяным 
местонахождениям Дагестана у Махач-Кала открывается выход внутрь страны 
и на экспорт. Создается внутренняя линия сообщений через всю европейскую 
часть Союза от Ленинграда до Черного моря. В промышленно отсталых 
частях Союза —  Заволжьи и Сев. Кавказе —  стимулируется развитие про
мышленности но обслуживанию водного транспорта, переработке сельско
хозяйственного сырья и лесной продукции.

Немаловажно и международное значение этой работы, если принять во 
внимание, что магистраль даст наиболее дешевый выход в море грузам 
Персии, вовлекая ее северную часть с ее запасами нефти, угля, хлопка, 
и разного сырья во слияние СССР. Взгляд на карту показывает, что волго
донское соединение открывает продолжение на восток Средне-Европейского 
йодного пути через континент начатого соединения Рейна с Дунаем.

С ам о п р о и зв о д с т в о  р а б о т  н а  п р о т я ж е н и и  6 0 0  в ер ст  о к а ж е т с я  ч р езв ы 
ч айно п о л езн ы м  д л я  м е ст н о г о  н а с е л е н и я , д а с т  ем у  за р а б о т к и  и в ы зо в ет  
и н и ц и ати в у  к п одн я ти ю  с ел ь ск о г о  х о з л й с т а , к о т о р о е  в н о сл ед ст в н е  п о л у ч и т  
та к у ю  о щ у ти м у ю  т р а н сп о р т н у ю  пом ощ ь.

Энергия, необходимая для выполнения программы предстоящей пяти
летней организационно-строительной деятельности в огромном районе, будет 
укреплена сознанием ее важности не только для прилегающих областей и 
республик, но и для всего Союза.
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И-ноюенер И. Савримович

К вопросу о защите Ленинграда от наводнений*
Рассматривая многочисленные проекты защиты Ленинграда от наводне

ний, легко установить два направления, характеризующие понимание авторами 
проектов причин наводнений. Одни видят эти причины в задержке сильным 
дующим с моря ветром вод, изливаемых ІІсвою, другие главную причину 
относят к нагону воды с моря.

Проекты, имеющие в основе первую причину, стремятся отвести воду 
Невы особыми отводными каналами, при чем вся площадь города, или отдель
ные части ее по островам дельты, окружаются по берегам оградительными 
дамбами, а русло Невы и многочисленных ее рукавов преграждается глухими 
или водосливными плотинами. Для пропуска судов и управления получаемой 
весьма сложной водной системой устраиваются шлюзы. К таким проектам 
относятся проекты: Третера, Рокѵра, Дестрема, профессора Паррота, Особой 
Комиссии и Дефонтена.

Вторая группа проектов имеет в виду ограждение Ленинграда от воды, 
идущей со стороны моря, справедливо полагая, что именно эта вода, поды
маясь, создает как бы водяную плотину, задерживающую исток невской воды 
создавая условия для наводнений.

В настоящее время метеорологические и гидрологические процессы, 
создающие причины наводнений, достаточно изучены, и совершенно определенно 
известно, что под влиянием действия циклонов и постоянных восточных 
ветров, еще в Балтийском море зарождается волна, движущаяся параллельно 
центру циклона и вкатывающаяся в Финский залив. Скорость движения этой 
волны различна и определяется профессором Советовым от 23-х до 75 кило
метров в час (на прохождение волиы от Ганга до Кронштадта ЗОО кил. тре
буется от 4 до 13 часов). Волна, вкатываясь в Финский залив, встречает 
рубежи, резко изменяющие условия ее движения. Первый рубеж —  Усть-Лу- 
га— Биорки, и второй —  остров Котлин. Вкатываясь на этих рубежах в бо
лее узкие и мелкие места, волна растет и, доходя до устья Невы, производит 
наводнения. Следующие факты характерно рисуют движение волны между 
островом Котлином и Ленинградом. Максимум подъема воды в Кронштадте 
меньше чем в Ленинграде на 2 фута и наступает на два часа раньше чем 
в Ленинграде, т.-е. когда гребень волны прошел Кронштадт и там уже на
чался спад воды, в Ленинграде подъем еще продолжается. Максимум подъема 
воды в Ленинграде наступает через два часа после максимальной силы ветра, 
т.-е. сила ветра надает, а подъем воды продолжается еще в течение 2-х часов.

О б р а зо в а н и е  2-х ф у т о в о г о  и зл и ш к а  п о д ъ е м а  воды  в Л е н и н г р а д е , по  
-сравнени ю  с  К р о н ш т а д т о м , п р о ф е с с о р  С о в ет о в  о т н о с и т  за с ч е т  дей ств и я  
п р и т о к а  н ев ск и х  в о д , за д е р ж а н н ы х  н а ст у п а ю щ ею  в о л н о ю . Е сл и  бы  гіредста  
в и л а сь  в о зм о ж н о ст ь  п р ек р а щ а т ь  во в р ем я  н а в о д н ен и я  н а  с р о к  1 0  — 12  ч а со в  
приток н ев ск и х  в о д , т о  п о д ъ ем  воды  в Л ен и н г р а д е  был бы м ен ь ш е н а  2 ф у т а .

Н а д о  за м е т и т ь , ч то  п о д ъ ем  воды , о б у сл о в л ен н ы й  д в и ж ен и ем  г р еб н ей  
в ол н  с  м ор я , н е  м о ж е т  д е р ж а т ь с я  в н еи зм ен н о м  п о л о ж ен и и . В о д а  в в ол н е н аходи тся

* Печатается в порядке обсуждения возможности постановки этого крупного строитель
ного задания в программе работ ближайших лет. Р ео .
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в динамическом состояиги и высота гребня волны может либо расти, либо 
убывать. Проекты, основанные на предположении, что вода может держаться 
неопределенно долгое время, не имеют никакого основания. Подъем воды, 
созданный действием циклона, в открытом море передается в Ленинград че
рез два часа после падения силы ветра, т.-е. к о п а  циклон уже прошел, и, 
естественно, что немедленно, по достижении известного максимума, вода 
начинает убывать. Так это в действительности и бывает.

Таким образом, наводнение в Ленинграде является следствием обеих 
причин и если, с одной стороны, преградить доступ волны, идущей со сто
роны моря, а с другой—удержать течение Невы па срок 10— 12 часов, то 
можно рассчитывать на полное избавление Ленинграда от разрушительных дей
ствий наводнений, приносящих неисчислимые бедствия и колоссальные убытки.

Рассматривая вопрос о мерах защиты Ленинграда от наводнений, при
ходится отметить, что все более или менее рациональные проекты исчисляли 
расходы по сооружениям для этой цели еще задолго до военного времени, 
в суммах от 15 до 30 и более миллионов. Принимая во внимание общее 
вздорожание и то обычное явлеиие, что авторы проектов при предваритель
ных подсчетах стоимости всегда идут в сторону преуменьшения, надо считать, 
что действительная стоимость предохранительных сооружений в настоящее 
время будет пе меньше 25— 30 миллионов рублей.

Имея впиі у  затрату таких крупных сумм, естественно связать этот 
попрос С ВОЗМОЖНОСТЬЮ извлечь при этом попутно наибольшие выгоды. 
Пэтом отношении подъем уровня набережных Л е н и н г р а д а  или общий подъем 
территории его не дают никаких побочных выгод. Предохранение Ленингра
да путем создания дамб, преграждающих доступ волны с моря к устью Невы, 
создает, как увидим дальше, очень много соблазнительных перспектив, пере
водя расходы но ограждению от наводнения в иную плоскость.

Идея постройки дамб от острова Котлина к обоим берегам принадле
жит инженеру Б а з е  ну.  Вначале он предложил построить сплошные дамбы 
с устройством в них обширного водослива и шлюзов для пропуска судов. Во 
ітором своем варианте Б а з е н  отказался уже от шлюзов и ог водослива, 
предложив оставить открытый проход, заведя один конец плотины задругой, 
как показано по вышеприведенной схеме.

К а к  в п ерв ом , т а к  и во в тором  варианте В а з е н  и м ел  в в и ду  о б р а 
зо в а н и е  в н у т р ен н ег о  б а с с е й н а  с  п о с т о я н н о  повы ш енн ы м  у р о в н ем  воды
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в 4 фута, имея, вероятно, в ви і у этим урегулироват ь скорости, возникающие- 
при обычных осенних колебаниях вод в пределах от — 3 д о -} -б  футов.

Главные возражения против первою варианта проекта Б а з е  н а  со
стояли в указаниях на трудности осуществления постройки шлюзов и водоемок 
в открытом море и сложности эксплоатации этих сооружении. Во втором 
варианте не был принят узкий, шириною в 80 саж., выход, образованный 
заведением одного конца плотины за другой. Э ю  представляет серьезное не
удобство как для входа и выхода судов, вследствие возможности образования 
в нем больших скоростей, так и для пропуска весеннего льда, могущего создать 
заторы. Вообще, крайнее неудобство постоянною подъема воды на 4 фута 
я сопряженное с ним затопление некоторых низких мест Ленинграда и повы
шение в нем общего уровня грунтовых вод создало бы сырость всех нижни.ѵ 
этажей домов.

Наконец, в свое время указывалось, что если подъем воды дойдет до 
12 футов и продержится в таком состоянии 25 часов, то бассеИн сравняется 
с уровнем моря. Это возражение на основании сказанного выше совершенно 
отпадает.

В основание предлагаемого мною проекта положена та же идея Б а з  е и а -  
образование регулирующего бассейна между устьем реки Невы и Финским 
заливом, в несколько ином направлении.

Если обратить внимание на расположение морских горизонталей глубин, 
то можно отметить 3 мели: от Ораниенбаума до острова Кроншлота; от 
острова Котлииа до Лисьего ІІоса и широкую отмель перед дельтою реки 
Невы. Господствующие ветры в Кронштадте, при которых происходят навод
нения, — юго-западо-западные и западные. Приняв это во внимание, стано
вятся ясными причины образования первой и второй мели, так как места их 
образования прикрыты от непосредственного действия господствующих ветров: 
первой —  от Ораниенбаума до Кроншлота— берегом и второй —  от острова 
Котлина до Лисьего Носа —  самим островом Котлином. Что касается мели 
перед устьем реки Невы, то ее происхождение обусловливается, главным обра
зом, наносами и представляет собою дальнейшее развитие образования дельты.

Расположение первых двух отмелей указывает па естественные места 
расположения оградительных плотин, так как помимо удешевления соору 
жеиии можно надеяться, что расположенные таким образом дамбы будут 
способствовать еще большим отложениям у их внешней стороны. Кроме того, 
северная дамба, следуя по направлению отмели, будет совершенно защищена 
от действия морской волны в лоб и при сильных юго-занадо-западпых ветрах 
волны будут итти только вдоль дамбы, значительно ослабленные островом 
Котлином и расположенным перед линиею дамбы рядом старых морских 
сооружений. В действительности наблюдается очень резкая разница в вол
нении за линиею старых сооружений и впереди ее. Вследствие этого дамба 
эта может быть сделана сравнительно простой профили, как не подверженная 
действию нормальной волны. Дамба эта соединит железной дорогой Крон
штадт с берегом.

Дамба от Ораниенбаума до Кроншлота хотя и прикрыта берегом, до 
некоторой степени ослабляющим непосредственное действие господствующих 
ветров, находится в более опасном положении, так как на нее будет нака
тываться волна, образовавшаяся в море. При ограждении, таким образом, 
пространства между устьем реки Невы и островом Котлином пет никакой 
надобности в искусственном повышении уровня воды в этом бассейне; исте
чение из него воды должно быть полностью обеспечено для прохода невских 
■од, для чего выход должен иметь живое сечение, равное живому сечению 
реки Невы.

В настоящее время единственным фарватером для прохода судов с зна
чительной осадкой с Финского залива в Маркизову лужу служит проход междѵ 
гаванями Кронштадта и островом Кроншлотом, шириною около 170 саж. и
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цовольно большой глубины (свыше 12 метров). Возможно, что при сооруже
нии дамб фарватер этот надо будет оставить, так как несомненно, что могу
ч и е  образоваться при большом подъеме скорости могут угрожать подмывом 
существующих сооружений. В таком случае выход этот может быть сделан 
южнее Кроншлота и придется совершенно закрыть старый фарватер. Такой 
выход надо сделать в виде выходного канала с живым сечением, равным 
живому сечению реки ІІевы, при глубине не меньше 6 саженей, в расчете 
на все увеличивающийся тоннаж и осадку морских судов.

При разработке проекта и осуществлении этой части сооружения надо 
принять самые неблагоприятные условия в смысле возможного подмыва. 
При длине выходного канале в 3 километра и при обычных колебаниях воды 
н 5— 6 футов, —  скорости движения воды не будут превышать 2,5 метра.

По осуществлении указанных сооружений получится в конечном резуль
тате озеро, в которое ІІева впадает с одной стороны и вытекает с другой.

При повышении воды в море до 12 футов скорость обратного течения 
воды в бассейн будет около 0,8 метра, что при живом сечении каиала 
в 2.2ОО кв. метров даст приход около 15.000 куб. метров в секунду или 
5 4 .1О6 куб. метра в час.

Принимая площадь бассейна в 375 кв. километров,или 3 75 .10« кв. метров,
54.10й п1І Л

подъем воды в бассейне в час выразится: —  0,144 метра или

14,4 сантиметра.
Как было объяснено выше, такой максимальный уровень воды не может 

держаться часами и, значит, во всяком случае, в течение всего периода 
наводнения средний часовой приход будет значительно ниже и его смело 
можно принять не больше 6— 7 сантиметров в час. Критический подъем 
веды продолжается никак не больше 6 часов и, значит, уровень бассейна 
повысится на 7 X 6  —  42 сантиметра. Если даже приток Невы не будет 
остановлен, то Нева в этот же период времени может повысить уровень 
■бассейна на 6 Х 4 =  24 сантиметра.

Таким образом, полное повышение горизонта бассейна при самом силь
ном наводнении не будет превышать 66 сантиметров. И так как повышение 
и 1 метр Ленинграду никакого вреда не делает, то можно считать, что при 
осуществлении этого проекта цель будет достигнута.

При несомненном и быстром экономическом росте страны Ленинград
ский порт, оставшись единственным портом Союза на Балтийском море, 
должен будет вскоре принять на себя все операции, производившиеся через 
Либаву, Ригу и Ревель. Надо отметить, что и в довоенное время Ленин
градский и Кронштадтский порты далеко не справлялись даже с тою частью 
грузооборота, которая приходилась на их долю при существовании Либавы, 
Риги и  Ревеля, уплачивая ежегодно круглую сумму за простой судов в раз
мере 500.000 рублей. Принимая во внимание указанную ситуацию и возмож
ность особой роли Ленинградского порта в реализации экспорта из Сибири, 
необходимо будет значительно увеличить его пропускную способность. При
чиною отставания Ленинграда и Кронштадта в своем развитии от других 
кортов были: недостаток причальных линий и недостаточная глубина Ленин
градского порта.

Н ес о м н е н н о , что работа Ленинградского порта будет облегчена, до 
некоторой степени, вновь построенным Мурманским портом, но, помимо того, 
что у Мурманска есть свои специальные задачи, он никогда не будет в со
стоянии заменить три порта на Балтийском море. Кроме этого, дальность 
•сухопутной доставки грузов до Мурманска создаст для многих товаров нера
циональный накладной расход.

Учитывая все это, надо прийти к заключению, что иолучепие попутно 
с  ограждением Ленинграда от наводнения обширного бассейна с урегулиро
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ванны м  у р о в н ем  воды  к а к  н е л ь зя  б о л ь ш е п о д х о д и т  к р а зр е ш е н и ю  в о п р о са  
о  р а сш и р ен и и  Л ен и н г р а д ск о г о  п о р т а , в о п р о са , к о т о р ы й , н е с о м н е н н о , в с т а н ет  
в са м о м  н еп р о д о л ж и т ел ь н о м  в р ем ен и  во в сей  е г о  о с т р о т е . В  сам ом  д е л е ,  
т а к о й  б а с с е й н  д а с т  в о зм о ж н о ст ь  с о в ер ш е н н о  о т к а за т ь с я  о т  у с т р о й с т в а  к а к и х  бы  
т о  ни  бы ло в н у т р ен н и х  б а с с е й н о в  в са м о й  д е л ь т е  ІІев ы  и в ы д в и н у т ь ся  со  
всем и  причальн ы м и линиям и в п е р е д , у й д я  о т  б е р е г о в . У ж е  п р и  са м о й  по
с т р о й к е  д а м б , вы н им ая г р у н т  с  и х  в н у т р ен н е й  с т о р о н ы , ч то  н е о б х о д и м о  для  
и х  н асы п ки, м о ж н о  п о л у ч и ть  д о с т а т о ч н о  дл и н н ы е п р и ч а л ь н ы е линии вдоль  
О р а н и е н б а у м с к о й  и Л и с ь е н о с ск о й  д а м б .

Ограждая Ленинград от действия морской волны дамбами, нельзя пре
небрегать и другими средствами —  это преграждением на время наводнений 
притока невских вод. Постройка плотины у Ивановских порогов разрешает 
и этот вопрос, при чем получится возможность постройки силовой станции, 
которая при напоре от I 1/* до 3 метров и расходе воды в 1.75О куб. метров 
даст около 50.ООО лошадиных сил энергии и, кроме того, постройка плотины 
улучшит судоходные качества реки. К постройке этой плотины все равно 
придется подойти при использовании реки Свири и создании Вытегорского 
порта. У Ивановских порогов можно построить плотину с вальцовыми затво
рами, которая нормально будет работать при поднятых вальцах. Опуская 
вальцы и прекращая действие станции на время наводнений, можно прегра
дить течение Невы, на срок 10— 12 часов. Такое преграждение при доста
точно высоких берегах ІІевы выше порогов и большой площади Ладожского 
озера, вполне возможно и подъем Ладожского озера будет весьма незначителен.

П о  г а зе т н ы м  с о о б щ е н и я м , уб ы т к и  н а в о д н ен и я  23 с е н т я б р я  т ек у щ е г о  
го д а  в ы р а ж а ю т ся  сум м ою  в 2 0  м и л л ион ов  р у б л ей . Н а д о  д у м а т ь , что убы тки  
н а в о д н ен и я  7 н о я б р я  1824 г о д а , о ц е н е н н ы е  по  сто и м о ст и  н а с т о я щ е г о  врем ени , 
в ы р а зя т ся  не м ен ь ш ею  сум м ою . В  п р о м е ж у т к е  м е ж д у  эти м и , искл ю чительны м и  
по в ы со те  п о д ъ ем а  воды  н а в о д н ен и я м и , Л ен и н гр а д  е ж е г о д н о  п о д в ер га л ся  
м е н е е  сильны м  н ав од н ен и я м  с  п о д ъ ем о м  воды  7— 8 1/а Ф утов. Н ес о м н е н н о , что  
е ж е г о д н ы е  п о д ъ ем ы  воды  п р и н о ся т  у б ы т к и , и есл и  сум м и р ов ать  и х  з а Ю О л е т ,  
м е ж д у  уп о м я н у т ы м и  вы ш е и ск л ю ч и тел ьн ы м и  н а в о д н ен и я м и , т о  и т о г  в ы р ази тся  
не м ен ьш ею  су м м о ю , ч ем  к а ж д а я  и з д в у х , в ы зв ан н ы х сильны м и н ав од н ен и я м и , 
а ,  в е р о я т н о , и  п р ев ы си т е е .  Т аким  о б р а зо м , о б щ у ю  ст о и м о ст ь  уб ы т к о в  о т  
н а в о д н ен и й  з а  и ст ек ш и е  100 л е т  м о ж н о  пр ин ять  в су м м е не м ен ь ш е 60 мил
л и он ов  р у б л е й . Ц и ф р а  э т а  к р а сн о р еч и в о  го в о р и т  и в л а стн о  т р е б у е т , ч тобы  
м ер оп р и я ти я  п о  за щ и т е  Л ен и н гр а д а , с  ч и сто  эк о н о м и ч ес к о й  т о ч к и  зр ен и я ,  
бы ли п о ст а в л ен ы  в п ер в у ю  о ч ер ед ь . С о о р у ж ен и я  п о т р еб у ю т  за т р а т ы  бол ьш и х  
су м м  э т о  н есо м н ен н о . Н о и з  п р и в ед ен н ы х  вы ш е с о о б р а ж е н и й  н есо м н ен н о  
т а к ж е , ч то  д о ст и ж е н и я  о п р а в д а ю т  за т р а т ы . Ч тобы  с д ел а т ь  эт и  за т р а т ы  е щ е  
б о л е е  рац и он ал ьн ы м и  и п р одук ти в н ы м и , н а д о , ч то б ы  п о п у т н о  с р а зр еш ен и ем  
в о п р о са  о  за щ и т е  Л ен и н г р а д а , бы ли р а зр е ш е н ы  и д р у г и е , д а в н о  назревш ие»  
в о п р о сы , и в та к о м  с л у ч а е  м ер о п р и я ти я  п о  за щ и т е  не то л ь к о  п о к р о ю т  у бы тк и , 
н о  и п р и н ес у т  к р у п н ы й  д о х о д .

В о п р о с  о  за щ и т е  Л ен и н г р а д а  о т  н а в о д н ен и й — с ер ь езн ы й  и сл ож н ы й  в о 
п р о с . Р еш и т ь  е г о  м ож н о  т о л ь к о  п о с л е  в с е с т о р о н н е г о  и в н и м а тел ь н о го  и з у 
ч ен и я  в с е х  о т н о с я щ и х с я  к н ем у  д а н н ы х  и н абл ю д ен и й ; к р ом е т о г о , в е р о я т н о , 
п о т р е б у е т с я  е щ е  б о л ь ш а я  р а б о т а  п о  п оп о л н ен и ю  и х . Я  д а л е к  о т  мы сли д а ть  
к а к о е -л и б о  о к о н ч а т е л ь н о е  р е ш е н и е . Ц ел ь  м о ей  за м е т к и  — п р и в л еч ь  к э т о м у  
в о п р о с у  п о  в о зм о ж н о ст и  б о л ь ш е е  к о л и ч ест в о  • т ех н и ч ес к и х  сил д л я  пр ав и л ь
н о г о  е г о  р а зр е ш е н и я .

Планов ее Хозяйство № 3.
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Емкость Закавказского рынка
I. Емность городского рынка ЗСФСР в 1922/23 г.

Определение емкости рынка страны является важнейшей задачей пла
нирования. Проведенное в Закавказье обследование рабочих бюджетов^ 
в марте 1923 г. и обследование питания городского населения Г'ру.ши 
в декабре 1922 года позволяют поюйти к определению интересующего нас 
вопроса достаточно близко. К сожалению, в Закавказья никогда не произво
дилось обследование инвентаря рабочих и мы поэтому лишены возможности 
определить, так называемую, „нормальную* потребность населения.

Пошедшие в нашу разработку бюджеты, относящиеся к марту 1923 г. 
охватывают 8 городов, 1.937 хозяйств с С..593 душами рабочего населения. 
Средняя зарплата одного работника, вошеішего в указанное обследование, 
выраженная в бюджетных рублях, определяется в 20,29 руб. При семей
ности одного работника в 3,68 души получается заработок на душу не
обследованным объектам 5 руб. Г>7 коп.

Попытаемся определить покупательную способность городского н а с е 
ления Закавказья. Средняя зарплата всей запятой рабочей силы ** опреде
ляется Зак. Ііюро Стат. труда для 1922/23 г. в 20,74 бюджетных рубля 
в м еся ц  или в год— 2.48,87 руб. По тому же источнику мы определяем 
количество занятой рабсилы для тою  лее года в 139,5 тыс. чел. II | и умно
жении двух последних величин общая сумма выплаченной зарплаты выра
зи тся  в 34,7 милл . бюдж. руб.

Такова, примерно, покупательная способность рабочего и служащего 
населения городов. Однако, определенная таким образом интересующая нас 
величина еще далека от действительной покупательной способности город
ского населения. Для установления этой последней необходимо принять 
в расчет не только рабочее, но и вообще все самодеятельное население 
городов.

Население городских пунктов ЗСФСР *** определяется в 944.499 душ 
или, округляя, в 950 тыс. чел.; количество самодеятельных граждан опреде
ляется к 429.440 чел., причем в это число входит 21. 770 чел. безработных 
и 40.338 человек, занимающихся сельским хозяйством. Таким образом, по 
вошедшим в наши расчеты городам, количество самодеятельного чисто 
гО| одсвого населения, за вычетом безработных, надо принять в 367 тыс. 
чел. Считая, что все ото самостоятельное население получает но менее ука

* К сожалению, из-за недостатка места журнал вынужден печатать работу тов. Че- 
Тіцркиня со значительными сокращениями. Р ед.

** Включая сюда рабочих и служащих.
*** Битум, Коржом. Горн, Кутаис, Озургеты, Поти, Самтреди, Снгнах, Сухум, Телав, 

Тнфлис, Тквибу.ш, Хяпіури и Чиатуры с населением в 119.511 чел. Ваку, Ганджа, Ленкорань, 
Нахичевань, Пуха, Шемаха и Шума с васелевием в 417.921 душ. Караклис, .Іенинакан, 
Пово-Баязет и Эривань с населением в 107.067 душ. •,
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занных выше 2 4 ^ 8  бюдж, руб. в год на каждого, получим около 91,5 милл. 
бюдж. руб.

Для обоснования наших дальнейших расчетов мы пользовались дан
ными о потреблении продуктов питания рабочего населения по бюджетному 
обследованию в марте 1923 г. и о потреблении этих же продуктов город
ским населением по выборочному обследованию питания, произведенному 
Груз. ЦСУ в декабре 1922 г. и охватившему 14 городов Грузин с 414.967  
душами населения.

Т а б л и ц а  № I.

Сравнительные нормы душевого потребления (в фун.) пищевых продуктов 

и их стоимость

(в ков. по ценам 1913 года).

і
&ОИ
оЕ*
Я
■А

Наименование 

иродуктов питания

Обследование питания гор. 
населения декабрь 1922 г.

Но рабочим бюджетам 
март 1923 г.

Норма
суточного
потребле

ния

Стоимость по ценам Норм»
суточного
потребле

ния

Стоимость ио пенам

ІІотреб. Произв. Потреб. Произв.

1 о ;і 4 5 6 7
. . .  8 _

1
2
3
4
5
6

А. Продукты промышл.

Масло растительн. . . 
Сахар, сах. вѳщест. '■
Сельди ..........................
С оль..............................
Чай, кофе, какао и и р. 
Прочно нрод. питания

0,009
0,041

0,031
0,003
0,012

0,180
0,697

0,062
0,-70
<>,1ОЭ

0,099
0,480

0,050
0,225
0,065

0,030
0.051
0,001
0,042
0,002
0,002

0,602
0,682
0,012
0,125
0,189
0,015

0,331 
0,633 
О,ООО 
О,Оіі7 
0 .160 
0,009 .

Итого пром. нрод. . . 0,096 1,317 0,919 0 .128 1.625 1,206

Б. Продукты сеп.-хоз.

1 Хлебн. 11 бобов ирод. . 1,894 6,662 5,ЗЗЭ 1,760 6,972 3,512
2 К ар то ф ел ь ................. 0,229 0,401 0,193 0,342 0,598 0,273
3 Прочие овощи . . . . 0,238 0,527 0,251 0,168 0,657 0,293
4 Ф р у к т ы ...................... 0,097 0,630 0,1 70 0,027 О.172 0,0(7
5 ____ ___ _ ■ 0,0001 0,012 О 007
6 Мясн. л род. и птица . 0,123 1,744 0,845 0,113 1,898 1,044
7 Рыба свежая . . . . 0,028 0,308 о,і он 0,032 0,352 0,193
8 Молочные продукты 0.1 Ю 1,535 0.945 О 094 1,228 0,709
9 Я й ц а .......................... 0,0 И 0,297 0,099 0,018 0,478 0,159

10 Нино .......................... 0,076 0,830 0,376 0,044 0,492 0.214
11 Проч. ирод, сел.-хоз. . 0,020 0 ,180 (1,070 0,009 0,081 0,032

Итого сел.-хоз. ирод. . 2,826 13,114 8,456 2,608 12,940 6,483

В том ч. рыба свеж. . 0,028 0,308 0,168 0,032
1

0,352 0,193 і

Итого пищев. нрод. . о см о 11,431 9,375 2,736 14,565 7,689

14*
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Т а б л и ц а  № 2.

Питание городского населения ЗСФСР в 1922 23 году по данным 
бюжетного обследования рабочих в марте 1923 года

(обследование по 8 гороодам, 1937 хозяйств, 6593 души)
1ои

о
п НаимеАованне цродуктов

Душевая
норма

Цена за 
пуд 11 коп.

Годов Ііоіреб. город, 
пасел.в 950 тыс. дут

Примечание.Пі ик
о.

за год 
в пудах

по ценам 
1913 года В тысяч.

11 у ов
11 тыс. р. 
по ценам 

потреб.
1 3 4 5 6 7

1
2
3
4
5
6

А. Продовол. сел. хоз.
Хлеб печ. 1 сорта . . . 

„ „ серый . . • 
„ „ кукурузн. . 

Мука ншен. мести, (сер.) 
„ привоз ая . 

„ кукурузн. .

4,5589 
6,1128 
0,0730 
2,9602 
1,0311 
О 8806

1.60 
1.40 
1 —  
1.60 
о ._

4.330,96
5.807,16

69.35 
2.812.19

979,55
836,57

4,18
29,45
69.35 
16,44

557,37
416,96

15,58

6.929,54 
8.130,02 

' 69,35 
4.499,50 
1.950,10 

836, і 7 
4,60 

76,57 
76,29
19.73 

1.226,21 
1.501,05

27.73

В этом случае 
определяется 

стоимость зерна, 
пошедшего на 

выпечку одного 
иуда хлеба.

7
8 
9

10
11
12
13

„ ., ячменная . 
„ картофельн.

Зерно всякое ..................
С у х а р и ..........................
Крупа в с я к а я .................
Р и с ........................................
Проч. хлебн продукт. .

0,0044
0,0310
0,0730
0,0173
0,5867
0,4389
0,0164

1.10 
2.60 
1 .10 
1.20 
2 .20 
3.60 
1.78

Итого по 1— 7 . . 15,6211) 1.51 14.839,911 22.428,68

Итого по 1 — 13 . . . 16,7843 1.59 15.945,11 25.356,26

14
15
16
17
18
19
20 
21

Б о б о в ы е ..........................
Картофелі..........................
Кануста ......................
Лук, ч е с н о к .................
Свекла, морковь . . . 
Огурцы соленыо . . . .  
Проч. овощи свежие . . 
Сушеные овощи .

0,7811

0,3723
0,7656
0,3595
0,0*32
0,1916
0,0018

2__
—  .’?О
—  .50 

1.27
— .64

3 . — 
3 .39
4 . —

742,05 
3.047.03 

353,69 
727,32 
341,53 

79,04 
182,02 

1,71

1.484,10
о 1 ‘19 II >

170’85
923,69
218,58
237,12
634.00

6,81
Итого по 15— 21 . . 4,9814 91 4.732,34 4.330,00

22
23
24

Фрукты свежие . . . .
„ сушеные . . . 

Грибы сушеные сол. . .

0,3280
0,1478
О,ОО27

2.41
4 .— 

48. _

311,60
140,41

2.57

750,95 
561,64 
123,36

Итого по 22 —23 . . 0,4758 2.90 452,01 1.312,59

25
26 
27

Свинина и баранина 
ІІроч. мясо (>і птица) . 
Сало в с я к о е ..................

0,1962
1,0092
0,0602

6.20 
8.91 
8.08

186,39
958,74

57,19

1.155,62
8.542,37!

'462,09,
Итого но 25—27 . . 1,2656 8.45 1.202,32 10.160,08!

28
29
30
31

С ы р ...................................
М о л о к о ..........................
Масло коровье . . . .  
Творог, сметана . . . .

0,1241
0,5450
0,0630
0.0183

8 .80 
2.43 

20.78 
8 .40

117,90
517,75

59,85
17,39

1.037,52
1.258,13
1.243,68

146,08
Итого по 29—31 . . 0,6263 4.45 594,99 2.647,89

32
33
34
35
36

Яйца . • ......................
Мед и дошаби . . . .
Рыба с в е ж а я .................
О р е х п ..........................
Семячки ..........................

0,1387
0,1697
0,6447
0,0374
0,0001

10.80 
7.50 
4 .40  
3.6О 
7 .20

131,77
161,22
617,22

35,53
0,95

1.423,11
1.209,15
2.715,77

127.91
6,84

Итого по А . . . 26,0369 2.10 24.735,98| 51.934,58|
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Общая стоимость потребленного количества продуктов питания выра
жается, таким образом, в 51,9 милл. руб.

Перейдем к определению потребления городским населением продуктов 
промышленности. В этом случае мы также пользуемся результатами, полу
ченными нами из бюджетного обследования рабочих, считая, что производи
мая нами экстраполяция в этом случае должна дать минимальную сумму 
потребления. В табл. № 2 но довоенным ценам городское потребление про
дуктов промышленности оценивается в 34 ,9— 35 милл. руб. Первенство при
надлежит одежде, на которую расходуется 14,8 миля. руб. или почти 16%  
к  общему итогу, на обувь —  7,5 милл. руб. или 8% и пищевые продукты —  
6 милл. руб. или почти 6,5%  к итогу.

Т а б л и ц а  № 3.

Потребление городского населения ЗСФСР в 1922 1923 г.

(но довоенпым ценам) (По рабоч. бюдж. март 1923 г.)

оа
о Группы товаров

Душевые нормы Годовое потребление 
950 тыс. душ

Л? 
Л? 

п 
ря

дк
у

З а  март 
н копейках

За год 
в рублях

В тысячах 
рублей

в %<у„
к итогу

1
А. Продукты промышлен.

Одежда и ткани . . . . 129,66 15,56 I 14.782 : 16,1
») О б у в ь ................................... 65,73 7,89 7.49(1 8,2
3 Мебель и обстановка . . 7,69 0,92 874 1,0
4 Посуда и утварь . . . . 2,50 О.ЗО 285 1 0,3
5 Проч. хозинвентарь . . . 4,41 0,53 ! 504 0,5

Итого по 1 — 5 . . . 209,99 25,20 | 23.941 26,1

6 Табак, мыло и проч. ирод, 
широк, потребл................ | 9,87 1,18 : 1.121 1,2

7 Спирт, напитки: (водка, і 
вино, у к с у с ) .................. 6,93 0,83 789 0,9

8 Продукты питания (сахар, 
соль и т. п . ) .................. 52,74 6,33 6.014 6,5

9 Топливо (камен. уголь, ке
росин, м азут).................. 27,26 3,27 3.107 3,4

Итого по 6—9 . . 96,80 12,61 11.031 12,0

Итого по 1—9 . . . 306,79 36,81 34.972 38,1

10
Б. Прод. сел.-хоз.

Продукты питания . . . .  
Топливо (дрова, древесн. 

уголь, к и з я к ) ..................

456,24 54,74 52.003 □6,7
11

42,08 5,05 4.797 5,2

Итого во 10— 11 . 498,32 59,79 56.800 61,9

805,11 96,60 91.772 100,0
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Нормы потребления топлива получены нами тоже ил упоминавшегося 
бюджетного обследования в марте 192:5 г. Распространению топливных норм 
на весь год значительно помогло указание в бюджетных бланках на соответ
ственное потребление в зимние и летние месяцы. Принимая по Закавказью 
в среднем за отопительный се:юн четыре месяца в году, путем взвешивания 
были определены следующие коэффициенты:

Т а б л и ц а  № 4.

Нормы годового  душевого потребления различных видов топлива по ЗСФСР

(но данным бюджетного обследования марта 1923 г.).

Ор

2 *
Наименование видов 

топлива

Единица

счета

Норма ду
шевого го
дового по
требления

11 р и м е ч а н п е

Я  2,

1 2 я 4 5

1 Д р о в а ................. • . . . кѵи. ШСІ (1,102 1) По СССР в среднем
2 Уголь древесным . . . . пуд. 2,916 С. Г. Струмилиным при
3 К и з я к ................................... шт. 3,234 нято в год 0,2 куб. саж.
4 К е р о с и н .............................. пуд. 2,135 на душѵ.
9 М а з у т ................................... 71 0,088
6 Уголь каменный 0,061 і

В итоге городское население ЗСФСР потребляет продуктов промышлен
ности на 34.970 тыс. руб., а продуктов сельского хозяйства на 56.743 тыс. 
руб. Всего же как с.-х., так и промышленных товаров городское население 
к 1922/23 г. потребило на сумму 91,7 милл. руб. по цепам 1913 г.

Вышеисчнеленпый потребительский расход при отнесении на душу дает 
в год 96,54 руб. С. Г. Струмилип * определяет размер городского потребле
ния СССР в 1.912 милл. руб. по довоенным ценам, или на душу в год 
91,1 руб. Таким образом, исчисляемое нами потребление города Закавказья 
почти на 6%  превышает соответственные средние данные но СССР.

Почти па 23% повышенная средняя зарплата по Закавказью при 
сравнении с таковой же по Союзу, условия, создавшиеся в исследуемый 
период в связи с наличием почти порто-франко в Ватуме, делают указанное 
расхождение совершенно попятным. Кроме того, необходимо отметить, что 
в 1922/23 г .  в Закавказьи широко применялась натуральная оплата труда.

Устанавливая потребление города, мы в сущности учитывали лишь 
людское потребление. Чтобы дать полную картину, надо определить еще 
потребление промышленности, скота и то количество с.-х. сырья, которое 
экспортируется за пределы ЗСФСР.

Что касается потребления промышленности, то здесь нам удалось, путем 
специального опроса ВСНХ республик Закавказья, приблизительно установить 
то количество с.-х. сырья, которое пошло на нужды местной госпромшнлен- 
ности, и которое но ценам 1913 г. составляло сумму в 1.354,9 тыс. руб. 
К этому итогу надо еще прибавить потребление промышленностью, тран-

* См. „Бюллетень Госплана С С С Р' .V 11— 12 :іа 1923 г.



Т а б л и ц а  N5 5.
Емность городсного рынка на продукты деревни.

(в тысячах пудов)

0
<
'А

1

.__Потребители

Продукты ~ ~~~~

Население 
(950 душ)

С к о т Производств
нотребл.

Итого город
ского потреб.

Чяс-тый
экспорт

Всего 
потреблено і

Чистый им- . 
порт

Потребление
продуктов
местных

2 3 4 5 6 7 8 і О 10

А. Растениеводство
1 Х.іебпые н зерн о-ф ѵ раж .......................... 16.688,01 1.811,2 73,73 18.572,94 — 18.571,94 7.210,7 1 1 332,24
2 Объемистый ф у р а ж ................................... — 16.421.1 16,421.1 — 16.422.1 ! 562,0 15.859,1
3 Овощи и корнеплоды .............................. 4.732,34 — 4.732,34 — 4.732,34 420.7 4.311,64
4 Фрукты, ягоды, орехи н гргбы . . . . 490.11 — 123,1 613,21 613,21 134,1 479,11
л Хлопок, лен и пенька .............................. -- — 4,2 4,2 94,7 95.9 — 95,9
6 Табак н масличные ................................... — 97,5 97,5 89.7 187,2 — 187,2
7 Внно и самог н ............................................ 51,3 51,3 — 51,3 51,3

Итого прод. растенневодства . 21.910,46 18.232,3 349.83 40.494,99 181,4 40.673,99 8.357,5 32.316,49

Б. Животноводство.
1 .Мясные и днчъ (кишки 1 .......................... 1.202,32 — 5.8 1.208,12 — 1.208.12 117,7’ 1.090,42
9 Молочные и я й ц а ....................................... 844.Н6 — — 844,66 — 844.66 18,в 826,06
3 Рыба с в е ж а я ................................................ 617.22 _ — 617,22 476,3 1.093,52 — 1.093,52
5 Кожи и м е х ................................................ — 44,2 44.2 40,0 84.2 — 84-2
5 Шерсть и гаслк............................................ — — — — 133.8 133,8 — 133.8
6 М е д ............................................................. 161.22 — 161.22 — 161.22 — 161,22

Итого прод. животноводства . 1 2.825,42 50,0 2.875,42 650,10 3.525,62 1 36,3 3.389,22

В. Лесоводство.
1 Дрова н древесный моль . . . . . 24.130.33 — 6.376,66 30.506,99 — 30.506,99 — 30.506,99
2 Поделочный л е с ........................................... — — 11.073.17 11.073,17 — 11.073.17 4.341.6 6.732.11
3 К о р а ............................................. 27.5 27.5 - - 27,5 — 27.5

Итого прод. лесоводства . . . 24.130,33 — 17.477,33 41.607,66 — 41.607,66 4.341,6 37.266,06

Итого по А. Б п В .................. 48.866,21 18.232,3 17.877,16 84.975,67 731.50 85.807,17 12.835,4 72.971,77

* В убойном весе.

Емкост
ь 

Закавказского 
ры

нка
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Емкость городского рынка 3. С. Ф. С. Р. на продунты деревни в 1922 23 г.

(по довоенным ценам н тысячу рублей)

Т а б л и ц а  № ь.

П о т р е б и т е л и

11 р о д у к т ы

Населеппо 
(950 тыс. душ.) С к о  Т

« . 
Я  ѴС

§  §.
.2 оI— с

А. Растениеводство.
Хлебные и зерновые фуражн . 
Объемистый фураж . ’. . . . 
Овощп п корнеплоды . . . . 
Фрукты, ягоды, орехи п грибы
Хлопок, п е н ь к а ..........................
Табак и маслшшчныо . . . .  
Вино, водка (дер .)......................

26.847

4.330 
1.564

яй .5 'оФ О Я- О.
К  и

л .
я  я
Ф  СО
Я  Я

5  8.

Н і
< = с .1о  ® -
§ «  " 5 « *
і е - 8  

= =:

15.353;

1.835
526

1.612
4.233,

і .0 1 4 ; 5 і 
2 .302і —

107
40*

792!
Ш

Итого городского 
потребителя

ая
о
С

28.510 
4.233 
4.330 
1.671 

40 
792 
171

16.418 
2.302 
1.835' 

633; 
40 

792 
171

Чистый
экспорт

10

Вссго потреблено

©
С и

О  Ч  
Я  О
о ь Я ѵэ

11 12

1.121
769|

28.510
4.233
4.330
1.671
1.161
1.561

171

16.416
2.302' 
1.835] 

633 
1.161! 
1.561 

171

Ч истый
импорт

§■ *

13

Л о т р е б л е н п ѳ
продуктов
местных

ял . н яО) м
?  3

г—< я

14

11.799 і 
259 
201
240 і

4 .618
2.013
1.635

393
1.161
1.561

171
ІІтого предм. растениеводства . || 32.741 17.714

Б. Животноводство.
Мясные, днчь, кишки . , . .
Молочные н я й ц а ......................
Рыба с в е ж а я ..............................
Кожа п м е х ..............................
ПІерсть п ш е л к ..........................
М е д ...................................  .

10.160 
5.109 
2.716

6.081
2.655
1.481

1.2091 834

5.845 3.3161 1.161

20,

145

39.747 22 191

10.180 
5.109 
2.716 

145

1.209

6.101
2.655
1.481

145

884

1.

1.143 
55ОІ 

2.701:

41.637і 24.081

10.180 
5.109 
3.859 

695 
2.701 
1.209

6.101
2.655'
2.624І

695!
2.701

884

12.499

745,
164

11.582

5.356
2.492
2.624

695
2.701

884
Итого иредм. животноводства .  !; 19.194. 11.101

В. Лесоводство.
Дрова и древесный уголь
Поделочный л е с ......................
К о р а ...................................

4 .797 2.517; —

-  !| 165

435 
2.068' 

29'

19.359

5 232 
2.068 

29

1 1 .2 0 6

2.952
2.068

29

4.394 23.753 15.6601 УО91! 14.752

5.232
і 2.068

29

2.952, 
2.068

29
931;

2.952
1.137

29

Итого предметов лесоводства 4.797 2.517 -  2.532! .329 5.049 Г. 329 5.049 931 4.118

г о .........................   І! 56.732' 31.332(1 5.845І 3.316 3 .8 5 8 1 66.435 38.506: 6.284 72.719 41.790 14.339, 30.452
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спортом и др. топлива и лесоматериалов, которое в 1922/23 г. соста
вляло 79,3 тыс. куб. саж. на сумму 2.502.743 руб. по ценам 1913 г.

Далее, определяем потребление городского скота. Количество скота 
нами взято по данным ЗакЦСУ для 1922/23 г. преимущественно по пере
писи 1923 года.

По предварительным подсчетам, произведенным в Экономико-Статистиче- 
ской Секции Госплана, получены следующие величины: числилось к этому вре
мени 110.811 голов разного рода скота, потребление которого определяется 
в 18.232 тыс. пуд. зерна, сена, жмых, отрубей и пр. на сумму 5.845 тыс. руб.

Вывоз за пределы ЗСФСР главнейших с.-х. продуктов в 1922/23 г  
но данным Заквнешторга, Зак. жел. дорог и Отдела Портов определяется 
в 15.833 тыс. руб., а ввоз в 23.870 тыс руб.

Здесь мы видим преобладание на 12,2 милл. руб. ввоза над вывозом 
по продуктам питания и превышение вывоза на 5,1 милл. руб. по сырьевой 
группе. Оба момента достаточно характерны для ЗСФСР вообще. Надо 
только сказать, что 1922/23 г., отличавшийся крайне незначительными 
посевами таких интенсивных культур, как хлопок (5 тыс. дес. всого) и 
табак, замененных населением хлебной культурой, представляет значитель
ное отклонение от нормального для страны соотношения между этим куль
турами. Значительный рост посевов хлопка и табака и развитие остальных 
отраслей сельского хозяйства в последующие годы должно, несомненно, 
отразиться на балансе ввоза и вывоза с.-х. продуктов в благоприятную сто
рону. Для рассматриваемого же 1922/23 г. этот баланс отрицательный —  
па сумму около 8 милл. руб., главным образом, за счет ввезенных из РСФСР 
хлебов на сумму более, чем 10 мнлл. руб. и лесоматериалов —  почти 
на 1 милл. руб.

Подводя итоги всему перечисленному, мы можем определить емкость 
городского рынка на продукты сельского хозяйства и лесоводства в сле
дующих цифрах.

Мы определяем в первой таблице емкость городского рынка ЗСФСР, 
в весовых единицах. В колонке Седьмой показана общая емкость, а в колонке 
девятой —  таковая же для местной продукции сельского хозяйства. Указан
ная общая емкость определяется в 85,8 милл. пуд., из них 12,8 милл. пуд. 
привозных и почти 73 милл. пуд. местных. Если итог принять за 100, то 
местные продукты в весовом отношении составят 85% , а остальные 15% 
дадут привозные продукты. В общем количестве ввоза хлебные продукты и 
лесоматериалы составляют 11,5 милл. пуд. или почти 90%  всего завезенного 
в весовом отношении.

Емкость городского рынка относительно продуктов деревни определяется 
но довоенным ценам в 72,7 милл. руб. Если вычесть из этой суммы стои
мость чистого импорта сел.-хоз. продуктов, то на долю местных продуктов 
остается 30,5 милл. руб.

К этим величинам надо прибавить потребление городом продуктов про
мышленности, которое выше нами исчислено по довоенным ценам в 35 милл. 
руб. Кромо того, потребление продуктов промышленности, идущих на город
ское строительство (железо кровельное, краски, кирпичи и т. п.), приблизи
тельно учтено нами по данным о фактической реализации этих предметов 
соответственными организациями в размере ок. 1,1 м и л л . руб. Затем потреб
ление промышленностью и транспортом орудий производства и проч. про
мышленных материалов по тем же данным определяется приблизительно
8,0 милл. руб. Таким образом, общая емкость городского рынка Закавказья 
ио довоенным ценам у потребителей определяется в размере не менее
117,4 милл. руб., из коих на 72,7 м и л л . руб. продуктов сельского хозяйства 
л на 44.7 милл. руб. продуктов промышленности.
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Попробуем теперь произвести пересчет полученных нами итоговых цифр, 
выраженных в довоенных ценах, на современные. Применяя розничный 
тотальный индекс ГрузЦСУ (средний месячный за март 1923 -года) получим 
по современным ценам общую емкость городского рынка в размере 121 м. р., 
куда входят на 54,5 милл. продукты сельского хозяйства и на 66,5 милл. руб. 
продукты промышленности.

Таковы итоги но определению городского рынка Закавказья в 1922/23 г.

II. Сельский рынок Закавказья в 19221923 г.

Для определения емкости сельского рынка Закавказья мы не можем 
применить тот .же метод, каким мы пользовались при изучении городского 
рынка. В Закавказьи никогда не производилось обследование крестьянских 
бюджетов, и только теперь в феврале 1924— 25 года к этому приступают 
впервые. Однако, все же некоторые суждения по этому вопросу можно иметь, 
пользуясь вышеприведенными расчетами.

В таблице Л» 6, в рубрике „по ценам производителей", исчислена с т о и 

м о с т ь  реализованной в 1922/23 г. сел.-хоз. продукции. Если мы исключим 
из этого итога стоимость продукции лесоводства — 4,1 милл. руб., рыбо
ловства—  2,6 милл. руб., а также экспорт по коже и меху в размере 
0,5  милл. руб., то мы получим для продукции местного сельского хозяйства 
сумму около 23 милл. руб., что составляет около 21% от стоимости всей 
в.іловой продукции сельского хозяйства (около 110 милл. руб. ио довоенным 
ценам).

Опираясь яа вышеприведенные данные, можно полагать, что деревня 
Закавказья располагает покупательной способностью относительно предметов 
промышленности на сумму 23 милл. руб., при чем эту цифру можно повысить 
■за счет реализованных крестьянином дров и рыбы не более, как до 25 м. р. 
На такую сумму деревня может предъявить городу спрос на продукты про
мышленности, оплачивая таковые, очевидно, по розничным ценам. Если 
остановиться на нормах потребления таких продуктов питания, как соль и 
растительное масло, но данным ГрузЦСУ, полученным при обследовании 
литания сельского населения летом 1923 г.,* то можно вывести следующие итоги.

Масло растительное: душевая норма в год 0 ,009 пуд.; на 4.150 тыс. 
сельского населения это даст 37.350 нуд. Принимая розничную цепу масла 
в 8 руб., получим стоимость потребленного —  299 тыс. руб. Соль: душевая 
норма в год —  0,475 нуда, по 90 к. пуд.; всего 1.971 тыс. чел. Итого потреб
лено на сумму 1.774 тыс. руб. Продуктов питания, производимых промышлен
ностью, сельское население могло потребить на сумму около 4 милл. руб. 
Вместо с мануфактурой это даст около 11 мнлл. руб. Оставшиеся 14 милл. руб. 
должны пойти на уплату продналога и приобретение всех остальных, необхо
димых деревне, продуктов промышленности —  сел.-хоз. орудий, лечебных 
средств, обуви и т. п. Принимая размер внесенного продналога в 3 милл. руб., 
оставшиеся 22 милл. руб. определим как сумму, на которую собственно про
исходило приобретение сельским населением продуктов промышленности. 
Однако, н 1922/1923 г продукты сельского хозяйства стоили дешевле до
военных (индекс ФЭВ ЗНКФ —  0,75) и почему но современным ценам надо 
считать, что крестьянство получило за свою продукцию не 22 милл. руб., 
а  лишь 16,5 м и л л . руб. Кроме того, повышение цен на продукты промышлен
ности (индекс— 128) не позволит крестьянству купить эти товары на все

* Целиком на этот материал опереться нельзя в силу того, что касалось это обсле
дование лишь Грузии, питание которой очень отличается от других республик, а также и 
потому, что собранный материал далеко но полон.
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полученные им 16,5 милл. руб. Переплачивая, оно купит лишь на сумму 
пе более, чем в 1.'! милл. руб., что на душу населения дает по 3 руб. 15 кои. 
(цифры довоенные).

Ш. Емкость рынка Закавказья.

Сведем все вышеизложенное к общим итогам. Про них можно сказать, 
что в целом они скорее преуменьшены, нежели преувеличены; во всяком 
случае в наши расчеты не вошло определение потребности в сырье кустар
ной промышленности, не доучтена потребность Азнефтя, морского транспорта, 
местного транспорта и отчасти всех госучреждений.

Кроме того, за неимением обследования крестьянского бюджета, нами 
не учтено приобретение продукции сельского хозяйства деревней. Все же 
попытаемся приблизительно определить эту цифру.

В исследуемый период, в силу ощущавшихся в Закавказье продоволь
ственных затруднений, крестьянство стремилось обеспечить себя всем необ
ходимым в ущерб развитию товарных культур. Хозяйство приняло типичный 
потребительский характер. Например, Кахетинский район, всегда покупавший 
хлеб взамен своей продукции вина, в 1922/^3 1ч настолько развил хлеб
ную культуру, что даже продавал излишки в городе. .Для Закавказья можно 
установить норму покупки деревней сел.-хоз. продукции около 3 довоенных 
руб. на душу. Принимая сельское население ЗСФСР в 4.150 тыс. душ, мы 
можем определить, что оно могло приобретать продуктов деревни приблизи
тельно на сумму 12 м и . і л . руб. довоенных или на 9 милл. руб. по современ
ным ценам. Останавливаясь на этой сумме, попробуем построить итоговую 
таблицу по всем вышеперечисленным статьям емкости городского и сель
ского рынков ЗСФСР (см. таблицу Л? 6).

Мы видим, что всю емкость закавказского рынка можно определить 
величиною приблизительно около 145 милл. руб., в том числе покупная 
способность городского населения 117,4 милл. руб. и сельского (16,5 м. руб. 
плюс 12 милл. руб.) —  около 28 милл. руб.

Рассмотрим, какие изменения могли произойти к текущему 1924/25 г. 
Прежде всего остановимся на рассмотрении покупательной способности 
городского населения. Выше, по данным Зак. Бюро Стат. Труда, указыва
лось, что средняя зарплата рабочих и служащих в 1922/23 г. определяется 
в 20,74 бюдж. руб. в месяц или в 248,8 бюдж. руб. в год. За 1923/24 г. 
в выплате зарплаты произошли следующие изменения. Прекратились натураль
ные выплаты в счет жалования, практиковавшиеся широко Азнефтью, Кас
паром и др.; прекратил свое существование совзнак, которым происходила 
выплата зарплаты теми же организациями и на который, в частности 
в Азербайджане, существовал лаж при обмене его на азербайджанские боны. 
В силу этого в заработной плате рабочих названных организаций в 1923/24 г. 
наблюдается заметное снижение реального значения зарплаты. Кстати сказать, 
в нефтяной промышленности, указанное снижение име ю место но всему 
Союзу. Если в ЗСФСР средняя зарплата рабочего крупной индустрии опре
делялась, по данным Зак. Бюро Стат. Труда, в 22,07 бюдж, руб., то
в 1923/24 г. таковая, но тем же данным, снизилась до 20,17 бюдж. руб.
или на 9,4% . Указанное снижение в пределах края имеет очень значитель
ный вес. Так, рабочих, занятых в крупной индустрии, насчитывается 
в 1922/23 году более 45 тыс. из 139 тыс. чел. всей занятой рабсилы.
По другим отраслям промышленности обнаруживается повышение зарплаты
почти на 8% . Заметно повышают свой заработок такие союзы, как медсан- 
труд и совработников, первый на 60°/0) а второй на 10% . В общем и целом, 
обнаруживается увеличение зарплаты до 21,10 бюдж. руб. или лишь на 1,7%. 
Однако, если учесть, что количество занятой рабсилы увеличилось с 139 ты*.
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человек до 177,9 тысяч, то зарплата, отнесенная на все ото количество лиц, 
будет для 1923/24 года больше, чем в 1922/23 г. на 30% . Прибавка 
покупательной способности пролетариата выразится в 10 мнлл. руб. Сравни
тельно небольшой рост зарплаты на одного работника в заметной мере 
восполнился расширением производства и увеличением применения наемного 
груда. Следовательно, пролетариат и развернувшаяся промышленность предъ
явит дополнительный спрос, первый на продукты потребления городские и 
деревенские, вторая —  на материалы, орудия производства и т. п., с одной 
стороны, и, с другой, на сельхозсырье. Все это, отразившись на доходности 
последней, соответственно увеличит оборот и доходность торгового аппарата, 
как государственного, так и частного в ЗСФСР. Грубо можно считать, что 
весь городской спрос увеличится приблизительно на вышеисчисленные 30% . 
В таком случае потребление города к наступлению текущего 1924/25 года 
даст повышение со 117,4 милл. руб. до 153 милл. руб., или, следовательно, 
даст увеличение на 36 милл. руб. но довоенным ценам.

Если сохранить прежнее соотношение в потреблении городом продуктов 
промышленности и деревни, то на долю первых пріідется 58 милл. руб., 
а на долю вторых около 95 милл. руб. Последняя величина при переводе ее  
на цены у производителей выразится в 58 милл. руб., против 44,8 милл. руб. 
в 1922/23 году и, следовательно, даст увеличение на 13 милл. руб., или 
на 30%. В это количество, разумеется, входит и импорт таких продуктов 
сельского хозяйства, как хлеб, лее и скот. Считая, что таковой (чистый) 
составит сумму около 8 милл. руб., па долю местных останется не более 
50 милл. руб., куда должен войти и экспорт.

Посмотрим теперь, какие же изменения произошли в сельском хозяйстве 
за это время? К сожалению, мы не располагаем здесь какой-либо более или 
менее точной цифрой. Зак. ЦСУ сейчас занято построением сельско-хозяй- 
ственного баланса за интересующий нас год. По приблизительным же нашим 
подсчетам, валовой урожай 1924/25 года, за вычетом семенного фонда, 
по довоенным ценам у производителей, определяется п сумме около 150 м. р. 
Разница в оценке урожая почти целиком относится на счет развившихся 
технических культур, в особенности же хлонка и шелководства. Во всяком 
случае, исчисленные 150 милл. руб. представляют собой величину, которая 
легко покроет указанный выше спрос в 50 милл. руб. Получив эту сумму 
на руки и, уплатив сел.-хоз. налог в размере до 7 милл. руб. (по довоен
ным ценам), на оставшиеся 43 милл. руб. крестьянин предъявит спрос на 
продукцию города и частью употребит их для приобретения продуктов 
сельского хозяйства. Таким образом, емкость рынка города и села в текущем 
1924/25 году может достигать 200 милл. руб. по довоенным ценам. Если 
теперь, для приобретений продуктов деревни сельским населением принять 
хотя бы прежде исчисленные 12 милл. руб., то товарная часть продукции 
сельского хозяйства, вместе с продналогом, может достигнуть не менее 
62 милл. руб. Уже эта величина от исчисленных выше 150 мнлл. руб. со
ставит более 41% - Таким образом, в текущем году надо ожидать заметного 
увеличения товарности нашего сельского хозяйства. Емкость же рынка 
Закавказья (вместе с экспортом) может достичь 215 милл. руб. по довоенным 
ценам или около 450 милл. руб. но современным.

Таковы предварительные и ориентировочные итоги по интересующему 
нас вопросу для текущего 1924/25 года.

ОТДЕЛ V

Критина и библиография
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Теория промышленного районирования 
Альфреда Вебера

Актуальность проблемы промышленного районирования в доказательство 
не нуждается. Между тем, по т е о р и и  районирования на русском языке, 
как известно, литература крайне ограничена. В предлагаемой статье изла
гается лучшая работа по этому вопросу на немецком языке: Книга Альфреда 
Вебера „ІІЬег <іеп 81аш1ог1 (Іег Ішіпзітіеп". Кроме самой книги использована 
также статья Вебера в IV" томе ..(іпмкігіку <Іег 8осіаШ конотік“.

I. Предмет исследования. Основные понятия.

Дифференцируясь из сельского хозяйства, промышленность выделяется 
из него пе только экономически и организационно, но и географически. Уже 
на очень ранних ступенях своего развития она концентрируется в опреде
ленных местах, собирая в них- потребную ей рабочую силу. Типичным про
дуктом этого процесса в первой стадии является средневековой город, который 
тем больше становился средоточием промышленного труда, чем больше 
последний отрывался от сельского хозяйства. Его последним результатом 
являются современные нам колоссы, мировые промышленные города и центры, 
как Рур, Ланкашир, Берлин и другие.

Технический прогресс и рост разделения труда усиливают концентрацию 
промышленности вокруг определенных пунктов. Предметом теории промышлен
ного районирования является в верную очередь установление законов, 
управляющих размещением промышленности на земной поверхности. Другими 
словами, здесь необходимо вскрыть содержание, связь н взаимодействие 
того, что Вебер называет „факторами районирования". По* последними 
подразумевается о ір еіеленпый выигрыш, получаемый благодаря тому, что 
какой-либо данный производственный процесс протекает в данном, а не
і. дкугом месте. Этот выигрыш притягивает к себе предприятия соответствен
ной отрасли, определяет собою их географическую ориентацию.. Вполне оче
видно, что основная ориентация, определяющая первоначальный промышлен
ный рельеф страны —  это местонахождение сырья, потребительские центры'’ 
и местности с. дешевой рабочей силой. Они составляют первую „географи
ческую" группу факторов. Но после того, как промышленный рельеф уже 
создан, и основные узлы завязаны, концентрированность промышленности 
сама становится фактором дальнейшего '.районирования. Этот новый фактор 
районирования, нарождающийся лишь очень поздно, в результате длитель
ного и исторического развития, Нсбер, несколько тяжеловесно, называет 
фактором аггломерацни (соединения).

Сила действия каждого из перечисленных факторов в различные эпохй 
па отрасли промышленности с различным органическим строением капитала 
определяется соотношением элементов себестоимости продукта. Расчлени» 
последнюю мы получим, следовательно, исходную точку для паиіего анализа..
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Если отвлечься от накладных расходов (налоги, страхование и т. п.), 
то себестоимость товара, произведенного в капиталистическом предприятии 
распадается на пять частей: 1) доли потребления и амортизации основного 
капитала, 2) проценты, уплачиваемые за применяемый ссудный капитал, 

Л у п е  на сырья и силовой энергии, 4) цена рабочей силы и 5) издержки 
транспорта сырья и готового продукта. Очевидно, что из перечисленные 
элементов издержек производства первые д в а — доля амортизации основного 
капитала и проценты, уплачиваемые за ссудный капитал — от местоположе
ния предприятия зависят лишь в бесконечно малой степени, так как в пре
делах данной страны диапазон колебаний не может быть большим. От место
положения иренприятия могут, следовательно, зависеть только последние три 
алемента: цена сырья и силовой энергии, цена рабочей силы и издержки 
транспорта. По и географически обусловленное различие в ценах на сырье 
и силовые материалы в последнем сводится к издержкам транспорта. Так, 
уголь в Москве стоит дороже, чем в Донецком Бассейне, потому что москов
ская цена включает в себя стоимость перевозки угля из Донбасса в Москву. 
Зависимость от местоположения предприятия существует, таким образом, 
лишь для двух элементов себестоимости: издержек транспорта и заработной 
платы. Ориентация на минимальные транспортные издержки и ориентация 
на наиболее дешевую рабочую силу создают первоначальный промышленный 
рельеф страны, который является предпосылкой и объектом действия третьяго 
фактора —  аггломерации.

Сообразно с этим, учение о факторах районирования распадается 
на три главы: а) транспортная ориентация, в) ориентация па рабочую силу и 
с) аггломерация.

II. Транспортная ориентация.

При данном уровне транспортной техники размер транспортных издер
жек определяется длиной пути и тяжестью перевозимых товаров. С самими 
издержками транспорта, промышленное предприятие сталкивается дважды. 
Когда подвозит сырье от мест его добывания и когда увозит готовый товар 
к месту его сбыта. Прешоложим, что место добычи сырья и место сбыта 
готового товара —  это две крайние точки какой-либо прямой. В этом случае 
первый элемент издержек транспорта будет величиной постоянной, от место
положения предприятия независимой, так как выигрыш на сокращении пути 
от места добычи сырья покрывается удлинением пути к месту сбыта. Пере
менной величиной является второй элемент: тяжесть перевозимых товаров. 
Если бы вес готового продукта был в точности равен пее;у затраченного на 
него сырья (котороездесь как и все время дальше понимается в широком смысле), 
■го промышленное предприятие могло бы быть расположено на любой из точек, 
лежащих между двумя крайними. Ііа транспортные издержки это не по
влияло бы совершенно, так как при выборе любой точки в конечном счете 
длина пути и общая сумма тяжестей всех перевезенных товаров осталась бы 
одна и та же. Иначе обстоит дело, если вес готового продукта б о л ь ш е  
или м е н ь ш е  веса потребленных материалов. В первом случае предприятие 
ориентировалось бы в своем местоположении на место сбыта, во втором —  
на местонахождение сырья.

Остановимся на последнем случае подробнее. Предположим, что мы 
имеем дело с железоделательным заводом. Для обработки одной тонны железа 
требуется три тонны угля. Вес готового пронукта, так сказать, будет равен 
одной тонне, вес потребленного при этом материала— четырем. Если самый 
завод расположен, скажем, в 40 верстах от места добычи угля и руды и 
и 400 верстах от места сбыта,, то к н е м у  нужно подвозить 40 верст 
ч е т ы р е  тонны, а о т  н е г о  400 верст нести о д н у  тонну. Всего придется
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перевести 560 тонноверст. Если же завод будет расположен, напротив, 
в 400 верстах от местонахождения сырья и в 40 верстах от места сбыта, 
то к н е м у  будет подвозиться ч е т ы р е  тонны на протяжении четырехсот 
верст и о т  н е г о  отвозиться о д н а  тонна 40 вёрст. Всего, следовательно, 
придется перевезти 1.640 тонноверст, т.-е. почти в три раза больше, а зна
чит почти в три раза больше будут и транспортные издержки.

Очевиіно, что в этом случае, когда вес, потребляемый в производстве 
материалов, больше, чем вес готового продукта, транспортный фактор райони
рования толкает предприятие возможно ближе к сырьевой базе, транспортная 
ориентация фактически означает ориентацию на местонахождение сырья.

