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К пересмотру плана Гоэлро.
Товарищ и, перед нами вопрос о пересмотре план а электрификации. 

Я  думаю, что не требуется особых доказательств, чтобы уяснить свое
временность и необходимость этой работы. К огда 5 лет тому назад  
впервые начал  функционировать Госплан, я  в своей вступительной 
речи отправным пунктом для работ Г осплана считал план электрифи
кации. Всю речь я  построил таким образом, что старался в то время—  
весной 1 9 2 1 г .— иметь основным базисом и отправным пунктом наш ей 
работы план  электрификации. П ри этом со мной произош ел некоторый ка
зус, который сейчас весьма интересно вспомнить, чтобы сделать неко
торые выводы. Я  направил свою речь Владимиру Ильичу для отзыва. 
Он мне ответил письмом, в котором он говорил, что Вы, тов. К рж и 
жановский, мне каж ется, делаете ошибку; „я, говорил он, конечно, счи
таю  работу по электрификации, выпущенную  в свет Вами и Вашими 
сотрудниками, большой заслугой. Об этом нечего спорить. К н и га— кни
го й ,— мы к  ней  неоднократно будем обращ аться, будем пересматривать 
п перерабатывать. Но я бы сейчас сделал другое вступление в работу 
Г осп лан а".

Тогда, если помните, н а  нас давил топливный кризис. М ы вообще 
в 1 9 2 1  году переж ивали ряд кризисов: надвигалось бедствие голода, п ро
мышленность была разруш ена, валю та разруш алась, а  тут в програм 
ме работ Госплан пы тался дать план  электрификации, который мы 
только что выпустили в свет. Понятно, что Владимир И льич был в то 
время безусловно прав, подчеркивая, что отправным пунктом тогдашних 
работ Г осплана должен был быть не план  электрификации, а  нечто 
иное, а  именно вот эта  борьба со всеми затруднениями, борьба со вся
кого рода кризисами.

Теперь ситуация резко изменилась. М ы вступаем (с 19 2 5  г. 
это особенно ясно видно) в полосу реш ительной ликвидации всех этих 
элементарны х затруднений в хозяйстве, мы переступаем такой порог, 
после которого вся н аш а хозяйственная работа приобретает окраску, 
резко отличную от всего предшествующ его периода. Элементарные труд-

1 В настоящее время Госпланом СССР ведутся работы по пересмотру перспектив
ного народно-хозяйственного плана, разработанного Гоэлро („Плана электрификации“). 
По ходу работ создалась уже возможность приступить к обобщению отдельных работ и 
первоначальной наметке общего плана построения всей работы. Такой первоначальной 
черновой наметкой и является печатаемый ньже доклад тов. Г. М. Кржижановского, сде
ланный им в пленарном заседании президиума Госплана 23-го июня с. г.
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ности преодолены. Хозяйство наш е возрождается и приближ ается к  до
военным размерам. Вполне понятно, что в такой момент возникает 
необходимость обобщения проделанного опыта и  определения перспектив 
наш ей народно-хозяйственной деятельности н а  будущее время. Отсюда 
и та  острая потребность в пересмотре народно-хозяйственного плана, 
которая наблюдается в настоящ ее время.

Н е так давно, при обсуждении в Госплане вопроса о В олго-Д он
ском канале, Госплан вынужден был сделать некоторое отступление: 
он должен был сказать, что мысль этого проекта, техническое обосно
вание и общ ая экономика его правильны, однако, ответить н а  вопрос—  
какова календарная программа исполнения этого проекта, какое он 
должен занять место в этом смысле в наш ей экономике— мы не мо
жем до окончания работ по пересмотру перспективного плана. И  это 
вполне понятно, ибо перед нами целый ряд вопросов аналогичного 
порядка. М ы у порога крупного ж.-д. строительства, мы подходим 
вплотную к вопросу о восстановлении основного кап и тала промышлен
ности, перед нами выростают такие моменты, которые для больш ин
ства хозяйственников покры ваю тся общей формулой реконструкции. 
Р а з  это так , значит мы п переступили тот порог, вслед за которым 
возникает острая необходимость пересмотра перспективного народно
хозяйственного плана. А это, в свою очередь, ставит перед нами за
дачу пересмотра и плана электрификации.

Туч.' может возникнуть такой вопрос: может быть за  эти истек
ш ие 5 лет работы Госплана накопился такой материал, имеются обоб
щ ения такого порядка, что нам нужно не пересматривать план  элек
триф икации, а  творить нечто новое. Тогда, конечно, все направление 
обобщ аю щ их работ Госплана было-бы другим. Н о, товарищ и, я  думаю, 
что это не мое увлечение, а  что эго будет наш  общий вывод, что 
какие бы погреш ности в плане электриф икации ни имели места, тем 
не менее пятилетний опыт показал, что в основном и целом мы были 
правы  и что те общие идеи и мысли, которы е были изложены в этом 
плане, явились оплодотворяющим началом всей наш ей народно-хозяй
ственной работы. У же при первой полемике, при  первой дискуссии 
по поводу наш их работ но электрификации, Владимир И льич предви
дел возможность такого уклона, попытки различных экономистов, раз
личных групп наш их работников, обойти уже пройденную  нами дорогу 
и  продолжать новые искания, не считаясь с планом электриф икации 
в той мере, в какой мы считали это необходимым. В  своей известной 
статье, напечатанной  в „П равде", он дал резкую  отповедь подобного 
рода попыткам и  ещ е раз подчеркнул, что п лан  электрификации, к о 
нечно, только первое приближение, что мы будем неоднократно возвра
щ аться к  нему, исправлять его, варьировать и т. д. Но делать новое 
построение, вновь открывать Америку,— означало бы делать громад
ную ошибку.

И так, перед нами работа не новых изысканий, в точном смысле 
этого слова, перед нами работа уточнения.

К  пересмотру плана Гоэлро 9

Конечно, нельзя забывать, что ситуация 1 9 2 0  года, когда мы 
писали работу „П лан  электриф икации“ , и тепереш няя ситуация резко 
отличны. З а  это время изменились даже наш и вкусы к научно-иссле
довательским работам, масштаб запросов, которы е мы предъявляем 
к таким трудам, теперь соверш енно иной, чем было это тогда.

Я  думаю, что основная задача всей работы  по пересмотру плана 
электрификации —  действительно использовать тот материал, который / 
прош ел через горнило наш их мыслей здесь в работах Госплана, взяв 
отправным пунктом план электриф икации и, идя по канве этого 
плана, вложить в него конкретное содержание того богатейшего опыта, 
который эа эти 5 лет накоплен Госпланом.

Необходимо, однако, заранее сказать, что осущ ествить такую  
попытку —  разработать новый план  электрификации, или вернее новый 
перспективный план  народного хозяйства, считаясь с потребностями 
времени и с изменением методов оценки подобного рода работы, —  
задача не маленькой изолированной группы  людей или отдельной 
личности. Посмотрите, какое громадное количество научны х исследо
ваний экономического характера  выходит в свет, к а к ая  масса работ, 
стремящ ихся к  той ж е цели, к какой стремимся и все мы, —  к  цели 
си н теза  наш ей экономики. И, однако, мы должны признать, что все 
эти  попытки, все эти работы соверш енно не удовлетворяют тем з а 
просам, которые с такой остротой поставлены пред нами, когда 
говорим о пересмотре план а электрификации. Тщ етность, в извест
ном смысле этих попыток настоятельно требует приложить все 
усилия к  тому, чтобы и  н аш а работа не была тщ етной. Задача 
обобщ ения всего наш его хозяйственного опыта —  пересмотр плана 
электриф икации —  может быть удовлетворительно разреш ена только 
в том случае, если она будет работой Госплана, а  не отдельных групп, 
каких бы то ни было квалифицированны х работников. Только надежда 
н а  то, что все Вы, товарищ и, поможете своей коллективной мыслью, 
и позволяет мне выступить перед Вами в сегоднешнем заседании 
с первым наброском такого проекта обобщения наш их работ. В ы  должны 
смотреть н а  этот набросок, как  н а попытку обнять всю эту работу 
в целом, но исклю чительно к а к  н а  попытку первого приближения. 
Это только сырой материал, первый набросок, и только наш а совместная 
обработка его может дать нам в итоге труд, стоящ ий на высоте требо
ваний, по праву  предъявляемых широкой массой наш их работников 
к  Госплану.

Одной из самых главны х трудностей при работе по пересмотру 
план а электриф икации будет обш ирность того материала, которым мы 
Уже располагаем . Ведь Вы знаете, что мы не только-чго приш ли 
к мысли о необходимости нового план а электрификации, или новой 
вариации плана электриф икации, что в стенах Госплана в этом н а
правлении ведется значительная работа. Ио помимо больших мате
риалов, собранных в С екциях Г осплана, опорным пунктом в этой 
работе является материал, полученный с мест. У ж е сейчас мы полу-
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чили от всех экономических районов и от главнейш их республик об
ш ирные материалы, наброски по пересмотру плана электриф икации, 
как они представляю тся работникам мест. М ожно без преувеличения 
сказать, что местные материалы  представляю т собой десятки ты сяч 
печатны х страниц , которые нужно как  то синтезировать, в компактной 
и удобоприемлемой форме. Естественно, что в этом отношении нуж но 
заранее поставить себе определенные рам ки и твердо и неуклонно 
итти к  этой цели.

К аково ж е будет построение всей этой работы? Если следовать 
построению  первого п лан а электриф икации, то намечаемая работа 
долж на распасться н а 2 больших раздела, —  в печатном выраж ении 
на 2 больших полутома. Один полутом должен вклю чать соображ ения 
общего характера о наш ей экономике, принципиальны й подход к явле
ниям хозяйственного порядка, взвеш ивание их н а тех весах, которы е 
мы считаем наиболее правильными и точными. 2-й  ж е полутом должен 
представлять собою конкретную  картину разверты вания наш ей эконо
мики по районам и по известным календарны м срокам, в целом пред
ставляю щ ую  собою перспективный план народного хозяйства, весь 
построенный н а основе энергетического подхода к хозяйственным 
проблемам.

Т еперь я  перехожу к  самому существенному.
В  нервой главе общ его и  вводного раздела мы должны развить 

наш е представление об энергетике. В 1 9 2 0  году, когда мы подходили 
к  обобщению народного хозяйства с точки зрения процесса электри
ф икации, мы не располагали  таким обширным материалом, каким р ас
полагаем в данное время. З а щ и щ ая  тогда идею электрификации, мы 
шли по той ж е дороге, по какой  ш ла мировая техн и ка и экономика. 
Но как  раз послевоенный период развития мировой техники и эконо
мики идею электрификации связывает именно с идеей энергетики. В  этом 

\ отношении имеется обширный материал, который мы могли бы исполь
зовать. В  частности, следует использовать материалы Лондонской ми
ровой конф еренции об энергетике и том самым показать, что совре
менный мир ноиимает под энергетикой. Но этим одним наш а задача 
ограничиться не может. Мы должны показать, что хотя мы являемся 
сторонниками такого мировоззрения, при котором процесс исторически 
соверш ается не плавным эволюционным ходом, а  путем революции, 
но тем не менее мы детерминисты. М ы считаем, что в недрах старого 
общ ества зрею т те силы, которыми питается новое общество. М ы должны 
показать, почему в послевоенный период не только у нас, но и во 
всем мире, соверш ается известный надлом в экономике, для всякого, 
кто в состоянии оценить сущ ность этого явления, означаю щ ий начало 
конца стихийного хода экономики.

Послевоенный кризис и военные события выдвинули во всех 
странах идею энергетики, идею промышленного значения ее, и не 
только для одного усоверш енствования хода промыш ленной ж изни, 
ибо сейчас, в ближайшем историческом этапе, сама промышленная
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жизнь идет, как  вторичное начало, вытекаю щ ее из всех явлений энер
гетики. Конкретный прим ер— баварская промышленность, где мы видим 
использование водной и тепловой энергии в государственном масштабе. I 
Здесь сама страна построила свой фронт восстановления но энерге
тическому ранж иру. М ы сейчас переж иваем  такой момент, когда 
международная борьба рисуется в форме борьбы за  энергетические I 
рессурсы. Е сли  посмотреть, что делается в А мерике, как  строятся е е / 
хозяйственные предположения, то вы увидите, как  эта  могучая страна 
покры вается „энергетическими ш инами" и сетью, становящ имися 
основным хребтом народного хозяйства.

В первой ж е главе мы должны указать, каким образом мы оцени
ваем энергетическое учение и объединяем теплотехнику и электротех
нику. М ы должны здесь указать н а подход к  строению промышлен
ности, револю ционизирую щ ейся н а наш их глазах . М ы должны указать 
н а оценку комбината преж него типа, который имели в технологическом 
процессе от сы рья к  готовому нзделью. Вместе с тем мы должны под
черкнуть, что, приступая к  оценке комбината, мы не можем упустить 
значения его теплового и силового баланса.

Затем мы должны подчеркнуть, что у пас есть специф ические 
особенности в нашем полож ении и на международном и  н а  внутреннем 
рынке, и что эти новые завоевания наш ей  экономики являю тся нашим 
могучим оружием во все более обостряю щ ейся борьбе с окружаю щ им 
миром, в борьбе, главным ры чагом которой (к ак  то должно быть 
и в построении наш его хозяйства) является эпергетика. М ы должны 
показать, почему это есть орудие величайш ей экономии народно-хозяй
ственных средств; почему в конце-концов мы, только мы, доводим 
учение о промышленных комбинатах до учения об экономических 
районах и рассматриваем экономические районы как  заверш ение 
энергетического комбината. Н аконец, мы должны сказать, что помимо 
экономического районирования мы выдвигаем идею рационального 
хозяйствования и держим руль н а установление новых отнош ений 
между городом и деревней, на новые отнош ения человека к  человеку 
в трудовом производственном процессе, словом, —  держим руль н а  
социализм.

В этой части  необходимо небольшое разъяснение. М огут задаться 
таким вопросом: „а  что, если бы сейчас в Госсии была бы простая 
форма демократии и мы имели бы такую  страну со всеми ее особен
ностями, с экономической отсталостью? обратились ли бы мы к  уче
ному и техническому миру с заданием разработать проект электри
фикации, как  основу всего хозяйства?14 Н а  этот вопрос я  отвечу,—  
конечно нет. М ы делаем это только потому, что мы работаем под 
знаменем Октябрьской револю ции под знаменем социализма. Потому то, 
допустив начало стихийности, мы, тем не менее, с возрастаю щ ей н а 
глядностью боремся за  проведение плана. Вся наш а работа при этом, 
проходит под знаком неустанного стремления к уничтожению  противо
речий между городом и деревней, при чем вернейшим методом устра
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нения этих противоречий является электричество, как  то предвидел 
ещ е Энгельс.

Во второй главе необходимо показать, каковы  наш и энергети
ческие рессурсы и сопоставить их с рессурсами мира. В этом отно
шении у пас имеется п рекрасная работа проф. Рам зина, которая 
может служить основой. Но этого мало. Н адо дать картину тепловых 
завоеваний, представить кадастр водной энергии, указать расчеты  на 
возможность использования ветросиловой энергии. Затем н а  мой взгляд 
следовало бы дать краткое описание того, как  мы н а  первых порах 
восстановительного процесса должны былп вы карабкиваться из разрухи 
и что мы сделали для правильного теплового снабжения и для ликви
дации кризиса. Необходимо вспомнить тягчайш ие времепа. когда осо
бенно ясно обнаружился кризис, начало которому было положено не 
в 1 9 1 9  — 1 9 2 0  и 1 9 2 1  году, а  гораздо раньш е, т.-е. в 1917  г. Здесь 
нужно показать, как  обнажились главны е моменты борьбы и к а к  мы 
вели борьбу за выход из этого провала. Уроки эти будут иметь 
огромное значение не только для наш ей  страны, не только для 
наш его юношества, которое не принимало участия в этой борьбе, но 
и для всего мира. Вы иосмотрите, как  мировое мещ анство боится 
передряг, к ак  оно боится возможности создания безвыходной разрухи. 
Надо сказать, что в то время мы действительно находились под 
угрозой безвыходной разрухи. Потому то этот материал и  представляет 
такой большой интерес и должен быть дан в фирме понятной для 
ш ирокочитаю щ его мира.

М ы должны дать топливный баланс ССС Р в последние годы 
борьбы с топливным кризисом, а  такж е исследования, которые нами 
произведены. Тут надо указать н а  особенности топливоснабжения, на 
роль транспорта в нашем топливном деле и значение электриф и
кации  в деле реализации  топлива. Последнее необходимо, по 
возможности, отчетливо проанализировать по разным видам 
топлива, отметив топливные районы  и указав, какие перспективы 
ожидаю т нас в ближайшем будущем, Кроме того, нельзя обойти вопроса 
о  комбинированном использовании наш ей работы в области топливо- 
добычи, т.-е. обойти те естественные промышленные комбинаты, кото
рые имеются в Донбассе и других местах, необходимо такж е подчер
кнуть идею использования лесных разработок, древесных отбросов, для 
целей теплотехники и  силового хозяйства. В этом отношении надлежит 
.сопоставить то, что делается у нас и что творится в соседних странах.

Н аконец, не менее значительное место должно быть отведено водному 
хозяйству. М ожет быть даж е его надо выделить в особую главу, потому 
что водное хозяйство у нас находится в особенно большом загоне. 
Идею его рационализации  необходимо выдвинуть и подчеркнуть 
тесную связь, которая имеется у этого хозяйства с делом электри
фикации.

Затем  в этом общем энергетическом подходе раздела нам придется 
перейти к  оценке наш его живого труда или, как  теперь говорят,
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„красного у гл я “. Этот „красны й уголь“, в особенности в наш ей 
красной стране, подлежит специальному анализу. В  первом плане 
электрификации такая  работа была произведена тов. М ихайловским, 
но, к  сожалению , включить этот текст не представилось возможным. 
Т еперь же при более стройном энергетичеком обобщении, несомненно, 
рядом с природными мертвыми рессурсами придется выдвинуть вопрос 
о труде вообще. Нам придется указать самым подробным образом, чем 
отличается демография С С С Р от демографии других стран  и одно
временно произвести расчет по восстановлению  достаточных кадров 
квалифицированной рабочей силы. Следует иметь ввиду, что за  п о 
следние 5 лет появился целый ряд чрезвычайно любоиытных иссле
довани й ,— хотя бы работа тов. Струмилина, которая наглядно пока
зывает, что целые десятилетия мы будем сущ ествовать под знаком 
недостатка квалифицированной рабочей силы. Б о т  здесь и нужно 
показать, почему мы будем лечить эти недочеты после экономической 
разрухи  методом электрификации. Тут ж е надо исследовать бюджеты 
рабочих и крестьян, даю щ ие наглядное доказательство, в каком 
сыром виде стоит перед нами этот вопрос. Исследование бюджета 
рабочих и крестьян позволит поставить всю проблему в целом и п ока
жет, к а к  можно свяэать ее с , человеческим материалом, человеческими 
рессурсами и тысячами возможностей в области вооружения этого 
живого труда.

Заклю чительная глава  первого раздела должна весь этот мате
риал экономического подхода, исследование природных рессурсов, и 
Живых рессурсов заверш ить некоторым обобщением. М ысль этого обоб
щ ения должна быть такова, что рессурсы  эти огромны, что они откры 
вают большие возможности, но они чрезвычайно слабо организованы  
едва затронуты в смысле осущ ествления. Уже сейчас мы располагаем  
некоторыми исследованиями, которы е показы ваю т слабый капитальны й | 
состав наш ей страны , и наряду с этим наличие огромных природных 1 
рессурсов. Перед нам ивстает вопрос величайш ей трудности: в о о р у 
ж и т ь  э т у  м а с с у  ло  н о в о м у  и выдержать напор громадного 
враждебного окруж ения. Эту проблему нужно разреш ить, пользуясь 
общим энергетическим подходом. М ы потому и стоим за  электрифи- 
йацию, что она является обобщителем этого энергетического подхода 
К народно-хозяйственным явлениям. Если мы не свернем с этой до
роги, то при тех возмож ностях, которые имеются в наш ей социали
стической стране, электриф икация станет могучим средством развер
тывания наш его народного хозяйства.