Конкретный результат транспортной ориентации, таким образом, опре
деляется соотношением веса готового продукта и потребленных материалов. 
Оно различно в различных отраслях промышленности и в различные эпохи 
технического развития. Решающую роль здесь играет соотношение материа
лов, которые Вебер называет „чистыми", входящие всем или почти всем 
своим весом в вес готового продукта, и материалов „теряющих в весе* 
во время производства, <?тнося сюда и такие как уголь или нефть, в про
цессе производства уничтожающиеся совершенно и в весе готового продукта 
никакого участия не принимающие. В производстве, в котором главную роль 
играют „чистые" материалы, как в текстильном, например, транспортный 
фактор вообще имеет лишь второстепенное значение, и сила притяжения 
ею  местонахождениями сырья невелика. Этим объясняется почему самая 
мощная в мире хлопчатобумажная промышленность —  английская —  могла 
существовать, ве имея собственного хлопка и не испытывая никаких сколько- 
нибудь серьезных неудобств от необходимости ввозить его из-за океана. 
Хлопок —  это чистый материал, почти полностью входящий в вес готового 
продукта Следовательно, общее количество пудоверст хлопка почти не ме
няется, будет ли прядильня па месте произростания хлопка или в месте его 
потребления. Транспортные издержки наамериканский хлопок, обрабатываемый 
в Америке и в виде готовой пряжи ввозимый в Англию, были бы почти 
также велики, как и транспортные издержки па хлопок, в сыром виде вво
зимый из Америки и обрабатываемый в Англии. Вес сырого хлопка и вес 
готовой пряжи почти одинаковы. Если говорить уже о роли транспортного 
фактора в текстильной промышленности, то гораздо большее значение здесь 
имеет уголь, материал, „теряющий в весе", или точнее сжигаемый до тла, 
и в весе пряжи совершенно пе участвующий/ Англия не имела собственного 
хлопка и, почти не имея собственной шерсти, сконцентрировала у себя 
56 милтионов текстильных веретен из 150 миллионов, имеющихся на всем 
земном шаре. ІІо крайне сомнительно, чтобы ей это удалось сделать без 
собственного угля.

В противоположность текстильной промышленности, железоделательная 
наиболее подрержена влиянию транспортного фактора, в наивысшей мере 
характеризуется транспортной ориентацией. Это становится понятным, если 
вспомнить, что для обработки одной тонны железа требуется 3 тонны угля. 
Такой огромный коэффициент потребления „теряющих в весе“ материалов, 
да еще таких тяжелых и относительно дешевых, как уголь, делает лишь 
в исключительных случаях возможным создание сколько-нибудь мощной 
железоделательной промышленности вдали от угольных бассейнов. Для этого 
необходимо чрезвычайно сильное воздействие внеэкономических моментов. 
Только страны с большими угольными богатствами имеют крупную железо
делательную промышленность: Англия, Германия, Соед. Штаты Сев. Америки. 
Франция, железорудные богатства которой больше английских, до ьойны 
обладала лишь очень скромным железоделательным производством, так как 
имела слишком мало собственного угля. Причина заключается в том, что 
железная руда приближается к типу „чистых* материалов, очень значитель-
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пой своей частью принимая участие в весе готового продукта. Уголь ж е, 
напротив, является самым крайним выражением другой группы материалов, 
„теряющих" в весе, так как уничтожается вовсе, в весе готового продукта 
не участвует не единым граммом. Поэтому довоенная Германия могла бон 
больших для себя неудобств позволить себе роскошь ввоза железной руды 
из Швеции; рурский и силезский у г о л ь  оказались достаточной базой для 
создания величайшей в Европе металлургии. Отсутствие угля, несмотря на 
наличность в большом количестве железной руды, обрекло французскую 
металлургию лишь на жалкое прозябание.

Другим моментом, определяющим силу действия транспортной ориентации, 
является соотношение „всюду находимых" и „локальных" материалов. Чем 
большую роль играют в производстве такие материалы, как глина, тем больше 
место сбыта географически совпадает с сырьевой базой.

Чем примитивнее техника, чем больше потребляется угля и других 
„теряющих в весе" материалов, чем больше потребляется „всюду находимых" 
материалов, тем слабее транспортная ориентация, тем чаще она выражается как 
ориентация на месте сбыта. Это бросает яркий свет на районирование про
мышленного труда в докапиталистическую эпоху.

ІІІ. Ориентация на рабочую силу. Стоимость формирования.

Огромная роль, которую играет в районировании промышленности налич
ность дешевой рабочей силы, общеизвестна и очевидна. Очень ярким ее примером 
является, между прочим, Московский промышленный район. Транспортный 
фактор и фактор рабочей силы очень часто не совпадают и вступают между собою 
в борьбу. Если принять, что первоначальной является транспортная ориен
тация, то отклонения от намечаемого ею промышленного рельефа возможны 
лишь в том случае, если выигрыш на более дешевой рабочей силе покроет 
повышение транспортных издержек, которое связано с отклонением от „пункта 
минимального транспорта".

Решающим здесь является соотношение веса сырья н веса готового 
продукта, во-первых, и соотношение стоимости сырья и того, что Вебер 
называет „стоимость формирования", во-вторых.

О нервом из этих соотношений мы говорили уже выше. Что же касается 
„стоимости формирования", то Вебер подразумевает под нею стоимость, 
сообщаемую сырью в процессе производства, т.-е. иными словами, стоимость 
готового продукта минус стоимость потребленного сырья. Основными элемен
тами „стоимости формирования" является, следовательно, цена машин (доля 
амортизации основного капитала) и цена рабочей силы. Доля амортизации 
основного капитала, как указывалось уже выше, от местоположения пред
приятия зависит лишь в самой ничтожной мере, и, следовательно, как фактор 
районирования этот момент можно не принимать в расчет. Польше того: 
если „стоимость формирования" растет за счет увеличения места, занимаемого 
амортизацией основного капитала в цепе продукта, то это скорее способ 
усилить транспортную ориентацию данной отрасли промышленности, так как 
усиленная механизация связана с усиленным потреблением угля, а усиленное 
потребление угля усиливает и тяготение к его местонахождениям. Следователь
но, для анализа ориентации промышленности на рабочую силу важен другой 
элемент „стоимости формирования"— цена рабочей силы и ее удельный вес 
в общей себестоимости продукта.

Вот почему на ряду с текстильной промышленностью, ориентацией на 
рабочую силу характеризуется и металлообрабатывающая (в особенности 
тонкая), электротехническая и т. п. отрасли промышленности. Стоимость 
формирования здесь чрезвычайно высока и явственно превалирует над ценою
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сырья. С этой точки зрения представляется, между прочим, ясным, что 
Л ен и н гр а д  даже д о  и п о м и м о  электрификации является естественным 
центром тонкой металлообработки, так как последняя еще больше чем на 
уголь вынуждена ориентироваться на квалифицированную рабочую силу.

IV. Аггломерация (соединение).

Транспортная ориентация и ориентация на рабочую силу сами по себе 
вызывают в огромных размерах концентрацию промышленности в немногих 
местах. Рур и Ланкашир являются самыми замечательными примерами этого 
рода. Д в а д ц а т ь  д в а  м и л л и о н а  текстильных веретен на клочке земли 
в 10 кваіратных километров вокруг Манчестера или т р и с т а  заводских 
груб в одном Эссене —  такова колоссальная концентрирующая сила рабочего 
ц транспортного факторов районирования промышленности.

Таким образом, уже тот первоначальный промышлсіТПый рельеф страны, 
который создается в результате транспортной ориентации и ориентации на 
рабочую силу, означает чрезвычайно высокую степень а г г л о м е р а ц и н  
промышленности. Здесь, однако, аггломерация выступает как производное 
от внешних, географических факторов. Вебер называет ее „случайной" 
в отличие от „чистой" аггломерации, существующей как самостоятельная, 
независимая тенденция, действительность которой коренится в организацион
ных и технических особенностях крупного производства)

Под „чистым аггломератиьным фактором" Вебер понимает строго опре
деленный выигрыш на издержках производства, получаемый благодаря соеди
нению в одном месте большого количества более или менее однородных или 
связанных вертикальной последовательностью производственных процессов, 
предприятий.

Дейстьие аггломеративного фактора проявляется в двух направлениях. 
Но-нсрвых, уже самое возникновение единичного крупного-* предприятия 
означает объединение в о д н о м  месте целого ряда производственных процес
сов, которые до того были рассеяны по многим мастерским мелких ремеслен
ников и кустарей. Движущей силой здесь являются общеизвестные преиму
щества крупного предприятия перед мелким. Что каждой данной ступени 
укрупнения производства, соответствует определенное сокращение издержек, 
принадлежит к числу наиболее общепризнанных положений политической 
экономии*. 1

С особенной четкостью выступает укрупнение производства, как фактор 
„чистой" независимой от транспортного и рабочего факторов, аггломерации 
в истории металлической промышленности. Укрупнение железоделательного 
завода обычно означает превращение его в к о м б и н и р о в а н н о е  пред
приятие. Доменное производство объединяется с мартеновским и прокатным. 
Комбинация, таким образом, ведет к аггломерации.

Другой вид чистой аггломерации мы имеем, когда она является пе 
результатом укрупнения е д и н и ч н о г о  предприятия, но расположения рядом . 
многих отдельных предприятий. В общем и целом, движущие силы здесь 
те же, что и в нервом случае. В основном аггломеративный выигрыш и здесь 
сводится к возможности более рационального использования технического 
аппарата и рабочей силы и более непосредственного внедрения в торговый 
оборот.

* Г. борьбе крупного и мелкого предприятий большое значение имеет т. .н . аггломера
тивный минимум". Хозяйственно-целесообразное применение каждого данного технического 
аппарата возможно лпнь п[и определенном размере производства. Большая машина, не могу
щая быть нагружена вследствие малых размеров предприятия на все сто процентов — 
н е в ы г о д н а .

15*
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Высокая техника влечет за. собою далеко идущее расчленение. Приме
няются специальные машины, обслуживающие столь небольшую часть произ
водственного процесса, что полная их нагрузка работой на одно предприятие 
невозможна, дажо для очень крупных единиц. Это обуславливает возникно
вение вспомогательно-технической промышленности, обслуживающей целый 
ряд расположенных вместе предприятий. Так как эта вспомогательная про
мышленность технически составляет одно целое с обслуживаемыми ею пред
приятиями то она является одной из серьезнейших движущих сил аггломе- 
рации. И здесь мы имеем налицо своеобразный „минимум аггломерации“. 
лишь определенное количество и определенный размер рядом лежащих пред
приятий дает возможность максимальной нагрузки вспомогательных мастер
ских и, следовательно, максимального использования специализации мащину 

В своей известной книге о „Крупном производстве** Шульце-Гевернин, 
говоря о причинах концентрации английской хлопчатобумажной промышлен
ности в окрестностях Манчестера, замечает: „Концентрацию вынудил интерес 
дешевизны. Выгоды очевидны: таково устранение необходимости дорогих 
ремонтных мастерских и запасных частей машин (в наше время также и 
устранение отдельных электростанций и газовых заводов), без которых не 
может обойтись лежащее в уединении предприятие. Повсюду в центрах хлоп
чатобумажной промышленности, рядом с прядильными основываются, и, при
способленные к ним, машиностроительные заводы. Затем, только местная 
концентрация и сделала возможной наличности воспитанных для известной 
работы, хорошо обученных рабочих'*.

К этому выигрышу на издержках собственно-производства следует при
совокупить выгоды, представляемые аггломерацией благодаря более непо
средственному внедрению в торговый оборот: сокращение потребности в скла
дах, означающих непроизводительную затрату капитала, устранение посред
ников, ускорение покупок и продаж и т. д. и ^ д ^

Таковы в основном причины и результаты „чистой** аггломерации. В 
русской экономической литературе обычно исследуется лишь ее элементарная 
форма, связанная с укрупнением единичного предприятия. Мы видим, однако, 
ЧТО и второй из рассмотренных нами случаев имеет некоторое значение в 
районировании промышленности. Это значение, однако, не следует преувели
чивать. Главную роль, несомненно, играют в^е-таки транспортная ориентация 
и ориентация на рабочую силу. Как бы велики не были выгоды „чистой" 
аггломерации, центры аггломерации возникают всегда в таких местах, которые 
с точки зрения всей данной промышленной группы, представляют пункт ми
нимального транс,порта. Основным определяющим фактором транспортных 
издержек является вес перевозимых товарных масс. Чем больше этот вес, 
тем дороже, а значит тем труднее для предприятия отклоняться от пункта 
минимального транспорта. А этот вес —  если отрасль промышленности дана—  
тем больше, чем крупнее предприятие; между тем как выгоды аггломерации 
для мелких предприятий так же — если не больше —  велики, как и для круп
ных. Если установление места аггломерации происхоіит по принципу наимень
ших отклонений от пункта минимального транспорта для всей группы пред
приятий, а наибольшим слагаемым в эту сумму входят крупные предприятия, 
то очевидно, что минимум возрастания транспортных издержек для всей 
группы, означает минимум их возрастания для крупных предприятий. Про
мышленные гиганты нашего времени крепко стоят на своей земло и не сдви
гаясь сами, притягивают к себе, окружают себя целыми городами более мел
ких фабрик, заводов и мастерских.

* ИІульц-Геверниц. „Крупное производство". Рѵсскніі перевод Л. В. Красина, стр. 63,
Петербург 1898.
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V. Ход действительного развития.

Преобладание в ходе действительного развития того или другого из, 
перечисленных в предыдущих параграфах факторов, определялось, во-первых, 
условиями имманентными самому производственному процессу, во-вторых 
объективными условиями, с которыми ему приходилось считаться,как с дан
ной величиной К первой группе относятся удельный вес сырья и заработной 
платы в общей сумме себестоимости продукта, соотношение „теряющих в ве
се" и „чистых** материалов, соотношение „всюду находимых** и „локальных" 
материалов. Ко второй —  высота транспортной техники и густоты населения. 
Влияние двух последних факторов совершенно очевидно. Чем выше транс
портная техника, тем дешевле транспортные перевозки, тем легче отклонения 
от пунктов минимального транспорта, тем возможнее ориентация на рабочую 
силу и центры аггломерации. Густота же населения, достигшая определенной 
степени, вообще, является элементарной предпосылкой в с я к и х  концентра
ционных и аггломеративных процессов в промышленности.

Перечисленные условия как имманентные, так и данные извне скла
дываются так, что ранняя промышленность, ремесло, кустарничество, с их 
примитивным производством, тяготеют преимущественно к местам сбыта и 
потребления. Она пользуется, большей частью, „всюду находимыми" матери
алами (дерево, глина, камень); вследствие низкого технического уровня, „те
ряющие в весе материалы** играют ничтожную роль; а дороговизна транспор
та делает трудно осуществимым всякое отклонение от пункта минимального 
транспорта, каковым в силу сказанного, т.-е. (благодаря преобладанию „всю
ду находимых** и „чистых** материалов) является место сбыта.

В дальнейшем ходе исторического развития уплотнение населения и 
удешевление транспорта создают общие предпосылки для ориентации на ра
бочую силу и центры аггломерации. В то же время технический прогресс 
в огромной мере увеличивает роль „теряющих в весе" (в первую очередь 
угля) и „локальных" материалов. Для целого ряда крупнейших отраслей 
производства становится, таким образом, необходимой ориентация на место
нахождения сырья. Так создается промышленный рельеф современного капи
талистического мира. Небольшое количество весьма специфических отраслей. 
ориентирующихся на потребительные центры (пивоварение, конфекционное и 
т. д.); гиганты тяжелой промышленности, прочно ушедшие корнями в богатые 
углем земли и бесконечные корпуса текстильных, хлеботехнических, хими
ческих фабрик и заводов, которые тянутся к дешевой и квалифицированной 
рабочей силе и сами притягивают к себе, концентрируют вокруг себя мил
лионы рабочих рук.

Исторически наиболее важной Вебер считает ориентацию на рабочую 
силу. В своих рассуждениях на эту тему он чрезвычайно односторонен и не 
учитывает, что „факторы районирования** сами являк^тся величиной производ
ной. Мы тем не менее передадим, в основном, их содержание, так как для 
теории районирования они очень существенны.

Уже исконние местные промыслы, встречающиеся на самых низких сту
пенях развития —  какова бы ни была связь их первоначального возникнове
ния с естественной средой —  в своем дальнейшем развитии опираются на 
искусство и т. с. наследственную сноровку в данной работе у жителей тоіі 
или иной местности, т.-е. иными словами, ориентируются на рабочую силу.

Эти исконные промыслы с их избыточным продуктом не находившим 
себе сбыта на месте, играли крупнейшую роль в возникновении торгового 
оборота и первых междухозяйственных связей. „Ориентация на рабочую си
лу" лежала и в основе „экспортных производств** античного мира и раннего 
германо-романского средневековья, поскольку эти производства выростали из 
тех же исконных местных промыслов. Но в общем и целом, все это было
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еще настолько в зачаточном виде, внеэкономические моменты играли столь 
крупную роль, что об ориентации на рабочую силу, как о факторе райони
рования в современном смысле слова,— говорить нельзя.

„Общие предпосылки для освобождения промышленного производства от 
прикрепленное™ к местам сбыта и сырья до новейшего времени имелись в 
наличности только один раз: в поздне-античную эпоху. Здесь было налицо 
политическое и хозяйственное объединение всею бассейна Средиземного моря, 
настолько хорошо связанного внутренним транспортом, со столь далеко иду
щей ликвидацией хозяйственной замкнутости, что оно давало предпосылки... 
для расчленения промышленности на основе ориентации на рабочую с и л у . 
Но отношения рабства не позволили использовать эти предпосылки, так как 
эти отношения предоставляли возможность произвольных перебросок рабочей 
силы и, таким образом, уничтожали географическую определенность ориента
ции на нее. Следовательно, и здесь говорить об ориентации промышленности 
на рабочую силу в нынешнем смысле не приходится.

Она становится реальностью лишь в условиях современного капитализма, 
который с развитием транспорта и уплотнением производства и народонасе
ления создает ее общие предпосылки. История образования рабочего рельефа, 
капиталистического общества знает два периода: первый охватывает проме
жуток времени с 16 по 18 столетия, когда в силу целого ряда условий ра
бочая сила была прикреплена к определенному месту; возможности ее цирку- 
.■"яции и передвижения были в нормальных условиях крайне незначительны.
*>го— по выражению В е б е р а  — период „связанного хозяйства" с очень сла
бой динамикой рабочего рельефа.

В 18 столетии начинается новый период „свободного хозяйства". С точ
ки йрения нашей темы, он характеризуется раньше всего территориальным 
раскрепощением рабочей силы и се полной товаризацией. „Рабочая сила и 
в первом периоде, несмотря на сильнейшее регулирование рабочего договора, 
была товароподобна, подвержена законам цены. Но лишь во втором периоде, 
освободившись от пут и став текучей, она становится товаром в полной ме
ре, который покупают и снова отчуждают, который должен стремиться к 
ценностной реализации в любом месте, и сообразно с этим в любое место 
перемещаться". Этот текучий характер рабочей силы выдвигает проблему 
образования и динамики рабочего рынка; и следовательно, для второго пе
риода „ориентация промышленности на рабочую силу" формулируется так 
„Ориентация на выгоднейший рабочий рынок" *.

VI. Корни современной системы промышленного районирования.

Промышленность позднего средневековья в огромной своей части носит 
совершенно местный характер и рассчитана, главным образом, на местный 
сбыт. О.шако, в некоторых своих отраслях очень, правда, немногочисленных —  
она обнаруживает больший размах и достигает такого развития, что удовле
творение только местным рынком для нее становится невозможным. Сюда 
относятся: 1) тяжелая промышленность, 2) домашняя промышленность и
3) работающее на скупщика ремесло.

Поскольку в этих областях работа велась на отдаленные и много
численные рынки, ориентация на место потребления не могла для них иметь 
решающего значения. Что касается тяжелой промышленности, то д ія  нее 
ужо тогда решающей была транспортная ориентация. Она по необходимости 
размещалась в непосредственном соседстве со своей сырьеной базой, т.-е. 
с местонахождением металлов, выбирая при этом пункты ближайшие к источ

В этом разрезе и теория развития представляется, как теория развитии рабочих
рынков.
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никам энергии: воде и лесу. Концентрация тяжелой промышленности вокруг 
городов была бы явно нецелесообразна и потому она в дей сівителыюсти не 
имела места. Это — первый корень капиталистической промышленности.

Домашняя промышленность не поддавалась концентрации в городах. 
Здесь мы имеем дело с промышленностью, частично уже ориентирующейся 
на рабочую силу. Это —  второй корень капиталистической промышленности 
в позднем средневековьи.

Наконец, для достигшего высокого развития промышленного населения 
некоторых городов —  рынок собственного города был слишком узок. Так 
возникает ремесло, работающее па скупщика и на экспорт. Здесь мы имеем 
ориентацию на рабочую силу в чистом виде. Это — третий корень капитали
стической промышленности.

Развитие тяжелой промышленности зависело от размеров добычи сырых 
материалов и от степени механизации их обработки. Эпоху здесь делает 
использование воды, относящееся к XIV веку и открывающее современное 
развитие. Напротив, развитие двух остальных групп зависело от темпа избы
точного населения, не находившего уже себе места в рамках Средневековой 
организации производства, искавшего новых приложений для своего труда. 
Ремесло, работающее на скупщиков и на широкий рынок, появляется впервые 
в XIII веке в таких городах, как Флоренция, Венеция, Генуя, Гент, Брюгге, 
торговое богатство которых форсировало рост населения, притягивало жите
лей из других мест и создавало исключительные для средневековья скопле
ния людей, находивших себе пропитание работой на скупщика —  купца. 
В следующий период, на втором географическом этане восточной торговли, 
которым явились южно-гермэ некие города Аугсберг, Ульм, Страсбург, избы
точное население создается в них, и в них именно впервые на пемецкой 
аіочве возникает ремесло, работающее на скушцика.

В результате лесные и горные местности, богатые металлами, окру
жаются кольцом всякого рода металлообрабатывающих предприятий, между 
тем, как в местностях с избыточным городским или сельским населением 
распространяются такие виды промышленности, как текстильная, керамиче
ская, деревообделочная и т. п.

Так создается промышленный рельеф страны в эпоху „связанного 
■капитализма".

Для эпохи „свободного капитализма" раньше всего характерно вытесне
ние ориентации тяжелой промышленности на воду и лес ориентацией на 
уголь. Растущая механизация низших ступеней производства, всех процессов 
первоначальной обработки, в огромной мере поднимает значение угля и 
концентрирует вокруг него железоделательную и металлургическую промыш
ленность. Исключительная роль железа и „фантастическое развитие" тяжелой 
промышленности сообщает угольным районам огромную плотность населения 
и производства, независимо о тт о го , имеем ли мы дело с вновь вызванными 
к жизни местоположениями промышленности, как Саарская область и Верх
няя Силезия, или старыми рабочими районами, как Рурский бассейн.

Несколько сложнее обстоит дело в эпоху „свободного капитализма" 
с отраслями промышленности, ориентирующимися на рабочую силу. Выше 
уже указывалось, что в условиях „свободного капитализма" ориентация на 
рабочую силу равнозначна ориентации на выгоднейший рабочий рынок. 
Руководящим здось, как и во всякой другой области, является закон, согласно 
которого большой рынок вытесняет малый. Преимущества большого рынка 
как для продавца, так и для покупателя очевидны: чем больше рынок, тем 
легче находит себе покупателя рабочая сила, и тем легче находит пред
приниматель потребную ему рабочую силу.

Если бы движение рабочей силы определялось исключительно мотивами 
экономического свойства, то последовательное осуществление намеченной
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тенденции должно было бы привести к образованию единого и монополь
ного рабочего рынк^, Концентрация, таким образом, и здесь перешла бы 
в централизацию. Этому, однако, противодействуют факторы, лежащие как 
на стороне рабочих, так и на стороне капиталистов. К первым относится 
связь с родным местом, заставляющая в большинстве случаев держаться его 
до последней возможности, недостаток инициативы, требующейся для пере
селения, страх очутиться одному в новом незнакомом месте и т. п. психо
логические мотивы, которые, однако, надо учитывать. Что касается капита
листа, то здесь задоршівающим моментом является бешеный рост цены земли 
и земельной ренты, уменьшающий выгоды большого рабочего рынка; значи
тельно слабейший темн возрастания земельной ренты на территории средних 
и малых рабочих рынков составляет их сильную сторону, помогающую им 
отстоять себя в борьбе с мировыми городами.

Благодаря этому, поток рабочей силы, стремящейся к большим рабочим 
рынкам, задерживается и осаждается в горошх среднего и малого размеров. 
Таким образом, складывается современная пирамида: большие города имеют 
в средних, а средние в малых резервуар, из которого можно в случае нужды 
черпать новую рабочую силу и отдушину, куда спасаются предприятия, по 
которым особенно сильно ударяет земельная рента.

Большие города (большие рабочие рынки) вырастают двояким образом: 
это во-первых, столица, которая уже в силу своего центрального полити
ческого положения является огромной притягательной силой и создает огром
ное скопление людей. Другой тип образования большого рабочего рынка 
представляют старинные „рабочие" районы, обладающие преимуществом 
близости к залежам угля, вроде Рейнско-Вестфальского. Притягательная 
сила угля, комбинированная с уже наличной рабочей силой, сообщает раз
витию рынка теми, далеко обгоняющий только рабочие- районы, вроде 
Вюртемберга или Верхнего Эльзаса.

VIII. Практические выводы.

Практические выводы касаются двух вопросов: 1) неразрывности тен
денции концентрации современной капиталистической промышленности с кон
центрацией населения и 2) судьбы промышленных центров международного 
значения, современных индустриальных государств.

Поскольку знесь идет речь о „промышленности с транспортной ориен
тацией", тенденция к аггломерации производства и населения не может быть 
ослаблена, пока стоимость транспорта не сведена к нулю или близко к нему, 
и пока локальные материалы не вытесняются „всюду находимыми".

Что касается промышленности, ориентирующейся на рабочую силу, то 
и здесь нет никаких оснований говорить о тенденции к деггламерации, т.-е. 
к рассасыванию современных, исторически сложившихся промышленных цен
тров. Покуда рабочая сила остается товаром, она, как и всякий товар, стре
мится в места легчайшей и выгоднейшей реализации. Чем больше рывок, 
тем в большей мере он таким местом является для нее.

Наконец, современное развитие не заключает в себе никаких тенденций, 
уменьшающих технические выгоды, проистекающие из самого факта аггло- 
мерацни. В е б е р ,  впрочем, не устает повторять, что роль технического 
момента обычно сильно преувеличивается, что „скопления населения 
сегодняшнего дня являются, главным образом, продуктом общественных, 
а не технических условий".

Что касается второго вопроса —  рассасывания современных мировых 
промышленных центров и более равномерного распределения промышленного 
производства по поверхности земного шара, —  то к нему Вебер относится 
крайне скептически. Такой процесс возможен для отраслей промышленности
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с ориентацией на месте сбыта и п о т р е б л е н и я ^  мы знаем что их удельный 
.... велик и с механизацией производства будет уменьшаться. Во 

оета пных отраслях в настоящий момент нет никаких признаков наличности 
тенденции которые могли бы преодолеть о р и е н т а ц и ю  н а  транспорт и рабочую  
силѵ и соответственное ей районирование промышленности в мировом мас
штабе Невозможен здесь длительный результат и для таможенной политики. 
Единственно о° чем можно говорить серьезно, это о соперничестве с нынешним 
овоопейским и северо американским центрами нового центра в угольном б а с 
сейне Китая Впрочем, этот вопрос может решаться т о л ь к о  конкретно. Н о  
в общем и целом! стремления к автаркизации (ослаблению) и стремления 
К дегпомерации (рассасыванию) промышленности в мировом масштабе пред 
ставляют временные явления: в рамках капиталистического хозяйства В ебер  
считает их осуществление невозможным.



К истории хозяйственного районирования СС СР
(По поводу одной рецензии.)

Для всякого марксиста, подходящего критически к какому-либо явлению 
оощественной жизни, необходим прежде всего его генетический анализ. Не 
проследив генезиса явления, нельзя понять ни его внутреннего содержания, 
ни его зависимости от целого ряда явлений сопутствующих, ни тенденций 
его динамики. Это элементарная истина, которой, однако, н е  последовал 
тов. г.фимов в Своей рецензии на брошюру проф. И. Г. Александрова „Основы 
хозяйственного районирования СССР". (См. „Плановое Хо;іяііство“ .V 1 
стр. 2 0 3 —265).

П роф . И. Г. А л е к с а н д р о в  н е  первы й р а з  в ы с т у п а ет  в п еч а ти  с  и з л о ж е 
нием  св о и х  в згл я д о в  на  о сн ов ы  х о зя й с т в е н н о г о  р а й о н и р о в а н и я  и, к а за л о сь  бы , 
р а ссм а тр и в а т ь  и д е о л о г и ч е ск у ю  с у щ н о ст ь  э т и х  в згл я д о в  н а д о  бы ло на о с н о в е  
н е  о д н о г о  ли ш ь е г о  в ы сту п л ен и я , а в св я зи  с  п р ед ш ест в о в а в ш и м и  р а б о т а м и  
с  о ц ен к о й  в с ег о  т о г о , что бы л о с к а за н о  п р оф . А л ек сан д р ов ы м , к ак  одним  
из нам ^ л е е  акти вны х о б о с н о в а т ел е й  с а м о й  идеи э к о н о м и ч ес к о г о  р а й о н и р о 
вания СССР, за и я ти л етн и й  период истории эт о г о  в о п р о са .

Э то г о  мы не н а х о д и м  в р е ц е н зи и  то в . Е ф и м о в а , как  н е  н ах о д и м  в ней  
и сл ед о в  х о т ь  к а к о г о -л и б о  н а у ч н о г о  а н а л и за  т е х  к о н ст р у к т и в н ы х  и д ей  к о т о 
ры е со ст а в л я ю т  г л а в н о е  с о д е р ж а н и е  бр ош ю р ы  пр оф . И. Г. А л ек са н д р о в а  
о ц е н к у  или к р и ти к у  к отор ы х бы л о бы  в п о л н е  е с т е с т в е н н о  о ж и д а т ь  о т  а в т о р а  
р ец ен зи и  в п ер в у ю  о ч ер ед ь .

Я в л я е т с я , или н е я в л я е т с я  п р о ф . И. Г. А л ек са н д р о в  „в н ек л ассов ы м  п р о
ф е с с о р о м " ,—  н а  п у т ь  п о д о б н ы х  и зы ск а н и й  мы н е  п о с л е д у ем  з а  р е ц е н зен т о м  
е г о  брош ю ры . Н а м  д о с т а т о ч н о  зн а т ь , ч то  в згл яды  проф." И. Г. А л е к с а н д р о в а  
и д ео л о ги ч еск и  б л и ж е  к идеям  с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  с т р о и т ел ь ст в а  чем  
взгл яды  м н огих д р у г и х  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в . Н о н е  э т о  в д ан н ом  с л у ч а е  
гл ав н ое. I л а в н о е  зд е с ь  в т ом , о т в еч а ю т  л и  взгл яды  проф . А л ек са н д р о в а  з а 
дач ам  с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  стр о и т ел ь ст в а  в и х  п р а к т и ч еск о м  к он 
кр етн ом  п р и л о ж ен и и  к делу х о зя й с т в е н н о г о  р а й о н и р о в а н и я  СССР.

Обратимся к генезису этих идей.
Основным тезисом брошюры проф. И. Г. Александрова является поло

жение, что наступило время, когда „переход от районирования, как подгото- 
товительного метода, к экономическому районированию, являющемуся базой 
хозяйственно-административного переустройства государства, должен быті 
до конца осознан" (стр. 5).

Проф. И. Г. Александров констатирует вместе с тем, что, хотя сама 
по себе „идея районирования... (уже)... пустила глубокие корни в сознание 
советских граждан, —  она все еще не вышла из стадии лабораторно-оныт- 
иого применения на путь широкого, объемлющего всю территорию СССР 
процесса государственного переустройства".

Это объективный факт. Мы все еще имеем в этом отношении только 
опыты: опыт работы первых областей, организованных на основе экономи
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ческого районирования — Уральской и Северо-Кавказской в Европейской 
ч асти  СССР, ДВО п национальных республик Средней Азии-— в азиатской 
чисти СССР. Опыт внутреннего районирования Закавказской Федерации, 
Украины, Белоруссии, Киррсспублики и т. д. По мы не имеем еще общей 
системы Организации всего Союза на основе экономического районирования, 
хотя предпосылки ее заложены уже по всем намеченным Госпланом эконо
мическим районам, в лице организованных в  б у д у щ и х  административно-эконо
мических центрах районных Оргбюро. Закладка этих Оргбюро и пробных 
областей является приложением к практике советского государственного 
строительства взглядов проф. И. Г. Александрова, которые он в свое время 
развил в Госплане, и затем, по поручению последнего, в специальной Комис
сии но районированию при Президиуме ВЦИК.

В чем была разница этих взглядов от осуществлявшихся до тех пор
на практике?

До образования Госплана и секций районирования работы но террито
риальной реорганизации Союза проводились Административной Комиссией 
ІІКВиудела, затем реорганизованной в Административную Комиссию В ВИК.

Это был тот период работы, когда районирование производилось но сло
жившимся в порядке предшествовавшего экономического развития страны 
хозяйственным центрам, к которым, в меру их экономического влияния, при
соединилась территории тех или иных губерний, уездов и волоетеи. Характер
ной чертой метода работы этого периода являлось признание, что вопросы, 
касающиеся такого примыкания территорий, должны ставить и разрешать 
сами места, что районирование должно происходить в порядке своего рода 
конкуренции и борьбы за эти территории соприкасающихся хозяйственных 
центров, в связи с чем задача тех государственных органов, на которые 
возлагалась „разработка системы районирования страны", сводилась лишь 
к тому, чтобы построить эту систему „приспособительно к условиям пере
ходного времени"*.

Как известно, и на IX Съезде партии по докладу тов. М. Владимирского 
получила всеобщее распространение та мысль, что единственно правильный 
путь районирования это путь, на котором „хозяйственные областные органы 
будут конкурировать и бороться за пограничные районы с хозяйственными 
центрами соседних областей". (Цитирую но докладу тов. М. Владимирского, ѣ Ь).

Этот принцип был положен и в о с н о в у  р а б о т  Административной Комис
сии ВЩ ІК с некоторым расширением его содержания, в сторону райониро
вания по признакам сосредоточения промышленности, технических культур, 
направления и характера путей сообщения и численности и национальною 
состава населения —  для крупных районов,—  и т я г о т е н и я  населения „к суще 
ствовавшим ранее, или образовавшимся после Октябрьской революции местам 
сдачи продуктов местного хозяйства и пунктам товарооомена, или рад. иреде- 
ления" —  для мелких районов. (См. там ясе). Однако, это расширение основ
ного эмпирического принципа районирования, путем замены понятия „хозяй
ственного центра" понятием „сосредоточения" в опрел елейных местах стати
стически улавливаемых, т.-е. исторически определившихся признаков, существа 
подхода к проблеме районирования не меняло. Оно продолжало проводиться 
и дальше ,,приспособительно“ к условиям пе т о л ь к о  переходного времени, 
но и к условиям до революции определившихся исторических традиции, по  
совершенно не открывало никаких горизонтов сознательному творчеству 
в этой области.

Ясно, что в условиях работы по такому „приспособительному методу 
ни о какой „системе районирования" и думать не приходилось, и только

* См. М. Владимирский: „Основные положения установления границ административно- 
хозяйственных районов. Доклад 2-й Сессии В ЦИК 8-го созыва. Москва 1920 г. стр. 7.
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поело того, как с образованием Госплана этому методу был противопоставлен 
глубоко продуманный, революционный и в то же время вполне научный 
и чисто марксистский подход, —  только тогда дело районирования стало на 
прочную почву.

Этот новый подход вышел из недр Государственной Комиссии по Электри
фикации России, работы которой шли под непосредственным наблюдением 
Владимира Ильича, и выразился он в том, что грубому и робкому методу 
статис'іического эмпиризма в деле экономического районирования был про- 
іивоііосіавлсн энергетический принцип, т.-е. метод учета развития раііоікж. 
как „определенной потенции для выполнения той или иной функции в обще
хозяйственной динамике страны1-.

Метод этот оыл встречен с крайним ожесточением в кругах сторонников 
статистического эмпиризма и иервая работа, содержавшая в себе основные 
указания на этот метод, которая была издана Госпланом в середине 1921 г .—  
„Экономическое районирование РСФСР“, вызвала с их стороны жестокие 
нападки на ее автора —  проф. И. Г. Александрова.

К а основе этого метода проф. И .Г  Александровым, как руководителем 
Секции I айонирования 1 осплана, был разработан и самый подход к построе
нию системы экономического районирования СССР., согласно которому оно 
уже не приурочивалось к условиям „переходного времени" и традициям 
исторического прошлого, а смело ломало то и другое; ставилось в зависимость 
не от них, а от „фактического размещения и сочетания в естественных 
границах тех ир.іродных особенностей, капитальных ценностей (т.-е. куль- 
іурных накоплений прошлого времени), а также от „населения с его бытом 
и подготовкой для производственной и, вообще, хозяйственной деятельности", 
совокупносіь и „определенная комбинация" которых выделяет соответствую
щие территории „в ярко своеооразные экономически законченные (но в то же 
время не замкнутые) районы". (См. указанную выше работу).

В той же работе проф. И. Г. Александров опубликовал и самую „систем у  
экономического районирования СССР, в которой на ряду с проектом разде
ления территории Союза на ряд мощных экономических районов, освещались 
и возможные формы дальнейшей административно-хозяйственной организации 
районов и их взаимоотношений с Союзом в целом.

Необходимо отметить, что эта работа была выполнена Госпланом через 
Секцию районирования под руководством ироф. И. Г. Александрова по пору
чению ВЦИК’а, которому VIII Всероссийский Съезд Советов дал задание 
проработать до конца вопрос о районировании России к следующему Съезду, 
в связи с чем эта работа явилась материалом для докладов Госплана о райо
нировании Комиссии Президиума ВЦІІК, работавшей под председательством 
т. Калинина, перед X Всероссийским Съездом Советов.

Этой Комиссией были утверждены предложенные Госпланом по докладу 
проф. И. I . Александрова известные тезисы по районированию, одобренные 
Президиумом ВЦП К. Эти тезисы были положены в о с н о в у  дальнейших работ 
но только самого I осплана, но и Административной Комиссии ВІЩК, и 
образованных впоследствии специальных Комиссий по наблюдению з а  осу
ществлением районирования на местах при ЦИК и ВЦИК.

Состоявшаяся в Москве, 24— 28 февраля 1922 года. Всероссийская 
Конференция работников по районированию, исходя из этих тезисов, доло
женных ей проф. И. Г. Александровым, установила следующие принципы 
дальнейших работ в этой области:

1. При районировании надо иметь в виду интересы будущего развития 
страны, в связи с чем необходимо, при установлении районов, учесть новые 
методы техники в области производства и транспорта.

2. Таким образом, план развития производительных сил района является 
основной формой определения ого задач и той территории, которую он 
должен охватить.
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3. Районы при этом образуют комбинированные хозяйства с определен
ной специализацией в сторону естественных рессурсов района и навыков 
населения.

4. Районы базируются на крупных производственных центрах.
5. Экономическое районирование должно служить методом для будущего 

административно-хозяйственною разделения страны.
6. Основой работ по районированию и их завершением является уста

новление районов, производственных балансов и, наконец, баланса Республики
с учетом внешнего обмена.

7. При работах но районированию необходимо очень точно учесть те 
соотношения, которые имели место в довоенное время, и особенно те изме
нения хозяйственных элементов, которые развились в стране в связи с ре
волюцией.

8. Во всей этой работе необходимо участие местных работников и их 
сплоченное сотрудничество с центром, при чем поскольку в деле построения 
крупных областных районов, инициатива, естественно, остается за центром, 
постольку внутреннее районирование должно исходить от мест.

9. В основу деления кладется тройное деление: область, округ и 
волость.

(Цитирую по брошюре К. Д. Егорова — „Административное деление РСФСР в примене
нии к экономическому районированию", вып. I, М. 1922 г.).

При этом, особое значение получил тот тезис Комиссии Президиума 
ВЦИК, воспринятый Конференцией работников по районированию к безуслов
ному исполнению, который установил связь экономического районирования 
с проблемой устройства национальных областей. Этот тезис гласил: „В согла
сии с нашей Конституцией и с общими начинаниями нашей национальной 
политики, экономический нринциц районирования должен быть выявлен 
в точной'форме, чтобы он содействовал материальному и духовному разви
тию всех национа іьностей и племен РСФСР, применительно к особенностям 
их быта, культуры и экономического состояния. Провозглашенный Советской 
властью* принцип самоопределения должен быть сохранен и экономическое 
районирование должно послужить базой для наивысшего расцвета автономных 
национальных объединений в хозяйственном отношении". (Там же стр. 31— 32).

В порядке дальнейшего развития указанных идей, Президиум Госплана 
принял предложенные проф. П. Г. Алексаіпровым „тезисы по методологии 
экономического районирования1*, которые в дальнейшем вошли в текст доклада 
Госплана III Сессии ВЦИК 1922 года о постановке работ по подготовке 
экономического районирования и устанавливали следующие основные прин
ципы: 1) выделение экономического района может быть произведено лишь 
после тщательного предварительного изучения всех факторов экономической 
жизни; 2) определяющим моментом при выделении каждого экономического 
района должен служить перспективный план его хозяйственного развития 
с учетом новых форм использования энергии; 3) каждый район должен пред
ставлять собою комбинированную производственную совокупность; 4) настоя
щий момент является наиболее благоприятным для осуществления экономи
ческою производственного районирования (он. „Экономическое районирование 
Р о с с и и д о к л а д  Госплана ИІ Сессии ВЦИК. М. 192*2, стр. 12).

В том же „Докладе Госплана", в главе, посвященной вопросу об „изме
нениях Административной системы РСФСР, вызываемых экономическим рай
онированием", тезис Комиссии ІІрезпінума ВЦИК оправах национальностей 
который был приведен выше, получает следующее развитие:

„Поскольку экономическим районированием отделіные национальные 
образования не выделены и самостоятельные районы, или в совокупности 
районов, за ними должна быть оставлена, при вхождении в область, вся
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полнота полномочий, предусмотренных конституцией, и самое вхождение 
автономных республик должно происходить на основании отдельного для 
каждого случая постановления ВЦИК, предусматривающего все Организа
ционные вопросы. Само собой разумеется, что поскольку при конструкции 
области прімется иметь дело с договорными республиками, их участие требует 
особых договоров11 (там же, стр. 54).

Формулировка этого пункта, как и общая редакция текста всего доклада 
Госплана об .экономическом районировании, принадлежит проф. II. Г. Алек
сандрову, а поскольку весь этот доклад представляется Сессии ВЦИК Пре
зидиумом Госплана, выходит, что взгляды проф. II. Г. Александрова со взгля
дами Президиума Госплана в целом совпадали.

Эти же взгляды восприняли и одобрили: специальное совещание по 
районированию, состоявшее из членов указанной Сессии ВЦИК и Президиума 
ВЦИК, утвердившего постановления этого совещания.

Показательна также полная солидарность со взглядами проф. И. Г. Алек
сандрова на вопросы экономического районирования тов. Г. М. Кржижа
новского в его известной работе „Хозяйственные проблемы ГСФСР и работы 
государственной общеплановой Комиссии (Госплана)", вышедшей в декабре 
1921 года в Москве.

Шестая глава этой работы, посвященная обзору деятельности секции 
районирования, носит следующую ремарку автора: „глава эта написана 
проф. И. Г. Александровым с некоторыми добавлениями со стороны автора 
настоящей брошюры1* („Хозяйственные проблемы РСФСР*1 и т. д., стр. 92).

Содержание этой главы в значительной мере предвосхищает содержание 
последней работы проф. И. Г. Александрова- -  „Основы хозяйственного рай- 
онирования**, —  работа проф. Александрова служит как бы развитием поло
жений этой главы и потому на ней приходится останавливаться несколько 
подробнее.

Вопросы, которые призвано разрешить экономическое районирование, 
и задачи последнего в деле оздоровления путей восстановления и развития 
народного хозяйства страны, в указанной главе брошюры излагаются в сле
дующих тезисах:

„Вместе с материальным процессом износа средств производства происхо
дит другой —  нематериальный процесс: износ и распад прежних дореволюцион
ных форм оріанизации промышленности... Таким образом, мы приходим как бы 
к двойной задаче. Первая заключается в гибком подходе к оздоровлению 
промышленной обстановки на ее ходу с возможно полным сохранением и 
использованием ее старого .инвентаря; вторая же связана со всем перспектив
ным планом народного хозяйства в его целом, и созданием новых капиталь
ных ценностей и новых развернутых организационных форм*1.

При решении второй проблемы надо принять в расчет новые данные 
о приходных рессурсах страны, новые достижения научной мысли и техники, 
а, главное, у ч е с т ь  н о в ы е  т в о р ч е с к и е  с и л ы,  в ы р о с ш и е  в о г н е  
р о в о л ю ц и и...

Отсюда наш подход: центры производства, центры новой культуры, 
новые города страны, очаги роста пролетариата являются главными сотруд
никами государственной власти в этой гигантской работе... План развития 
центральных промышленных районов одновременно становится ключей для 
развертывания проблемы районирования в масштабе всего народного хозяй
ства... С э т о й  т о ч к и  з р е н и я  э к о н о м и ч е с к о е  р а й о н и р о в а н и е . . .  
я в л я е т с я  о п о р н ы м  и у и к т о м д л я  с о з д а ни я н о в  ы х в ы с ш и х  
ф о р м  о р г а н и з а ц и и  н а р о д н о г о  т р у д а . . .  Район, как организационная 
форма, должен внести в дело строительства какую-то положительную при
бавку, стимул роста, чтобы можно было говорить о районе, как о хозяй
ственной единице в нашем понимании, т.-е. не как о замкнутой в экономи-
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ческом отношении территории, а как о мощном звене в общей народно
хозяйственной цепи (см. там же, стр. 92 95).

И в той же брошюре, исходя из этих принципов, устанавливались
следующие основы хозяйственного районирования СССР:

I. Районы должны быть связаны между собой при помощи хорошо
организованного транспорта.

2 Районы по преимуществу должны культивировать в своих предел.. 
те виды производств, которые могут быть в них развиты с наименьшими
издержками как по приходным, так и по социальным условиям и

3. Районы должны представлять комбинированную систему хозяйств, 
построенную на принципе их максимальной общей работосносооности, т.-е. 
на принципе энергетическом (там же, стр. 95).

В этой постановке проблема районирования, как говорит проф. И. 1 • 
Александров в своей последней работе „Основы хозяйственного райониро
вания СССР**, принципиально о т л и ч н о й  от всех прежних, дореволюционных, 
ее п о с т а н о в о к ,  — „отходила от прежних задач, чисто познавательного типа, 
становилась реальной проблемой сегодняшнего дня, приобретала телеологи
ческий, целевой характер** и вызывала необходимость „не только сделать 
выбор между методами, предложенными многочисленными авторами.., но и 
осознать свой метод**, так как „в современной постановке задача никогда 
не ставилась, а постановка от прежней отличалась так, как стаіисіический 
учет экономического процесса отличается от экономической политики 
(„Осповы хозяйственного районирования**, стр. 4).

Невозможность использовать в новой постановке проблемы райониро
вания старые методы подхода к ней происходила также оттого, что „основ
ным недостатком прежних работ было то обстоятельство, ч іо в них сз- 
мотвно предполагался медленный эволюционный процесс развития Ю ссии11, 
с постепенным изживанием прежних крепостнических форм, при чем венцом 
тостижения считались демократические государственные формы и горизонт 
авторов никогда но посягал перешагнуть запретных^ линий буржуазного 
строя**. — теперь же приходилось „в основу своих работ класть не только 
революционные сдвиги всего нашего хозяйственного уклада в социальном 
отношении по и учесть те новые возможности, которые дает нам позднейшее 
знание наших естественных рессурсов, а т а к ж е  и н о в е й ш и е  т о ч к и  
з р е н и я  в р а з л и ч н ы х  о б л а с т я х  т е х н о л о г и и ,  н а м е ч а ю щ и е  
я в н ы й  п е р е в е с  э н е р г е т и ч е с к о г о  п р и н ц и п а  п р и  р а з р е ш е н и и  
х о з я й с т в е н н ы х  п р о б л е м * 1 („Хозяйственные проолемы , глава VI, 
стр. 9 5 — 96).

Итак, „своеобразная александровская телеология** в постановке про
блемы экономического районирования СССР, на которую напал в своей 
рецензии на последнюю работу проф. И. Г. Александрова тов. 1 ■ Ефимов, 
оказывается „телеологией** всего Госплана, еще ни разу не возбуждавшей 
возражений ни в партийной печати, ни в руководящих советских органах, 
по зато всегда и постоянно возбуждавшей негодование консервативных умов.

Социальный смысл11 телеологии ироф. И. Г. Александрова из приведен
ных ссылок па литературу вопроса, вполне ясен и тов. Ефимову не надо 
было бы жалеть о том, что проф. И. Г. Александров „не расшифровал 
этого „социального смысла** в своей последней раооте, а надо оыло бы 
просто почитать литературу вопроса.

Напрасно тот же тов. Ефимов, не считаясь с фактами, заявляет, что 
проф. и. Г. Александров, будто бы, в евоом изложении „отбрасывает в сто
рону то своеобразное, что отличает Советское государство от всех предше
ствовавших ему политических ффрмДций и от существующих оуржуазных 
государств*1, основывая эту свою напраслину на том, что в своей раоою
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проф. И. Г. Александров прослеживает историю территориальных группировок 
России с Петра I.

Говоря это, тов. Ефимов, совершенно упускает все указания проф.
II. Г. Александрова на разность как целей, так и принципов районирования, 
относящихся к разным эпохам исторической жизни нашей страны. Тов. Ефи
мов, повидимому, сам нѳ особенно четко различает принципиальную разницу 
в постановке вопросов „о рациональных формах управления и организации 
территорий" у Петра I и Екатерины 11, с одной стороны, у капиталистических 
организаций —  с другой и у Советской власти —  с третьей, на которую ука
зывает проф. А. Г. Александров.

1. „Основой деления Петра I, а затем и Екатерины I I ,— говорит проф. 
Александров,— служит следующее соображение: 1) удобства управления, 2) пра
вильное поступление налогов и 3) создание местной хозяйственной деятель
ности государства на местах...“ (стр. 7).

2. В основе экономического районирования СССР прежде всего высту
пают на сцену две идеи —  1) сочетание национальной идеи с экономически 
грамотным выделением территорий и 2) кооперирование с соседними районами 
(этих теорриторий) по целому ряду хозяйственных и культурных вопросов 
1,стр. 15).

3. В основе же частичных территориальных группировок капитали
стических объединений в условиях буржуазного строя лежит совсем иное 
стремление „монополизировать в своих руках комбинирование производства 
в какой-либо крупной отрасли промышленности в том или ином районе 
России“ (стр. 10).

Так жене прав т. Ефимов, когда он бросает проф. И. Г. Алек
сандрову обвинение в неприязненном отношении к национальной политике 
Советской власти. Тов. Ефимов, повидимому, но знает пережитой в на
шем советском строительстве эпохи 1918— 20 годов, ктгда, на ряду 
с проводившейся Советской властью сознательной организацией территории, 
на местах шел стихийный процесс разрушения старых административных 
группировок, вызывая самочинное, со случайными границами, образова
ние республик, автономий, губерний, районов и волостей. Эти наспех выделен
ные территории потом ломались, видоизменялись, дробились, укрупнялись, 
требуя со стороны и местного населения и государства в целом громадной 
траты сил. II до сих пор все это бродит и стихийно шцет лучших форм. Это 
правильно отмечает проф. Александров,— неправильно закрывает а это глаза 
и не хочет слушать об этом т. Ефимов. Назову примеры: история „больных" 
границ быв. ІІемкоммуны. Вашреспублики, северо-кавказских автономий и т. д. 
Закрывать на это глаза— наихулший тип догматизма, с которым надо всемерно 
бороться. Чтобы об этом блюде судить, тов. Ефимов,—  надо его отведать.

Е. 3. Волков.

Ответ тов. Волкову.

„Те мысли, которые высказал здесь гражданин Вестон, могли бы сво
бодно уложиться в ореховой скорлупе11 *. Эти лаконические слова Маркса 
невольно вспоминаются при чтении длинного повествования тов. Волкова, 
имеющего целью низвергнуть во прах мою скромную рецензию о брошюре 
профессора И. Г. Александрова „Основы хозяйственного районирова
ния СССР".

Тов. Волкову мы вполне сочувствуем. Бывают такие неприятные по
ложения, когда многословный путь Бостона представляется наиболее удобным. 
'Гак как по оношению к брошюре проф. Александрова тов. Волков пошел

* К. Маркс „Заработная плата, цена и прибыль". П. 1918 г., стр. 5.
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именно по этому пути, то нам остается только выяснить, что имеется в его 
„ореховой скорлупе". Последняя наполнена биографией проф. И. Г. Алексан
дрова в той части, которая касается его работы в области районирования. 
Вряд ли эти „материалы для биографа" удовлетворят даже самого проф. Алек
сандрова, ибо они могли бы быть полнее и точнее, если бы они специально 
излагались в случае надобности в них, если бы они пе привлекались к во
просу, к которому они не имеют отношения.

О профессоре И. Г. Александрове, о его заслугах в области районирова
ния мы, да и не только мы, знали и до того, как тов. Волков выступил со 
своей повестью. Мы знали, что имеются основания считать проф. Алексан
дрова таким интеллигентом, который активно работает в органах Советской 
власти и продолжает эволюционировать в сторону партии. Поэтому в нашей 
заметке и сказано: „мы имели * все основания ожидать, что профессор
II. Г. Александров больше уснел пройти ближе стоит к нам" и т. д. Усердие 
тов. Волкова оказывается совершенно излишним.

Впрочем, тов. В о,-ко в думает, что биографические сведения о проф. 
Александрово представляют собой „генезис" проблемы районирования. На 
самом же деле, „генезис" —  это одно, „биография"— другое, а „дифирамбы"—  
третье. Ііе уяснив себе разницы между этими тремя вещами, тов. Вол
ков трактует проблему районирования, не учитывая ее связи с общими за
дачами экономической политики Советской власти в тот или иной период 
оо развития. Он, вдобавок, совершенно отрывает проблему районирования 
от фактического положения страны в различное время и от перспектив эко
номического, политического и административного развития. Бравирующему 
методом Маркса тов. Волкову не следуег забывать того, что одно и то же 
явление приобретает различное значение при разных условиях. Нет райо
нирования „вообще", а есть районирование в условиях гражданской войны 
и районирование в условиях мирной полосы развития пролетарской дикта
туры. Есть районирование во всеобъемлющем РСФСР 1921 года и в СССР 
1925 года. Для тов. Волкова оказывается необязательным введение в свой 

а  нал и і этих элементарных методологических предпосылок, ибо для него все 
вопросы клипом сошлись на биографии подзащитного. Эта „методология" 
в лучшем случае отбрасывает тов. Волкова в сторону техиико-упроститель- 
ской трактовки, лишенной общественно исторической (а уж это для мар
ксиста обязательно!) точки зрения. Поэтому даже те отрывочные, сами но 
<ебе ценные, сведения из истории районирования, которые встречаются 
в статье тов. Волкова, сильно обесцениваются,

Совершенно непонятно, почему тов. Волков упорно игнорирует полити
ческую сторону александровской бропиоры и значение последней для читателя.

Для массового читателя неизвестны ни профессор Александров, ни его 
научные труды, ни его биография. Массовый читатель нолѵчает в издании 
популярной „Экономической Библиотеки" э т у  именно брошюру, а не список 
александровских заслуг. Тираж этой брошюры считается тысячами.

Проблема районирования по сути своей столь глубоко захватывает 
основные вопросы нашей политики, что от этих последних никак отмахнуться 
нельзя. Гони природу в дверь, она пролезает в окно. Поэтому проблема 
районирования заставляет проф. Александрова затрагивать политические 
вопросы. Делая это походя, он тут и там бросает замечания, которые в общем 
и целом не служат на пользу ни нашей общей политике, ни делу 
районирования.

Мы остановились далеко не на всех перлах Александрова. Хотя наш 
мудрый Вестон ни чернил, ни бумаги не жалеет для изничтожения нашей

* На 265-й стр. № 1 „Планов. Хоз.“, где напечатано цитируемое место, вкралась опе
чатка, искажающая смысл напечатанного: „имеем" вместо „имели” .

Плановое Хозяйство Л? 3.
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заметки, однако, он не удостоил вниманием и то немногое, что отмечено 
нами. Он молчаливо расписывается, таким образом, во всех александровских 
положениях. Повидимому, и он считает важным в революции не роль классов,, 
а л и ш ь  то, что она, эта самая революция, „поставила новых людей во глав© 
России" *. Неужели тов. Волков столь чужд Октябрьской революции, что оп 
считает правильным „превращение1* „военного коммунизма" в период безответ
ственной хозяйственной политики (там же, стр. 19)? Если так, то понятно,, 
почему Волков ничего не имеет против безграмотного отождествления периода 
повой экономической политики с государственным капитализмом...

Пе совсем кругло получается у тов. Волкова и с национальным вопро
сом. Он укладывает этот колоссальной политической важности вопрос в про
крустово ложе административного деления. Таким бюрократическим взглядом 
на кардинальные политические проблемы тов. Волков пытается замаскиро
вать свое молчаливое присоединение к недвусмысленному заявлению о том. 
что у нас не разрешен национальный вопрос и что у нас страдает „правовая, 
конструкция".

Тов. Волков поучает нас Марксом. Однако, пе всякий говорящий 
„господи, господи" попадает в царствие небесное. Бия себя в грудь и 
крестясь революционным крестом, тов. Волков молчаливо подписывается под 
тем, что в дореволюционной России пе было других революционных сил, 
кроме служащей интеллигенции (это уж не по Марксу, не по Ленину п 
уж никак не но... Покровскому).

Тов. Волков пишет по вопросам районирования („биографическая 
серия") с „ужасно" ученым видом. Однако, когда вы этого „ученого" спросите 
тов. Волкова о том, что такое плановость, он должен будет дать приготовлен
ный* для таких „марксистов", какой, ответ, ио которому в основе плановости 
лежит „логика жизни и организованная воля" (там же, стр. 70). Стоит ли 
после этого спрашивать у тон. Волкова о том, в каком отношении к плановости 
находятся классовый интерес и тенденции социалистического развития?

Тов. Волкову кажется, что оп оказывает услугу проф. Александрову, 
если перечисляет его принципы районирования по его последней брошюре 
(для эпохи Петра 1 и для СССР в отдельности). Но в том-то и дело, что 
в этих признаках нет ни грана понимания исторических эпох. Тов. Волков 
не учитывает, что основной движущей силой петровского районирования было 
развитие страны по пути торгового капитализма, а в СССР районированио 
проводится волей пролетариата, которая равняет свою политику по линии 
социалистического развития. „Исторические" экскурсы тов. Волкова ни от 
кого пе скроют того, что он не понимает живой доподлинной истории. Если 
уже ссылаться на Марксов метод (как это делает тов. Волков), то мы 
позволим себе напомнить, что Маркс всегда и повсюду учитывает „(ШТегепсіа 
*ресіГіса“ (специфические отличия) эпохи. Таким общественно-историческим 
пониманием, мало-мальски диалектическим учнтыванием специфических отли
чий эпохи и не пахнет в „основах хозяйственного районирования".

Длинная повесть тов. Волкова никого не убедит в том, что можно 
относиться безразлично к тому, что и к а к  пишут по вопросам районирова
ния. Именно в настоящее время, когда на нас напирают скрытые и открытые, 
вольные и невольные аптииролотарские влияния, мы должны требовать, чтобы 
по вопросам районирования писали хотя бы о элементарной политической 
опрятностью.

Нехорошо, если этого не понимает беспартийный профессор Александ
ров; но если коммунист Волков считает политическую выдержанность не
обязательной, то уже этого никак простить нельзя.

Р. Ефимов.

* См. проф. И. Г. Александров. „Основы хоз. районирования СССР".

Английские колонии

Цоявившийся новый Ежегодник английских доминионов и колоний 
81а1І81іса1аЬзГгасІ Гог Іііе зеѵегаі ЬгШзД оѵегзеа сіотіш опз аші ргаіесіагаіек 
іп еасіі уеаг Ггот 1907 іо 1921, Бопсіоп 1924 г. дает возможность сделать 
обзор развития английских владений после войны. Не имея в виду исчерпать 
здесь эту проблему, мы только отметим основные линии развития английских 
колоний.

Прежде всего, укажем на то, что уже до войны тенденция развития 
английских колоний направлялась в сторону их хозяйственной независимости. 
Это особенно ярко проявилось в общем направлении торговли. Доминионы 
предоставляют Англии известное преимущество в торговле с ними. Напр., 
Канада предоставляет импортерам из Англии понижение таможенного тарифа 
на 1 0 —337з°/0, а иногда даже до 50%  но сравнению с общим тарифом. 
Новая Зеландия взимает добавочную пошлину на товары, которые ввозятся 
не из Англии, а некоторые товары, которые из Англии ввозятся совершенно 
Оез пошлины, при ввозе из других стран должны оплачивать пошлину 
в размере 20%  стоимости их. Австралия взимала добавочную пошлину от 
5 до 10% , если товары ввозились не из Англии, Южная Африка —  в З % .  Тем 
не менее, общее направление торговли английских доминионов, как и всех осталь
ных колоний, не шло в сторону более тесных торговых сношений с Англией, 
а наоборот, в сторону развития торговых сношений с другими странами; 
английские колонии связывались все больше и больше с мировым рынком, 
как таковым. Так, если рассмотреть торговлю Канады за десятилетие до 
войны с 1904 по 1913 г., то весь ее ввоз поднялся с 51,7 до 138,8 милл. 
фунтов стерлингов. Ввоз же из Англии возрос ^а это время с 12,7 до 28,5 милл., 
а. ввоз из других стран с 36,7 до 105,44 м и л л . фунтов стерлингов. Другими 
словами, в то время как ^бщий ввоз увеличился на 170% , ввоз из Англии 
поднялся па 124% . ввоз из английских колоний па 114% , а ввоз из других 
стран на 180% . Нз других стран получалось в 191.'! г. почти и 4 раза 
больше товаров, чем из Англии. Точно так же торговля остальных доминианов 
и колоний развивалась более интенсивно с другими странами, чем с Англией.

В общ&і вывозе Англии, колонии, правда, играли большую роль, но все- 
такй деля их участия в общем вывозе пе поднимается. Так, за годы 1900—  
1904 г. из всего вывоза Англии на долю колоний приходились —  37,3%  
а в 1913 г. — 35,3% . Наоборот, другие страны, напр., Германия сильно уве
личила свой вывоз в английские колонии.

Точно так же Англия переставала играть роль рынка сбыта для коло
ниальных товаров из колоний. Если в 1904/05 году Канада вывозила 
н Англию на 20,96 милл. фунт., то в 1913/14 г. она вывозила туда больше, 
чем в 2 раза, т.-е. на 45,7 м и л л . фунтов; вывоз в английские колонии уве
личился одновременно в два раза (с 2,45 до 4,88 м и л л . фунтов), а вывоз 
в другие страны больше чем в 3 раза (с 18,38 до 47,88 милл. фунтов) и 
вывоз специально в Соединенные Штаты даже больше чем в 3 раза (с 13,9

16*
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до 41,24 милл. фунтов). Очевидно, что Канада связывается с Соединенными 
Штатами.

Ввоз колоний увеличился за время войны на 165 милл. фунтов стрлии- 
гов. Ввоз из Англии в это время уменьшился на 57,6 милл.; ввоз из англий
ских владений увеличился почти на 75 милл.. а из других стран на 135 милл. 
фунтов стерлингов. Таким образом, за время воііны Англия не в состоянии 
была снабжать свои колонии, необходимыми продуктами, которые и закупали 
их в других странах. Но уже за первые годы после воины Англия увели 
чивает почти в три раза свой вывоз в колонии, который однако в 1921 г. 
снова понижается, превышая довоенный вывоз всего на 103 милл. или при
близительно на 43% . Общий же ввоз увеличился за ото время на 315 милл., 
при чем на долю других стран приходится 147 милл. или почти половина.

Вывоз колоний, наоборот, шел во время войны главным образом в Англию 
п в другие ее владения. Он составлял: ^

1913 г. 1918 г. 1920 г. 1921 г.

Общий вывоз . 572,9 862,6 1.246,6 798,4

В том числе вывоз:
В Англию . . . .  
В англ. колонии . 
Іі другие страны. .

237,8
88,6

246,5

326,2 ’
164,9
351,5

426,2
216,4
603,9

318,9
141.2
338.3

Вывоз колонии за время войны поднялся не особенно значительно —  
на 290 милл., причем вывоз в Англию увеличился почти на 110 милл., 
вывоз в другио английские колонии —  на 76 милл., а в другие страны —  
на 105 милл. До войны вывоз в другие страны превышал вывоз в Англию 
почти на 9 милл., к концу войны всего на 5 милл., за первые годы поело 
войны вывоз в Англию возрос па 80 милл., в другие страны на 50 милд. 
Так, в первый год кризиса, когда вывоз из колоний сильно упал, он умень
шился по отношению к Англии на 105,3 милл., а по отношению к другим 
странам на 265 милл.

Население всех английских колоний увеличилось с 1911 по 1921 год 
с 374,99 до 405,34 милл. жителей, при че« население одной Индии увели
чилось с 315 до 318,88 милл. Таким образом, население Индии мало нзме 
пилось. Более значительный прирост показывает население Австралии с 4,45  
до 5,43 милл., Новой Зеландии —  с 1 милл. до 1.2*2 милл., Южной Африки —  
с 5,97 до 6,93 милл. и Канады —  с 7,2 до 8,79 мнлл. Все эти колонии 
показывают значительное развитие не только своего сельского хозяйства, 
но и своей промышленности. Отметим только производство сельско-хозяй- 
ствепных продуктов в нескольких наиболее крупных колониях. Производство 
пшеницы в Индии повысилось пе особенно значительно, но в Канаде оно 
сделало большие успехи. Так, в 1913 г. производство Канады составляет 
217 милл. бушелей, а в 1921 г. — 300,8 милл. бушелей. Соответственно растет и 
вывоз Канады. Еще более замечательны успехи английских колоний в области 
разведения хлопка, хогя и в этом отношении, по крайней мере, в Индии 
замечается известная задержка в производстве за время войны. В области 
добывающей промышленности большие успехи сделало добывание железной 
руды и угля. Особенно расширилось добывание железной руды в Индии, п е  
за время войны оно хотя и стояло на довоенном уровне, но за первые годы 
после войны уже в 1921 г. превышает больше чем в два раза довоенную 
добычу. Точно так же сильно развилась добыча железной руды в Австралии;
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наоборот, в Канаде и в ІІыо-Фаундленде добыча железной руды пала. Вы
плавка чугуна увеличилась с 1914 по 1921 г. в Индии на 50°/0, в Австралии 
в нять раз; в Канаде, наоборот, после некоторого роста к концу войны и за 
первые годы после войны она показывает в 1921 г. снова понижение, так 
что она в этом году даже ниже довоенного уровня. Английские колонии 
развили также добычу нефти. Индия до войны добывала 277,5 милл.,
а в 1921 г. свыше 300 милл. галопов. Вывоз нефти из Индии не поднялся,
что показывает значительный спрос на нефть в самой стране.

Развитие английских колоний можно проследить также по расширению 
сети железных дорог. В 1913 г. в английских колониях насчитывали
104,259 миль железно-дорожной сети, в 1919 г .—  129,519 миль. В Индии 
протяжение железно-дорожной сети поднялось с 34.656 в 1913 г.
до 37.266 милл. в 1921 г. в Канаде —  с 30.661 до 41.458 миль, причем 
электрических железных дорог — с 1.357 до 1.687 английских миль.

Отметим еще увеличение количества хлопчато-бумажных веретен и 
потребления хлопка в некоторых колониях Англии. В Индии количество 
хлопчато-бумажных веретен увеличилось с 1913 г. (31 августа по 31 июля) 
по 1922 г. — с 6,08 до 6,87 милл., потребление хлопка увеличилось под 
влиянием общего кризиса незначительно, по сравнению с 1913 г. —  с 1.698 тыс. 
до 1.928 тыс. кип. В Канаде количество веретен увеличилось с 855 тыс. до
1.051 тыс., а потребление хлопка с 108 до 117 тыс. кии.

Как известно, Индия теперь перешла к покровительственной системе, 
впервые введя таможенные пошлины на ввоз железных изделий, чем уско
ряется процесс высвобождения Индии из-под влияния английского рынка.

Прибавим еще, что в торговле Англии, ее владения играют теперь 
такую же роль, как до войны. За 12 месяцев, кончая сентябрем 1924, ввоз 
из колоний составлял 26,5%  (в 1913 г. —  24,91% ) всего ввоза, а вывоз 
т у д а — 37,6%'і (в 1913 —  37,18% ).

Спектатор
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Л. Шанин. Д е н е ж н а я  с и с т е м а  СССР в с в е т е  м а р к с и с т 
с к о й  т е о р и и .  Из-во „Экономическая жизнь". М. 1925 г.

Автор в предисловии совершенно справедливо указывает, „что широкие 
советско-партийные круги ощущают необходимость привести в теоретический 
порядок спои представления о нашей денежной системе, поставив их в связь 
с основами марксистской теории денег". Задача рецензируемой книжки —  
помочь в этом отношении.

Необходимо указать, что в общем и целом эта задача выполнена 
автором, успешно. Правда, содержание книжки не совсем соответствует ее 
названию: здесь очень мало говорится о пашей денежной системе, по дается 
описания последней. Автор правильно указывает, что его „работа в основном 
является воспроизведением— часто довоенным —  Марксовой теории денег 
в тех ее моментах, которые имеют непосредственное отношение к основам 
нашей денежной системы". Пожалуй, было бы справедливее поэтому так 
и назвать книжку: основы Марксовой теории денег в связи, мол, г нашей 
денежной системой. Вопрос о названии, однако, не может иметь большою  
значения. А по существу ценность работы тон. Ш а н и іга заключается в том, 
что он —  без больших мудростноваиий, чаще всего цитатами из Маркса, 
иногда лишь своими словами — совершенно справедливо подчеркивает те 
моменты Марксовой теории денег, которые выделяют ее из ряда всех денеж
ных теорий, отличают ее от любой буржуазной денежной теории и делают 
ее книгой за семью печатями для всякого, кто подходит к проблемам денеж
ного обращения с обычной буржуазно-экономической точки зрения. В по
следнее время, когда марксизм кое-где, а в особенности у нас, входит в моду 
даже среди буржуазных экономистов, безуспешно стараются уложить Маркса 
в прокрустово ложе обычной классификации денежных теорий, выхватывая 
у него то или иное определение, отдельные взгляды и т. д. Иные умудряются 
даже объявить Маркса одновременно сторонником двух или более (например, 
товарной и функциональной) денежных теорий. Однако, преобладающим 
является трактовка Маркса, как заурядного металлиста „старой моды“ 
в денежной теории. Как это ни странно, но такое стремление соединить 
несоединимое, стремление рассматривать Маркса, как обыденнейшего метал
листа, не чуждо и некоторым писателям, считающим себя марксистами. Мы 
полагаем, что даже лучшие популяризаторы экономической теории марксизма, 
пожалуй, слишком мало сделали для того, чтобы с этим заблуждением по
кончить; наоборот, они частенько подают к этому лишний повод. Поэтому 
серьезной задачей нашей научной мысли надо считать очистку обычного 
понимания Марксовой теории денег, восстановление ее истинного смысла, 
одинаково далекого как от фетишистнческого, металлического, так и номи
налистического направлений буржуазной экономики.

Работу тов. Ш а н и н а  мы оцениваем прежде всего как известный почин 
в этом деле. Эта задача восстановления истинного смысла Марксовой денеж
ной теории тем важнее сейчас, что без правильного теоретического подхода 
никак нельзя попять основ нашей современной денежной системы.
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Как справился тов. III а и и и с этой работой? Как уже сказано, мы 
считаем, что в общем и целом справился удовлетворительно: он отмечает 
в Марксовой теории денег как раз нужные в этом отношении моменты. Однако, 
было бы неправильно, на наш взгляд, рассматривать эту работу, как нечто 
большее, чем первый почин, чем лишь постановка вопроса, требующего, 
разумеется, серьезной научной разработки. Автор справедливо указывает, что 
на большее значение его работа не претендует. — Если же расценивать ра
боту именно таким образом, то не лрпдется особенно упрекать автора 
в отсутствии какой-либо самостоятельности, не только в трактовке проблемы, 
но даже в самом способе изложения материала. Действительно, автор чрез
вычайно пунктуально придерживается порядка изложения Маркса. Он рас
сматривает последовательно пять функций, выполняемых деньгами (мерило 
ценности, орудие обращения, средство накопления, мировые деньги и пла
тежные средства). Отсутствие самостоятельности накладывает отпечаток даже 
па стиль автора. Тов. Преображенский в одном месте („Бум. деньги") упре
кает Гильфердинга в том, что оп передразнивает Маркса— в отношении его 
неподражаемого языка. Относительно нашего автора этого, пожалуй, нельзя 
сказать: скорее он до такой степени п о д а в л е н  Марксовым стилем, что 
бессознательно копирует его и, разумеется, совершенно неудачно. Образы, 
которые Маркс употребляет, как метафору, у нашего автора звучат 
совершенно реально; выражения, которым Маркс придает иной раз ирониче
ский оттенок, здесь повторяются с неприличествующей случаю серьезностью. 
Достаточно пробежать хотя бы страницу 9: „Товар лежит еще на складе, 
а на лбу этого товара узко выскочила его цепа, печать этого будущего сви
дания с золотом и перекрещивания с ним. Товар соприкоснулся о золотом 
чисто теоретически (?!) и в результате появилось это теоретическое (мы думаем 
все-таки, не только теоретическое.—  А. Л.) указание, что он равняется такому- 
то количеству золота"...

Далее: „Происходящее здесь соприкосновение, хотя и есть соприкоснове
ние с з о л о т о м ,  а не с чем-нибудь другим, но это есть соприкосновение 
с золотом н е р е а л ь н ы м . . .  Во всех актах измерения ценности золото при
сутствует неистребимо, но оно присутствует только как призрак, а не как 
реальное металлическое тело". Вот к чему приводит слабость к „блестящему 
стилю". Мысль у автора правильная, а звучит ио нынешнему чуть ли пе 
религиозно! —  Совершенно напрасно также автор решил обогатить русский 
язык такими словообразованиями, как „отток" (стр. 46), „зыбкость" (стр. 7) 
и несколько других.

Что касается последних двух глав работы, отличающихся несколько 
большей самостоятельностью но самому характеру освещаемых в них во
просов (одна дает „синтез денежных функции", другая —  рассматривает „эво
люцию денежных систем и эмансипацию от золота")— то они разделяют все 
достоинства и недостатки, отмеченные выше. Точка зрения совершенно пра
вильна. Зато в смысле силы абстрактного мышления дело оставляет желать 
много лучшего. Автор нагромождает чрезвычайное изобилие теоретических 
лесов, чтобы построить весьма скромную „хибарку". Классификация денежных 
систем, которую он изображает в виде особой таблицы, достаточно наивна. 
Характерно, что во всей книжке нет ни звука об австрийской системе 
1892— 1912 г. г., во многих отношениях сходной с нашей современной. Вряд ли 
это можно объяснить одними лишь соображениями популярности, ибо слова 
в роде флуктуирующий, элиминирование и т. п. попадаются довольно часто.

Все наши критические замечания, разумеется, не подвергают сомнению 
основную ценность книжки, появление которой чрезвычайно своевременно.

А. Леонтьев.
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А. ь. Штерн. Г о с у д а р с т в е н н о е ф и н а н с и р о в а и и е и р о м ы  ш - 
л е н н о с т п. Экономическая библиотека под редакцией проф. Ф а л ъ к н е р а. 
Издательство „Экономическая Жизнь11. 1924 г., от]). 1 — 186.

Цель этой работы— ознакомить читателя с историей бюджетного финан
сирования гос. промышленности за 1918— 1924 г. Совершенно естественно, 
основное внимание автор уделяет вопросам финансирования промышленности 
в условиях новой экономической политики. Автор правильно отмечает не
возможность и непригодность изолированного рассмотрения поставленной 
проблемы, вне связи с общими экономическими условиями данного периода.

Эволюцию бюджетных форм финансирования, смену их банковским кре
дитованием, Ш т е р н  рассматривает, как основной критерий перехода про
мышленности на начала хозяйственного расчета. Поэтому он противопоста
вляет отрасли промышленности, пользующиеся кредитными формами финан
сирования, как состоящие, по его мнению, па хозрасчете, отраслям, 
финансирующимся из бюджетных источников. Нам это представляется не 
совсем точным. В бюджет входит и доходная сторона и дефицитная сторона 
госпромышленности. Критерией же дефицитности и поддержки со стороны 
государства скорее моіжно положить в основу при определении, насколько 
промышленность выполняет требования „ к о м м е р ч е с к о г о  р а с ч е т а " ,  
т.-е. извлечения прибыли. По в этом смысле принцип „хозрасчета" шире и 
характеризует рыночные методы всей промышленности в целом.

Вместе с тем автор совершенно справедливо отвергает две крайности 
в установлении основных принципов связи бюджета промышленности с гос
бюджетом. Он отвергает идею полного растворения бюджета промышленности 
в госбюджете, как пережиток, в известной степени, методов „военного 
коммунизма" совершенно неприемлемый в современных условиях, требующих 
четкого и ясного выявления „финансового лица“ промышленности. ІІо но 
менее опасной крайностью является и другая идея „замкнутого бюджета" 
промышленности, совершенно эмансипированного от общего госбюджета.
• {десь таится опасность отрыва промышленности от общей системы народного- 
хозяйства, превращения в самодовлеющее целое.

Спорным представляется утверждение автора о том, что государство 
извлекало ценности из промышленности в порядке пополнения своих скудных 
финансовых средств. Стихийный процесс распыления средств промышленности, 
знаменитого „разбазаривания" в течение 1921/22 года, в конечном резуль
тате послужил для обогащения не государства, а, в гораздо большей степени, 
той капиталистической „дроби", которая окрепла в этот период.

Интересна, отмеченная автором, тенденция постепенного вытеснения 
бюджетного финансирования кредитным, характеризующая несомненное укре
пление и оздоровление промышленности.

Книга в целом дает интересные материалы по одному из важнейших 
моментов нашей экономической политики.

Ел. Хм ельницкая.

С. П. Бобров. „ И н д е к с ы  Г о с п л а н а " .  Предисловие проф. С. А. Пер
вушина. Госплан СССР. Москва 19- 5 г. 118 стр. Цена 1 р. 50 к.

Недавно вышедшая книга С. 11. Воброва является работой, в кото
рой подведены итоги деятельности Госплана в области строения индексов, 
и с этой стороны она представляет большой интерес, усиливаемый еще и тем, 
что названная работа является единственной у нас монографией, посвященной 
вопросу об индексах.

Книга С. II. Воброва является, прежде всего, решительным осуждением 
идеи „товарного рубля" —  мысль которая названа прямо и е с о с т о я т е  л ь-
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н о й .  Этот вывод в применении к индексу, с которым прежде всего и больше 
ьсего связывалась самая мысль о товарном рубле, конечно, весьма знамена
телен, и призыв к осторожности обращения с индексом очень уместен. Мы 
вполне присоединяемся к положению автора, что „прямое назначение индек
сов —  быть показателем конъюнктуры рынка". Однако, это не исключает, 
повидимому, осторожного пользования индексом, как товарным рублем. При 
правильном указании автора на общее значение индексов^ в его книге, эта 
сторона дела —  пользование индексом, как товарным рублем, кажется уже 
слишком решительно и незаслуженно обойденной.

Если в Западной Европе можно указать на несколько индексов, вычис
ляемых при помощи средней геометрической (Воапі оГ Тгасіе и < ’ш т р  а 
в Англии), то очень трудно отыскать такие, которые вычислялись бы по 
цепному методу и при помощи взвешенного с р е д н е г о  геометрического. Можно 
указать разве лишь, что к такому типу приближается итальянский индекс 
ііроф. Оттоленчи. Все лучшие европейские и американские индексы вычис
ляются на основах средне - арифметической.

Аргументация у составителей этих индексов: либо логические и техни
ческие преимущества средней арифметической, либо соооражения простоты 
конструкции.

Наши отечественные индексы стремятся использовать все достижения 
теории индексов, и задача книги С. П. Воорова объяснить эти принципы, 
приложенные к построению индекса Госплана; при этом автор настолько 
увлечен идеей г е о м е т р и ч е с к о г о  в з в е ш е н н о г о  и н д е к с а  и ц е п 
н о г о  м е т о д а ,  что теряет объективность изложения и, изображая защищае
мые им принципы, как бесспорные достижения пауки, совершенно игнорирует 
аргументы противоположной стороны или же разделывается с ними очень 
просто; например, выхолит, что средняя арифметическая — это один воплощен
ный вопиющий недостаток. Между тем, например, ряд аргументов, приводимых 
автором в защиту средней геометрической, обращается, при некотором рас
смотрении, как раз против средней геометрической. Прежде всего, автор 
побивает сам себя очень хорошей и наглядной диаграммой (7, стр. 
которая показывает, как взвешенная средняя арифметическая уравновешивает 
веса отдельных товаров. В приложении к средней арифметической Д и 
грамма проста и понятна; но, ведь, автор сторонник средней геометрической, 
величина которой отличается от средней арифметической; значит, она должна, 
будучи попрежнему суммою тех же гирек, быть гд е -т о  на другом месте 
коромысла и, стало-быть, нарушать равновесие, а но быть равнодействующей 
весов отдельных товаров. Этот пункт автором недостаточно продуман. Приме]) 
н е у д о б с т в  и н е в я з о к  (стр. 28) средней арифметической (пусть он 
заимствован у Майи-Смит) тоже может быть обращен против средней геоме
трической. В самом деле, если один сорт муки вздорожал вдвое, а другой 
подешевел вдвое, почему (при тех же равных весах — кстати и положение- 
то это совершенно невозможно), —  надо считать, что уровень цен не изменился? 
Ведь, если мука стоила 10 к. каждый сорт, а потом одни сорт стал стоить 
20 к., а другой 5 к., то, конечно (при равных весах обоих товаров), совершенно 
ясно, что мука в среднем стала стоить 12,Г> коп., т.-е. как раз на 25% больше, 
чем прежде, как это и обнаруживает средне-арифметический индекс (лини, 
в том случае, если один сорт первоначально вдвоо дороже другого п. 
стало быть, тогда эти товары не могут быть вполне „заменимыми -лишь  
в этом случае средняя геометрическая дает правильное указание). Ссылка 
на Т. Л. Келли, именно на то, что средняя арифметическая из звеньев 
отдельных товаров не есть в точности фактический прирост, не совсем 
соответствует построениям Келли.

Ссылка на Эджверта тоже не усиливает позиции автора, так, как иссле
дования на русском материале показали, что разница между обоими сред
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ними очень не велика но сравнению с расстоянием их от моды *. Поэтому 
мы, признавая общие выводы автора, подтверждаемые им другими более 
удачными аргументами, берем иод защиту и среднюю арифметическую. 
Іем более, что автор нигде не показал, что взвешенная средняя арифмети
ческая хуже взвешенной средней геометрической.

Что касается до второго положения — взвешивания ио обороту, то при 
правильном подходе к вопросу автор допускает в изложении некоторые 
противоречия. С одной стороны, он использовал мысль В. Митчеля о том 
что следует избегать двойного счета, и потому при наличии сырья нельзя 
брать соответствующего фабриката с полным весом (стр. 41), а в следующем 
абзаце он предлагает совершенно другой метод (И. Фишера), согласно кото
рому на индексе отразились бы „цены на все блага, находящиеся в обороте" 
і.-е. цена всего хлопка, всей пряжи, всего миткаля, всего ситца и т. д.- 
практически I осплан так и делает. Вообще вопрос о весах разработан’ 
несколько недостаточно. Хотя госплановская система взвешивания страдает 
несколько излишней, на наш взгляд, детализацией, в общем же новая система 
весов значительно лучше прежней.

Наконец, третья основа: цепной метод. Автор пишет, что при индексе 
вычисляемом ценным методом, и с с л е д о в а т е л ь  н е  с в я з а н  ни  б а з о й ’ 
ни в е с а м и ,  ии с а м и м  н а б о р о м  т о в а р о в  (стр. 40). „Исследователя 
«>го, конечно, может поставить в выгодное положение; ничем несвязанный, 
кроме своей цели, он может доказать все, что угодно; но руководителей 
индекса I осплана утверждение С. И. Боброва приводит в положение неудоб
ное, потому что, несомненно, общее желание, чтобы вычисляющий индексы 
оыл связан именно с весами, базой и набором товаров; пусть уже он лѵчше 
пожертвует цепным методом, против которого, к тому же, имеются и возра
ж е н и я  высказываемые, ианрнмер, весьма решительно II. Фишером в Макіпс 

к* ІшІехЛптЬегя. Мысль И. Фишера та, что посредством индекса вообще 
можно сравнивать только два пункта (это признает и даже подчеркивает 

’ Ьооров). Рашк'‘,ше же третьего пункта с первым через второй прин
ципиально пе правильно, так как третий пункт надо сравнивать лишь с первым 
непосредственно. 1

 ̂ Настоящими замечаниями мы вовсе не хотим умалять значение книги 
аоота в оощем безусловно хорошая, а так как она. при том ответственная, 

іо, как таковая, подлежит строгой критике. Можно не соглашаться с кой 
какими положениями автора, но считаться с его аргументами необходимо. 
Некоторые отделы разработаны очень хорошо (например, гл. 10-я, вычисле
ние средних индексов, гл. 5-я, сбор сведений о ценах и др.). Следует привет
ствовать применение математических приемов. В книге встречается ряд важ
ных для применения формул (вероятных ошибок, колеблемости). Предста
вляет оолыпои интерес изложение техники вычисления.

Весьма интересный и, думается, правильный прием восстановления ряда 
индексов с учетом колеблемости групповых индексов изложен не вполне 
отчетливо. Очень странно звучит, кроме т о г о , утверждение, что факт обраще
ния звеньев в своей норме является „самым простым доказательством жизнен
ности произведенной (денежной) реформы" (стр. 81). Для статистика-мате- 
матика это может быть и так, но многие из тех, кто даже участвовал в про
ведении денежной реформы вообще, вряд ли поймут это п р о с т о е  д о к а з а 
т е л ь с т в  о в изложении С. II. Боброва. Построение условного курса чер
вонца (стр. ,),3) очень интересно методологически, хотя спорно проведение 
его но золоту, а не но иностранной валюте.

*-• Четвериков. Теоретические осноны плана построения ноиого индекса К П-тч 
Экономический Вюллетень Конъюнктурного Института № 4, 1924 г.
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Изложение в общем популярно, однако не везде.
Общий вывод: книга богата интересными, новыми, заслуживающими 

внимания идеями, ио развиты они не всегда удачно. Работники но индексам 
могут извлечь из нее несомненную пользу.

Книге предпослано небольшое, но содержательное предисловие проф. 
С. А. Первушина, ір писе содержащее основные положения работы 
С. п. Боброва и совершенно правильно их формулирующие.

М. Игнатьев.

П р и м е ч а н и е  р е д а к ц и и .

Р е д а к ц и я  считает нужным отметить, что ц е п н о й  м е т о д  в настоящее 
время насчитывает все большее и большее число сторонников среди новейших 
теоретиков и методологов индексов (Келли, Уоткинс, Пирсоне, Юнг, Крум, 
Флеке, Марч *, а у пас II. С. Четвериков).

Новейший и лучший английский индекс Торгового Ведомства ■ , руко 
водимый Ппх'ом, перешел в последнее время па ценной метод, чему сам 
проф. И  их (его организатор) придает очень большое значение. В о  с ы  
в 1924 году перешел на цепной метод (а также геометр, средняя веса по 
обороту) и Конъюнкт. Институт НКФ (где работает М. Игнатьев); новейший 
индекс последнего, после его реформы весною 1924г. целиком теперь построен 
па тех же методологических основах, что и индекс I осплана (веса по ооороту,
средняя геометрическая, цепной метод).

Что касается ссылки автора на II. Фишера, то полагаем, чго она 
отчасти вызвана недоразумением, поскольку Фишер является сторонником 
аггрегатного (наборного) индекса, где ценной метод, действительно, не вполне 
применим.

И. Шпильрейн. П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  о т б о р  (Очерк методов и 
достижений). Изд. „Экономическая Жизнь". Москва. Ленинград, 192э года.

Вряд ли есть среди проблем научной организации труда более важная 
проблема, чем проблема, профессионального отбора. Между тем, эта проблема 
находится у нас почему-то на задворках НОТ’а. В то время, как мы зани
мались хронометражем, рубкой, зубилом и т. д., и вообще, ставили иод сомнение 
практическую возможность в наших условиях применения науки к органи
зации производства, на Западе выросла и расцвела наука о профессиональном 
о т б о р е --о  свойствах, которые требуются от индивнднуума для данной про
фессии и о профессии, к которой пригоден данный индивидуум. Достижения 
этой науки по изучению профессий (профессиография) и по выявлению спо
собностей давно уже вышли из узких стен лабораторий и применяются 
в широких размерах в различных областях хозяйства на Нападе п в Америке.

Книга тон. Ш и и л ь  р е й  и а в этом отношении весьма поучительна. 
В ней мы находим интересные данные о распространении применения про
фессионального отбора в Германии и Франции.

Во Франции „через профконсультацнониые бюро за отчетный год ( Ы- і  г.) 
прошло 3.1151 подростков мужского иола и 590 девушек. Все они только что 
окоичилн народные школы и подлежат размещению по профессиональным 
школам. Из этого общего числа, 1.699 человек были размещены консульта
ционными бюро. Консультационные бюро работали в целом ряде городов, 
почти во всех промышленных или портовых центрах Франции". В ермапни 
профконсулътационные бюро получили еще более широкое распространение,

* Кеііеу, ЛѴоШііпз, Р егате , Дсшщ, С гит. У)их, МагсЬ.
** ішіех Воагіі о1' Тгасіе.
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так, например, в одном только Дрездене „из 6.000 окончивших в 1920 г. 
77 дрезденских народных школ 3.766 прошли через профконсультационное 
бюро“. То же самое и в других городах.

Книга топ. III п и л  ьр о й  п а посвящена, главным образом, методологии 
профессионального отбора. Автор пе является новичком в этих вопросах, 
он уже известен своими многочисленными статьями в различных периодиче
ских изданиях по психотехнике. Кроме того, тов. Ш п и л ь р е й й  является 
еще крупным практическим работником в этой области.

К числу достоинств книги тон. ПІ п и л  ь р е й  н а  надо отнести ясное 
понимание специфических задач, возможностей и перспектив работы но про
фессиональному отбору в условиях СССР. Остается только пожелать, чтобы 
проблемы, о которых трактуется в рецензируемой книге, вышли бы и у нас 
из стен лабораторий п нашли себе практическое применение в нашей 
промышленности, армии и школах.

Г а н с  Л а г е . Н о р м а л и з а ц и я  и с т а  и д а р т и з а  ц и я п р о м ы ш л е н  - 
и О С т и в н а р о д н о м  и м и р о в о м  х о з я й с т в е .  Москва, 1924 год , издание 
„Экономическая ЛСизнь".

Вопросы нормализации и стандартизации не являются новыми в СССР. 
Одно время они были даже очень популярными; однако, большими успехами 
в этой области мы похвалиться не можем. Между тем, экономический строй 
нашей страны и характер ее рынка весьма благоприятны для' проведения 
.,методов унификации промышленного производства". Анархия производства 
является при капитализме серьезным препятствием на иутн к унификации. 
Капиталистическая анархия действует таким образом, что даже при наличии 
достаточно емкого единообразного рынка нормализация и стандартизация 
делаются часто невозможным из-за отсутствия обязательного регулирования 
как отдельных отраслей, так и народного хозяйства в целом. Тресты и син
дикаты лишь отчасти преодолевают это препятствие. Достаточно вспомнить, 
что даже в такой стране трестов и синдикатов ио преимуществу, как Америка, 
до сих пор нет единой системы меры веса и что проведение нормализации 
и стандартизации на американских железных дорогах тормозилось до послед
него времепи сильным сопротивлением со стороны ж е л езп о -д о р о ж п ы х  обществ.

Перед русской крупной промышленностью открываются в этом отно
шении колоссальные возможности, так как она принадлежит одному хозяину__
пролетарскому государству.

Вышедшая книга Л а г е  может в этом отношении оказать пользу, по
скольку она дает подробную сводку всех достижений в области унификации 
но всех странах. Теоретическое освещение этих вопросов в книге Л а г е  
нужно считать недостаточным и слабым. Па 8-ми страницах предисловия 
к русскому изданию проф. Ф а л ь кн е р дал больше экономического содержа
ния и смысла, чем Л а г е  во всей книге. В первой части книги тщательно 
и добросовестно соорапы и описаны все факты и учреждения из области 
унификации во всех странах. Описательный характер этой части, сухое пере
числение фактов делают ее скучной и трудной для усвоения. Большую 
ценность представляет вторая — обобщающая часть. Интересна глава .З н а 
чение унификации в единичном хозяйстве", выясняющая влияние нормали
зация и стандартизации па производительность отдельного предприятия.

Ограниченность кругозора автора мешает ему сделать все выводы 
о значении и влиянии унификации па народное и мировое хозяйство. Вообще, 
па книгу Л а г е  надо смотреть, как на материал но этому вопросу, но отнюдь 
не как на труд, исчерпывающий всю проблему. Такая научная работа может 
и должна быть написана только марксистом. ] \

„Торговля, промышленность и финансы**. Л" 1— 2. Ленинград, 1925 г. 
Январь. 3.000 экз.

В журнале принимают участие видные экономисты-специалисты как 
из центра, так и работающие в Ленинграде. Журнал посвящен разработке 
■финансовых и экономических вопросов русской и заграничной жизни.

Первый номер открывается статьей „Памяти Ленина" и программной — 
„Наши задачи" проф. 11.11. Любимова.

Остановимся на программной статье. В ней находим ряд заявлений вроде 
„Нам нечего бояться здоровой критической оценки отдельных моментов, за
труднений, частичных неудач в борьбе". Журнал „должен явиться тем на
блюдательным пунктом, который будет наносить на свою обсервационную карту 
наиболее важные изменения'*... „Задача заключается в ф о т о г р а ф и р о в а 
н и и  живых движущихся хозяйственных фактов", причем журнал особо под
черкивает это его значение, а уже потом ставит задач ей  критически оценить 
„ з а р е г и с т р и р о в а н н к о  ф а к т ы "  (курсив наш —  А. М.).

Мы подчеркиваем слова „зарегистрировать" и „сфотографировать", ибо 
основной чертой первого номера и является фотографирование, к сожалению, 
уже давно сфотографированного не только лучшими аппаратами, по 
и лучшими операторами, чем это сделано в рецензируемом номере журнала.

Интересна мысль в той же программной статье о том, что журнал 
„будет в е р н ы м  зеркалом восстановительных процессов 1925 г., отражая, 
как и всякое действительное т о ч н о е  зеркало" (курсив наш А. М.), принци
пиальные и организационные трудности, которые будет испытывать в этом 
году ваша страна, и, „опираясь на более солидные международно-правовые 
основания", настойчиво проводить линию на включение СССР в систему миро
вой экономики. Что за принципиальные трудности страны и что автор пони
мает под солидными международными правовыми основаниями, остается загадкой. 
Во всяком случае читатель в праве, пОверя словам нроф. Любимова, ожи
дать от № 1 -  2 хотя бы частичного выполнения сделанных обещаний, 
кстати местами весьма самоуверенных.

На всех 40 страницах двойного номера (?), при всем упорном желании 
найти хотя бы что-нибудь интересное с точки зрения исследовательской, 
оригинальную ли мысль или просто характерное для Ленинграда, или для 
союзной экономики, напрасный труд читателя.

Единственное обещание выполнено добросовестно: заняться „фотогра
фированием".

В журнале находим такие статьи как: „Внешняя торговля в 1924/25 г. , 
, .Государственные кредиты в СССР". „Успехи русской промышленности 
в 1923/24 г.“ , „Ленинградская промышленность и ее ближайшее будущее" 
и т. д. Однако все это скучные „казенные" статьи. Ничего нового в нашу 
экономическую прессу они пе вносят и являются перепевом давно уже 
известного и во многом набившего оскомину. Даже статья ІІриседко „Очеред
ные задачи торговой политики", как видит читатель, интригующая своим
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заглавием, является ничем иным, как далеко неталантливым пересказом 
сказанного ранее и лучше в нашей экономической прессе.

Другие отделы журнала отличаются не меньшим убожеством. Хроника 
„фотографирует" приезд Красина из Парижа (полторы строчки жирным 
шрифтом), назначение Кобецкого —  все то, что можно найти в любоіі газет- 
поп хронике к а ж д ы й д е и ь.

Мы имеем пред собою не „фотографию", а просто школьные упражне
ния в списывании.

Помер совершенно ненужный. Почему он первый и второй —  ни объемом 
ни содержанием не доказано.

Поверим редакции, оговорившейся, что помор по техническим условиям 
вышел с запозданием и не в полном объеме.

Подождем —  увидим......
 ________  Ан. М ихайлов.

„Хозяйство Сев.-Зап. Края". А? 10 (4) 1925 г. Ежемесячный журнал. 
Ленинград, изд. Сов.-Зап. Экосо и объедин. хоз. орг. Сев.-Зйп. области.

„Промышленность и Торговля1-, еженедельный журнал, посвященный 
вопросам экономики, А» 5 — 6, 1925 г. орган, Сев.-Зан. Обл. Промбюро ВСНХ 
Ленинград.

Из указанных двух журналов первое место несомненно принадлежит 
„Хозяйству Сев.-Зан. Края", как по разнообразию содержания, так и по 
охвату тем.

Отдел руководящих статей, не замыкаясь в узкие и специальные во
просы, рассматривает важнейшие экономические проблемы края в связи 
<• состоянием хозяйства СССР и мирового. Эта широта захвата трактуемых 
вопросов при их вдумчивой разработке и чутком внимании к экономической 
злобе дня, как наир., товарообмену Северо-Западной области с Францией, 
ставит „Хозяйство Северо-Западного края" на ряду с лучшими московскими 
экономическими журналами.

 ̂Очень хорошо поставлен отдел экономического обзора, представляющий 
собой, в отличие от обзоров многих других журналов, не простую сводку 
цифровых данных, а приобретающий ценность анализ.

Хорошо систематизирован и дает достаточно полную и правильную 
интерпретацию отдел законодательства.

Внешне журнал издан хорошо, если не считать слишком мелкого шрифта 
некоторых отделов, требующего большого зрительного напряжения.

Отпраздновавший в феврале своіі трехлетний юбилей, еженедельник 
„Промышленность и торговля- уделяет, несмотря на свое название, исклю
чи іельное внимание промышленности, оставляя в тени торговлю. Ііе пре- 
іендуя на разработку общих вопросов экономической политики, журнал 
в небольших статейках обслуживает практические нужды ленинградскоіі 
промышленности. Іолько в этом отношении содержание его интересно, как 
материал, иллюстрирующий состояние местной промышленности. Журнал 
обещает на-днях приступить к изданию „специального приложения, посвя
щенного разработке технических вопросов", интересующих ленинградскую 
промышленность.

Интересен отдел „Хозяйство и право", дающий не обзор законодатель
ства, а анализ применения правовых норм в сфере экономических обществен
ных отношении.

Недостатком является диспропорциональность в распределении места 
между статьями и хроникой.

Издан журнал хорошо. л

Жизнь Сибири

„Жизнь Сибири", № 2 (30), февраль 1925 г. Журнал политики, эконо
мики и краеведения. Изд. Сибревкома, Ново-Пиколаевск.

Журнал принял новый вид, выгодно отличающий его от прежних но
меров. Если сравнить февральскніі номер с октябрьским за прошлый год 
(к сожалению, журнал столь неаккуратно присылается, что в редакции неі 
номеров за ноябрь и декабрь 1924 г. и январь текущего), то сразу бросится 
в глаза приятная разница как в содержании, так и в построении материала. 
Тогда как октябрьский номер содержит в себе лишь одну статью по общим 
вопросам сибирской экономики (А. М. Поволоцкий, „Перспективы сибпрскоіо 
хозяйства в 1924/25 г."), а остальная часть журнала на 1 2 0  стр. занята, 
главным образом, обзорами хозяйственной жизни, информацией и т .д ., 
февральский номер больше чем на половину заполнен девятью статьями, 
анализирующими различные вопросы экономической жизни ( ибирн. Пеболь- 
шие по размеру, но восходящие до общих теоретических основ, статьи эти 
тем не менее трактуют о самых актуальных вопросах сибирской экономики —  
торговой и кредитной политике, в частности, кредитовании крестьянской 
бедноты, вопросах экспорта, местного бюджета, восстановления основного 
капитала промышленности и др. Восстановление основного капитала про
мышленности требует сугубого внимания в Сибири, в виду не только ветхости 
и устарелости типа оборудования, но и особых, не свойственных Квронейскоіі 
части Союза, чисто сибирских хищнических и рассчитанных на быструю на
живу приемов, как в самой постройке заводов, так и в выборе их места,
практиковавшихся владельцами.

Отдел краеведения своевременно дает сведения о новом золотоносном 
Алданском районе, имеющем шансы запять одно из первых мест ио запасу 
золота в мире.

Достаточно полно представлен отдел экономического обзора состоянии 
промышленности, торговли, бюджета, кредита, транспорта и труда, иллюстри
руемый диаграммами и таблицами. Вопросы политики совершенно отсут
ствуют, хотя журнал „ Ж и з н ь  С и б и р и "  именуется журналом „политики, 
экономики и краеведения". ІІе отражены вопросы реализации плана в хозяіь  
стве Сибири и соответствии этой реализации с предположениями.

Библиография посвящена исключительно сибирским изданиям по сибир
ской же экономике.

В общем, „ Ж и з н ь  С и б и р и "  имеет основание считаться хорошим
местным журналом. 1 '■

Н о в ы е  и н о с т р а н н ы е  к н и г и
Ог. І.ііЬке. 1)іе кІогЬешІе КоЫо. ВевепвЬш'б. 1925. Ѵегіарааи.чІаН ѵогш. С. .1. Миг./, 

Висіі ипіі Киизісігоекегеі А. С.
Др. Антон Любке. Умирающий уголь. Регенсбург. 1925.
Из содержания: Миф об угле. Культурная область ѵг.ія. Рост и умирание, олагодар» 

углю народов н городов. Уголь, хозяйство и промышленность. Уголь, война н мирный договор. 
Бережливость В потреблении угля. Нефть, как источник энергии. Белый уголь. Поиски новых
источников энергии. ,, . . . ,і„„

Сизіаѵ ЛѴіпІег, ВеігіеЬкаплѵаІІ. 1)ег 1'аІвсЬо Меяяіак Пещ'У 1-ог<1. Ьтрул^., 1924. \е іи и
„Ггеіе Меіпшід". _

Густав Винтер. Лже-Меесия Генри Форд. Лейпциг 1.1^4.
Из содержания: Фордн.ім и Германия. Германские Фордовские предприятия и конечные

последствия фордизма. * ,  100.
Пг. 8о1ошоіі .ісіпѵагх. Бег АгЬоіівМш иші іііе ЬоЬпроІіЫѵ т  Ііцккіаисі. ,1епа.

Тіііігіпсег ѴегІа^напзІаЦ. . .
Др. Соломон ІИварц. Заработная плата и политика заработной платы в 1 оссни. п е 

на, 1925. л  • •
Из содержания: Политика зарплаты и развитие зарплаты в первые годы Ьокетсьоі» 

еспубш ш . Политика зарплаты в период ІІЭІГа. Эволюция зарплаты е 1921 по 1924 г.
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13. .1. \Ѵ Шіамк. Слрііаіізі СошЬіпаНоп іп іііо Ооаі Ішіизігѵ. ЛѴііЬ ап іпІгтІасШп-Ьѵ іЬп 
Ш. Ион. ТІюшав ШсЬагЛя. Ѵісе-1>ге8Іі1епі оГ 11ю Міпегз Ресіегаііоп оі' Сгеаі В піаіп .’ ТІю 
1.'іЬоиг РиЫівЬід^ Согарапу Ьітііічі.

Д. Дж. Унлі.ямс. Капиталистическая концентрация в угольной промышленности. С пре
дисловием Томаса Рпчардса, вице-председателя Великобританского Союза горнопромышленных 
рабочих.

Книга посвящена росту и истории концентрации в английской углепромышленности. 
Автор считает процесс все большей концентрации неизбежным в экономических условиях 
нашего времени, но считает крупные концерны опасной силой в руках капиталистов, могущей 
привести в коночном итого к повышению цен на продукты, снижению заработной платы, об
острению классовой борьбы и к давлению со стороны объединенных капиталистов па всю 
экономическую и политическую жизнь страны. „Было бы. однако, утопичным, говорит автор, 
пытаться разрушить эти объединения и реакционным препятствовать их образованию. Задачей 
организованных рабочих должно явиться не разрушение их, а  изъятие из-под контроля 
частных лиц1-.

Тіютак ЗоцІЬсШТе АзМрп, М. А., Зепіог Ъаеіигог іп Ёсопотісз іп іЬе Спіѵегаііѵ оГ 
МапсЬезІег (Ботіоп: Бопрттппз, Сгееп апЛ С« Лгоп апсі 8іѳе1 іп іЬе Інсіибігіа 1 Кеѵоіиііоп.

Томас Саутклифф Эштон. Железо и сталь в промышленной революции.
Нагѵеу Ьѳізі СиЬ. ГЬ. 1). РгоГевзог оС есопошіся іп Бгіаші ЗіапсіГогй, ІГиіѵегяііѵ 

(Мои .Тогк аші Ьопсіоп) РиЫіс Кіпапсея.
Проф. Гарвей Лейст Лутц. Государственные финансы.

Лепя Р. Лепя чі, ІЗврі оГ Есопотіся, Цпіѵегзііу о1' Каизая (БопЛоп, 8іЛпеу, Саісиііа) 
р .і'. Паггераікі С°. РгоЫетв оГ 1’иЫіс Кіпапсе.

Джеке 11. Дженсен. Проблемы государственных финансов.

С. Рішііау ЗЬіггаз, Гогтегіу, РгоГеяяог оГ Ёсопошісз, Васса Со11еЛ(?о; МегаЬег о Г 11т 
У.огііЬеу Ье^ізіаііѵе С ы тсіі (БопсГоп). М астіііап апсі СО. ТЬе ясіепсе о1* РиЬііс Ріпапеея.

Г. Финдлей Ширрас. Н аука государственных финансов.

Агіиго 8с§ге. 81огіа сіеі Сотніегсіо Тогіво е ^епоѵа. 8.Ба*Ьея С°.
Артуро Сэгрэ. История торговли. Цель книги—служить в качестве руководства при 

изучении истории торговли с древнейших промен до наших дней.

М. 11. ІЗе Коек. 8е1есіе(1 зиі^есія іи Ню Есопошіс Піяіогу оГ 8опІЬ АІѴіса. Саре Тотѵв 
лпсі .ІоЬаппезЬигд: Лиіа апсі С°, Б ітійчі. 1924.

М. Г. Де-Кок. Беседы по экономической истории Южной Африки. Каи, Іюганесбург, 
1924. 15 книге дается обзор истории четырех государств, входящих в настоящее время п 
Южно-Африканскую федерацию, и подробно рассматриваются все фазы развития их экономи
ческой жизни с момента открытия Капа Варфоломеем Диадой и до наших дней.

А. 1... СагіЬіІІ. Ѵегіогепе ПеггясЬаіЧ, \Ѵіѳ Еп^ІапсІ Іпсііеп аиГдаЬ. ІІЬегіг ѵоп МагІЬа 
ИаизЪоіег. Вегііп—Сгипе\ѵа1(1, КцИ Ѵоиіискеі. Ѵегі. 1924 (ЕіщііяЬег Огі^іиаі: ТЬо Бозі 1)о- 
іпіпіоп. ЕЛтЬигрЬ аші Бошіоп. 1924).

А. X  Картилл. Потерянный Доминион. Как Англия отдала Индию. Перевод Марты 
Гаусгофер. Берлин—Грюневальд 1924. Утрата Англией Индии является для автора свершив
шимся фактом с той минуты, как „воля іс господству" была подорвана соображениями мораль
ного характера. Автор, повидимому, долго работал в Индии и хорошо знает ее.

Л. \Ѵ . НогГОскя. А яЬог* Иіяіогу оГ МегеапШіят. БопЛоп: Меіішеп аш1 Сотрапѵ, 
БітііеЛ.

1 оррокс. Краткая история меркантилизма. Цель автора показать попытки различных 
государств контролировать экономическую жизнь в интересах национальной мощи и незави
симости. Книга дает краткий обзор истории меркантилизма и указывает главные факторы 
роста современного меркантилизма. Обзор доведен до наших дней и затрагивает последнюю 
войну и ее последствия, а  также деятельность Лиги Наций.

„ЛѴеПроШік шкі \Ѵе1(.\ѵіг1.8еЬаГ1.“.
„М ировая политика и мировое хозяйство". Под этим названием начал выходить 

в Мюнхене, издаваемый Альфредом Баллом и Артуром Диксом ежемесячный ж урнал, 
посвящ енный изучению отношений между политикой и хозяйством. Первый номер 
содерж ит посмертную статью Гельф ериха „Н ациональное состояние, национальный 
доход и налоговое бремя прежде и теперь*1, а такж е р я д  важ ных исследований но 
вопросу о золотой проблеме, принадлеж ащ ей перу проф. К асселя, Стокгольм, сэра 
Дж. Стампа, управляю щ его Английским банком и М итчеля, президента Н эшинэл Сити 
Панк в Нью-Йорке (на нем. яз.).

АІЬегі Бевраих. Ргіпсірез <1е Б у п а т ія и е  М опёіаіге, Рагіэ, Магсеі Кіѵіёге,
А льбер Депо. Принципы денежной динамики, Париж (на франц. яз.).
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РгоГ. ЕІіоЬ Лопе». Тгцяі. ргоЫетп іп 11іе ТТпііегі 81яЪев (Кеѵг-Логіг. М астіПан

Проф. Элиот Д жонс. Проблема трестов в  Соединенных Ш татах. Пыо-Иорк. 
К нига д ает  обэор ранних попыток, употреблявш ихся д л я  ограничения конкуренции, 
а такж е историю и характер современного трестового движ ения, описы вает р я д  сущ е

ствую щ и х трестов и анализирует причины и х  возникновения. По мнению автора, цель 
трестов могла Оы быть достигнута и путем образования обш ирных комбинатов, не 
обладаю щ их монополией. Вообще, автор не явл яется  сторонником трестовой системы.

В б ііт  Ваѵгегк. Еи^еп. О е в атт еП е  «сЬгіЙ еп. Н е г а и з ^ .  ѵ. Ргапг X, "ѴУеівв, ѴГІ6П 
ипй 1,еіряік. 1924. Ііоісіег -  РісЫ ег — Т ет р в к у , 18, 515 8.

Бем Баверк, Евгений. Собрание сочинений, изд. Фр. 1 ейсом, В ена, Л ей п ц и і,
1924.. 515 стр., цена 13 пол. мар.

’ Том содерж ит 15 статей Б ем -Баверка с приложением портрета и ж изнеописания
а втора.

Соигасі, РгоГ. 1)г. Л. С ш ш ігізз ЗДшЦиш (Іег роШісЪеп Окопогпіс, Т еіі 4, 81а- 
Пяіік 2. ВепіГя ииЛ А^гагМаПаИк. 0. ег\ѵ. и. ег§. АиП. ЪеагЬ. ѵ. Ргоі'. Бг. Иеэзе, Лепа, 
1923, СизГаѵ Різсіісг, 7, 292 5.

Проф. К ондрад. Очерки по политической экономим. Часть 1 V, Статистика 1 . 
П рофессиональная и аграрная  статистика. 3-е испр. и допол. издание, обработ. проф. 
Гессе, Пена, 1904, 292 стр. Новое издание отличается от п реды дущ и х внесением 
в него статистики горного дел а  и статистики профессий.

ПіеЫ Кагі. ТІіеогеІізсЬе К аН опаШ копотіе. 2 В<1. 1>іе БеЬге уоп (іег РагосІикЫоп. 
Лепа. 1924. Совіаѵ РівсЬег, 8, 372 8. ' 1

Карл Днль. Т еоретическая и политическая экономия. 1. II. > чение о продук
ции. Иена. 1924, 372 стр., цена 10 зол. мар.

8іѵсгз Егік ѵ. Ог. гог. роі. Піе /лпніііеогіе Ки§еп ѵ. 1Ні(іів-Ва\ѵегк’в і т  ЬісЫ е йег 
«ІеиІвсЬеп К гііік  (АЬЬаінІІипкеп йе» Кіаае»\ѵів«еп8сЬаЛІіс1іеп Я ет іп агз  гп Лепа, 16 В(і. 
(ВсЫизвЬеК 4) Лепа, 1924, Сіивіау ЙвсЬег, 6, 78 8.

Д-р Эрик Сивере. Теория прибыли Вем-Ьаверка в свеге немецкой критики. 
(Т руды  Иенского семинария по государственному н раву). Иена, 1924. Материалом для 
настоящ его труда послуж ила обильная немецкая литература, возникш ая в связи 
с контроверзой, связанной о теорией Бем Б аверка. Общий вы вод книги: теория Бем- 
Б аверка не может служ ить общим обяснением  рассматриваемого им феномена, но 
является  ценным частичным об’яснепием его.

Хеі1яс1ігі11 Шг (Ие ^еваш іе 8іааЬй\ѵіня>*пвсЬа4і'. ЛаЬг^. 1924, НеП 2, ГиЬіп^ен.
8. 221—460.

Ж урнал общ его государетвоьедения. Тегр. 2. 1 юбингеы, 192-1. Со статьями: 
Ііюхера, Меринга, Бруцкуса (Р усская  аграрн ая  револю ция) и Уле.

Тііе Епсусіоресііа оГ « іе  ВгіІіесЬ Е тр іге . Тііе Пгзі епсус1оре(1іс гесо г і оі Ше 
ггеаіев( с т р іг о  іп Сіе 1іів1огу о1 Піе лѵогМ. Е(1і1е(1 1>у С. \Ѵ. ОотѵШ е-РН е, Р аН  1, 2, 3. 
ГіІпйСгаІеіі \ѵШі 2000 рЬоІоггарЬіѳ агк1 шаря, Ьоисіоп, 1924, К апкіп Нгоіпегв XV.

Э нциклопедия Британской Империи. Первый эвциклопедический обзор вели 
чайшей в истории мира империи, с 2 тыс. фотогр. снимков и карт. Лондон, 1924 г. 
(на англ . яз.). Цель энциклопедии—дать рядовому человеку представление о необ ят- 
ности и значении Британской империи. К аж дая колония и доминион рассматривается 
в книге отдельно, при чем дается  исторический очерк развити я, описание климата, 
ландш аф та и статистические данны е. Книга явл яется  как  бы фотографией Б ри тан 
ской империи и рассчитана больш е на эмоциальное воздействие на читателя, не 
удовлетворяя целям  серьезного изучения. С татистические данны е недостаточно по
дробны и не даю т точного представления об экономической ж изни империи.

Вегпів Ргапсівко. СопвесиепИаз есопошісая йс 1а ^иегга (Липіа рага аіпрііасіон 
і!е Г.а(.ш1іоя е іпѵевіі^аііопез сіепШ ісая). МайгМ 1923. ЕыСопіяІао Маевіге.

Франциско Бернис. Экономические последствия войны. М адрид, 1923, 388 стр. 
(на исп. язы ке). В книге значительное место посвящ ено влиянию военных событии 
на хозяйственное развитие различны х стран — А нглии, Ф ранции, И талии и Испании. 
Подробно рассм атривается военная хозяйстиенпая организация Германии и послед
ствия В ерсальского договора. Автор убежден, что Германия может заплатить свои 
долги только товарами. Особый отдел книги посвящ ен валютной проблеме.

ВсгпЬаічІ ІіШІѵіг, о. ргоГ. Лег ЗіааІіёѵгіѳвёішсЪаПегі а. (1. СпіѵегяіШ, Пегііп. 1)ая 
8ук1.ст л!ші80Ііиі. Вегіііі, 1924. Аи^изі. ЗсЬегІ. 143 8.

Лю двиг Б ернгардт, проф. государственного нрава при Берлинском ун-те. 
Система Муссолини, Берлин, 1924 (на нем. яз.І. Автор рассматривает возникновение, 
господство и хозяйственны е мероприятия фаш изма в связи с общим развитием Италии 
до середины  1924 г. Отличительной чертой тактики  Муссолини автор считает при
способление к каждому отдельном" случаю  и избегает всякого схематического под

Пдаікшѳс Хозяйство .V1 3. ^7
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хода. В книге подробно описы вается организация фашизма, и подчеркивается неиз
бежно возникающее при нем противоречие между централизацией и децентрализацией.

В гіп к тап  Кагі. ОевсЫсЫе <1ег Ѵегеіпд(..еп 81аа1оп ѵоп А тѳ г ік а  (ГІапсіЬисЬ гіег 
Егі§;Н8с1і-АгцегікапізсЬбп Киііиг), Іл ір я і"  т н !  Вегііп, 1924. В. С. ТеиЬпег. 87 8. О т .  2.80.

Кар.іі Бринкман. И стория Соединенных Ш татов Америки. Б ерлин, 1924 г. 
(на нем яз.). К нига д ает  картину возникновения и государственного роета Соединен
ных Ш татов, их эволю ции от первых времен колонизации до образования ф едераль
ного государства и крупно капиталистических форм хозяйства и стремится изобразить 
взонмодействие политических, социальны х и экономических сил при образовании 
мирового могущ ества Соединенных Ш татов.

Вііг«і ТСісЬапІ. Аіз (ІсиІзсЬег В аиег 1а Зоѵ^еігиввіатк]. Вегііп, 1924. Уег1а^.-,,Кеиря 
П огР, 20 8. О т . 0,40.

Ри хард  Вюрги. В качестве немецкого крестьянина в Советской России. Бер
лин, 1924. 20 стр. (н а  нем. яз.).

НаЬп С. Кигаез ЬеЬгЬисЬ (Зег О ео^гарЬіе Оеог§;іеп8 (ВакагНпѵеІаз КозриЫікпу 
чіЛ  і т  ЛпЬап^ СІС9 Каикаяия, А<!огЪг;іО.іапя ипй А гтопіепв М іі 2 КагЬоп. 2 и з а т -  
тпепкевіеШ т  А ийга^в  сівз еЬотпаІі^еп ЪгапзкаикаяіясЬѳп ..БеиЪзсЬеп ЬеЬгегѵегЬашія*. 
81ии§;аг(.. 1924. Аиязіаші ип(і Н о іта(. Ѵегіа^- 31 8. С. М. 1.20.

К. Ган. Краткий учебник географии Грузии с приложением географии К авказа, 
А зербейдж ана и Армении. Сост. по поручению бывш. Закавказского  „Союза Немецких 
Учителей11. Ш туттгарт, 1924. Учебник составлен дл я  нуж д ш колы и д ает  описание 
устройства поверхности Грузии, ее народонаселения, климата, почвы, формы п ра
вления и т. д.

Не\ѵіЦ Поп ХогяЬ. ТЬе Еніог оГ Киззіа, Ь отіоп , 1924, \Ѵ іШ атз апй Х ог^аіе XIX.
Нора Хевитт. П равители Росепи, Л ондон, 1924. 356 стр. Книга явл яется  

как бы историей России, представленной в ряде биографий ее правителей с древ
нейших времен и до наш их дней. Кроме политической истории некоторое место 
в книгах отводится русскому искусству.

НогІаеЬег Б г ., Місііаоі. Б іе  ЕгЬа11.ип& сіег ЬагкЬѵігІвсІтП.. Еіпе ЬеЬепеГга^е йіі 
<1ак <1еп1.кеЬе Ѵоік (8сЬгіП.епгеіЬе (Іег ВаугіасЬѳп Ьап(1езЬаиегпкатпіег. 11 ВіІД Мііп- 
сЬеп, 1924. РбзяопЬяоЬег ВисЬіІгискегѳі игк1 ѴегІа^яапзіаН. Л. ОіеЬгІ. 41 8.

Д-р М. Герлахер, Сохранение сельского хозяйства. Ж изненный вопрос для 
германского н арода (Т руды  Баварской  Крестьянской Палаты, т. И). Мюнхен, 1921. 
Автор на основании богатейш его статистического материала об’ясн яет  причины воз
никновения и сущ ность германского аграрного кризиса 1923 г.

Яоѵіеі ТСйвзіа. Т.е^аІ аш і есопопііс сопсІШопз оГ іпйизітіаі аіні сотгаегсіаі асЬіѵііу 
ііі Зоѵіеі Киззіа. І.опйоп, 1924. Р . 8 . К іп^ аіні 8онз. Р агіз . Л. Роѵоіоіяку С0. П..

Советская Р оссия. Правовые я  экономические условия промышленной и ком-, 
мерческой деятельности  в Советской России. Лондон, 1924. 174 стр. (на. англ . яз). 
Книга представляет сборник статей, написанны х представителями правительственных 
кругов царской России — К оковцева, М иллера, М ихельсона, Вромского, Бернацкого 
и Пиленко.

Спіоп ііег Восіаіізіізоііеп 8 о ѵ у ,іо С  КериЫ ікеп (Киззіаші, Т гапзкаиказіеп , ѴѴеізягиь- 
яІаінП. НашіЬиеЬ Тііг Напііеіипгі. ,Іш1ия1.гіе Негаия^о^, Ѵоп ііеп Наш1е1ьѵег1.геЛип^еп 
(1ег Сніоп 88К  іп ТіеіЦяеКІнпсі и. ОзіеггоісЬ. Вегііп, 1924. 330 8.

Справочник по торговле и промышленности СССР (Россия, Украина, Закавказье , 
Б елоруссия). Изд. Торгпредствами СССР в Германии и Австрии, Б ерлин, 1924. 330 стр. 
(на нем. яз.). Книга содерж ит р я д  сведений по статистике, экономике и законодатель
ству СССР и предназначена дл я  стрчн, ж елаю щ их вступить в экономические снош е
ния с СССР. Особый интерес представляю т главы  о монополии внешней торговли, 
о концессиях, граж данском праве, транспорте и так  далее.

Вягіег, Бг. А()оК ип*1 Б г, НеіпгісЬ ^Ѵіііек. Б іс  ЕізепЬаЬпгеГогт іп БѳиЬясЫапЛ 
Ш1<1 іп ОяІеггеісЬ. йѵѵеі АЬЬашіІип^еп. Вегііп, 1924. Лиііия Зргіп^ег, 8. 66.

Д-р Адольф Сартер н Генрн Внттек. Ж елезно-дорож ная реформа в Австрии 
и Германии. Б ерлин, 1924 (на нем. яз.).

В о д а  ТЬеоіІоге. 11. Ріі. Б . РгоГ. о (  Есопошіеэ іп *Ье Ш іѵегвііу о( Ш-іШсЬ Со 
Іи тЬ іа . ТЬѳ Іпіегпаііопаі Тгагіе Ваіапсо іп іііеогу аш і ргасіісѳ. Ке\ѵ-Логк, 1922. ТЬо Мас- 
гаШав С». 8, 222 8.

Ироф. Теодор Б оггс. М еждународный торговы й баланс в теории и практик*. 
Нью-Йорк, 1922 (на англ. яз.). Книга рассм атривает проблемы меж дународного платеж 
ного баланса.

СаіЫіск, Ваѵісі \Ѵ. ТЬе оиШпе оИ ВгШ зсЬ Тгаііс. Ь оікіоп, 1924. Оосгдс О. Наггяр 
апіі С°.

Давид К еддик. Очерк британской торговли. Лондон, 1924. 1С0 стр. (на англ. яз.). 
Автор, дав  краткий обзор развития британской торговли с ее ^начального периода
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и до  наш их дней, переходит к проблемам военного и пословоенного времени .и к п ере
менам в положении А нглии, вы званны м происш едш ими во всем мире перегруп
пировками политических и экономических сил.

МШег, Е. М. ТЬе ріасе оГ К иззіа іп іпЪсгпаІіопаІ ігаііе (Сошшегсе МопОіІу). РиЫ і- 
всЬе<1 Ъу іЬе Н аііопаі Вапк оГ С о т т е гс о . Ѵо1. Ѵ’1. Л» 4. Ивуу-Лотк, 1924.

Э. М. М иллер. Место России в международной торговле (коммерческий еже
месячник), и8д. Н ациональным Коммерческим Банком, т. VI, № 4. Ныо-Иорк, 1921 
(на англ . яз.).

Опг лѵогМ ігаііо іп 1923. Ѵаіае аікі ѵ о і іт е  оГ ргіпсіраі ехрогів а т і  ;тр о г ін  
Ьеіѵееп ІЛпііѳсІ 8 іа Іез  а т і  СЫеТ Рогеі^п М агкеіз (Рогеі^п С О ттегсе  Ь ероИ теЩ . СЬашЬег 
о! С оіптегсѳ ВерагОпен* оГ 11іе. ІІпі1.е(1 81а1ев). ЛѴаясЫп^Іоп, 1924.

Н аш а мировая торговля в 1924 г. Об’ем и стоимость главны х предметов экс
порта и импорта между Соединенными Ш татами и главными иностранными рынками. 
(Департамент Внеш. Торговли, Торг. П алата в Соед. Ш тат.) Ваш ингтон, 1924, 31 стр. 
(на англ. яз.). К нига состоит из р я д а  таблиц, сопровож даемых пояснительным текстом.

ТЬе Оегіпап ОуезІиГГз Іш іизігу (Б е р а г іт е п і оГ С отш егсе В игеан оГ Г огсі"п  аші 
Э отев ііс  С о т т о гс е . М ізсеііапеопз Зегіез. №  126). ЛѴазсЬіпдіоп, 1924. ОоѵегптепЬ Ргіц- 
Ііп^ оІТісе.

Германская промыш ленность красящ их вещ еств (Департамент Торговли, Вюро 
Внеш ней и Внутренней Торговли). Ваш ингтон, 1924 г. (на ан гл . яз.).

НсШегшЬ, Е. Ѵгеенніо к а р і 1аа1аЪе1ежш& он опйегпѳтілвеп  іп Кеііогіапсіійсіі 
Ін сііе  II (ЕкопотізсЬ-віаУвШ сЬи ВеИсЫ е). Койегсіаш. 1924.

Э. Гельфернх. Вложение иностранного капитала в предприятия Н идерландской 
Индии. Роттердам , 1924 (на голл. яз.).

К гаиз, Б г . Епііі. ІпПаііоп, Ѵаіиіа, Ргеіз, ЬоЬп. 1914—1924. М аппЬеіт, Вегііп и 
Ьеіргі^, 1924. Л. В епвЬеітег.

Д-р Ямиль Краусс. И нфляция, валю та, цены , зарплата. 1914— 1924 г. Мангейм. 
Ііѳрлин и Л ейпциг, 1924 (на нем. ж .) . Автор исследует проблему валю тного развития 
Германии в послевоенное время, н связи  с ценами, зарплатой и т. д.

СегІоІТ "ѴУіІЬеІт. вІеиегЬеІаяиіп^ и т і  \Ѵіе(1ег§и(.тас1шпр;. Еіп Веііга^; гиг Кера- 
гаОопзГга^е (8сЬгіЙсп <1ез Ѵогоіиз Гиг ЗогіаІроШ ік. Б еиівеЬе ЙаЫип^зЬіІапг иші 8(.а- 
ІііІізіогип^Гга^е, 168 В«1. Ріішпхѵѵі»вѳпвсЬаШісІіѳ СпІегвік-1шпр.оп. Погаиз^. ѵоп "\Уа11ег 
Ьоі/. I Теіі). МііпсЬеп ипіі Ьеіргі^ . 1924. Б ипскег иікі ІІитЬоЫ С

Вильгелі.м Гѳрлофф. Н. лою вое обложение и репарации (Т руды  Союза по со
циальной пол* тике). Германский платежный баланс и воп| осы стабилиазации (том. 168). 
Мюнхен и Лейпциг, 1921 (на нем. яз.). Исходным пунктом книги явл яется  § 233 В ер
сальского договора и, в частности, его постановление, гласящ ее, что „германская на
логовая система в общем такж е тя л ел н , как и система государств, представленны х 
в Комиссии". Автор ставит себе зад ач  й доказать  всю сомнительность этого утвер
ж дения. В своем труде он затрягивает вопросы до сих пор недостаточно освещ ав
ш иеся в научной и финансовой литературе но репарационному вопросу. Например, об
ложение населения в связи с монополиями, облояс ние со стороны публично правовых 
учреж дений, облож ение путем инфляции и т. д. В заклю чительной главе рассм атри
вается вопрос о налоговой платежеспособности германского населения.

Ніппеп \Ѵегпег. В іе Кгіе^вапІеіЬеп ОеіЛзеЫашІз, Еп&ІапДя, РгапкгеісЬз иші сііе 
МоЬіІіваІіопвапІеіЬеп (Іег 8сЬ\ѵеі/егівсЬеп Еіё&еповзепзсЬаЙ ипіег ііег В егіісквісЫ ігцп^ 
ііог КтІ88Іопз8уй1.етпе. \ѴгеіпГе1(1ѳп, Копяінпг п. Рагів, 1923 ЫеиепзсЬ\ѵап(1ог 14в, 111.

Вернер Гиннен. Военные займы Германии, Ф ранции, А нглии, мобилизационные 
ааймы Ш вейцарской федергцни и эмисі^ионные системы (на нем. яз.).

Б іѳ  ІтІняІічоЬрІязиіп^я^евеіге ѵотп ЗО/ѴШ 1924. Р ііг (ііе Р гаія  егіаи іегі ѵон 
Б г. Корре. Вегііп, 1924. 8раеіЬ  п. Ь'псіе.

Законы  об обложении промыш ленности от 30 авг. 1924 г. Изд. д л я  практики 
д-ром Копне (на нем. яз.).

.іопаз, Ейиагй. Роигпиоі 1е Ггапс Ьаіззе? (ВіЫіо1.Ьс^ие Йез Зсіепсез ёсопоті^иев 
е і боеіаіез.) Рагів, 1924. МагсеІ. Кіѵіёге.

Э дуар Ж онас. Отчего п адает ф |.анк. Париж, 1924, 1 0 стр. (на фр. яз.). Автор 
рассматривает финансовое и экономическое положение Франции и критикует меро
приятия французского правительства в области валютной, налоговой и таможенной по
литики, которые повысили дорогопязну жизни.

ІІай00. М ах іт іііап . В ш та гк з  КоІопіаІроШ ік. ЗілШ^агІ. иші ОоіЬа, 1923, Ашігеаа 
Р с ііЬ ез  XXVI. 1

Максимилиан Г аген . К олониальная политика Бисм арка. Ш туттгарт и 1ота. 
1923, 593 стр. (на нем. яз.). Автор д ает  историю возникновения и развития колоавиль-
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ной идеи в Германии и, в частности, подробно рассм атривает колониальную  политику 
Бисмарка.

С о т іѳ  <іе Вгіеу. Сев ргоЫ отез іпсіизігіѳів еп Соп^о Веі^е: пп сепіге іпсііізігіеі 
но ив 1’е ф іа іе и г — ЕНваЬеІЬѵШе (Кеѵие ёсоп от іф іе  іпіѳгпаііопаіе, 16 аппёе, ѵоі. 1Н, .V 2). 
Кгихеііез, 1924.

Граф дѳ Брно. Промыш ленные проблемы в ВельгиПском Конго. Промышленный 
центр под экватором — Э лизабетвилль. Брю ссель, 1924 (на франц. яз.).

Іш регіаі Есопошіс Сопіегепсе о{ Кергевепіаііѵез оГ О геаі Вгііаіп, Б о т іп іо п з , Ішііа, 
Соіопі^з ап(1 Ргоіесіогаіов, ЬеМ іп ОкІоЬег ап(1 К оѵетЬ ег 1923. Кесогсі о і Ргоссесііпеч 
лші О оси теп із . Іхтсіоп, 1924. Н. М'в 8 іаІіоп агу  ОИісе.

И мперская Экономическая Конференция представителей Великобритании, Домн 
нионов, И ндии, колоний н протекторатов, засед авш ая  в октябре и ноябре 19.іЗ г. 
Собрание отчетов н документов. Л ондон, 1924 г.

К еу  Неігаѳг. 1)ег В апкгоіі (Іег К екопзігисііош ф оіііік  ппсі сііе Коіопіаіроіііік. Аи(.о- 
гізіегіе ІІЬегвеігип^ айв <1ѳіп ксЬѵѵеіІізсЬеп. Міі 7,\ѵеі Каг(.еп. Вегііп иш1 І>оіргі<?. 1924. 
ЛѴаІІег (1ѳ Огиуіег С0.

Х ельмер,Кей. Банкротство политики восстановления и колониальной политики. 
Авторизованный перевод с шведского. Берлин, Л ейпциг, 1924 (на нем. яз.). Автор 
видит единственное средство к облегчению  кризиса мирового хозяйства в отлпве 
избыточного населепия из Западно-Е вропейских государств на побережье Тихого 
О кеана и в Л атинскую  Америку.

Ьсѵу Неипапп. Б іе  аІІЬгШзСЬе 8е1ЬзІѵегяог^ип|*, іііге АизсІеЬшіп&я МбеІісЫсеіС 
шн1 Ве^гепгип^ (/еіІвсІігіГІ Шг О еороіііік), 1 ЛаЬг^, Н ей 9, ВсгІіп-ОгипѵѵаМ, 1924. К игі 
ѵоп Кинскеі.

Герман, Леви. О бщ ебританская самоснабяеаемость, ее возможные размеры  и гра
ницы. Берлин, 1924 (на нем. яз.).