Второй раздел должен быть посвящ ен сельскому хозяйству. 
История его нятилетнего развития наглядно показала, что в этой 
области мы можем пройти дорогу к  социализму только на основе 
Я сного  сближения с крестьянством, что реш аю щ ий фактор в этом 
тРудном деле— настроение крестьянских масс, и не только настроение, 
цо а производительность крестьянского труда. К огда мы подходим 
11 проблеме обрисовки сельского хозяйства, то каждый представляет
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себе, к акая  это трудная задача и какие здесь могут быть разнообразные 
подходы. Но как  она ни трудна, ее все таки  приходится реш ать 
в первую  очередь. 1

Я  считаю, что в области сельского хозяйства необходимо в первую  
очередь дать общую оценку его роли в экономике СССР. Здесь надо 
сказать, что не просто сельское хозяйство, как  таковое, предопре
деляет динамику наш ей экономики, но чго товарный процесс, товарно- 
денежные отнош ения, товарная часть продукции сельского хозяйства 
есть то, что определяет наш  внутренний рынок, положение наш ей 
промышленности и всей наш ей экономики. Здесь же следует под
черкнуть, что краткий, но неоспоримый опыт свидетельствует, что мы 
не просто реш аем задачу подпереть сельским хозяйством наш у эконо
мику. Перед нами зад ач а  более трудная и  более ответственная. Н аш е 
сельское хозяйство есть фактор мировой экономики; известное равн о
весие между нами и  внешним миром возможно только тогда, когда 
производительные силы в области сельского хозяйства будуг нами 
развиты  не только в таких мерах, как  эго было.,при феодальных 

о тн ош ен и ях , но когда мы дадим миру большую сельско-хозяйственную  
продукцию, покажем, чго мы лучш ие хозяева. Тйлько тогда известное 
равновесие возможно при том напоре, который мы будем испытывать 
от этого внешнего окруж ения. Поэтому роль наш его сельского хозяй
с т в а  н а  внешнем рынке долж на быть оценена в самом начале.

Затем  но мысли, которую мы вкладываем в каждый отдел, нужно 
показать, как  револю ционные события, или то, что Гриневецкий назы
вает революционным распадом, —  отразились в сельском хозяйстве и 
какими путями мы будем осущ ествлять дальнейш ий подъем сель
ского хозяйства. Здесь должна быть п оказана и  принципиальная 
сторона вопроса: револю ционная роль крестьянства и  тот сдвиг, кото
рый получил теперь после О ктябрьской револю ции аграрный вопрос. 
И частности, придется реш ить вопрос о квалификации сельско-хозяй- 
сгвенного труда. Необходимо при этом иметь в виду следующее: то, 
чго до сих пор крестьянской массе днно— ею давно и  хорошо усвоено.

I Д^еперь крестьянство ждет чего то другого; оно будет попутчиком 
с нами При разреш ении грандиозной и трудной задачи создания новой 
экономики и нового быта во всей области сельского хозяйства, если 
мы углубим разреш ение аграрного вопроса, элементарное реш ение 
которого после Октябрьской револю ции ещ е не может, конечно, удовле
творить народные массы. А грарное перенаселение растет, создает 

‘ новые формы и вынуждает н ас связать эту проблему с проблемой 
электрификации.

Во второй главе, мне каж ется, нужно указать н а  общие условия 
ситуации, н а  особенность нашего, творчества, на особенность методов

1 Считаю необходимым оговориться, что этот раздел, как и следующие (промыш
ленность, транспорт и др.) разработаны мною менее детально, нежели первый. Полагаю, 
что они особенно нуждаются в дополнениях товарищей, специально работающих в этих 
областях. Здесь я хотел бы отметить только самое основное, чего никак уж нользя 
упустить при приработке этих частей плана.
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планового воздействия, на технику процесса. Здесь, я  думаю, не сле
дует проходить мимо вопросов восдействия государства н а сельское 
хозяйство. М ы не должны теперь вести это дело так, как  прежде, 
от случая к случаю, в перядке отдельных с.-х. кампаний здесь нужно 
подумать о долговременном и планомерном воздействии на сельское 
хозяйство. Здесь нужно подумать о том, чем регулирование этого про
цесса будет отличаться от простого управления, которое мы осущ е
ствляем в области промышленности. М ы должны отчетливо показать, 
что при такой постановке аграрного вопроса не приходится только 
расчиты ватъ н а  одинаковые меры среднего порядка для всего Союза, а 
нужно считаться с определенными районами; надо указать на сельско
хозяйственные районы  и на задачу рационализации  сельского хозяйства 
по отдельным районам.

Затем, я  думаю, что после этих общих вводных параграф ов надо 
будет зафиксировать итог той жестокой борьбы, которую вел К омис
сариат Продовольствия, подвести основные итоги его колоссальной 
работы. Выше мы говорили о кризисе топлива. Я  считаю , что при 
анализе хлебо-фуражного баланса страны, гак же, как  и топливного, 
мы должны будем сказать о кризисе, который был связан с наш ей 
разрухой с голодными годами, о методах разреш ения этого кризиса 
и о тех выводах, которые дает н аш а практи ка и современная н аука 
в области продовольственного дела. Н аш а статистика долж на будет 
дать нам материал для анализа хлебо-фуражного баланса. Затем мы 
должны будем дать анализ производящ их и потребляющих районов 
и выявить опасные места, где мы должны быть особенно на страже. 
Нужно коснуться вопроса о наш их фондах, семенных, страховых и ма
невренных продовольственных, спасаю щ их дело социалистического 
строительства,— как  вывод, как  урок этих голодных лет и как  борьба 
за продовольствие народа. Надо посмотреть, как  будет двигаться поток 
грузов, указать специфическую  роль транспорта в продовольственном 
деле, так  же, как  и в топливном вопросе, подчеркнуть роль и зн а
чение движения потока грузов и  показать, как  надо застраховать себя 
от срывов в этой области. Этим социалистическое строительство страхует 
себя на завтраш ний день.

В  следующей главе мне хотелось бы подойти к формам строи
тельства в деревне. Т ут надо подвести итог исследованиям, проделан
ным в этой области. У нас накопился довольно большой материал 
по вопросу о расслоении крестьянства и поэтому вопрос о расслоении, 
о наш ей экономической политике, о направлении ее может быть ясно 
и отчетливо выявлен. Здесь нужно коснуться вопросов использования 
свободных земель, расселения и  переселения крестьянства по стране и, 
11 первую очередь, выдвинуть вопрос землеустройства, как  реш аю щ ий 
вопрос, от которого придется вести все строительство.

Несомненно, что мы можем противопоставить процессу расслоения 
вот эти слабые, ещ е разрозненные попытки строительства, которые 
мы сейчас имеем,— положительного строительства. Гядом с защ ити-
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тельными мерами социалистического государства, с мерами специфи
ческой экономической политики защ иты  интересов бедных и средних 
слоев крестьянства, путем регулирования производства и обращ ения 
рядом должно иметь место прямое положительное строительство. 1 ут 
значение товарищ еств, колхозов, кооперативов и т. д., должно оыть 
резко выделено.

И  затем, моя специальная мысль: по моему мы должны противо
поставить учению  о мелкой земской единице и надеждам народни
ческого типа н а  общ ину,— противопоставить наш е построение о со
циалистическом, чисто советском строе, учение об укрупненной волости- 
районе, но не просто, как  о единице административного порядка, 
а  как  об единице социального и  хозяйственного порядка. Вот что 
мне каж ется необходимым сказать в четвертой главе.

Значение кооперации в наш их условиях вообще и специфическое 
значение с.-х. кооперации было подчеркнуто Владимиром Ильичем 
в одной из его предсмертных работ. В  настоящ ее время кооперация 
настолько важ ное орудие наш его строительства, что ей, несомненно, 
должна быть посвящ ена особая глава.

Роль кооперации в подъеме сельского хозяйства и  смычке города
и деревни при советском строе.

Н аконец , ведь мы живем при таких условиях, когда воздействие 
на крестьянские формы хозяйства соверш ается преж де всего в денеж
ной форме. Следовательно, вопросы  с.-х. кредита и его перспектив, 
возможность вовлечения в это огромное дело иностранных капи талов— 
все это должно быть оценено в специальной главе.

В следую щей главе этого раздела придется остановиться на мо
ментах разверты вания наш его внутреннего рынка. Во вступлении мы 
отметили, что разверты вание с.-х. экономики опирается не только 
н а внутренний ры нок, но и н а внеш ний. И сходя из этих соображ е
ний, сюда нужно внести соответствующ ие дополнения. Е сть отдельные 
ры чаги, которые придаю т квалиф икации с.-х. производства оттенок, 
делаю щ ийся жизнеспособным в борьбе не только на внутреннем, но и 
на внешнем рынке. Особая окраска, которую принимает весь процесс
с .-х . эвол ю ц ии  при  такой  ш ир окой  п остан ов к е вопроса, сводится к  том у,
что мы с особой энергией настаиваем  на методах индустриализации, 
электрификации и механизации сельского хозяйства, к ак  особенности, 
именно, социалистического строительства.

В  главе 8-й  мы уже подходим более точно к программе и зада
чам чистой электрификации. Здесь мы выясняем картину общей с.-х. 
отсталости не только наш ей, но и мировой, и показываем, что пере
лом в области с.-х. экономики мы можем сделать только^ расчиты вая 
н а перелом социалистический, н а  завоевания Октябрьский революции. 
В  самом деле, если н аш а программа электриф икации возможна только 
при социалистическом строительстве, то и перелом в крестьянском 
хозяйстве может иметь место только при таком ж е типе государства, 
в противном случае при буржуазном реш ении этого вопроса мы н ри-
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дем к  фермерству п т. п. Затем в этой части нужно показать ф ак
тический процесс вторжения энергии в сельское хозяйство и кос
нуться работ электросельстроя и его перспектив.

(Под электросельстроем я подразумеваю не электроседьстрой, как  
учреждение, а  работы по электриф икации сельского хозяйства).

заклю чительная глава этого раздела должна касаться вопроса 
о том, ЧТО должно нам дать народное хозяйство в перспективе. Глава 
эта долж на содержать общий баланс с.-х. производства и дать п ер
спективу его динамики; при этом в особенности нужно подчеркнуть—  
какие ж е запросы  крестьянство непосредственно предъявляет к про
мышленности и какой тонус оно дает ей. Думаю, что тут должны 
быть выделены три главны е л и н и и :. тракторизация, с.-х . орудия 
и удобрение и специфический набор крестьянских предметов потребления.

Переходим к  промышленности. И  при подходе к общей оценке 
промышленности мы вновь сталкиваемся с ранее уже отмеченным 
фактом: написаны  толстые фолианты н а эту тему, имеются огромные 
сводкп материалов; но нужно сказать, что этн сводки не имеют 
успеха; они куда то-проваливаю тся, в к а к у ю -т о  пропасть и редко 
вновь появляю тся на поверхности.

Перед нами таким образом встает вопрос: как  же подойти 
к такой концепции, которая заполнила бы этот провал. Я  предупре
ждаю, что здесь, конечно, может быть очень сущ ественно придется 
переработать и мои первоначальны е предположения. Но, по моему, 
здесь неооходимо выпятить несколько моментов. П режде всего мы I 
должны дать характеристику довоенной промышленности и для / 
этого использовать лучш его ее знатока —  Гриневецкого —  и сказать: I 
вот что он, стоя н а линии буржуазного производства, вот что он I 
предвидел.

Затем, подобно тому, как  мы делаем в области сельского хозяйства, 
Нужно обрисовать процесс распада и подъема и дать ответ на общий 
вопрос: чем вот это социалистическое строительство отличается от 
простого буржуазного хозяйства?

1 о  обстоятельство, что в области нромышлепности мы стоим 
На дороге соверш енно правильной, позволяет нам с особой силой 
выдвинуть роль электриф икации в деле рационализации промыш 
ленности.

Помимо общего учения о значении электрификации, здесь нужно 
Коснуться такж е и того, что, выдвигает процесс послевоенной м ета
морфозы во всем мире, и показать значение промышленных стандартов, 
национализации и унификации промышленных изделий. Далее необ
ходимо остановиться на вопросе о тан е  промышленности, который 
стоит в настоящ ее время так  остро, и ответить н а вопрос, каким 
наше строительство должно быть? Будем ли мы итти той дорогой, 
Какую предполагает Леонид Борисович К расин, и строить такие небо
скребы и такие фабрики, что утрем нос самим американцам, или 
тан наш его строительства будет иным?

П лан овое Х озяйство  № 7. о
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Оптимальный тип промышленности при социалистическом строе 
совсем не тот, что в Америке, и те, которые хотят указать, что ди 
ст ан ц и я  между нами и Америкой огром н а,— забываю т, что мы не должны 
проходить весь этот путь. Н аш  анализ нужно провести, считаясь 
именно с национализацией промышленности, причем необходимо ука
зать, что национализация промыш ленности предполагает такое г а р м о -; 
ническое строительство, которое должно сгладить противоречия между 
городом и деревней. В  американской промышленности, где каждый 
работает методами конкурренции и мордобоя и стремится к  максималь
ным размерам производства— соверш енно невозможна общественная 
централизация. У  нас же при национализированной промыш ленности 
и  широко развитой сети электрических станций мы можем иметь 
такой тип строительства, который не искаж ает человеческой природы 
и не требует такого надрыва, какого требует ам ериканизм  в его чис- 
стой форме. Эти соображения и должны быть положены в основу 
общ его вступления к  разделу промышленности.

Слодующая глава долж на дать общую характеристику  промыш
ленности и ее классификацию . М ежду прочим, следует напомнить, что 
когда-то мы пытались дать обобщающую схему, которая лучше всяких; 
слов характеризует защ ищ аемую  нами общую концепцию  подхода 
к  промышленным вопросам. К  сожалению , она в то время не была 
популяризирована соответствующим текстом. П ереработанная в насто
ящ ее время, эта схема сводится к тому, что мы рисуем себе весь 
процесс промыш ленности— от сы рья до готовых изделий— под углом 
зрения не ам ериканских небоскребов и не просто получения прибыли, 
а  с точки зрения потребностей. Что же в конечном счете выдвигается, 
как  направляю щ ая линия, которая долж на определять наш у деятель
ность? Это элементарные вещи: ж илищ е, одежда, пищ а и средства 
связи. О сновная схема промыш ленности должна быть развернута с н а 
чала именно такпм образом.

А  затем нужно сделать попытку классифицировать промышлен
ность с точки зрения основных показателей, реш аю щ их вопрос о со
циальны х элементах промышленности. К аки е же это показатели. Во-| 
первы х, трудоемкость промышленности; во-вторы х, ее основные кап и 
талы, в третьих, классиф икация по быстроте оборота. Затем, для нас 
важны экспортные виды промыш ленности, показатели экспортного^ 
характера и, стало быть, классиф икация промыш ленности по экспорт
ным признакам; наконец, транспортны е' показатели, показатели сырых 
и вспомогательных материалов, готовых продуктов и т. д. И, наконец, 
основные вопроси правильного расселения промыш ленности по страна 
и роль электрификации в этом расселении.

В третьей главе, мне каж ется, нужно поставить проработк; 
общ его вопроса,— как  же, каким способом мы готовим этот промыш 
ленный мир к подъему и к защ ите своих позиций. Здесь, конечно 
встает основной вопрос: о производительности наш его труда. Мь
должны при эгом оценить тот двусторонний процесс, который в н а '

стоящ ее время имеет место в наш ей работе: с одной стороны, несо
мненный подъем интереса к работе и квалификации работника, 
а  с другой стороны — ограничение времени. П ри этом нужно п оста
вить вопрос так, как  ставят его сейчас в нашей литературе, т.-е. не 
шаблонно и не под таким углом зрения, будто наш  подъем произво
дительности труда есть выжимание пота, а  что это есть вопрос об 
организации  труда, о правильном вооружении техники труда. И  тут 
мы опять подходим к роли электриф икации в деле этого вооружения, 
в деле борьбы за  производительность труда. П ри такой оценке мы 
Должны хоть сокращ енно указать, что когда мы говорим о рац и он а
лизации и разверты вании усилий, то мы имеем в виду крепость, 
Каждую позицию которой мы должны защ ищ ать с особыми усилиями. 
Крепость, где правильная организации имеет особенно реш аю щ ее зн а
чение. М ожно говорить об иностранном капитале, о концессиях и  т. д., 
во металл, текстиль и основную химическую промышленность мы 
Должны защ ищ ать, к ак  главную  крепость, а  корреспондирую щ ие ком 
бинаты— топливо и электрическую  энергию , обеспечиваю щ ие силовое 
снабжение производства, мы должны защ ищ ать с особой реш итель
ностью и напором. Поэтому здесь мы должны четко вырисовать: 

Основной государственный комбинат обрабатываю щей промыш лен
ности:— металл, текстиль и  основная химическая промышленность. 
Корреспондирую щ ий ему энергетический комбинат: топливо, водная 
п электрическая энергия. В  совокупности эти комбинаты и являю тся 
°сновной цитаделью  пролетариата в промышленности.

Вопросы массового производства и максимального подъема про
изводительности труда находят свое радикальное реш ение лишь на 
°азе этих комбинатов.

В следующей главе мы должны, продумать общие орган и зац ион 
ное вопросы наш ей промышленности в связи с разбивкой ее на про
мышленность всесоюзного, республиканского и местного значения. 
Несмотря н а очевидную  сложность этой работы, эти вопросы нужно 
Продумать до конца, ибо говорить о плановом хозяйстве и иметь со- 
1!ершенную неурядицу в строительстве промышленности нельзя. Мы 
1[°-тагаем, что здесь надлежит выдвинуть специфические задачи про
мышленности по отдельным районам и дать ясную  картину того, 
Какова промыш ленная физиономия этих основных районов и чего мы 

Дем в ближайш ем будущем. Особенное значение у нас должна иметь 
й'('ЛКая, кустарная, домаш няя промышленность и роль электрификации 

Деле строительства в этом направлении долж на быть особо подчерк
нута. Затем, мне каж ется, в этой же части придется коснуться такж е 
1{°чроса о частном капи тале и об иностранном капитале.

Имея в основе эти четыре главы, мы уже можем подойти 
сводке всего промыш ленного баланса, который должен быть проти

вопоставлен с.-х. балансу. Здесь же должны быть проработаны возмож- 
перспективные соображ ения но различным видам промыш лен- 

ти. .}атем при анализе промышленного баланса придется особенно

2 *
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выделить наш у товарную  часть в производстве. II  ту часть промыш ^  Уж е сказал, что в первом плане электрификации при подсче- 
ленности, которая составляет эквивалент с.-х. товарам. Особой п р о Тах возможностей строительства мы вынуждены были разбираться 
работке должен быть подвергнут вопрос о средствах производства8 вопросах платежного баланса страны. 1еперь, конечно, мы имеем 
являю щ ихся необходимыми орудиями реконструкции и подъема про^олее значительный опыт в этом направлении. Окааалось, что целых 
мышленности в целом.  ̂ л е т  Ушл0 У нас только н а процесс узкого восстановительного х а -

Последние главы  этого раздела носят уже более специфически!РактеРа - Р ° сг накопления, могущий дать развернутый экспорт, совер- 
характер. М не казалось, что нужно в специальной главе (по н а ш е ^ ается более замедленным темпом, чем мы предполагали в 19 2 0  г,, 
схеме— в 6 -й ) подчеркнуть, что дальнейш ее строительство электрифи КогДа  была другая и внутренняя и мировая ситуация, 
каци и , дальнейш ая затрата государственных средств н а  это дело воз ^ ак  или иначе* главу о товарообороте придется начать с резкого 
можна только при осущ ествлении целого ряда промышленных пред РазгРаничения товарооборота внешнего^ и внутреннего и с анализа 
посылок. Н ужно иметь в активе реш ительный сдвиг в области металле Т°РГОВОГО баланса; кроме того, нужно будет попы таться, взамен уста- 
в области строительных материалов, нужно иметь, конечно, свою элек Релых подсчетов, которые имеются, дать главные основные черты воз- 
тропромыш ленность соверш енно другого типа, чем это имеет мест' йожных перспектив н а ближайш ее десятилетие.
сейчас. Поэтому в 6-й  главе специально рассматривается вопрос < Е сли  мы разобьем главы этого раздела на товарооборот внешний 
промышленных предпосылках разверты вания электрификации. О м е и внутренний, то во второй части  мы должны будем коснуться меж-
талле, эхектропромышленности, строительных материалах. районого оборота, причем в этом случае анализ придется провести

В 7-й  главе мы считаем необходимым специально подчеркнут! °°Д специфическим углом зрения всего внутреннего товарооборота и 
ту острую необходимость борьбы с жилищ ным кризисом, которую , в111оДчеР кнУть ег°  сезонные чертьт^ в особенности в связи  с процессом 
имя интересов всего промышленного дела, в интересах поднятия про °^мена между городом и  деревней. Заверш ением этого отдела будут не- 
изводительности труда и всей социальной ж изни  страны, как  то иуж в1 в т о р ы е  оообщения из наш ей конъюнктурной работы. Е сли рассма- 
нам продвинуть, для чего и необходимо наметить перспективный план тРивать конъю нктуру, как  изучение своеобразной динамики хозяйст- 

Наконец, в 8-й главе мы уже подходим к итогу —  мы говорим 1 Венных процессов, то перед тем, как  приступать к  конечным сводкам, 
новых фабриках, о новых заводах, о новых электрических станция? Не мешает вспомнить и подытожить все работы и те наблюдения, 
как  о промышленных комбинатах, и подсчитываем перспективы  электро НотоРые мы в конъю нктурной работе частично уже проделали. В таком

8иде в самых грубых чертах  мне рисуется раздел о товарообороте: 
М ежду прочим, один из наш их ответственных сотрудников проф. 

Первушин выпустил любопытную книжку: „Х озяйственные конъю нктуры ".
V  А V  л я  ■ у  V  л-л~лщ>л. 4,/ж.й я а V  \ у  х  I I .  у .  *■ О V *  */ / /  V 1

Далее было бы естественно дать перспективный план транспорте 0 я  должен сказать, что дух этой книги и целевые гадания как 
а  затем перейти к процессам обращ ения. Но, с другой стороны, трай ^д,то не те’ к0Т0Рые мы считали бы необходимым в таком специаль- 
спорт получает задания в результате развития и  выявления процессе ^ом тРУДе разреш ить. Он, по моему, суживает рамкй вопроса. М не 
обращ ения. Я  думаю, что товарищ и подумают на эту тему. МноР ^^кется , что наш и хозяйственные начинания в значительной степени 
здесь руководили такие соображ ения. Остановиться сначала н а те- 11()3воляют нам провести грань между обозрением конъю нктуры социа- 
моментах обращ ения, которые предопределяю т развитие транспорт^ ^®стического х арактера и тем шаблонным научно-исследовательским  
Правда, при наброске программы приш лось убедиться, что невоэможв' 11оДхоД°м к вопросу конъю нктуры, который в этом труде развивается, 
рассматривать товарооборот в таких узких рам ках; необходимо раз ^  считал необходимым обратить ещ е внимание товарищ ей 
вернуть социально-экономическую  сторону глубже и поэтому быт: а то обстоятельство, что как  раз изучение конъю нктуры и  дает нам 
может правильнее было бы говорить сначала о транспорте, а  ното* к°3можность держать вахту в нашей плановой работе. Этим нужно

И спользоваться для того, чтобы раз подчеркнуть необходимость районного

нагрузки в основных промышленных пунктах.
В таком виде представляю тся мне основные части раздела, по 

свящ енного промышленности.

о товарообороте. . - - -
Е сли говорить о четвертом разделе, как  дающем анализ пре* Ц?Дх°Да  к  нашему хозяйственному оперированюю. С этой стороны не- 

посылок к  развитию  траиспорта, то здесь мы должны будем рассм<? ^ОХоДимо использовать опыт конъю нктурной работы, чтобы идею бы- 
треть два главны х грузовых потока: один из которых направлен гРейшего экономического районирования выразить наиболее полно, 
к  периферии государства, преследует задачи экспорта и внешнего то , Переходим к  транспорту V I гл. Если в предшествую щ ем изло- 
варооборота, а  другие представляю т движение грузов внутри стран^ ^ ении план а мы поставили себе задачей запечатлеть уроки той борьбы, 
(межрайонный внутренний товарооборот). Понятно, что в анализе то 010РУЮ мы держ али за эти трудные годы на фронте топливном и 
варооборота нам на этой количественной стороне дела нельзя остан# Р°Д°вольственном, то в этой части мы должны отвести определенное 
вливаться, а  придется коснуться и экономической стороны. 6сто и борьбе с кризисом транспорта. В  предшествую щ их с.-х.
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частях плана мы имеем итоги работ в области сельского хозяй
ства, сельско-хозяйственны й и промышленный балансы, итоги гру
зовых потоков, а по товарообороту —  сезонные и ударные моменты 
наш его товарооборота. П ри обрисовке ж е транспортных задач нужно 
такж е выявить каки е - то специфические особенности работы, нуя;но 
возбудить интерес к  транспортным проблемам и не только в узких 
кругах работников, работаю щ их только в этой области, но в ш ироких 
кругах  наш их хозяйственников и вообще граж дан. Транспорту суждено 
сыграть в наш ей  экономике соверш енно особую роль помимо его 
обычного значения, как  технического орудия обращ ения. Е сли мы 
действительно всерьез думаем о строительстве государственной н ацио
нализированной промышленности, то трудно переоценить значение 
транспорта, как  одного из могучих рычагов, работаю щ их в этом же 
направленпи. Далее, не следует забывать, что мы имеем в СССР 
специфические трудные задачи по преодолению пространства.

Д ва ры чага будут итти здесь в очень тесном соседстве при 
модернизации и усоверш енствовании наш ей экономики. Эти ры чаги—  
транспортный и энергетический. Т ранспорт, как  проводник индустрии 
в стране , транспорт, как  ускоритель всего товарооборота, транспорт, 
как  толкач всего сельского хозяйства —  вот какой транспорт нас 
должен интересовать, а  не просто транспорт, который исполняет 
заказы  потребителей транспортны х услуг.

У наш его транспорта есть кроме того специф ическая роль завое
вания окраин. В  этом отношении нами сделано ещ е очень мало. И н те
реснейш ие начинания имеются на М урманской ж. д., но ещ е более 
интересно начинание Сибирской ж. д.

Бы ть может всю проблему Сибирского транспорта придется 
поставить под особый знак.

Сун-Ят-Сен, человек близкий нам по духу, написал своего рода 
план восстановления К итая , причем рычагом подъема всей китай
ской промышленности у него служит транспорт. Но интереснее всего I 
то, что этот ры чаг расчитан  н а  смычку с другим огромным рычагом, 
с нашими Сибирскими путями. Е сли  себе представить этот свое
образный уклон истории, переносящ ий наш е внимание в значительной 
степени с запада н а восток, станет ясно, что роль и значение тр ан 
спорта, как  ры чага социального творчества, необходимо подчеркнуть 
в самом начале.

И зложение транспортной проблемы придется начать характери
стикой довоенного транспорта, затем осветить процесс транспортной 
разрухи  и выхода из нее, остановиться на современных показателях 
транспорта и, наконец, охватить те целевы е задания, которые перед 
ними стоят, рассм атривая все время транспорт как  ры чаг социаль
ного творчества. Этому долж на быть посвящ ена первая глава. Во второй ' 
главе необходимо реэко выдвинуть основные моменты экономики наш его 
транспорта. Надо указать, что под транспортом советское строительство 
разумеет не просто ж елезны е дороги, а  объединенную в одно целое
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транспортную  сеть, т. е. речное, морское, сухопутное и паровое желез
нодорожное транспортное хозяйство; причем плановое начало в области 
строительства транспорта сводится к  тому, что мы должны иметь не 
разбросанные элементы транспортных услуг, а  единую сеть тр ан 
спорта, ж ивущ ую  единой жизнью. Несомненно, что при  такой поста
новке вопроса придется коснуться организационного момента, т. е. 
того, к а к  мы рисуем себе формы транспортного управления, а  такж е 
коснуться огромного ры чага, являю щ егося средством воздействия н а 
нашу экономику— тарифной политики. В следую щей главе мы должны 
показать некоторые количественные подсчеты. Н а  основе предш е
ствующих материалов мы должны посмотреть, каковы перспективы  
транспортных перевозок и необходимых при этом транспортных 
устройств во всей их сложности, и притом перевозок не только ж е
лезнодорожных, но и речных, морских, сухопутных и подъездных, 
с выделением в особую статью  внеш них морских перевозок. Здесь 
Уместно, в зависимости от проблемы общих мировых перспектив раз
вертывания грузооборота, коснуться всех задач, относящ ихся к  п ере
оборудованию транспорта. В  следующей главе транспортного план а 
Должен быть выдвинут основной вопрос об усоверш енствовании, модер
низировании наш его транспорта, о строительстве и переоборудовании 
Жел. дорог, иортов и речных путей и  о том, как  наладить эту сеть 
с наименьш ей затратой сил и с наибольшим эффектом. В  этой главе 
придется такж е говорить о перевалочны х и перегрузочных пунктах 
а механизации транспорта. Здесь же мы подходим к  той мысли, что 
с развитием грузооборота, в целях дальнейш его усоверш енствования 
Ж. д., мы пойдем по линии магистрализации и сверхм агистрализации  
транспорта. Здесь надо указать, какие грузовые потоки стоят перед 
нами в настоящ ее время и что предвидится в будущем, здесь должен 
быть использован обильный картограф ический материал, имею щ ийся 
в нашем распоряж ении.

Далее на основании предш ествую щ их материалов мы подходим 
к учению об электриф икации транспорта. Я  должен сказать, что со 
времени н ап и сан и я наш ей работы об электрификации транспорта, где 

выдвигаем основные моменты о значении электриф икации в горных 
11 перевалочных участках , о значении пригородного движ ения и т. д.—  
прошла больш ая полоса в развитии этого вопроса и вместо отры 
вочных соображений о подходе к  эксплоатации и специфического 
Режима транспорта, по электриф икации мы имеем ценные трактаты , 
Изучающие этот вопрос и  указываю щ ие, с какого момента и при каком 
грузообороте удеш евление транспортны х услуг осущ ествляется при 
°омощи электриф икации. Все это теперь надо учесть. Здесь подроб
ными математическими анализами дается точная карти н а, а  не те 
Только начальны е эскизы, которые мы делали. Теперь речь ведется 
Уже с большой научной точностью. Я  здесь говорю о тепловой тяге. 
Думаю, что этого вопроса обойти нельзя. Но здесь я  имел в виду 
Поднять вопрос, о котором сейчас много говорят: — вопрос удеше-
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влевия тепловоза путем переделки электрической части. П ередача 
от Дизеля минует электрическую часть. По мнению одного герм ан
ского конструктора —  это есть единственный способ удешевления 
тепловоза.

Для нас этот вопрос крайне важен, так как  и мы заняты  проблемой 
удеш евления тепловоза. Однако, мы считаем, что разреш ать его так, 
к а к  это делается сейчас, неправильно, —  это частно-хозяйственны й, 
предпринимательский, но не народно-хозяйственный подход. Если мы 
представим себе тепловоз, как  постоянно действую щ ий генератор, то 
вопрос разрегааеся совершенно по другому. Значение сочетания тепло
возной тяги  с электричеством в таком случае приобретает экономи
ческий вес.

Я  полагаю , что над этим вопросом следует подумать и этому 
вопросу в наш ей работе посвятить несколько страниц.

Далее н икак  нельзя обойти крестьянского вопроса в связи с тр ан 
спортом. Здесь возникает гигантский вопрос об устройстве подъездных 
путей, шоссейных и грунтовых дорог. Н ад этим вопросом мы рабо
тали, но он остался у нас в портфеле. И  сейчас мы продолжаем 
рассматривать транспорт, как  единое целое, доведенное до усоверш ен
ствованных форм, а  поэтому мы должны говорить такж е и  об усовер
шенствовании подъездных путей. Закончить этот раздел необходимо 
анализом бюджета транспорта, тем более, что этот вопрос почти про- ! 
делан в транспортной секции и  тут имеются выводы, оцениваю щ ие 
положение транспорта и  его ближайш ие перспективы . Затем надо 
коснуться в заклю чение вопроса о магистральных путях, о связи 
России с Востоком, величайш ей проблемы связи Европейской головки 
с Индией и  Китаем и указать, что этот вопрос может быть п р а 
вильно реш ен только при смычке пролетарской России  с идущими 
к  пролетарскому перевороту народами Востока. П ри оценке наш его 
транспортного бюджета надо коснуться колоссальных усилий тр ан 
спорта, связанны х с выходом из разрухи, и указать н а связь т р ан 
спорта со всей экономикой.

Вот в каком духе, мне каж ется, мы должны построить п ер сп ек
тивный план разверты вания транспорта.

В следующем разделе— бюджет и ф инансы — мы подходим к под
ведению итогов всего наш его народного хозяйства. Здесь мы имеем 
целую  поучительную  историю, в которой Госплан проделал большую 
работу; и я думаю, что в период общ ехозяйственной разрухи , в период 
валю тной разрухи, заслуга Госплана заклю чается в том, что он все 
время давал хозяйственному кораблю  правильную  ориентировку.

Здесь мы должны будем проследить основные этапы  послерево
люционного разверты вания наш его денежного хозяйства.

Далее, говоря о денежном обращ ении, мы должны будем коснуться 
перспектив банковского дела. Обрисовать роль кредита в плановом 
хозяйстве и показать, почему одной из основных работ Госплана 
является планирование кредита. М ы должны такж е отметить, почему
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вопрос эмиссионной политики в такой сложной хозяйственной комби
нации является одним из сущ ественных вопросов наш ей экономики 
и одним из могучих ее рычагов. М ы  должны дать перспективный 
план наш ей эмиссионной политики.

Во второй части этого раздела мы должны будем обратиться 
конкретно к  госбюджету и показать особенности его по сравнению  
с довоенным бюджетом, выявить динамику бюджета и указать пред
положения на ближайш ее будущее.

Н аконец, мы подходим к 7-му разделу, являю щ емуся заверш ением 
всей наш ей  работы в ее первой и  общей части. В этом разделе мы 
подходим к народно-хозяйственному балансу. Работа Ц С У  п  кое-какие 
ваш и работы дают нам полную надежду, что материал будет в доста
точной степени обоснован, чтобы дать нам возможность подвести такие
Й Т О Г И .

Здесь надо такж е изложить перспективные соображения раз
вертывания хозяйственного баланса н а последнее десятилетие. Бы ть 
может эта  задача и трудна, но разреш ить ее необходимо, иначе наш а 
работа будет носить незаконченный характер.

Здесь ещ е возможна следую щ ая оговорка. Н ам каж ется, что в 
ф и л о с о ф  н и  и т о г о в  народно-хозяйственного баланса следует е щ е  
р а з  в е р н у т ь с я  ко всей работе в целом и сказать, что, вероятно, 
большинство из нас даже не в состоянии ясно оценить гигантское 
значение проделанного нами опыта, имеющего колоссальное мировое 
значение, опыта борьбы за плановое хозяйство, опыта специфических 
общественных методов подхода к вопросам народного хозяйства. Мы 
Не учитываем значения того котла, в котором мы варпмся. М ы 
«лишком близко стоим к  этим событиям, чтобы надлежащ им образом 
йх оценить.

М ы тут должны подвести итоги темпа накопления, темпа воспро
изводства всего народного хозяйства в целом. М ы здесь должны ск а 
зать: когда ж е тот костяк, который проглядывает из общей анатомии 
И который имеет гигантское будущ ее —  когда ж е он обрастет плотью 
й кровью. Ответ на этот вопрос должен быть результатом всего 
н а ш е г о  анализа экономики.

М ы должны сказать, что мы не можем спокойно относиться 
к разреш ению  этого вопроса. М ы не можем стоять и думать, будет 
Дождь или не будет, потому что здесь идет речь о жесточайш ей 
борьбе.

Вопрос быстрого накопления есть вопрос ж изни и смерти.! 
Здесь вопрос исходной борьбы между двумя мирами, той борьбы,! 
®°торая соверш ается н а наш их глазах: и если мы вб время не успеем 
с этим накоплением, то тем хуж е не только для нас, но и для 
всего мира.

С оциалистическое накопление должно стать формой обороны, 
^ад о  ещ е раз посмотреть, каковы наш и шансы в этой борьбе. Мы 
Имеем два ш анса: новый в социальном отношении мир и нового чело
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века. О новом, вооруженном человеке мы говорим в перспективной 
главе, где мы рисуем перспективы хозяйственного развития и нового 
воспроизведенного человека ставим на новые технич. и соц.-эконом, 
рельсы. Здесь мы возвращ аемся к первой главе, к  вопросам эн ерге
тики и труда.

Говоря о ш ансах борьбы, мы говорим о воспроизводстве рабочей 
силы, о труде в новых условиях, о нашем техническом и культурном 
воспитании, о возрождении пролетариата при  новой государственной 
организации.

М ы имеем здесь следующую сложную лестницу — путь вос
производства нового человека: через фабзавуч, через рабочий ф а 
культет, через техникумы и вузы к  фабрикам и заводам, к ап п а
рату общественного производства и управления. В  этом отношении 
получаю тся любопытные величины и мы должны показать их в кон
кретном изложении.

И  затем, в заключение всей этой первой общей части работы и 
на основе проделанного анализа, мы должны развернуть общий п ер
спективный план  электриф икации СССР, как  основу всего наш его 
социалистического хозяйственного строительства.

В торая часть перспективного народно-хозяйственного план а 
наш его Союза должна быть посвящ ена систематическому изложению 
планов отдельных экономических районов и республик. П ланы  эти  
являю тся результатом длительной и плодотворной критической работы 
мест.

М атериал, представленный местами, настолько грандиозен, что 
кроме 2 -й  части плана (2-го  полутома), в который он должен быть 
сведен, потребуется ещ е ряд изданий, даю щ их литературное в ы р а 
жение этим работам. Габоты эти представляю т исклю чительную  ц ен 
ность, так  как  впервы е даю т детальную  картину народного хозяйства 
всего наш его Союза по его экономическим районам.

В какой  же последовательности мы должны провести изложение 
этой части народно-хозяйственного плана? Я  думаю, что мы должны 
начать с Ц ентрально-П ромыш ленного района. Ж аль, что об этом 
районе в настоящ ее время приходится говорить в ковычках, но мы 
раскроем эти ковычки и дадим первое слово этому району, потому 
что он является опорой, промышленным сердцем страны. Следующим 
районом придется поставить С еверо-Западны й район с Ленинградом 
но главе, с ним будет жестоко конкурировать Ю ж но-Горно-П ромыгален- 
пых рай он ,— но тут уже соображ ения политического характера; дальш е 
пойдет Урал, Ю го-Восток, затем такие громадные районы, как  Сибирь. 
Туркестан и др.

В вводной статье к этой второй части план а должна быть д ан а 
специальная сводка и расценка календарной реализации строительных 
предположений крупного государственного порядка, проектируемых от
дельными районами и  республиками. Все районы —  экономические 
п республиканские —  в настоящ ее время выдвигаю т колоссальные

задачи государственного строительства: постройки каналов, круп
ных районных станций, новых ж. д. и т. д. М ы должны будем пере
смотреть все эти работы, потому что на это нужны миллиарды н а
родных средств. Пользуясь анализом, который будет дан в 1-й  часги 
плана, н а  основе анализа всего фактического материала 2-го полу
тома, мы должны будем дать сводку мероприятий 2 -й  части плана, 
их практическую  оценку с точки зрения всего народного хозяйства 
в целом и  установить возможные календарные сроки их выполнения.

Вот, товарищ и, таким рисуется первоначальны й, сырой набросок 
этого плана.

В конце декабря исполнится 5 лет со дня выступления ГОЭЛРО
на Съезде Советов. К онечно, было бы весьма желательно к  5 -л е-
тию выпустить всю работу, а если не всю, то хотя бы часть работы 
но пересмотру этого плана. Другой срок, если в первый мы не смо
жем исполнить, это 5-летний срок со дня образования Госплана, 
который явился преемником ГОЭЛГО. В  марте 1 9 2 6  года исполнится 
5 лет со дня сущ ествования Госплана. Е сли  мы не сможем закончить 
работу к  декабрю  1 9 2 5  г., то ко второму сроку обязательно должны 
ее исполнить.

Я  хочу напомнить Вам, товарищ и, что когда известие о перво
начальном проекте электриф икации дошло до зарубежных стран, то 
Мы получили целый ряд предлож ений о выпуске наш ей  работы, но

сознательно были против этого, так  как  считали, что это есть ещ е
Продукт очень быстрого и спеш ного творчества, так сказать, отзвук 
•Иодей, которые говорят: „мы не можем молчать". Выступить ж е перед 
8сем миром, которы й будет придирчив и строг к  нам, как  к своим 
противникам, нам хотелось лиш ь по истечении некоторого времени. 
Теперь эта работа долж на быть напечатана и переведена н а  иностран
ные языки. В этом отнош ении мы имеем конкретное предложение 
немецких фирм выпустить работу Госплана. П равда, Госплан является 
Незнакомцем для мира, по этим незнакомцем начинаю т уже интере- 
сОваться, показателем  чего и служат поступивш ие к  нам запросы. 
Стало быть с этим нужно считаться и  как-то реагировать н а  это. 
^Гы надолго задерж али эту информацию  вследствие экономических п о - 
трясений страны , но теперь нам пора молчание наруш ить, пора сказать 
сДово, обоснованное наш ей большой практической  деятельностью.