Ап ОиШпе оГ Мосіепі Іт р е г іа іів т  (РІеЪз ТехІЬоика, № 2). Сошіоп, 1922. ТЬѳ РІеЬь 
І.еак^ие VII.

Очерк современного империализма. Л ондон, 1922. Изд. „Лиги плебс". В книге 
империализм рассматривается с марксистской точки зрения, как  последняя ступень 
капитализма. Под этим углом зрения в ней анализирую тся собы тия мировой войны.

НесМ , Г)г. ДѴетІІіп. Ог^нгшаІіопзГоппеп йог сІепІзсЬеп КоЬзІоЯІтІиаІгіеп. Б іе  
КоМѳ (ЬеЪепйе ВіісЬег). МііпсЬоп, 1924. ЛоеѳГ Когеі ин<1 РгіесІгіеЬ РизЬеС

Д-р Венделип 1’ехт. О рганизационны е формы германской сырьевой промыш лен
ности. Уголь, Мюнхен, 1924. 272 стр. (на нем. яз.). Книга представляет основательное 
исследование хозяйственной организации германской угольной и лигнитной промыш
ленности от 1880 г. и до наш их дней. В ней ярко обрисован процесс горизонтальной 
и вертикальной концентрации, а  такж е нлияние на угольную  промыш ленность з а 
конов по каменноугольному хозяйству. По мнению автора, время картелей миновало, 
и последние долж ны  бы ть заменены новыми формами организаций.

Каввеі, ргоГ. Оизіаѵ. Пав ргоЫ ет (1ег Кгіе^еен1.зс1ііі(іі§ипё. Ѵ огіга# {{еЬаІіеп ін 
СііЬеек (1еп 10 зер іетЬ ег  1924. ІЛіЬеск, 1924. МоічіівсЬег Ѵегіа^.

Проф. К ассель. Проблема военных репараций. Д оклад, прочитанный в Любека 
10 сентября 1924 г. Любек, 1924 (на нем. яз.).

РізсЬег, Ігсіп". РгоГ. оГ осопогаіез іп Саіе Лпіѵѳгзііу А т е г іс а  Лпіегеаііп \ѴогМ 
Ріесе. Яе-ѵѵ-Логк апс1 Гошіоп, 1924. Ринк ап<1 ѴѴа^иаІІев С®.

И рвинг Фишер. Заинтересованность Америки вэ  всеобщем мире. Нью-Йорк, Л он
дон, 1924. (на анг. яз.).

Нсіпееке, Б г . Оцпиег. Б а з  Бачѵев-ОиіасЫеп. Вегііп, 1924. 2ѳп1га1ѵег1а{».
Д -р Гейнеке. Д оклад Д ауэса. Берлин, 1924 (на нем. яз.). Автор является  сто

ронником плана Д ауэса при том условии, чтобы бы ли исправлены  перечисленные им 
в 1*2 пунктах ошибки экспертов.

ІІепгі Зкиг^ів. Іп тез ітеп і: А Ыо\ѵ РгоГеззіоп. ^ \ѵ -Л о гк , 1921.
Генри Стэрджис. И звестия — Новая профессия, Нью-Йорк, 1924 г.
Основные положения автора: 1) в настоящ ее время новые ценные бумаги по

купаю тся публикой при посредстве продавцов, получающ их за  эту операцию комис
сионные. Таким образом, способы распространения их ничем не отличаю тся от спо
собов распространения ш вейны х маш ин, автомобилей н т. п., и продавцы  чаете 
навязы ваю т доверчивым покупателям негодный товар; 2) инвестиция долж на вестись 
на научны х основах в соответствии с экономическими условиями момента; с этой 
целью  инвестиционные банки долж ны  бы придерж иваться определенного этического 
кодекса, на подобие кодекса американской ассоциации адвокатов, и взять  на себя 
ответственность за  наиболее выгодное дл я  вкладчиков употребление пх средств.

Книга вы ш ла с предисловием П резидента Нью-Йоркской Биржи.
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Оеог^ РгіесігіесЬ Кпарр. ТЬо 81аІе ’ГЬеогу оГ Мопеу (перевод с немецкого на 
английский).

георг Фр. Кнапп. Г осударственная теория деног. (Пер. с нем. на англ.)
Автор явл яется  сторонником „автогенны х* денег, под которыми он п одразу

мевает необратимые бумажные деньги. Он вообще считает, что материал, из которого 
сделаны  деньги, не имеет никакого значения, поскольку государство считает их 
легальны м  средством уплаты . К нига написана до войны, к о гд а  автору неизвестен 
был опыт с „автогенны ми" деньгами, проделанны й Россией, Германией, Австрией 
и т. д. К нига написана малопонятным язы ком, со множеством грецицизмоя.

К. Радо АгпоЬ. ТЬе роШ ісв оГ оіі. Ьошіоп, ЬаЬоиг РиЫ ісІііп^ С«.
ІІэдж Арнот. Нефтяная политика. Автор коммунист.
Ргіі.7 Кеівасг. Б ае  ВеиІэсЬо Вапк°;е\ѵеі-Ъв шкі зеіпе Вейеиіин^ Кіг (іеа ѴѴіейег- 

аГЬаи <1ог УГігІзсЬаИ. Вегііп, 1924.
Фриц Цейссер. Нанковое дело и Германии и его значение дл я  восстановле- 

ння хозяйства. Берлин, 1924 г.
Содержание: общ ие основы банковской коню н ктуры  до н после стабилизации. 

Частные кредитны е банки. Банковские балансы  в 1923 г. О бщ ественные банки. Б ан 
ковское дело н восстановление Германии.

,1. Ьеѵаіпѵіііе. і/іік іп я іг іе  сііі Гег он’ Ргапсе. Оиѵга^е, соигоппё раг 1а 8ові«і> 
(1е О ёоггарЬіе (1е Рагіз, 1922.

Ж, Л евенвиль. Ф ранцузская ж елезопромыш ленность. П ариж, 1922 г.
Книга, премированная Парижским Географическим Обществом, п редставляет 

исторический очерк развития французской м еталлургии с 80-х годов прошлого сто
летия  до наш их дпей и д ает  яркую  картину ее эволюции.

Реііх  Ріппог (Ргапк Раззіансі). БеиІзсЬо Ѵ/ігІзсЬаВвШЬгѳг. 8сЬаг1оП.епЪгіг§-, Ѵегі. 
4ег \Ѵе11ЪІПіпе, 1924.

Феликс Пнннер (Франк Фасланд). Германские хоз, деятели. Ш арлоттен- 
бург, 1924 г,

Книга состоит из ряд а  блестящ их очерков, характеризую щ их крупны х герман: 
ских предпринимателей, руководителей трестов, банков, концернов, генеральны х 
директоров, биржевых стратегов, а  такж е дельцов второй и третьей величины , всплы в
ших на поверхность во время инфляции и быстро вновь нырнувш их в безвестность,

К срогі оп ІЬе Ёсопошіс СожШ іопз іп Ргапсе. Б ерагіш еп і оГ оѵегвсаз Тгагёе. Кс- 
ѵіва! іо  Ц т е  1924 Ьу Л. К. СаЬЩ. С о т т е г с іа і  Соішзеііогу Ьіз Маіевіув КтЪаязѵ. Рагів. 
Ьопсіоп. 1924.

Д оклад об экономическом положении Франции (Англ. Деп. Внеш. Торговли). 
Составлен под редакцией Дм. Р . К агнлла. Коммерции-Советника Британского по
сольства в П ариж е. Июнь, 1924 г. Лондон, 1924 г. (на англ. яз.).

Д оклад состоит из 7 отделов: 1) финансы, 2) восстановление разруш енных 
областей, 3) торговля, 4) промыш ленность, 5) транспорт, 6) природны е рессурсы , 
7) социальны й вопрос. > •

Отчет д ает  яркую  картину блестящ его экономического под’ема во Франции, 
отмечает прогресс в промыш ленности, повы ш ение производительности труда и тен
денцию французской промыш ленности к  объединению в концерны. В области торговли 
подчеркивается растущ ая  активность торгового баланса. К нига вы звала сенсацию 
и подверглась оживленному обсуждению  в англо-ам ериканской печати.

РгоГ. іьаас  ІЛрріпсоІІ.. Есопошіс Боѵ оіортоп і оГ Ціе С пііей  81а1ея. .\Те\ѵ-Лоік, 1923. 
А рріеіоп апй сошрапу.

Проф. Исаак Липпинкотт. Экономическое развитие Соед. Ш татов, 11ью-Иорк, 
1923 г. (на англ. яз.).

С олидный труд, даю щ ий экономическую  историю Америки со времени ее от
кры тия и до  наш их дней.

8. \Ѵ. Таивяі^- Тііе ТагіГГ Н ізіогу о і  ІЬе Спіісіі 81а 1ез. Хоѵ-Логк — Топсіоп. ТЬе 
КпіскегЬоскег Ргозз, 1923.

С. В. Т ауссиг. Тарифная история Соед. Ш татов, Ііыо-Иорк, .Лондон, 1923 г. 
(на англ . яз.).

К нига п редставляет об’емистое исследование, охватываю щ ее экономическую 
историю Америки со времени американской революции. Автор явл яется  противником 
по*|й)вительстпенной таможенной политики,

А, Т. 81шгік. ТЬе СоаІ Іпйиаігу- Воѳіоп. ЬіШ е Вгалѵп апЛ С отрапу , 1924.
А. Т. Ш ерик. У гольная промыш ленность, Бостон, 1924 г. (на англ. яз.).
Книга д ает  сведения о мировых запасах  угля , его распределении по местностям, 

методах его добы чи, способах сбы та и об образовании цен. В части книги, трактую 
щей о положении углекопов, автор утрерж дает, что „труд сейчас дош ел до того мо
мента, когда он готов сбросить с себя самедержавио капи тала".
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Егіѵіп С. Коигке. А тог ісап  А^гІсиНигѳ аш і № е Еигореап МагкѳС ТЬе ІпэШ иІе 
о? Есопотісв, Зегіев Мс Сгяуу Н ііі-Воок С°. Келѵ^огк, Ьошіоп, 1924.

Э д в и н  Нурс. А мериканское земледелие и Европ. ры нок, Нью-Йорк, Л ондон, 1924 г.
К ннга вы ш ла в серии по экономическим вопросам, изйаваемой Институтом 

Карнеги. Она поевегцѳна кризису фермерского хозяйстве в Америке и роли, которую 
могут сы грать европ йские рынки в разреш ении этого вопроса. П одвергнув подроб
ному ан ализу  положение сельского хозяйства в Америке и торговлю со с-х. продук 
тами на мировом ры нке, автор приходит к вы воду, что „строит какие-либо планы 
будущ его на возрождении и росте европейского ры нка д л я  американского сельского; 
хозяйства зн ачи т воздвигнуть здание на песке". К нига изобилует интересными д и а 
граммами и статистическими таблицами.

КісЬагсІ, Т. Е іу апсі Е<1 \ѵаг«1 \У. МоиіЬоиае. Е іетеп ів  о Г І.а т і Есонотісѳ . Ые\ѵ-Логк, 
ТЬе М астііап  С о тр ан у , 1924. , ,

Ричард Элай и Э двард М орхаус. Элементы Земельной Статистики, Нью- 
Йорк. 1924 г. ; .

К нига посвящена вопросам американского землеустройства и касается экономики 
.городской земли“ и „экономики земли, годной для  с-х. обработки-*. Она содерж ит 

интересный м атериал по развитию  и распределению  их площ ади в Америке и по ее 
доходности. Интересны такж е данны е о росте американских городов и о городском 
строительстве. !

І.ео Розѵоівку ап(] Мошіои. Тіішйіап іІе.Ы.8 апА Кііззіап Кесотійіпісііоп. ТЬс Іл&іі- 
ічге оГ Е сопотісв. Зегіез Мс Огаѵ-ІІіИ  Воок С отрапу . Кѳѵ-Логк — І.от іоп , 1924.

Лео Позвольскнй и М ультон. Р усские Долги и Восстановление России, Нью- 
Тіорк, Лондон, 1921 г.

Книга издана в серии И нститута К арнеги. „И сследование о восстановлении 
меж дународного хозяйства". О сновная мы сль книги та, что платеж еспособность Р о с 
сии мыслима только при длительном перевесе экспорта н ад  импортом. Р усская  п ро
блема я вл яется  д л я  авторов одним из факторов улаж ения вопроса о военных долгах 
Кпропы Соединенным Ш татам: долги  эти могут бы ть вы плачены  лиш ь при условии 
восстановления Зап адн ой  Европы, что, в свою очередь, может произойти только при 
возрождении Восточной Европы.

ТЬ. Р іаи і. ЦеиІзсЬе Н атіе івро іііік . Піге ОезсЬісМе, /.іе іе  ппсі М ійеі. ТепЪпог 
Вегііп. Ьеіраі^, 1924.

Т. Плаут. Германская Торговая Политика, ее история, цели  и средства, Б е р 
лин , Л ейпциг, 1924 г-

Книга трактует о всех актуальны х вопросах торговой политики. В ней по
дробно рассматривается В ерсальский договор и его последствия, обсуж даю тся новей
шие торговы е договоры и таможенные тарифы. Много места в книге отведено вопросу 
о покровительственных пош линах, о хлебны х запродаж ах и о послевоенной торговой 
политике европейских государств.

Ьа Ггапсе Есопошісріе. Аппиаігс роиг 1923. Р аг із , 1924.
(кономнчеекая Франция.. Еж егодник ііа 1923 г., Париж, 1924 г.

Ежегодник и здается  французским экономическим ж урналом Л я  Ревью  д'Кко- 
иоми-Нолитик. Он содерж ит р я д  статей по всем отраслям  французского хозяйства.
В частности, в нем рассматриваю тся вопросы о народнаселении Франции, движении 
цен, финансах, бирже, валю те, о репарациях, транспорте, производстве, бирже труда, 
профессиональном движении и рабочем законодательстве. Книга снабж ена большим 
количеством статистических таблиц.

Копгѳгпе (Іег МеіаШпсІ іівігіе. Погаив^еуеЬеп ѵ о т  Ѵогьіапсі Лее ОеиІзсЬеп МеІаІГ 
агЬеіІег ѴсгЬашІсз. УіиМ^апК.. 1921.

Концерны в М еталлургической Промыш ленности, изд. През. Совета Герм. Р а 
бочих металлистов, Ш туттгардт, 1921 г.

Содержание: картели  и синдикаты . Горизонтальная н вертикальная концен
трация. Экономические причины  новейшего образования концернов. Правовые формц 
концентрации. Концерны в германской металлопромыш ленности. Собственность гер 
манских концернов за  границей. П оследствия концентрации.

Ог. ІдіЦкс. КаріІаІЬеасЬайип^ сіег 1!п1егпе1шиіп"егі. (НіеІІеп, \Ѵе»е иші АизніоЬ- 
*еп. Вегііп, 1925.

Д-р Лютке. Снабжение П редприятия Капиталом. Источники, пути и перспек
тивы , Берлин, 1925 г.

Содержание: деньги и капитал  в предприятии. Собственный и заемный к ап и 
тал. Ры нок капиталов. Снабжение капиталом акционерны х общ еств. Задачи  крупных
банков. , -
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Ог. Мах У ока]. О ігесіог сіез ЛѴіепег Оіго-шні-Ка.чвепѵогеіпез. Б іе  Таіі^кеіЬ йег 
В апкеп іп 1923. Ѵегі. йев ѴегЪап(1е8 бвІеггеісЬізсЬеп В апкеп ипсі Вапкіегз.

Д-р Макс Сокаль, директор Венского Кассового Союза. Д еятельность Б ан
ков в 1923 г.

1)г. КоЪеН ЛѴіІЪгашН. ОевеЬісМе сіег ѴоІкяѵіНясЬаЛ. «ЦШ^агсВ, 1924. Егпяі- 
Неінг. М огіи.

Д-р Роберт Вильбрант. И стория Народного Х озяйства, Ш туттгардт, 1924 г.
Содержание: понятие народного хозяйства. Ступени развития. Формирование 

народного хозяйства. Заверш ение народного хозяйства в капитализме. Развитое то
варообменное общ ество. О тделение капи тала от труда. Конкуренция и мопополия.

Е. М. Н. ІЛоуЛ. Е хрегітеп ів  іп 81а(,е Соп1.го1 оГ Оіе \Ѵаг ОШсѳ апіі №е Міпівігу 
„с І<'00(1. ОхіосІ. Сіагепсіоп Ргева, 1924. РиЫ ісаііопв 01' іЬ е Сагнегіе Епс1о\ѵтеи1. Гог іпіег- 
па<;. Реасе. І)іѵ. о! Е сон отісз аші восіаі Нівіогу о1' іЬе ѴѴогМ \Ѵ'аг. В гіі Зегіез.

Э. Л лойд. Опыты Государственного Контроля в Военном М инистерстве и Мини
стерстве П родовольствия, Оксфорд, 1924 г.

Изд. Институтом Карнеги. О тделение экономической и социальной истории 
мировой войны. Б ри тан ская  серия.

О Т  Р Е Д А К Ц И И .

15 редакцию  поступило письмо от проф. П. Г. Т и м о ф е е в а  с просьбой 
не путать его фамилию с проф. Тимофеевым, пишущ им в ж урнале „С оветская К ир
гизия" (без инициалов) и по всей вероятности являю щ егося постоянным сотруд
ником киргизского ж урнала.

Письмо поступило в связи  с рецензией, помещенной в „Планов. Хоз.“ .Ѵ> 2, 
под заголовком . 0  писаниях проф. Тимофеева".
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В Президиуме Госплана.
(1 февраля—15 м арт).

Вопросы сельского хозяйства. Наибольший интерес представляет вопрос о засухоустой
чиво» клине и о. культуре кукурузы. Эта проблема выдвинута была Президиумом, в связц 
с  неблагоприятными перспективами урожая в некоторых, районах ССС1*. Состояние засухоусгон 
чивого клнна, в частности, кукурузного, по докладу X. 1’. Раковского, сделанному в Прези
диуме, характеризуется в общих чертах так: развитие кукурузной культуры имеет' колоссаль
ное значение для засушливых районов СССР. Повышенная урожайность кукурузы, ее 
питательность, приспособленность к маловодности не только освобождает засушливые и части 
голодающие районы от бнча недорода, но и позволяет нам расширить экспортный хлебный 
фонд, с вывозом нупіеіг высокосортной и конкурентно-снособпой кукурузы за границу. Подкре
пляя все свои положения соответствующими цифрами, т. Раковскип обращает внимание на 
цашццнй индифереіпнзм надлежащих органов к этому делу, на тенденции, противоположные 
действительному значению засухоустойчивых культур. В результате такого подхода, засухо
устойчивый (кукурузный) і с л і і і і  неизменно падает, между тем, как были налицо все предпо
сылки іс расширению кукурузной площади. Его конкретные предположения сводятся в основной 
в необходимости стимулирования расширения посевной площади кукурузы, к широкому вовХК 
нению в это дело крестьчисра, путем разъяснения ему рентабельности этой культуры для его 
хозяйственного баланса и к направлению бронированных средств на культурные мероприятия: 
связанные с расширением засухоустойчивого клина. Все эти предложения и легли и основу 
постановления, принятого Президиумом. Кроме того, Президиум пОручил С.-Х. Секции разра 
•ботать вопрос о создании общесоюзного органа, имеющего задачей поощрение культуры 
кукурузы.

1! связи с Этой же проблемой. Президиум обсудил понрос о п л а н е  б о р ь б ы  с -за - 
с у х о й  п 6  ф о н д е ,  н е о б х о д и м о м  п а  э т у  ц е л ь .  Разработанный на основе пер
спективных планов восстановления хозяйства в засушливых областях как -РСФСР, .так 
в Украины, этот план имеет в своей основе мероприятия для создания засухоустойчивого 
Хозяйства (землеустройство, мелиорация и т. д.). Результатом всех этих мероприятий явился 
проект постановления СНК СССГ об организации фонда но борьбе с засухой, которым пред
усматривается соответствующее распределение испрашиваемых средств между РСФСН и Укра
иной. Президиум, утвердив настоящий проект постановления, предложил НКЗемам соответствую
щих республик представить в Госплан и двухмесячный С)Юк свои проекты экономически! 
мероприятии, способствующих, в связи с проведен нем планіг но борьбе с засухой, осущоствле- 
йшо полых норм засухоустойчивых хозяйств. ' . * ' <•

Заслуживает внимешгя решение Президиума по вопросу о восстановлен И и т 0<  к о р у «• 
п п г о  и н о л у г р  у б о ш е' р с т  п е г о  о в ц е в о д с т в а .  Считая нецелесообразным создание 
специального фонда на эту цель, так нак планом предусмотрены бюджетные ассигнование, 
Президиум, в случае окончатеіыюго решения СТО о создании такого фонда, и положитель
ном смысле, признал необходимым установить следующие принципы его образования: обложению 
подлежит шерсть, ввозимая из-за границы; отчисление от прибылей должно быть распространено 
только на шерстеобрабатывающую промышленность и Акц. О но „Шерсть", взимание сбор» 
и отчислений должно быть возложено на органы НКФина. 11а основе этих принципов С.->Х; 
Секции поручено составить соответствующий проект постановления ("ГО. Точно так же 
Президиумом поручено' С.-Х. Секции ('редактировать для представления в (.ТО проект основ-, 
них. Положений по’ вопросу с Г о с с е е т ф о и д е ,  Г о с с е м с е у д е  и о б р а з о в а н  и и м е с і г  
Я Ы  X с с м о  И Н Ы X ф 6  II д О В.

В связи с рассмотрением о п е р а ц и о н н о г о  п л а н а  ЦУЛ’а П а р к о м з е м а  
РСФСР н а. 1924/25 г.. Президиум но докладу Сольеко-Хозяйственноіі Секции констатировал, 
что план в общем Построен правильно, разработан всесторонне и подлежит утверждению. 
Согласно плана, устанавливается, что из всей кубатуры годичной лесосеки в 1924/25 г. мішн 
быть использовано 11,8 милл. куб. сам* древесины, в том числе 6,02 мнлл. куб. саж. ,дл.і 
госучреждений и промышленности ц 5,78 милл. куб. саж. для местного населения. Діілоѵ 
планом намечены обширные работы по лесовозобновлению, лесомелиорации и др, Общин дохім 
по РСФСР бея ДВО исчисляется в 46.950 тыс. рублей ,•а ио- ДВО — в 2.625 тыс. рублей
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Лесной фонд. РСФСР, составляющий 581.298 тыс. десятин, вклю чая удобной лесной пло
щади Зо і .72о тыс. десятин. Годичный рост древесины планом определяется и 67.212 тыс. 
куб. саж., возможный же отпуск древесины при существующих путях сообщения планом~оппс- 
делен в 26 милл. куб. саж. г

Вопросы промышленности. Из производственных программ промышленности, Президиум 
рассмотрел в отчетном периоде программы и финпланы следующих отраслей: бумажной, льня
ной, южно-руднон, резиновой, электротехнической, коксо-бензольной, крахмально-паточной 
соляной и лесной. Интересно отметить, что в отношении большинства вышеприведенных 
отраслей Президиум вынужден был констатировать не только значительные достижения за про
шлый год, ио и колоссальное поле, которое каждой из них еще предстоит завоевать. Так, исходи 
из оценки положения и достижений н о  б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  Президиум 
нришел к заключению о повелительной необходимости форсировать душевое нотіюбление 
бумаги от теперешних 7,5 фунтов ио краіінеіі мере до 00 фунтов, ибо, как высказался по 
•ггому поводу 1 . М. Кржижановский, бумажная промышленность, является отраслью, где эко- 
номическин фронт делает прямую смычку с фронтом политическим и культурным". Вместе 
с тем, Президиум установил, что при несомненном подъеме бумажной промышленности, наблю
дается диспропорция по количеству рабочих и себестоимости. Эта диспропорция может быть 
устранена более правильным распределением этого производства по стряио и внесением необ
ходимых коррективов во внутреннюю организацию этой отрасли. Все эти положения Кашли 
отраженно в принятом Президиумом ироокте постановления СТО но проияиоитвенномѵ и фи
нансовому положению бумажной промышленности.

Большую критику Президиума вызвала производственная программа к р а х м а л ь н о -  
п а т о ч н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Несмотря на небольшой производственный масштаб 
этой отрасли. Президиум подчеркнул важность се п дело связи городского производств.!, с 
крестьянским хозяйством. Ио мнению Г. М. Кржижановского, уклон и сторону расширении 
утилизации кукурузы, наблюдаемой теперь в крахмально-паточном производстве „в то время, 
когда основным сырьем является картофель,— продукт весьма важный для страховки централь
ных районов, внушает известные опасения". Точно также Госплан констатирует известную 
недооценку роли этой отрасли в деле индустриализации сельского хозяйства н перспектив 
ц этом направлении. Исходя из этого, Президиум одновременно с утверждением программы 
постановил предложить ВСНХ принять экстренные моры для рационализации производства 
м постановки его на действительно экономические начала. Вместо с. тем, Президиум признал 
необходимым)  честь, с одной стороны, важность дальнейшего развития кооперативных пред 
приятии этой отрасли, в виду возможности непосредственного привлечения местного кресть
янского населения, а с  другой, возможность выхода продукций крахмально-паточной промыш
ленности на внешний рынок.

Ьолынис дефекты констатировал Президиум Госплана и в общем состоянии э л  е к т р  Оі 
і е х н и ч о с к о в п р я м ы  ш д о и н о с т и. Несмотря на значительность темпа развертывании 
итого производства, на расширенно его сферы (радиоустановки, усиление ныпуска элѳкт-р. 
лампочек и т. д.), программа 19.23/24 г, но была вьшолнеяа полностью. Причины, в общем, 
сводятся к несогласованности работы между Трестами дильных токов, нездоровой конкуренции 
между іі и мл, приводившей к приему убыточных заказов, скрытию технически* достижений 
и т, д. В результате электропромышленность находится в чрезвычайно напряженном финансов 
ном «остониии, выпускает продукцию в несколько раз дороже заграничной (пшур—на 1450',,. 
резни, провод — на 200% , изоляторы -  на 220%  и т.д.). Исходи из этого положения, ІІрези* 
диум положил в основу своего решения ио иоводу этой отрасли — необходимость оздоровить 
ее, поставив эту задачу в тесную связь с проведением плана электрификации. Далее, цо 
мнению Президиума, необходимо стремиться направить расходуемые на импорт заграничных 
изделий сродства на реорганизацию электротехнической промышленности, на удешевление ее 
наделив, заводы надлежит перевести иа серийное производство и большую специализацию 
ир<ад.укции.

Высокий коэфицнент вздорожания, а также отсутствие необходимой стащ зрпш цнм 
производства Президиум констатировал также и в  л ь н я  и о й ц р о м ы ш л е и и о с, тн , в ..вя
зи с рассмотренном во производственной программы. 1] полной связи с этим находится и 
крестьянское потребление, |мль котортго в этой отрасли чрезвычайно значительна. Считав 
необходимым указать на это, Н(>езиднум вынес постановление, в котором предложил Секп.нц 
мнутренней Торговли Госплана іш работать ряд мероприятий цо организации и финансирова
нию лышзаготовок, ио обесиечонию промышленности льняным сырьем, но расширению посевной 
площади льна и по удешевлению себестоимости промышленных изделий. Иа основе этих меро
приятии Президиум и дает свое заключение по ноподу программы льняной преыыщденноети 
ка 1924/25 г.

Р  е о и н о в а я п р о м ы т  л е н  и о с т ь идет иод знаком крупного роста (превышение 
программ» в ценностном выражении на 14%; необычайно благоприятная конъюнктура сбыта). 
Констатируя значительные успехи этой отрасли, Президиум утвердил иредстанленнущ ому 
программу ориентировочво, с тем, чтобы но выяснении результатов весеннего сезона, он* бы,гг 
ій>реЬмот]Юна в сторону увеличения. Кроме того. Президиуму ВСНХ предложено разработать 
план развития ре »Ипоной промышленности на блнжайшоо трехлетие и ИКВнуторгу — принять 
М(*ры і: понижению цеіг на гя'лопш на частном рынке.

В Президиуме Госплана > 2 6 9

.Значительные успехи констатированы Президиумом и в ю ж н о - р у д н о й  п р о м ы ш -  
і е и н о с т  и. Программные предположения ее на 1924/25 г. включают работу 6 рудников 
с годовой нгодукцией в 70 милл. пуд. жел. руды (увеличение на 163$ против 192.1,24 г.), 
юведенио себестоимости жел. руды до 8,2 кон. піютнв 10 кон. в сентябре 1924 г. и 17 коп. 
в октябри 1923 г К 1926'27 г. намечается работа 10 рудников с добычей в 1/.! милл. пудов, 
что составит 88%  довоенной. 1’азвитие южяо-рудной промышленности вполне соответствует 
производственной программе металлопромышленности при некоторых запасах для экспорта. 
Капитальные затраты на тек. год исчислены в 2.645 тыс. руб. протип 1.907 тыс. рублен 
в 1923/24 г Однако, 11 резшиѵн признал необходимым отмстить низкую производительность 
труда рабочего (4 8 -5 2 %  довоенной), что не соответствует заработной плате, почти достигшей 
допоенного размера (33 рубля против 35 руб. до войны).

Представленная на рассмотрение Президиума п р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м 
ма  с о л я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  СССІ* устанавливает общин сбыт соли по всему 
Союзу за 1923/24-г. в 74 миллиона пудов, что составляло 22,4 фунта годового нот|>еблени*і 
соіи на одного человека против 32,3 фунта довоенной нормы. На 1924/25 г. предусматри
вается добыча соли но СССР в 84,2 милл. пудов и в таком же размере намечается вывоз 
,. промыслов. Ориентировочная себестоимость одного нуда соли на текущий год принят» 
в 10 5 коп. против 12,5 коп. в прошлом году. Ирезидиум,утвердив производственную нрограм 
му п ее основном пост|юонни, признал необходимым увеличить общую добычу соли и вывез 
промыслов на 3 мнлл. пудов. Вместо с том Президиум признал полосообразным уменьшить 
ставку акциза на соль для промышленного потребления и полностью отменить ее для рыбной 
промышленности, о чем ВСНХ предложено пойти в СТО с соответствующим представлением.

Общие выводы Президиума в отношении п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  
п о ж е н е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  свелись к следующему: производственные предполо
жения на 1924/25 г. принимаются, как минимально ориентировочные; подчеркивается иеобхо 
димость расширения программы в отношен ии производства крестьянских товаров при общем 
снижении себестоимости изделий, особенно крестьянской обуви; организация заготовок сырья 
признается неудовлетворительной, так как сырье уходит в частные руки, заготовительные 
организации далеки от деревни, а в разгар сезона заготовители испытывают донежныо затруд
нения, снижение себестоимости п р о д у к ц и и ,  постановка производства дубителен и общее обору
дование заводов признаются недостаточными, в виду чего Президиум признает необходимым 
обязать ВСНХ представить соответствующий доклад об устранении всех дефектов, выявив
шихся при обсуждении программы. Отдельно Президиум обратил внимание на необходимость 
урегулирования работы кожевенной промышленности в отношении унябки вывоза и ввоза, за
готовки сырья и рационализации производства. _

При рассмотрении программных предположении на 1924/25 г. но к о к с о-б е и з о л ь и о н 
п р о м ы ш л е н н о с т и  Президиум внес весьма существенные коррективы в финансовый план 
Акц. О-ва „КоксобензолПоследний построил свой финансовый план из расчета получении 
прибыли при одновременном повышении выпуска продукции. Однако, Президиум признал не
обходимым свести годовой баланс „Коксобензола" без прибыли, с тем, чтобы последний 
удешевил свою продукцию до размеров, приемлемых для потребителей и устраняющих возмож 
ность накопления неликвидных запасов продукции. Кроме того, Президиум поручил Пром- 
•секции разработан, вопрос о целесообразности организационной перестройки коксобензольно і 
промышленности.

Из других вопросов, выдвинутых Промсекциен н рассмотренных Президиумом, следу» 
отметить: вопрос о перечислении предприятий общесоюзного и республиканского значения 
в местное, об утверждении доплаты НКПС’ом ГУМП’у яа ремонт^ пассажирских вагонов, о 
ввозе двойного суиерфнрефата для Туркестана, о спиртн-н иноку репной промышленности и др. т. д.

Вопросы внутренней торговли. Из вопросов этой группы следует выделить о р г а н  и- 
:і а ц и ю  о п т о в о г о  т е к с т и л ь н о г о  р ы и к а. „

Правильная организация торговли текстильными тканями, составляющей в общем д" 
60%  от оборота ио всем товарам мелкой индустрии, имеет громадное значение для нашего 
оборота и оптового торга. Дефекты в постановке торговли текстилем имеют своим последствием 
рост остатков товаров, как например, льняных и шерстяных тканей у ВТС и др. и задержку 
нормального течения оборотов. Создавшееся положение, по мнению Секции Внутренней 1ор- 
тонли, выдвигает две проблемы: 1) рационализацию наших товаропроводящих путей и :.) пе
ресмотр всей сети оптовых и розничных магазинов Синдикатов и Трестов. Кроме того подле
жит выдвинуть вопрос о торговом накоплении. Несмотря на актуальность выдвинутой Секцией 
и | Х ) б л е м ы ,  Президиум решил рассмотреть ее лппіь после более подробной обработки ее Секцией 
и представления последнею ряда конкретных мероприятий по организации оптового текстиль
ного рынка.

В связи о докладам Секция Внутренней Торговли, Президиумом приняты постановления 
по внесенным Сѳкпнею нопроі ам: о д о п о л и и т е л ь н н х  м я с о з а г о т о в к а х ,  о фи  и а  н- 
с и ро  в а и и и с ы р ь е в ы х  з а г о т о в о к  д л я  в н у т р е н н е  й « о т р  е б и о с.т и на М 
и IV кварталы 1924/25 г., о к о и д и ц и о н  н о с т и  х л е б  а, сдаваемого в маневренный 
фопд, о п р о л о н г а ц и и  а м б а р н ы х  с с у д ,  о х р а н е н и и  и о б р а з о в а  н и и 
м а н е в р е н н о г о  х л е б н о г о  ф о н д а  и о б о р ь б е  с в р е д и т е л я м и  .) е р и а. 
Между прочим, по плану дополнительных мясозаготовок предусматривается заготовка 750 т. 
и улов, которые пойдут, как на усиление экспорта так и на внутренний рынок. Заготовка будет
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проведена на Украине (32%), в Киргизии (21,39/д), » Сев. Кавказе. . ( Ж )  и др. районах 
располагающих значительными товарными излишками скотоцоднического хозяйства.

Вопросы транспорта и связи. В этой груцно центральным вопросом является состояние 
д е л а , р а д и о п е р е д а ч и .  Настоящий воирос возник в связи с ходатайством Акц. О-ва Ра 
диопередали об отпуске ссуды н 2 милл. рублей, в оборотный капитал его. I О д е т а - 
ниіели О-ва отметили, что спрос на установки радиоприемников чрезвычайно велик 
Сбывается товар невысоких качеств. Апиаратура явно недостаточна, особенно если учесть 
наличие в СССГ 6,5 тыс. раб. клубон, 12 тыс. читален, 4,5 тыс. домен крестьянина и т - 
испрашиваемая ссуда является каплей в морс, но, и на эти деньги Акц. О-во намерен., 
наладить. производство громкоговорителей и дать маесовьіо заказы.

Несмотря, однако, на то, что создание сети широковещательных радиостанций н насаж
дение радио любительства в СССР Президиумом признается задачей первостепенной важности 
отсутствие финансового плана, обосновывающего отпуск ссуды вынуждает вопрос отдожнті. 
обсуждением до представления Госплану таковаго, увязанного с технической и финансовой 
сторон с Наркомпочтелем.

По вопросу об  о р г а н и з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  р е ч н о г о  и а р о х о д -  
с т п а  н а р. Л о н е в навигацию 1925 г. Президиум высказался отрицательно, исходя из 
оісутствия денежных средств и противоречиьости интересов заинтересованных в этом паро
ходстве сторон. Что касается вопроса об  о р г а н и з а ц и и  с у д о х о д с т в а н а  р. У р а л е ,  
то Президиум признал возможным одобрить положительное постановление Секции Транспорта 
и Связи и постановил предложить НКПС’у учесть в своих бюджетных предположениях на 
і полугодие 1.124/20 г. суммы (30 тыс. руб.) необходимые на устройство простейшей обста
новки на Урале для обеспечения там судоходства.

В связи с возбуждением вопроса о и е р в и ч н ом  и л а  и о в о м о р г а н е  д л я и і а- 
н и р о  в а н  и я м о р с к о г о  т р а н с п о р т а .  Президиум по докладу Секции Транспорта 
и Свази признал таковым плановым органом Трансплан НКПС’а, мотинирѵя это тем, что НКПС 
является руководящим органом по транспорту в СССР и, кроме того, входит крупным акци 
онером в „ Касішр“ и ,Совтофлот:<.

Вопросы энергетини. В отчетном месяце рассматривались сравнительно некрупные вопросы. 
Іак, Президиумом признано необходимым в ы д е л и т ь  из бюджета СССР в бюджет РСФСР 
по фонду электрификации а с с и г н о в а н и я  н а  с т р о и т е л ь с т в о  м е с т н ы х  э л с к т р о- 
с т а  н ци й, утвержден проект постановления СТОо п р и з н а н и и  о б ъ е д  и и е н  и я э л е к т р  и 
ч е с к и х с т а н к и  й „МОГЭС*- и м е ю щ и м  о б щ е с о ю з н о е  з н а ч е н и е  с пероіачоіі 
его в ведние ВСНХ СССР, подтверждена целесообразность отпуска С11К Белоруссии 12;» тыс. 
руб. н а п е р е у с т р о й с т в о  М и н с к о й  Г и д р  о э л е к т р  о с т а и ц и и, в связи с тя 
желым положением Минска с освещенном, признано необходимым ассигновать в 1924/25 г.
.4,я грее п у блике н а  н е о т л о ж н ы е  с т р о и т о л ь н о- р е м о и Тн ы е и и з ы с к а т е л ь -  
с к н е  р а б о т ы  н о  к а н а л у  „О к т  я б р ь с к о й Р  о в о л ю ц и и“— 1 35 тыс. рублей, одно- 
вренено предложив ДССР выработать и представить в Госплан соображения и предваритель
ные проекты о дальнейшем использовании этого канала. Кроме того, Президиум заслушал 
доклад профессора Александрова о в а р и а н т а х  э л е к т р о с н а б ж е н и я  г, К и е в а ,  
«ведшийся в общем к признанию более рациональным и экономичным усилить электроснаб
жение Киева постройкой но гидростанции, а тепловой станции на правом берегу Днепра, 
мощностью в 10 тыс. клв. Такая замена, но заключению Комиссии, обследовавшей этот 
вопрос на место обойдется гораздо дешевле нежели проектируемое сооружение гидростанции 
и билее соответствует средствам отпускаемых на эту цель.

11 связи с обследованием комиссии СТО с о с т о я н и я  с т р о и т е л ь с т в а  З е м о -  
А в ч а л ь с к о й  г и д р о э л е к т р и ч е с к о й  с т а и ц и и, 11 резндиум Госплана заслушал 
заключение Секции электрификации о результатах работ этой комиссии, в результате чего им 
было признано, что станция должна быть сооружена к 1-му октября 1926 года с предваритель
ной подачей тока на 1-е мая Того же года. Ориентировочный план покрытия недостающей 
строительству суммы должен быть построен из расчета отнесения 2*4 милл. рублей к бюджету 
'.ССР и 1,9 мнлл. рублей — к местным средствам. Общая стоимость сооружения этой станции 
Президиумом принята ориентировочно н 10.675 тыс. рублей против первоначально намоченной 
сметы н 0,9 милл. руб.

Из вопросов строительства обсуждавшихся Президиумом Госплана центральным явился 
вопрос о м е р а х  б о р ь б ы  с ж и л и щ н ы м  к р и з и с о м .  Докладчик. Л. И. БррнацкиЙ отме
тил, что фактически занимаемая рабочим населением жилая площадь в настоящее время пе 
нренышает 9 кв. аршин на душу вместо налагающейся по санитарной норме 16 кв. аршин. 
Для полного удовлетворения потребности населения РСФСР в жилой площади необходимо 
в период 1925—1935 г. вновь застроить около 16 милл. куб. саж., при чем на 1-о пятилетие 
строительство может колебаться в пределах от 1,25 милл. до 2,5 ыплл. куб. саж. Стоимость 
всех работ за десятилетне оценивается в 3 .миллиарда руб., или ежегодно в иределах 250—3,»0 мил
лион. руб. Конкретные мероприятия предложенные докладчиком и утвержденные Президиумом 
сводятся к пересмотру квартплаты в сторону приближения ее к себестоимости, при сохране
нии на первое время классовой основы квартплаты с последующей заменой ее равномерной 
квартирной платой при классовом построонни квартирного, налога., к усилению в первую оче
редь кредитования рабочего строительства в целях создания новой жилплощади, к установле
нию твердых норм квартплаты дли отдельных категории, к фиксированию более широких
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(тюков права застройки, к освобождению застройщиков от целевого квартирного налога, 
н течение пяти лег и к развитию промышленности строительных материалов с обеспечением 
последней поддержки со стороны государства путем кредитования.

Из других вопросов внесенных Стройсекцией в отчетном периоде следует отметить 
разработанные ею планы работ н о  б о р ь б е  с о п о л з н я м и  в К р ы м у  на ближайшее 
пятилетие и на текущий год, а также вопрос об отпуске средств н а  б о р ь б у  с ^ о п о л 
з н я м и  в П о в о л ж ь е .  По первому из них Президиум одобрив постановление Стройсекции 
утвердил необходимые ассигнования на борьбу с оползнями в Крыму в течение текущего 
года в размере 320 тыс. рублей с отнесением части их к смете ІІаркомзема на 2-е полугодие 
т. г.; по второму вопросу НКВД предложено включить в смету 2-го пвлугодия т. г. кредиты па 
борьбу с оползнями: 1) но Нижнему Новгороду—55 тыс. руб., 2) по Ульяновску—150 тыс. руб. 
н 3) на рекогносцировочное обследование районов с оползнями рек Волги и Оки, составление 
перечня угрожаемых местностей и т. д.— 16 тыс. рублей. Кроме того Президиум предложил 
НКВД в своих сметах на последующие годы предусмотрль кредиты на борьбу с оползнями, 
согласно нятилетнего план» работ в районе р-р. Волги и Оки.

Средне-азиатсние вопросы. 1! отчетном периоде Президиум уделил большое внимание 
хозяйственным вопросом Средне-Азиатских Республик. Центральным воиросом явилась 
п р о б л е м а  з а в о з а  т о в а р о в  в С р е д н ю ю  А з и ю .  Р е ш е н и е  Президиума по данно
му вопросу свелось к поручению Паркомвнуторгу СССР повысить заноз мануфактуры перед
нюю Азию па период февраль — май до 119 вагонов в месяц, чая до 125 тыс. пудов п гол. 
галош — до I миллиона пар, а в случае расширения Резинотрестом своей производственно» 
программы— 1.200.000 пар, бумаги до 100 тыс. нуд., металлов и мегалло-нзделий — до І.ІОО тыс. 
пуд., лесных товаров—4.200 вагононои и кожи — до 12 тыс. нудов. Имеете с тем, Президиум 
поручил Наркомвнуторгѵ но соглашению с ВСНХ принять меры к увеличению продукции 
галош азиатского типа. ІІо возбужденному вопросу о . м е р о п р и я т и я х  но  б о р ь б е  с 
і а н о с  ом х л о п к о в ы х  в р е д и т е л е й  Президиум признал необходимым воспретить 
ввоз в хлопководческие районы СССР иностранного хлопка без особого удостоверения о неза 
раженности его хлопковыми вредителями. Точно такж е должен быть воспрещен ввоз хлопковых 
семян из хлопководческих стран, а также тары из-под иностранного хлопка без надлежащих 
удостоверений. Все тексильные фабрики обязуются обезвреживать всю тару из под иностран 
него хлопка СВОИМИ средствами. Вместе с тем Президиум поручил ВСНХ совместно с Нар- 
номвіуторгом, Наркомземом и НКПС’ом разработать вопрос о сооружении дезинфекционных 
камер и складов для дезинфекции ввозимого хлопка.

Большое внимание уделил Президиум вопросу о в о с с т а н о в л е и и и и р а з в и т и и 
и р р и г а ц и и в р е с п у б л и к а х  С р е д н е й  А з и и, в связи с представленным пнти- 
іетиим планом на 1924—29 г. Докладчик топ. Кондратов сообщил, что за время войны оро
сительная система сократилась на. 40% . Восстанавливаемая в последние годы, система к кон
цу 1928' года, согласно разработанного плана, сможет оросить до 3-х миллионов десяти». 
В конечном итоге, планом предусматривается не только расширение площади по сравнении» 
с довоенной, по и коренная реконструкция главнейших енотом. Обшая стоимость работ, пред
усмотренных планом, после увязки его с соответствующими Секциями Госплана определяется 
ц 69 милл. рублей. В связи с размежеванием республик Средней Азин план этот, по мнению 
докладчика, не. может считаться окончательным, тем более, что Туркменская республика, 
предъявила новый вариант, включающий работы не предусмотренные общим перспективным 
планом. В виду этого, план очевидно придется в некоторых частях уточнить, что и приз
нано было Секциями Госплана рассматривавшими его. Президиум Госплана «огласившись с за
ключением Секции подчеркнул необходимость пересмотра указанного плана в соответствии 
с оперативным планом ирригационных работ в Средней Азии на ,1924—25 г. утвержденным 
СТО, с учетом всех тох моментов выявившихся в связи с нацяонадьйо-государственным раз
межеванием Средней Азин.

Из прочих вопросов, рассмотренных Президиумом Госплана следует отметить: вопрос 
о распределении фонда санирования (фонд, предназначаемый на оздоровление кооперации, Времен
но впавшей в критическое финансовое положение), о созыве строительной конференции длн 
разрешения неотложных вопросов но строительству, о созыве Всесоюзного геофизического 
Съезда, имеющего целью правильную организацию и рационализацию дела метеорологических 
исследований в пределах СССР и практического разрешения вопросов связанных с борьбой 
но засухе,, о результатах работ .Междуведомственной Комиссии обследовавшей лесные тресты 
РСФСР (Президиум между прочим признал, что Комиссия пе выполнила поставленные перед 
ней задачи и предложил ей закончить работу в полном об’емс, в соответствии с постановле
нием СПК РСФСР об обследовании лесных трестов), о дедетрализяпии финансирования са
харной промышленности, вовбужденной Сахаротростом (Президиум ходатайство Сахаротреста 
отклонил), об открытии планового переселения в Поволжье, ( ибирь и Дальне-Нсоточную 
Область (см. в Сельско-Хоз. Секции), о предоставлении кооперативным организациям и паевым 
товариществам винодельческой промышленности права выделки налннок, настоек и пина 
крепости до .іО градусов и торговли ими (Президиум высказался положительно), о восстанов
лении птицеводства и т. д.



А. Скворцов.

В сельско-хозяйственной секции.
(1 янв.—1 марта 1925 г.).

Из рассмотренных в отчетном периоде Сельско-Хознйственной Секцией Госплана ііоіі|»•- 
ѵв, наибольшего внимания заслуживают вопросы о государственном семенном фонде, о переходе 
•іт исчислений семенной ссуды в натуральной форме к исчислению в денежной форме, об 
чеиольаоваиин кредитов, отпущенных на закупку рабочего скота, о нлано восстановления н 
развития птицеводства, о нсрсиоктивном нлане восстановлении и развития виноградно-пипо 
лельческой промышленности в СССР, о плане мелиоративных мероприятий И К. 1 РСФСР ни 
пятилетие 1924 -1928 г.г. и др.

Вонрос о г о с у д  а р с т п е н н о м  п о п о е н о  м ф о н д е был поставлен в Секции 
і связи с поступившими в 1'оснлан проектами постановлений, разработанными Няркомземом 
РСФСР о выделении в специальные семенные фонды УССР. БССР, ЗСФСР семенных рессур
сов, отпущенных нм по Госсемфонду, о государственном семенном фонде и семенных ссудных 
операциях РСФСР [н по поводу образования маетных семенных фондов. По первом\ 
проекту, Паркомзем приложил закрепить за Союзными Республиками семенные ссѵды, числя
щиеся за заемщиками этих Республик, а  именно: 5.720 тыс. пудов ржаных единиц за УССР. 
158.8 тыс. нуд. за ВССР, ЮОтыс. иудон — за ЗСФСР и 27 милл. пѵд. за РСФСР.

В снязи с обсуждением этих проектов пеі*ід Сельеко-Хозийстионнон Секцией встал 
общий вопрос о целесообразности п е р е х о д а  о т  о т ч и с л е н и я  с е м е н н о й  с с у д ы  
в н а т у р а л ь н о й  ф о р м е к и с ч и с л е и и ю и д о н е  ж н о й  ф о р м е .  Из ознакомле
ния с представленными поэтому вопросу материалами Секция пришла к следующим выводам: 
учитывал всю сложность оперирования натуральным семенным фондом при современных усло
виях (раздача, хранение и возврат' зерна, направление экономической политики в сторону 
развития товарности хозяйства и рыночного оборота и т. д.), необходимо признать, что со
хранение семфонда в натуральном виде является нецелесообразным. Колее приемлемым следует 
«читать разделение госсемфонда на дна самостоятельных фонда, из которых одни агрикуль
турный (селекционный), а  другой— фонд для неурожайных районов. Последний, в части взыска
ний с заемщиков и возврата им ссуд, должен быть денатурализован и переведен в денежный, 
в части же, касающейся фонда ссуд, выдаваемых неурожайным районам, он должен быть оста
влен натуральным. Образование фонда в форме мобилизационного семенного запаса из боле'' 
улучшенного материала, отвечающего своими качествами требованиям соответствующих рай
онов, но мнению Секции, должно быть поручено хлебозаготовительным организациям за сче< 
отпуска соответствующих кредитов из семссуд, постепенно реализуемых в деньги. На осно
вании этих выводов. Секция признала, что возврат всех выданных из госсемфонда ссуд еле 
дует производить в денежной форме н во ценам, устанавливаемым Госпланом совместит 
с соответствующими учреждениями к Союзными Республиками. Все средства госсемфонда, на
ходящиеся на счетах как ПКЗ РСФСР, так н НКЗемон республик, а также и подлежащие 
поступлению от заемщиков, подлежат передаче ЦСХ Панку для образования фонда целевого 
назначения для выдачи семенных ссуд пострадавшим от неурожая. Выдачу ссуд на обсемене
ние нолей нри м а с с о в о м  веурожае надлежит производить натурой; при частичных же 
неурожаях выдача ссуд может производиться деньгами, при чем все расчеты по ссудам вы
данным натурой должны производиться в денежной форме. Что касается проектов постановле
ний, представленных НКЗ РСФСР, то таковые, в виду принципиальных разногласий по вопро

с у  о натуральном семенном фонде, Секцией не утверждены *.
Вонрос о б  и с п о л ь з о в а н и и  о т п у щ е н н ы х  в 1922 и 1923 гг. к р е д и 

т о в  н а з а к у п к и  с к о т а  д л я  н е у р о ж а  в н м х р а й  о и о и возник в связи с пред
положением СТО установить размер и порядок выдачи .у т и х  ссуд, а также порядок погашении

В настоящее время вопрос о переходе от натурального семфонда к денежному оконча
тельно еще не разрешен. В виду сложности эт о т  вопроса, но предполагается пересмотреть 
еіѵ вторично, с целью придания ему большей гибкости н для полного удовлетворения нужд 
крестьянства в неурожайные периоды.
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•*тих ссуд. Как известно, в 1922 г. постановленном СТО было учреждено дня фонда долгосроч
ною кредитования крестьянства, пострадавшего от неурожая. Один из них был учрежден 
в Госбанке, другой—особо льготный — при Помголе. Всего по обоим линиям было ассигновано 
5.154,5 тыс. зол. руб. Закуплено было скота: госбанком — 22.222 головы, Сельскосоюзом— 
5.787 и ЦКПомголом — 10.1 ОО голов. Снабжение н;.селения лошадьми производилось как 
централизованным, так и децентрализованным способом, при чем централизованные закунки 
производились но договорам центра с контр-агонтами, а децентрализованные— непосредственно 
заемщиками или посредниками, заказывавшими лошадей для населения. Между прочим, Секция 
установила, что кредитование через посредников в общем прошло менее удачно; стоимость 
закупленных лошадей колебалась, примерно, от 50 до 170 руб. зол. за голову против 17— 74 
руб. зол. за лошадь, купленную самим населением. Таким образом, несмотря на целесообраз
ность операций по снабжению рабочим скотом крестьян, Секция, на основании имеющихся 
материалов, констатировала недостаточность эффекта заготовок, в виду потерь на курсе и не
достатков организации закупок, особенно через посредников, удорожавших стоимость распре
деленного рабочего скота и не обеспечивших должного качества лошади.

В части, касающейся отчетности и погашения ссуд, Секция признала необходимым 
представить Президиуму на утверждение проект постановления СТО, которым соответствую
щим органам предлагается в 3-месячный срок представить необходимые отчетные сведения 
и списки заемщиков, а также предусматривается порядок погашения ссуд и ряд льгот дли 
коммун, артелей, товариществ и единоличных крестьянских товариществ.

В связи с рассмотрением и утверждением 5 - л е т н е г о  п е р с п е к т и в н о г о  п л а 
н а  в о с с т а н о в л е н и я  и р а з в и т и я п т и ц е в о д с т в а, представленного в НКЗ-емом 
РСФСР, Секция, признав, что этот план в полном его составе входит в действие, начинал 
с 1925 г., выдвинула ряд очередных мероприятий в области развития птицеводства и форсв- 
рование этой отрасли сельского хозяйства. 1? число мероприятий Секцией включена выписка 
из-за границы племенной нтицы и приспособлений для вывода и выращивавия цыплят. Доля 
участия Союзных Республик в расходах по восстановлению птицеводства на их территории 
принята Секцией в известном нроцептном отношении к расходам РСФСР, а именно: для 
Украины—23° о, для БССР 3.5%  и для ЗСФСР 4,5%, В заключение Секция признала не
обходимым обратить самое серьезное внимание НКЗема и других заинтересованных ведомств 
на восстановление и развитие птицеводства путем планомерного проведения ряда агрикультур
ных и экономических мероприятий но улучшению пород домашней птицы и по производству, 
переработке и сбыту продуктов птицеводства. Интересно отметить, что по ценности вывоза из 
Л. России с.-х. продуктов, вродукты птицеводства занимали второе место после хлеба. Так, 
в 1913 г. хлеба было вывезено на сумму 552 милл. руб., а продуктов птицеводства на 108 мнлл. 
руб. Из 8 млд. шт. яиц мирового довоенного экспорта па долю б. России приходилось в до
военное время до 3,5 млд. или 44% всего мирового экспорта.

Большое внимание уделила Секция в отчетном периоде вопросу восстановления в и н о 
г р а д н о - в и н о д е л ь ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Из заслушанного по этому поводу 
доклада выяснилось критическое состояние этой отрасли, явившееся результатом ряда причин,( 
в том числе кризиса сбыта, сравнительно высоких акцизов, налогов, накладных расходов и, 
других. Мероприятия, намеченные Секцией в части восстановления этой отрасли, сводятся в 
основном к следующему: ЦСХ Банку надлежит установить для виноградарей и виноделов, 
восстанавливающих свои насаждения или закладывающих вновь виноградники, долгосрочный 
мелиоративный кредит на срок от 5 до 8 лет с тем, чтобы размеры кредитов определялись 
Госпланом СССР ежегодно на основании операционных планов Республик и в подолах кре
дитных возможностей банков. Кроме того, Секция признала необходимым организовать долго
срочный кредит на восстановление винных фондов, производственных, государственных и 
кооперативных организаций. Для обеспечения этой отрасли инвентарем, ВСІІХ СССР пору
чено в 2-месячный срок представить проект мероприятий по производству инвентаря внутри 
страны. Вместе с тем, Секция признала необходимым установить некоторые акцизные льготы 
для облегчения сбыта вина, а также предпринять меры к усилению работы кооперации среди 
виноградарей и к широкому вовлечению последних в кооперативную сеть.

Общее состояние снабжения сельского хозяйства и распределение с.-х. машин, орудий, 
семян и средств борьбы с вредителями вызвало необходимость урегулирования этого дела и 
введения его в определенное плановое русло. В виду этого С.-Х. Секция Госплана, рассмотрев 
вопрос о р е г у л и р о в а н и и  с н а б ж е н и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  признала не
обходимым, чтобы все предметы сельскохозяйственного снабжения распределялись по единому 
плану, разрабатываемому НКЗема.ми Союзных Республик и утверждаемому Госпланом и СТО 
после предварительного согласования его с НКВнутор ом, НКВТ, ВСНХ СССР и всеми тор
гующими организациями. Право на торговлю на внутреннем рынке импортными с.-х. машинами 
должно быть предоставлено лишь тем торгующим организациям, которые продают с.-х. маши
ны союзного производства. Распределение заказов на импортные с.-х. машины и другие пред
меты между отдельными снабжающими организациями производится в соответствии с их зака
зами на эти предметы внутреннего производства. Отпускные и продажные цены должны 
устанавливаться НКВнуторгом СССР совместно с ІІКВТ и НКЗемамн Республик, исходя из 
принципа комбинирования стоимости импортируемых и производимых внутри страны с.-х. 
товаров.
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В связи с выдвинутым вопросом об  О т к р ы т  11 И II Л а  НОВОГО н О р о с е  Л О II И ) і  
в 11 о в о л ж ь с , С н б и р ь н ДВО, Секция признала возможным открыть для планового пере
селения ряд уездов Поволжья, Сибири и ДВО с тем, что ПКЗ РСФСР имеет право в 1924/25 г. 
разрешить переселение в Поволжье и Сибирь но 50 тыс. чел., а в ДВО — по 30 тыс. че.-і, 
В виду этого, ІІКЗѳму РСФСР предложено озаботиться подготовлением соответствующие 
земельных фондов в указанных районах.

Кроме указанных вопросов, Секция рассмотрела в отчетном периоде' Положение о 
Нейтральном Колонизационном Комитете, о кредитах Всесоюзному Институту прикладной 
ботаники и новых культур, о плане мелиоративных мероприятий НКЗема РСФСР на пяти
летие 1924— 1928 гг., о льготах землеустраинаемому населению, о нормах пересчета лугоі 
в пашню при взимании единого с.-х. налога в 1924/25 г., о стандарте экспортного коровьего- 
масла и т. д.

Ы. Мимченко.

В Секции Внутренней Торговли.
(Октябрь 1924 г.—Январь 1925).

Вопросы, рассмотренные Секцией Внутренней Торговли Госплана за указанный период, 
могут быть фактически сведены в четыре группы, в том числе: вопросы хлебных, сырьевых 
ц мясных заготовок, вопросы ярмарочной торговли, вопросы новой торговой практики и воцро 
■ ы торгового законодательства.

П л а н  х л е б о з а г о т о в о к ,  детально рассмотренный Секцией, в первом своем ва 
рианте (по хлебофуражном у балансу ЦСУ) был рассчитай на 380 милл. пуд., в гом числе 75 мнлл. 
пуд. д л и  экспорта. Однако, в ходе хлебозаготовок выявилась необходимость внесения значитель 
ных коррективов в приведенный вариант и таковой был в заключение принят в размере 
290 милл. пуд., а с вычетом заготовленных до декабря 1924 г. 118 мнлл. иуд. — в 172 милл. 
нуд. В связи с рассмотрением плана реализации хлебозаготовок, Секция также разрешила 
вопрос об  и м п о р т е  х л е б а  н о б  и з м е н е  и и и с о р т о в о г о  п о м о л а  п ш е н и ч 
н о й  м у к и .  В отношении последнего принято предложение ПКВнуторга о введении .(-сор
гового помола вместо существовавшего 4-сортовоі'о, что в итоге должно дать увеличение 
выхода муки до 8 5 %  против существующего выхода в 70—75%. К вопросам этой же группы 
•ледует отнести вопрос об  у с т а н о в л е н и и  п р е д е л ь н ы х  п р о д а ж н ы х  ц е н  н а  
і е р н о и м у к у  в ряде промышленных городов и райопов для кооперации и госторговли 
і Секция высказалась по этому вовресу положительно с условием образования 2 -  3-месячноіч* 
чаневрспного хлебного фонда в основных районах), о м я с о з а г о т о в к а х  (годовой план 
принят н разморс .5.800 тыс. пуд., при чем в целях обеспечения крупных городов мясом 
впоследствии принята была дополнительная заготовка в размере 500 тыс. иуд., с отнесением 
ее ко 2-му кварталу текущего года), об  о б щ е м  р а с ш и р е н и и  м я с о з а г о т о в о к  как 
для внутреннего рынка, так и для экспорта (см. в Президиуме Госплана), д о  п о л и  и то  л ь- 
н ы й п л а н  с ы р ь е в ы х з а г о т о в о к, в районах, пораженных недородом, и о л о ж е н н »; 
о Х л о б н о . м  К о м и т е т е  при НКВнуторго, п о л о ж е н и е  о С ы р ь е в о м  С о в е щ а 
н и и  і! о Х л е б н о й  И н с п е к ц и и ,  в о п р о с  о к л а с с и ф и к а ц и и  з е р н а  и т .д .

Выдвинутые в отчетном периоде в о п р о с ы  я р м а р о ч н о й  т о р г о в л и  факти 
чески были связаны с проблемой Нижегородской ярмарки. Последняя возникла в связи с воз
бужденным вопросом о целесообразности в современных экономических условиях СССР су
ществования ярмарочной торговли. В результате анализа всех материалов по данному вопросу, 
Секция констатировала положительное значение ярмарочной торговли вообще и Нижегородской 
ярмарки, в частности. Последняя своей деятельностью способствовала вовлечению в оборот 
разнообразных районов Союза, установлению и укреплению торговых связей, выявлению здо
рового потребительского спроса н распределению товаров по потребительским районам. Кроме 
того, ярмарка в 1924 г. положила действительное начало товарообмену с Востоком и устано
влению коммерческой связи с ним. Объективная потребность в ярмарочном торге вытекает из 
неналажеиности внутреннего оборота и существующей до сих пор неустойчивой торговой 
связи между районами и неприспособленностью промышленности к рынку. Исходя из этих 
соображений. Секция пришла к выводу, что вопрос о существовании Нижегородской ярмарки 
иа ближайшие годы должен быть решен положительно. Вообще же, в целях наибольшего вы
явления своего значения, ярмарки должны произвести соответствующую подготовку, с учетом 
всех тех ошибок, которые были допущены в црошлые годы. Главным образом, необходимо 
тщательно оценить конъюнктуру рынка, выявить участников ярмарок, потребные товары, их 
количество, ассортимент и пр.

В связи е поручением С.Н.К. Секция рассмотрела вопрос о р а з б и в к е  я р м а р о к  
СССР н а  о б щ е с о ю з н ы е  и р е с п у б л и к а  н е к и е .  К первым отнесены Нижегород 
ская и Бакинская ярмарки (последняя, ісяк пункт торговой смычки СССР с Востоком), а 
к вторым — Киевская и Харьковская.

В о п р о с ы  н о в о й  т о р г о в о й  п р а к т и к и  возникли в связи с выдвинутой 
перед Секцией задачей сестематического наблюдения за развивающимися в обороте процессами 
и планового руководства в перестройке отношеншТмежду госпромышленноетью и кооперацией. 
Данные первого заседания, состоявшегося в декабре, дали возможность Секции сделать сле
дующие выводы в отношении н о в о й  т о р г о в о й  п р а к т и к и  в н о я б р е .  Несмотря
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ия недостаточную отчетливость конъюнктуры, Секция констатировала, что с января наша тор
говля будет стоять перед угрозой сокращения кооперативного оборота, вызванного сужением 
кредита, предоставляемого госпромышленностыо кооперации. Ври этом секция полагает, что 
сокращение пе будет равномерным для всех товаров. За счет сохранения объема работы по 
ходовым товарам, кооперация должна будет сокращать закупки и платежи по остальным то
варам. ВлвжайшеВ задачей поэтому является своевременный учет того, по какой линии и в каком 
размере пойдет это сокращение. Оценка д е к а б р ь с к о г о товарооборота произве 
денная по втором заседании, по мнению Секции указывает на слабое участие частного капи 
тала в оитовом обороте, некоторое сокращение биржевого и синдикатского оборотов, показы 
паюшее. между прочим, что внедрение частного капитала в декабре шло более медленным 
темпом, чем ухудшение условий расчета отдельных отраслей промышленности (текстиль) с ко
операцией. Стабильность условий расчета с другими отраслями промышленности, сезонное 
затишье в некоторых из этих отраслей и чрезвычайная финансовая напряженность кооперации 
устранили ожидавшуюся остроту сокращения кооперативного оборота.

Все вышеприведенные обстоятельства ,по мнению Секции, выдвигают необходимость:
1) пересмотра условии отпуска кооперации текстильных товаров с тем, чтобы по сопоставлении 
с закупками частных лиц эти условия обеспечили достаточный сбыт текстиля через кооиера- 
цию (пересмотр поручен ВСНХ и ПКВнуторгу совместно с Цонтосоюзом;; 2) проявления хоз- 
органами на оспове общих директив ВСНХ наибольшей коммерческой гибкости в создании 
условий покупки и расчета, обеспечивающих необходимое участие частного капитала в оито
вом торге и 3) принятие мер к упрочению вексольвой дисциплины, с постановкой этого вопроса 
вновь перед высшими органами.

Наибольшее значение из ряда законопроектов, проработанных Секцией, имеют: положе
ние о торгах и декрет о синдикатах. Рассматривая законопроект о торгах, Секция 
имела в виду веобходимость уничтожения дробности законодательства в отношении торгов и 
придание закону большей гибкости и широты охвата объектов. В число предприятий, подлежа
щих оформлению положением о торгах, входят: предприятия, имеющие своей основной функцией 
торговлю, перевозку грузов и пассажиров (кроме ж. д.), предприятия, выполняющие подрядные 
операции и т. д. По представленному в Секцию проекту положения, в состав уставного капи
тала торгов не входило его имущество, изъятое из гражданского оборота. Секция, однако, вы
сказалась за включение в уставной капитал торгов и этой Части имущества, исключая земли, 
недра, и леса. Кроме того. Секция внесла в положение строгую регламентацию капиталов, 
и порядка их образования в противовес первоначальному проекту, предусматривавшему обра
зование торгов путем отчисления из прибылей ряда капиталов специального назначения, 
определяемых уставом торга или постановлением учреждения, ведающего торгом. В данном 
случае. Секция исходила из того, что такой порядок не будет связывать средства с теми 
предприятиями, коими эти средства накоплены, и даст возможность ввести использование на
копленных средств в централизованное русло. Проект декрета о синдикатах 
в варианте, принятом секцией, предусматривает для синдикатов переменный состав пайщиков 
и капитала и не ограничивает этих перемен изменением устава. Общее руководство деятель
ностью синдикатов присваивается ПКВнуторгу,

Л . Вишерѵи.

Экономико-статистическая секция.
(Декабрь — январь).

Отчетные 2 месяца работы Ук.-Стат. Секции характеризуются рассмотрением раіа 
важных методологических проблем касающиеся, главным образом, вопросом труда, тонаро- 
оборота и хлебофуражного баланса.

В части первой Секция заслушала доклад проф. Лубны-Герцык об избыточно- 
ститруда в сельском хозяйстве СССР, основный ноложевия которого сводятся 
к следующему:

Проблема учета избыточного труда выдвигается лишь тогда, когда мы задаемся иоп])о- 
сом о соответствии запасов труда с количествами его, потребными для рациональной органи
зации народного хозяйства. Критериев для исчисления избыточного труда мыслимо бесконеч
ное множество. Ясно, что в зависимости от этого и результаты исчислений будут различны. 
Однако, последнее но умаляет важности и актуальности проблемы, при разрешении которой 
методологически правильно начать с исчисления избыточного труда СССР в сельском хозяйстве.

Крайне мелкая продуктивность среднего типичного крестьянского хозяйства не может 
служить образцом для установления норм трудоемкости сельского хозяйства. Правильнее исхо
дить из трудоемкости того комплекса хозяйств, продукция которого удовлетворяет желатель
ному уровню снабжения страны сельско-хозяйственной продукцией. Но так как вопрос о же
лательном уровне снабжения страны сельско-хозяйствепными произведениями еще не вырешен, 
а также в виду чрезвычайной сложности вычислений приходится в первом приближении исхо
дить из трудоемкости какого-либо тина хозяйства, обнаружившего на практике свою произво
дительность, Организационно-хозяйственные расчеты, а также трудовые отношения в высших 
посевных группах крестьянских хозяйств допускают возможность исходить яри исчислении 
избыточного труда в центр.-нром., цонтрально-зомлод., западном и севе|ю-западн. районах (по 
Госплану) из нормы в 5 десятин удобной сельско-хозяйственной площади на одного работника, 
в переводе на взрослого мужчину.

Сопоставление этой нормы с фактическими запасами труда и сельском хозяйстве в мо
мент Всероссийской переписи 1897 г. обнаруживает в 21 губернии с чрезмерной распахан- 
іюстыо земельной площади избыток рабочих сил дорении в 6.373.000 человек, что составляет 
в переводе на взрослых мужчин и использование™, труда 65,9%. В 20-ти же губерниях 
с. менее значительной распаханностыо избыток труда определялся в 4.37О.ООО работников 
или 64,8%. К такого же рода результатам привели исследования, произведенные комиссией 
Госколонита, исчисления которой обнаруживают в 13 губерниях центр. - нромышл. и центр.- 
земледельч. районов избыток труда в сельском хозяйство в 6.2О6.ООО работников в переводе 
на взрослых мужчин и 50,2% нснользованностн труда. Количество избыточного в деревне 
труда еще более возрастет, если исходить из трудоемкости крупного коллективного сельского 
хозяйства, при чем коэффициент его (труда) использованности понизится.

Далее докладчик, ссылаясь на приведенные нм выше результаты своих исчислений, кі>- 
торые обнаруживают картину скрытой безработицы в русской деревне лишь в иорвом грубом 
приближении, указывает, что он считает необходимым более углубленные исследования во- 
ироса об избытках труда в сельских местностях и влияния этого фактора на разные стороны 
нашего народного хозяйства.

Выступивший в прениях по докладу С. Г. Струмилин отметил, что в докладе от
сутствует метод подсчета нормы в 5 десятин на 1 взрослого работника, нет баланса вре
мени в крестьянском хозяйстве и не ясно, учитывался ли нрн этом домашний труд, который 
поглощает довольно значительное количество времени. Подсчет автора, коиечио, гни готиче
ский и это надо иметь в виду. Выло бы интересно произвести параллельный пересчет, исходя 
из средних существующих норм количества десятин, цриходящихся на 1 работника. 1чар- 
•гина, конечно, получилась бы иная. Для критического времени получился бы, вероятно, недо
статок в рабочих руках в сельском хозяйстве. Вместо с тем совершенно отсутствует в до
кладе освещение вопроса сезонной избыточности крестьянского населения, которая наблюдается 
зимой, для чего, может быть, требуется специальное обследование.

В. Г. Гром ап указывает на сложность подсчета избыточного населения в деревне. 
группировки по посевным площадям, как это сделано докладчиком, вряд ли могут привести 
к правильным результатам. Необходимо иметь в виду, что сельское хозяйство—хозяйство
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сложное, полевые работы занимают лишь часть времени, менее половины. Поэтому правильнее 
исходить из продукции на. 1 работника, учитывая весь комплекс работ, произведенный им.

Необходимо также иметь в виду, что для высших посевных групп роль скотоводства 
понижается, а следовательно, исходя из посевных групп, докладчик делает недоучет потреб
ного рабочего населения, если брать все спабженно в целом. Но если итоговая цифра в 50% 
избыточного населения и преувеличена, то несомненно что % избыточности крестьянского 
населения растет, а вместе с тем растет и пауперизм. Но разрешение этого вопроса лежит, 
конечно, не в плоскости мальтузианства. Вопрос об избыточности крестьянского населения 
надо, дли правильного разрешения, рассматривать в общей органической связи с диффереп- 
гсиацнеи деревни и индустриализацией народного хозяйства.

В заключение секция, подчеркнув ценность работы докладчика, предложила ему включить 
ч доклад полный баланс пременн крестьянина, занятого в сельском хозяйстве, домашнем труде, 
отхожем промысле и пр. Затем внести дополнительное обследование вопроса о фактическом 
сезонном перенаселении в деревне и, кроме того, учесть все сделанные в сокцни указании 
но докладу.

Большое внимание уделила Секция исчислению потребительского то 
наро о борота, (розничного и оптового) но видам торговли и капиталов, участвующих 
н торговом обороте. О первых опытах исчисления сделал доклад сотрудник Кооперат. 11/Се к - 
гшн Госплана т. Лаврухин. Мы воспроизводим его в основных чертах:

Постройка низового кооперативного и частного аппарата в течение 1923—24 года вообще 
таметно повлияла на расширение товарооборота,’ так как нужно, помимо сжатия „ножниц", 
учитывать и то обстоятельство, что в деревне скопились задержанные потребности в товарах 
и покупательная сила, в связи с денежной реформой, значительно выросла, ибо в обороі 
орошены были массы сельско-хозяйствеппыу товаров и денежная часть бюджета крестьянства 
значительно увеличилась.

Мелкий производитель в розничном обороте. При исчислении рознич
ного оборота принято, что в этот оборот поступает 30% ремес.тонной и кустарной продукции, 
не учитываемой уравнительным сбором, т.-е на 376 милл. руб., при чем предположено, что 
іта часть мелкой продукции поступает в оборот равномерно, т.-е. по 188 милл. руб. в полугодие.

Что касается сельско-хозяйственной продукции, то непосредственный оборот мелкого 
производства с потребителем определен нами в 365 милл. руб. (165 мнлл. в первое полугодие' 
и 200 мнлл. во второе полугодие).

Таким образом, ремесленно-кустарная и сельско-хозяйствшшан продукция, реализуемая 
непосредственно (без торгового посредничества) и главным образом, на базарах, исчислена 
нами в 741 милл. руб.. в том числе в нервом полугодии — 353 мнлл. руб. и во втором полѵ 
тдии — 388 милл. руб.

Что цифры эти близки к действительности, косвенно подтверждается следующим расчетом. 
По данным НКВнуторга, исчисляющего всю товарность 1923- 24 г. в 6.866 милл. руб.. па. 
сельское население надает 27,5%, т.-е. 1.870 милл. руб.

Частный посредник в розничном обороте. Розничный оборот частного 
посредника за первое полугодие 1923—24 г. выразится в 1.739 милл. руб.

Для определении доли участия во втором полугодии частного розничника, из общей суммы 
оборота этого полугодия вычтены все остальные ранее определенные слагаемые, и этим получена 
цифра 1.788 милл. рѵб. Сдельный вес частного посредника в розничной торговле вы разите, с 
по отношению ко всему розничному обороту в первое полугодие - - 59,9%. во второе полу
годие — 65,6%.

По отношению к удельному весу в товарообороте частный посредник сдал свею позицию, 
но сравнительно незначительно (менее чем на 5%).

Следующая таблица сводит все приведенные выше цифры и показывает:
1. Сильный рост госторговли.
2. Более замедленный темп роста кооперации.
И. Слабое движение назад частного посредника.
4. Примерно на одном уровне стоящее участие в товарообороте мелкого производители 

(ремесленника, кустаря и крестьянина).

Т о р г О В л и
I полугодие 11 полугодие Весь 1923—24 г.

милл. руб. ; X- ■}милл. руб. Р//0 милл. руб. %

Государственная . . . .
Кооперативная ...............
Частная...........................
Мелкий произь..................

95 
535 

1.739 
353

3,5
19,6
«3,9
13,0

220
795

1.758
388

7,0
25,1
55,6
12,3

1 Ь,Т
315

1.330
3.497

741

5,3
22,6
59.5
12.6

2.722
|

100,0 1
■ 1 1

3.161 100,0 5.883 100,(1
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В,оптовом оборото потребительскими товарами, но считая оборот самих производствен
ных предприятий, а равно и трестов, имеющих монопольный характер, как сахаротрест и пр., - 
участвовало в 1923—24 хозяйственном году:
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1. Синдикаты . . . . 342 30 60 90 3,8 17,1 5
2. Торги . . . . . . 204,6 26,7 53,4 80,1 2,5 20,4 10
3. Акц. о-ва . . . . . . 242,3 32,3 64,6 96,9 2,5 14,5 6
4. Кооиерат. союзы . . 610 52,8 94,6 147,4 4,1 54,9 9

Частн. лица . . . . 502 43 21 64 8,0 50,2 10

1 1.900,9 . 184.8 1 293,6 478,4 1 4,0 157,1 8,3

К указанному обороту следует прибавить оптовый оборот потребительскими товарами 
организаций здесь не поименованных: Госторга, с.-х. кооперативных союзов, а также кустарно- 
нромысловых. С прибавлением этих организаций оборот превысит 2 миллиарда рублей, собствен
ные средства организации и лиц для его выполнения превысят 200 милл. руб., заемные — 
ЗОО мнлл. руб., а общий итог превысит 500 мнлл. рѵб.

Па выполнение оптового и розничного оборота потребительскими товарами затрачивается 
ото участниками — в круглых цифрах —700 милл. собственных средств, около 600 мплл. руб. 
заемных, а всего около 1.3ОО милл. рублей.

Таковое крупное цомещешіе средств для выполнения продвижения к потребителю 
в течение всего года товаров по розничным ценам на. 6.143 милл. руб. свидетельствует прежде 
всего что организация торговли оставляет желать много лучшего и, что на те же средства 
во всяком случае осуществим товарооборот в значительно болео крупном об’еме.

Весь оборот. Общее нредположитолыюо определение товарооборота 1923—24 г. 
исчислено, исходя из товарности, подсчитанной при составлении общетоварного индекса опто
вых пен Госплана (но оптовым ценам на апрель мес. 1924 г.).

По этому исчислению стоимость товарной части промышленной продукции (за вычетом 
собственного потребления .непосредственно на производство) определена в 3.075 мил. руб. Тоже 
исчисление по отношению іс стоимости товарной части сельеко-хезяйственных продуктов (за 
вычетомнепосредственного потребления производящего населения̂) дало цифру и2.796 мплл р.

К этим двум цифрам надлежит добавить товарность мелкой промышленности: городской 
ремесленной и сельской кустарной. Тов. Гухманом (Стат. экон. сокц. Госплана) она опреде
лена для 1922—23 г. і! размере — городская ремесленная — 352 милл. черв. руб. и сельская 
кустарная — 672 милл. черв, руб., всего 1.024 милл. руб. Для истекшего хозяйственного года 
продукция мелкой промышленности нами увеличена на 10%, т.-е. до 1.126 милл. руб. (в том 
числе городская 387 п сельская 739 м. р.).

Таким образом, товарность 1913—24 г. вмрязилась следудошим итогом.

от крупной промышленности . . . .     3.075 м. р.
,. мелкой „ . •• - - ..............................1126 ., .,
сельского хозяйства........................................   2.796 „ „

Всего . . . 6.997 м. р.

По предварительным данным Наркомвнутсрга товарность за 1923—24 год (в исчислении
С. Зала) определена в 6.866 милл. руб., т.-е. в такой же цримерио цифре.

Весь торговый оборот, понимая под таковым розничный (не удваивая его цифровой 
■закупки у производителей) и чисто оцтовый (продажа посредником между производителем 
и розиичн. торгов.), выразится в оптовых цонах: но промышленным товарам в 4.574 м. р. по 
сельско-хозяйственным в 4.399 м. р., ио ремсслен. и кустарным в 1.220 м. р., а всею 
10.193 м. р.

По промышленным и с.-х. товарам цифры взяты из исчисления при составлении но. 
вот индекса Госплана. По кустарно-ремесленным товарам принято, что через оптовый оборот 
проходит Ч3 продукции мелкой промышленности.

Розничный оборот предметами личного потребления определяется по розничным ценам 
в 5.883 мнлл. рублей, в том числе от крупной промышленности 2.579 милл. руб., от мелкой 
промышленности через торговый аппарат 470 м. р., от мелкой производительности без посред-
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инков "50 м. р . ,  от с.-х. товаров через торговый ашіарат 1.718 м. р. и от с.-х. товаров бе 
посреди. .)Ь5 м. р. 1

Чисто розничный оборот госторговли, іірнпимая таковой в 1/. оборота оптопо-позиичныѵ 
магазинов, выразится в 23—24 г. (в 315 мил.г. рубл.). “ 1
-/V.. 110 П0ЛУГ0ДПЯМ этот оборот распределяется таким образом: в І-м полугодии 30% 'но |Г-м—
/О%, что в абсолютных цифрах составит:

госрозница в 1 полугодии  95 м. р.
» „11   220..............................  Я >5

11о отношению к общему розничному обороту государственная розница составляет 
о,3%, а по полугодиям:

в 1 полугодие.................................................................................3,5%
” ”  7,0%

іаким образом, удельный вес госрозннцы во 11-м полугодии возрос вдвое, но все лее со
ставлял только 1/]< часть общего розничного оборота.

Кооперация в розничной торговле. Общий оборот кооперации в рознич
ной торговле выражается в милл. руб. следующими цифрами:

Виды кооперации 1 полугодие 11 полугодие Всего
Потребительская . . . .  497 736 1.233
Сольско-хозяйствоннал . . 22 33 ~55
Кустарно-промысловая . . 10 26 42

Всего . . . 648 795 1.330

По вопросу о желательных мероприятиях но рационализации торгового аппарата коопе
рации, призванной играть в товарообороте доминирующую роль в ближайшем жо будущем 
Кооперативной Подсекцией будет представлен особый доклад.

1? результате прений по докладу, Секция избрала Комиссию, которой и предложила 
уточнить цифры докладчика с данными Секции и материалами Коньюнктурного Вюро после 
чего сделать соответствующий доклад в Экономическом секторе Госплана.

По вопросу о хлебозаготовках и о видимых хлебных запасах на 
1 октября 1924 г. Секциеи был заслушан доклад т. А. Михайловского.

Общий итог заготовки 8 ер ао- продуктов госорганами и кооперациями на 1-е октябри 
ио сводке Ц. 0. равняется 89.136 тыс. пуд., в том числе хлѳбо-фурнж — 74.673 тыс. иѵд., 
маелпчпыо семена — Ю.224 тыс. пуд., жмыхи и отруби — 4.239 тыс. пуд.

Сравнение с прошлогодней кампанией по заготовке хлебо-фуража за первые три месяца 
кампании можно сделать по следующей таблице (цифры в тысяч, пудов): (см. табл. на стр. 335).

Июль Август Сентябрь Всего на 
1 октября

1923—24 г.
Поступления ио налогу (натурою) ...................
Заготовка госорган. и кооперац..................... 6.516

5.848
18.967

23.702
40.191

29.550
65.674

Итого ............... 6.516 24.81.5 63.893 96.221

1924- 25 г.
Заготовки госорган. и ксоперап................ 9.906 34.393 30.374 74.673

Общее количество, изилечениоо ич деревни к 1 октября, в текущую кампанию, моньше чем 
в прошлом году на 2О7э милл. пуд. или на 22%. Снижение заготовок приходится на сентябрь, 
который дал на 12% меньше, чем август, тогда как обычно линия заготовок в сентябре круто 
повышается против августа, а достигает максимума в октябре.

Подсчет видимых хлебных запасов на 1 октября 1924 года, произведенный 
в Ц. С. У. по сведениям, поступившим до 5 декабря, дал общую цифру 77.509 тыс. пуд, 
из нвх 55.297 тыс. пуд. на руках у владельцев и 22.212 тыс. нуд. в транспорте. Интерн,) 
ляцнн на недостающие (■.ведения дает еще 6.735 тыс. нуд. Общая сумма запасов с Интерпола -

Э коном ико-ст ат ист ическая секция

цней равняется 84 244 тыс. пуд. С запасами же в транспорте, получается сумма, обеспечи
вающая трехмесячную потребность городского населеиия.

Состояние видимых хлебных запасов в период с 1 июля 1923 года ио 1 октября 
1924 года, в переводе продуктовых единиц на зорповѵю единицу, характеризуется следующее

Ш 1923 г""-Д 1 и̂юля — 134.528, 1 августа— 101.359. 1 сентября — 103.206, 1 октября — 
154.040, 1 ноября— 199.281, 1 декабря — 207.142; 1924 г.: 1 января -  214.502, 1 февраля — 
212.042,1 марта — 202.407, 1 апреля — 173.438, 1 мая — 151.223,^ 1 июня — 119.928, 1 июля — 
83 705 1 августа — 57.717, 1 сентября — 66.024, 1 октября — 86.830.

В связи с заслушанным докладом А. Г. Михайловского Секция постановила образовать 
Комиссию для рассмотрения всей совокупности данных о перспективах хлебного снабжения 
в текущем году до нового урожая.

Большой доклад сделал в Секции проф. Піостакон но вопросу о наемном труде 
в сельском хозяйстве С С С 1’ в 1924 г. Выводы докладчика в общем сводятся 
к следующему:

1) с.-х. рабочие в крупных государственных предприятиях, сов-озах, в лесничествах 
и пр. —в меру их хозяйственных возможностей — должны иметь возможность максимально 
повысить и их 'зарплату, и иметь сносные жилища и питание, а также одеться не хужо рядо
вого кі>естьяііина. Лесной работник должен получить безоговорочно и безотлагательно спец
одежду так же, как и жилые помещения, в самом лесу, а не по деревням, на десятки ворст
отстоящим от моста их службы;

2) и индивидуальных хозяйствах деревенской буржуазии необходимо принять меры 
к действительному улучшению условий труда: хорошей платы в стола, комнаты или хотя бы 
своего угла с кроватью, с постельным бельем, со столом и стулом;

3) при найме общественного пастуха кулака надо выделить в облагать его скот вдвсн>-
і іт рое больше, чом скот середняка *.

4) необходим осторожный и вдумчивый подход к защите интересов батрачества в хозяй
ствах не промышленного н не торгового тина, где наем рабочей силы является чаще всего 
случайным, кратковременным и где в основе хозяйства лежит труд семьи середняка. При этом 
н а д л е ж и т  учесть ту политическую роль, которую мы присваивав» деревенскому пролетариату.

Мы должны твердо сказать вашим и хозяйственникам, и всем без исключения нанима
телям в деровне, что нашей целью является создание из сельского рабочего такого же строи 
теля новой жизни, каким является городской рабочий. Сельский рабочий должен быть таким же 
другом и товарищем крестьянина труженика, каким является для крестьянина городской 
рабочий. С этой точки зрения, патриархальный средневековый уклад жизни деревни, столь 
тяжко отзывающийся на крестьянине и особенно на батраке, должен быть постепенно изменен 
в сторону новых человеческих отношений.

Батраку постепенно надо догнать гоіюдского рабочего и в плате, и в рабочем дпе, и 
в жилище, и в культурном уровне. Такие явления, как включение в іруддоіовор обязанности 
хозяина давать батраку лошадь для продажи натуры, выданной ему в уплату зарплаты, и по 
возможности для поездки на собрания союза в волости, следует приветствовать. Все это, 
конечно, нельзя сделать сразу в год или два. 11 этом отношении нужна упорная и длительная 
работа — работа первостепенной важности, результатом которой явятся совершенно новые 
отношения в деревне, базирующиеся на выкристаллизовавшейся активной и творческой проле
тарской сило села.

С. Г. Струмилин, выступивший в прениях но докладу отметил, что текстовая часть 
заслушанного доклада заслуживает всяческого внимания, чего, к сожалению, нельзя сказать 
і его статистической части, которую надо признать слабой, вследствие неполноты представлен
ных докладчиком данных и слабой дифференцированное™ их. 11 общем надо признать, что 
работа дает мало по сравнению с тем, что она могла бы дать, если бы докладчик располагал 
более соответствующими данными. Работу необходимо пополнить детальными таблицами и на 
основе, хотя бы части, коллективных договоров определить заработную плату батраков.

В. Г. Громан, цитируя отдельные места доклада, приходит к выводу, что практические 
мероприятия о регулировании батраческой» труда, вытекающие из доклада А. В. Шестакова, 
постіюены на неправильном принципе и мало жизненны. Здесь нужен не индивидуальный 
подход к батраку, а общие нормативные формы в отношении отдельных территорий 
и целых районов.

В результате прений секция постановила: доклад принять к сведению п просить 
_Ѵ. В. Шестакова весь статистический материал по его докладу предоставить п/секции 
т р у д а ,  которой поручить с участием 11. В. Вишневского и представителен Всеработземлес.і 
проработать ого в надлежащем направлении.

Признавая совершенно неудовлетворительным современное состояние учета наомноіѵ 
труда в сельском хозяйстве, осуществляемое органами Всеработземлеса (нет даже удовлетво
рительного учета заработной платы, численности наемных рабочих) и, полагая, что организа
ция такового наиболее рационально могла бы быть поставлена по линии профсоюза, секция

* Разряды по обложению единым с.-х. налогом легко помогут крестьянину отказаться 
от „равенства", перейти к прогрессивно-подоходному принципу как в этом, так и в іругом 
деле, где нужно усиливать грань между середняком и кулаком.



Л .  В ит еров

;т.л;шошіла обратиться к Ооюз раЛітиикоп земли и лося с просьбой о срочной, организации 
>тчг. дела.

Н езависим о от зтоіді, секция признала н еобходим ом  усиленно статистического и зу 
чении условий сельско-хозянственноіѵ  наемного тр уда , дли чего ири рассмотрении пронзнод- 
етрепйо-ф иианервого плана Ц С У  н а  1 9 2 5 — 2 6  бю дж етны й год, внести в план р абот Ц С У  со 
ответствую щ ее статистическое обследование и потребную  сум м у на его осущ ествление.

П роблема х л е б н ы х  р е  с с у  р с  о в н а  п е р и о д  с 1 я н в а р я  п о  1 а  в г у  - 
■ т а  1 9 2 5  г. бы ла освещ ена т . Н . Виш невским  в док л аде, являющ емся результатом  работ  

■специальной К ом иссии Эк.-С т. секции. О стананливаясь  на методологии исчисле-ння отдельных  
ст а тей ' хлебного бал ан са  ио 7 главнейшим хлебам , докладчик отметил, что продоволь
ствие городов исчислено, и сходя  из нормы 1 2 ,6  и уд . на душ у населения. П родоволь- 

гвие сельского населения за  сч ет  товарного хл еба  исчислено в д в у х  вариантах: 6 0  и 1 0 0  м. и. 
13 первой цифре ннутри-кростьянские покупки соверш енно исключены, при чем 3 5  милл. нуд. 
из нее п адает  на потребляющ ий район и :іа милл. п уд . —  на пораженный неурож аем  район, 
а за  вычетом 10  милл. п у д ., купленны х в  нервом  полугодии, получается цифра 6 0  милл. пуд. 
Вторая циф ра 10 0  милл. иуд. (В  Г . Г ром ана) и сходи т из потребности иеуролсайного района  
і> 6 0  милл. п у д . минимум, ири чем зд есь  учиты ваю тся м еж районны е закупки  непосредственно  
у  крестьян. Я р о в а я  и озим ая сем есу д а  исчислена в 3 0 — 3 5  милл. пуд. (счи тая 2 0  милл. яро- 
вой ссуды , вы дача которой уж е реш ен», и учиты вая возможный н оресев  озим ы х, а  такж е ча
стич н о осенний засев  озим ы х).

Экспорт (к ук ур уза ) состави т  15 милл. пудов.
М аневренны й ф онд исчисляется ио 1 варианту в 5 0  м илл., по втором у —  в 3 0  м. и уд .
Н еликвидны е остатки (в  ск л адах , н а  жол. дор .), и сходя  из разм ера их в 1921 голодном  

•'оду, составят 3 0  милл. п уд ., и лишь ири особом  нажиме могут бы ть снижены д о  2 0  м. п уд . 
Таким образом , потребность  в х л еб е  с  I январ я ио 3 1  июля определяется в разм ере 38 1  м. и. 

но одном у варианту и 39(1 милл. нуд. по другом у.
П риходная часть бал ан са  составляется из видимы х за п а со в  на 1 ян вар я  1925  г. в к о

личестве 1 4 0  милл н уд . и возм ож ны х заготовок  в разм ер е 155 милл. п уд . Э т а  цифра исчис
л ен а  из порайонного рассм отрения избытков, при чем и сходя  из данны х о х о д е  заготовок  
и^цеп, сделаны  коррективы к данным Ц С У  и Госплана. Т ак , циф ра избы тков по У краине  
.признана ір еу в ел и ч е н н о й , а  в производящ ем  районе, наоборот, —  преум еньш енной. В  соответ
ствии с  этим изм енен и план государственны х заготовок. О бщ ая циф ра избы тков получилась  
средняя м еж ду цифрой Ц С У  (1 2 0  милл. н уд .) и Г осп лан а (1 8 8  милл. п у д .). Р асп редел ен и е  
заготовки м еж ду госоргапам и и частными лицами составлено в предполож ении, что уч асти е  
частного кап и тала в хлебны х заготовках понизится с  3 3 %  д о  2 5 % .

Д еф ицит по 1 варианту составит 8 6  милл. н уд ., а  по втором у 101 милл. п уд . Ч астично  
деф ицит м ож ет быть покры т из невидим ы х зап асов , определяем ы х в 1 5 0  милл. п у д ., но вряд  
ли м ожно б у д ет  извлечь более 5 0  милл. п уд . эт и х  излишков. Т аким  образом , пол уч ается  д е 
фицит в разм ере около 4 0  милл. н уд ., который придется покрыть ввозом и з-за  границы.

С . Г. О трумнлин сч и тает , что циф ра продовольствия сельского населения за  счет  товарной  
части х л еба  может быть уточнена но бюджетным данным за  прошлый год. Н о введены в ба 
ланс невидим ы е запасы  и их возм ож ная динам ика. Ц иф ра избытков 1 5 5  милл. п уд . тож е мало 
обоснована. В се  это п р и дает  ш аткость расчетным вы водам. В  голодный год мы ввезли  
5 0  милл, п уд ., теперь  ж е п редлагается  внести -10 милл. Э та цифра явно преувеличенная. Часть  
невидимых зап асов  может быть г увлечена, и вопрос лишь в том —  какая, б е з  чрезмерного  
вздутия хлебны х цен, С'у дет  извлечена. Е сли это б у д ет  5 0  милл. и у д ., то циф ра им порта б у 
дет  одна, если  7 5  милл. п уд ., то д р у г а я , а  это сущ ественно важ но. Уровень хлебны х цен  
к настоящ ее время и прикидки комиссии в будущ ем  ещ е не внуш аю т больш их опасений  
и было бы осторож нее остановиться вока на 2 0  милл. пуд. и м п о р т , тем бол ее, что импорти
ровать и так ое  количество хл еба  б у д ет  не л оіко.

Ч то к асается  остальны х практических предлож ений комиссии, то  в значительной части  
>ни не м огут встретить иозражони.й.

В . Г . Громан указы вает на то, что расчеты  комиссии сделаны со  всею возможной тщ а
тельностью , но против ц и ф р ы -20  милл. импорта на первое время не возр аж ает, необходим о  
лишь усилить заготовки и отменить лимиты.

П . II. В иноградский возраж ает против предлож ения В. Г , Гром ана об  отмепе лимитов. 
ПрИ той лимитной политике, которая принята теперь , —  когда лимиты являю тся синдициро
ванной ценой, —  это является но только излиш ним, но и вредным.

И сходя  из общ их м нений, секция приняла следую щ ее реш ение:
1. П ризнать целесообразны м произвести порайонное п ер ер асп р едел ен ие плана хлебны х  

заготовок, основных госзаготовнтелей.
2. П ризнать желательны м и необходимы м импортировать но м енее 2 0  милл. иуд. х л е б 

ных груяоо по р асч ету  на х л еб  в зерно для усиления того резервного ф онда государ ств а , 
который необходим  для регулирования хлебны х цен на внутреннем  рынке.

3 . П ризнать необходим ы м  обеспечить заготовку х л еба  основными госзаготовителямп. 
намеченную  по плану, потребны ми сродс.твамн в разм ере 1 0 0 % , в целях ж о возможного п р е
вышения эти х  заготовок признать желательным увеличить эти денеж ны е россурсы  на 10% .
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(С оставляется по м атериалам  Бю ро Кш гы чоктуриогб Совота л б х атбю р о  Госплана)

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
■ *

А. Сводная таблица и диаграммы. 

Б. Текущие динамические таблицы.

IV. Т р а н с п о р т .

1)  Д лина ж ел .-дор . с ет и , наличие и состоя ни е подвиж ного соста в а  н а  ж е л. дор.
2 )  Ч исло р абоч и х  и служ ащ их, работа  подвиж ного состава  и р а сх о д  топлива.
•1) Г р узообор от, п ассаж и р ск ое  движ ение и валовой доход .
1 1 С редн яя  суточ н ая  погрузка я;ел. дор. С С С Р .

V. Т о р г о в л я .

1) О борот 5 4  провинциальны х бирж  в 1 9 2 2 /2 3 — 1 0 2 3 /2 4  і ,
2 ) Общ ий оборот 7 0  провинц . бирж  в  1 9 2 3 /2 4  г.
3 ) Т о  ж е  М Т Б  и 7 0  провинц. бирж  в 1 0 2 4 /2 5  г.
4 |  Т о  ж е М Т Б  в 1 0 2 2 /2 3  и 1 0 2 3 /2 4  г.
5 ) О борот но п родаж е 8 0  производств, об'сдии ою ш  В С Н Х  в 1 0 2 2  23  я 1923 24 г.
6 )  Вы воз товаров не С С С Р  в 1 9 2 2 /2 3 — 1 0 2 4 ,2 6  г.
7 ) П ривоз ., в С С С Р  в „ „
к) В неш няя торговля С С С Р в 1 0 2 2 /2 3  и 1 0 2 3 /2 4  г.
9 ) Т о  ж е в 1 9 2 4 /2 5  г.

1 0 )  Д инам ик» сбы та изделий 3 3 3  о б ’одинения.чи В С Н Х  в 10 2 3  24  г.

VI. Ф и н а н с ы .

1) П оступ л ен и е  общ егосударственны х д оходов  по С С С Р  за  1923  24 г.
2) Т о  же ва 1 9 2 4 /2 5  г.

VII. Д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е  и н р е д и т .

1) , (миссия ден зн аков  в 1 9 2 2  2 3 , 1 9 2 3 '2 4  и 1 9 2 4 /2 5  г.
2 ) К оличество ден ег  в обращ ении з а  1 9 2 2 /2 3 — 1 9 2 4 /2 5  г.
•Ч) Р а с х о д  и число оборотов кассового наличия в правлениях Госбанка, П ром банка и 

Р осск ом бан к а в 1924  г.
1) У че ш о -ссу д н ѵ е  операции , вклады и текущ и е счета банков в 1 9 2 2 /2 3  1 9 2 8 /2 4  г. (в черв.

валю те).
5 ) Т о  ж е (в  товарны х рублях).
Я) 'Го ж е 1 9 2 4 /2 5  г. в чорв. и товарны х рублях.

VIII. Ц е н ы .

II  Р ознич ны е цепы не С С С Р  в 1 9 2 2 /2 3  г.
2 ) Т о  ж о 1 9 2 3 /2 1  г.
3 )  Т е  ж е  1 9 2 4 /2 5  г.
4 ) С редние заготовительны е цены главны х хлебов  за  1 9 2 3 /2 4  —  2 4 /2 5  г.
•6) О птовы е и розпнчны е пены па рожь и рж аную  м уку по 18  городам  в 1 0 2 ? ,2 1  г.
6 )  О тнош ение розннчпы ч пен к оитовым в 1 0 2 2 /2 3 — 1 9 2 4 /2 5  г. в М оскве.
7 ) Т о  ж е  по 19  .городам.

IX. И н д е к с ы  ц е  и.

1) Оптовый и ндекс Г осплана з а  1 9 2 2  '23— 1 9 2 3  2 4  г.
2 )  Т о  ж е за  1 9 2 4 /2 5  г.
3 )  В сесою зны й бюджетный и н дек с С татистики Т р у д а  и Госплана за  1 9 2 2 /2 3  и 1923 /24 ; г.
4 )  Т о  ж е з а  1 9 2 4 '2 5  г.
о ) П окупательная си ла ч ервонца в тов. р уб . за  1 9 2 2 /2 3  и 1 9 2 3 /2 4  г.
*•») Т о  ж е за  1924  '25 г.



А. Основные показатели динамики народного хозяйства СССР за 1923 2 4 - -1 9 2 4  25 гг

%.5 Единила

счета

19 2 3 — 1 9 2 4 г. 1 9 2 4 — 1 9 2 5 г.

с*ЕЗ
ОС

Показ атели і| Всего 
і (или В

В среднем за месяц но квар
талам ’ 3 а м е с я ц

2
*

1 среднем) 
: за год 1 11 111 ! іѵ

і
і Октябрь | Ноябрь

1
Декабрь Январь Февраль

1 2 3 4 I 5 6 7 1 8 1 9 10 11 12 13

1. Хлебные заготовки. і
I

1
о Заготовка хлеба .......................

Заготовительная цена ржи . . .

II. Промышленность.

Мнлл. иуд. 
Тов. коп.

311,1
32,6

і 44,5 
23,1

! 22,9 
34,9

11,6
38.0

24.7
45,1

40.3
33.5

37,4
33,1

45,1
33.9

(38,0)
36.2

3
4
5
6
7
8 
9

10

Добыча угля . . .......................
„ нефти .......................

Выплавка чугуна.......................
Прокатка металла...................
Произв. хл.-бум. пряжи . . . .  

„ „ ткани . . .
Сумма нродукц. пром...................
Выработка на 1 чел.-день . . .

НІ. Т р у д .

Мнлл. иуд.

п
”

Мнлл. арш. 
М. р. по д. ц. 
В р. по дов. ц.

862,8
362,6
39,0
40,6
6,2

1.175.0
1.510.0 

5,78

73.5
28.6 

2,8 
3,5 
0,46

84,0
117

5,35

75,2
29.1
3,1
3,0
0.50

91
124

5.58

64,9
28,8
3,4
3,6
0,52

104
125

5,98

74,0 
34,4 
3,6 
3.5 
0.5 9 

113 
137 

6.20

91.3
35.4 
■1,3

(4,7)
, 0,85 

(161) 
(178) 
(6,61)

76,0
33,9
4,3

(4,6)
0,73

(140)
(169)
(7,09)

80.4
31.6
5,1

(4,8)
0,82

(165)

(7,35)

(77,0)
(31-7)
(5,4)
(4.9)
(0,88)
(166)

(80,4)
(31,2)
(5,1)

(0,89)

11
12
13

Число раб. ценз. пром. . . . 
Средн. дневн. зарпл. пром. раб. . 
Число дней работы на 1 чел. . .

Тысячи. 
Уел. Мос. коп.

1.615
91.5

261,8

1.583
83,7
22,6

1.552
91,0
22,3

1.606
92,9
21,1

(1.723)
98,3
20,9

(1.785)
(102,6)

24.6

(1.788)
(104,8)
(21,6)

(1.755)
(Ю1,4)

—

IV. Транспорт. I
14 |
15
16

Ж.-д. перевозки...................
Средн. сѵт. погрузка . . . .  
Валовой доход жел. дор.............

М-ды иуд.-и. 
Тыс. вагонов. 
Мнлл. черн, р.

1.928
13,5

675.7

156
13,57
52,0

148
12,96
50.0

161
13,13
59.6

177
14,51!
63.6 1

208
17,83
68.5

190 1 
15,91 
62.5 1

192
15.32
71,0

189
14.84І
6Я6

188
16,81

V. Торговля. , 1
17
18

Оборот 70 вровинц. Оирж . . . 
Оборот МТВ...............

Милл. чорм. р. 1.403,1 !,
1.554,7 II

}:

84,3 і 
101.6 !

і

109,7 1
145,2 )

122,1 
115.6 1

1
1

171.7 Й
155.8 I1

252,8
246,1

235,8 і 
188.3 |

229,6 і 
195.3 |

204,6
227.9

і

(214,4)
224,2

19
20

21

22

23

24

25 11

26 !

27 |

28 !

Вывоз вз СССР (но Европ. гр.) . Мнлл. р.под.ц. 
Привоз В и л п - • !і я

I
VI. Финансы.

Постучл. обыкя. Д О Х О Д О В . . . .  I Милл. черв. р. 
в т. ч. налогов и пошл. .! „

VII. К р е д и т .

Сумма вклад, и тек. сч. но Гос- \ 
банку и 4 акц. б-кам на 1 ч. м. / 

Остаток вадолжен. по у четно- ( 
ссуд, операц. на 1 число мес. I

VIII. Денежное обращение.

Дѳн. масса на конец месяца . .
Я Я » »

Эмиссия за месяц.......................

IX. Индексы цен.

Мнлл. черв. р. 
Ми іл. тов. р, 
.Милл. черв, р. 
Мнлл. тов. р

Мплл. черв, р, 
Тов. руб. 

Милл. черв, р 
Тов. руб.

1913 г.=100Оптовый Госплана . . - - • >
а) промышл....................
б) сельско-хоз. . . . .

Всесоюзн. бюджетный . . . .
а) промышл...................\
б) сельско-хов................і . и

Покун. способ червонца . . . . | В руб. ио опт
: ннд. Госплана

333.0
206,8

1.590,9
766,5

276.8
161.3
586.4 
342,7

406,3 
238 О 
49.9 
29,4

33,5
15.2

26.3
12.6

23,9
15,4

27,3
2.5,7

127,4 1 124,8 | 124,0 154,1
70.6 63,5 1 51,9 69,5

184 252 297 374
117 136 174 218
423 517 612 775
271 280 369 452

298.0 342.3 445,7 539.2
190,8 185,3 259,9 315,9
59,4 63.7 29,1 47,3
38,7 34,4 16,8 27,6

154,5 183,9 171.7 172.2
23ч,3 221.8 203,2 201.6
100,2 152,4 145.2 147,0
168,9 | 201.3 207.6 205,2
265,1 і 260,3 245,0 245,3
115,1 168,8 186.3 182.5

6.51 5.45 5,83 5.80

164,2
198,4
135.9
192.6
218,8
161,0

6,09

24,1
19,4

1
22,4 . 
16.7

]

|
!

23,7
20,6

|

(23,2)
(17,7) —

206,7
118.3

186,7
104,4

216,2
122,3

186,8
96,3 —

410
250
861
524

449
274
911
557

Іі----- ■

446
265
964
574

490
285

1.ОО4
583

553
311

1.027
577

675,5 
412.9 
52,8 
32 2

720,7
428,5
45.2
27.2

! 742,6 
431,8 

22,0 
1 19,9

710,5 
899,2 

-32,1 
! —18,5

730,1 
. 398,3 

19,6 
10,9

166,0
196.2 
140,4
197.2 
250,1 
167,6

6,03

170.9 
194,7
150.0
196.9
238.0
173.9 

5.85

173,9 і
193.1 і 
156,6 I
198.1 I
233.2 
178,4

5,75

179,8
191.4
169,0

(20о,6)
(229,2)
(184,6

5.56

Примечания: 1.
2.

Хлебные заготовки дани но кооперации и гссорганам. Цена ржи взвешена по район»- - г-,—.

д а ;на 1 чел-девь по кварталам, а соответственно и относительные величины, в той ле таблице Л> 1 Ьшлетевя для 
ошибочно показаны до обраб. промышленности и должны быть исправлены публикуемыми в настоящей таблице.

3. И сточники~составления таблиц см. в отделе текущих динамических таблиц.

юос
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I__
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Поступление обыкновенны/) доподов по С С СР.
(вил. Д.ВО) $ДІ924~25г.
о лгилл чёрвонпып рублей

О

б ' Й п л Я д о »  и “ т ё Т І й і ц й л  С -СУММЯ





ТЕК У Щ И Е Д И Н А М И Ч ЕСК И Е ТАБЛИЦЫ .
(ГІо материалам Эконом. Секции и Бюро Конъюнктурного Совета.)

Отдел IV. Транспорт.
Т а б л и ц а  № 1.

Д л и н а  ж . д .  с е т и ,  н а л и ч и е  и с о с т о я н и е  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  на  ж е л е з н ы х  
д о р о г а х  С ССР з а  1 9 2 2 , 2 3 — 1 9 2 4 / 2 5  г о д ы .

к.
«
6.
а

Месяцы и 

годы

йа вЙВ

В О 0) ев 0 .4  Е- Я О ез н иі

Число рарон зов 
в распор. жел. дор.

Число вассажирск. 
вагонов

Число товарных 
вагонов

К
Щ п Я
|  X 'оЕГ д

*! Яи О
"  2  * • К

2 % а н

1  М*
1  2  * 
р 8.-5ІГ

а О я
5 „>5

0 Р*
1 2

в  *  _
2

Об
щ
ее

(т
ыс

яч V
2  В.--? *і

'А СО о  ^
\І я
о

ь-1 о  ^
М  М о 4 У

о  в 4 "5 . 0  яРЧ о з о'' В*
о  .3 
О

^  О э _ 'У
я 5.* 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 9 2 2  23
1 Октябрь . . 65.110 19,0 41,4 23,2 41,9 391 68,5
2 Ноябрь . . 65.171 19,1 41,4 23,4 40,9 336 6У,1
3 Декабрь . . 65.242 19,2 41,7 23,6 38,5 387 70,2
4 Январь . . 65.496 18,7 4(1,8 24,7 40,3 389 69,4
5 Февраль . . 65.494 18,8 40,6 25,1 38,6 388 09,0
6 Март . . . 65.494 18,7 40,3 25,4 37,8 381 67,7
7 Ан|)ель . . 65.338 18,9 40,6 25,8 38,5 380 60,8
8 Май . . . . 65.339 18,9 41,5 25,9 40,0 391 05,9
9 Июнь . . . 65.335 18,9 42,9 26,4 39,9 404 65,5

10 Июль . . . 65.071 18,9 43,8 26,2 40,4 409 00,5
11 Ангуст . . . 65.092 19,0 43,6 26,5 40,6 409 68,7
12 Сентябрь . . 65.141 19,1 43,9 26,1 39,5 405 71,3

1 9 2 3 /2 4

1 Октябрь . . 09 335 19,8 44,9 28,1 41,2 422 71,5
2 Ноябрь . . 69.3.35 19,7 45,8 28,1 41,5 421 71,0
3 Декяорь . . 69.335 19,8 46,0 28,2 40,8 419 71,1
4 Январь . . 69.113 19,9 44,7 28,4 40,1 420 70,7
5 Февраль . . 69.113 19,9 44,2 28,4 40,0 421 71,0
6 .Март . . . 69.113 19,9 43,9 28,1 38,4 421 69,8
7 Апрель . . 69.113 19,9 44,0 27,8 39,1 423 69,9
8 Май . . . . 69 113 20,0 44,2 27,0 42,3 425 68,7
9 Июнь . . . 69.30) 20,1 44,3 27,2 42,2 427 00,0

10 Июль . . . 69.301 20,1) 44,> 27,4 43,5 429 63,6
И Август . . . 69.319 20,1 44,3 27,1 43,7 435 67,8
12 Сентябрь . . 69.360 20,0 44,5 27,1 43,2 432 71,3

1922'23 г. в
средн. за м.. 65.273 18,9 42,0 25,2 39,8 393 08,2 :

1923 24 г. в
ередн. за м.. 09.238 19,9 44,7 27,7 41,4 425 619,4

1 9 2 4 /2 5 ѵ

1 Октябрь . . (69.301) (20,1) (44,7) ---- — (423) (70,9) ;
2 Иояпрь . . (09.301) (2о,0) (45,0) -- — (425) (71,31
3 Деі.аорь . . 9̂.319) (20,2) (45,1)

~
(426) (71,0)

; І

По материалам „Ежемесячного бюллотоня Транспортной Статистики1'. До октября
1923 г. без данных но Дальонсу.

Плановое Хозяйство № 3. 19
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Т а б л и ц а  № 2.

О т д.  IV. Ч и с л о  р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х ,  р а б о т а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  и 
т о п л и в а  на  ж е л е з н ы х  д о р о г а х  СССР в 1 9 2 2  2 3 — 1 9 2 4  2 5  гг .

Число рабочих и служащих Сд о л а п о Расход тоііліі-
и:X5

| Постоянных В с е х Паро- Осо верит в л ров. эк пинал
с.оа
оа

Месяцы в годы: Общее ІІа 1
Случай-
но-цоден ОбіЦсо І1а 1

возо-
верст

в тон. 
движе

нии

К п л ес.
движе
нии

Общий
11а НК! 
паров, 
верст

2
Я

тыс. версту тыс. тыс. ворсту
М пЛ Л И о и ы тыс. к 

са;к.
куб.
саж.

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

1

А. Ия 1 число 
1922/23 г.

Октябрь . . . 693,9 10,6 105,6 799,5 12,3 18,7 605 137 369 1,97
2 Ноябрь . . . 693,0 10,6 122,2 815,2 12,5 18,0 662 132 386 2,14
3 Декабрь . . . 695,1 10,6 123,3 818,4 12,5 18,5 548 136 448 2,42
4 Январь . . . . 7< 8,4 10,9 93,8 802,2 12,2 17,9 536 137 451 2,52
Ь Февраль. . . . 718,9 11,0 100,9 819,8 12,5 15.8 472 118 436 2.76
6 Март............... 722,3 11,0 103,2 825.5 12,6 18,3 587 131 459 2.51
7 Апрель . . . . 724.3 11,1 110.8 835,1 12,8 16,7 549 129 350 2,09
8 Май............... 733,2 11,2 110,6 843.8 12,9 17,0 516 150 312 К83
9 Июнь............... 737,6 11,3 125,4 863,0 13,2 17,3 551 153 311 1,80

10 Июлі................. 734,8 11,3 145.5 880,3 13,5 18.4 617 162 308 1,67
11 Август . , . . 756,4 11,6 122,9 879,3 13,5 18,9 642 171 319 1,69
12 Сентябрь . . . 77і',0 11,8 130,0 900,0 13,8 19,0 669 168 324 1.70

1

1923/24 г. 

Октябрь . . . 802,5 11,6 141,1 943,6 13,6 21,3 753 181 372 1,80
2 Ноябрь . . . . 794,7 11,5 135,5 930,2 13,4 19.8 709 164 383 1,98
3 Декабрь. . , . 764,2 11,0 102,2 866,4 12.5 19,5 663 169 442 2.32
4 Ннплрь . . . . 754,4 10,9 84,7 839,1 12,1 19,2 597 160 464 2 19
5 Февраль. . . . 742,3 10,7 123.5 865,8 12,5 18,9 611 145 457 2.19
6 Март . . , . . 745,6 10,8 134,8 880,4 12,7 20,3 714 154 437 1.91
7 Апрель . . . . 746,5 10,8 127,1 873.6 12,6 19 8 802 163 352 1.66
8 Май................ 746,0 10,8 74 5 820,5 12,0 19,0 713 175 294 1,42
9 Нюнь . . . . . 756,5 10,9 84,4 840,9 12 1 19,8 707 203 280 1,31

Ю Июль............... 771,7 11,1 100,8 872,5 12,6 20,5 715 217 299 1,30
11 Ансуст . . . . 785,7 11,3 9! 1,4 885.1 12,8 22,0 806 222 317 1,28
12 Сентябрь . . . 793,0 11,4 114.9 907.9 13,1 21,8 829 220 336 1.33

Б.Всредп.вамос. 

1922/23 г.. . . 724,0 11,0 116,2 840,2 12,9 17,9 563 114 373 2,09
1923,24 г.. . . 766,9 11,1 110,2 877,1 12,7 20,2 718 181 369 1,72

1
2
3

В. Па 1-п число
1924/25 г.

Октябрь. , . . 
Ноябрь . . . .  
Декабрь. . . .

782.9
769.4
752.5

11,3
11.1
10,9

120,8
76.9
75.9

903,7
846.3
828.4

13.0
122
12.0

(20,0) 
(19.3) 
(19,8)

(836)
(833)
(856)

1. По материалам , Е помесячного Бюллетеня Транспортной Статистику
2. До октября месяца 1923 г. бел данных ио Дальоису.
3. За 1924/25 г. даииыи иредиарнтельные.
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Отд. IV. Т а б л и ц а  N9 3.

Г р у з о о б о р о т ,  п а с с а ж и р с н о е  д в и ж е н и е  и в а л о в о й  д о х о д  ж е л е з н ы х  д о р о г  
СССР з а  1 9 2 2 / 2 3 — 1 9 2 4 / 2 5  г о д ы .

ІС«Сэ:о.
о
оа

л

г- 4 *Е ;  я№ О —гф * г5 
5 в ф
« ; я О. © •
О

Мнлл. пуд.

Сдолано пудо-верст! 
в коммерч. движении

О
тп

ра
вл

ен
о

па
сс

аж
ир

ов

• Но о л си р о О «
§ 8 . 
О |

5
ТА
8Оп к* 5 ЭД к

Месяцы я годы Всего На 1 пер
сту сети

М-рды Милл. Тысячи М-рды Мнлл. 
черн. руб.

1 1 3 4 5 6 7 8

1922/23 г.

1 Октябрь ................... 290 1ОЗ 1,67 9.678 1,17 20,21
2 Ноябрь....................... 273 101 1,62 9.481 1,09 15,15
3 Декабрь ....................... 308 112 1,78 9.234 1,12 20,10
4 Январь....................... 27 г. 98 1,58 7.720 0.87 26.64
5 Февраль ................... 250 91 1,48 6 379 0,67 28 78
6 Март........................... 3-Ю 123 2,00 7.919 0,87 46,02
7 Апрель . . . . . . . 2Н7 108 1,76 8.924 0,90 З.ч,64
8 Май ........................... 270 103 1,71 11.807 1,03 38,12
9 Нюнь........................... 307 113 1,90 12.127 1,08 39.90

10 Июль . . . . . . . . 297 126 2,13 12.944 1,16 47,35
11 Август....................... 306 128 2,15 10.270 о,95 49,8)
12 Сентябрь ................... 328 137 2,26 9.028 0,83 55,53

1923/24 г.

1 Октябрь................... 386 166 2,48 7.658 0,70 51,3
2 Ноябрь....................... 346 153 2,27 7.445 0,08 51,9
3 Декабрь ....................... 316 150 2,36 7.420 0,97 50,0
4 Январь....................... 30'. 139 2,16 1 47,8
5 Февраль ....................... 310 141 2,22 26.210) 2,58 47,9
6 Март........................... 357 165 2.5'» 1 51,3
7 А ироль....................... 314 168 2.51 | 59,8
8 Май . ................... 323 157 2,37 45.724> 4,36 59,3
9 Нюнь........................... Зіб 157 2,37 1 59, г,

10 Июль........................... 337 162 2,45 59,2
11 Август....................... 356 180 2,68 53.744> 4,74 63,6
12 Сентябрь ................... 396 190 2,74 1 (08,0)

Всего за 1922'23 г. 3.531 1.343 2 ",58 115.511 11,74 426,29
„ * 1923,24 „ 4.102 1.928 27,85 148.201 14,03 675,7

1924/25 г.

1 Октябрь.................... (454) (208) (З.ОО) • ■ (69,50)
2 Ноябрь....................... (330) (190) (2.71) -- — (62,50)ОО Декабрь ....................... (383) (192) (277) -- -- (71,00)
4 Январь....................... (378) (1891 (2,73) -- -- (68,6о)
5 Февраль........................ (377) (188) (2,71) — . . —

Примечания: 1 За лння]іь — июнь 1923 г. ч и с л о  пассажиров без данных
Олеге к. .)1 и«отдела.

2 За весь 922,23 г. валовой доход получен путем перевода
данных ІІІ.ІІС из товарных рублей и черненные посредие-
месячному индексу Госплана.

3. Таблица построена по материалам „Ежемесячного бюлле-
тоня трпненортнои статистикии

4. До октября 1923 г. См данных во Дальопсу.
19*
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Отд. IV. С р е д н я я  с у т о ч н а я  п о г р у з к а  п о  с е т и  ж е л е з

ич«а.оа
ос

■А

Всего погружено 
и налито

В т о м

Месяцы в годы
Хлобпыо грузы Дрова

Вагонов
и

цистерн

Тыс.

пуд.
Тыс.

пуд.

В °/о° о к 
общей по
грузке

Тис

нул.

К %% к 
общей по
грузке

1 2 3 4 5 6 7 8

1922/23 год

1 Октябрь........................... 12.009 9.364 1.935 20,7 1.645 17,6
2 Ноябрь . . ................... 11.516 9.100 1.866 2о,5 1.70.) 18,8
3 Декабрь.............................. 12.373 9.935 1.774 17,8 2 935 29,6
4 Январь.............................. 10.753 8.870 1.387 15,6 3.451 38,9
5 Февраль ........................... 10.977 8.928 1.535 17.2 3.250 36,4
6 Мирт. ............................... 13.616 10.967 1.709 15,6 3.771 34,4
7 Апрель.............................. 11.291 9.566 1.400 14,6 2.833 29,6
8 Май................................... 10.525 8.709 1.129 12,9 2.000 22,9
9 Нюнь................................ 12.108 10.233 1.166 11,4 2.5')6 25,1

10 Июль .................................. 11.079 9.580 1.129 11,8 1.935 20,2
11 Август............................... 11.559 9.870 1.193 12,1 1.741 17,6
12 Сентябрь .......................... (13.026) 10.933 1.566 14,3 2.033 18,6

1923/24 год

1 Октябрь........................... 15.002 12.452 2.245 18,2 1.992 16,1
2 Ноябрь.............................. 13.527 11.533 1.968 17,2 2.027 17,8
3 Декабрь........................... 12.184 10.194 1.864 ' Ь ,2 2.131 20,9
4 Январь 11.821 9.839 1 893 19,5 2 .2и8 22,8
5 февраль........................... 13.147 10.690 2.140 19,8 2.701 24,9
6 Март.................................. 13.914 11.616 2 .(18» 1«,6 2.828 25,3
7 Апрель . ................... 13.400 11.467 1.650 14,9 1.926 17,4
8 Май................................... 13.009 10.419 1.327 12,3 1.299 12.0
9 Пюні................................... 12.974 10.867 1.044 9,8 1.227 11,5

10 Пю.іь . ....................... 13.067 10.871 879 ' 8,0 1 028 : 9,4
11 Ангуст ............................... 14.095 11.484 1.560 13,9 1.227 10,9
12 16 Зііб 13 200 1 ЬЧТ 1 і  6 1 Й7Ч • 4

1922/23 в среднем за день 11.736 9.679 1.482 15,3 2..489 . 25,7

1923/24 „ „ „ „ 13.542 11.208 1.687 15,2 1.847 16,7

1924/75 год

1 Октябрь................... (17.833) (14.645) (1.851) (12.7) (1 377) (9,4)
2 Ноябрь.............................. (15.9<>8) (12.666) (1.852) 114.6) 0 .377) (10,9)
3 Дека рь................г . . (15 315) (12.355) (2 (іоб) (16.2) . . 0  •■»?«) (12,0)
4 Январь . . •....................... (14.839) (12 194) (1 -784) (14,6) (1.620) (13,3)
и Февраль . . • ................ (16.811) (13.464) (1.782) (13,2) (2.071) (15,4)

Прямочанпо: 1. До октября 1923 г. погру»ка без даппых до Дальопсу.
2. По материалам: „Ежемосячиого' бюллетеня транспорт, статистпкн".

Тт. дѵнамич. табл. •— Транспорт 2 9 3

Т а б л и ц а  № 4

к ы х  д о р о г  СССР з а  1 9 2 2 / 2 3 — 1 9 2 4 / 2 5  г о д ы

ч и с л е

Каменный уголь

Тыс.

пуд.

В %°/о к 
общей по
грузке

10

Нефтетоилнио

Тыс.

нуд-

11

ВО/0о,0к 
общей по
грузке

12

967 
1.333 
1.225 

967 
1.071 
1.580 
1.533 
1 451 
1.366 
1.387 
1.451 
1.700

2.005 
2.094 
1.783 
1.701 
1.217 
1.571 
2.501 
2.511 
2.349 
?. 332 
2.245 
2.291

1.336 

2.050

(2.125)
(2.135’
12.151
(2.156
(2.002

10.3
14.6
12.3 
10,9 
12,0
14.4 
16,0
16.7 
13,3
14.5
14.7
15.6

16.3
18.4
17.5
17.5 
11,2
14.0
22.6
23.2
22.0
21.3 
19,9 
18,1

774
666
677
580
464
516
466
387
466
516
612
633

699 
627 
518 
53 р 
534 
516 
583
570
571 
728 
762 
787

563

619

(644)
(674
(704
(716'
(786)

8.3
7.3 
6,8
6.5
5.2
4.7 
4,9
4.5
4.6
5.4
6.2
5.8

6,7
5.5
5.1
5.5 
4,9
4.6
5.3
5.3
5.4
6.7
6.8
6.2

5,8

5,6

Лесной материал

Тыс.

иуд-

13

677 
633 
580 
483 
535 
870 
933 

1.161 
1.533 
1 612 
1 354 
1.300

740
603
506
420
562
671
660
827

1.015
1.040

863
932

981

741

В°/00/0к 
общей по
грузке

14

7,2
6,9
5.8 
5,5
5.9
7.9 
9.8

13,4
14.9 
16,8 
13,7
11.9

6,0
5.3 
4,9
4.3 
5,2 
6,0 
6,0
7.7
9.5
9.5
7.7
7.7

10,1

6.7

Показано С прочими 
грузами

(806) (6,0)

Прочно грузы

Тыс. в °/о"/о 
общей 11 

пуд. грузке

15 16

З.З'б 
2 902 
2.744 
2.002 
2.073
2.518 
2.401 
2.581 
3.136 
3.001
3.519 
3.701

4 657 
4.090 
3.408 
2.945 
3.674 
3.523 
3.747 
4.272
4.461 
4.928 
4.5 8
5.462

2.828

4.148

(8.645) 
(<> 628) 
(6.018) 
(5.918) 
(6.017)

35.9
31.9 
27,7 
22,6
23.3
23.0
25.1
29.6
30.7
31.3
35.7
33.8

37.7
35.8
33.4 
30,6
34.0 
31,>
33.8
39.5
41.8
45.1
40.8 
43,0

29.3

37.3

(59,0)
(52.3)

'Л
 о



Отдел V 
О б о р о т  5 4  п р о в и н ц и а л ь н ы х  б и р ж  в

(по группам

годы ■ кесацы Весь оборот

А. За месяц 1922 23 г.

1. Октябрь..................................
2. Ноябрь......................................
3. Декабрь..................................
4. Я н в а р ь .................................................
6. Февраль..................................
6. Март...........................................
7. Апрель......................................
8. М а й ............................ ....
9. Июнь.......................................

10. Июль..............................................
11. Август......................................
1 2. Сентябрь..................................

15.0
17.3
23.7
29.7
30.3
43.6
35.1
45.8
63.3
73.4 
77,3
73.7

В том числе

Хлѳбофура

1923/24 г.

1. Октябрь
2. Ноябрь .
3. Декабрь
4. Январь .
5. Февраль
6. Март. .
7. Апрель .
8. М ай  .
9. Июнь .

10. Июль . .
11. Август .
12. Сентябрь

Б. За год

1922/23 г...............................

1923/24 г . ................... .

1923/24 в %% к 1922/23 г

69,8
67.6
83.0
87.7 

102,0
96.1 

105,4
111.9 
К 8,9
126.9 
И6,9 
190,2

528,2

296.4

246.4

3.4 
2,6
4.5
7.2
5.5
7.7 
5,0
4.7
6.2 
5,9 
7,4

10,8

11.7 
8,9

12,1
14.4
18.5 
12,9
9,7

13,2
11.7 
18,0
25.6
30.7

Прочие
продукты
питания

70,9

187,4

265,1

2,6
3.7
4.2 
6.1
4.0
5.0
3.7 
4,4
7.0
9.3 

10,6
7.1

7.1
8.2 

10,1 
12,6 
14,1 
11.7
13.6
17.4
17.4
21.3
23.4
24.7

Бакалейные 
товары

67,7

181,6

268,4

0,6
0,3
0,5
0,9
2.3
3.4 
2,6 
2,6
5.0
5.4
4.1 
5.7

2,0
2,1
4.0
4.2
5.3

а
7.2
7.3
8.1
9.3 
11.5

38.4

70.5 

211,1

Торговля.
1 9 2 2  2 3  и 1 9 2 3 / 2 4  г. в м и л л .  ч е р в ,  р у б л е й .
Товаров).

Т а б л і и а № 1.

Т екстильны е

товары
 і  -----

2.6
2.3 
2,6
2.3
3.9
5.4 
5,3 
'.4
9.9 
13,3 
12,8 
14,5

9,5
12,7
13.0
15.0
20.1
18.3
23.4

ЗЙ
26,1
25.4
31.5

Металлы

7,8
7.3 
6,6

10,2
10,2
9.4

17.0 
13,7
13.0
14.6 
18,2
30.6

Москатель
ные II хнміі 
іескне товары

Т опливо

а,»
3,6
3.5

3.8 
4.0
4.8
5.6 
5,5
б,5
Ь27.4

е л е

Строительные

материалы

Ю

0,6 1,0 0,8
0,8 0,9 0,9
1.8 1.2 2,3
1,5 1,1 2,3
1,8 1,5 2,6
4,7 2,2 3,7
3,2 »,4 2,3
4,3 2,8 3,0
7,7 3,7 3,4

10,1 4,8 5,3
14,0 4,4 6,4
7,0 3,9 6.7

9.1
6.9
9.7
6.2 
6,5
7.4
8.7
5.5 
7,0 
8,3

12,6
12.9

Сырье

11

Все прочие 
товары

~~.ПГ

О,а 0,8 2,1
0,5 2,1 3,2
0,7 1,1 4,8
1,1 3,4 3,8
2,5 1,6 4,6
3,5 1,9 6,1
2,4 1,4 7,8
6,9 1,4 8,3
5,9 5,5 9,0
4,6 3,8 11,4
3,9 3,2 10,5
5,6 9,5

6,8 1,8 11,1
4,4 2,4 И,1
9 1 2,6 12,1
6,6 3,9 9,5
8,1 4,1 11,3
9,2 4,7 14,6
7,5 1.7 13,4

11,0 3.2 13,3
9,8 2,8 12,7
8,5 2,3 13,2

10,3 3,1 13,8
Д.2 6,6 23,1

82,3

1
0
1
1

о7,о 28,9 39,7 38.1 28,6 31,1

238,5 158,7 57.9 ЦЮ,8 102,7 39,2 159,1

289,1 377,0 і 199,3 263,9 269,0 187,1 196,1
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Отд. V.  Т а б л и ц а  № 2.
О б о р о т  7 0  п р о в и н ц и а л ь н ы х  б и р ж  в 1923,^24 х о з .  г.

Общий оборот В т. ч. оборот тонаров

В миллионах Динам, обор., Ссльско-хо-
аяйстненных Промышл.

й«а.оя
оа
*
Я

Периоды

нм ражен ноі о

Че
рв

он
ны

х

То
ва

рн
ых

 
но 

ин
де

кс
у 

Го
сп

ла
на

В 
че

рв
он

ны
х 

ру
бл

ях

В 
то

ва
рн

ых
 

ру
бл

ях

В 
ми

лл
ио

н,
 

че
рв

. 
ру

б.

В 
%

%
 

к 
ок

тя
бр

ю в .0 о в >*
Ч
1 §. 
м "

! 
В 

о/
о%

1 
к 

ок
тя

бр
ю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А. За месяц.
1 Октябрь ....................... 80,4 54,2 100,0 100,0 26,3 1ОО.О 54,1 1ОО,О
2 Ноябрь........................... 76,7 50,6 95,4 93,4 24,6 93,3 52,1 96,3
3 Декабрь ....................... 95,7 59.3 119,0 109,4 31,8 120,9 63,9 118,1
4 Январь........................... 100,4 57,8' 124,8 106,6 37,3 142.0 63,1 116,6
5 Февраль ....................... 120,1 62,5 149,4 115,3 43,6 165,9 76.5 141,4
6 Март............................... 108,5 58,4' 13.5,0 107.7 34,9 132.9 73,6 136 0
7 Апрель........................... 117,1 65,8 145,6 121,4 30,2 114,9 86,9 160,0
8 Май............................... 126,5 73,9 157,3 136,3 40,1 152,5 86,4 159,7.
9 Июнь............................... 122,7 73,8 152 6 136,2, 37,3 141.8 85.4 157,8

10 Июль............................... 142.0 81,7 176,7 150,7! 36,6 139,4; 105.4 194,8
11 Август........................... 162,8 92,5 202,5 170,7' 46,2 175,9 116,6 215,5
12 Сентябрь ....................... 210.2 125,7| 261,4 231,9, 56,4 214,2 153,8 284,3

Б. За квартал.
I Октябрь—Декабрь . . . 252,8 164.1 100,0 100,0 82,7 100,0 170,1 ИХ),О

II Январь—Мярт . . . . 329,0 178,7 130,1 110,6, 115,8 141,2 213.2 125.3
III Апрель —Июнь . . . . 366,3 213,5 144,9 132,2; 107,6 131,2 258,7 152,1
IV  Июль - Сентябрь . . . . 515,0 299,9,1 203,7 185,7 139,2 169,7 375,8 220,9

Итого ва год . . . 1.463,1 856,2 - -  || 445,3 — 1.017,8

Отд. V. Т а б л и ц а  № 3.