Товарищ и, во все время наш ей работы в моем сознании стоит образ 
Владимира И льича, так  тесно спаянны й с работой Г осплана и со всеми 
начинаниями по электрификации. Н едавно один товарищ  говорил 
А'не: „вы вероятно не представляете себе, какой переходный момент в ж изни 
Нашях работников было выступление В ладимира И льича н а Съезде 
Советов. Т ут важ но не то, что была квинт-эссенция науки  и  техники; 
Мы считаем, что это явление особого порядка, раз люди другого м ира, 
который мы завоевываем ещ е, приходят в момент, когда судьбы борю- 
Ц ахся сторон ещ е неизвестны, приходят преисполненные надежд. Это 
*** такой подъем настроения, который трудно передать".
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Недавно все газеты  мира облетело известие, что огромное о р га
низационное начинание буржуазного мира, концерна Стиннеса и К 0, 
потерпело позорный крах. Л иквидация мирового консорциума несом
ненно сотрясает самые основы буржуазного мира. Дело Стиннеса, ко 
торое кое-кто пытался рассм атривать, как  новое слово, новый толчек, 
данный гением Стиннеса старому капиталистическому миру, кончилось 
крахом. М ежду тем, дело Владимира И льича н а наш их глазах все 
с большей и  большей уверенностью завоевывает себе подобающее ему 
место во всем мире. Н апряж ем те же, товарищ и, силы для того, чтобы 

•исполнить его заветы  в той части, которая историей возложена на нас.

М. Яннин.

Новые черты в концессионной политике1

Г  г г
Больш ие достижения государственной промышленности СССР 

наметивш иеся последнее время, и неуклонно развиваю щ ийся темп ее 
восстановления не могут не оказать некоторого влияния н а  вопрос 
о роли иностранного капитала в восстановлении наш его хозяйства 
и о формах применения у нас этого капитала. П ока н аш а промыш 
ленность находилась в самом зачаточном состоянии, естественно 
в нашем отнош ении к концессионному капиталу имелась некоторая 
двойственность. С одной стороны привлечение этого капитала не могло 
не признаваться весьма желательным с целью максимального ускоре
ния процесса восстановления промышленности и всего народного хозяй
ства; с другой стороны, при общем низком уровне промышленности, 
вторжение иностранного капитала в форме концессий н а  рынок ССС Р 
не могло не вызвать некоторых опасений за  незыблемость наш ей геге
монии на рынке.

Любопытно отметить, что в докладе тов. Ры кова н а 3-м  Съезде 
Советов СССР дважды повторяется циф ра 22  миллиона рублей.
В первы й раз эта  цифра характеризует количество тех кредитов, 
которые отпустил Госбанк в 1 9 2 1 -1 9  г.г. наш ей промышленности.
Во второй раз эта циф ра упоминается в том месте речи тов. Ры кова, 
где говорится о количестве капитала, подлежащ его инвестированию  
в концессию  „Л ена Гольдфильдс" согласно договора, который недавно 
был предварительно подписан Главным Концессионным Комитетом.

Совершенно понятно, что в те годы, когда обший хозяйственны й 
Уровень страны  позволял Госбанку обращ ать на кредитование про
мышленности сравнительно столь небольшую сумму, как  22  м. р., 
появление на фоне промыш ленности С С С Р предприятия, готового вло
жить в дело такую  же точно сумму, не могло бы не вызвать некото
рых опасений за благополучие для нас реш ения вопроса: „кто кого". 
Этим и объясняется то глухое сопротивление, которое долгое время 
встречало н а  своем пути проталкивание тех или иных конкретных 
концессионных предложений.

Это соотношение вещ ей не скрылось в свое время от взора 
тов. Ленина. К ак  известно, в своих выступлениях конца 1 9 2 0  и начала

1 В конце статьи автор совершенно правильно отмечает ее дискуссионный характер.
1‘ед.
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1921 года тов. Ленин возлагал исклю чительно серьезные надежды 
на роль концессионного капи тала , которая долж на была, по его тогдаш 
ней мысли, сказаться в ближайш ем будущем. Тов. Л енин в то время 
был склонен видеть в концессионном капитале одну из основных опор 
социалистических .элементов наш ей экономики, наряду с госкапиталом, 
с  кооперацией и даже в некотором смысле в противовес последней. 
Однако, в 1 9 2 2  году тов. Ленин устраняет на задний план роль концессион
ного капитала, выдвигая н а переднее место кооперацию , как  центр социали
стической организации крестьянского хозяйства. Это объясняется в значи
тельной мере прежде всего тем соотношением вещей, на которое было 
указано выше.

Совершенно и ная картин а наблю дается в настоящ ее время, когда 
размер кредитования наш ей промышленности уже перевалил за I 1/;, мил
лиарда рублей и когда промыш ленность доведена до 70  с лиш ним 
процентов ее довоенного состояния. Конечно, при таких обстоятель
ствах, появление в СССР нескольких или даже многих крупных част
ных предприятий с капиталом хотя бы в 50  или более миллионов 
рублей каждое не может вызывать никаких опасений (тем более, что 
к моменту полного развития этих предприятий, т. е. через 5 -6  лет 
н аш а гос. промышленность и все народное хозяйство значительно 
переш агнет через довоенный уровень).

Отличным теоретическим обзором этого вопроса является отрывок 
„Д ва стратегических плана" в докладе тов. Б у х а р и н а  н а  собрании 
активных работников М осковской организации Р К П . от 17 апр. с. г. 
(„П равда" № 92 от 2 4  апреля с. г.). В  виду исключительной важ 
ности и глубины вы сказанны х тов. Б у х а р и н ы м  соображений, позво
ляем себе полностью процитировать этот отрывок, тем более, что он 
имеет ближайш ее отношение к  теме наш ей статьи. Вот что сказал 
тов. Б у х а р и н :

„Н ам нужно такое развитие производительных сил наш ей страны 
и такой хозяйственный подъем, которые сопровождались бы ростом 
социалистических форм и постоянным вытеснением и ослаблением 
форм капиталистических, враждебных социализму. Н ам нужно до
стигнуть такого развития производительных сил, которое вело бы нас 
к  социализму, а не такого, которое вело бы нас к возрождающемуся 
целиком, так называемому, здоровому капитализму. И  нот, товарищ и, 
когда мы переходили к новой экономической политике, т. Ленин вы
двинул один стратегический план, а когда он писал свою статью 
о кооперации, т.-е. оставлял нам определенные завещ ан ия в области 
основ экономической политики, он выдвинул другой стратегический 
план.

В брошюре „О  продналоге" Ленин говорил о том, что, двигаясь 
к  социализму, прежде всего необходимо преодолеть распыленную  мелко
буржуазную  стихию. М елкобурж уазная стихия, мелкий хозяйчик — наш  
главный враг, и для того, чтобы ее преодолеть, нужно иметь смелость 
пойти на блок с крупным капиталом, главным образом концессионным.
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П ролетариат —  социалистический элемент хозяйства —  плюс крупный 
капитал  образуют блок, который увяжет распыленную  мелкобуржуазную 
стихию. По поводу кооперации в этой брошюре написано следующее: 
„К ооперация в наш их условиях неизбежно в первую  очередь будет 
помогать заж иточным элементам крестьянства, т.-е. его капиталисти
ческим элементам. Скрывать это или замазы вать этот ф акт было бы 
глупостью или преступлением ".

Этот первый стратегический план соверш енно ясен. Н ам нужно 
достигнуть социализма, т.-е. планового хозяйства,— это н аш а конечная 
цель. Н адо сделать ряд уступок крестьянскому хозяйству. Но мелко
бурж уазная стихия —  наш  главный враг, —  мы должны ее преодолеть 
в союзе с крупным капиталистическим союзником —  концессионным 
капиталом, государственным капитализмом, против мелкобуржуазной 
стихии. К ооп ерац и я— это важ нейш ее звено государственного к а п и т а 
л и з м а ;  кооперация— это такое звено, которое в первую  очередь помо
гает капиталистическим элементам, кулацким элементам деревни. Н о мы 
это звено припаиваем к системе наш его государственного капитализма, 
и таким образом мы будем в состоянии в блоке с этими капи тали 
стическими элементами преодолевать распыленную  мелкобуржуазную 
стихию , которая нап ирает н а  нас.

В последней статье В ладимира И льича „О кооперации" мы видим 
иную постановку вопроса. В этой статье не говорится о том, что 
кооперация —  это звено государственного капитализм а, а говорится, 
что кооперативный строй в наш их условиях есть социализм. М ы з а 
ключаем блок с крестьянством. К рестьянство, организованное в коопе
рацию, плюс наш а госиндустрия (социалистическая) выступаю т против 
крупного капи тала и против остатков частного капитала вообще.

То обстоятельство, что самый крупны й теоретик и гениальный 
зождь рабочего к л асса  выдвинул два различны х стратегических плана, 
нельзя объяснять тем, что Владимир И льич думал сначала так, 
а  потом— иначе. Это можно объяснить тем, что произошли громадные 
сдвиги за время, прош едш ее от первого варианта тов. Л енина до вто
рого вари ан та —  до письма о кооперации. П роизош ел ряд событий, 
которые раскры ли новые перспективы.

Я  уже сказал, что рост производительных сил возможен только 
цри быстром обороте. Но что получилось бы, если бы мы открыли 
®се шлюзы для товарооборота в то время, когда в магазинах были 
одни только вывески и не было ни куска товара, когда на фабриках 
йисели красны е знамена, но работы на фабриках не было, когда мы 
вмели банки, 1 .-е. банковские помещ ения, н а  которы х было написано: 
-П ролетарии всех стран, соединяйтесь!", но в которых не было ло
маного грош а? Е сли бы в таких условиях мы дали полную свободу 
товарообороту, мы сделали бы большую ошибку. В обстановке того 
Бремени мелкобуржуазная стихия плюс постоянно выделяю щ ийся из 
этой стихии мелкий капиталист, который становится с каждым обо
ротом своего в высшей степени пронырливого капитала все более и
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более крупным, нас захлестнули бы. М ы бы частного капиталиста 
своими декретами кормили, а  он бы нас экономикой ры нка сшибал.

Когда мы говорим о необходимости товарооборота для развития 
производительных сил, мы в то же время понимали, что необходимо 
обеспечить с о ц и а л и с т и ч е с к и й  рост производительных сил. Сле
довательно, необходимо распускать вожжи оборота в той мере, в к а 
кой мы сами н а почве рыночного хозяйства можем быть в достаточ
ной мере к о н к у  р е н т  н о с  н о с о б н ы м и .  Здесь надо было быть 
в величайш ей степени осторожными.

Надо было во что бы то ни стало укрепить наш и э к о н о м и 
ч е с к и е  к о м а н д н ы е  в ы с о т ы .  У крепить их можно было при 
помощи иностранного капитала, концессий. А когда наш и командные 
высоты станут достаточно крепкими, когда мы будем способны мане
врировать, когда сумеем выставить заслон против мелкобуржуазной 
стихии, —  тогда можно будет все более и более распускать вож ж и 
товарооборота. М не каж ется, что, учиты вая эту обстановку, построил 
свой первый п лан  ток. Ленин.

Что произошло за врем я, протекш ее после этого первого 
варианта? В о-первых, выяснилось, что иностранны й капитал не так  
уж охотно идет к нам. У н ас и сейчас ещ е очень мало концес
сионных договоров, а тогда их было и того меньше. Во-вторых, за 
эти годы мы сумели на столько развить наш и внутренние силы, что 
поднимаемся быстро без посторонней помощи. А в-третьих, н а  почве 
хозяйственного роста мы своими силами сумели укрепить командные 
высоты. Эти командные высоты мы уже получили по-настоящ ему: 
у нас ж елезны е дороги стали ходить, промышленность стала работать, 
мы начали организовывать банки, принялись за  оздоровление государ
ственной финансовой системы.

Поскольку командные высоты наш и стали с о в е р ш е н н о  
р е а л ь н ы м и  в е л и ч и н а м и ,  постольку вполне естественны изве^ 
стные перемены в соотнош ениях классовых сил. Если у нас нет бан
ков, а  создается мелкобурж уазная кооперация, то она нас д а в и т .  
А если у нас есть банки, то кооперация от нас з а в и с и т ,  по
скольку мы ее кредитуем. Е сл и — мы нищие, то кулак нас побеждает 
экономически, а  если он является вкладчиком наш их банков,— он нас 
не победит. М ы ему оказы ваем  помощь, но и он нам такж е.

С той поры, как  н аш а промышленность стала укрепляться, и з
менилась и наш а политика в сторону уменьш ения заж им а, в сторону 
большей свободы оборота, потому что эта  свобода нам теперь не 
опасна. М еньш е административного воздействия, больше экономической 
борьбы. Н адо бороться с частным торговцем не тем, что топать на 
него и  закры вать его лавку, а  тем, что мы производим товары более 
доброкачественные, чем его, и продаем их дешевле, чем он. Если мы 
сами сильны экономически, если мы владеем действительными, могу
щественными экономическими, хозяйственными высотами, то нам раз
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вязывание экономического оборота не страш но. Наоборот, оно нам 
в высшей степени выгодно.

Совершенно естественно, что в этой новой обстановке т. Ленин 
выдвинул новый стратегический план. Вопрос ставится так . Развитие 
мелкобуржуазных хозяйственных стимулов надо поставить в такие 
условия, чтобы они нам помогали и чтобы в то ж е время укрепля
лось наш е хозяйство. М елкая бурж уазия сейчас может быть вдвинута 
в такие рамки, что вместе с нами будет участвовать в . с о ц и а л и 
с т и ч е с к о м  строительстве".

По поводу этих мыслей тов. Б ухарина следует заметить, что 
тов. Бухарин , строго придерж иваясь основной темы своего доклада 
(Очередные задачи в области наш ей крестьянской политики), не коснулся 
того, что слабость наш его социалистического оборота, бездействие 
фабрик и пр. были не только причинами возникновения стратегиче
ского плана тов. Л енина, но были такж е в то время отчасти и п р и 
чинами его неуспеха. Ибо такж е, к ак  эта слабость была причиной 
зажима частного товарооборота, она была и причиной сопротивления 
внедрению концессионного капитала. Этот капитал был полезен 
в смысле укрепления крупного хозяйства, но он был опасен, как  
возможный центр группирования и организации  мелкого капитала. 
С другой стороны, поскольку общее состояние народного хозяйства 
с е й ч а с  позволяет нам не опасаться развязы вания мелкого товаро
оборота и  даже считать его фактором социалистического строительства, 
Постольку ж е (и даже том "более') это опасение должно отпасть в отно
шении концессионного капитала.

Однако, благодаря тем ж е вышеизложенным обстоятельствам, в н а
стоящее время естественно выдвигаю тся новые сомнения в целесооб
разности концессий. Усиленный темп развития наш ей промышленности 
ставит перед некоторыми хозяйственниками вопрос о том, не является 
■̂а вообще излиш ней и несущ ественной работа по привлечению  ино
странного капитала, поскольку н аш и собственные тресты довольно 
Успешно справляю тся с задачами восстановления и развития промыш
ленности и с задачами балансирования оборота между городом и 
д ревн ей . В  некоторых умах возникает принципиальное возражение 
Против предоставления концессий, выгодность которых для страны  
будто бы не может соответствовать той их обременительности, которая 
Зависит от вы качивания концессионером из страны  части  своих при
былей. Однако эти новые возраж ения не могут не быть признаны  
сейчас слишком преждевременными. Они носят сейчас безусловно 
ведомственно-бю рократический отпечаток, не отраж ая действительных 
Интересов пролетарской диктатуры. Н аряду с развитием гос. промыш
ленности назревает острый вопрос о восстановлении и замене основ
ного оборудования промышленности. Н екоторые видят в этом назре
вающий к р и з и с  наш ей промышленности. М ы бы считали это вы ра
жение черезчур паническим, поскольку в настоящ ее время уже совер
шенно ясно намечаются пути разреш ения этого больного вопроса н а 
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шими собственными силами. Тем не менее, не может быть друх мне
ний о том, насколько желательно в интересах народного хозяйства и 
советской власти использовать все, х о т я  б ы  и н е  и м е ю щ и е  р е 
ш а ю щ е г о  з н а ч е н и я ,  возможности в деле быстрейшего реш ения 
этого больного вопроса.

Взгляд тов. Л енина на концессии, очень реш ительно и остро . 
высказывавшийся иы в 19 2 1  г., с его же поправкой от 1922  г. в усло
виях настоящ его времени является совершенно беснорным. Таким 
образом, успеш ное развитие наш ей государственной промышленности 
на базе ее сотрудничества с крестьянским хозяйством и коопераций 
несомненно приводит к изжитию  той двойственности в отношении 
к иностранному капиталу, которая наблюдалась в течение первых лет 
новой экономической политики, и зависела от объективных условий 
и отчасти от бю рократического подхода кой-каких низовых хозяйст
венников.

Весьма вероятно, что с течением времени первоначальные поло
ж ения тов. Л енина приобретут в полной мере актуальное значение н а  

фоне изменивш ейся экономической ситуации и поправка от 19 2 2  года 
потеряет свое первостепенное значение, причем ясность отношения 
к концессионному капиталу станет ещ е большей. Такова диалектика 
истории.

И.

В процессе оформления наш его подхода к вопросу о концессиях 
не малую роль съиграл такж е вопрос о получении нами иностранных 
кредитов. Это— две возможные формы участия иностранного капитала 
в нашем хозяйстве, и часто ставился вопрос о предпочтительности 
для нас той или иной формы. Конечно, объективные условия слагались 
так, что выбор между этими двумя формами не мог зависеть от нас, I 
но все ж е постановка этой дилеммы и ее обсуждение не были бы 
бесплодными, если бы постановка вопроса была в основном п равиль
ной: ведь нужно отметить, что и от нас кой-что зависит по части 
этого выбора и  ещ е больш е— будет зависеть. Но как  бы то ни было, 
поскольку эти рассуждения влияли реально на наш е отношение к кон
цессиям и могут ещ е на него влиять, нужно н а них здесь остано
виться, а  поскольку вопрос о займах, как  будет указано ниже, имеет 
по сущ еству теснейш ую  снявь с вопросом о концессиях, нужно оста
новиться н а неправильностях в самой постановке этой дилеммы о ж е
лательных формах привлечения иностранного капитала.

В абстрактных рассуждениях заем признавался более ж елатель
ным, чем форма концессии. Одвако, гов. Дзержинский в прошлом году 
выдвинул весьма серьезное особое мнение. Он указал на то, что при 
ещ е не полной налаж енности наш его ап п ар ата  и при ещ е не изжи
тых потребительских тенденциях в нашем хозяйстве, в случае полу
чения займа имелась бы опасность, что заем не был бы использован 
вполне целесообразно и что он реально обошелся бы нам слишком

Дорого. Поэтому тов. Д зержинский вы сказался в одной из своих речей 
(в конце прошлого года на одном из съездов при В С Н Х  СССР) 
за принципиальную  предпочтительность концессий перед займами. 
Это соображение и сейчас, быть может, не потеряло своей актуаль
ности. Но главное, на что нам хотелось бы обратить внимание, это 
на слабость доводов, защ итников того положения, что получение нами 
крупных эаймов (а  речь ш ла о них) возможно при нынеш ней си
туации. У казывалось на заинтересованность в этом некоторых групп 
западной буржуазии и на особенную заинтересованность в этом р а 
бочего класса А нглии и других стран. Что эта заинтересованность 
имеется и что она сильна— нет сомнений. Н о ещ е меньше сомнений 
в том, что буржуазия заинтересована в сохранении своего господства 
и что поэтому крупный заем при нынеш ней ситуации может быть 
нам дан лишь под очень солидную гарантию . Т акая  гарантия может 
быть трех типов: либо гарантия ти па плана Дауэса, либо г а р а н т и я  
К о н ц е с с и о н н о г о  т и п а . 1 Г арантия типа Д ауэса предусматри
вала бы залог государственных доходов и установление контроля над 
нашими государственными функциями (железными дорогами, тамож
нями, промышленностью, государственными банками и т. д.). Конечно, 
этот „ т и п “ нам не подходит. Концессионный тип гарантии внешнего 
Займа более приемлем; здесь мы имеем в виду залог наших доходов 
°т к о н ц е с с и о н н ы х  предприятий. Поскольку концессии даются 
нами по нашему усмотрению, поскольку они обуславливаю т ряд обя
зательств концессионера, поскольку выбор объекта и района концессий 
® установление всех иных условий концессии остается в наш их руках, 
Постольку в залоге наш их доходов от концессионных предприятий нет 
внчего принципиально неприемлемого,2 тем более, что контроль над 
•^ими концессионными предприятиями все равно находится в руках 
Иностранцев и, следовательно, самое тяжелое условие дауэсовского типа 
^р ан ти й  здесь должно отсутствовать. Е сть ещ е два ти па гарантий 
внещнего займа, это — либо гарантия иностранного правительства, либо 
Простая подпись наш его Правительства. По сущ еству это одно и то же, 
*ак в смысле надежности гарантии, так и в смысле тех условий, ко
торые необходимы для того, чтобы иностранные капиталисты  все же 
РеШились дать нам заем под такую  гарантию . II  года через три — че- 
тЫре они будут довольствоваться такой гарантией  и будут принуждены 
ее допустить. Но пока, как показывает опыт, было бы ошибочно р ас 
к а т ы в ат ь  на возможность займа на этих основаниях.

Таким образом, помощь со стороны иностранного капитала мо- 
^ ет притекать в форме концессий, а  в форме займов пока только 
<1ерез их посредство.

Это разумеется не относится к сравнительно небольшим и кратко- 
сРочным кредитам, которые нами получаются в товарной форме все

Ст 1 Есть еще один тип гарантии: это тип „рурский". Но этот тип гарантий... недо- 
‘т°чно прочен, как в том успела убедиться буржуазия, да и... не всегда осуществим.

3 Здесь речь идет о н о в ы х  займах, а не о ликвидации претензий по старым займам.
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в большем и большем количестве по отдельным сделкам государствен
ных органов и кооперации. Эти мелкие сделки лежат вне сферы н а
ш его рассмотрения, хотя следует отметить, что денежные кредиты 
(финансирование экспортных операций) хотя бы и небольш ие и 
краткосрочны е обычно связываю тся сейчас с концессионными дого
ворами; точно такж е регулярное предоставление товарных кредитов 
обычно связы вается сейчас с торговыми концессиями.

Посмотрим теперь вкратце, каковы итоги работы по привлечению 
иностранных капиталов за  четы ре года, со времени ее начала.

З а  эти четыре года в наш и органы  поступило весьма значитель
ное число предлож ений по части концессий. Это число значительно [ 
переваливает за  тысячу. Заклю чено же концессионных договоров 97 , 
из коих 14 либо расторгнуто, либо потеряло в настоящ ий момент силу 
за  истечением срока. Около 3 5 0  предложений было снято соискате- ; 
лями, независимо от хода переговоров (обыкновенно ещ е в самой 
начальной фазе переписки), вследствие игмемения финансового ноло- 
ж ения соискателей или потери ими интереса к делу по разным при- | 
чинам  (кризисы  в Германии, во Ф ранции и т. д.)

И з отклоненных предложений, число которых доходит до 7 0 0 , 
половина была отклонена  вследствие неприемлемости для н ас объекта 

онцессии, о которой поднимал вопрос соискатель, 15°/0 было откло- 
1 ено вследствие невыгодности условий, предлагавш ихся соискателем,
I 35°/0 было отклонено вследствие недостаточной финансовой солид
ности соискателей.

Нужно обратить внимание на процент „отклонений", вызванных 
неприемлемостью для нас объекта концессии. Этот высокий процент 
на н аш  взгляд в значительной степени зависит от тех антиконцес- 
сионных тенденций, о которых говорилось выше. Н аш и руководящ ие 
органы не могли с ними не считаться, даж е и не разделяя их.

Процент отклонений, зависящ их от неприемлемости условий вы 
двинутых концессионером, был значительно ниже. Это дает основание 
предполагать, что условия выдвигавш иеся наш ими органами для кон ' 
цессионеров, были не очень высокими, однако окончательного вывода 
о ю м, что в области условий концессий политики видоизменять не 
следует, из этих голых цирф сделать нельзя, и в дальнейшем анали- : 
зируя условия концессионной сделки и условия работы концессионера 
в СССР, мы будем учитывать более конкретны е данны е об этих уело- | 
виях и  увидим, что здесь не все ещ е сделано для устранения препят
ствий к притоку иностранного капитала. Н уж но иметь ввиду самый / 
масштаб концессионных предложений и отрасль. хоЯййства; чем больше 
масш таб' предприятия тем более легкие для него надлежит ставить 
условия в н е к о т о р ы х  о т н о ш е н и я х .  С этой специальной точвй 
врения нам неизвестны соотношения между требованиями концессиО'

неров и правительства и  о них мы можем судить лиш ь дедуктивно, 
что мы и попытаемся сделать ниже. Далее необходимо иметь в виду 
такж е ш ироту содержания термина „условия концессий". М ы полагаем, 
что среди этих условий целесообразно одни условия делать более 
Жестким, не делая здесь уступок, а  другие условия смягчать в инте
ресах концессионера и без ущ ерба для наш ей стороны. Это заставляет 
вас такж е обратиться к  более абстрактному анализу, не полагаясь на 
статистические данные, которые, будучи формально верными, по сущ е
ству не отраж аю т вопроса в достаточной полноте. Все ж е приведенные 
Цифры заставляю т нас убедиться в том, что вопрос об объектах кон
цессий ставился более остро, чем вопрос об условиях концессий. В этом 
сказы вается та  двойственность в нашем отношении к концессиям, ко
торая долгое время имела место.

И з числа 83  действующих концессий довольно крупными являю тся 
По своим оборотам многие из торговых концессий, которых имеется 
всего 20. Из 3 4  производственных концессий только 17 обращ аю т 
**а себя внимание своим крупным масштабом или перснективамц 
«всего развития в будущем. Из этих 1 7 — четыре являю тся сельско
хозяйственными, 6 — лесными, 4  горными и 3 в области обраба- 
гЫвающей промышленности. Н аиболее крупными являю тся 4  гор
дых, 4  лесных и  2 с/х. концессии. Н уж но отметить, что из 4 лесны х 
концессий— 3 и из с/хозяйственны х— 1 была заключены в самом н а
чале наш ей концессионной практики. В  них (такж е как  в одной и з: 
Машиностроительных концессий) допущ ены по ряду причин чрезвы 
чайные льготы концессионерам, льготы, о которых в дальнейш ей кон-! 
Сессионной практике не могло и не может быть речи. 3 горные 
концессии, наоборот, были заклю чены совсем недавно и они в м есте . 
с остальными из наиболее значительных сущ ествую щ их производствен
ных концессий, которые тоже заключены лишь в течение последнего ! 
г°Да, являю тся наиболее показательными в смысле „новых черт в кон
цессионной политике“ . В различны х из этих концессий и намечаю тся 
^ н к р ет н о  те схематические положения, которые будут собраны и раз
у т ы  ниже. В  этих новейш их концессиях, во-первы х, оказы вается более 
С5,елый подход к вопросу о возможных объектах концессий и, во-вто- 
1)Ь1х, в них (вернее в двух из них) имеются некоторые сущ ественные 
Г1°вш ества в отнош ении некоторых условий концессий.

П режде чем перейти к этим вопросам, подчеркнем, что наш а 
статистическая сп равка достаточно показывает необходимость внима- 
е-тьного теоретического анализа этих вопросов, т. к. концессионная 
Рактика в с в я з и  с о б щ и м  х о з я й с т в е н н ы м  р а з в и т и е мгъ .  х

Р а н ы  з а  э т и  г о д ы  съумела пока только вскользь и лиш ь в те- 
Ние последнего года наметить пути их разреш ения. 1

нцк." 06 итогах концессионной политики см. статью тов. Иоэльсона в № 8 „Больше- 
чаК) за те«- год. Приведенные выше цифры являются более свежими и поэтому отли- 

1 от некоторых цифр приведенных тов. Иоэльсоном.



38 М. Яшин

IV .

Ж елательны е для С С С Г концессии можно было бы разделить н а 
три группы  по их основным признакам  (оставляя в стороне прочие, 
хотя бы и сущ ественные условия) именно: 1) концессии, усиливаю щ ие 
наш  экспорт или улучш аю щ ие условия импорта, 2 ) концессии пред
усматриваю щ ие вложение крупны х капиталов (которые, как  сказано 
выше, не могут уже вызывать у нас опасений, а  могут лиш ь быть 
ж елательны ). 3 ) концессии на новые производства или н а произ
водства новыми методами (хотя бы небольшие по объему). При этом 
в смысле возможных объектов концессии сейчас нет оснований уста
навливать какие-либо общ ие ограничения даже, поскольку речь идет 
о сдаче отдельных сущ ествую щ их предприятий, хотя бы даж е и 
крупных. Е сли  в этом последнем случае предусматривается крупное ! 
и соответствую щ ее самому объекту вложение новых капиталов, то п рин 
ципиальны е возраж ения против сдачи того или иного предприятия 
могут, повидимому, встретиться лишь в редких случаях. Лучшим под- > 
тверждением этой мысли является заклю чение чиатурской марганцевой 
концессии, о которой сообщалось в печати. Вопрос о конкурренции 
с наш ими командными высотами, т. е. теми объектами, которых ни в 
коем случае нельзя отдавать в концессию, резко ставивш ийся в свое 
время, сейчас, ввиду их значительного роста, теряет свою остроту.

-  В ы годы  от концессии зависят от следующих пяти моментов:
В о-первы х, концессионные предприятия дадут з а  р а  б о т о к  многим | 

сотням и тысячам рабочих, заняты х н а предприятиях, и многим сотням 
и тысячам крестьян, которые будут заняты  н а постройках, н а  пере
возках строительных материалов, и т. д. Отсюда уменьш ение безра
ботицы, которое при  концессиях будет протекать более энергично, , 
чем без них.

Заработок рабочих в свою очередь является и заработком крестьян, 
поставляю щ их рабочим предметы продовольствия. Отсюда— увеличение 
товарности крестьянского хозяйства.

Во-вторых, концессионные предприятия сами по себе дадут увели
чение той массы товаров, которые поступаю т н а рынок. Благодаря 
этому на рынке появится большее количество необходимых для рабочих 
и крестьян  средств сущ ествования и средств производства. Это будет 
способствовать повышению благосостояния рабочих и крестьян.

В третьих, концессионер будет заказы вать и покупать в СССР' 
для своего предприятия новые маш ины , и главное— разного рода 
сырье и топливо, и это даст заработок многим сотням и тысячам ра
бочих, заняты х н а других предприятиях, которые будут получать за 
казы  от концессионера, что опять таки увеличит товарность крестьян
ского хозяйства.

В четвертых, концессионер будет у п л а ч и в а т ь  Правительству 
разного рода налоги, сборы, долевые отчисления и другие взносы- 
Благодаря этому П равительство сможет расш ирить свои затраты  на
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культурные нужды рабочих и крестьян , н а  школы, больницы и т. д., 
или ж е расш ирить затраты  н а восстановление или постройку новых 
государственных предприятий.

Кроме изложенных четырех моментов, которые суммируются в 
понятии о б о р о т а  концессионных предприятий, выгода концессий 
будет заклю чаться и в том, что б л а г о д а р я  и м  б ы с т р е е ,  ч е м  
б е з  н и х ,  будут выростать в отдельных частях наш его союза новые 
очаги пролетарской мощи в виде новых больших предприятий, вокруг 
которых будут группироваться тысячи организованных пролетариев.

Что, однако, требуется для концессионеров и какие группы и н о 
странных предпринимателей больше всего склонны к работе в СССР? 
Ответы на эти вопросы достаточно просты.

В о-первых, концессионерам требуется и с к л ю ч и т е л ь н а я  к о м 
м е р ч е с к а я  в ы г о д н о с т ь  работы в СССР. Нельзя забывать, что 
СССР представляет собой т о л ь к о  1/ Л части суши, что возможности 
приложения капиталов в остальных 5/„ ещ е далеко не исчерпаны и 
что общ ие условия работы в С С С Р для концессионера отнюдь не 
исклю чительно благоприятны. П равда, у нас имеется большой рынок, 
емкость которого все более увеличивается, но у нас есть и такие 
элементы „риска “ для концессионера, каких он в других местах не 
встретил бы. Умалчивать об этом было бы наивно: достаточно упо
мянуть о конкурренции госпромышленности. П равда, у нас есть такие 
богатства, которые концессионер не всюду найдет (лес, платина, нефть, 
Марганец и т. д.), но в этих областях мы либо уже многое отдали 
и успеш но отдаем, либо, по справедливости, многого отдать не желаем. 
Следовательно, для успеш ности концессионной политики прежде всего 
нужно, как  того требовал и тов. Л енин, не стесняться итти на исклю 
чительно выгодные для концессионера условия, не забывая впрочем 
11 о выгоде для государства. Об этом мы скажем несколько слов
ниже.

П ока напомним только, что работа концессионера связана у нас 
с Р о к о м ,  по истечении которого предприятие должно перейти в 
Исправном виде в распоряж ение Правительства. Это значит, что кон
цессионер, помимо нормальных отчислений и затрат  на амортизацию  
Имущества, должен к  концу периода концессии п о г а с и т ь  такж е 
с'кой акционерный капитал и, следовательно, сверх дивиденда и сверх 
обычных отчислений в запасны й капитал должен делать ещ е отчисления 
с тем, чтобы по окончании концессии акционеры  получили бы 
наличными сумму не менее номинальной стоимости акций. Это 
обстоятельство при сравнительно кратких сроках концессии, помимо 
йсе* прочих обстоятельств, заставляет капиталиста предъявлять по
вышенные требования к рентабельности работы в СССР. В  тяж&юй 
Индустрии это обстоятельство не может не иметь особенно веского 
значения.

Что касается заинтересованных в концессиях капиталистических 
*Рупп, то следует отметить, что в большинстве случаев это группы,
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связанны е с ССС Р своей бывшей собственностью и своей прежней 
работой в России. Эти группы  требуют высоких барышей в связи 
с убытками от национализации, и зачастую  им соответствующие 
уступки делаю тся.

Другие группы, не связанны е с прежней собственностью, требуют 
высоких барышей в связи с риском работы в СССР. Перед ними есть 
выбор: либо вкладывать капиталы  в колониях, либо в СССР, и они 
предъявляю т к нам высокие требования, а  наши требования находят 
в свою очередь высокими. Здесь нужно отметить, что емкость нашего 
ры нка сама по себе не может являться притягательным моментом для 
инвестирования капитала в наш е хозяйство; она может являться 
стимулом для оказания нам товарного кредита и ... для аттаки на 
монополию внешней торговли; но для инвестирования концессионного 
капитала требуются выгодные условия инвестирования и ш ирокие 
возможности эксплоатации. Чтобы добиться притока капитала, нужно 
улучш ить условия его инвестирования в СССР. И  действительно, 
в последнее время имели место случаи заключения концессионных 
договоров, обнаруживаю щ ие сущ ественный и здоровый сдвиг в вопросе 
о способах инвестирования иностранными капиталистами своих капиталов 
в СССР. Н а  этом вопросе, в виду его коренной важности, следует 
остановиться подробнее.

У.

Р ечь идет о том— требовать ли от концессионера вложения капи
талов в С С С Р в денежной форме, или в форме товаров и, если в форме 
товаров, то каки х? В  этом вопросе господствовала та точка зрения, 
что от концессионера надлежит требовать вложения капитала в денеж
ной форме с тем, чтобы необходимое для концессионного предприятия 
оборудование, по возможности, заказы валось концессионером в СССР. 
Ввоз концессионером оборудования (особенно беспош линный) допускался, 
правда, весьма часто, но в виде особой льготы и с сильными о гр а
ничениями. Подобным ж е образом ставился вопрос о ввозе концессио
нером оборотных средств предприятия, строительного капитала и пр. 
Конечно, уже одно это было способно отвратить капиталиста от СССР 
и заставить его направить свои капиталы  в другое место.

Рассмотрим н а  конкретном примере вопрос о товарной или 
денежной форме инвестирования капитала в условиях СССР. П ред
положим, что дело идет о постройке на концессионных началах 
К аспийско -  А зовских водных сооружений (или Днепровской электро
централи, или нефтепроводов —• против сдачи даж е таких крупных 
и сущ ественных концессий в настоящ ее время не может быть прин
ципиальных возражений). Н а  это дело требуется 1 4 0  милл. руб. П ред
положим далее, что мы требуем вложения этих капиталов в денежной 
форме. Это значит, что концессионер должен заказы вать оборудование 
в С С С Р и расплачиваться со строительными рабочими и со служ а
щими наличными деньгами. С праш ивается, как  конкретно это будет
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осуществлено. Здесь возможно два случая; первый заклю чался бы 
в том, что концессионер в таком случае должен будет перевести 
к Госбанк доллары и получить оттуда взамен червонцы, коими и р ас 
плачиваться .Это в свою очередь предполагает, что либо у Госбанка 
имеется с в о б о д н а я  н а л и ч н о с т ь  в 1 4 0  милл. руб., которую он 
сдает концессионеру в обмен н а доллары, либо Г осбанк должен будет 
прибегнуть к э м и с с и и ,  заполучив в свою кассу соответствующ ее 
количество долларов в виде „ обеспечения “ . Ясно, что если бы у Гос
банка была такая  свободная наличность, то он мог бы без дальнейш их 
ожиданий и без помощи концессионера вложить ее в строительство. 
Вовидимому, Госбанк был бы принужден прибегнуть к эмиссии. Однако, 
Какие из этого вытекли бы последствия.

К онцессионер часть полученных червонцев уплатил бы нашим 
трестам за  сделанные заказы , а часть уплатил бы строительным рабо
чим (крестьянам). Деньги, полученные трестами, в свою очередь р аз
ными, более или менее длинными, путями выш ли бы на крестьянский 
рынок. К рестьянин  же непосредственно или через посредство кооперации 
Или частного торговца предъявил бы эти  червонцы (полученные им 
дибо непосредственно от концессионера или через посредство металло- 
трестов) другим нашим трестами, требуя получения потребных ему, 
крестьянину, товаров. Здесь возможно два случая: либо крестьянин 
Эта  товары получил бы (по нормальным ценам), либо он их не полу
чил бы, за  недостатком этих товаров. Если бы крестьянин эти товары 
получил, то это значит, что Госбанк мог бы и без всякого концессио
нера произвести эмиссию 1 40  милл. руб. и  затратить эти средства на 
Постройку К аспийско-А зовских сооружений, В противном случае, это 
значит, что Госбанк должен те доллары, которые он получил от кон
цессионера, вскоре по их получении превратить на з а г р а н и ч н о м  
Рынке в предметы потребления и крестьянского инвентаря и ввести 
таковые в С С С Р к моменту предъявления крестьянином „концессионных" 
Червонцев. И наче получилось бы вздорожание товаров и соответствующ ее 
Падение покупательной силы червонца.

Рассмотрим другой вариант, а именно тот, когда концессионер 
нв о з и т  в СССР ч е р в о н ц ы ,  приобретенные им на заграничны х 
Рынках. Этот случай сейчас вообще гораздо менее реален и под
робно рассматривать его пока не приходится. Следует лишь отметить, 
Что покупка червонцев на заграничном рынке при  твердости курса 
Червонца и при монополии внеш ней торговли для концессионера не 
1г0жет представлять выгод, для нас ж е она тоже не может иметь н и 
з к и х  особых преимуществ, т. к. спрос на червонцы, который может 
н°зникнуть на них в целях инвестирования в СССР, не может изменить 

курса и покупательной способности в СССР в условиях монополии 
Цнепшей торговли. Стоит ещ е отметить такж е и то, что инвестирование 

СССР червонцев, закупленны х н а заграничном рынке, тоже, во вся- 
м случае, зависит от ввоза в СССР определенной суммы товаров. 
0 обстоятельство, что между этим вариантом и вариантом , изложен
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ным выше, при нынешних условиях нет никакой серьезной разницы , 
и является основной причиной аттаки  на монополию внеш ней тор
говли).

Таким образом, капитал  инвестированный концессионером в де
нежной форме, неизбежно должен быть превращ ен  в товарную  форму 
на заграничном рынке.