О б щ и е  о б о р о т ы  М о с н о в с к о й  т о в а р н о й  б и р ж и  и 7 0  п р о в и н ц и а л ь н ы х  б и р ж  
в 1 9 2 4 / 2 5  х о з .  г.

по 
по

ря
дк

у

Периоды

Московская тов. биржа 70 провинциальных бирж

В миллионах

рублей

В %% к обо
роту соответ
ствуют, мес. 
прошл. года, 
выраженному

В миллионах 

рублей

В %% к обо
роту соответ
ствуют. мое. 
врошл. года, 
выраженному

Черв. Тов. Вчорв.
рублях

В тов. 
руб. Черв. Тов. В черв, 

рублях
В тов. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1924 г. Январь . . . . 138,2 79,6 258,8 149,9 100,4 57,8
2 Февраль . . . . 177,6 92,4 207,7 114,6 120,1 62,5 _ _
3 Март................ 119,9 64.5 108,5 71,5 108,5 58,4 — --
4 Апрель . . . . 118,4 66,5 207,0 128,1 117,1 65,8 _ _
5 Май................... 121,0 70,7 179.0 117,8 126,5 73,9 —
6 Июнь............... 107,4 64,7 77,8 63,7 122,7 73,9 _ _
7 И ю л ь ................... 145,4 83,6 93,4 82,3 142,0 81,7 _ _
8 Август............... 116,5 66,2 102,9 93,0 162,8 92,5 — _
9 Сентябрь . . . . 205,5 122,9 209,5 195.7 210,2 125,7 — _

10 Октябрь . . . . 246,1 149,9 304,6 275,0 252,8 154,0 314,4 284,1
11 Ноябрь . . 188.3 113,5 195,7 179,0 235,8 142,2 307,4 281,0
12 Декабрь . . . . 195,3 114,2 152,8 144,2 229,6 134,3 239,9 226,5
13 1925 г. Январь . . . 227,9 131,0 164,9 164,6 204,6 117,6 203,7 203,4
14 Февраль . . . . | 222,4 123,7, 125.2 133,8(214,4) (119,2)1 178,6 190,7



Отд. V. О бщ ий о б о р о т  М о с к о в с к о й  т о в а р н о й  б и р ж и  в 1 9 2 2  2 3 — 1 9 2 3  2 4  х о з .  г о д ы
Т а б л и ц а  № 4

>-» 1922,23 1923/24 1922/23 1923/24
ы
3
8*В
он

•

ПЕРИОДЫ Миллионы рублей Динамика оборота, выраженного у о /о ксоотв. кварталам 
и месяцам прошлого года

Червон
ных

Червон
ных

В червон
ной вал.

В товар
ных рубл.

В червон
ной нал.

В товар
ных рубл.

13 червонной 
валюте

В товарных 
рубляхТоварных Товарных

1 2 3 4 ь 6 7 8 1 9 10 11 12

А. За месяц.
і Октябрь.................................. 29.5 24,9 80,8 54,5 ЮО,О 1ОО,О 1ОО,О 1ОО.О 273,9 218,9
2 Ноябрь ................................... 26,2 24,3 96,2 63.4 89,0 97,6 119,0 116,3 361,2 259,8
3 Декабрь . ....................... 36,5 35,1 127,8 79,2 123.7 141,0 158,1 145,3 350.1 225,6
4 Январь ................................... 53,4 53,1 138,2 79,6 181.2 213,2 171,0 146,0 258.8 149,9
6 Февраль............................... 85,5 80,6 177,6 92.4 289,9 323,7 219,7 169,5 207,7 114,6
6 Март................................... 110,5 90,2 119.9 64,5 374,9 362,2 148,3 118.3 108,5 71,5
7 Апрель................................... 57,2 51,9 118.4 66.5 194,0 208,4 146,5 122,0 207,0 128,1
8 М ай....................................... 67,6 60,0 121,0 70,7 229,1 241,0 149,6 129,7 179,0 117,8
9 Июнь....................................... 138,1 101,6 107,4 64.7 468,5 408,0 132,8 118.7 77,8 63,7

10 Июль....................................... 155,6 101,6 145,4 83,6 527,8 408,0 179,9 153,3 93,4 82,3
И Август ................................... 113,3 71,2 ПН,5 66,2 384.4 285,9 14-1,0 121.4 102,9 93,0
12 Сентябрь ............................... 98,1 62,8 205,5 122,9 332,7 252,2

..............

254,3 225,4 209,5 195,7

Б. За нвартал.

1 Октябрь--Декабрь....................... 92,2 84,3 304,8 197,1 100,0 1ОО,О ЮО,О 100,0 330,6 233,8
II Январь—Март.............................. 249,4 223,9 435,7 236.5 270,3 265,5 142,9 119,9 174,7 105,6

III Апрель—Июнь.............................. 262,9 213,5 346,8 201.9 285.0 253,2 113,8 102,1 131,9 94,6
IV Пюль—Сентябрь...........................| 367,0 235,6 467,4 272,7 397,8 279,4 153,3 133,3 127,4 115,7
. . .  ..

1.554,7П т о г о за год.......................I 971,5 757,3 908,2 -- — — -- - —
-

За год о/о% . . . . .  1 100,0 100,0 160,0 119,9 ' :: 1  |И  * ||
Цо я ѵтериада л М.Т.В. (Перевод в товарные рубли произведем по средне-месячному оптовому индексу Госплана).

Т
р

к. динпм
ич 

т
пол. 

V. 
Торговля 
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Отд. У. Т а б л и ца  М 3

О б о р о т  п о  п р о д а ж е  8Э  п р о и з з о д с т в э н н ы х  о б ' е д и н е н и й  и с и н д и к а т о в  ВСНХ в 1 9 2 2 / 2 3  и 1 9 2 3 / 2 4  х о з .  г о д у

Миллионы рублен В %% к октябрю соотвѳственного ,
Оборот 1923/24 года в »/«•/• 
к обороту 1922/23 года, вы - 

раженному
3а .оа ПЕРИОДЫ Червонных Товарных В червонных В товарных 

рубляхов

я
1322/23 г.1923/24 г. 1922/23 г. 1923/24 г. 1922/23 г. 1923/24 г. 1922'23 г. 1923/24 г. В червонных 

рублях
В товарных 

рублях

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А. За  месяц.

1 Октябрь................................... 42,3 53,3 35,7 35,9 100,0 100,0 100,0 1ОО,О 126,0 100,6
2 Ноябрь...................................... 24,9 55,2 23.1 30,9 58,9 103,-5 64,7 86,1 221,7 133,8
3 Декабрь ................................... 32,4 75,4 31,2 46,7 76,6 141,5 87,4 130,1 232,7 149,7
4 Январь...................................... 20,4 61,7 20,3 35,5 48,2 115,7 56,9 93,9 302,5 174,9
5 Февраль ............................... 53,1 82,1 50,1 42,7 125,5 154,0 140,3 118,9 154,6 85,2
6 Марг.......................................... 48,5 71,8 39,6 38,6 114,7 134,7 1Ю.9 107,5 148,0 97,5
7 Апрель...................................... 31,1 64,4 28,2 36,2 73.5 120,8 79,0 100,8 207,1 128,4
8 М ай....................................... 39,4 72,6 34,9 42,4 93,1 136,2 97,8 118,1 184.3 121,5
9 Июнь....................................... 75,3 67,7 55,4 40.8 178,0 127,0 155,2 113,6 89,9 73,6

10 Июль....................................... 79,0 65,7 51.6 37,8 186,8 123.3 144.5 105,3 83,2 73,3
11 Август....................................... 72,6 55,9 45,6 31,8 171,6 104.9 127,7 88,6 77,0 69,7
12 Сентябрь ................................... 84,0 88,2 53,8 52,7 198,6 165,5 150,7 146,8 105,0 98,0

Б. За квартал.
1

I Октябрь—Декабрь.......................... 99,6 183,9 90,0 113,5 100,0 1'»,О 100,0 100,0 184,6 126,1
II Январь—Март............................... 122,0 215,6 110,0 116,8 122.5 117,2 122.2 102,9 176,7 106,1

III Лнродь—Июнь............................... 145,8 204,7 118,5 119,4 146.4 111,3 131,7 102.5 140,4 100,8
IV Июль—Сентябрь........................... 235,6 209,3 151,0 122,3 236,5 114,1 167,8 107,8 89,0 81,0

Итого за год ................ 603,0 814,0 469,5 472,0 — — — - 135.0 100,5

Перевод в товарные рубли цроивведен ни среда, міх. овтввому л в м ы у  Гімамшн



Таблица  № 6.
Отд. V В ы в е з  т о в а р о в  и з  СССР в 1 9 2 2  2 3 ,  1 9 2 3  2 4  и 1 9 2 4  2 5  х о з .  г.  п о  Е в р о п е й с к о й  г р а н и ц е

(в тыс. ртв. но довоенным пенам).
.

§-я
ся

*

.  || Всего выоезево ;
В О М ч и с Л О

Жизненных нривасов Сырых и полуобр. материалов П з д е л и й
периоды

1:1922/28 г. 1923/24 г. 1924:25 г. 1922/23 г. 1323/24 г. 1924 25 г.
|

1922/23 г.- 1923/24 г. 1924 25 г.'1922/23 г. 1923,24 г. 1924,25 г.

1 ' 2 3 4 5 6 пі 8 9 10 11 12 13 14

А. Месяцы.

1 Октябрь................ 12.107 26.719; 24.113 817 17.733 7.438 10.813 8.945 16.286 477 39 349
2 Ноябрь.................. 9.190 38.290 22.415 556 31.600 3.733 8.372 6.742 18.471 262 48 147
3 Декабрь ............... : 6.036 35.500. 23.733 850 25.203 5.575 5.642 10.173 17.548 144 64 520
4 Январь.................. 5.115! 22.871 (23.191) 542 14.005 (5.933) 4.478 8.810 (16.908) 95 56 (261)
5 Февраль ............... 6.095 24.8761 — і 3.53О 15.130 — 2.490 9.721 -- і5 25 --
6 Март................... 8.762 31.019 — 5.504 17.614 — 2.989 13.320 — 269 85 --
7 Апрель.................. 7.373 22.1(9 4.717 12.195 — 2.574 9.877 -- 82 37
8 Май....................... 10.839 24.378 4.566 13.560 — 6.073 10.778 -- 200 50іді* —
9 Пюнь................... 15.852 25.151 _ 8.369 12.033 — 7.360 12.980 -- 123 138 .

10 Июль................... 17.080 29.790, — 7.788 14.251 — 9.178 15.340 -- 114 199 —
11 А вгуст..................... 16.193 24.042 — 7.306 8.598 — 8.810 15.303 -- 77 141 —
1 Сентябрь.............. 18.000 28.19ЙІ — 9.369 13 325 — 8.177 14.477 -- 453 393 —

"
Б. Кварталы.

1 Окт.—декабрь 27.983 100,509 70.140 2.223 74.496 16.817 24.827 25.860 52.114 683 151 1.015
11 Явварь—март 19.972 78.766 — 9.576 46.749 — 9.957 31.851 — 439 1в6 —
111 Апрель—июнь 34.064 71.636 — 17.652 37.778 — 16.007 33.635 - 405 225 Ш —
IV Июль—сентябрі 51.273 82.028 — 24.463 36.174 — 26.165 45.120 - 644 733 —

Итого за год . . 133.242 332.941 53.914 195.197 — 76.956 136.466 — 2.371 1.275 —

В % к 1922 23 х. г. 100,0 849,9 100,0 362.1 — 100,0 177,3 — 100,0 53,8 Л'-Й--

Источник: „Внешняя торговля СССР но Европейский границе-* (Обзоры Глава Гамиж. Упр. НКВТ).
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Отд. V, П р и в о з  т о в а р о в  п о  Е в р о п е й с к о й  г р а н и ц е  в СССР в 1 9 2 2 / 2 3 ,  1 9 2 3 / 2 4  и 1 9 2 4 / 2 5  х о з .  г о д ы
(в тыс. руб . но довоенным ценам).

а.оа
оа

Ъ
Ц

..

всего привезено
1

В т о м  ч и с л е
Жизненных припасов і Сырых п полуобр. материалов И з д е л и й

1922/23 г. 1 923,24 г. 1924/25 г. 1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г. 1922 23 г. 1923/24 г. 1924, 25 г. 1922/23 г. 1923/24 г. 1924,25 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

А. Месяцы.

Октябрь . . .
Ноябрь...............
Декабрь ...............
Яннарь...............
Февраль . . . .
Март...................
Апрель ...............
Май.......................
Нюнь..................
Июль...................
Август...................
Сентябрь . . . . 1

24.154 
13.873 
11.426 
6.219 
5.829 
8.170 
9.023 
9.747 

17.972 
10.175 
10.574 
20.729

16.644
14.767
14.207
12.490
13.368
12.015
12.300
15.090
18.685
23.511
28.615
25.116

19.363
16.672
20.612

(17.671)

5.308 
3.358 
1.638 

738 
599 
524 
183 
509 

1.128 
669 

1.178 
2.375

1.177
157

1.278
633

1.041
805

1.176
1.317
1.237
2.589
2.719
3.374

4.249
1.597
2.587

6.037
3.845
3.529
2.744
2.564
4.130
4.497
1.027
9.659
5.168
5.191

11.939

10.213 
8.156 
7.245 
8.206 
7.754 
7.732 
6.841 
8.783 

10.363 
14.786 
20.228 
13.546

7.293 
8.054 

12.678

12.808
6.668
6.259
2.733
2.665
3.516
4.337 
8.211 
7.185
4.338 
4.204 
6.415

5.254 
6.454 
5.684 
3.651 
4.573 
3.478 
4.283 
4.990 
7.0і'2 
6.136 
5.668 
8.196

7.821
7.021
5.820

Б. Кварталы.

1 Окт.—декабрь 
II Январь—март
III Апрель—нюнь
IV Июль—сентябрь

49.453
20.218
36.742
41.478

15.618
37.873
-16.075
77.242

56.727 10.304 
1.861 
1.820 
4.222

2 612 
2.479 
3.730 
8.682

8.433 13.411
9.438

15.183
22.298

25.614
23.692
25.987
48.560

28.025 25.735 
8 914 

19.733 
14.957

17.392
11.702
16.355
20.000

20.162

Итого за год . . 

В % к 1922 23 ж. г.

147.891

100,0

206.808

139,8

18.207

100,0

17.503

96,1

60.330

100,0

123.853

205,3
- 69.339

100,0

[
65.449, — 

94,4, ; -

Источник: „Внешняя торговля по Европейской границе" (Обеоры Глава. Таможеан. Упр. НКВТ



Отд. V. В н е ш н я я  т о р г о в л я  СССР по Е в р о п е й с к о й  г р а н и ц е  в 1 3 2 2 / 2 3  и 1 9 2 3 ' 2 4  хов. гг.
(ОСтнй оборот и баланс в тыс. руб. по довоенным пенам).

Г а і » » о а Ча в

П е р и о д ы

1922 23 хоз. г.
1 Октябрь
2 Ноябрь .

3 Декабрь .
4 Ян парь
5 Фічірадь .

6 Март
7 Апродь .
8 Май . .

9 Июнь . .
10 Пю.іь . .

11 Ангуі т .

12 Сентябрь

1 Октябрь
2 Ноябрь .
3 Декабрь
4 Январь .

5 Фекрадь .

6 Март
7 Апрель .

8 Май . .

9 Нюнь . .

10 Июль . .

11 Август .

12 Сентчб̂ь
ііюго за 1922/. 3 х> 3. г.

„ 1923 24 хоз. г. 
В •/„% к 1922/_3 хоз. г.

1923 24 хоз. г.

Выв 0  3 П Р И В 0  8 Общий
оборотВ тыс. руб. в %%

к гр 7 В ты с. руб. в %%
к гр. 7

3 4 5 6 7

12.107 33,4 24.154 66,6 36.261
9.190 39,8 13.873 60,2 23.063
6.686 36,7 1 1.426 62,3 18.(62
5.11 > 45,1 6.2 9 54,9 11.К34
6.095 51,1 5.829 48,9 11.924
8.762 51,7 8.170 48,3 16 932
7.3 3 44,9 9.023 55,1 16.396

1О.8.І9 52,7 9.747 47,3 20.586
15.І-52 46,9. 17.972 53,1 33.824
17.О80 62,7 10.175 37,3 27.255
16.1̂ 3 60,5 10.574 39,5 26.767
Іэ.ООО 46,5 20.729 53,э 38.729

26.719 61,6 16.644 38,4 43.363
38.290 72,2 14.767 2 <,8 53.057
35.500 71,4 14.207 28,6 49.707
22>71 64.7 12.490 33,3 35.361
24.876 65,0 13.368 3.,О 38.244
31.019 72,1 12.015 27,9 43.034
22.109 64,3 12.ЗОО 35,7 34.409
24.378 61,8 15.090 38,2 39.468
25 151 57,4 18.685 42,6 43.836
29.790 55,9 23.511 44,1 53.301
24.042 45,7 28.615 54,3 52.657
28.196 52,9 25. П6 47,1 I 53.312

133.242 47,4 147.891 52,6 281.133
332.941 61,7 206.803 38,3 539.749
249,9 — 139,8 - | 192,0

Бадане 

(+) ( - )

В %®/о к сьтя

Вывоз \ Провоз

8

— 12.047
— 4 .Г.83 
—4.79О 
—1.104

-4- 266 
--592

—  : .б.іО 
-1-1.092
— 2.120 
+ 6.905
— 5.619
— 2.729

+  10.075  
4 - 2 3 .5 2 3  
- і - 21 .293  
+ 1 0 , 3 8 1  
+  11 508 
4 - 1 9 .0 0 4  

+  9 .8 0 9  
- - 9 . 2 8 8  
-- 6.466 
-- 6.279 
— 4.573 
+ З.О8О

10

Общий
оборот

11

— 14.649 
+ 126.133

Псточннк: -Внешняя тор'овля СССР по Европейской границе”. (Обзоры Гдавн. Тамож. Упр. ПКВТ).
В- виду того, что экспорт в импорт указаны в довоенных ценах, цифры баланса следует считать условными.

100,0 100,0 1ОО,О
75,9 57,4 63,6
54,8 47,3 49,8
42,2 25.7 31,3
50,3 32,4 32,9
72,4 33,8 46,7
60.9 37,4 45,2
89,5 40,4 56,8

130,9 74,4 93,3
141,1 42,1 75,2
133,7 43,8 73,8
148,7 86,1 106,8

1ОО.О 100,0 1ОО,О
143,3 89,8 122,4
132,9 86,4 114,6
85,6 75,9 81,5
93,1 81,3 88,2

116,1 73,1 99,2
82,7 74,8 79,4
91,2 91,8 91,0
94,1 113,6 101,1

111,5 142,9 122,9
89,9 174,0 121,4

105,5 152,7 122,9

■. 
динам

ич. 
т

абл. — 
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лог Д инам ика народного хозяйства СССР

Отд. У. Таблица № 9.

В н е ш н я я  т о р г о в л я  С С С Р п о  Е в р о п е й с к о й  г р а н и ц е  в 1 9 2 4  2 5  х о з .  г о д у .

а 
о 
я >-» 

к 
* §.

11 0 р Я  О Д кі

В тысячах рублей но довоенным 
ценам

В %о/о к соответствии, 
мес. прошлого года

Вывоз Привоз с 
2х 

і 1
Н 

=с Баланс 
( + ) (-)

1
Вывоз Привоз

1
Общий
оборот

1 2 3 4 5 ;  о 7 ТГ С 9~

1 1924 г. Январь............... 22.871 12.490 35.361 + 10.381 447,1 200,8 312,0
2 Февраль . . . . 24.87Н 13.368 38.244 + 11.508 4О<,1 229,3 320,7
3 Мирт................... 31.019 12.0)5 43.(131 4 - 19.001 354,0 147,1 2 .4,2
4 Аирель............... 22.109 12.3 Ю34.409 + 9.8(19 299,8 136.3 209,9
5 Май................... 24.378 15.ОНО 39 468 н-9.284 221.9 154,8 191,7
6 Июнь................... 25.151 18.685 43 836 4- 6.466 158,7 104,0 129,6
7 Июль.................. 29.790 23.511 53.301 + 6.279 174,4 231,1 195,6
8 Ангуст............... 24.042 28.(115 52.657 -4.5ТЗ 148,5 27О.6 196.7
9 Сентябрі................ 28.146 25.11Г. 53.312 -3.080 156,7 121,2 137,7

10 Октябрь . . . . 24.113 19.3 3 43.4И7 -4.750 90,2 116,3 1О'Ѵ2
11 Ноябрь................ 22.415 16.672 39.087 -5.743 58, > 112,9 73,7
12 Декабрь . . . . 23.733 10.612 44.345 -3.121 66,9 145,1 89,2
13 1926 г. Январь............... (23.191) (17.671) (40.862) + (5.520) 101,4

.і
141,5 115,6

Источник: ,,Внешняя торг. СССР по Европейской границе" (изд. Тамож. У пр. ІІКВТ)

Отд. V. Т а б л и ц а  № 10.

С б ы т  и з д е л и й  3 3 3  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  о б 'ед и н ен и я н г и  ВСНХ в 1 9 2 3 / 2 4 х. г .* .

оа
в

н
% а.

Периоды

Абсолютные величины 
в миллионах

Динамика сбыта, выра
женного

Червонных
рублей

Товарных
рублей

В червонных 
рублях

В товарных 
рублнх

1 2 3 4 5 6

А. за кесяц.

1 Октябрь ............................... 145,7 98,2 100,0 1ОО,О
<) Ноябрь................................... 144,2 95,0 99,0 96,7
3 Декабрь ................................... 151,3 93,8 103,8 95,5
4 Январь.............................. . 154,3 88,9 106,і 90,5
5 февраль .................................. 192,5 100,1 132,1 101,9
6 Март...................................... 183,9 98,9 12.,4 10.0,7
7 Дпоелі.................................... 199,0 111,8 136,4 113,8
8 Май . ................................... 213,8 124,9 34,2 12 Г,2
9 Июнь...................................... 21(1,2 126,5 145,7 128,8

10 Июль . ................................... 236,1 135,8 162,0 13-<,3
11 Август ................................... 210,8 119,7 144,6 121,9
12 Сентябрь . . . . . . . . 259,8 155,4 178,3 158,2

Б. за  квартал.

I. Октябрь — декабрь................ 441,2 287,0 1ОО,О 100,0
II. Январь — март....................... 530,7 287,9 120,3 100,3

111. Апрель — нюнь................... 623,0 363,2 141,2 126,6
IV Июль — сентябрь................... 7о6,7 410,9 160 2 143,1

Итого ва год . . • | 2.301,6 1.349,1) —

• По материалам ЦОС*» ВСПХ, церовод в товарные рубли сделан но оптов. индек«> 
Госплана.



Отдел VI. Финансы.
Отд. V I .  П о с т у п л е н и е  о б ы к н о в е н н ы х  д о х о д о в  в б ю д ж е т  СССР в 1 9 2 4 / 2 5  б ю д ж .  г о д у

(по неокончательным данным о налоговых доходах на 21 фэвраля 1925 г. и о неналоговых доходах на 16 февраля 1925 г.)

Т а б л я  а а  № і.

Папмѳпованио статей доходов я 
налогов

В тысячах червонных рублей В тысячах товарных рублей

Октябрь Ноябрь Декабрь
Итого за 
октябрь — 
декабрь

Январь Октябрь Ноябрь Декабрь
Итого за 
октябрь — 
декабрь

Январь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1

Прямые налоги.............................................. 73.421,5 63.070 75.084 211.575,5 49.821 44.714,7 37.994,0 43.934,5 126.643,2 28.649,2

В том числе:
1) Сельско-хозяйственный налог .
2) Про.мыслоный ...................................
3) Подоходный .......................................

60.749
6.458
5.586

5О.7О2 
5 393 
6.049

56.010 
6.О24 
9.174

167.461
17.875
20.809

31.701
3.623

11.897

36.996,9
3.93.1,0
3.401,9

30.543,4 
3 248,8 
3.644,0

32 773,6 
3.524,9 
5.368,1

100 ЗП,9 
Ю.7О6.7 
12.414,0

18.229,4
2.083,4
6.841,3

Косвепные налоги..........................................
1) Акцизы..............................................
2) Тамоа.'енный доход...........................

36.230 
28.661 
7 369

33.704
27.579
6.125

39.458 
32.676 

6 782

109.392 
89.116 
20 276

38 550 
31.054 
7.486

22.064,5
17.576,7
4.487,8

20.303,6
16.613,8
3.6811,8

23.088,4
19.120,0
3.968,4

65.456.5
53.310.5 
12.145

22.167,Я 
17>63,1 
4.304,8

Птого налогов....................... 109.651,5 96.774 114.542 320.967,5 83.371 66.779,2 53.297,6 67.022,9 192.099,7 50.817,1

Пошлины . . .................................................... 8.608 7.594,5 7.843,5 24.046 7.908 5.242,4 4.>75,0 4.589,5 і 14.406,9 4.547,4

Итого налогов п пошлин . . 118.259,5 104.368,5 122.385,5 345.013,5 96.279 72.021,6 62.872,6 71.612,4! 206.506,6 5 3.364,5

Неналоговые доходы...................................... 82.304 93.789 264.519 90.531 53.852,6 49.580,8 54.849,5 158.282,9 52.059,2

В том числе:
1) Торговія, промышленность и банки . :
2) НКІІС..............................................|
3) нкп и т.............................................;

7.838
68.500
5.482

6.871
62.500
5.257

5.926 
71.ООО
.\952

20.695
202.000
Іб.біІІ

8.513
68.151
5.776

4.810,0
41.717,4
3.338,6

4.139,2
37.650,6
3.166,9

3.467,5
41.544,8
3.482,7

12.416,7 
120.912 8 

9.988,2

4.8'>5,3 
39.47 Г,3 
3.321 4

Птого обыкновевных доходов . | 2О6.685;5 186.672,5 216.174,5 609.532,5 186.810 125.874,2 112.453,4 126.461,9 364.789,5 107.423,7

Примечания: 1) Пересчет в товарные рубли сделан по средне-месячному оптовому индексу Госплана.
2) Сопоставление с 1923,2* г; будет дано по получения окончательных цифр «а указанный год.

Ток. 
динпм

пч. 
т

пбл. — 
Ф

инансы
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Отд. VI. П о с т у п л е н и е  о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы х  д о х о д о в
(В миллионах

Наименование статей

О
кт

яб
рь

П
оя

бр
ь

Де
ка

бр
ь

Ян
ва

рь

Ф
ев

вр
ал

ь

М
ар

т

1 2 3 ___4 5___ ___6 _ ___7__

А. Обыкновенные доходы.

I Прямые налоги . . . . 68,5 38,6 47,4 28,8 40,7 38,5
В том числе:

1) Сельхозналог . . . . 61,4 28,4 37,8 21,0 23,3 18,3
2) Промысловый . . . . 5,7 9,1 5,6 3,4 9,4 14,0
3) Подоходный . . . . 0,8 0,8 3,7 4,0 7,7 5,9

11. Косвенные палогп . . . 12,6 16,6 18,7 22,1 23,9 22,3
В том число:

1) Акцизы................... 8,6 11.7 14,6 17,1 19,1 17,2
2) Таможенный доход . 4,0 4,9 4,1 5,0 4,8 5,1

Итого налогов . . 81,1 55,2 63,1 50,9 64,6 60,8

111. Пошлины....................... 2,7 3,5 3,3 3,9 5,2 5,3
Цтого налогов и

пошлин . . . . 83,8 58,7 69,4 54,8 69,8 66,1

IV. Поналоговыо доходы . . 53,3 57,2 59,7 53,3 57,7 70,6
В том числе:

1) 1ІКІ1С..................... 4«,4 49,7 45,7 44,8 44,7 53,2
2) Паркомпочтелі. . . . 2,8 3,0 3,0 3,2 3,4 3,5
3) Торгами, промышл и 

банки . . ............... 0,2 0,1 5,4 2,0 1,7 6,1

Всего обыкновен
ных доходов . . 137,1 115,9 129,1 110,1 127,5 136,7

В том числе:
Л Отчисл. п мести, сред. 15,2 7.6 10,7 8,2

1

12,0 . 13,4
2) “/о надбавки к с.-х.

налогу 1У..4—25 г, . — — — — — —

Б. Чрезвычайные доходы. . 95,9 79,8 82,5 ; 70,9 91,0 74,1
1) От реализации гос-

ф Н І Д О І І ..................................................... 0,8 0,7 1,8 2,1 3,3 2,1
2) От реализации экси.

валюты ................... 3,3 1,5 2,0 3,0 3,0 '__
3) От кред. онер. (післ. 

плат. об. ц-кассы) . . 36,5 33,4 39,2 35,5 30.5 28,0
4) Казначейской эмиссии 66,3 44,3 39,6 30,4 54,1 44,1
В Т. ч. монетный двор . — — . — — 3,4 6.2

Всего обыкн. н чрезп..
доходов ................... 233,0 195,7 211,6 181,0 218,5 210,8

То же без отчислений 
в местн. сред. .  .  . 218,8 188,1 200,9 172,8

I

*
200,5 197,4

П р п м о ч а  н и о: Т абл и ца состав л ен а  по предварительны м  данным ІІК Ф . Окончи

Тек. дин'амич. табл. — Финансы

Т а б л и ца  ІЧі 1.
по ССС Р (в н л .  Д В О ) з а  1 9 2 3  2 4  г. -
іорвОнных руб.)

. л Н

■я
В а

О

За к в і р т а д
-------------і--------

; ,

Ва

8.о
•<

.да
об

Л
Я
2

<

4

1
г"*ип
<

ееня
О 1 11

1 V  |
III IV год

8 • 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18

20,9 22,0 16,3 11,3 23,0 54,6 154,5 108,0 59,2 88,9 4 (0,6

6,6
9.0
5.0

2.3 
13,0
6.3

0,9
8,4
6,7

0,9
4,7
5,4

3,8
10,1
8,7

31,7
15,2
6,6

127,6
20,4
5,3

62,6
26,8
17,6

9,7
30,4
18,0

36,4 
30,0 
20,7

236,3 
] 07,6 
61,6

24,4 26,1 27,6 31,4 29,0 37,7 47,9 68,3 78,1 98,1 292,4

19,3
5,1

21,2
4,9

23,5
4,1

24,8
6,6

22,7
6,3

30,8
6,9

34,9
13,0

53,4
14,9

64.0
14.1

78,3
19.8

230,6
61,8

45,3 48,1 43,9 42,7 52,0 92,3 202,4 176,3 137,3 187,0 703,0
6,0 6,5 6,0 7,2 6,5 7,9 9,5 14,4 18,5 21,6 64,0

51,8 54,6 49,9 49,9 58,5 100,2 211,9 190,7 155,8 208,6 767,0

71,9 76,1 68,2 73,0 75,8 105,0 170,2 183,6 216,2 233,8 823,8

57,3
■ 3,6

• 57,3 
, 3,9

54,4
3,7

56,7
4,4

57,3
4,4

63,0
5,0

141,8
8,8

142,7
10,1

169,0
11,2

177,0
13,8

630,5
43,9

2,8 7,7 3,1 4,2 7,4 14,2 5,7 9,8 13,6 25,8 54,9

' 123,2 130,7 118,1 122,9 134,3 205,2 382,1 374,3 372,0 462,4 1.590,8

! Г,8 8,5 5,9 1,2 6,7 12,6 33,5 33,6 22,2 2,3,5 112,8

; — — — — 0,8 6,6 — — — 7,4 7,4
■ 76,0
>

73,7 71,3 74,2 58,7 63,0 258,2 236,0 221,0 195,9 911,1

3,6 3,4 5,1 2,6 2,6 2,7 3,3 7,5 12,1 7,9 30,8
8,0 — . — 1,9 3,5 — 6,8 6,0 8,0

’
5,4 26,2

23,5
40,9

2,Ь

22,4
■47.9
3,9

39,8
2«,5
4,4

35,7 23.4 
34,0 29,2 
13.71 7,7

30,3
30,1
6,5

1 109,1 
139,2

94.0 
128,6

10.0

Я5,7
115,3

11,1

89,4
93,3
27,9

.178,:! 
. 176,1 

19,0

.199,2
і

204,4; 189,4 197,1 193,0 268,2 640,3 610,3 593,0 658,3 2.501,9

191,4 195,9, 183,5 192,9 185,6 249,0 1)06,8
і

576.7 570,8 ‘ 627.4 2.381,7

тодьні,і.. цифры будут опубликованы по уточнении ИХ ИКФ’дам.
ПлЭНО: • ХОЗЯЙСТВО Л" 3



Отдел VII. Д енеж ное

О тд. VII. Э м и с с и я  д е н е ж н ы х  з н а к о в

в ч « р в о н н о ІІ

Банкноты госбанк» Казначейская
и
г.ов
ос
я
•А

ЛТ е с я ц ы

валюта

19
22

/23
 

г. 
1 . і

С1 
СЛ
со'по>

к
ю

05 19
23

/24
 

г. и
•о<М
-чГІМ05

і .и
со ‘
5.*рГ<мо>г* . 19

23
/24

 
гч

1 2 1 3 4 5 6 і 8 9

А. За месяц.

1

|
!.

}

1 Октябрь........................... — 17,4 23,8 — 29,0 33,9 55,3

2 Ноябрь................................ — 1,2 28,7 — 16,5 40,6 44,3

3 Декабрь ........................... 3,6 11,1 11,9 — 10,1 36,0 ; 39,6

4 Январь............................. 5,0 22,0 — 45,7 — 13,6 34,0 30,4

5 Февраль . . . . . . . . 7,5 27,7 11,8 23,6 7,7 27,0 30,5

6 Март ................... 9,6 2.9 44,1 — 49,0 -  1,2
І

N
7 Ацрелі.................... . . . 11,9 5,4 _„ 40,8 _ 43,8 -  0,5

8 Май................................... 9,9 — 12,0 — . 47,9 — 18,1 —14,8

9 Июнь............................... 22,5 11,5 —■. 26,5 , — 29,4 —

10 Июль............................... 41,2 -  3,7 — 34,0' — 36,7 1_

11 Август . ....................... 53,0 21,2 — 29,2 — 27,8 — '

12 Сентябрь ........................... 43,2 34,4 — 30,1 — 19,8 —

Б. За квартал.

1 Октябрь—декабрь . . 3,6 29,8 64,3 55,6 110,4 139,2

II Январь—март . . . . 22,1 52,5 — 67,7 — ’ 109,9 59,7

111 Апрель—июнь . . . . 44,3 4,9 — 115,2 • 91,3 — 15,3

IV Июль—сентябрь . . . 137,4 51,9 — 93,3 — ' 84,3 —

За г і) д . . . 207,4 139,1 — 276,2 — 395,9 183,6

В */о%.............................. ЮО 67,1

1

— — ЮО 46,4

Примечания: 1. В графи 6 и 7 включены: казначейские билеты,-серебрян я и меі
2. Пересчет в товарные рубли сделан по оптовому индексу Госплан».

обращ ение и кредит

в м и л л и о н а х  р у б л е й .
Т а б л а ц н  I* 1.

в а л к» г е II В товарных рублях Сверх
Центре
мнналу

Сертификаты
ПКІІС в с е 1' о

жассы (по и о -  
) в черв, валюта

С-СОо*
<мГМ

С
счт(иОэ

|
«*.- »
по»
(М«с~.

и
•«*(М
о»'<м05 19

24
/2

5 
г. 

!

С . тОІ
Й’ІМо

171
СТмо>

С
> оС4

-I4'«Ма*

и

<м'счОіг-*

іи
-V*<М
м<м05 19

24
/2

4 
г.

Ш 11 12 13 14 15 16 17 1 18 19 20

І

} 3,9 33,9 76,6 52,8 ' 22,5 51,5 ‘49 о 13,2 1,0
]

4-•
0,8 40,6 46,3 15,2 37,6 30,5 27,2 — 10,6 2,4

•4— 4,6 39,6 55,3 22,0 38,0 34,1 12,9 . — 5,2 0,9

і 39,0 65,3 - 3 2 ,1 38,8 31,8 — 18,5 14,1 2,9

- 6,8; 34,5 88,6 19,5 32,5 46,1 10,9 . —| 10,7 1,6

4 - .; 1,5 58,6 47,3 ; - - 47,8 25,4 — . 3,3 — 6,3 . . —- :

4 - 0,5 55,7 46,2 : — 50,5 26,0 — ■ 5,2 — 25,4
і

— 0,6 28,0 20,5 — 24,8 12,0 — 1,1 5,5 —
1

- 1 7 , 4 51,9 20,6 ; - - 38,2 12,3 — 10,3 — 3,2 —

4 - -  3,3 77,9 27,0 — 50,9 15.6 — 2,5 9,7 —

■ — 80,8 50,4 — 50,7 28,7 — 6,6 2,9 —

0,3 — ■ 63,3 64,5 — 40,4 38,5 — 6,2 15,5 —

4 - 9.3 114,0 178,3 119,9 104,2 116,1 72,2 29,2 4,3

X 11,2 132,0 191,1 — 119,1 103,3 — 3,3 18,4 -*•

4 — 17,5 135,6 87,3 — 413,5 50,3 — 19,6 - 3 4 , 1 —

0,3 -  3,3 222,0 141,9
1

141,9 82,8 — 15,2 -  2,9 — :

0,3 — 0,3 603,6 598,6 — 478,7 352.6 ’ — 38,1 10,6 —

— ЮО — ЮО 73,7 — ЮО 27,1 ■

паи полета и размойные знаки.

(
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Отд. ѴЧІ. Таблица №2 .

Д е н е ж н а я  м а с с а  в н а р о д н о м  о б р а щ е н и и .
(в милл. р\бл.)

• я

Ёи 2  
О "з:

ейос
о□
*
ж

Месяцы

Па
нк

но
т]
 

| Г
ос

ба
нк

а

і К
аз

на
ч.
 

| 
ва

лю
та

.

Со
вз

на
кі

В с его 1 П 3 . с* «0 с- аз 3- Я
и о. йа. н оЧе|иіон- 

ные рубли
Товарные
рублич р в О иных

1 2 3 . . . 6 І_6_ ___7 8 9

На 1 чизлэ месяца:

1 15.22/23

2 Октябрь ........................ — _ 156,9 — 156,9 127,3 —
3 Ноябрь ....................... — . — (30,4 — 130,1 ■ 108,8 -Г-!

А
Декабрь............................ — — 126,4 — 126,4 116,1

5 Январь . . . . . . . . 3,6 _ 114,0 _ 117,6 122,2
6 Февраль . ' ................... 8,5 — 127,0 — 135,5 130,5 —!
7 Март........................... 16,0 135,1 — 151,1 130,4 — 1
8 Анрелі............................. 25,7 — 148,4 — 174,1 151,5 3,3
9 М ай........................... 37,5 — 133,0 — 170,5 156,6 8,5

10 Нюнь................... 47,5 — 123,7 — 171,2 135,7 12,6
11 Июль........................... 70,0 — 118,8 — 188,8 130,0 22,9
12 Август........................... 111,2 -г— 111,2 — 222.4 140,6 25,3

Сентябрь ....................... 164,2 —“ 83,4 — 247,6 157,5 31,9

1923/24
1
2 Октябрь . . . . ' . . 207,4 56.8 0,3 264,5 168,9 38,1
3 Ноябрі............................. 224.8 — 76,6 4.2 305,6 204,8 51Л

Декабрь . ' . ................ 226,0 — 72,1 5,0 303,1 192,7 61,1)
4
5 Январі............................. 237,2 _ 59,5 9,6 306,3 181,2 67,3
6 Февраль ....................... 259,2 — 40,6 12,4 312,2 171,7 81 Л.2 Март. . . . . . . . 286,9 23,6 27,1 19,2 356,8 181,9 92 1
8 Аирслц............................ 289,7 67,7 15,3 20,7 393,4 217,6 85,8
9 Май . . ........................ 295,1 ІОШ 14,8 21,3 439,8 251,0 60,3

1п Июнь.............................. 283,1 156,Г) — 20.7 460,3 277,6 54,8
11 Нюлі......................... 294,6 18ДО — 3,3 480,8 284,5 51,6
12 Август............................ 290,9 216,9 — 507,8 289,5 61,3

Сентябрі.................... . 312,1 246,1 — — 558,2 326,6 64Л

1924 25
1
•* Октябрь....................... 316,1 276,2 _ 622,7 379,0 18,7

Ноябрь,.................... 370.3 ... 675,5 412,9 49,7Л Декабрь.......................... 399,0 321,7 — — 720,7 428.5
-Ж !
52 2

*■ к Январь................... 410,8 331,8 _ 742,6 431,8 53,1
Февраль.......................... 365,1 346,4 _ 710,5 399,' 56,0
М*рт............................... 376,9 853,1 730,0 398,3 57,6

Примечания: I) В гр. 1 включены: казначейские билеты, серебр. и медн. монета 
и разменные знаки.

2) Пересчет в товарн. рубли сделай но оптовому индексу Госплана,

Тек. динамич. табл. — Денежное оЗръщ. и коеіит. 309

Отд. ѴГІ. Таблща К 3.
Р а с х о д  и ч и с л о  о б о р о т о в  к а с с о в о г о  н а л и ч и я  в п р а в л е н и я х  Г о с б а н к а ,  

П р о м б а н к а  и Р о с с к о м б а н к а  в 1 9 2 4  2 5  г.
(в тыс. черв, руб.)

Периоды
Чг ело опе
рационных 

дней
Сумма
расхода

Средний 
остаток дня

Число оборотов
За день За месяц

1 2 3 4 5 Й

1924 г.
АѴрель 1 —10......................

11—ЯО......................
21...2 0 .......................

9
8
7

45.699
44.143
38.238

2.413
2.448
1.797

2.10
2,25
3,"4

Ва месяц . . . . 24 128.080 2.219 2,41 57.84

Май 1 10........................... 7 46.316 3.309 2,00
И - 2 0 ........................... 8 46.746 3.131 1,96
21—31 . . . . . . . . 10 57.377 3 113 1,84

месяц . . . . 25 150.439 3.184 1,89 47,25

Июнь 1—10.......................... 7 51.771 2.926 2,53
11 2 0 .......................... 8 63.181 2.368 3,34
21 3 0 ...................... . 8 54.955 2.764 2.49

Ва месяц . . . . 23 169.907 2.686 2,75 63,25

Июль 1— 10.......................... 9 68.262 4 774 1,59
1 1 - 2 0 .......................... 8 72.133 4.230 2,13
21 31.......................... 10 72.559 5.698 1,27

За месяц . . . . 27 212.954 4.901 1,61 43,47

Август 1 —10 . . . . 7 70.364 5.217 1,93
11—2 0 ....................... 8 86.543 5.711 1,89
21—31....................... 9 84.664 5.175 1,82

Ва месяц . . . . 24 241.571 5.368 1,88 45,12

Сентябрь 1—ТО ................... 9 106.748 4.253 2,79
11— 2 0 ................... 9 87.872 4.183 2,33
21—30................... 8 51.839 2.932 2,21

<(а месяц . . . . 26 246.459 3.789 2,50 65,00

Октябрь 1—ТО................... 9 71.585 2.667 1,98
11 —2 0 ................... 8 65.629 2.662 3,08
21—31 ................ 10 82.238 2.882 2,8 >

Ва месяц . . . . 27 219.452 2.737 2,97 НО, 19
Ноябрь 1—1 0 ....................... 6 61.230 3.643 2,80

11—2 0 ....................... 9 75.110 3.635 2,29
21—30....................... 8 62.410 4.674 1,67

За месяц . . . . 23 198.750 3.984 2,17 49.91
Декабрь 1—10...................... 9 71.105 3.887 2,03

11 20...................... 9 99.327 2.337 4,72
21 31...................... 7 66.083 6.128 1,53

За месяц . . . . 2л 236.515 4.117 2,30 57,50
1925 г.

Январь 1—ТО...................... 8 66.504 10.041 0,83
11—2 0 ...................... 8 94.982 13.239 0,90
21—31.................. 9 84.683 8.109 1,16

За месяц . . . 246.169 • 10.463 0,98 24,50
1 Февраль 1—10...................... 8 84.911 13.043 0,81

11—20...................... 8 94.872 8.183 1,28
21—28...................... 7 73.801 7.869 1,34

I За мешіц . . . . 24 223.587 9.6.18 1,09 26,16
Март 1—10.......................... 8 89.378 14.912 0,75

Примечание: Среднесуточная обращаемость исчислена, как частное от даяиии 
среднего расхода но кассе на средний остаток.
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У ч е т н о - с с у д н ы е  о п е р а ц и и ,  в к л а д ы  и т е к у щ и е  с ч е т а  б а н к о в  ( п р а в л е н и й ,  о т д е л е н и й  и к о н т о р )  на 1 - е  ч и с л о  м е с .  
в 1 9 2 2 / 2 3  и 1 9 2 3  2 4  г.

(В милл. черв. руб.).
(предварительные данные)

Отд. VII. “  " -  “ -----*— т а б л и ц а  М ♦

к
5.О
БЗ

*
Я

М е с я ц ы

1 і

Остаток задолжн. клиентов по учетно-ссудным операциям
Г о с б а н к ' )

Всего В т*>м числе по 
п о і т о в . кі ед.

сч
сГ
<мо

1 Октябрь ............................... 46,50 282,40
2 Ноябрь.................................. 24.36 304.71
3 Декабрь.................................. 19.75 294.26
4 Январь...................... . . . 30.75 313,70
5 Февраль . . . . . .  . . 35.21 і 333,28
в Март...................................... 48.75 3 і7,85
7 Апрель...............................! . 74.20 37 > 39
8 Май ....................................... 91.02 395.58
9 Июнь.................................. 119,98 -126,90

10 Июль .................................. 170.49 470.37
П Август.......................... . . 212.11 465,78
12 Сентябрь................. 21.4,35 491.10

8.53!
6,44|
7,32

15.27І
17,97
22.13
32,80'
37,32
45,24
57.60
67,15,
88.35

Акц. банки і Всего

счо:
г? мсм сч
2  2
8 !

100,70
101.60
94,00
91.40
94,33
94.80
102,60!
103,40'
121.87
144,17
133.44
115.16

1,71
1.01!
1.35
2.78
7,53

16,55
27,к7
36.24
46.84 
62,52 
7 8.19
91.85

111.32
117,73
126.63
143,34
165,24
184,93
1«4.«6.

С5

ю

Вклады и текѵшие счета

Госбанк3)

2  ! <м
еГ<М
с :

11

!М05

12

2>1,81 
277.96. 
297,57

47,21 393.72 33,01 95,05
25.40 422.44 свед. 98,88
21.Ю420.89 нет 121,15
33.53 457,04 28,14 128,77
42,74 498,52 33.3* 149,77
65.30 542,78 46,87 149.07

102.07 560,05 70.03 14.1,97
117.М5599,15 81,91 141.96
166,82 654,63 84,74 183, >7
233.01 722.18 93.27 175,3!
290,30 743,74 92,81 185.02
359,20 788,67 97,84 1й9.2а

Акц. банки 2) || Всего

Учетный % 
для векселей 
госиредпр, 
и кооп.

13 14 15 16

1.10 68,64
0.26 67.25
1.22 73.73
1,19 9О,34!
3.91 109.43
8,77 110,94

21.58
35.48

109,29
122.59

40,92 148.67, 
43.82 161.01'
56.28 179,95
59,97 194,73

I

39.11! 
0.26 
1.22 

29,62 
37,29 
55,64 
91.61 

117.49 
125,66
137.09
149.09 
157,81

163.69 
165.63 
194.1-18, 
219.11 
259,201 
2бо,оі;
253,26 
264.55 
332.24 
336,40! 
364,97) 
384.01

18

12

>) Включая произв. целевые кредиты, без особых, ссуд. 
-) Промбанк, Росокомбанк, Всѳкобанк, М ос горбат;.
3) Без вкладов и ген. чнетт НКФ



Отз  Ѵ"П. Та блица  № в

У ч е т н о - с с у д н ы е  о п е р а ц и и ,  в к л а д ы  и т е к у щ и е  с ч е т а  б а н к о в  (п р а в л е н и й ,  о т д е л е н и й  и н о н т о р )  на  1 - е  ч и с л о  м е с .
в 1 9 2 2 ,  2 3  и 1 9 2 3  2 4  г

(в мвлл. руб. по оптовому индексу Госплана).
(предварительные данные)

*

1 ;
2
3
4
5 \
6 
і
8 {
9

10 
11 
12

М е с я ц ы

Октябрь 
І1і іябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март . 
Апрель 
М а й . 
Июнь . 
Июль . 
Август . 
Сентябрь

Остаток задолженности клиентов по учѳіно-ссудным операциям
Г о с б а н к

1По7»7слГш> ; Акц. банки 2) 
■патов, ьредВ с е г о

у.соо»ог

п
е*.С1

36,90
20,31'
18,1з;
31,1*8; 
33,871 
42,07 
64,5 '> 
84,11 
95,02; 

117,30' 
134,0» 
168,13

180,45
2И4.16
187,15
185,71
178,64
185,37
207,59
225.88
257.42І
278.46,
265.49
284,84

ёч [ <М
ог 1 ог

і _

6,92 
5,31,
6, 72 ;

15.88,
17,29.
19.10!
28.54
34,26;
35,83
39І63
42,44
56,19;

64,35:! 
68,07;; 
59.781 
54,11| 
50.56 • 
49,11; 
56.741 
59.041 
73,49, 
8 1.35 
76.06 
66,79'

- ' I

«Л
03

В с е г о

1,39| 
0,871 
1,24 
2.89| 
7.2-1! 

14.28: 
24,25 
33,27; 
37,10 
43.01; 
49.421 
60.32

71,14
78,88;
80,54
84.86
88,57'
65,79

102,12:
116.24
137.32
149.О7І
158.44
172.59

ог

Вклады и текущие счета

Госбанк 8) Акц. банки -)

8 'О*

~1о 11

см
со"см05

(М(ЯОі

12 13

с?смсг

14

В с е г о

см
смС5

15

Г5

16

38.29 251,59 30,85
!

60,74 0.89

/ ; 

13.86) 31,74 104,60
21.18 283,04 св. нет 65,91 0.22 45.06 0,22 110,97
19,37 267,69 ., 77,05] 1,12 46,89 1,12 123.94
34.87 270.57 29,57 76,23 1,24 53,48: 30,81 129.71
41,11 267.21 , 32111 80,28 3.76 58.61 35.87 138.89
56,35 281. 6 40,45 77,22 7,57 57.47; 48,02 134.69
88,80 309,71 60.93 79.62 18,77 60,44! 79,70 140,06

117,38 342.12 75.19 81.06 32,57 70,00 107,76 151.06
132.12 394.74 67,11 110,69 32.41 89,65 99.52 200,34
160.31 427.53 64,17 103,83 30.15 95,32 94,32 199,15
183,47 423,93 58.66 105,46! 35,57 102,57 94.23 208,03
228,45 457.43

■

62,23 109.78
!

38,14 112,94 100,37 222.72

1) Включая производстве ни ые целевые кредиты, без особых ссуд. 
-) Промбанк, Россконбанк, Всекобана, Моегорбанк.
#У Без вкладов и текущих счетов НКФ.

Тек. 
дннпмич. 

т
абл. — 

Денеж
ное 

обращ
. 

и 
кредит

.
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У ч е т н о - с с у д н ы е  о п е р а ц и и ,  в к л а д ы  и т е к у щ и е  с ч е т а  б а н к о в  ( п р а в л е н и й , о т д е л е н и й  и к о н т о р )  на  І - е  ч и с л о  м е с  в 1 9 2 4  2 5  г

(предварительные данные)

0*д..ѴЦ. . Т а б л и ц » *  6

*

Остаток задодж. клиентов по учетно-ссудным операциям 
Госбанк1)

Акц. банки *) I Всего

Вклады и текущие счета

Госбанк3) Акц. банкиг) Всего

М е с я ц ы

1
2
3
•1

А. В миллион мера, рублей

Октябрь ...............................
Ноябрь  ...................
Декабрь . . . .  ...................
Январь ...................................

Б. В миллион, руб. по оптовому 
индексу Госплана.

Окіябрь 
Ноябрь , 
Декабрь 
Январь .

531.10

640.501

323.44
345,21
362.30
372.13

168,1 113.63 112.8 329.38 295.9 860,48 218,6:
185.4 97.90 96.4 346.10 294,0 911.10 215,7
206,9 91.70 100.7 355.10 280.4 964.( о 229,о
204,2!102.70 112.4 363,40 253.5. 1.003,90 219,6

211,13 222.1 199.09
235,00 238,9 213.90
233.20 192,5 212,70
263,90 204,9 225.8' і

179,2 
169.1і 
193,6 
20О.4і

69.20
59>2
56.35
59.67;

107,5' 200,59 
87,91211.47 
94,3 21 1.28 

11О.З.І 211.14

282,0,
268,1-
262,3
248,*'

524,03 208.3 12 <58. 211.7 121,25; 276.4 249,88
556,68 1%.7 143.58' 217.8 130,69 294».с 274,27
573,58 214.3 138.75; 180.1 126,56 269,1 265,31
583.27 2 1 \6 153.33; 201.1 131.191 245.1 284.51

290, 410,22 25‘>,6 
318,1 448.90 271.1- 
288.5:445.90 24І.21! 
249-Ь 489.7»' 223.5

238.8
247!2
214,11
219,4

1) Включая производственные целевые кредиты, без особых ссуд.
2) Промбанк, Госскомбанк, Всекобанк, Аіосгорбаяк.

Без вкладов а текущих счетов НКФ.
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Отдел ѴШ Цены

Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  п о  С ССР з а  1 9 2 2 / 2 3  г . по  п р о д у к т а м ,  в к л ю ч е н н ы м  в с о с т а в  б ю д ж е т н о г о  н а б о р а
. Т а б л и ц а  № 1.

(в червонных копейках, средние за месяц).

о
в А
■>: ѣ. 
*, §

Товары

Ед
ин

иц
а

сч
ет

а

19 2 2 г. 1 9 2 3 г. Ф

и
оЗОктябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 1 Август Сент.

і 2 3 4 5 6 1 7 8 9 Ю _ 1.1 12 13 ] 14 15 _ 16__

1 М\ка ржаная . . пуд 122,4 113.9 95,1 79,1 76,2 85,2 77,7 75,8 96,1
1

101,Оі 94,1 8і д 91,7
?, пшеничная . „ 327,1 303,5 31)4,3 294,7 276,6 291.7 263,9 231.2 255,3 314,7] 297.2 271,4 286.О
3 Крѵпа.................... фунт 4,9 4,2 3,6 ЗД 3,1 3,2 2,8 2,6 3,0 3.6 3,3 2,9 3.4
4 Картофель . . . . иуд 34.1 33,4 28,6 27,5 29,0 29,2 26,0 2,9 33,5 46.4 47,5 25,0 32.4
5 Капѵста................ фунт 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1,6 2,0 2.5 1,8 1.5
6 Свекла................... 1,1 1.0 0,9 0,8 1,0 1,0 0.9 1,1 1.6 2.1 2.1 1.3 1.2
7 Л) к ....................... 2,3 2,< 2,4 2,3 2,8 3,4 3,2 3,9 5.1 4,8 3.3 2.1 3.2
8 Мясо................... 11,4 11,05 11,8 12,1 11.5 11,9 12,0 13.6 14,7 14,3 13,6 9.8 12.3
9 Масло коровье . . 41.7 44,5 42,1 26,9 37,1 35,8 29,4 28.9 34.0 36,8 42.5 87.О1 36.4

10 Молоко................ б'т. 3.7 4,6 4,7 4,5 4,1 3,2 2.8 2,7 2,6 3,0 3,2 3,1 3,5
11 Ягіца................... шт. 1,7 2,0 2,6 3,1 3,0 3,7 2,9 1,7 1,6 1.9 1.9 1.5І 2,9
12 Масло раст. . . . фунт 23,0 22,2 20,8 17,5 18.1 19,3 15.1 15.2 Ія.3 22.8 26,0 22,7 20Л
13 Сельди................... 10,2 11,1 12,3 12,5 12,9 13,4 11,0 10.6 12,2 13,2 12,« 11.4 12.0
14 Сахар рафинад . . 65.3 67,2 57,6 46,9 41,7 40,4 34,1 35.6 41,0 61.4 65,9 6О.4 52.5
15 Соль ................... 2,1 2,2 2,4 2.4 2,7 3,2 2,9 3.1 3,8 4,3 4.6 4.6 3.2
16 Сапоги простые пара 759,0 754,1 701 ̂7 687,2 717,4 837,5 735.7 735,7 879.6 1.034,9 1.244,4 1.315,6 866,9
17 Ситец................... арш. 32,1 34,2 35,1 35,2 37,2 39,8 40,4 45.2 50,1 эЗ,7І 57,1 о <,9 43-2
18 Полотно . . . 48,7 49,4 47,6 57,1 60,9 67,9 68,1 72.1 85,8 99,2; 101,9 110.1 72,4
19 Сукно гражд. . . 400,4 412,0 -125,7 432,9 472,4 540,1 500,2 573,2 712,2 839.9 925,4 973.4 600,7
20 Керосин................ фѵнт 4,5 4,6 4,8 5,2 5,9 6.5 5.6 6,2 7,4 7,9 8.0 = г,э 7,2
21 Мыло простое 18,3 17,2 17,0 16,2 17,0 19,0 17,4 18,0 21,2 23,5 24,8 24.1 19,5
22 Табак 2-й сире . . 70,9 85,8 100,9 110,7 125,5 150,1 132.6 152,0 188,6 222.3 245'.6 294,2 156,6
23 Спички . . . кор. 0,8 1.0 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1 1.3 1,7 1.8; 1.9 2:3 1,-4
24 ДР'-'на................... к. с. 2.590,1: 2.384,3 1.847,5 1.540.1 1.568,7 1.617,9 1.470,3 Ь 577,5 1.881,3 2.185,8 2.368,5 2.274.7 1.942,2

Стоимость бюджет |
ного набора. . . 1.278 1.107 1.042! 986 1.022 1.0391 992 1.025 1.158 1.327} 1.387 1.34ІІ 1.142

По іднным Центрального Бюро Статистики Труд»,

Тек. 
диѵам

ич. 
т

абл. — 
Ц

ецы,



Д
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т
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С
С

С
Р

Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  по С ССР в і 9 2 3  2 4  г. по п р о д у к т а м ,  в к л ю ч е н н ы м  в с о с т а в  б ю д ж е т н о г о  н а б о р а .
(в червонных копейках, средние за ыеснц).

О.ГД. Ѵ ІП • Т а блица К 2

V 19 2 3 г. 1 9 2 4 г. я . С

о л 5 Ь г ,а 3 і-
ЛСХо 1 к п

~ <УІ 
^  с01

.№
\* 

и 
ря

дк
у я си я

§  I
г ! ’а 

! 8  ! € ’ 4  !

лXя
Ч

сф
ьс.я

9

фо>а
<; ■

лл
5=

1 Г

Ию
нь АЧ

2
5 <

і-
о

* С с}
!| І 2

<М вЧ" О — — га а

1 2 3 4 1 5 6 І 7 8 10 12 13 14 15 16 !І 17 18

1 Мука ржаная................... иѵд
■

76.1 83,1 90,11 112,4 133,0 138.2 132.5 127.0 132,8 157.О 150,3 125,5 121,5! 91.7 132,4
2 „ іішеннчна.ч . . . 250.5 255,6 282,8 321,2 371.8 419.7 411,3 402,5 403.7 433.7 449,7 434,0 370,1 286.0 129.4
3 Кру на (ишено) . . . . фѵнт 2,7 3.0 3.4 3.8 4,5 4,8 . 4.8 4.6 4,9 6.0 7.0 6,8 4.7 3.4 13ч,2
4 Картофель ........................ иуд 23.8 26.1 29,4 46,9 58,7 67.5 70.2 64,4 65,4 98,2 83,9 0 (,4 .57,7 32.4 178,1
5 Каиуста........................... фунт 1.3 1.3 2,0 3,3 4.1 4,7 5,2 5,7 6.4 7,0 6.6 4.0 4,3 1,5 286.7
6 Свекла .......................... 1.1 1.3 1.6 2.4 2.8 3.6 4.5 4,9 5,9 7,0 5,0 3.6 3,6 1.2 ЗОО.О
1 Лук................................... ! * 2,0 2.1 2.7 3.8 4.7 6,1 6.8 7,0 7,4 7,9 6,9 5,2 5.2 3.2 162,5
8 Мясо............................... I 9.4І 11.1 14,1 19,1 22,2 24.7 27.8 29.2 26.3 22,0 20.3 17,7 20,3 12,3 165,0
9 Масдо коровье . . . . . 42,2 57.8 «5,1 66,7 72,7 .71,2 66.3 61,1 51.3 55,5 58,1 58,0 60,5. 36.4 166.2

10 Молоко ........................... ! бут. 4,1 6.0 6.0 7,0 6,9 5.6 5,9 6.3 5.9 6,1 6.5 6.9 6.1 3.5 174.3
11 Янца............................ шт. 1.7! 2.6 3.3 4.9 5,3 4.4 3.4 2.5 2.5 2.8 2.8 2,8 3,3 2.9 113.6
12 Масло раст......................... 1 фуит 19.2; 18.4 19,6 22.0 25.9 27.2 25.3 24.6 23,1 23,4 23,6 23,7 23.О 20,1 114.4
13 Сельдн обыкнов................. ! ' п 12,3| 13.2 14.1; 15,9 18,3 19,1 19.2 19.1 19,2 190 19.3 19,6 17.4 12.0 145.0
14 Сахар рафин...................... 59.О 65.6 68.5 53,2 44.8 39.1 36.5 36,1 36.0 37.2 39.8 41.4 46.4 52.5 88.4
15 Соль................................... : 4.3! 3.9 3,7, 3.7 3.5 3,2 3.5 3.5 3,3 3,3 3.3 3,2 3,5 3.2 109.4
16 Сапоги простые................ паря 1.296.8 1.284.9 1.273.6; 1.375.4,1.541,6 1.700.0 1.699,5 1.686.0 1.644.0:1.633.5 1.627,2 1.617,2 1.532,0 666.9 176,7
17 Ситец . . .................... арш. 54.1! 47,1 46.5 45.8 45,9 43.6 39,8 39.5 40,0 40,5 40,6 40.0 43.6 43.2 100,9
18 Полотно................... і 1О8.О; 110,8 102.9 101,6 108,9 100.4 97,1 97,3 97,6 99.6 103.0 103.3 102,6: 72.4 141.7
19 Сукно гражд...................... 891,8 846,1 828,3-1 849,9 694,9 827.9 756,3 728,0 716,5 706,0 692.3 659.2| 783,1 600,7 130,4
20 Керосин ........................... фунт 7.3 7.3 7.1 6,9 6,1 5,9 5.7 5,8 56 5.8 5.9 0,1 6,3 7,2 87,5
21 Мыло простое................... 24.3; 23.2 23.1. 24,0 25.8 25.7 25.6 24,9 24,6 24.4 24.3 23,9 24,5 19,5 125.6
22 Табак 2-й сорт............... 336,3 314.8 27О.О 262.0 271.5 273,3 267,8 293.0 302,8 307,0, 310.6 310.5 295,0. 156,6 188.4
23 Спичкн . ....................... кор. 2.61 2,4 2.2 2.3 2.1 2,1 . 2.1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2-11 1,4 150,0
24 ДР'̂ ва............................ к. с. 2.517Л?3.081,4 3.259.5,3.829.5 3.992.1,4 324,0 4.951,3|4.738,5.4.196,0 3.955,0,3.949.5 4.019,0 3.901,1 1.942,2 200,9

Стоимость бюджетного 1
1.693набора . . . . '. : . [ 1.300] 1..29ОІ 1. 1 466.1,595 1.660 1.649 1.627 1.653 1.634 1 »26 1,531 1.142 134-1

0о данным Центра.н.айго Бюро Статистики Труда,

\



0*А. ѴШ. Гн&яки* М 3

Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  п о  С С С Р в 1 9 2 4  2 5  г, п о  п р о д у к т а * ,  в к л ю ч е н н ы м  в с о с т а в  б ю д ж е т н о г о  н а б о р а
(в червонных копейках).

Iо * 1 9 2 4 г ! 1 9 2 5 г. В среднем за месяц
о Товары

й I Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль -пО. Л Л .
9> 2
* а

* 2чг ® 5 *Л РЭи* ж
1 15 1 15 1 15 1 1 15 1и

о

От\о■О
>о

Ян
ва

р

і 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 і 13 14 15 16

1 Мука ржаная . . . пуд ! 122,0 122,0 126,0 129,0 136,4 138.9 139,5
1

149,8; 162,1! 122.7 129.7 138,6 150,1
2 „ пшеничная . » 430,0 437,0 437,о 443,0 443,7 445,9 451,6 459,2 464,1 435,8 442,1 446,5 458,8
а Крупа (цшено) . . фунт 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 6.4 6,4 6,4; 6,4 6,4 6.3 6,4 6,4
4 Карт, фель . . . . нуд і 47,9 47,8; 5о,5 54,0 57,5 57,9 60,3 60,0 63,5 48,1 54,0 58.2 60,6
0 Капуста кваш. . . фунт 3,0 2,7 2,9 3,6 4,2 4,6 5,0 5,2' 5,2 2,8 3,6 4,6 5,2
ь Свекла ................... ,, 3,2 3,1 3,2 3,7 3,7 4,2 4,1 4,2' 4,2 3,1 3,6 4,1 4,1
7 Лук (репчат.) . . . „ 4,8 4,7 4,9 5,4 5,7 6,1

14,2
6,3 6,5| 6,8 4,8 5,4 6,1 6.5

8 Мясо ................... • ” і 16,9 15,7 14,5 14,3 14,0 14,4 14,7; 15,8 15,7 14,3 14,3 14,8'
9 Масло коров. . . . >> 57,- 60,2 62,6 64,4 66,6 69,0' 68,3 67,9 67,0, 60,2 64,5 68,5 67,8

10 Молоко цель п. . . бут. 7,3 7,8 8.6 1О.О
4,0'

10,0 9,8 9,5 9.4
5.5

9,0 7,9 9,8 9,8 9,3
11 Яйца................... шт. 2,9 3,1 3,6 4,4 4,9 5,і; 3,2 4,0 4,9 5,4
12 Масло растит. . . фу КГ 1 23,4 23,4 23,2 22,6 21,5 21,3 21.1 2О.8' 20,5 23,4 22,5 21.3 20,8
13 Сельди обыкн . , я 19,4 19,2 19,2 19.0 19,0 13,9 19,1 18,81 18,9 19,2 19,0 19,0 18,9
14 Сахар — рафинад . V 44.3 49,7’ 53,4 54,2 48,1 41,0 37,5 зб.і; 35,9 49,4 53.1 41,6 36,6

Соль........................ Г) 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3.1) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1ІЬ Сапоги прост. . . пара 1.665,0 1.625,0 1.622,0 1.599,0 1.621,1 1.614,2 1.601,6 1.583,1 1.581,5 1.631,2 1.6О<\5 1.613.3 1.585 9
11
18

Ситец.................... арш. 39.8 39,9 40,5 40,7 41,2 40 9 40,8 4о,9 40,0 40,7 41,1 40, Ч
Полотно................ »» 104,0 ЮЗ.О 106,0 109.1 > 109,3 98.3 103,5 104,9 98,7 103,7 108.6 101,0 1(13.6

9 Сукно гражд. . . а 1 646,0 634,0 613,0 608,0 592,0 584,3 595,7 577,2 573.5
5.4

632,5 606,2 587,5 578.7
20 Керосин................ фунт 5,7 5,6

23,7
5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,5 5,6 5,6 5,5 5,5

21 Мыло прост. . . . 9 23,9 23,2 23,2 22,8 22,8 22,9 22,5! 22,6 23,7 23.1 22,8 22,6
22 Табак 2-8 сорт . . п 311,0 304,0 339,0 306,0

1,8
Зо8,4 309,0 309,3 309,6 Зо5,5 311,0 311.9 309,0 308,9

23 Сиичкв ................ кор. 1,9 1.8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8; 1,8 1.8 1,8
24 Дрова.................... к. с. 3.995,0 4.167,0, 4.177,0 4.193,0, 4.222,6 4.115,8. 4.090,9 3.904,5 3.745,1! 4.140,0] 4.195,2 4.129,4 3.909.0

Стоимость бюджет
ного набора. . .