Вполне понятно, что из этого простого полож ения нельзя сделать 
п р я м о г о  в ы в о д а  о том,что нам безразлично, в какой форме концес
сионер ввезет капитал. Ясно, что если концессионер инвестирует капитал 
путем перевода в Госбанк определенной суммы долларов, то, во-первы х, 
Г осбанк извлечет выгоду от использования внесенного концессионером 
капи тала в течение того срока, который отделяет момент внесения 
кап и тал а  концессионером от момента выш еуказанны х необходимых 
затрат  на предметы потребления, во-вторых, Госбанк (или с его 
помощью Н К В Т ) получит торговую прибыль от реализации ввезенных 
ими товаров и, в-третьих, устремление капитала через русло нашей 
металлопромышленности оживит и укрепит эту последнюю, если 
металлопромыш ленность будет в состоянии справиться с заказами 
концессионера без больших капитальны х затрат. Г лавная ж е выгода 
наш их госорганов будет в этом случае заклю чаться в выигрыше на 
интервалю тарных отнош ениях (который нужно отличать от торговой 
прибыли). Но тем не менее, принимая во внимание необходимость 
предоставления концессионеру, в целях его привлечения, особо выгод
ных условий, изложенное выше схематическое изображение круговорота 
каиитала показывает, что особо сущ ественных возраж ений против 
ввоза концессионером капи тала в товарной форме принципиально 
быть не может. Приэтом нужно подчеркнуть, что мы имеем в виду 
не только ввоз оборудования для данного предприятия (что по сущ е
ству не есть т о в а р н а я  форма), но и ввоз различны х потребных 
для ры нка средств производства и средств сущ ествования. П ри такой 
комбинации соверш енно отпадает главное затруднение, стоящ ее перед 
капиталистом, намеренным вложить капитал в ССС Р, которое состоит 
в чрезвычайно высокой стоимости у нас основного капитала (маш ин, 
строительных работ и пр.), по сравнению  со стоимостью их заграницей 
(что зависит от ряда общих хозяйственных условий СССР и с точки 
зрения концессионера зависит прежде всего— именно от интервалю тарных 
отношений). Само собой понятно, что эта комбинация может быть 
оформлена всецело в р а м к а х  м о н о п о л и и  в н е ш н е й  т о р 
г о в л и .  Допущ ены к ввозу могут быть только те товары, которые 
нам действительно нужны и которые мы произвести не можем. Гечь 
может итти о сы рье (хлопок, цветные металлы, химикалии и пр.) 
или о маш инах, которые у нас не производятся, или которые нам 
сейчас потребны в усиленном количестве. Под эти товары Госбанк 
сможет отпустить концессионеру кредит хотя бы путем специальной 
эмиссии (тогда это будут те ж е неизбежные „концессионные" чер
вонцы, которые будут ликвидированы, как и в прежнем случае, после
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реализации товара). П ри этом такой кредит может носить характер 
целевого кредита, использование которого будет производиться под 
контролем государства. Д алее понятно, что эта сделка может быть 
обставлена условием передачи нам н а консигнацию  этих товаров 
и установлением цен заранее. Таким образом, торговые прибыли в зна
чительной части останутся в наш их руках. Д алее эта сделка может 
быть обставлена тем условием, что товары будут доставляться нам 
задолго до того, как  должно будет начаться предъявление „концессион
ных червонцев", или другими способами это товарное инвестирование 
может вклю чать в себя элементы товарного займа.

В  чем мы видим важность и желательность более ш ирокого, чем 
сейчас допущ ения именно такой формы инвестирования капитала? 
Преж де всего в том, что эта форма, давая нам меньше всего прямых 
невыгод, дает значительные выгоды концессионеру и тем самым делает 
более реальной наш у работу по привлечению  концессионного капи 
тала. Далее, благодаря такой форме, расш иряется круг заинтересо
ванных в концессиях в ССС Р капиталистических групп. Благодаря 
такой форме, есть возможность заинтересовать хлопководов в горных 
Концессиях, а  владельцев медных рудников в хлопководческих концес
сиях и, что важнее и реальнее, банки, руководители всякого и н в е 
стирования в обстановке финансового капитала, получают гибкие и 
выгодные возможности инвестирования— возможности, которых они не 
Подучат в колониях с их менее культурным, менее разнообразным 
и менее емким рынком (колониальны й ры нок к  тому ж е „испорчен" 
Конкурренцией и свободой внешней торговли). П равда, указанная 
Форма инвестирования иностранного кап и тал а  лиш ила бы наш и гос- 
°рганы  части тех выгод, которые были указаны  выш е, и эта часть 
выгод попала бы в руки концессионера. Н о мы именно в этом по
следнем и должны видеть в конечном счете наш у собственную выгоду, 
ибо самое инвестирование капитала, которое благодаря такой форме 
становится более возможным для нас, куда выгоднее, чем те экстра
ординарные доходы, которые были бы получены (скорее всего —  не 
были бы получены) госорганами при денежной форме инвестирования.

Таким образом, имеется возможность заинтересовать в концессиях 
именно те круги, которы е сейчас принципиально, в силу своих эконо
мических интересов, были за предоставление нам з а й м а ,  но остана
вливаются, ввиду отсутствия достаточно (для них) твердых гарантий 
чащей уплаты в виду наш его „вероломного" (совсем на манер Франции 
«ли И талии) неж елания ликвидировать стары е претензии капитали
стического мира. Поскольку, однако, как  было упомянуто выше, кон
цессии могут являться гарантией  займов и заклю чаю т в себе элементы 
компенсации претензий, вовлечение этих кругов в дело концессий 
Ускорило бы и облегчило реш ение вопроса о преж них и о будущих 
займах и о претензиях по национализации.

Нам представляется, кроме того, что охарактеризованная выш е 
Форма инвестирования капи тала съпграла бы немалую роль в смысле
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удовлетворения требований капиталистического мира по части нашей 
внеш ней торговли. Х отя надо подчеркнуть, во-первых, что эта форма 
привлечения капиталов ни по форме, ни по сущ еству, конечно, не 
предполагает отступления от принципа монополии внешней торговли 
и, во-вторых, что требования капиталистического мира самп по себе 
не имеют и не могут иметь для нас никакого реш аю щ его значения 
и что всякие уступки, делаемые нами иностранному и вообще ч аст
ному капиталу , имеют единственную цель —  возможно полнее исполь
зовать этот капи тал  в целях социалистического строительства.

V I.

Н аш е изложение было бы неполно, если бы мы не коснулись 
второго сущ ественнейш его момента концессионной политики, который 
тож е относится к  условиям инвестирования концессионного капитала 
в ССС Р и косвенно тоже близко связан с вопросами о займах и о 
претензиях.

М ы имеем в виду вопрос об имущественных правах концессио
нера или вопрос о концессии, как  о вещном (а  не только обязатель
ственном) праве. Дело в том, что по нашему законодательству и по 
наш ей п рактике концессионер владеет концессионным предприятием 
на основах концессионного пользования. Это значит, что не только 
земля и недра концессионного предприятия, но и здания, машины, 
оборудование и инвентарь, хотя бы и целиком привнесенны е концес
сионером в предприятие, не являю тся его собственностью, не могут 
быть им заложены, не могут быть отчуждены за  долги и т. д. 
По нашему Гражданскому Кодексу (ст. 55) концессия м о ж е т  пред
усматривать передачу концессионеру на п равах  собственности таких 
имущ еств, которые из общ егражданского оборота изъяты . Однако, эта 
статья кодекса представляет собой неудачное место и на практике 

V такая  форма собственности не имеет (и  не может иметь) места. К он
цессионер является собственником лиш ь в отношении оборотного ка
питала концессионного предприятия, собственником ж е основного к а 
питала, хотя бы и приобретенного концессионером, считается государ
ство, которое с момента вклю чения этого имущества в концессионное 
предприятие (постройки зданий, установки машин и проч.) передает 
его концессионеру в концессионное пользование. П оложение концес
сионера в этом отношении аналогично положению государственного 
треста. Этот порядок основывается на признании государственной 
важности крупных промышленных предприятий, в чьих бы руках они 
ни находились, и на недопустимости разруш ения предприятия в случае 
его банкротства (которое может зависеть не от того, что предприятие 
экономически не жизнеспособно в своей основе и, следовательно, не 
представляет важности, а  от соверш енно других причин). В связи 
с этим находится закон о том, что концессия не может быть передана 
концессионером другому лицу без разреш ения Правительства, а  такж е
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типовое условие концессионных договоров о том, что в случае бан 
кротства концессионера (признанного судом) действие концессии пре
кращ ается и  предприятие поступает в распоряж ение П равительства.

Против такого порядка по сущ еству нельзя возраж ать. Однако, 
если вновь поставить перед собой вопрос о том, является ли эта 
особенность работы капитала в СССР особенно привлекательной для 
концессионера и способна ли она содействовать тому, чтобы капита
лист предпочел работать в СССР, чем работать в одном из много
численных мест других 5/в частей земной суш и, то на этот вопрос 
придется ответить, конечно, отрицательно. Е сли  ж е поставить перед 
собой вопрос о том, может ли эта особенность быть соответствующим 
образом компенсирована без ущ ерба для охарактеризованного выше 
сущ ества этой особенности (цельность концессионного предприятия) 
а без особенного ущ ерба для интересов П равительства, то на этот 
вопрос ответить положительно можно. Прежде всего, в чем реальное 
неудобство этого порядка вещ ей для концессионера? Оно заклю чается 
в ограничении возможности пользоваться кредитом (в особенности 
Долгосрочным). Поскольку имущество не может являться обеспечением 
займов, делаемых концессионером, постольку возможность этих займов 
Для него сокращ ается.

Этим, с другой стороны, ограничивается возможность притока 
в СССР концессионного капитала, ибо концессионер не может получить 
кредитов для возведения у нас построек и предприятий и не может, 
ностроив первый этаж  дома и заложив его, получить средства для 
Постройки второго этаж а. Таким образом, заботясь о целости пред- 
цриятия, мы сокращ аем  возможности возникновения этого предприятия.

Поскольку это так , то улучш ение указанного порядка —  в и н те
ресах обеих сторон. Это не значит, что должно быть введено право 
собственности концессионера в отношении предприятия или хотя бы 
Части его основного капитала. Об эгом не может быть и речи уже 
х°тя бы потому, что нельзя денационализировать землю и недра 
предприятия. Но в отдельных, хотя и нередких случаях, по нашему 
Мнению, вполне, целесообразно прибегнуть к  другой мере, которая бы 
Удовлетворила интересам концессионера и не только его интересам , но 
й> как  указано выше, интересам самого Правительства.

Эта мера состоит в гарантировании Правительством долгов 
концессионера в пределах суммы привнесенного концессионером и еще 
11 м не погаш енного основного имущ ества концессионного предприятия.

Самое имущество при этом оставалось бы собственностью 
Правительства.

Т ак ая  гаранти я П равительства, имею щ ая вполне конкретный х а
рактер, несомненно должна иметь вес в капиталистическом мире, несмотря 
Ма все его недоверие и враждебность. Этот метод уже был однажды 
г,ринят в одном из крупны х действую щ их концессионных договоров 
" Дал весьма удовлетворительные результаты  (нужно впрочем отметить, 
Чт° там условия гарантии  были ещ е более благоприятны для концес
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сионера, но зато самый объект концессии не отличался особенной 
выгодностью). Этот метод по сущ еству представляет собой не что 
иное как  способ гарантирования иностранного займа, заключаемого 
для хозяйства СССР через посредство концессионера. Он может 
в известной степени быть ступенью к прямым займам Правительства, 
гарантированным в обычном порядке, или же доходами концессионных 
предприятий.

Наряду с изложенной особенностью правового положения концес
сионера в отнош ении п р и в н е с е н н о й  им части основного имуще
ства концессионного предприятия следует отметить одну сущ ественную  
особенность в смысле отнош ения концессионера к  имуществу, п е р е 
д а в а е м о м у  ему правительством. Здесь для капиталиста, работающ его 
в СССР, открываю тся чрезвычайно благоприятные возможности. В самом 
деле, предприниматель, приступаю щ ий к работе в СССР, освобожден 
от одной из основных затрат, которые обыкновенно бывают обяза
тельны для предпринимателя, начинаю щ его работу где-либо в остальной 
части земного ш ара: он освобожден от необходимости купить землю, 
а  иногда и от необходимости купить строения и оборудования, на 
которых он намерен работать, В этом отнош ении иностранны й кап и 
талист имеет у нас е д и н с т в е н н у ю  во всем мире возможность 
воспользоваться этими благами. В ытекаю щ ие отсю да для капиталиста 
преимущества настолько значительны, что если бы не те временные 
трудности, которые пока концессионер должен у нас испытывать 
в других отнош ениях, говорить о к а к и х -л и б о  новых льготах для 
концессионера соверш енно бы не приходилось. Через несколько лет, 
когда эти временные трудности будут ликвидированы, нет сомнений, 
что ССС Р станет чрезвы чайно притягательным центром для иностран
ного капитала, даже без предоставления ему каких-либо особых льгот. 
Тогда по новому станут вопросы, с одной стороны, об ограничении 
притока иностранного капитала, а, с другой стороны, о формах блока 
с ним против мелкого хозяйства. Нэп, родивш ийся из пролетарской 
и противофеодальной революции, начнет вы сказы вать свое последнее 
олово перед переходом к  социализму. Однако, пока что, говорить об 
особых льготах иностранному капиталу все же приходится. Поэтому, 
говоря выше о неблагоприятных особенностях инвестировании капитала 
в СССР и о желательности допущ ения товарной фирмы инвестирования, 
мы не упоминали о тех чрезвычайных облегчениях, которые получает 
инвестирование капитала в условиях национализации земли.

V II

Выш е мы говорили о затруднениях, которые должен испытывать 
концессионер при получении долгосрочных, ипотечных кредитов.

Нужно упомянуть такж е и о вопросе краткосрочного кредитова
ния концессионных предприятий. В этом отнош ении положение кон
цессионера в С С С Р пока тоже нельзя назвать благоприятным.
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Предположим, что перед нами сельско-хозяйственное концессионное 
предприятие. Н аступает весенняя посевная кам пания и усиленные р ас
ходы. Говоря абстрактно, можно было бы сказать, что необходимые для 
этого средства концессионер должен черпать из своего оборотного к ап и 
тала (части акционерного капитала). Но это соверш енно не жизненное 
Утверждение. Ясно, что в условиях развитого капитализма предпри
ниматель будет черпать в этом случае средства ив банков в форме 
краткосрочного кредита. Ему не выгодно держ ать круглы й год опре
деленную сумму оборотного капитала в то время, как  предприятие 
Допускает лишь один оборот капитала в год, причем самый период 
оборота ограничен 6 — 8 месяцами. Какое применение получил бы этот 
капитал в остальной период года? Б анковская форма капитализма 
именно и выработалась на почве необходимости регулировать обращ ение 
Капитала в разных отраслях хозяйства, маневрируя между сезонными 
Условиями работы каждой отрасли и  добиваясь полного использования 
Капитала во всем народном хозяйстве в целом, независимо от этих 
сезонных условий. Таким образом, выключить концессионера из этой 
системы банковского капитализма значит поставить его в невоз- 

< Ножные условия. Разумеется, выключать его полностью из этой системы 
Никто у нас не собирался и не собирается, ибо у концессионера есть 
Полная возможность кредитоваться в банках, но в каких? Пока почти 
г°Дько в заграничны х. Если концессионное предприятие работает на 
экспорт, то это ещ е естественно, хотя и тут возникают разны е неудоб
н а  и накладные расходы. Но если предприятие работает н а внутрен
ний рынок, то неудобства и затруднения в смысле кредитования 
Ьцростают в чрезвычайной степени. Заметим, что вопрос о кредито
вании концессионера часто связан с вопросом о кредитовании его 
Клиентов (покупателей). Это тот случай, когда речь идет об учете 
Некселей, находящ ихся у  концессионера.

С другой стороны, кредитование н а ш и м и  банками концессион
ного предприятия явилось бы в значительной степени абсурдом. Если-бы  
ставить вопрос в этой плоскости, то наш е положение было бы стран
ным. П оказалось бы, что мы не столько привлекаем свежий иностранны й 
^а «итал, сколько кредитуем безденежных концессионеров. П равда, 
Тактически это не совсем так , но все ж е брать на себя функции 
кРедаТующего орган а по отношению к концессионерам наш и банки 
с,'йчас полностью не могут и не должны. Однако, нужно найти спо
собы более удобного и привычного для концессионеров краткосрочного 

1)0дптования. Здесь должен прийти на помощь сам иностранны й ка- 
|‘и 1ал и не исклю чается возможность создания специального банка, 

°строенного хотя бы по типу общ ества взаимного кредита, который бы 
удовлетворил в этом отношении запросы концессионеров. В этом концес
сионном банке должны принять участие и наш и советские банки. 
дй° ^Ь1Л° выгодно для °беих сторон: для концессионеров, ибо уве- 
^  чились бы средства банка, для н ас— ибо появилась бы возможность 

‘Нгроля и регулирования концессионных предприятий сообразно
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с общими .хозяйственными задачами страны. Е сли  инвестирование 
капиталов в такой концессионный банк н а первых порах не при
несло бы особых выгод наш им банкам, все же на это следовало бы 
пойти, исходя из общ е-экономических интересов страны.

Следует отметить, что актуальность этого вопроса только сейчас 
начинает намечаться. Этим вероятно и объясняется нежизненность и 
преждевременность того „концессионного б ан к а" , который уже начал 
было в свое время деятельность в СССР. Однако, с каждым месяцем 
актуальность этого вопроса н арастает и здесь имеются уже некоторые 
конкретны е предложения со стороны иностранных групп, заинтересо
ванны х в концессиях в СССР, и имеется даже некоторое соглаш ение 
по этому вопросу, правда, носящ ее лиш ь самый предварительный 

1 характер . Необходимо стремиться к тому, чтобы будущий концессионный 
банк не замывался бы в кругу нескольких концесионных предприятий, 
а, наоборот, обслуживал бы все концессионные предприятия, а  такж е 
и другие части народного хозяйства. Кроме того, этот банк должен 
быть не только проводником иностранного кредита, но и проводником 
нового концессионного капитала, заинтересовы вая новые иностранные 
круги в получении различны х концессий в СССР. Этот банк мог бы 
брать на себя такж е ипотечны е операции, о которых упоминалось выше.

V II I

Чтобы закончить наш  обзор, необходимо остановиться на других 
сущ ественных моментах деятельности концессионера в СССР, особен
ности которых отраж аю тся вообще н а концессионной политике или 
находят свое прямое выраж ение в концессионных договорах. Это — 
вопросы о платеж ах концессионера П равительству, вопрос о заработной 
плате, вопрос о приобретении концессионером сырья и полуф абрика
тов, вопросы производственной программы, вопросы реализации п р о 
дукции к-ра , и, наконец, вопрос об общей культурно-политической 
обстановке, окруж аю щ ей концессионера в СССР в его повседневной 
деловой работе. 1

1 В этой статье мы касаемся прежце всего производственных концессий. Что касается 
концессий торговых, то они во многом отличаются по своему экономическому и полити
ческому значению. Вопросы о формах инвестирования капитала, об ипотечном кредите, 
о заработной плате здесь играют совершенно второстепенную роль, чем и объясняется 
в значительной мере успех торговых концессий. Интервалютарные отношения, которые 
складываются неблагоприятно для концессий производственных, являются еще более зна
чительным фактором успеха торговых концессий, поскольку они предусматривают импорт
ные операции. Да и в области с ы р ь е в о г о  экспорта эги интервалютарные отношения 
не могут существенно отражаться на интересах концессионеров. Вопрос о краткосроч
ном кредите в торговых концессиях может ставиться исключительно в плоскости предо
ставления кредита н а м .  Э т о т  вопрос в торговых концессиях является центральным, 
наряду с вопросом о номенклатуре и контингенте импортных и экспортных товаров. Самый 
смысл торговых концессий заключается в предоставлении нам кредитов и в установлении 
непосредственной связи между нашими и заграничными потребителями и производителями 
товаров. С этой точки зрения они могут играть благоприятную роль для народного 
хозяйства, если соответствующие условия концессионных договоров отвечают нашим 
интересам. Впрочем, многие из других затрагиваемых нами вопросов касаются в той или 
иней степени не только производственных, но и торговых концессий.
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Платежи концессионера Правительству слагаю тся из налогов 
и сборов, арендной платы за передаваемое концессионеру оборудова
ние, погектарной и поненной платы и других видов рентных отчи
слений, делового отчисления с продукции и, наконец, в отдельных 
случаях— особого обложения сверхприбыли. Скрытой формой платеж а 
концессионера П равительству моя?ет явиться иногда обязательство 
концессионера продавать Правительству часть своей продукции по 
льготным ценам. Далее, в числе платежей концессионера следует от
метить целевые платежи ввиде отчислений на соц. страхование и стра
ховых ‘взносов по имущественному страхованию , которые при безу
словной государственной монопольности этого страхования и обяза
тельности его для концессионера, и в связи с тем, что имущество 
Концессионного предприятия признается собственностью государства, 
Могут быть отнесены именно к группе целевых платежей.

Каждый из этих видов платеж ей представляет собой теорети
чески особый вид в дебете гос. бюджета и каж ды й имеет свои осо- 
°Ые экономические и политические обоснования. Относительно нало
е в  и рентных отчислений это не требует коментариев и здесь должно 
°ь1ть несомненным одно положение, что концессионер в отношении 
°тих платежей не должен ставиться в какие-нибудь исключительные 
Положения ни в смысле льгот, ни в смысле отягчений по сравнению  
^  соответствующими частными или государственными предприятиями. 
П риравнивается ли то или иное концессионное предприятие в от- 
аошении этих платеж ей к частным или государственным, это зависит 
°т всей физиономии данного предприятия и не может фиксироваться 

, ^ки м и -л и бо  общими положениями. Мы все же считаем, что, во-пер- 
ВЬ1*, общ ая тенденция налоговой политики ведет к уравнению , если 

полному, то почти полному, налогового обложения частных пред
приятий с государственными и, во-вторых, что по отношению к конце- 
°Ионному предприятию  в руках государства имеется более богатая 
"Клавиатура" в смысле получения дохода, и что поэтому обыч- 
й°п формой налогового обложения концессионера должно являться 
^г° приравнивание в налоговом отношении к  госпредприятию.
' *то никаких отступлений в смысле дальнейш их льгот делаться 
Че Должно.

Н алоговы й вопрос является одним из больных вопросов для 
концессионера п здесь естественны его усиленные аттаки  при 
Переговорах. Однако, столь ж е болезненным этот вопрос остается пока 
11 Для наш ей государственной промышленности, ибо, понятно, что на 
8тором году действия твердой бюджетной политики в соверш енно но- 
в°й политико-экономической обстановке, приспособиться к которой 

смысле налоговой системы можно лиш ь в результате значительного 
фактического опыта> ыы не достигли еще кристальной отшлифован- 

й°стн налоговой системы. Н о это есть дело двух-трех лет, которые 
Долгосрочных концессионных договорах никакой роли играть не 
гут. То, что в полном упорядочении налогового вопроса заинтере
П'Иновэ» Х озяйство М 1. 4



50 М. Яннин

сована вся страна, должно быть лучшим аргументом против п ритя
заний концессионеров на налоговые льготы.

Совершенно в таком же положении находится и вопрос о „це
левых платеж ах" концессионера в том значении этого термина, ко
торый условлен выше. Здесь, кстати сказать, со стороны концессио
неров возражения гораздо более редки, чем в налоговом вопросе.

У словия концессий в отношении арендной платы, долевого отчи
сления, погектарной платы, „скрытых платеж ей" и обложения сверх
прибылей, хотя теоретически являю тся совершенно раздельными, но 
практически представляю т собой нечто тесно переплетенное.

А рендная плата представляет собой погаш ение капитала, вло
ж енного в предприятие Правительством. П ередавая концессионеру ту 
или иную  фабрику или оборудование, П равительство становится как  
бы акционером концессионного предприятия в том смысле, что оно 
имеет право на отчисления, которые аналогичны  отчислениям, делае
мым концессионером, в целях расплаты  с акционерами, в момент окон
чания концессии.

Долевое отчисление представляет собой часть дифференциальной 
ренты, извлекаемой концессионером, благодаря большему техническому 
соверш енству его оборудования по сравнению  с окруж аю щ ей техни
ческой средой; с другой стороны, оно является дивидендом П рави
тельства на тот капитал, который вложен Правительством в предприя
тие в виде переданного концессионеру имущества.

Скрытые платежи в виде льготной продажи П равительству части 
продукции концессионного предприятия есть форма извлечения частй 
дифференциальной ренты, получаемой в связи с положением концес
сионного предприятия в отношении условий р ы н к а .1— Н аконец, обло
жение сверхприбыли есть отчасти форма получения дивиденда, отчасти 
форма извлечения дифференциальной ренты, получаемой в связи с цен
ностью естественных богатств, переданных концессионеру.

Эта дифф еренциация экономической природы платежей концес
сионера является в значительной степени условной, но, во всяком слу' 
чае, важно установить, что роль П равительства в отношении концес
сионера в смысле получения платеж ей трояка: с одной стороны, П р а ' 
вительство является органом государства, как такового, с другой сто
роны, оно является капиталистом-участником предприятия, с третьей  
стороны, оно является владельцем национализированны х естественны* 
богатств, играя в отношении концессионера своеобразную роль, котО' 
рую  можно в некоторых отнош ениях и с оговорками сравнивать 
с ролью феодала по отношению к капиталисту. Этим объясняете# 
и многообразие тех форм дохода П равительства, которые имеют мест0 
в концессионных сделках (конечно не в каждой конкретной концессй1’ 
имеются налицо все эти формы).

1 В торговых концессиях аналогичную роль играет привилегированный дивиденд 
получаемый Правительством из прибылей торговых концессионных предприятий.
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Относительно величины всех этих доходов невозможно высказать 
никаких твердых суждений, кроме того суждения, что мы не должны 
чрезмерно гнаться за этими доходами, помня, что не в них главная 
роль концессии, как  экономического фактора, для страны, но что мы 
не должны упускать обоснованных и справедливых доходов этого 
Рода. В смысле формы взимания этих доходов нужно, как  и в н ало
говом вопросе стремиться к большей простоте и стройности и науч
ной расчлененности их системы, дабы их обоснованность была более 
очевидна.

Об арендной плате можно упомянуть, что в виде особой льготы 
она обычно не взимается в тех случаях, когда концессионеру п ере
дается национализированное у него в свое время имущество.

О долевых отчислениях, если их понимать так, как  это было 
Условлено выше, можно сказать, что в них допустима особая льгота, 
заклю чаю щ аяся в том, что эти отчисления должны уменьш аться с те
чением времени действия концессии. Эта льгота основывалась бы на
1о.м, что с течением времени техническая физиономия концессионного 
предприятия перестанет выделяться на общем техническом фоне обно
вленной и усоверш енствованной промышленности СССР.

К ак  бы то ни было, в отношении платеж ей концессионера кон ц ес
сионная политика в общем и целом сейчас страдает скорее излишней 
Мягкостью по отношению к концессионерам, чем излиш ней ж ест
костью. Об этом свидетельствуют опубликованные данные о заклю чен
ных концессиях, где не редки случаи освобождения концессионеров от 
налогов, невысокие размеры гарантированны х платежей и пр. С этой 
Ст°роны концессионер, особенно работаю щ ий на внутреннем ры нке, 
Моасет ощ ущ ать неудобства лиш ь от временных неустройств, которые 
^ и я ю т  в равной степени и на государственные предприятия.

Вопрос о приобретении сы рья и полуфабрикатов может ставиться 
концессионерами остро лишь в том случае, если этого сырья или полу
фабрикатов вообще нет в СССР, или если продукция предприятия 
предназначена для экспорта. В этих случаях может итти речь о ввозе 
сырья или полуфабриката из заграницы, с тем однако, чтобы по воз
можности их производство было современем налажено концессионе- 
Р°м в СССР. В тех случаях, когда ввоз сырья или топлива р азр е
шается нашим госпредприятиям ввиду географических условий поло
жения предприятия, эта льгота может быть распространена и на 
концессионера. Однако, во всех случаях, когда речь идет о ввозе 
^Чрья, полуф абриката или топлива, приходится предварительно, именно 

этой точки зрения (с точки зрения торгового баланса), проверить 
Н есообразность всей концессии в целом. ,

Вопрос о минимальной производственной программе нами ста
тен остро всегда, и в этом ж е вопросе наблю дается противодей- 
вие концессионеров (соискателей концессии). Они пытаю тся дока- 
1'ь, что установление производственной программы в договорах есть 
Рушение принципа хозяйственной самостоятельности концессио

4*
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нера, положенного в основу договора. Это, конечно, неправильно. 
Производственная программа (и  в соответствую щ их случаях программа 
экспорта) является основной мерой ограж дения интересов государства 
в концессионном договоре, ибо она гарантирует, что переданное кон
цессионеру оборудование и естественные богатства не будут лежать 
втуне, а  будут хотя-бы в минимальной степени использованы. Вместе 
с тем эти программы допускают иногда гибкую формулировку, при 
которой за  концессионером остается чрезвычайно ш ирокая свобода 
маневрирования. Лишь в тех случаях, когда концессия не предусма
тривает передачи концессионеру естественных богатств или оборудо- I 
вания, вопрос о производственной программе может ставиться на 
второй план.

Вопросы сбыта продукции вызывают иногда со стороны концес
сионеров домогательства по части монопольное™  сбыта (и производ
ства), по части гарантирования Правительством сбыта, по части огради 
тельных ввозных пошлин и гарантирования от экспортных пошлин. 
Все эти вопросы такж е, как, например, вопрос о ж. д. тари ф ахг 
подлежит рассмотрению в каждом отдельном случае и никаких общих 
тенденций в подходе к этим вопросам ни в положительном, ни 
к отрицательном для концессионера смысле наметить нельзя.

Одним из серьезнейш их вопросов в концессионных договорах, 
где опять таки невозможны какие - либо общие реш ения, является 
вопрос о разбирательстве споров между Правительством и концессио
нером. Следует отметить, что несмотря на серьезности этого вопроса, 
по нашим сведениям, не было случая, когда-бы  концессионные перего
воры наты кались именно в этом вопросе на непреодолимые препят
ствия. Поскольку остальные условия договора бывали согласованы, 
вопрос о судебном или третейском разбирательстве споров всегда 
реш ался в удовлетворительном смысле для обеих сторон.

Вопрос о заработной плате может остро ставиться концессионе
ром в случае его работы на экспорт (в этом случае должно обостриться  
и отношение концессионера к своим платежным обязательствам 
по отношению к  П равительству). П ри чи н а этого, конечно, совершенно 
понятна, но столь-ж е понятно, что эта причина носит временный 
характер и что прилив иностранного капитала в СССР сам по себе 
является отличным способом искоренения этой причины. С другой  
стороны, если, принимая во внимание наличность сейчас этих причин, 
концессионерам делаю тся временные льготы по части платежей, го н0 
о каких льготах по части заработной платы, разумеется, речи быть 
не может и этот вопрос для начального периода той или иной коН' 
цессии можно лиш ь поставить в связь с изложенной выш е (допускае
мой иногда и сейчас) льготой по части  инвестирования основного  

и оборотного капитала.
Со стороны профсоюзов вопрос о заработной плате может ста

виться остро в связи с техническим совершенством и рентабельность*0 
предприятия. Однако, нажим профсоюзов, такж е как  и нажим концес
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сионера, в конечном счете, регулируется отношениями ры нка и как 
либо иначе регулироваться не может. Все ж е мы должны отметить, 
что со стороны низовых профсоюзных организаций подчас ещ е наблю 
дается необоснованно обостренное отношение к  концессионеру в во
просах зарплаты, базирую щ ееся исключительно на том, что концес
сионер представляет собой капиталиста и эксплоататора, на которого 
Следует давить чем больше, тем лучше. Мы, конечно, должны быть 
Далеки от мысли о том, что концессионер не является капиталистом 
и эксплоататором, и что н а него не следует давить. Но мы вместе 
с тем должны понимать, что хотя концессионер допускается П р а
вительством к работе в С С С Р  с целью  извлечения прибыли (это 
Цель концессионера), к ак  о том прямо и говорится в концессионных 
Договорах, все ж е концессионер вместе с тем работает с пользой для 
советских республик, осущ ествляя цели, поставленные для его работы 
Правительством. Поэтому давить надо в меру.

Здесь мы подходим к последнему вопросу— об общей культурно
политической атмосфере, окруж аю щ ей работу концессионера в СССР. 
Нужно прямо сказать, что в этом отношении ещ е кроется значительное 
препятствие для притока иностранного капитала. Это препятствие будет 
Устранено, с одной стороны, общим улучшением экономической ситуации 
1! стране (способствовать которому должна и работа самого иностранного 
капитала) и, с другой стороны, систематической пропагандой важности 
концессионной политики, как  необходимого элемента переходного от 
капитализма к  социализму периода. К онцессионная политика должна 
Противопоставляться в наш ей пропаганде политике соглаш ательской.

изъяснение сущности концессий есть вместе с тем разъяснение 
сУЩности нэпа и всей наш ей тактики. Те внешне общие черты, ко
торые вызывают мысль о связи между концессионной политикой п 
политикой соглаш ательской, должны подвергаться тщательному анализу, 
н Результате которого должно выясняться, что никакой связи тут нет 
4 что соглаш ательство и концессионная политика пролетарского госу
дарства есть вещ и по существу соверш енно различные. В наш ей про
паганде должно реш ительно подчеркиваться громадное значение на- 
111ей концессионной политики не только в строительстве С С С Р ,  как 
‘акового, и как  авангарда и пионера мирового социализма, но и 
^Ромадное значение накопленного нами в этом отношении опы та при 
УДущих переворотах в других странах. М ы убеждены, что повсюду, 

°собенн<5 в аграрны х и в частности в колониальны х странах, кон- 
Нессионная политика в той или иной форме будет обязательным 
'путником социалистической революции.

Таков тот клубок наиболее принципиальных и д и с к у т а б е л ь -  
ь ,х вопросов, из которых состоит общий вопрос о концессионной 
■Штике, и которые входят в состав и тесно сплетены с ещ е более 

^нщми вопросами о наш их внутренне-экономических проблемах и 
Наших политико-экономических отнош ениях с международной бур^ 

чазпей . Нам представляется, что в т е х  п р е д е л а х ,  в каких эти
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вопросы были предметом настоящ ей статьи, здесь намечена их п р а
вильная постановка и намечены некоторые реальные и целесообраз
ные пути их успеш ного разреш ения. Впрочем, как  сказано выше, эта 
правильная постановка и эти правильные пути в общем и целом уже 
проявились практически благодаря энергии и успехам наш их това
рищ ей, ведущ их работу по привлечению  иностранных капиталов. Н а 
меченные благодаря этой работе новые черты в концессионной поли
тике должны послужить новым победам в социалистическом строи
тельстве.

II. Федорович

Соображения по поводу перспектив снабжения 
СССР черным металлом в связи с реконструк

цией металлургической промышленности
Но мере восстановления нормальных условий промышленной и 

хозяйственной жизни Союза вопрос о достаточном снабжении страны 
черным металлом и поделками из него приобретает вполне реальные 
Формы и требует всесторонней подготовки для принятия правильного 
Решения.

С начала войны и до настоящ его времени промышленность и н а
селение получили не свы ш е 1 /10 своей нормальной потребности в 
Металле. Это свидетельствует о том мощном потенциальном рынке, ко
торый таит в себе Союз, ставш ий на путь мирного сущ ествования и 
строительства.

В 1 9 2 2 /2 3  году доменные заводы Союза дали лишь по 6 фунтов чу- 
гУна на человека в год, в следующем году вы плавка поднялась до 20 фун
тов. Довоенная норма 1911 года была 1,5 пуд., а  в 1913  г.— 1,8 пуд. 
®а человека в год. Удовлетвориться такими нормами без резкого ущерба 
всему народному хозяйству возможно лишь н а ближайш ие 1 0 — 12 лет. 
Основные ж е вопросы металлопромышленности должны быть намечены 
а на более отдаленный период с предположением поднятия душевой 
Нормы до 3 — 3,5 пудов, что соответствует, считаясь с ростом насе- 
1ення, общей выплавке до 7 0 0 -7 5 0  милл. пуд.

С ущ ествую щ ие заводы в значительной степени расстроенные и 
С таревш ие за годы войны и бездеятельности будут постепенно вос
станавливать свою производительность, заново перестраиваясь, зат р а 
гивая на это значительные средства, и все ж е их мощность останется 
ограниченной, с одной стороны, рациональны ми пределами восстано
вления устаревш его оборудования по Ю гу— 1ОО-12О милл. пуд., по Уралу 
-4*30 милл. пуд. металла в год, а  с другой— недостаточностью запасов 
СК1рья руды и горючего.

Необходимо озаботиться подготовкой новых центров производства 
С т ал л а  для возможности выплавки к концу предстоящ его десятилетия 
113 восстановленных и новых заводов до 3 0 0  милл. пудов чугуна в год.

В статье проф. И. Г. А лександрова „Н овые формы металлургии 
** связи с реконструкцией народного хозяйства С С С Р ", помещенной в

номере „П ланового Хозяйства**, соверш енно правильно формули
руются основные принципы, которые должны быть положены в план
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развития наш ей металлопромышленности, но намечаемая им практи че
ская схема осущ ествления этого план а страдает неполнотой и дажь 
противоречиями этим основным принципам.

Н е подлежит оспариванию , что район г. А лександровска н а Днепре 
по товарно-транспортным показателям и  по энергетическим соображ е
ниям в связи с использованием порогов представляется наиболее вы 
годным местом для сооруж ения первого нового, крупного, вполне со
временного металлургического предприятия с годовой выплавкой до 
50 милл. пуд. чугуна. Н е вызы вает такж е сомнений правильность вы
бора второго центра в рудном районе Кривого Рога. Н о отсутствие в 
большой металлургической программе указаний н а  использование наи
более мощных в Союзе К ерченских железо-рудных месторождений пред
ставляется неправильным. К ерченский завод должен быть включен, как  
в план восстановления, так  и в число новых металлургических центров.

Общее задание Югу в перспективном плане должно быть наме
чено до 3 5 0 -3 7 5  милл. пуд., а к  концу ближайш его десятилетия 
2ОО милл. пуд., из которы х 12 0  милл. дадут старые заводы, в том числе 
и Керченский, хотя бы небольшой долей своей намеченной произво
дительности, без чего план  развития металло-про.чышленности Юга 
будет противоречить принципам  экономического районирования.

В то время, как  по Югу к концу десятилетия предусматривается 
выплавка 2 0 0  милл. пуд. чугуна, т. е. примерно 1О5°/0 довоенной про
изводительности, для У рала намечается вы плавка 75  милл. пудов, т. е. 
134°/0 довоенной производительности. Т акой более значительный темп 
роста У рала сравнительно с Ю жной горнопромышленной областью 
нужно признать вполне правильным, вследствие приспособленности 
работы У рала к широкому и в значительной мере крестьянскому рынку 
с одной стороны и вследствие появления нового ф актора— минерализа
ции доменного производства— с другой.

Урал, дававш ий до 56 милл. пуд. чугуна, исклю чительно н а дре
весном угле, был стеснен в своем развитии недостаточностью древес
ного топлива и трудностью создания крупного производства при с у 
ществую щ их У ральских методах хозяйства. Лиш ь переход в значи
тельной части на минеральное топливо при сооружении крупны х, строго 
специализированны х с новейшими техническими усоверш енствованиями 
заводов и при жесткой концентрации производства на стары х заво
дах, позволит в десятилетие поднять выплавку чугуна до 75  милл. пуд., 
а  в дальнейш ей перспективе до 3 0 0 -3 2 0  милл. пуд., что будет соответ
ствовать примерно 4О°/0 общей выплавки Союза.

Обладая достаточным количеством прекрасного качества железных 
руд, У рал не имеет хорош его качества коксовых углей, поэтому новое 
производство должно ставиться н а кузнецком топливе, которое стало 
доступным н а  У рале вследствие закрепления идеи Сибирской сверх- 
магистрали и введения тариф а в 1 /1 5 0  коп. с пудо-версты  для п ер е
возок маршрутными поездами кузнецкого угля и кокса, как  постоян 
ной меры, предопределяю щей взаимоотношение соседних областей.
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У дачная работа первых доменных печей на кузнецком коксе 
и чрезвычайно благоприятны е результаты  опытов применения сп е
циального угля „М ощ ного п ласта" П рокопьевского рудника в сыром 
виде в доменных печах  открываю т перед У ральской промышленностью 
широкие перспективы . Специфические условия У ральской пром ы ш лен
ности и архаический  характер  значительной ее части обязывает 
в деле реконструкции подходить ещ е с большей определенностью и ре
шительностью к  созданию новых предприятий, работаю щ их на куз
нецком топливе в центрах наиболее богатых рудных запасов Урала:
1) на горе М агнитной, 2) на А лапаевских рудниках и 3) на место
рождениях гор Благодати  и Высокой.

Д ревесноугольная плавка к концу десятилетия может подняться 
не выше 25 —  3 0  милл. пуд., а  все расш ирение выплавки должно иттп 
За счет минерального топлива.

Новые заводы к  концу указанного периода должны давать не 
менее 4 5  —  50  милл. пудов чугуна в год и должны быть п о
строены с учетом всех новейш их достижений 3. Европейской и Амери
канской техники.

Замы кать металлургические перспективы Союза двумя районам и— 
Югом и Уралом, как  это делает проф. А лександров, представляется 
совершенно недопустимым. Н ельзя игнорировать Сибирь с ее огром- 
ной территорией и колонизационным фондом, с ее колоссальными 
естественными рессурсами. С верхмагистраль нуж на Сибири не только 
Для того, чтобы снабжать своим сырьем чужой передел. Сибирь, 
Располагаю щ ая лиш ь в западной своей частп  более чем 50% лесных 
богатств Союза, имею щ ая в своих недрах более 80% запасов иско
паемого угля и 95% золота, могущ ая даж е при искусственно-задер- 
^иваемой зерновой культуре дать до 2 0 0  милл. пудов хлебных избыт
ков, имеет право претендовать не только н а деш евы й.сверхмагистраль- 
Ный транспорт, но и на развитие собственной промышленности.

С точки зрения государственного планирования представляется 
совершенно необходимой больш ая индустриализация Сибири, очень 
°огатой различными ископаемыми и испытываю щ ей под влиянием 
одностороннего развития сельского хозяйства тяж елы е последствия 
вьщуигдено-экстенсивных его форм.