Ш дакккм Централь
II 1.500 І 1.503 

ного Вюро Статяктнки Тру
і 1.524 
да.

1.546 і 1.547 I 1.537 1.545 1.549 1.555 !: 1.506 1 1.542 і 1.540 1.550

Тек. 
диним

ич. 
т

абл. — 
Цени 

315
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Отд. ѴШ. С р е д н и е  в з в е ш е н н ы е  з а г о т о в и т е л ь н ы е  ц е н ы  „ Х л е б о п р о д у к т а "  (*а п у д )
Т * в я щц« № 4

и В червонных копейках
Р о ж ь

М е г а н ы
ои
■*?
СЯс.

Пшеница О в е с

,  !

со
65

5̂
<М

Ячмень
В тов а р и ы х ко п о іік а х

Р о ж ь Пшеница

I

10

©5о> (М05 NЛ

11 12 13 14

О в е с

те

16

Ячмень

тесм31
17

ч»гм

18

1'
■ 2

3
4 
»

. 7 
8 
9

ЮІ
11

н

А В среднем за месяц.

ИюАь . .
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь , 
Декабрь 
Январь . 
Февраль 
Март . . 
Апрель . 
Маіі . . 
Июнь .

45
32 
30
33 
37
46 
57 
73

70
59
67

78
92
62
55
55
58
63

68 
60 
55 
62 
70 
76 
95 і 

126 ! 
126 
109 
101 
105 і

112
120
9*
81
8 <
90

107

34 
42 
30 
33 
36 
42 ; 
56 , 
76 
69 |
69 ! 
64 !
70

92
96
65
51
53
61
68

22
27 
33
28 
32 
40 
51 
75 
70 
60 
59 
51

69
69
62
61
66
79

104

29.4 
20,1
19.1
22.2
24.4
23.3 
32.8 
38,0

і 39,3
34.4 
40,3

I

45.0
52.3
37.1 
33,5
33.1 
33.9
36.2

44,4
ЗГ.в
35.1
41.7
46.1
46.8 
54,7
65.6
67.7 |
61.2 : 
59,0 
63.2 .

64.6
68,2
57.4 
49,3 
53,0
52.7
61.5

22.2
26.3
19.1
22.2
22.7 
25,9 
32.2 
39.5 ;
37.1 !
38.8
37.4
42.1

53.1
54.6
38.9
31.1
31.9
35.7
39.1

14,4
16.9
21.1
18,8
21.1
24.7
29.3 
39,0
37.6
33.7
34.4
30.7

39.8 
39,2
37.1
37.1
39.8
46.2
59.8

Б. В среднем за год . . 

В среднем та июль—янв. абс.

47

39 70

81

67 96

В %°/7о 100 179,5 ! 100 143.3

46

38

100

61

160,5

42 -  27,6

34 ; 71 I; 24,0

100 208,8 100

-  ! 47,6

39,9

166,3

42,0

-  .1 27,0 [ -  

56,4 24,2 ; 36,0

24.7 —

21.3 | 42,0

100 і 134.3 100 ! 148.8 100 * 198.1

Примечания: 1. Цены средние для районов заготовок „Хлебопродукта* и взвешены по сумме заготовок лих районов. 
2. Пересчет в товарные рубля сделан по оптовому индексу Госплана.
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Таблица №5

Отд. V I 11. О п т о в ы е  и р о з н и ч н ы е  ц е н ы  н а  р о ж ь  и р ж а н у ю  м у к у  по  
18 г о р  С С С Р в 1 9 2 3 / 2 4  г.

(Цена- за пудр

>> 1 
й 1з;
° іР  ] 
Оо ,
я
я

М е (с я ц ы

Рідаь 1 Ржаная мука | Рожь Ржан. м̂ка | Отпоиіенив
оной
ржи
ржан.
кнОн

то
в. 

це
на

Оп
то

в. 
це

на Ѵознн
це

Досол,

чная
на

I  о
I I- . — о X О XІГ а) Ома

Оп
то

в. 
це

на

Оп
то

в. 
це

на

Ро
зн

ич
на

я
це

на

к опт 
цене 

ценй
М )

в червон. копейках
1и тоаарн. копейках опто

вой
ров- ■

ІІИ Ч ІК ІЙ

і 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 11

В среднем за  месяц.

і Октябрь.................. 51,5 70,3 79,0 112,4 34,6 47,2 53,1 136,5 153,4

2 Ноябрь .................... 56,0 76,2 84,7 111,2 36,9 50,2 55,8 136,1 151,3
і

3 Декабрь ................... 64,7 85,5 95,0 111,1 39,9 52,7 58,5 132,2 148,6

4 Нпиарь ................... 77,8 100,2 108,7 108,5 44,8 57.7 62,5 128,8 139,7

5 Февраль................... 91,4 121,2 130,8 107,9 47,6 63,1 68,1 132,6 143,1

6 Март . . . . . . . . 91.2 120,5 135,0 112,0 49,0 64,8 72,6 132,1 148,0

7 Апрелі....................... 82,7 109,0 124,4 114,1 46,5 61,2 69,9 131,8 150,4

8 Май . . . . . . . 76,1 103,7 119,0 114,8 44,4 60,5 69,5 136,3 156,4

9 Июні.......................... 82,9 103,9 126,5 116,2 49,9 65,5 76,1 131,4 152,6

10 Июл................. . . 97,6 124,4 144,8 116,4 56,3 71,7 83,5 127,5 118,4

11 Август................... 97,1 127,2 147,2: И5,7 55,2 72,3 83,7 131,0 151,6

12 Сентябрь................... 87.7 118,6 1337 112,7 52,4 70,9 79,9 135,2 152,5

і> средн. за год . : 79,7 105,5
1

119,1 112,9 16,5; ' б|,5 «9.4 132,4 149,4

II р и м о ч н н іі я: 1. Пересчет к товарные рубли сделан но оиТовому индексу Госплана

2. Оптовые и розничные цены исчислены но одним и тем же 18 го
родам: Вятка. Тула, Москва, Лечишрад, Псков. Рыбинск, Минск, 
Саратов, Царицын. Пермь. Пенза, Харьков. Ккатѳрннослнпль, 
Росши н/Д., Полтава, Одерса. Винница. Киев.
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ОП. ѴШ Т а б л и ц е  № 6

О т н о ш е н и е  р о з н и ч н ы х  ц ен  н о п т о в ы  в г. М о с к в е  в 1 9 2 2  2 3  —  1 9 2 4  2 5  г
(оптовая цена = 100).

Сельско-хозяИствениые товары 
(5 тов.)

А. в среднем за месяц

Октвбрь...............................
I Ноябрь...................................
3 Декабрь...................................
4 Январь...................................
5 Февраль ...................................
в Март.......................................
7 Апрель...................................
8 Май......................................
9 И ю н ь................... .... .......................

10 Июль .  ...............................
1 1 Август...................................
12 Сентябрь . . . . .  . . . .

В среднем за год . . .  .

150,9
132,8
139,1
135.3 
125,0
139.4
136.5

120,2
126.5
124.8
135.2
130.5 
133.0
144.2
155.6
163.8
166.6 
157,6 
147,5

143,3
140.8
141.9
136.9

Промышленные товары 
(8 тов.)

Все товары 
(13 тов.)

142,1

: 1922 23 г. 1923 24 г. 1924/25 г. ; 1922/23 г. 1923/24 г. 1924 25

6 7 8 і 9 10 11

133,3 163,8 125,3 149,1
— 137,8 158,'-* — 130,5 1 4 ..8
— 139,0 1 0̂,1 — 129,7 141 4
— 140,7 139,1 — 13іі,7 137.5
— 10,9 — — 133,1

135,5 135,2 — 144.6 13і,5 _
141,4 132,5 — 135,7 141,6 _
136,8 138,5 138,1 1.51.4
146,9 139,2 — 139,1 151,8 _
158,3 140,0 -  | 13Н,9 158.9 _
134,6 142,7 137,4 153.3 - -
136,2 152,> -- 136,4 148,9 _

! ■
139,4

і — 141,7 —

Прі 1. Отнгшѳяиѳ розничных п оптовых цен для 1913 г.; сел.-хоз. тов. 121,6, промышл. тов. 119,0. все тов. 121,0.
2. Приняты цены на следующие товары: мука рканая и пшеничная, крупа (пшеао), мясо, масло коровье, масло растительное, 

сельди, еахар-рафннал, соль, ситеи, керосин, мыло простое, спички.
3. Оптовые пены взяты по данным О. Т. й и Ц. Госплана, розничные по данным Цѳнтр. Бюро Стат. Труда.
А. Цены взвешены по нормам и соотнощѳнцям групп товаров в бюджетном индексе Статистики Труда.
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О тд. Ѵ Ш .  т  •  б я * «  а т 7

О т н о ш е н и е  р о з н и ч н ы х  ц е н  к о п т о в ы м  (  =  1 0 0 )  п о  н а б о р у  и з  18 т о в а р о в  
п о  1 9  г о р о д а м  СССР в 1 9 2 2  2 3  и 1 9 2 3  2 4  г

с-о
Сел.-хоз. тон. |

(В) 1
Промышл. Т О В . 

(10)
Все товары 

(18)
о
ов

X
%

і Месяцы и кварталы

і 19
22
 

23 
г.' и | 

-ч*сч ! 
со* 1 <м0 5

и
сосм
<м<м
0 5

-г
?•со'<мо

и
СО«
оіО І0 5гЧ

С
**
КЙ 'о »о >

1 2 3 4  1 5 6 7 8

А. В среднем за месяц.
1

1 Октябрь...................................... 137,9 134,8 1 157,5 136,0 145,1 135,6
2 Ноябрь....................................... 140,7

142,0
131,2 1 162,9 132,3 148,9 131,4

3 Декабрь . . • ........................... 131,3 173,1 133,2 153,2 132,2
4 Январь....................................... 132,8 ; 166,1 128,9 149,5 131,2
Г» Февраль ....................................... 136,3 126,7 153,1 128,5 143,4 127,3
6 Март ........................................... 141,6 128,8 146,6 130,5 143,5 1?9,Г
7 Апрель...................................

Май..............................................
141,3 
136.7

134,9 145,8 131,1 143.6 133,6
8 138.3 145,9

143.1
135,0 141,3 137,3

9 Июш.................... .................... 137,7 140,2 139,0 140,1 139,8
10 Июлі................................... 127,9 134,4 141,1 139,6 140,9 136,2
11 Август.............................. 136,0 131,1 140,8 134,4 138,6 133,6
12 Сентябрь.......................................

Б. В среднем за  квартал.

132,9 126,7 139,5 140,8 136,6 131,8

1. Октябрь-Декабрі.............. 140,2 132,4 164,5 133,8 149,1 133,1

II. Январь-Март............... 138,9 129,4 155,3 129,3 145,5 129,3

111. Апрель—ІІюнь . . . . . 138,Я 137,8 144,9 135,0 141,7 136,9 1

IV. Июль - Севтябрі................. 132,3 130,7 141,5 139,6 138,7 133,9

В. В сродном за год . 137,5 132,6

і
1

151,6

1

134,4 143,3 133,3

11 р н м о ч л и и н. 1. Розничные цены (по данным Центр. Вюро Статистики Труда) и 
оптовые (но данным О. Т. К. и Ц. Госплана) собраны иа одни* 
и тех же 19 рынках: Пятка. Тула, Москва, Ленинград, Псков, 
Рыбинск, Минск, Саратов, Царицын, Пермь, Пенза, Харьков, 
Екитвринослав, Гостов н/Д., Полтава, Ставрополь, Одесса, Вин
ница и Киев.

2. Приняты следующие товіры: мука ржаиан, мука пшеничная, крупа, 
картофель, говядина, яйца, масло животное, масло растительное, 
сахар, табак, соль, сельди, керосин, ситец, мыло, спички, дров.г. 
саноги — для розничной цены и 7 фут. хрому и 1 фуг нодоінвы 
Д Л Я  оптовой цены.

3. Цены взвешены по нормам, принятым в бюджетном индексе.
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Отдел IX. Индексы цен
О п т о в ы й  и н д е н с  Г о с п л а н а  з а  1 9 2 2 / 2 3 — 1 9 2 3 / 2 4  г о д ы  ( 1 9 1 3  г. —  1 СО)

Т а б л и ц а  № I

(по Европейской части СССР).

>ч

1
1  і.
^ са

і

М е с я ц ы

0  б щ и И Сел.-хозяйств. Промышленный
Отношение к о

сельско-хса.
индекса

бщему индексу
промышд.
индекса

Отношение про- 
мышл. индекса 

к сед.-хов. 
(„ножницы")

10
22

/23
 

г.

19
23

/24
 
г.

19
22

/23
 
г.

19
23

/24
 
г.

19
22

/23
 
г. С

<М
со"ст<гз 19

22
/23

 
г.

! 
__

__
_

19
23

/24
 
г.

19
22

/23
 
г.

19
23

/24
 г

. ь
<м
о>Гсмс;

-м
сом05

1 • 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12 13 14

А. В средней за месяц.
1

1 Октябрь .............................................. 118,6 148,8 100.5 87,7 139,9 252.5 85 59 118 170 131 289
2 П ябрь . . 1 ................................... 107,8 151,8 Ь2 9 98.1 124,9 235,0 8а 65 116 1 .0 131 240
3 Декабрь.............................................. 104,0 162,2 84,7 115,5 12 Г,6 228,0 81 71 123 141 151 197
4 ■ Яіів.ірь.............................................. 100,6 173.8 78,8 132,7 1.8.3 227,7 • 78 76 128 .131 163 172
5 Феграль . . ....................................... 106,0 192.2 ; 80,4 164,2 139,7 225,1 76 85 132 117 174 137
6 Мярт ................................................... 122,6 186.0 92,0 162,4 163,5 2.2,9 <а 87 131 ■ 114 178 131
7 Апрель ............................................... 110,2 178.0 77,9 153,9 155,9 20 >,8 71 86 141 1111 2' 'О 134
» Май.................................................. ! 112,8 171,3 7 і,9 144,9 П78 202.4 67 85 149 118 221 140
9 Июнь.............................................. . ; 136,1 166,2 94.5 137,2 195,8 2"1.3 69 83 144 121 207 147

10 Июль.................................................. ; 153,1 173,4 102,8 148.3 227,9 202.8 67 86 149 117 222 137
11 Август.............................................. . 159,4 175,9 97,9 152,8 259,-. 2- 2,5 61 87 1(13 115 2,5 133
12 Сентябрь .......................................... 156,7 167,3 89,5 140,6 273,1 199,6 57 84 174 119 305 142

Б. В среднем за квартал.
.

1 Октябрь—декабрь....................... 110,0 164,2 92.5 99,8 130.6 238,3 84 65 119 154 141 23ь
II Янвлрь—март.............................. 10',4 183,9 83.5 152.4 143,1 221,8 76 83 131 121 171 146

III Апрель—июнь ....................... 119,2 171,7 82.4 1-І5.2 172.4 2' >3.2 69 85 145 118 209 140
IV* Июль-сентябрь.......................... 156,2 172,2 96,6 147,0 252,8 201,6 62 85 162 117 2о 2 137

В среднем за год .................. 122,3 170,2 88,5 134,2 169,0 ; 2157
1

72 ! 79 138 : 127 1
1

191 160

:1І р я іі » й л в- Вес» еольсм/.А̂яЙсгвокаш. а промышленных това-роа о н б» базисные цены ШЗ гг
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О тд. IX . Т а б л и ц а  № 2.

О п т о в ы й  и н д е к с  Г о с п л а н а  в 1 9 2 4  2 5  г. ( 1 9 1 3  г. =  1ОО)
(по Европейской части СССР)

Д А Т Ы Общнй
Сельско-

хозяйств.

Промыш

ленный

Отношение к обще
му индексу

2. ? Ъ= а с иниСел.-хоз.
индекса

ІІромышл.
индекса

1 2 3 4 5 6 1 7

1 октября 1924 г. . . . 1б4;з 136,0 198,6 83 121 146
11 ,, . . . 164,8 136,9 198,5 83 120 145
21 „ . . . 163,7 135,1 198,5 82 121 147

1 ноября „ . . . 163,6 135,2 198,0 83 121 146
11 .................... 166,3 140,5 196,9 84 118 140
21 „ ..................... 165,7 140,7 195,2 85 118 139

1 декабря „ . . . 168,2 144,8 195,2 86 116 135
11 „ . . . 170,5 149,0 195,0 87 114 131
“>1— і у, » . . . 172,0 152,0 194,4 88 113 128

1 января 1925 г. . . . 172,0 152,5 193,9 89 113 127
11 „ . . . 171,8 152,8 193,1 89 112 126
21 „ ..................... 175,4 159,4 192,9 91 110 121

1 февраля „ . . . 178,0 164,4 192,6 92 108 117
11 , . . . 178,6 166,2 191,8 93 107 115
21 180.5 170,8 190,7 95 106 112

В средней за  месяц
1923/24 г.

Октябрі............................... 148,8 87,7 252,5 59 170 289
Ноябрь.............................. 151,8 98,1 235,0 65 155 240
Декабрь.............................. 162,3 116,8 228,0 71 141 197Январь.......................... . 173,9 132,7 227.7 76 131 172

1924/25 г.

Октябрь........................... 164,2 135,9 198,4 83 121 146Ноябрь........................... 166,0 140,4 196,2 85 118 140Декабрь ........................... 170,9 1.50,0 194,7 88 114 1 130Январь........................... 173,9 156,6 193,1 90 111 123

В среднем за  нвартал
(октябрь— декабрь).

1923/24 г............................ 154,5 100.2 238,3 65 154 2381324/25 г............................ 167,0 142,0 196,4 85 118 138

Ивановне хозяйств* Л* 3.

V
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Т а б л и ц а  № 5.' 
О н .  ТХ. В с е с о ю з н ы й  б ю д ж е т н ы й  и н д е к с  С т а т и с т и к и  Т р у д а  и Г о с п л а н а  з а  1 9 2 2  2 3  и 1 9 2 3  2 4  г о д ы  ( 1 9 1 3  г .= ? 1 С О ) .

9
10
11
12

.Месяцы и кварталы

Л. В средней за месяц.

Октябрь .
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Феврллі 
Март .
Апрель 
Май .
Июнь .
Игол. •
Август 
Сентябрь

Б. В средне» за квартал

1 Октябрь—декабрь . . . .  
II Январь—март..................

III Апрель —нюнь . . . . .
IV Июль—сентябрі.................

В среднем за год

Общий индекс
Индекс цси 

свл.-хоз. товаров
Индекс цен 

промышленных 
товаров

Отношение к общему индексу

индекса цен 
!| сел.-хоз. товар.

163.4 
10.6 
133.3 
126.1 
130.7 

і! 132.9 
іі 126,9 
! 131.1 
I 148.1

I, 177.4 
ІЬ 171,5

146.1
129.9 
135,4
172.9

167.0
161.9
174.9
185.9
204.6
212.6
210.9
208.1 
203,7 
211.4
208.9 
195,2

168,9
201,0
207,6
205.2

138.5
117.3 
111,2
101.7
102.3 
103.2
96.2
96.2

107.9
121.7
118.6
104.9

104.1
112.2
129.0 
146,2
171.0
187.1
190.2
187.4
181.4 
193,0
187.8
166.8

146,1

122.3 115,1
102.4 ! 168.8 
100-1 : 186.3 
115,1 ! 182.5

205.6
183.7
171.7
169.5 
181.3
185.9
181.6
193.6
219.9
253.9 
281.1
290.7

187.0
178,9
198.4
275.2

279.4
259.1 
255.9
257.1 
2*5,6
258.0
247.6 
244.8
243.2
244.1
246.3
245.6

индекса цен 
иромышл. товар.

10 11

85
83
83
81
78
78
76
73
73
72
67
61

265.1 84
260.2 79
245,0 74
215.3 67

62
.68
74
79
84 
88 
90
90
89
91
90
85

68
84
90
89

126
130
-129
134
139
140 
143 
148 ' 
148 
150 
158 
170

128
138
146
159

12

Отношен, индекса 
цен промышл. то

варов к индексу 
цен сел.-хоз. товар 

(„ножницы*)

13

167 
157 
147 
138 
130 
121 
117 
117 
119 
115 
118' 
126

157
130
118
120

195,7 - 110,0 163.0 209.9 254.0 I 76 83 143 130

148
157
154
167
177
180
189
201-
204
209
237
277

156
175
198'
241

192

та93-.

14

268
231
199
176
155
138
130
131 
134 
127 
131 
147

213
156
132
135

164

Примечание. Индекс "исчислен ио набору, пересмотренному к началу 1924 г. и по новому ряспределонию-городов на группы.
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Отд. IX. Т а б л и ц а  № 4.

В с е с о ю з н ы й  б ю д ж е т н ы й  и н д е к с  С т а т и с т и к и  Т р у д а  и Г о с п л а н а  
в 1 9 2 4 , 2 5  г.

Общий

индекс

Индекс Индекс Отношение к обще
му индексу

01 “^  — . я я —->(*?■_
Д А Т Ы

цен сел.- 
хо:і. това

ров

цен нро
мышл. 
товаров

Индекса
цен

сол.-хоз.
товаров

Индекса
цен

промышл.
товаров От

ио
ш.

 и
і 

пр
ом

. 
то

в. 
цен

 
с.-

х.
 

(„
но

жн
иц

1 2 3 4 5 6 7

1 октября 1924 г. . . . 191,8 І60.7 247,3 84 129 154

15 ,, ,7 . . . 192,2 160.8 248.1 т 'Ч к  ж 129 154

1 ноября „ . . . 194,8 162.3 252,9 83 130 156

15 ... • . . 197,7 168,0 250.6 85 127 149

1 декабря „ . . . 197,8 171,4 245,1 87 124 113

15 „ „ . . . 196,5 173,9 236,8 88 121 136

• 1 января 1925 г. . . . 197,6 176,2 235,7 89 119 134

15 „ „ . . • 198,1 178,1 233.4 90 118 131

1 фенраля „ . . . 198,8 180,9 230,7 91 116 128

15 ..................... 200,2 184,0 129,1 92 114 124

1 марта . . . (204,2) (190,8) (228,0) (93) (111) • (120)

В среднем за месяц 
1923/24 г.

Октябрь . ........................ 167,0 101.1 279,4 62 167 268

Ноябрь........................... 164,9 112,2 259,1 68 157 231

Декабрь ........................... 174,9 129,0 256.9 74 147 199

Январь........................... 185,9 146,2 257,1 79' 138 176

Февраль . . ................... 204,6 171,0; 265,6 84, 130 155

1924 25 г.

Октябрь.......................... 192,6 161,0 248,8 84 129 155

Ноябрь ........................... 197,2 167,6 250,1 85 127 149
_ 1 он ч 238,0

233,2

88 121/ 137

, Январь........................... 198,1 178,4 90 118 131

Февраль . . . і................ (200,6) (184,6) (229,2) (92) (114) (124)

В среднем зр квартал 
(октябрь —  декабрь). -.*І 1» м-

1923/24 г............................ 115,1 265,1 , 68 157 233

1924/25 г. . .................... I 195,6 , 167,5 245,0 , 86 126 147
2 1 *
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Отд. IX. Т а б л и ц а  Л» 5.

П о к у п а т е л ь н а я  с и л а  ч е р в о н ц а  в 1 9 2 2 / 2 3  и 1 9 2 3  2 4  г .г .
(в товарных рублях).

іккс;а,ос
оа

’А

Месяцы и кварталы

По бюджеті 
Московскому

ому индексу 
Всесоюзному

По оптовому ин
дексу Госплана

и
сосм
©а'о»05 19

23
/24

 
г. С

СО
СМ
со'<м «'

е і
СП

Ь
СО<м
©Г
05г-н

<м
от'<м
09

\ 2 3 4 5 6 7 8

А. В среднем за месяц.

1 Октябрь................................... (6.01) 6,41 (6,24) 6,00 (8,43) 6,74

2 Ноябрь....................... ...... (6,98) 6,25 (7,06) 6,03 (9,28) 6,59

3 Декабрь . ж ........................... 7,80 5,89 7,54 5,69 9,62 6,20

4 Январь................................... 8,37 5,31 7,94 5,35 9,94 5,76

5 Февраль ................................... 8,15 4,90 7,66 4,90 9,43 5,20

6 Март....................................... і ,00 4,59 7,53 4,70 8,16 5,38

7 Апрель................................... 8,44 4,51 7,90 4,74 9,07 5,62

8 Май........................................... 8,10 4,48 7,67 4,81 8,87 5,84

9 Июнь....................................... 6,39 4,67 6,78 4,90 7,36 6,02

10 Июлі............................................ 6,17 4,73 5,94 4,73 6,53 5,75

11 Август....................................... 5,56 4,64 5,65 4,79 6,28 5,68

12 Сѳптябрі..................................... 6,04 5,01 5,83 5,12 6,40 5,98

Б. В среднем за  квартал.

I. (Октябрь — декабрь) . . . . . 6,93 6,18 6,95 5,91 9,11 6,51

И (Январь — март)....................... 8,02 4,93 7,71 4,98 9,18 5,45

III. (Апрель — июнь) . . . . . . . 7,64 4,55 7,45 4,82 8,43 5,83

IV (Июль — Сентябрь)................... 5,92 4,88 5,81 4,88 6,40 5,80

В среднем за год . . . 7,16 5,13 6,98 5,15 8,28 5,90

Примечания: 1) Октябрь и ноябрь 1922/23 г. исчислены по условным курсам 
червонца: октябрь — 63,0 и ноябрь — 100,5.

2) Применены индексы: бюджетный Статистики Труда с пересмот
ренным к январю 1924 г. набором и новым распределением го
родов на группы и новый оіітовый индекс Госплана.
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Отд IX. Т а б л и ц а  № 6.

П о к у п а т е л ь н а я  с и л а  ч е р в о н ц а  в т о в а р н ы х  р у б л я х  1 9 2 4 , 2 5  г.

По бюджетному 
индексу 110

В %% к покупат. силе за 
соответств. срок 1923/24 г.

Д А Т Ы Москов Всесоюз
оптовому
индексу

По бюджетному 
индексу

Й*
IО Ян о се

скому ному Госплана Москов
скому

Всесоюз
ному

3 3 2
’о X § К вй

1 2 3 4 5 6 7

1 октября 1924 г. . . . м . 5,21 6,09 83,6 89,7 95.3
11 , . . . . — -- 6,07 — 91,8
15 ..................... 5,05 5,21 74,6 _ —
21— * ?» »» . . . — — ’ 6.11 — -- 87,4

1 ноября „ . . . 5.01 5,13 6,11 82,1 83,7 91,2
11 ................................ — 6,01 — — 90,0
15 „ ..................... 5.01 5,06 — 79,7 — _
21 „ . . . — — 6,04 — 92,5

1 декабря .. . . . 5.22 5,06 5,95 83,8 86,2 93,6
11 „ . . . — — 5,87 — — 94,2
15 „ „ . . . 5.15 5,09 — 86,8 85,8
91"1 ІУ 1У . . . — , — 5,81 — — 93,6

1 января 1925 г. . . . 5,30 5,06 5.81 95,5 92,0 98,1
п » ..................... — — 5,82 — — 98,8
15 . . . . 5,24 5,05 — 100,0 92,8 .—
21 „ — — 5,70 — — ЮО.О

1 февраля „ . . . 5,17 5,03 5,62 103,6 100,0 104,9
Н » — — 5,60 — 106,9
15 ., ..................... 5.21 5,00 — 105,3 102,9 —
2 і — — 5,54 — — 108.2

1 марта. „ . . . 5,14 (4.90) 5,46 110,1 (101,2) 105,4

В среднем за месяц.

Октябрь........................... 5.07 5,20 6,09 79,1 86,7 90,4

Ноябрь........................... 5,05 5,07 6.03 80,8 84,1 91,5

Декабрь ........................... 5,19 5,08 5,85 88,1 89,3 94,4

Январь........................... 5,24 5,05 5.75 98,7 94,4 99,8

Февраль.............................. 5,19 (4,99) о,об 105,9 (101,8) 106, У

В среднем за  квартал.

Октябрь — декабрь . . . 5,10 5.12
1

5,99 82,5 86.6 92,0



Д И Н А М И К А  М И Р О В О Г О  Х О З Я Й С Т В А .
(Бюллетени Экономико-Статистической Секции Госплана С С С Р  )

Под редакцией С. А. Фалькнера.

№ 1— март 1925 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
П р е д и с л о в и е  и с п и с о к  п о с т о я н н ы х  о т д е л о в .  

А. К о н ‘ю н к т у р а  м и р о в о г о  х о з я й с т в а .
(Сводная таблица показателей.)

Б. Д и н а м и к а  о т д е л ь н ы х  о т р а с л е й .

І.Сельсное хозяйство.

1) Посевные площади и урожаи хлопка важнейших стран.
2) Численность скота важнейших стран.

II. Промышленность.
1) Добыча угля.
2) Выплавка чугуна.
: і)  Выплавка, стали.
4) Индексы промышленной продукции С.-III. А. (диаграмма).

III. Товарообмен.

1) Движение оптовых цен важнейших стран.
2) Индексы оптовых цен по 5 странам, исчисляемые Федеральным Резервным Ведомством

Соединенных Штатов (диаграмма). і
3) Движение пен некоторых чувствительных к конъюнктуре товаров в трех странах (диаграмма).
4) Объем внешней торговли в ценах 1913 г.

IV. Тру д.

1) Безработица в важнейших странах.
2) Международное сравнение заработной влаТы в Лондоне и некоторых крупнейших городских

центрах мира.

V. Транспорт.

1) Морской флот важнейших стран/
2) Судооборот важнейших стран.

П Р Е Д И С Л О В И Е .

Начиная с настоящего ..Планового Хозяйства11 вести в нем Бюллетень 
мирового хозяйства Экономическом оекции Госплана, мы преследуем три цели: 
в о-первых,,систематически следить за всеми изменениями текущей миро
вой к о н ъ ю н к ту р ы  и находить для них выражение в соответствующих количе
ственных показателях; в о - в т о р ы х ,  исследовать динамические процессы боль
шего масштаба и большей важности, выявляемые'отчасти иным, отчасти более 
протяженным во' времени материалом; и, в - т р е т ь и х ,  отыскивать те формы 
взаимозависимости и взаимодействия между различными экономическими 
кривыми, которые, позволяют предвидеть грядущее направление и фазы разви
тия текущих процессов.

По содержанию мы разбиваем весь собираемый материал на 11 отделов 
с фиксированными подотделами, подробный план коих приводится ниже.

В начале каждого бюллетеня мы помещаем сводную таблицу показа
телей мировой конъюнктуры, которая не входит в общую систему отделов,
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но дает итоги всех последующих материалов. Мы включаем сюда данные 
но 4-м важнейшим странам Запада и сопоставляем с ними показатели 
хозяйства СССР. Еще недавно связь СССР с Западом была очень мала. Но 
чем дальше будет итти процесс восстановления и дальнейшего развития 
хозяйства СССР, чем больше будет возрастать наш товарообмен с Западом. 
тем больше мы будем входить одним из элементов в мировое целое, окапывая 
на него свою долю воздействия и воспринимая в свою очередь его влияние. 
С другой стороны, и расхождения между направлениями движения наших 
и западно-европейских кривых будут также весьма показательными.

Выделение вводимых в сводную таблицу 5 стран (Соед. Штаты, Англия, 
Франция, Германия и СССР) представляется обоснованным с двух точек зре
ния. В о - и е р  ных,  в своей совокупности хозяйственная активность этих 
пяти стран являет собою примерно около 70% всей мировой хозяйственной 
активности (если судить о ней хотя бы но данным о народном имуществе и 
доходе всех стран мира. В о - в т о р ы х ,  каждая из этих пяти стран, пред
ставляя весьма существенные отличия но своей хозяйственной структуре от 
остальных, оказывается центром воздействия на ряд менее важных хозяй
ственных организмов тяготеющих к ней и отражающих в своем развитии на
правления ея динамики и конъюнктуры. (Так, например, хозяйство Бельгии яв
ляется в значительной море дополнением к хозяйству Франции, хозяйство 
Скандинавских стран испытывает значительные влияния хозяйства Англии и 
Германии и т. д.).

Поэтому, судьбы этих 5-ти концентров современного мирового хозяйства 
являются в конечном счете судьбами всего мирового целого. Некоторые от
личия и индивидуальные уклоны представляют лишь Италия, Япония и страны 
„восточного уклада" — Индия и Китай. Однако, им может быть уделено ме
сто лишь в специальных таблицах.

Взаимодействие же кривых выделенных 5 стран и являет собою то, что 
для текущего послевоенного периода с его организационной и материальной 
разобщенностью отдельных территорий, продолжает носить несколько условное 
наименование м и р о в о й  конъюнктуры.

Кроме того, мы вводим в сводную таблицу там, где это можно, миро
вые итоги или приближающиеся іс ним обобщающие ряд стран суммы.

Последним мы даём наименование м и р о в ы х  п о к а з а т е л е й .  Так, 
например, исчисляемый нами мировой показатель добычи угля охватывает 
13 стран и областей, дававших в 1913 г. около 84% всой мировой продук
ции. (Соед. Штаты, Англия, Франция, Германия, Саарская область, Россия, 
Бельгия, Чехо-Словакия, Польша, Канада, Япония, Южная Африка).

Показатели добычи чугуна и стали охватывают 9 стран и областей, 
дававших по чугуну 72% н по стали С>9% мировой выплавки (Соед. Штаты, 
Англия, Франция, Люксембург, Саарская область, Бельгия, Россия, ПБеция 
и Канада). Германия здесь отсутствует ввиду прекращения ежемесячных 
публикаций о выплавке в послевоенные годы.

Наконец, мировой показатель судостроения включает 14 стран (Соед. 
Штаты, Англию, Ирландию, Францию, Германию, Бельгию, Италию, Голлан
дию, Испанию, Швецию, Норвегию, Данию, Японию и английские колонии). 
Считаясь с методами послевоенных территориальных новообразований сюда 
же включены Ирландия (своб. государство) и Данциг. Сумма их составит не 
менее 92% действительного мирового итога.

Что касается сводных таблиц по отдельным показателям за ряд истек
ших лет, то в виду объемистости их мы будем публиковать их постепенно, 
распределив их примерно на первые т р и  — ч е т ы р е  Д?Л» б ю л л е т е н я .

Н кратких предисловиях к бюллетеню мы будем отмечать важнейшие 
нововведении, включаемые по мере развертывания работы.

С. А .  Фалькнер.

С писок п ост оян н ы х от делов 320

С п и с о к  п о с т о я н н ы х  о т д е л о в .
1! ведение. Кон‘юнктура мирового хозяйства (сводные таблицы).

I. С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .

1) Посевы, сборы, урожаи хлебов и технических культур.
•2) Численность скота.
3) Продукты животноводства, шелководства и нр.
4) Сельско-хозяйственный инвентарь.

II. П р о м ы ш л е н н о с т ь .

1) Продукция добывающей промышленности.
2) Продукция обрабатывающей промышленности.
31 Судостроение.
4) Индустриальный инвентарь (моторы, использование водной силы и пр.).

III. Т о в а р о о б м е н .

1) Движение цен оптовых и розничных (общие и групповые индексы, пены важнейших
отдельных товаров.

2) Внешняя торговля.
;?) Внутренняя торговля.

IV. Д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е  и н р е д и т .
1) Денежная масса.
2) Запасы золота и серебра.
3) Валютные курсы.
4) Деятельность банков.
5) Сберегательные кассы,
0) Расчетные палаты.

V. Т р а н с п о р т .

1) Судооборот важнейших стран.
2) грузооборот железных дорог важнейших стран.
3) Доходы железных дорог.
4) Численность и безработица морского флота.

VI. Т р у д
1) Безработица.
2) Реальная заработная плата.
.1) Рабочее время и производительность труд:).
4) Стачки и локауты.
5) Профессиональное движение.

VII. П о т р е б л е н и е .

1) Вюджеты различных социальных слоев.
2) Исчисление норм потребления важнейших товаров.

VIII, Д е н е ж н ы й  и к а п и т а л ь н ы й  р ы н о к ,

1) Учетный процент,
2) Эмиссия ценных бумаг.
3) Курсы ценных бумаг.
4) Капиталы и дивиденды предприятий.
5) Банкротства.

IX. Г о с у д а р с т в е н н ы е  ф и н а н с ы .

1) Вюджеты (сметы и их исполнение) важнейших государств.
2) государственный долг.

X. Н а р о д о н а с е л е н и е .

1) Естественное движение населения.
2) Миграция населения.

XI. О б о б щ а ю щ и е  п о к а з а т е л и .

1) Сводные показатели ію отдельным странам.
2) Экономические барометры.
;і) Платежи ыо балансы.
4) Национальное имущество и национальный доход важнейших стран.



Кон юнктура мирового хозяйства.

, Сроки
Ч

і Страны Ч

Месячные средние 1 9 2 4 Г О д

Отрасли 19)3 г .

---------

1922 г . 1923 г .
о.
СБ.
Ч 3

1
*
а .

1
г І5>-

Ь

<

А

Ф
го

■л

ь-
г.о

л
сгг'АО
Ч

\ 1 і 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 • і

1.
ПРОМЫШЛЕН

НОСТЬ.
1. Добыча угля
(в тыс. метр, 

тонн).

а )  Соеднн. Штата .
б) Англияг) . . . 
(кед. средн. за ме-.)
в )  Франция ’) . . .
г )  Германия. . . . 
г) СССР...............

43.096
5.616

3.338 «1 
11.729 ' 

2.374

34.565
4.877

2.616
9.932

755

49.268
5.412

3.115
5.185
1.019

53.628
5.947

3.687 
8.725 
1.230

' 48.394 
6.071

3.049
9.726
1.257

43.566
6.154

3.681
10.826
1.213

32.956
4.692

.3.565
10.439
1.016

! !
! 35.363 34.610 

6.О781 4.909

3.616' 3.424 
2.621 ’ 9.101 
1.072 1.102

36.347
4.449

3.7О8 
11.274 
1.220

37.968; 44.111 
6.1111 5.583

3.613 3,755 
, 10.804 11.383 
' 1.132 1.286

49.430
4.668

4.022
11.943
1.592

43.1 ОС
5.365

3.599
10.683
1.187

39.208
4.012

3.77Г
11.233
1.270

Мировой пока
затель (сумма 

13 стран).

102.567 74.645 85.607 104.021 99.871 97.327 82.363 78.742 78.410
;

9

86.109 87.324! 93.895 102 595 — —

2, Выплавка 
чугуна

(в тыс. метр, 
тонн).

а) Соедин. Штаты .

б) Англия . . . .

в )  Франция *)  .  .  .

г) Германия . . .

д) СССР............................

2.601 
869 
756 

1.383°) 
351

2.276 
415 
427 

730 ■) 

15,4

3.332 
630 
443 

33-3 ’ ) 

30,2

3.067
647
586

48,2

3.124
623
590

47,7

3.501
679
640

56.6

3.283
628
651

56,0

2.657
661
653

54,0

2.059
618
639

53,1

1.814
625
636

58,6

1.917
593
656

То,

2.086
578
641

63,7

2.517
596
660

72.1

2.550
593
634

_

74,3

З.ОО8
589
665

_

85.1

1

Мировой пока
затель (сумма 

9 стран).

4.759
3.4С0 4.904 4.783 4.416 5.386 5.132 4.557 3.8 43 3.605 3=679 3.808 4.309 4.276 4.322

3. Выплавка 
стали

(в тыс. метр, 
тонн).

'1

а) Соедин. Штаты .
б) Англия . . . .
в) Франция4) . . .
г) Германия . . .
д) СССР................

2.564 
649 
581 

1.412 е) 
354,

2.927 
494І 
373 

762 ’); 
29,8

3.682 
719 
415 

41 7 7) 
59,8

3.692
701
541

73,0

3.87О
780!
555

72,8'

4.2-55
833
573

80,3

3.387
723
567

73,3

2.670
823
599

86,2

2.089 
662 
5 >5

80,5

1.899
704
565

7 9  9  і

2.582
536
582

78,0

2.860 
655 
598

103,3

•  -
3.161
689
609

125,4

3.157
684
558

121,6

3.610 
560 
605

133,4
1 Мпровой пока

затель (сумма 
9 стран).

4.351 4.049 5.286 5.396 5.697 6.187 5.307 4.691 3.826 3695 4.196 4.638

1

5.027 4.909 5.173

сосоо

4. Хлопчато бу- і а) Соедин. Штаты . 
иажн. промыш- (нотребі. хлопка 

в тыс. кип).
б) СССР................
(выраб. хлопч.-бум. 
пряжи в тыс. нуд.)

ленность.

5. Судострое- ; а) Соедин. Штаты9;
ние1). | б) Англия . . . .

Строящийся ! в) Франция . . .
тоннаж і г) Германия . .

(в тыс. брутто- д) Мировой пока- 
тонн). затель (сумма I

14 стран.

II. ] а) Соедин. Штаты .
Т0ВДР00ЕИЕН.Ц д К * * 4
1. Движение оп
товых цен')

индексы 
1913 г. = юа.

(Есопотіві).
») Франция . . ■ - 

(8іаіі5Ііяие Сспі-
г) Германия . . . 
(8 іа1. КекЬвашО.

д) СССР...............
(Госплан).

2. Движение 
стоимости 
жизни х)
индексы 
Пю.іь 

1914 г. = МО.

а) Соедин. Штаты . 
(Виг. <Л ЬаЬ иг).

б) Англия . . . ■
(офші.).

в) Франция . . . .
(офнц.І

г) Германия . • •
(офиц.).

Д) СССР
(Статистика Труда)

і
165 5!>7

1  
5 43 і 577

I
508

і
484 180

1
114' 359| 347 357і « 1 53з| 492 532

1.548 297 393,5, 488: 521,
1
1

495! 4971 537
,

532 428 608
]

748; 830! 71-1

і

800
'

148
1.957
229
515

139
1.469
189]
416'

42
1.395

—

!

' | 
68' 

1.474,
— 52

1.517 — .

... |

__ 1
і

і

49
!.468
137
379

—
— 1

42
1.297
197
335111

324
и

—
112
287; — —

144
320

-
!

і
—

3.179

•

2.580
- "  і

2.517 — — 2.617 — 2.581 2.470

3

100 149 144. 143 140 137 136 134 іэв .37 139 141 145 147 151
д

100 158 170 173 173 172 172 16Н 168 173 172 176 180 179 180

1 О 362 468 505 555 510 459 468 474 491 487 496 507 514 518
<>.

І00 147.180 126 8; 117 110 121 124 122 116 115 120 127 131 129 131

100 96,2 169 187 193 181 175 166 169 175 173
■' т

164 164
|

168 172

1О0 169 173 170 __ 1 16! — — 171 —- 173

178і 169 170 171 172 170! 180 181 180
100 1781 177 179 173 171

100 іг) ЗОСI 345 — _
1 365 — — 361. — 36' ! - — 37"

юс 68.501: 110 8) 104! 107 112 Ш 112 111 114 116
1 12‘

123; 123 124

100 И 12-;I1 182 1 9.

1 “ '

і 206 208■ 2Г>| 20; 20' 214

1

2О-2 19. 19с; 19*

Г

! 19* СО



11 р о д  о л Ж С II и о.

Срокп

О т р а с л и

3. Внешняя 
торговля.

(ценность в мнлл, 
деіг. единиц), 
а) II р в в о з 
(только для 

вкутренн. потре
бления)

б) Вывоз 
(только товаров 
внутреннего 
нроизвс детва).

III.
ДЕНЕЖНОЕ

ОБРАЩЕНИЕ.

1. Количество 
всех видов буи. 

денег в обраще
НИИ >).

(в л п.! л. дон. ед.)

?. Валютные
нурсы

Ст] аны

а) Соедин. Штаты
(доллары).

б) Англия . . . 
(фунт, стер л.).

в) Франция . . .
(франки).

г) Германия . .
(зэл. марі.в),

д) СССР») . .
(в руб. 1913 г.).

а) Соедин. Штаты ,
(доллары!.

б) Англия . . . , 
(фунт, стерл.).

в) Франі.пя . . . .
(франки).

г) Германия . . .
(зол. »арки)

д) СССР») . . . 
(в руб. 1913 г.).

а) Соедин. Штаты
(доллары).

б) Англия . . . 
(фунт, стерл.).

в) Франция . . .
(франки).

г) Германия . .
(мар. в).

д) СССР . . . .
(зол. р\б.).

л) Соед и м. Штаты . |

.Месячные срсдиио 1 9 2 4 г о Д а

1913 г. 1922 г. 1923 г.
о.

Й

Я
3*Э' й

| л 
Vей

<

| ;

2 3
К

Г"О

< Се
нт

яб
рь

!

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь \сГ

3

1 9
------Г-— .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

147,9 256,0 310,8
1

298,5! 323,1 306,7 313,7 290,0 281,4 246,9 254,6
!

279,7 301,9
|

296,01 335,0
54,9 75,0 81,6 87,9 83,5 91,0 74,4 109,0 78,5 97,9 93,2 91.3 107,4 106,4 119,6

701,8 1.992 2.718 2.8»8 3.714 3.623 3.292 3.177 3.179 3.100 3.072 3.157 3.398 3.415' 4.119
897,5 516,7 506,8 567.2 714,8 691,0 800,4 869,4 734,3 539,3 437,2 618,5 817,4 1.034,8

1
1.308,7

101,7 22,5 12,6 12,5 13,4 12,0 1>3 15,1 18,7 23,5 28,6 25,1 19,4 16,7 20,6

204,0 313,8 340,9 389,1 358,6 331,5 335,6 325,8 298,7 270,7 325,1 419,2 518,4 494,0 439,0
43,8 60,0 63,9 64,2 68,0 61,1 629 70,3 62,0 71,3 66.3 63,3 68,6 68,2 69,3

э<3,4 1.720 2.536
|

2.700 3.918 4.355 4.027| 3.360 2.922 3.014 2.967 3.184 3.532 3.433 4.042
811,6 330,8 506,6 429,9 464,9 455,8 480,8. 514,0, 474,5 572,3 588,0 562,3 610,3 641,1 739,8
118,4 6.8 17,2 22,9 24,9 31,0 22,1 24,4

1

25,2 29,8І 24,0 28,21 24,1 22,4 23,7

2.575 4.733 4.951 4.682 4.808 4.813 4.760̂ 4.815. 4.755 4.66.э[ 4.774]
1

4.8О6І 4.880 4.994 4.993
29,6 398,3 397,8 383,91| 380,6 389,1 393,3 389,4'

| 397,5 400,2 392,71 387,3 386,1, 389,5 397,6
5.714 36.359 39.114 38.834 39.345 39.949 40.021 39.556 39.665 40.325 40.035 40.531' 40.529 40.447 40.885
2.593 1.293,5 1.516 »)1 1.653 2.152 2.450 2.486, 2.47н| 2.47С З.О14| 3.294 3.439 3.526 3.672 3.789

1.665,0
мрд. ѵк. 

117,5 306,2
1

320,2 353,0 383.5, 113,6і 459,8 473,1'
1

515.9 573.6| 615,6 652,3 667.7

ГТкі 100 іоо; 1ОО| 100 100] 100, 10о, 100 100. 100, ПЮ,' 100 ІОО 100

осмІі

&
жа

*©

С;
О«X

НоСи
й-

Индексы курсо
вой ценности 

доллара 
(в о/о к паритету).

3. Обороты, 
расчетных палат.
(в млрд. деи. ед. 1.

: С) Англия . . .
; в) Франция . . . 
і г) Германия . . 
д) СССР...............
а) Соедин. Штаты
б) Англия . . . 

Франция . . . 
Германия . .

\ і
IV.

ТРАНСПОРТ.

1. Грузооборот 
мел. дор.

2. Судооборот 
иорских портов
(в тыс. регистр 

тонн).

I а) Соедин. Штаты .
I (в тыс. груж. вагон.). 
| б) Англия . . . .
: (в ТЫС. ТОНН).
'в) Германия . . .
I (в тыс. тени).
а) Соодпн. Штаты .

! б) Англия . . . .
' в) Франция . . . . 
і г) Герѵания . . .

V.
ТРУД.

1. Безработица

2. Реальная за 
работная плата.

Иидексы в °/о%  
к довоенной.

а) Англия і5) % %
б) Германия 15) °/о ‘/о
в) Франция 1Г’) . .

(абсол. числа) .
Сосдпн. Штаты .

б) Германия . . •

а) пеквалифиц. раб. 
/?) квалнф. раб.

в) Англия . . . •

г) СССР50) .

VI. а) Соедин. Штаты
ДЕНЕЖНЫЙ и„ б) Англия . . . 

НАПИТАЛЬНЫИ в) Франция . . .
РЫНОК. г) Германия . . 

І.Учетн.0 о центр. д) СССР . . 
зиис. банн.1). I

100
100
100
100

105;
266І

175.147

112
372

10<̂

114
396

100

113
138

100

11з
411
108
ИЮ

|
112
312
108
103

111
336
108
ЮО

113
367
104
ЮО

111
376
99

100

108
353;
99

100

109
365
99

100

108
369
99

ЮО

105
366
99

ЮО!

104
357
ЮО
100

14,5'
1.4
1і5|
6,1

13.3
3.11

13,2!

17.2
ЗЛ

19,9

17.7 
3.2

36.8 
1,53

14.0
6,3

37.3
2.27

18,6
4.1

46,7
2,84

17,2
3,1

34,6
2,97

20.7 
3.0

33.7 
2,95

20,0 
3.8 

31.1 
2,11

21.1
2.3

25.2
2,16

20.3
2.7

25.0
2.29

19.3
3.5

24.0
2,54

21.6
2.9

24,5
2,97

22.4
4,1:

22.0
2,99

3.0
27.1
3,59

_ _ — 2.208 2.226 2.486 2.516 2.510 2.342 2.494 2.592 2.743 3.013 2.517 2.359

33.775 26.840 28.988 27,609 29.759 31.078 28.859 30.059 25.255 27.956 26.082 28.204 29.660 — — .

41.760 33.250 20.020іа) 16.200 17.630 21.060 21.500 20.280 17.290 18,260 18.840 22.000 28.370 — ■ —

8.923 
9.741 
5.052 
4 435

10.836
8.584
5.184
3.735

11.069
10.146'
6.032
5.168

8.959
8.373
5.164
4.305

9.145
7.719
4.871
3.929

9.139
8.515
5.902
3.793

10.415
9.349
5.934
5.405

13.015
9.205
7.062
5.773

12.371
9.530
6.614
5.330

13.267
10.416
6.807
5.205

12.989 
10.095 
6.917 
5.353

12.874
Ю.О36
6.955
5.223

13.296
10.281
6.904
5.620

11.512 
3.418 
6.110 
5.626

9.513
5.931
5.715

2.6
4,8

14.0
2.8
2,6

9.9'
28̂ '
0.4
'

8.9
26.5

1.2

8,1
25.1

1,0

7,8
16.6

1,0

7,5
10І4

0,8

7,0
8,6
0.8

7.2
10.4
0,5

7,4
12.5
0,5

7,9
12.4
0,5

8.6
10.5
0,4

8,7
8.4
0,4

8.6
7.3
0,5

8.1
0,5

100 120 ш 129 129 130 130 129 128 127 128 131 — — _ —
(ѴП

1914 г.). 
100 
100

91,3
68,9

85,8
66,5

86,6
72,3

92,5
78,8

91,2
80,1

90,9 
82.0

94,8
85,5

101,1
92,3

97,8
89,4

100,0
91,3

92,5
86,1

89,6
82,8

90,9
83,7

93,8
86,4

(1913 г.) 
100 111,1 101.0 96.6 97.8 1017 102,9 104,7 105,0 104,7 104,1 101,7 99,2 98,9 99,4

(1914 гА, (9 мес.
1—IX). 

31,5
1

100 53,7 66,2 67,2 67,2 64,2 68,9 67,8 71,6 71,7 81,7 83,9 75,2 77,2

* 1913 г.) *

3.5
5.5

4
1
5

4 
3
5

30
12

1 '

4,5
4

і 5 
1 0>’) 

8

4,5
4
(

“

4,5
4

1С

4.5І 4,5
4і і6 6

10І 10 
8! 8

1

4,5
4
6

1С

3,5
4
6

11
&

3.5
4
6

10
8

3
4
с

1с
е

3
4 
6

Ю
8

!1 6 
10 

8

3! 3 
41 4
6 7 

10' 10 
8 ' 8 

1

О
О
Ж
&

о»



Пр о д о л же н о  е.

Срп.и Месячные гредние 1 9 2 4 Г О і а

Отрасли ; 1913 г. 1922 г. 1923 г. X
СГС. Г: >.

>с о
Р с

о.ѵ:яій
1- - - і- в; < Рл , — а < и °
! 1 2

1-------4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. Эжиссин цен
ных бумаг

(в милл. ден. ед.).

а) Соедин. Штаты . 
(доллары).

(ф вты стѳрл.).
в) Франция . . . .

(фрамыі).
г) Германия . . .

(мірки).
103,0

48.7

1.401.3

7.059,0

415,1

23.8

1.049

4.563,3 
(млрд. 

бум. мк.)

536,9 

11.5 

633,7 

13.6 8і

535.5

22.4

263.0

6.1

365,0 

13 3 

521,2 

39.6

489,9

4.8

506,2

16.1

627.1

34,8

807,5

20.5

649.6

19.3

575.3

49.6

428.3

21>4

255,5

•21.9

454.5

3,6

129.7

25,1

510.3

7.9
ч

590,7

14,5

’
733.7 

37,0

469.7

35.6

427.2

22.1

386.0

11,2

557.2

26.1

419,0

20.2

.. 3. Индексы
а) Соедин. Штаты . 

ІІапѵ. Ес. Зегѵісе
— — 94,9 97,4 98,8 96.3 91,7 90.5 92.6 98,3 103.3 102,8 102,0 108,2 114,2

курсов акций
осн. декабрь̂  

100.

(20 пром.: кци ). 
б) Лнг.шя . . . .

(Вапк. ЛІадав). ! 
и) Германия . . . I 
(\Ѵ. и 5. 218 а: и.).

"— ̂ 1 13.8 

58,5 <*)

119,3

118,5

116,9

151,0

120,5

159,8

119 3 

12-1.8

119.5

68,4

119.7

71,7

119.9

58.1

120.4

59,7

1 20.6 

88.1

120,7

88,8

121.9

8-2,.

126,2

83.1

126,9

95,1

4. Банкротства
Количество-.

а) Соеднн. Штаты . 
бі Англия . . . .  
в) Германия . . .

1.336
294
815

1.838
423
84

1.597
451;

22

2.108 
427 

29

1.730
468
46

1.817
460
58

1.707
451
139

1.816
437
326

1.607
355
586

1.615
443

1.125

1.520 
426 

' 895

1.306
363
850

1.696 1.653 
459 577 19) 
752 621

1.807 
577 19| 

616

Примечания. *) 1913, 1922 ц 1923 г.г. К концу года или месяца. -) Недельные сргдіше. 8) В дгвоениых границах, в.меіте с бурым 
углем 4) В  послевоенных границах (включая Эльзс-Лотарннгию), (по углю) вместе с бѵ| ым. 5) В послевоенных границах (без Эльзас Логарннши, Саара 
и польской масти Верхней Сплсзии). Месячп. средн. 1913 г. для довоенной Германии—15.843 тыс. милл. тонн. ®) 11 дов: сн ііы х  границах. 7) В пвс.іевоец- 
ных границ іх, неофициальные данные. 8) В новых золотых рейхсмарках ( = рентных мар: ах). °) Только морской тоннаж. и>| Все виды денег, включая 
звонкую монету. 4} 1913 г. = 100. г2) 1 января—30 июня 1914 г. — 100. Цндекс г. Парижа. 13) Неполные цифры вследствие оккуі алии Рура. 14| Толь
ко по Европейской гращіце. В ѵпл.т. рубл й но ценам 1913 г. 15) % полных безработных срсдн членов профсоюзов. 10) Число безрібетных, получающих 
пособия от государства (в тысячах). 17) Для операций с устойчивыми ценностями. 18) Декабрь 1921 г. — 100. ’9) Средняя ва 2 месяца. ’х ) По неоіпгіли 
кованным данным, сообщенным нам Ц. Б. Статистики Труда.
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Отдел I. Сельское хозяйство.
Т а б л и ц а  № I.

П о с е в н ы е  п л о щ а д и  и у р о ж а и  х л о п к а .
Посевные площади. Урожаи с] ем ара

В г е к т а р а х В 100 кг.

СТРАНЫ 1 и 'ъ 1 о -с а
1

■м
С
сч

С
со

С
-г ~ ВС

С
7 1

и
<М

и
СО04

19
23

/24
 

г.

§ 2  § ! 
ОІ 05

1

о(М35 19
21 ГМса ОІО г-Н т—1

О04СЪгН 19
21 оіа

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■ ц
Америка.

1

1. Соед. Штат.І13.820.81114.519.46812.346.68713.369.339] 15.026.140 2,0 2,0 1,4 і,б 1,5

2. .Мексика х). 99.342 — — 98.048 11 2.956 4,4 —— 3,9 2,7

3. Аргентипа. 2.091 23.860 15.615 22.864 62.658 2,9 2,4 2,4 2,6 2,1

4. Бразилия 2). 203.966 325.947 574.600 611.948 796.532 3,0 2,5 2,2 1,7 2,0

5. Перу . . . | 66.117 109.469 114,116 117.943 —■ — 3,5 3,5 3,5 —■

* Азия.

, 6. Врит. Индия 9.1О2.1ОО 8.635.900 7.466.800 8.818.8ОО 9.343.300 0,9 0,8 1,1 1,0 1,0

7. Китай. . . -г 1,740.167 1.733.692 2.О56.О65 — — 2Л' 1,9 2,4 —

8. Корея . . 59.203 145.197 146.517 149.833 153-338 0,7 1,5Л 2 1,5 1,6

9. Япония. . . 3.071 2.618 2.290 2.104 — 3,6 4,2 3,4 3,1 —

10. Кипр 3) . . 4.210 3.631 3.662 2.889 2.4І6 — 1,2 1,1 0,9 1,5

11. Туркестан . 395.805 119.450 96.140 56.185 160.622 3.0 1,3 0,7 1,2 1,8

Африка.

12. Египет . . 705.383 767.852 542.692 756.078 667.129 4,5 3,5• 3,1( 4,0 3,9

13. Уганда . . 23.283 96.314 66.368 135.009 169.403 2,1 1Л 1,0 1,2 1,2

14. Судан. . . 17.703 32.953 34.104 24.923 36.6731 1,8 1,7! 1,3' 2,1 2,3
15. Нна-са >) . 12.431 8.913 10.736 12.180 Г—. 0,9 0,7( 0,7 0,8

16. Танганайка. 12.317 — 12.140
*

— 1,9 1,1 — —

Европа.

Болгария ■*) . . 1.023 1.996 1.691 2.782 2.700 1,1 1,4 1,4 2,8 1,4
Италии . . . . 3.500 — — 3.500 3.50(1 3,2 — 2,9

I
2,8

П р и  м е ч а п и я. Сельсісо-хоз. годы: с а.иг. цо июль.
X) 1910/11 по 1913/14 г.
2) 1915/16 г.
3) 191г>/19 г.
*) 1914/15 г. в новых границах.

Источники: 1. ТЬе Етріге СоМоп Сплѵіп§ Ііеѵіетт Лоигпаі.
2. ЛУігівсІіаШгііепзІ.

Данные о сборах хлопка, соответствующие приводимый здгсь цифрам, с.м. в >в 2 
,.Планового хозяйства".
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К о л и ч е с т в о  с к о т а

о ш а д и Рога т ы й
а* і—< ЕР <м Э* <м в* V сч с*сі=
ое
ф

С т р а н ы

1 о
ды

 
19
11
 —

Ко
ли

ч.
 

в 
ты
с 
Я 

го
ло

в
1 о

ды
 

19
18

-
Ко

лп
ч.
 

в 
ты

ся
 

го
ло

в
Іо

ды
19

22
—

Ко
ли

ч.
 

в 
ты

ся
 

го
ло

в
ю

ды
 

19
10
 —

Ко
ли

ч.
 

в 
ты

ся
 

го
ло

в ,  1 Я г- ио аэ—■ і—і Ко
ли

ч.
 

в 
ты

ся
 

го
ло

в

* 1 2 1 3 4 5 6 II 7 8 і 9 10

1
1. Европа.

СССР Европ. часть . 13 24.504ч 20 18.956') 23 15.751 14 32.704') 20 29.7512)
9 Германия 3) ................

Франция 6) ................
13 3.227 120 3.588 22 3.651 13 20.444 20 16.445

3 13 3.222 20 2.635 23 2.848 13 15.339 19 12.809
4 Польша....................... — — ! 21 3.262 — — 14 2.014'*) 21 7.967
5 Великобритания и Сев. 

Ирландия............... 13 2.230 120 2.213 23 1.597 14 12.145е) 20 11.731")
6 Румыния 18) ............... 11 825 17) 20 1.485 23 1.960 11 2.667») 19 1.862я)
7 Юго-Славия 13) . . . . 11 153 20 1.059 23 1.034 10 957») — —
8 Италия....................... 14 2.235 18 2.990 — — 14 6.646 18 6.239
9 Швеция....................... 13 2.986 20 2.728 — — 13 2.721 20 2.736

10 Венгрия ....................... 14 2.351 20 718 22 717 13 6.О458) — — ■
11 Испании................... 13 542 19 594 23 626 13 2.879 20 3.396
12 Чехо-Словакня . . . . 14 567 20 592 — — 1 11 1,091 20 4.391
13 Дания................... . . — — 20 602 24 548

409
14 2.463 20 2.286

14 Ирландия (своб. госуд.) — — ■ — — 23 — — — —
15 Нидерланды................ 13 334 21 364 — — 1 13 2.О97 21 2.462
16 Финляндия.................... і 13 297 19 273 22 398 10 1.573 18 1,400
17 Бельгия....................... 1 13 267 20 205 23 243 13 1.849 20 1.292
18 Норвегия....................

III вейцарня................ ! 14 182 18 221 23 193 14 1.146 18 1.038
19 I 11 144 20 130 — — 11 1.443 21 1.424

20
11. Америка.

С. Штаты................... 13 20.567 20 19.766 24 18.263 14 56.592 21 66.211
21 Аргентина....................

Бразилия 11) ...............
13 9.366 21 9.432 — — 14 25.857 18 35.000й)

22 13 7.290 20 5.254 — ■ — 12 30.705 20 34.271
23 Канада....................... 13 2.866 20 3.400 23 3.531 11 6.533 20 9.477

24
III. Азия.

СССР Азиатск. часть . 13 9.359 20 6.456 23 4.312 14 17.334Ю)
25 Бр. Индия.................... 13 1.555 20 1.69915) 22 2.199 

1.576
13 125.042 17 129.876

26 Яиония . .................... 13 1.582 19 1.576 22 13 1.389 1 18 1.307

27
IV. Африка.

ІО.-Афр. Союз . . . . 11 719 20 6901(і) 22 767 11 5.797 19 5.575
28 Марокко (Франц.). . . — — 20 139 23 162 — — — —

29
V. Австралия.

Материк................... 13 2.522 19 2.421 22 2.390 10 11.745 19 11.040°)
30 Н.-Зеландия............... 11 404 20 346 24 331 11 2.020 20 3.059

Примечания: *) 49 губерний без б. Царства Польского.
2) Европейская Россия. Украина и Сев. Кавказ.
8) Вез Эльзас-Лотарингии.
4) Только б. русская Польша.
,г>) С Эльзас-Лотарингией.
и) С Ирландией.
7) С Ирландией, но без островов в Ла-Манше И острова Ман. 
а) В довоенных границах.
9) Неофициальная оценка.

1и1 33 губернии Кавказа, Средней Азии и Сибири. 
іМ Исключая сев. штаты.
12) Вез военных лошадей.

Тек. динам , т а б л .— Сельское хозяйст во

В в а ж н е й ш и х  с т р а н а х .  Т а б л и ц а  № 2.

скот О в ц ы С в и н ь и

Го
ды

19
22

—
24

Ко
ли

ч.
 

в 
ты
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ч,
 

го
ло

в
і Г

од
ы 

19
08

—
14

Ко
ли

ч.
 

в 
ты
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ч,
 

го
ло

в
Го

ды
19

18
—

21
Ко

ли
ч.
 

в 
ты

ся
ч,
 

го
ло

в
Го

ды
19

22
—

24
Ко

ли
ч.
 

в 
ты

ся
ч,
 

го
ло

в
Го

ды
19

10
-1

4
Ко

ли
ч.
 

в 
ты

ся
ч,
 

го
ло

в
Го

ды
19

18
—

21
Ко

ли
ч.
 

в 
ты

ся
ч,
 

го
ло

в
Го

ды
19

22
-2

4
Ко

ли
ч.
 

в 
ты

ся
ч,
 

го
ло

в

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

23 32.716 14 37.240') 21 34.9822) 23 46.968 14 11.5811) 21 11.4832) 23 8.176
23 16.691 13 5.476 20 6.242 23 6.105 13 25.166 20 9.430 23 17.398
23 13.749 13 16.257 19 9.024 26 9.925 13 7.541 19 4.466 23 5.406
— — 14 565+) 21 2.192 — — 14 4.452*) 21 5.185 —

23 7.791 14 27.552°) 20 25.0)8’) 23 21.156 14 3.940») 20 2.908’) 23 2.987
23 6.253 11 5.2698) 19 3.3068) 23 14.136 11 1.О218) 19 8828) 23 4.463
23 4.053 10 3.819») — — 23 7.542 10 866") — — 23 2.578
— — 08 11.163 18 11.754 — — 14 2.722 18 2.339 _ _
— — 13 988 20 1.568 .— — 13 998 20 1.011 — _,
22 1.828 13 6.560») — —. 22 1.352 13 6.8258) — . — . 22 2.473
23 3.435 13 16.441 20 19.337 23 18.550 13 2.71О 20 -1.229 23 4.728
— — 11 979 20 987 — — П 666 20 2.058 — _
24 2.666 14 515 20 501 24 302 14 2.497 20 1.008. 24 2.862
23 4.215 — .— — — 23 2.994 — — —. — . 23 1.156
— — 13 842 21 668 — — 13 1.35О 21 1.519. — _
22 1.844 10 1.309 — — 22 1.571 10 418 — — . 22 {01
23 1.603 13 185 20 1*6 — — 13 1.412 20 546 23 1.176
23 1.131 14 1.327 18 1.185 23 1.525 14 228 18 209 23 237
— — 11 161 21 245 — 11 570 21 640 — ■—

24 66.801 14 49,719 21 45.067 24 38.361 14 58.933 21 66.649 24 65.301
22 37.065 14 43.225 19 83.ООО9) 22 36.209 14 2.901 18 3.197 22 1.437
— — 12/13 10 653 20 7.933 — — 12 18.339 20 16.169 _ .—.
23 9.246 11 2.175 20 3.721 23 2.754 11 3.610 20 3.517 23 4.405

23 | 5.903 14 34.468Ю) 23 9 <592 14 2.962») 23 948
22 143.177 — '• — — — 22 34.012 — — 1 — ■ — _. і
22 1.269 — -- — — 22 11 13 310 I 18 398 22 512

22 6.553 13 35.711 19 28.492 22 28.496 13 1.082 19 724. 22 541
23 1.683 — — — —■ 23 7.121 — — — 23 49

29 14.337 10 92.047 20 7О.ОО1)9) 22 78.803 ю О 
- 

го СГі 19 1.111 22 986
24 3.546 11

1
23.996 20 23.915 24 23.585 и 349 | 20 260 24 421

і3) Но вполне сравнимые данные вследствие территориальных изменений.
Ч| Неполные данные (Киргизск. ресц., Сибирь и 3 губ. Туркестана). 
і5) Исключая городских лошадей, лошадей заповедных участков в лошадей туземаого 

населения,
10) Данные санитарного ведомства, неполные.
и) Только сельские округа.

31 с точ ни к и: 1. Ашшаіге (1о ГГішіііиІ ІціегиаііоиаІ іГА̂гісиІІцго, Коше 19*23.
2. ЛѴігІзсЬэ П. и. Зіаіівіік, 1924.
3. Народное Хозяйство СССР.— Справочник Ц. С. У. 1924. г.
4. Сборник стат. сведений Ц. С. У. 1924 г.

ІИлановое хозяйство № 3. 22
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Отдел II. Промыш ленность.

П р о д у к ц и я  у г л я
(в тысячах метр, тоннах).

Т а б л и ц а  I* I.

] 
Са

ар
ск

ий
 

• 
ба

се
йн

Ге
рм

ан
ия

а
о
а

я
ЧоМ Го

лл
ан

ди
я

Че
хо

-С
ло

-
ва

ки
я ейК

3евИ Яп
он

ия

Ю
ж.
 А

фр
ик

а

4 5 6 7 8 9 ю 11 12

1.101 11.729 7481.9041561.1891.1191.776665
83613.449 — 1.393161 — 1.0311.858611
69912.239 — 1.182189 — 1.0031 .708626
74213.264 — 1.405221 — 1.0951.909757
85513.979 — 1.243251 — 1.0622.197785
83213.188 1.152283 — 1.1332.336747
748 9.7-26 5071.510284 8741.0352.606776
81910.950 5341.866 328 9281.2572.437867
78911.352 6311.817327 971 888 2.185862
932 9.9322.9001.770381 872 8452.081735
766 5.185З.ОО8 1.910440 1.0291.0082.199901

84812.009 5572.0413451.027 9652.101 889
67112.009 5561.778279 998 8801.849811
64811.460 608ІлвОО2931.039 8402.173873
69311.906 6601.7122901.012 7052.018897
757 8.771 4471.512284 926 7891.933 896
85910.925 666 1.700337 988 8441.844 877
89010.819 6581.777330 944 8831.805873
98311.729 6601.8403111.0141.0361.643939
90411.607 6591.876348 949 9471.792898
74911.977 6721.906372 853 9391.92О819
73511.708 7111.818365 964 8871.983832
92811.923 7031.965373 914 9442.191821

86412.166 7291.8723711.028 7871.894653
888 11.456 6921 .760330 584 8181.995 199

1.04313.418 8611.9683861.067 9802.212 684
79911.289 6801.726350 808 5332.191669
81712.136 7341.708384 854 5942.113827
865 9.038 7531.675359 740 7152.096813

С р о к и

Средние месячные.

1913 г.
1914 г.
1915 г.
1916 г.
1917 г.
1918 г.
1919 г.
1920 г.
1921 г.
1922 г.
1923 г.

1921 год.

Январь 
Февраль 
Март . 
Апроль 
Май . . 
Июнь 
Июль . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

1922 год.

Январь 
Февраль 
Март. . 
Апрель 
Май . . 
Июнь .

3 яИ  нЯ «в 2 н 
6 3

СЗо,>&

36.169
31.956
33.462
37.990  
41.715 
43.801 
35.218
42.991 
30.763  
34.565 
49.268

44.298
35.841
'15.138
12.785
37.929
38.943
34.797
38.983
39.262
47.668
39.840
34.319

39.788  
43.285 
53.479  
14.339 
18.630 
20.308

337
494
439
708
041
284
492
434
823
133
450

4.713
4.415
4.178
е о 1)
оэ
оо

3.866
4.217
4.196
4.313
4.543
4.595

4.497  
5.022  
5.032  
4.588  
4.867  
4.14Й

338
425
603
726
314

822
025
353
595
143

2.128  
2.204  
2.320  
2.316  
2.162  
2.408  
2.328  
2.403 
2.489  
2.598  
2.574  
2.632

2.595  
2.670  
2.696  
2.419  
2.538  
2.497

і) Забастовка углекопов.

Тек. ди н ам , т айл. —  П ром ы ш ленност ь

Продолжение таблицы № 1.

С р о к и
к а я нл

О)

в в 1
и 2.3

«ЖГ=ГXсі ар
ск

ии
сс

еп
н

ейич5

1 2 1 3 4

1=1
6

к«аазейЬЙ
10 11

а.-8-

Й
3

12

1922 год.

Июль .
Август .
Сентябрь
Октябрь-
Ноябрь
Декабрь

1923 год.

Январь 
Февраль. 
Март . . 
Апрель . 
Маи . . 
Июнь . . 
Июль . . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

1924 год.

Циварь 
Февраль 
Март . 
Апрель 
Май . 
Июнь . 
Июль . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

15.530  
20.402  
11.679 

48 763 
18.805 
19.787

53.376  
45.299  
'50.537 
45.929  
,49.572 
,49.269 
,48. 186 
'48.864 
,44.573 
52.522  
49.945  
48.912

53.628
48.394
[43.566
32.956
35.363
,34.610
36.347
37.968
44.111
49.430
[43.1ОО
18.222

4.729 2.470  
4.843 2.605  
5.220 2.656  
5.387 2.756  
5.552 2.736  
5.146 2.754

5.232 3 
5 .6492  
5.6О4;2 
5.425 2 
4.722 3 
5 .656'3 
4 . 737|3 
4.45313 
5.4ООІЗ 
5.143 3 
6 21 н] 3 
5.624:3

.070
.411
.932
.931
.129
.326
.215
.337
.251
.069
.432
.277

4.757  
6.077  
6.360  
4.592  
6.215  
4.909 3. 
3.939 3. 
6.111 8. 
5.582 3 
4.668,4  
4.363 3 
5.585

988
.019

9.589  
10.206

985,10.156 
1.01210 .753  

953 10.456 
978 9.684

1 .052
130
39
64

378
.026
096

.11*
,086
,173
,077
956

687 1
649.1 
689:1 
565 1 
616! I 
424:1 
708 1 
613 1 
755 1
103.1 
675

166
,158
214
124
172
047
262
213
168
238

752
311
070
790
492
914
824
498
787
077
629
537

444
569
710
439
622
101
274
804
388
943
688
230

Л)
2.930  
3.123  
3 007 
3.095  
2.843  
2.758

.164

.ООО

.168

.964

.683

.107

.227

.265

.042

.497

.126

.671

1.669 38 
1.695,393
1.721 
1.819 
1.805  
1.818

398
420
405
386

778 
911 
729 1 
666 
891 

1.103

.994 437 

.604 398 

.924 458 

.822450  

.813414  

.970 428 
1.857 454

684 1.961 
789 2.011 

1.833  
2.099  
2.189  
2.063

575
1.886
1.831
1.152

.927,160 

.893 437 

.088 504 

.089464  

.936 435

964 
805 
691 
504 
988 
479 
463 !1 
104 1 

9 909 1 
235' 1 
040 1 
О7О-)

912 1. 
880 1. 
786 2. 
.198,1. 
.068 1.
,077
.156
731
57

999
421
340

.183 189 
,112 458 
,1О8'469 
.049 477 
,999 497 
.848 445 
. 973 532 
702 475 
,569 496 
,926 538 
,890 485 
000 510

399
366
372
215
190
902
197
108
108
112
097
230

240 
106 
ОО1 
032 
074 
089 
766 
225 
869 2 
936 
858 
817

389
084
376
438
540
890
923
100
100
100
100
136

8842 263
8772 081

1.2402 458
8012 327
5542 375
5682 259
5812 ЗО8
5251 989
0172 190
8202 400

823
793
772
773 
776 
742

819
61

842
889
971
940
917
986
889
975
932
871

897
865
918
930
981
929
997 
956 
9 6 8
998 
906 
990

4) Включая перешедшую к Польше части Верхней Силезии.
22*
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Отд. И. Т а б л и ц а  Л» 2.

П р о д у к ц и я  ч у г у н а
(в тысячах метрич. тонн).

эв
3 И

с- а
ж 3 «с « Я сз 0>

С р о к и а с..« <в 0) н °  != О Я
чі—в

вевВ.е

Й вя* ° =3 с-Оіо

ОК
гР=;

С-аИб
И

Vшва
евВевК

* И кг $ Й. Оя
Ц го о

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Средняя месячная.

*

1913 г.................
1914 ...................
191 5 ...............
1916 ,, . . . .
1917 „ . . . .
191 8 ...............
1919 „ . . . .
1920 ...................
1921 ...................
1922 „ . . . .
1923 ,. • . . .

2.601 
1.976 

■ 2.534 
3.340 
3.271 
3.308 
2.626 
3.084 
1.401 
2.295 
3.392

869
756
739
755
790
768
627
678
221
415
630

434
224

49
124
145
109
201
286
285
428
442

54
76
99
78

212
152
133
16-Ч
127
106
51
58
81

141
115

207
121

6
11
1

21
93
73

134
182

61
53
63
61
69
68
41
38
26
22
23

85
59
69
88
88
90
69
82
51
32
75

4.408 
3.288 
3.530 
4.481 
4.422 
4.381 
3.595 
4.281 
2.112 
3.445 
4.836

1921 год. \

Январь . . . .  
Февраль . . . .
Март................
Апрель . . . .
Май...................
Июнь . . . . .
Июль................
Август . . ... : 
Сентябрь . . . 
Октябрь . . . .  
Ноябрь . . . .  
Декабрь . . . . .

2.456 
1.969 
1.622 
1.213 
1.241 
1.082 

879 
969 

1.002 
1.260 
1.438 
1.675

653
471
392

61
14

1
10
96

161
239
276
279

293
292
300 
292 
283 
285 
267
255 
244
256 
295
301

—

95
83
28
72
80
83
71
74
88

ЮО
94

Ю2

112
105
106 
96 
76 
69 
45 
45 
40 
47 
61 
74

—

42
59
61
40 
57 
56 
55 
51 
45 
51 
48
41

3.651 
2.979 
2.509 
1.774 
1.751 
1.576 
1.327 
1.490 
1.580 
1.953 
2.212 
2.472

А

1922 год
у

Январь . . . .  
Февраль . . . .
Март................
Апрель . . . .
Май...................
Июнь................

1.665 
1.656 
2.068 
2.105 
2.344 
2.356

293
305
396
401
408
369

312
323
385
383
442
416

91
90
95
92

102
97

133
131
142
144

94
92

118
114 
119
115

19
24
21

33
34 
43 
34 
23 
29

2.499 
2.507 
3.143 
3.168 
3.478 
3.429

і-

г ' н :м'->

Тек. динам ич. т абл. —  П ром ы ш ленност ь 341

Продолжение таблицы .№ 2.

С ]) о к и *с л
§
и

5Саэ
яв
в ...
8 ЭЯ 
§•8 2 и

5н
о*105О
о

3
3

і в=1<3>і а

ев"С«вX мм
а

ва
ж

не
йш

.
ра

н

в  а
—ѳ Л 3 О с

м ф ей
О О О

1 1 2 3 4 5 6 Г У 8 9

1922 год.

Июль . * . . . 2.105 399 428 102 150 127 20 32 3.541
Август . . . . 1.815 -112 447 106 149 151 22 27 3.034
Сентябрь . . . . 2.067 -130 462 102 152 163 22 25 3.299
Октябрь . . . . 2.680 489 503 104 165 175 23 37 4.049
Ноябрь . . . . 2.895 502 514 102 154 172 27 35 4.272
Декабрь . . . . 3.087 534 513 104 159 160 28 41 4.494

19іЗ год.

Январь . . . . 3.281 577 486 106 142 165 22 41 4.692
Февраль . . . . 3,012 552 306 52 88 151 6 44 4. 183
Март............... 3.577 644 316 26 95 170 10 04 4.868
Апрель . . . . 3.604 663 350 34 96 172 Ю 84 4.969
Май................... 3.930 726 393 32 86 166 12 104 5.405
Июнь................ 3.727 704 447 75 90 172 Ю 101 5.241
Июль . . . 3.737 665 436 93 123 187 ю 83 5.231
Август. . . . 3.505 569 -186 99 135 199 30 94 4.988
Сентябрь . . . 3.176 568 482 98 127 194 39 76 4.623
Октябрь . . . . 3.200 605 514 99 134 196 41 75 4.724
Ноябрь . . . . 2.940 608 536 106 138 205 46 62 4.489
Декабрь . . . . 2.967 637 565 110 153 209 43 61 4.592

1924 год.

Январь . . . . 3.067 647 586 107 162 209 48 64 4.735
Февраль . . . . 3.124 623 590 109 165 206 42 60 4.768
Март................ 3.516 679 640 121 184 230 43 79 5.328
Апрель . . . . 3.285 628 651 117 186 240 46 85 5.075
Май................... 2.647 661 658 119 184 247 47 86 4.503
Июпь . . . 2.058 618 639 107 175 237 36 58 .1.785
Июль................ 1.814 625 636 113 181 24і 41 46 3.549
Август.............. 1.921 598 656 124 181 244 43 21 3.623
Сентябрь . . . . 2.086 578 641 101 177 239 40 24 3.745
Октябрь . . . . 2.517 596 660 99 189 246 45 29 4.237
Ноябрь . . . . 2.550 593 634 Ю5 217 39 23 4.202
Декабрь . . . . 3.009 590 665 201

< *<!

247

/

4.712
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Отд. II. Т а б л и ц а  № 3.

П р о д у к ц и я  с т а л и
(в тысячах метрич. тонн).

С р о к и

Средняя месячная.

1913 г,
1914 „
1915 „
1916 „
1917 „
1918 ,.
1919 „
1920 ,,
1921 „
1922 „
1923 „

1921 год.

Январь 
Февраль 
Март . 
Апрель 
Май . 
Июнь . 
Июль . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

1922 год.

Январь 
Февраль 
Март . 
Апрель 
Май . . 
Июнь . 
Июль . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

ои

и

А
нг

ли
я

Ф
ра

нц
ия

Са
ар

ск
ий

ба
сс

ей
н &явоМ2

И Бе
ль

ги
я

Ш
ве

ци
я

Ка
на

да

Ит
ог
о 

ПО
 

6-
ти 

ст
ра


на

м

2 3 4 5 6 7 8 9

2.563 649 391 172 101 205 49 88

О.: .„О 1 
3.997

1.991 663 221 ' 97 116 42 63 3.151
2.723 724 91 — 83 8 50 77 3.706
3 623 778 163 — 110 8 51 108 4.790
3.816 830 186 — 90 1 48 132 5.055
3.766 812 151 — 73 1 45 142 4.945
2.935 669 182 — 32 28 46 78 3.924
3.568 767 246 — 50 104 41 94 4.829
1.692 307 259 — 63 66 19 57 2.444
2.874 494 370 107 116 124 29 41 4.01 9
3.682 719 415 93 95 190 25 75 5.176

2.659 501 268 72 121 41 3.662
2.111 491 264 — 63 100 —- 60 3.089
1.896 365 2.51 — 20 98 — 54 2.684
1.467 69 268 — 58 НО 27 1 .999
1.504 6 264 — 57 64 53 1 .948
1.211 2 245 62 55 65 1.640

970 119 223 — 58 27 -- 55 1.452
1.373 441 232 — 56 28 -- 73 2.203
1.418 436 236 — 77 35 -- 57 2.259
1.9.51 412 260 — 83 43 — 73 2.822
2.003 450 277 —- 71 47 -- 76 2.924
1.722 387 302 82 64 44

■
2.601

1.922 533
і о 1 . 
315 77 80 і 34 2.961

2.102 422 317 —- 76 84 — 43 3.044
2.860 558 367 109 101 106 — 30 4.022
2.943 411 324 88 100 97 23 22 3.899
3.150 462 364 103 114 118 34 17 4.225
2.634 400 358 99 124 113 27 32 ЗІ661
2.888 481 369 107 128 115 31 63 4.044
2.573 537 397 114 131 151 31 59 3.848
2.758 565 407 111 125' 171 34 36 4.062
3.336 574 430 118 139 182 35 53 4.714
8.8)5 610 410 111 132 177 39 52 4.736
3.520 622 453 108 131 192 32 49 4.970

1 ек. динам ич. т абл. — П ром ы ш ленност ь 343

Продолжение таблицы № 3.

Е-а.*-.V"! 2 2 аСроки к концу 

месяца Со
ед

ин
 

Ш
та

ты

Ан
гл

ия га&>@і

“ га

Сі

Ос.
2
-

с. к
ка

Ит
ог
о 

I 
6-
ти 

ст
 

на
м

1 2 " 3 4 5 6 7 8 9
•

1923 год.

Январь . . . . 3.927 644 408 112 123 179 17
Ніі

48 5.329
Февраль . . . . 3.526 718 290 99 74 149 о 47 4.804
Март................ 4.109 816 316 ’ — 80 184 3 91 5.596
Апрель . . . . 4 011 761 .146 24 79 165 4 93 5.455
Май................... 4.263 834 388 37 73 167 5 104 5.829
Июнь................ 3.809 780 427 88 74 182 4 96 5.368
Июль................ 3.570 650 400 105 9Н 176 4 75 4.967
Август................ 3.737 577 452 112 110 213 42 106 5.195
Сентябрь . . . . 3.3 70 706 446 109 106 194 58 67 4.889
Октябрь . . . . 3.634 713 477 117 127 216 57 69 5.236
Ноябрь . . . . 3.164 761 493 109 122 217 62 55 4.812
Декабрі................ 2.888 664 526 НО 135 213 44 42 4.468

1924 год.

Январь . . . . 3.658 705 541 126 147 231 49 41 5.323
Февралі................ .“.841 780 555 123 15. 226 48 71 5.624
Март................ 4.212 «30 573 138 154 241 46 97 6.107
Апрель . . . . 
Май...................

3.440 723 567 128 157 241 48 106 5.234
2.670 823 599 124 152 251 49 ПО 4.605

Июні.................... 2.089 662 55.» 104 144 225 35 70 3.745
ІІюлі.................... 1.899 704 565 118 157 245 41 53 3.623
Август................ 2.583 536 582 129 156 238 46 23 4.118
Сентябрь . . . . Ч. 860 656 598 114 158 245 43 1К 4.535
Октябрь . . . . 3.161 688 609 110 168 256 40 20 4.902
Ноябрі.................. 3.147 684 5.58 — 158 217 43 23 4.787
Декабрь . . . . 3.422 560 605 — 183 245 — — 5.015

Диаграмма Л' 1.
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Источник: Виііеііп оі1 Б\ч1ега1 Кэзегуе Воигсі.



О т д е л  ІІЬ *

М и р о в о е  д в и
Индексы оптовых цен в %% к сред

С т р а н ы  

и индексы

Соед.
Штаты

8 -а

Ан
глия

ЙЫ

Фран
ция

% «  *  ? .23 ^  о г; цъ
“  Я  я• 'Ф5 СЛО

2 3 4

Бель- Ита- 
гия лия

} 8.

Гол
ландия

5 6

Швей
царии

•.3 *.>»3
» <ѵ ^  © Я . к о ^
—і со

за о  КГ *
-П -. ^
О  я

8“

III во- 
| ция

Норве
гия Дания

я - 03 Ьс д я
О  Я  ІС, УІ

1 Ф  СЛ

мт
Е

0  0  3•л я ®
г § . 1 1  — 'г*- ар—і я-Э

Г. 9 10 11

Июль Июль
1913 г.Янв.—1912 г.

по июнь но
июнь 1914 г. июнь
1914 г. 1914 г.

330 322 292
347 377 340

237 312 270
218 294 253
182 287 202
172 ■ 269 178
164 240 178
164 230 180
158 225 176
155 220 181
156 220 192
158 224 199
162 229 200
159 231 204
158 233 202
160 230 207
157 235 207
160 231 202
155 234 205
153 237 207
151 242 210
150 244 223
152 250 227
153 262 228
154 266 225
156 267 219
151 263 220
149 264 233
148 271 231
152 274 234
153 275 231
162 276 232
162 277 234
— 279 234
— 27» —

Основание (= ЮО)

Месячн. ( 1919 
Среднее | 1920

1921 г. Март .
Июнь .
Сентябрь
Декабрь

1922 г. Март .
Июнь . 
Сентябрь 
Декабрь 

1921 г. Январь 
Февраль 
Март . 
Апрель 
Маи . 
Июнь . 
Июль . 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

1924 г. Январь
Февраль
Март .
Апрель
Май .
Июнь .
Июль .
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1925 г. Январь

1913 г

124
117
122
124
125 
131
136 
149 
149 
151 
151 
148
145 
142
139
141
142
143
146
144 
143
140
137
136 
134 
133
137 
139
141
145
147 
151 
151

1913 г

235
283

189
179 
183 
162 
160 
163 
156 
158 
161 
163
163 
165
164 
160
155
156 
160 
160
169
170 
173 
173 
172
172 
168 
168
173 
172
176
180
179
180
177

1913 г.

357
510

360
325
344
325
307
325
329
362
387
422
424 
415
406 
409
407 
413
425 
429 
452 
468 
505 
555 
510 
459 
468 
474 
491 
487 
496 
507 
514 
518 
525

Апрель 
1914 г.

368 г.)
369 
350 
356 
364 
407 
434 
474 
482 
480 
474 
484 
504 
529
514
515 
531 
545 
580 
642 
625 
555 
557
565
566 
547 
550 
555 
569 
566 
559

1913 г.

366
6241)

604
509
580
595
533
537
582
580
575
582
587
588 
580
568
566
567
569 
563 
571 
577 
571 
573

1913 г

306
290

188
182
180
165
161
167
153
158
157 
15*Г> 
156 
156 
149 
149 
145 
142 
145 
148
153
154 
156
158

579 ! 155
579
571
566
567
572
580 
602 
621 
64(1 
657

154
153
151
151
151
158
161
161
160

Июль 
1914 г.

208
179 
184 
176 
165
164
165 
175 
175 
181 
183 
187 
181
180 
175 
173 
181 
182 
182 
183 
183 
180 
181 
180 
178 
173 
171 
170 
169
169
170
171 
170

1913 г.

221

199
186
183
183
177
178 
174
172 
170
170
171 
174 
171 
170
170
171 
174 
171
173 
176
178 
180 
180
184
179 
179 
182 
182 
184 
186 
181 
198

1) С 1920 г. новый мотод исчисления индекса.
2) Осн. 1.
3) С 1 января 1924 г. в рентных (золотых) марках. 1 р. мк. 1 трилл. бум. марок.
'і С 1 апреля 1924 г. в злотых. 1 злот = 1.8ООЛЮО польсіс. бум. марок.
в) Новый индекс — иублнкуется начиная с августа 1921 г.
°) Индексы, вычисленные на 1 число каждого месяца, нами отнесены к концу предыдущего месяца.
7) Индексы вычислены к середине месяца. 
я) Месячные средине.

Т о в а р о о б м е н

ж е н и е  ц е н .
ней 1913 или 1914 г. (= 100).

Т а б л и  ц а  № Т.

Германия Австрия
Чохо-
Сло-
вакня

Польша Бол
гария КанадаЛист ра

ди п
Нов.

Зелан
дия

Япо
ния Китаіі Брит.

Индия
Южно-
Афр.
Союз

Египет

7.О о ? ва 2 3 2 я XЛ 11 * в Л
[т -■

иЭ
.? 5

3 3 -ё

отО 'Г“* и *- о» •- лОя  л

п«я о я х я■Ѳ- 1?

ед=э О
I  ш

-э- 3

Ля  о ~ О
*  % Я © ,-у К'о* Я

я о 
я %
«■в

пя}= о
к © - к -г =

о о
к  а «

12 * 
5  2  3я ® 3 
■Э- х

Кйя о 
я %

■ѳ- х-

3  .
Я- *  
33 & ■Э* я

г  ѵя  «-  0?

Н  *  й а  сп Ѵл О я О я О я О  я О я О  я — СЦ ^ о  я ^ о ± О  - О  я

12 13 14 15 16 17 Гі 19 20 21 22 23 24

!
Я ірв.

1913 г. 1914 г. Июль
1914 г.

Январь 
1914 г. 1913 г. 1913 г. 1913 г. 1913 г. 1913 г. 1913 г. И юль 

1914 г. 1914 г. 1913 г. 
Июль
1914 г.

_ . 175 210 200 164
-г - 4 — — 241 228 208 260 152 204 222 —

1.300 _ _ 2.392 _ 205 208 191 143 190 182
1.366 — — ■ — 1.680 170 200 192 148 197 '— 166
2.067 — — 60.203 1.758 168 197 200 148 207 _ 176
3.487 — 1.675 57.046 2.155 170 155 189 209 146 190 _ 169
5.433 _ 1.492 73.465 2.287 _ 151 180 201 152 192 __ 153
7.ОЗО — 1.464 87.694 2.436 — 163 197 144 190 _

28.698 — 1.059 152.365 2.531 — 165 193 139 181 — _
147.480 — 1.003 346.400 2.Н 30 — 1 168 172 183 149 173 — 147
278.48О2)16.9862) 1.019 544.690 2.657 151 170 171 184 153 177 135 141
558.471 17.215 1.028 859.110 2.(>Н6 — 169 172 192 162 174 — 137
488.818 18.521 1.032 988.500 2.828 — 171 173 196 159 177 — 136
521.160 18.758 1.ОЗО 1.058.920 2.757 157 174 174 196 158 175 130 133
817.000 18.945 1.001 1.125.350 2.613 155 178 174 199 158 177 — * 134

1.938.500 18.339 968 1.881.410 2.545 156 187 177 198 155 175 128
7.478.700 17.893 958 3.069.970 2.408 1.54 189 176 192 155 175 132 123

94.404.100 16.574 957 5.294.680 2.292 154 184 175 191 153 173 — 120
2.39О млп. 17.794 974 7.3О2.2ОО '1265 155 180 177 210 157 177 — 123
7.100 .. 17.597 965 27,9 млн. 2.263 153 179 176 212 156 179 134 129
725,7 мрд. 17.795 984 68,6 „ 2.412 153 181 175 209 157 184 — 134

1.261,1 „ 18.181 991142.3 „ 2.597 154 182 174 210 158 1Ь8 — 137
1173) 18.748 1.029252,6 „ 2.711 157 182 175 211 156 188 131 133
116 19.158 1:036 248,4 .. 2.6.58 157 180 180 208 160 188 — 135
121 19.120 1.022 245,3 .. 2.612 154 175 180 206 158 181 — 136
124 19.465 1.015 1094) 2.798 151 174 178 207 154 184 126 134
122 19.465 981 104 2.551 151 173 180 205 154 181 — 135
116 18.282 965 101 2.811 152 171 181 199 152 181 — 131
115 19.133 997 102 2.737 154 171 181 195 152 184 125 132
120 20.136 997 109 157 169 181 200 149 184 — 143
127 19.373 1.008 112 — 151 170 — 206 1 149 181 — 148
131 20.086 1.О2О 11Н — 157 , 171 __ 212 153 — 133 : 156
129 20.766 1.045 117 — 158 171 214 1 155 — —  ! —
131 — — П К — 161 174 __ 214 157 — — —
138 — — —  . — — — — 213 1 — 1 — — 1 . —
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Диаграмма Л» 2.

И р н м е ч а н н е: Индексы исчисляются единообразным методом для 5 стран.
Таблица к этой диаграмме будет дана в № 2 Бюллетеня.

Источник: Кеііегаі Невегѵе Виііеііп.
Диаграмма № 3.

Д в т е м п е  ц е н  н е к о т о р ы й  ч у  в  с тви т ельньш  к  н о н  ю н  к  ту р е  товрров.
1 9 1 5 -1 0 0

(регис грация однятды в неделю) -

Источник: \Ѵігі8(.ЬаГ1 иші ЗШіаІік.

Тек. динам , т айл.— Товарообмен 347

Отд. III. Т а б л и ц а  № 2.

Д в и ж е н и е  р е а л ь н о г о  о б 'е м а  в н е ш н е й  т о р г о в л и  з а  1 9 1 9 — 1 9 2 3  гг .  по  2 4  с т р а 
нам. по  ц е н а м  1 9 1 3  г.
В %% к 1913 (1913 = 100).

| №
№ 

по
 

; П
О

рЯ
Д

К
У

С т р а н ы
1913

-
! 1919 1920 1921 1922

1_____
1923

II 1 2 3 4 1 :----
1 о 6

А. Европейские страны
Г~

1 Англия............................... Импорт 100 88.4 88,3 74,3 85,7 95,7
Экспорт 100 ! 54,9 71,1 . 49,9 69,0 77,0
Реэкси. 100 ( 78,2' 90,0і ^ , 2 80,9 85,5

Общ эксн. 100 58,9 74,3 54,8 71,0 78.4
2 1 Франция........................... Импорт 100 131,4 129,9 86,4 — 1

Экспорт 100 57,9 109,4і 105,1 109,7 156,2
3 | Италия............................... Импорт 100 1ОО,О; 95,5; (95,8) .— 92,7

і Экспорт 100 68,31 87,8| (78.8) 89,5
4 ! Германия........................... Импорт 100 — 36,5! 53,2 58,5 44,7

Экспорт 100 — 36,7 (44,4) 61,2 52,8
о С. С. С. Г........................... Импорт 100 (6,0) 2,7 15,3 20,0 12,7

Экспорт ИЮ (0,0) О,О 1,3 5,4 12,0
6 Испания ....................... Импорт 100 68,9 108,8 96,6 — ’

Экспорт ІОО 123,3 95,5 75,4 — —
і Чехо-Словакин................ Импорт — — 1ОО,О 73,1 74,9

Экспорт — — — 1 100,0 80,8 77,8
8 Швейцария....................... Импорт ІОО 70,3 82,6 66,4 71,3 —

Экспорт 100 94,3 88,8 61,3 70,4 ——
9 Швеция........................... Импорт 100 109,2 123,4 77,6 91,2 118,8

Экспорт 100 62,3 76,9 53,0 82,3 81,7
10 Норвегия........................... Импорт 100 159,0 116,0 88,0 ЮЗ.О (105,6)

Экспорт 1Оо 68,0 9О.О 64,0 91,0 (95,7)
11 Дания ............................... Импорт ЮО 90,3 87,9 90.6 112,9 132,9

Экспорт 100 35,3 76,0 90,0 96,7 114.1
12 Финляндия....................... Импорт ЮО 77,8 52,8 54.5 74,7 101,6

Экспорт ЮО 47,6 68,6 69,0 93,5 94,6
13 Венгрия ........................... Импорт — — ЮО 122,5 --

Экспорт ~ — — ЮО 148,3 --

Б. Заокеанские страны.

14 Соедин. Штаты............... Импорт ЮО 168,4 168,8 135,6 189,1 194,8
Экспорт ЮО 115,3 107,5 108,9 101,1 94,1

15 Япония........................... Импорт ЮО — — 142,1 160.1 148,9
Экспорт ЮО — — 112,9 134,2 110.3

16 Канада............................... Импорт ЮО 79,0 84,8 77.4 78,0 94,8
Экспорт ЮО 122,5 110,6 105.1 150.9 180,3

17 Брит. Индия................... Импорт ЮО 55,2 77,Ѳ 67,8 75,3 —
Экспорт ЮО 81,1 70,5 74,6 87,6 —

18 Аргентина........................ Импорт ЮО 54,6 71,6 66,7 78,3 —
Экспорт ЮО 100,8 97,9 90,6 111,6 —

19 Австралия....................... Экспорт ЮО 95,3 110,8 97,6 122,5 —
20 Новая Зеландия ................ Экопорт ЮО , 141,8 114,6 121,6 154,3 ! —
21 Южная Африка................ Импорт ЮО 96,2 66,7 77.8 — —
22 Китай ............................... ІІм и орт ЮО — 81,0 96,0 113,0 —

Экспорт ЮО 117,0 119,0 122,0 —
23 Уругвай........................... Импорт ЮО 1 85,7 100,4 78.8 85,3 —

Экспорт ЮО 118,6 69,1 82,8 96,2 —
24 Парагвай............................ Импорт ЮО 89,5 — .— ,—

Экспорт ЮО 164,1
1

133,9 108,2 117,1 —

Источник: ,,Метогаш1иіп оп Ваіапсез о С Раѵтепіз аші Гогефн Тгасіс Ваіавсея". Ей. оГ 
Веяние 01' КаНопв.



Отдел IV. Труд.

Т а б л и ц а  № 1.

М е ж д у н а р о д н о е  с р а в н е н и е  р е а л ь н о й  з а р а б о т н о й  п л а т ы .  
И н д е к с ы  к р у п н е й ш и х  г о р о д о в  м и р а  в % %  к Л о н д о н с н о й  н о р м е .

Лондон =  ЮО.1) (17 профессий, 19 продуктов пнтання).

\. Города 
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\ 1 2 а 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15
~

Средн. за месяц.

1914 г.............. ЮО 187 61 66 42 74
(11

77 108 69 84 93 181
1923—1924 г.
(март—февр.) . ЮО 219 88 62 98 63 86 90 140 51 48 78 82 186. 101

На 1 число мес. 
1923 г.

Март............... ЮО 217 _ 70 103 61 87 92 — 57 47 69 85 180 _
Апрель . . . .  
Маи................

ЮО 209 -- 70 102 — 85 93 139 57 44 68 101 174 15*
ЮО —•, — 65 99 58 83 86 — — 43 67 98 182 —

Июнь . . . . 100 — 87 64 ЮО 62 84 87 — — 47 67 96 182 —
Июль.............. ЮО —. 90 62 99 62 86 90 134 — 50 65 76 186 152
Август. . . . ЮО 219 91 57 ЮО 66 88 94 — — 50 77 91 183 —
Сентябрь . . . ЮО 217 88 59 99 09 84 92 — — 50 74 91 190 —
Октябрь . . . ЮО 220 91 60 100 63 86 94 — — 51 90 60 190 —*

Ноябрь. . . . ЮО 215 88 58 92 — 86 89 — — 49 90 73 188 —
Декабрь . . . ЮО 217 86 61 91 —*) 87 89

~
36 49 89 59 189 173

1924 г.

Январь. . . . 
Февраль . . .
Март...............
Апрель. .. . .

ЮО 83 60 92 88 89 48 47 92 50 190
ЮО — — 58 93 -- 89 86 — 58 — 90 ЮЗ 196 —
ЮО _ 83 56 94 66 89 85 — 54 47 90 111 200 —
ЮО — 78 62 90 -- 90 79 — 55 46 94 82 194: —

.Май................ ЮО _ — 63 90’ -- 90 78 — 53 45 87 105 196 —
Июнь................ ЮО — — 58 84 -- 88 76 — 65 47 —. і 106 193 —
Июль4). . . . 
Октябрь5) . .

100 211») 67 52 82 52 76 66 — 48 46 49 66 171 —
ЮО211") 70 52 79 43

' 1 '*■

78 77 60 45 54 163 155

Примечания: ’) Индексы выражают покупательную способность номинальной зар
платы только в отношении продуктов питания. Цифры сравнимы 
между собой т о л ь к о горизонтально. Вертикально они выражают 
движение уровня реальной зарплаты но непосредственно, а только 
в отношении к Одновременному уровню ее в Лондоне.

'-) Индексы по Варшаве, официально сообщаемые польским прави
тельством. явно неправдоподобны и преувеличены на несколько 
десятков %%.

:|) Филадельфия вместо Ныо-Иорка.
4) рим — 42, Милан — 43, Лиссабон — 30. 

рим — 45, Милан — 46, Лиссабон — 28.

Источники: I. Міпікігу о1' ВаЬоиг (Іа/.еііе.
1. Іпіегпаііоиаі І.аЬоиг Кѳѵіеѵ (Ьеадие оГ Хаііопн).

Тек. динам ич. т абл. — Т руд

Т а б л и ц а  № 2.Отд. IV,

М е ж д у н а р о д н о е  с р а в н е н и е  р е а л ь н о й  з а р а б о т н о й  п л а т ы  
И н д е н с ы  к р у п н е й ш и х  г о р о д о в  м и ра  в % %  к Л о н д о н с к о й  н о р м е .

Лондон =  ЮО ■).

Г о р о д а

Лондон . . 
Филадельфия 
Париж . 
Брюссель 
1’им-) .
Милан 2) 
Мадрид . 
Лиссабон 2) 
Амстердам 
Стокгольм . 
Христиания 
Берлин . 
Вена . . 
Врага 
Оттава 
Сидней . 
Варшава 8)

Па 1 июля 1924 года

Индексы, взвешенные но 
количеству каждого 

пищевого продукта по
требляемому в

А йо сирае
в-8 
§ &
і=гё со

ЮО
208
7
59
44
46 
59 
34 
87 
78 
72 
56
47 
58

167

80

ЮО
207
75
64
48
48 
58 
35 
93 
81 
79 
60
49 
61

169

96

ЮО
211
67
52
42
43 
52 
30 
82 
76 
66
48 
46
49 

171

66

М оО 5-

сЗ . К си «н вО ев

і М
н'зх н я «в

си о

3 о
а % 
ё ."  
о е

На 1 октября 1924 года

Индексы, взвешенные ио 
количеству каждого 

пищевого продукта по
требляемому в

Р I
I <и а .И е

8

ЮО
202
72
56 
47 
44 
58 
31 
87
79 
70 
55 
47
57 

168

80

ЮО
242
"81
63
47
50
59
32
97
92
78
57
50
57

185

85

ЮО
214
71
5
45
46 
56 
29 
86 
82 
66 
52 
45 
52

179

89

ЮО
214
73
59
46
46 
57 
32 
89 
81 
72
55
47
56 

173

82

ЮО
213
65
64
50
49

88
79
72

51
61

155

9

ЮО
210
74
53
49
49
48
29
85
74
79
62
45
57

157
141

Ы

10 11 12

2 3Оо й
13

■Яр

14

Я >. к ИVя
ж:я
ч ?о * о.
0 3

16

ЮО
205
74
55
43
48
50
28
89
76
81
68
45
61
151
131

ЮО
221
70
52
45
45
43
28
79
78
77
60
45
54

163
155

ЮО
212
~71
52
50
51 
48 
28 
83
78
79 
60 
47 
54

158
149

ЮО
245
83
68
50
55
49
31
9)
91
87
64
49
60

176
138

ЮО
232
71
53
48
49 
47 
30 
83 
83 
78 
61 
47 
56

ЮО
221
74
54
48
50
48
29
85
80
80
63
46
57

176 164 
152 144

ЮО
220
75
58
52
53

85
78
82
65
50
62

146

Примечания, і) іаблица показывает относительную величину покупательной силы 
средней недельной зарплаты (за 48-часовую неделю) для ряда 
профессий, типических для больших городов (только для мужского 
труда). Денежная зарплата отнесена к средним розничным ценам 
продуктов питания, взвешенным по стандартному бюджетному на
бору не только той страны, где находится данный город, но и 
всех других стран, города которых входят в таблицу, и наконец 
по международному стандарту пищевого рабочего бюджета, (ко
лонки 7 и 8 таблицы). Эти последние колонки содержат арифме
тические средние И.! цифр каждой строчки, при чем в колонке 8 
взята поправка на квартирную плату. Колонка 3 является про, 
должением предыдущей таблицы и сравнима с ее цифрами. См- 
также примечания к таблице 1-ой. 

г) Низкий уровень цифр для Рима, Милана и Лиссабона объясняется 
отчасти о т л и ч нем состава пищевого бюджета от обычного 
для большинства остальных стран: последний (положенный 
в основу для сравнения) не учитывает надлежащим образом 
размеров потребления растительных продуктов в этих странах.

) Относительная нысота цифр для Варшавы, по сравнению с осталь
ными городами центральной Европы, явно неправдоподобна — см 

Т. пРим. к предыдущей таблице.
Источник: Лпіегиаііоиаі І.аЬоиг Псѵіоіѵ (Ьеаріе оС -Чаііош,).



Отд. IV.
Т а б л и ц а  № 3.

М и р о в о е  д в и ж е н и е  б е з р а б о т и ц ы .

Сроки к концу

месяца

Процент полных безработных среди всех застрахованных 
от безработицы илн среди членов профсоюзов

Общее количество безработных, получающих пособия от го
сударства нли зарегистрированных профсоюзами (в тыс.).
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1913 год . . . 2,6 3,5 9,1 15,1 4,4 5,7 4,8 — 5.3 — — - — * —

1919 год.
• Г' ■ • 'Л ,

Март .......................... 2,8 14,2 20,5 7.6 2.2 -- 5,0 6.5 — — - — — --- зг —
Июль .......................... 1,7 --- 3 7 3,6 6,1 1.1 --- 2,6 8,5 — — — — — --- 5  —
Сентябрь ...................... 1,6 --- 4,5 3,1 3.2 1,2 — 2.2 6,2 ~  — — _ --- х _
Декабрь .......................... 3,2 9,0 16,5 3.8 2.6 3,5 5,2

1920 год. Б 3 4 2  1

М а р т ............................... 1,1 _ 7,7 6,7 4,5 1.5 _ 3.4 5,6 — 230 3.9 — — ------
О  —

ІІю н ь ............................... 1,2 _ 5,9 2.0 3.4 0.7 — 2.5 6.2 — 106 3,0 — ------ ■ ■ в —

Сентябрь ...................... 2 2 -- 4,1 2 7 2.9 1.8 — 3,3 6.2 ---- 116 7.3 — -- "X ~
Декабрі.......................... 6,1 -- 13,4 15,1 15,8 6.8 13.1 7,8 — 102 17,6

1921 год. | * *

Март........................... 10,0 10,4 14,1 23,6 24.6 16,5 9,5 16,5 11.4 91,2 180 43 102 80 ------ 39,3
И ю н ь .............................................................. 23,1 9,9 8,1 16.8 279 20,6 7,2 13,2 12.5 47.3 389 54 103 115 ------ 45.6
Сентябрь ............................................ 14,8 9,в 7,2 16,6 26,2 17.3 2,9 8,5 11.4 21.8 473 67 71 70 -- 42,0
Декабрь 16,5 8,6 17,0 25,2 33,2 23.4

1

1.3 15.1 9,5 10,0 542 89 78 173 :іэ,3

1

1922 год.

Март ....................... 16,3 5,2 14.3 27.9 30,6 25,4 1,1 9,6 9,2 8,5 499 89 ! 128 173 34,9
Июнь........................... і 15,7 2,6 9,2 13.2 21,5 15.6 0,6 5,3 9,6 4,9 372 59 108 105 _ 35,8
Сентябрь ................... 14,6 1,3 9.1 10,6 15.2 11,0 2,6 2,8 9,6 2,8 313 49 232 68 36,7
Декабрь .......................

14,0

1,7 15,1 20.3 21.7 15,1 8,7 6,4 8,6 2,6 382 53 438 75 3,7 33,6

1923 год. і;
Январь....................... 13,7 1,8 17,7 19,0 20.5 12.4 13,0 7.8 ~ -1 2,6 392 56 441 81 3,5 _
Февраль ....................... 13,1 1,2 16,8 18.2 19.4 12,4 16,5 6,4 -- 2,7 328 53 415 107 3,9
Март........................... 12.3 0,8 13.7 15,6 19.9 14,5 23,6 6,8 7,2 2,5 281 45 370 115 27,1
Апрель................... 11,3 0.7 8,8 11.5 14,9 9,0 28,5 16,7 2,6 270 36 311 90 3,8 _
Май........................... 11.3 1,2 8,6 9.1 10,7 8.6 — 4,5 — 2,2 244 30 273 — : 3,9 _
Нюнь........................... 11.1 0,8 9.3 8.1 9,8 7.9 15,3 3,4 7.1 2,1 216 26 247 76 26,9
Июль........................... 11,1 0,7 9,2 7,4 9,1 7.4 — 2.9 - 2,3 183 23 215 65 4,2
Август....................... 11,4 0,6 9,8 7,6 8,6 7,6 — 2,2 - і 1,6 179 23 197 57 5,1 -
Сентябрь ................... 11.3 0,5 11.6 7,< 8,0 7,6 39,7 2,0 7,4 1,3 181 23 211 52 4,3 28,1
Октябрь................... 11,3 0,6 10,4 7,6 8,2 7,5 47,3 4,8 1,3 200 24 146 55 3,8 _
Ноябрь ....................... 10,9 0,9 10,7 11,4 9,3 7,3 — 6,2 — 0.4 225 27 117 62 3,6 _
Декабр............................ 9.9 1,7 15,9 19,6 14,1 14-О 42,0 7,2 6.2 0,4 259 27 192 68 2,8 22,7

. 1924 год.

Январь.......................[ 8,9 1,5 22,4 21,0 13,6 9.1 23.4 7,5 - 1.2 281 28 193 101 4,4
Февраль .................... 8,1 1,6 17,3 21,3 12,8 8.2 17,1 7,8 1,0 259 27 196 Ш 4,8 —
Март...........................| 7,8 0,6 12.3 18,4 14,8 7,8 9,9 6,7 7.6 1,0 219 21 180 113 4,2 29,4
Апрель....................... 7,5 1,0 9,0 9,3 11.4 7,6 5,8 5,1 • — 0,8 177 23 140 121 4,3 _
Май........................... 7,0 0.9 8,2 - 6,1 7,5 6-1 8,2 7,3 — 0,8 156 19 108 128 4,0 _
Июнь........................... 7,2 1,0 7.2 5,1 7,3 5,1 19,4 5.9 8,3 0,5 131 14 86 137 3,9 32,7
Июль........................... . 7,4 0,8 79 5,3 6.3 5,3 28,2 5,4 0,5 118 15 79 149 4,8
Август.......................і 7,9 0,7 8.7 5,4 6,4 5,4 27,5 6,5 — 1 0,5 119 9 79 160 5,4 —
Сентябрь...................! 8,6 0,7 8,9 5,5 7.1 4,8 17,5 5,9 9,5 0,4 116 9 73 155 5,4 38,5
Октябрь ................... 8.7 0,9 8,8 6,5 8.4 — 12,2 6,8 — 1 0,4 117 9 72 145 5,3 —
Ноябрь........................I 8,6 — 8,9 — — — — ■*г 0.5 — — — — — —
Декабрь....................-I
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О т д е л  V.

Т Р А Н С

С у д о о б о р о т  важ
Тоннах; приходящих и уходящих

С т р а н і.і
Соединенные Штаты V н г л ия

Сроки
Пришло Ушло Всего Пришло Ушло Всего

1 2 3 4 5 6

1913 год.

Средние месячные................ 4.440 4.483 8.923 4.089 5.652 9.741

1919 г. Июнь....................... 4.464 4.851 9.315 2.409 2.846 5.255
Сентябрь ...............
Декабрі.....................

4.872 5.109 
3.778

9.981
7.452

2.832
З.ООІ

З.О7О
3.328

5.902 
6.329

1920 г. Март.......................
Июнь.......................
Сентябрь ...............
Декабрь....................

3.940 
6.325 

! 6.541 
5.748

4.081 
6.341 
6.935 
5.735

8.021 
12.666 
13.476 
11.483

2.956 
3.109 
3.260 
3.104

3.169
3.089
3.019
3.260

Ѳ.125
6.198
6.279
6.364

1921 г. Март.......................
Июнь.......................

4.619
5.616

4.494
6.153

9 113 
11.769

2.867
3.274

2.953
1.983

5.820 
5.257

Сентябрь ................
Декабрі.....................

5.435
4.859

5.995 
5.ОЙ

11.43О 
9.880

3.400 
3.056

4.104 
4.003

7.504 
7,059

1922 г. Март . ....................
Июнь.......................
Сентябрь ................

4.753 
1 5.548 
і 6.479

4.864
.5.653
6.158

9.617
11.201
12.637

3.238 
3.822 
3 704

4.814
4.975
5.731

8.052 
8.797 
9.435

Декабрь. . . . . . 5.018 4.475 9.493 3.718 5.145 8.863

1923 г. Январь...................
Фенралі......................

Апрель...................
Маи..........................
Июні..........................
Июль.......................
Август...................
Сентябрі....................
Октябрь....................
Ноябрь...................
Декабрь....................

4.821
3.878

4.676 
5.969 
6 .ООЗ 
6.843 
6.574 
5.489 
6.156 
5.618 
5.529

4.552 
4.113 
4.672 
4 890
5.960 
6.165
6.960 
6.695 
5.824 
5.992 
5.848 
4.964

9.373 
7.991 
9.441 
9.566 

11.929 
12.168 
13.803 
13.269 
11.313 
12 148 
11.466 
10.493 ;

3.900 
3.099 
3.682 
4.074 
4.333 
4.675 
4.628 
4.354 
4.124 
4.579 
4.ОО1 
4.406

5.281 
4.985 
6.043 
5.980 
6.270 
6.339 
5.540 
5.833 
6.097 
6.227 
5.660 
6.137

9.181 
8.08 4 
9.725 

10.054 
10.603 
11.014 
10.168 
10.187 
10.221 
10.806 
9.661 
9.543

1924 г. Инвар........................
Февраль . . . . . .
Март.......................
Апрель...................
Май...................... .
Июнь.......................
И ю л ь  . . . . . . . . .
Август . . . . . .
Сентябрь . . . . .
Октябрі.....................
Ноябрь...................
Декабрь....................

1925 г. Ян царь...................

4.329 
4.545 
4.6ОО 
5.107 
6.551 
6.311 
6.637 
6,276 
6.395 
6.492 
.5.813 
5.457 
4,. 456

4.630 
4.600 
4.539 
о. 308 
6.464 
6.060
6.630 
6.713 
6.479 
6 .804 
5.699 
4.885 
5.126.

8.959
9.145
9.139

10.415
13.015
12.371
13.267
12.989
12.874
13.296
11.512
10.042
9.582

3.627 
3.189 
3.804 
4.062 
4 101 
4.588 
5.010 
4.823 
4.716 
4.809 
4.270 
4.684 
4.272

4.746 
4.530 
4.711 
5.287 
5.104 
4.942 
5.406 
5.272 
5 320 
5.572 
5.148 
4.8.>9 
5.352

8.373 
7.719 
8.515 
9.349 
9.205 
9.530 

10.416 
10.095 
10.036 
10.281 
9.418 
9.513 
9.624

Примечания: •*) Только груженые суда.
2) Тоннаж нетто в куб. метрах.

Т р а н с п о р т
п о р т .

н е й ш и х  с т р а н .
судов в тысячах регистр, тонн.

Т а б л и ц а  N8 1.

Ф р а н ц и я г)

При
шло Ушло

2-876

1 .7 9 3
2-131
2.372

2.306 
2.170 
2.509 
2.668

2.062 
2.007 
2.584 
2.757

2.666 
3.159 
3 034 
3.300

2.886  
2.571 
3.-188 
3.476 
3.728 
3.836 
4.445 
3 586 
3.713 
3.77О 
3.567 
3.309

2.926 
2.825 
3.429 
3.427 
3 972 
3 639 
3.853 
3.747 
3.846 
3.951 
3.548 
3.409 
3.243

Всего

2.176

714
878

1.010

1.303 
1.390 
1.623 
1.766

1.592 
1.792 
1.972 
1.992

1.934
2.473 
2.359 
2.510

2.146 
1.891 
2.467 
2.435 
2.832 
2.804 
2.817 
2.782
2.592 
2.8ОО 
2.419 
2.534

2.238 
2.046
2.473 
2.507 
З.О9О 
2.975 
2.954 
3.170 
З.Ю9 
2.953 
2.607 
2.522 
2.595

Г о л л а н д и я 2) Ш В е Ц И 11

При
шло

~Го

Ушло

11

Всего При
шло

12 13

5.052

2.507 
З.ОО9 
3.382

3.609
3.560 
4.132 
4.434

3.654
3.799
4.556
4.749

4.600  
5.632  
5.393 
5.810

5.032 
4.462 
5.955 
5.911
6.560 
6.640 
7.262 
6.368 
6.305 
6 570 
5.986 
5.843

5.164 
4.871 
5.902 
5.934 
7.062 
6.614 
6.807 
6.917 
6.955 
6.904 
6.155 
5.931 
5.838

У шло

14

Всего

15

При
шло

Н о р в е г и я 1)

Всего

16

Ушло

17

1.429 918 2.347 1.147 1.147 2.294 313 395

237 171
1 ____ _ _ — 244 197

605 447 1.052 — — — 251 233

271 128 399 _ _ _ 241 357
766 594! 1.399 — — — 245 260
926 664 1.590 — — — 297 306
259 708 1.667 827 876 1.703 225 291

602 571 1.173 185 331
_ _ 599 593 1.192 118 199

1.172 853 2.025 788 845 1.633 238 298
3.402 3.212 6.614 757 808 1.565 203 329

3.659 3.718 7.377 703 746 1.449 235 387
4.345 4.326 8 671 956 945 1.901 236 404
4.281 4.235 8.516 1.070 1.067 2.137 262 400
4.093 3.996 8.089 889 879 1.768 275 391

4.133 4.281 8.414 789 762 1.551 248 374
3.427 3.436 6.863 667 633 1.3ОО 217 415
3.926 4.092 8.018 860 896 1.756 265 425 |
3.439 3.155 6.594 891 837 1.728 253 424 :
3.642 3.687 7.329 1 .082 1.041 2.123 242 379 !
3.6.52 3.862 7.515 1 237 1.287 2.524 ЗОО 353 !
4.127 3.929 8 .056 1.234 1.278 2.512 259 308
3.985 2.094 6.079 1.231 1.221 2.452 292 327
4.0491 4.133 8.182 1.201 1.217 2.418 285 293 ;
4.340, 4.100 8.740 1.232 1.201 2.433 288 281
4.473і 6.371 10.844 1.020 978 1.998 252 259 |
4.39С1 4.3.51 8.741 959 986 1.945 291 260 5

3.80г 4.047 7.852 730 697 1.427 ! 241 285 :
3.87С 3.907 7.777 603 601 1.209 ! 223 297 :
3.900 3.ЗОЕ 7.209 644 488 1.133 293 309 [
4.1811 4.141 8.327 864 88Г 1.7.53 291 376
5.4261 5.51-1 10.940 1.093 1 .02. 2.115 | 250 498 і
4.88'1' 4.564 9.448 1.284 1.24Ь 2.532 1 258 409 1
5.03 4.99с 10.026 1.27? 1.32' 2.602 і 328 455
5.0 1 5.2О- 10.278 1.32Е 1.23 2.560 310 446
5.113 5.24. 1О.ЗНО 1.241 1.27 2.516 ! 339 471
4.01 5.89‘ 9.903 І.іб!' 1 .17(і 2.338 ; з1з 409
5.711 5.531) 11.241 1.09. 1.081 2.183 306 453
5.587 5.53* 11.125 1.031 1.0611 2.099 333 426

1
— — 1 462 503

18

708

408
441
484

598
505
6оЗ
516

516
317
536
532

622
640
662
1166

622
632
690
677
621
6.53
567
619
578
569
511
551

526
520
602
667
748
667
783
756
810
722
759
759
965

плановое хозяйство Л? 3.
2 3
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Отд. V.

Гер м а ии я Австралия Н.-Зеландия
Страны

Сроки
При
шло Ушло Всого При

шло У ш.ю Всего При
шло Ушло Всего

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1913 год.

Средние месячные . . . . 2.215 2.220 4.435 448 436 884 145 142 287

1919 г. Июнь....................... _ ■_ _ — — — — • г—<- —
Сентябрь ................ -- — —
Декабрь .................... -- — — 422 338 760 — ..—*

1920 г. Март....................... _ 335 397 732 __ _ _
Июнь....................... — — — 363 321 684 — — —
Сентябрь................ -- — 398 335 733 — — —
Декабрь . . . .  . —■ — — 412 362 774 ■

1921 г. Март....................... _ _ _ 506 402 908 __
Июнь....................... — — — 306 427 733 — — —
Сецтябрі................... — — — 261 276 537 — — г- 1
Декабрь ................... — — — 395 381 776 — — —

1922 г. Март....................... 1.639 1.663 3.302 455 458 913 611 620 1.231
Июнь....................... 2.307 2.194 4.501 363 341 704 482 491 973
Сентябрь................ 2.122 2.156 4.278 368 324 692 465 437 902
Декабрь ................... 1.749 1.781 3.530 363 369 732 474 457 931

1923 г. Январь................... 2.018 1.988 4.006 442 420 862 643 613 1.256
Февраль ................... 1.992 2.028 4.020 403 437 840 583 610 1.223
Март....................... 2.706 2-720 5.426 430 451 881 550 535 1.085
Апрель................... 2.624 2.532 5.156 392 363 755 624 615 1.239
Май....................... 2.743 2.849 5.592 366 397 763 569 577 1.146
Июнь....................... 2.693 2.891 5.584 365 362 727 575 610 1 185
Июль....................... 2.857 2.743. 5. 6< >0 412 376 788 536 519 1.055
Август................... 2.719 2.880 5.599 361 443 804 4&8 403 951
Сентябрь ............... 2. к7 4 5.642 355 366 721 542 605 1.107
Октябрь.................... 2.487 2.347 4.834 495 396 891 517 504 1.021
Ноябрь................... 2.361 2.617 4.978 441 435 876 511 522 1.033
Декабрь ................... 2.781 2.796 5.577 380 451 831 628 542 1 .176

1924 г. Январі....................... 2.153 2.152 4.305 478 416 894 714 613 1.327
Февраль ................... 1.950 1.979 3.929 385 455 840 844 805 1.649
Март....................... 2.044 1.749 3.793 435 460 895 755 822 1.577
Апрель................... 2.613 2.792 5.405 344 400 744 588 586 1.174
Май....................... 2.841 2.932 5.773 401 404 805 635 685 1.320
Июнь....................... 2.632 2.698 5.330 375 350 725 590 5)2 1.142
Июлі........................... 2.586 2.619 5.205 398 438 836 596 625 1.221
Август................... 2.673 2.680 5.353 365 366 731 643 612 1.255
Сентябрь ............... 2.607 2.616 5.223 — ■ — — 991 1.010 2.001
Октябрь.................... 2.847 2.773 5.620 ■ —■' ■ —; 1 — 984 974 1.958
Ноябрь ................... 2.799 2.827 5.626 — — — 1.107 1.089 2.196
Декабрь ................... 2.879 2.836 5.715 — —г. — ---- -- '

1925 г. Январь.................... 2.595 2.630 5.225 — — - — —

Примечания. ') Только груженные суда.
2) Тоннаж нетто в кубич. тоннах.
3) Включая мелкий каботаж.

Тек. ди н ам , табл. —  Транспорт 355

Т а б л и ц а  № 1.
(Продолжение).

Брит. Индия1)*) Южная Африка 3) Е г н иѳ т Я п о ни я

П»Ч|. ІІпипри Ушло Всего 1 ірИ" Ушло Всего 1 і | щ- У шло Всего
При

Ушло Всегошло шло шло шло

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

565 688 1.253 446 440 886 471 468 939 2.О6О 2.075 4.135

316 360 767 340 348 688 __ 1.914 1.984 3.898
428 540 968 297 349 646 — — 1.941 1.884 3.825
483 553 1.036 357 285 642 — — -- 2.036 1.967 4.ООЗ

550 673 1.223 285 304 589 . . 2.311 2.319 4.630
435 582 1 .017 346 332 678 — — -- 2.421' 2.417 4.837
502 606 1.108 360 313 673 — — ‘ -- 2.094 2.023 4.117
613 631 1.244 328 401 729 — — -- 1.835 1.809 3.644

451 599 1.050 373 339 712 2.139 2.089 4.228
509 513 1.022 361 352 713 . — — . — 2.448 2.492 4 940
568 509 1.077 367 340 707 — — — 2.362 2.328 4.690
693 542 1.235 854 861 1.715 — — — 2.712 2.718 5.430

615 698 1.313 382 379 761 469 517 986 3.188 3.094 6 282
538 514 1.052 1.ОО9 1.019 2.028 347 384 731 З.ОН5 3 024 6.119
482 555 1.0.17 1.097 1.088 2.185 357 346 703 2.940 2.849 5.789
534 639 1.173 1.078 1.057 2.135 444 457 901 2.996 3.049 6.045

573 607 1.180 998 1.001 2.003 421 425 846 2.732 2.771 5.503
494 607 1.101 953 951 1.904 442 394 836 2.725 2.589 5.314
541 783 1.324 1.002 1.006 2.008 499 541 1.040 3.302 3.315 6.617
562 681 1.243 1 102 1.О47 2.149 342 365 707 2.896 2.916 5.812
541 703 1.244 1.062 1.О73 2.135 388 380 768 3.397 3.330 6.727
533 692 1.225 981 1.021 2.ОО2 375 391 766 3.340 3. 2ьЗ 6.623
472 510 982 1.099 1.ООО 2.099 440 416 856 3.404 3.374 6.778
518 599 1.117 1 .078 1.122 2.2ОО 515 531 1.046 _ ___ —.
551 610 1.161 1.152 1.134 2.286 460 419 879 _ — _
581 610 1.191 1.086 1.097 2.183 41)7 457 924 _ _ _
604 627 1.231 1.181 1.189 2.370 482 516 998 _ _ , і_1
527 647 1.174 998 999 1.977 460 418 908 — —

. 577 653 1.230 1.154 1.133 2.287 412 428 840
' 595 719 1.314 1.021 1.034 2.055 411 414 855 ___ ___ 4

600 843 1.443 1.022 1.038 2.О6О 517 545 1.062 ___ . . . . - г  - -І-

603 683 1.286 1.050 1.016 2.066 458 434 892 ___ ___

581 752 1.333 1.О77 1.091 2.168 460 497 957 ___ К-̂ Чг
517 6-3 1.200 947 92о 1.867 463 464 927 __ ___ . *—I
514 663 1.177 1 . 05) 1.098 2.153 544 539 1.083 ___ _ 1 ___!
557 610 1.197 1 061 1.051 2.112 523 553 1.076 __ __ '
510 644 1.154 1 064 992 2.056 530 508 1 .038 ,_ _ __ 1

652 696 1.348 1.195 1.263 2.458 558 557 1.1 15 ___ _ ___
5НН 745 1 491 і і к і і ЦЦ1 1 А 1 4110

596
1 оо
687 1.283

1 . ѵ о  1 и іг і
512

«МЧ
520

і  . и і в
1.032 — — —

652 747 1.399 — — — 482 467 949 _ _ _

23*
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Таблица №2.
М и р о в о й  т о р г о в ы й  ф л о т  ( п а р о в ы е  и м о т о р н .  с у д а ) .  Р е г и с т р а ц и я  

к к о н ц у  и ю н я  к а ж д о г о  г о д а .
(Водоизмещение в тысячах тонн).

ПО нор. Страны
Годы 

~~ —------
1914 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.

морской . . . . 12.027 9.773 12.40612.31413.577 — —

■1 I Соед. Штаты озерный . . . . 2.260 2.160 2.119 2.260 2.156 —

всего .................. 14.33011.93314.57414.57415.80815.59111.823

2 Англия и Ирландия . . . . . . 18.89216.34518.111 19.28819.089 21 18.917

3 Английские колонии................... 1.632 1.863 2.032 1.950 2.531 2.580 2.213

4 Франция . . 1.922 1.962 2.963 3.046 3.537 3.453 3.193

5 Бельгия . . 341 — 410 — : 571 605 —

6 Италия . . . 1.430 1.238 2.118 2.378 2.699 2.881 2.676

7 Голландия . 1.472 1.574 1.773 2.207 2.617 2.607 2.533

8 Испания . . 884 709 937 1.094 1.215 1.169 1.163

9 Португалия . 92 — 236 — 237 — — .

10 Швеция . . 1.015 917 996 1.037 1.О1О 1.237 1.146

11 Норвегия . . 1.957 1.579 1.980 2.285 2.418 2.376 2.326

12 Дания . . . 771) 631 719 866 963 938 974

13 Германия . . 5.135 3.247 419 654 1.786 2.510 2.856

14 Румыния . . 56 — 74 — 72 — —

15 Греции . . . 821 291 497 576 658 747 751

16 Куба . . . . 58 . — 45 — 55 — —

17 Аргентина . 189 ’ — іао — 162 —- —

18 Бразилия . . 308 — 475 — 469 460 — |

19 Чили . . . . 96 — 89 — 121 — і

20 Перу . . . . 29 — 66 — ’ 68 — —

21 Уругвай . . 39 — 51 — 65 — —

22 Япония . . . 1.708 2.325 2.996 3.063 3.587 3.600 3.655

23 Китай . . . .................. 93 — 143 — 188 —

ви с о г о . . . . '45.404|47.87953.90554.21761.34362.335 — '■

Примечание. Годы 1921 и 1924 без деревянных судон, составляющие незначитель
ный цроцент общей суммы.
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