К рупны е месторождения магнитного ж елезняка в непосредствен
ной близости от громадных запасов наилучш их в Союзе коксовых 
Углей, наличие месторолгдеиий марганцевы х руд, флюсующих извест
няков, огнеупорных глин, кварца, строительных песчаников, эначи- 
1ельных лесных массивов по берегам крупных водных артерий, про
лезаю щ ие К узнецкий бассейн,— все это, находясь в богатой зем ле
дельческой стране, дает чрезвычайно выгодные предпосылки для со
в а н и я  н а Ю ге К узнецкого бассейна мощного металлургического 
Центра. П остройка в Кузнецком бассейне металлургического завода, 

ладя основы Сибирской тяж елой индустрии, создает в тоже время 
3У для экономического влияния Союза на Востоке.
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Благоприятны е естественные условия наряду с новейшими тех 
ническими оборудованиями и достаточной мощностью предприятия 
позволят выпускать дешевый и вполне конкуррентно -  способ
ный сравнительно с мировыми ценами черный металл,— продукт, п о 
лучаю щ ий помимо Сибирского ры нка сбыт в Туркестан, Монголию 
и К итай.

Эти соображ ения учтены Госпланом и постройка Кузнецкого за
вода вклю чена в перспективный план развития металлургической 
промышленности Союза на ближайш ее десятилетие.

Н а  основании изложенных общих соображений, а  такж е поль
зуясь материалами, проработанными в Сибирском Бю ро Госплана, 
У рало-К узнецкого проекта и данными, опубликованными о металлур
гических начинаниях в Сибири, представляется возможным наметить 
следующий план  осущ ествления У рало-Сибирской части общей про
граммы разверты вания металлургической промышленности.

П о  У р а л у  до 1 9 2 7 / 2 8  г. ведется усиленная минерализация 
доменной плавки на сущ ествую щ их доменных печах путем незначи
тельных переустройств лучш их печей Ю жного и Среднего У рала, 
сводящ ихся к  расш ирению  горнов и усилению  воздуходувных средств.

М инерализация идет в двух направлениях путем ввода доменной 
плавки на специального качества каменном угле и постепенным уси
лением коксовой плавки по мере постройки коксовыжегательных печей 
к ак  в Сибири, так и н а У рале. К 1 9 3 2 / 3 3  г. вы плавка должна 
быть 60  милл. пуд., из которых 20 на каменном угле, 2 0  на коксе 
и 2 0  н а древесном, а  к концу десятилетия, т.-е. к  1 9 3 5  году, общ ая 
вы плавка должна подняться до 75 милл,, из которых 25  милл. на 
древесном, 20  милл. на каменном угле и 3 0  милл. на коксе.

К  этому времени сооруж аю тся два новых крупных завода: один 
на г. М агнитной, второй в районе А лапаевских рудных месторо
ждений и подготовляется постройка третьего завода в районе гор Б лаго 
дати и Высокой.

Общ ая сумма затрат по постройке новых заводов к 1 9 3 5  г. 
должна составлять около 70  милл. руб.

П о  С и б и р и  —  в 1 9 2 5 / 2 6  г. заканчивается и несколько р ас
ш иряется оборудование вспомогательного Гурьевского завода и с этого 
же года приступаю т к постройке большого завода в районе г. К у з
нецка для выплавки 20  милл. пуд. по планам, позволяющим дальнейшее 
расш ирение до 5 0  милл. пудов в год.

К  1 9 3 2  /3 3  году должно быть построено не менее двух до
менных печей для выплавки 10 милл. пуд. чугуна, из которых одна
будет работать на каменном угле, вторая н а коксе. К  концу десяти
летия в 1 9 3 5  г. вы плавка долж на быть доведена до 20 милл. пуд.»
из которых 15 на коксе, а  пять на сыром угле.

О бщ ая сумма затрат к  19 3 5  году, вклю чая расход по соорУ' 
женш о завода, коксовых печей и железных рудников, составляют 
4 0  милл. рублей.
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Себестоимость продуктов на этом заводе будет: 
чугун не выш е 36  коп., рельсы — 75 коп., сортовое ж елезо— 80 коп.

К узнецке -  А лтайская Область, получив столь мощный и вполне 
современный завод, который сможет давать наиболее дешевый в Союзе 
металл, твердо поведет Сибирь по пути ш ирокой индустриализации, 
следующим этапом которой явится сооружение завода сельско-хозяй- 
ственных машин.

Сведя в круглых циф рах намечаемые по всем районам Союза 
программы вы плавки чугуна, в согласии с основными положениями 
по минимальному перспективному плану развития металлургической 
промышленности, принятому Президиумом Госплана, мы получим для 
текущ его и двух предстоящ их, н ачиная с 1 9 2 7 /2 8  года, пятилетий, 
сводный вариант программы.

Проект программы выплавки чугуна по СССР на три пятилетия

(в милл. пудов)
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23/24 г................................................ 22,8 14,6 0,7 15,3 0,2 2,7 41,1
24/25 г................................................ 50 17,5 4,5 22 0,5 2,5 75
25/26 г................................................ 80 20 10 30 0.5 3 113,5
26/27 г................................................ 90 20 15 35 1 3 129
27/28 г................................................ 100 20 25 45 1 3 149
32/33 г.......................... ............... 150 20 40 60 10 5 225
35/36 г................................................ 200 25 50 75 20 5 300
37/38 г................................................ 250 25 65 90 20 5 365

В постановлении I I I  Съезда Советов С СР по докладу о поло
жении промыш ленности Союза имею тся указания: 1) об отставании 
Темпа развития промышленности от общего роста народного хозяй 
Ства Союза ССР, 2) о необходимости усиления советской промышлен
ности и в первую очередь металлической, 3 ) о том, что потребности 
Союза не могут быть удовлетворены довоенным уровнем промышлен- 
ности, в связи с чем постройка новых заводов и  изы скания для сего 
сРедств представляю тся первоочередной задачей правительства и 

) что расш ирение основного капитала промышленности, считаясь 
с необходимостью проведения политики сниж ения цен, не предста
вляется возможным провести за счет накопления средств в самой про
мышленности, а  должно быть проведено н а  базе всего народно-хозяй
ственного накопления.
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Этим отчетливым формулировкам в полной мере отвечает приве
денный нами проект программы выплавки чугуна, предопределяю щ ий 
работу всей металлической промышленности.

Согласно этой программе намечается достижение к 3 9 3 5  году 
производительности приблизительно равной 112% от довоенной, при этом 
135 милл. пуд. из ЗОО общей выплавки или 45% должны будут дать 
5 — 6 новых заводов. О бщ ая сумма затрат на эти заводы будет со 
ставлять примерно 2 3 0  милл. руб.

Столь громадные, но безысходные затраты  народных средств на 
постройку собственно заводов, требующие вовлечения дополнитель
ных вложений в транспорт и вспомогательные производства, обязы
вают к  расходованию их отнестись с сугубой осторожностью.

Необходимо исклю чить возможность случайных реш ений и оплош 
ностей, необходимо использовать все достижения техники для полу
чения наиболее рентабельных предприятий, следует использовать 
большой масштаб плана для рационального метода проектирования.

М не рисуется наиболее правильным следующий порядок осущ е
ствления строительства.

В Ц ентре при Президиуме В СН Х  СССР из состава Госплана. 
Главметалла и Н Т О  образуется Особый Строительный Комитет по со
оружению новых заводов. В задачу этого Комитета входит изучение 
намеченных для постройки новых заводов мест и окончательное их 
избрание, проектирование этих заводов при стандартизированны х ц е 
хах и формирование построечных У правлений отдельных заводов но 
мере возможности их осуществления.

Во главе такого Комитета должно быть поставлено лицо с боль
шим практическим стажем.

В число сотрудников должно быть приглаш ено достаточное ко 
личество профессоров по различным специальностям, а  такж е и инж е- 
неров-практиков, хорошо знакомых как с отдельными вопросами, так  
и с особенностями предприятий в различных районах, которые должны 
образовать мощное техническое Бю ро по проектированию. Помимо 
техников в составе Комитета должно быть несколько экономистов, 
могущих дать общее экономическое освещение, как  всему плану, так 
и его отдельным элементам.

Т ак ая  центролизованная, авторитетная организация, хорошо аккре
дитованная на местах, полно использую щ ая местные материалы 
и силы, а  такж е об щ ествен н о-н аучн ы е организации , сможет найти 
правильное реш ение сложнейш ей проблемы, которая непосильна от
дельным хозяйственным организациям.

Н нж . С. Н. Новагции

Проблема организации водного х о зя й ст в а 1
П РЕ Д И С Л О В И Е

Необходимость реорганизации водного хозяйства в смысле объеди
нения всех его групп уже давно (примерно с 10 -х  годов текущего 
столетия) сознавалась некоторыми отдельными лицами. В частности, 
проф. Е . Л. К е н и г  неоднократно обращ ал внимание специалистов- 
гидротехников на необходимость этого мероприятия.

И зучая постановку и производство работ водного хозяйства во 
многих районах, мы ежегодно находили неоднократные потверждения 
Назревшей необходимости объединения всех работ в этой области и 
поставили себе целью неустанно проводить эту мысль при всяком 
случае.

М ы не находим нужным скрывать, что первоначальны е наш и 
попытки, не встречая принципиальны х возражений (за исключением 
некоторых курьезных замечаний, продиктованных ведомственным ф ан а
тизмом), тем не менее не встретили и активного сочувствия ш ироких 
кругов техников-специалистов, в то время, как  экономисты, не будучи 
заражены ведомственными традициями и предрассудками, как-то лучше 
Чувствовали правильность наш ей идеи. Однако, в последние два года эта 
иДея, широко пропагандируемая проф. К е п и  г о  м, все больше и больше 
проникает в сознание лиц, сталкиваю щ ихся с водным хозяйством, и 
приобретает новых приверж енцев. И мы полагаем необходимым снова 
поднять этот вопрос в печати, вызвав дискуссию и добиться, в конце 
Концов, объединения водного хозяйства, хотя бы и в компромисной, 
по рациональной форме.

Из многочисленных споров при обсуждении вопроса об объедине
нии водного хозяйства мы всегда выносили впечатление, что самое 
понимание сущ ности и задач водного хозяйства даж е профессиональ
ными гидротехниками не всегда правильно и  полно, и трактуется как 
Синоним мелиорации, не учитывая других групп работ водного хозяй
ства.. Отсюда и происходит непонимание последнего.

Поэтому представляется желательным прежде всего условиться в 
определении самого понятия „Водное Х озяйство".

Последнее мы понимаем, как  с о в о к у п н о с т ь  в с е х  б е з  и с 
к л ю ч е н и я  н а з е м н ы х  и п о д з е м н ы х  в о д  в п р е д е л а х  р е ч-

1 В порядке постановки вопроса. Ред.
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н ы х  и о з е р н ы х  о т к р ы т ы х  (имеющих сток в моря и океаны ) 
и з а м к н у т ы х  б а с с е й н о в ,  с о  в с е м и  с о о р у ж е н и я м и  д л я  
и с п о л ь з о в а н и я  их ,  в к а к и х  б ы  т о  н и  б ы л о  ц е л я х .

П ри таком определении водное хозяйство заклю чает в себе сле
дующие основные группы:

1. Г е г у л и р о в а н и е  в о д н ы х  с и с т е м  в интересах тран
спорта, промышленности, сельского хозяйства и борьбы со стихийными 
бедствиями.

2. В о д н ы е  м е л и о р а ц и и  з е м е л ь :
орошение, осуш ение, обводнение, борьба с солончаками;

3. О б в о д н е н и е ,  в частности, водоснабжение городов и других 
более мелких населенны х пунктов;

4. С а н и т а р н у ю  г и д р о т е х н и к у .
5.  П р о м ы ш л е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  в о д н ы х  и с т о ч 

н и к о в  (например, для рыбоводства, для промывки золотоносных 
лесков и проч.).

6. У т и л и з а ц и ю  в о д н о й  э н е р г и и .

I  ГЛАВА

Правовой момент в организации „Водного Хозяйства"

В вопросе организации водного хозяйства следует различать три 
основных момента: 1) правовой, 2) управления и регулирования и
3 ) финансирования.

Момент П р а в о в о й  в области водного хозяйства СССР я в 
ляется наиболее больным, так  как вопрос об исключительном праве 
Союза на владение, распоряж ение и управление водою пока развития 
не получил. В п. „ н “ ст. I  гл. I раздела I I  К онституции дается 
лиш ь общее определение:

Ст. I. В е д е н и ю  С о ю з а  С С Р, в л и ц е  е г о  в е р х о в н ы х  
о р г а н о в ,  п о д л е ж а т :

а ) представительство С о ю з а ............................................................................

б ) .....................................................................................................................................
и) У с т а н о в л е н и е  о б щ и х  н а ч а л  землеустройства и земле

пользования, а равно п о л ь з о в а н и я  недрами, лесами и в о д а м и  
п о  в с е й  т е р р и т о р и и  С о ю з а  С С Р ;

Таким образом, К онституция СССР, не оговаривая регального 
права Союза на владение „природными богатствами", предоставляет 
ему право выработки всесоюзных законов, имеющих установить основ
ные положения управления, регулирования и порядок использования 
недр, земли, лесов и водных рессурсов СССР.

Н а  основе и в развитие общесоюзного закона, законодательствам 
Союзных Республик в порядке суверенного п р ава  предоставляется
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издание своих водных законов, в зависимости от местных особенностей 
в каждой из них.

Однако, до настоящ его момента общесоюзнаго в о д н о г о  з а к о н а  
не сущ ествует и все водное хозяйство продолжает вестись попреж - 
нему вразброд, как в отношении планового использования, управления 
и регулирования, так  и в отношении финансирования. Е дин ая по тех
ническим и экономическим свойствам эта отрасль хозяйства, вслед
ствие отсутствия единого общесоюзного закона, используется Союз
ными Республиками на основе местных временных правил, могущих 
расходиться в двух смежных Республиках не только в деталях, но даже 
в общих для всех Республик основных принципах и нормах.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что другие объекты социали
зации того же ряда естественных „богатств" —  земля, леса и недра,—  
уже получили в соответствующ их общесоюзных законах основные по 
•Южения, определяю щ ие порядок распоряж ения и управления ими на 
ряду с принципами их использования и финансирования.

Ненормальность отсутствия общесоюзного водного закона неодно
кратно отмечалась еще в преж нее время, и в последние перед 
революцией годы бывш. М инистерство Земледелия подготовляло к  изда
нию общегосударственный Водный Закон, который, однако, так  и остался 
неопубликованным. В последние годы на отсутствие Водного Закона 
Указывали, как  отдельные Республики (Туркестан, Закавказские), так  
к ряд учреждений (Ком. Гос. Сооружений, по Водострою) и Комис
сия СТО по обледованию ирригации  в Средней Азии и ЗСФ СР.

Таким  образом, н е о б х о д и м о с т ь  и з д а н и я  о б щ е с о ю з н о г о  
5 о д н о г о  З а к о н а  н е  п о д л е ж и т  с о м н е н и ю ,  как не подлежала 
в свое время сомнению необходимость издания „Земельного К одекса11 
® ныне перерабатываемого всесоюзного закона о недрах земли. И зда
нием общесоюзного водного закона определятся в основных чертах два 
вЗДнейш их момента водного хозяйства: правовой и управления и ре- 
гУлирования; чго касается третьего важнейш его момента— ф инансиро
вания водного хозяйства,—  то он логически определится из основных 
Положений общесоюзного Водного Закон а о порядке использования 
Годных рессурсов СССР. К аков будет этот порядок— предугадать не- 
й°зможно, но казалось бы, что, поскольку соответствующ ие общесоюз
ное законы установили п л а т н о е  пользование землей, лесами и н е 
драми, —  постольку и п о л ь з о в а н и е  в о д н ы м и  р е с с у р с а м и  
° С С Р д о  л ж  н о б ы т ь  признано общесоюзным водным законом такж е 
п л а т н ы м ,  а самую нлатность целесеообразнео было бы построить 
На принципе взимания арендной платы или дифференциальной водной 
Ренты. Только при такой основе платности за пользование водными 
Рессурсами, с одной стороны, можно считать гарантированны м более 
йди менее правильное распределение платежной нагрузки  в соответ
ствии с количеством благ, извлекаемых пользователем от эксплоатации 
в°Дных масс, а, с другой— государство будет получать автоматически 

свою пользу все излиш ки дохода от этой эксплоатации, поскольку
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эти излиш ки образую тся не за счет труда и издержек пользователей, 
а  под влиянием экономических факторов, находящ ихся вне сферы их 
воздействия.

Закан чи вая общее замечание о правовом моменте вопроса вод
ного хозяйства и не вдаваясь в разработку и мотивировку основных 
положений будущего общесоюзного водного закона, укажем только те 
разделы, по которым эти основные полож ения распределятся, в соот
ветствии с духом прав, предоставляемых общесоюзному законодатель
ству Конституцией СССР. Эти основные разделы будущего общесоюз
ного водного закона представляю тся нам в следующем виде.

I. О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  (исклю чительное право Союза вла
дения водными рессурсами СССР, право распоряж ения ими Союза 
и Союзных Республик, единство водной политики и водного надзора 
и определение понятия „водное хозяйство" в составе его основных 
групп).

II . О р г а н и з а ц и я  у п р а в л е н и я  и р е г у л и р о в а н и я  ис
пользования водных рессурсов.

I I I . П о р я д о к  п о л ь з о в а н и я  водными рессурсами (принципы 
использования водных рессурсов по каждой из основных групп вод
ного хозяйства и общие по всем группам; сдача по добровольному 
соглаш ению  и по принципу соревнования и проч.)

IV . Р а с п о р я ж е н и е  водными рессурсами (разграничение прав 
Союза и  Союзных Республик; установление изъятий из общих поло
ж ений закона; закры тие водных районов для производства опреде
ленных групп работ; случаи распоряж ения водными рессурсами без 
оформления прав водопользователя и проч.).

V . С о г л а с о в а н и е  в о д о п о л ь з о в а н и я  с з е м л е п о л ь з о 
в а н и е м  (отвод поверхности под вододействующие устройства, тран
зит водных масс и проч).

VI. О с н о в ы  в о з м е з д н о г о  п о л ь з о в а н и я  в о д о ю  во всех 
ее видах и состояниях (арендная плата и дифф еренциальная водная 
рента).

V II. О х р а н а  в о д н ы х  р е с с у р с о в  и в о д н ы й  н а д з о р .
В таком виде, в порядке первого подхода, нам представляются 

основные разделы будущего общесоюзного водного закона.
Т ак  как  вопросы правового порядка нами затронуты лиш ь для 

обрисования общими ш трихам и важнейш их моментов в деле органи
зации  водного хозяйства, то более детально на них мы остановимся 
в свое время, а  в настоящ ем проекте сосредоточим наш е внимание 
на вопросах организации  управления и регулирования водного хозяй
ства в целом, как  особого впда народного хозяйства.
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II Г Л А В А

Значение отдельных групп работ водного хозяйства, их неразры вная  
связанность. Общая характеристика ведения работ водного хозяйства  
в настоящ ее время. Принципы, на основе которых долж на быть про

изведена реорганизация водного хозяйства

В начале настоящ его проекта мы условились в определении по
нятия „водное хозяйство" и установили его основные группы . Од
нако, этого недостаточно для наглядного представления экономическо- 
■Хозяйственной мощности и финансовой емкости этой отрасли народ
ного хозяйства. Такое представление могут дать только циф ры , хотя 
бы и самого общего характера , порядка первого приближения! Так, 
иаприм., в труде проф. А. Н . К о с т и к о в а  приводятся некоторые 
Цифры по мелиоративному земельному фонду, причем по данным 
1887  г. общ ая площ адь неудобных земель России  исчислялась тогда 
в 9О.ООО.ООО десятин. Однако, проф. Костяков вполне основательно 
оговаривается, что действительная площ адь неудобных земель того 
времени была несколько бол!ш е, а  в настоящ ее время она значи
тельно увеличилась вследствие ежегодного прироста неудобных земель, 
несмотря н а частично производящ иеся мелиорации; поэтому, без боль
шой погреш ности общую площ адь неудобных земель Союза С С Р 
йожно в порядке первого приближения вривять  в количестве до 
1 0 О миллионов дес. Е сли из этой площади к земельному фонду в о д 
н ы х  м е л и о р а ц и й  отнести только площ ади заболоченных п ро
странств, подлежащ их орошению степей и пространств, ожидаю щ их 
Разных способов обводнения, то таковые составят общую площадь не 
^евее 50 СО милл. дес. Е сли ж е из оСщей площ ади заболоченных 
пространств (около 3 0  милл. дес. помимо тундр) считать подлежащими 
°сушению /5%, а  из площ ади земель, подлеж ащ их орошению (1 0  мил
лионов дес.) тоже 75%, то прим ерная средняя стоимость работ по 

Риведению их в эксплоатационное состояние, определится цифрой 
около 1.5ОО.ООО.ООО руб. Эта сумма определит собой стоимость чисто 

елиоративных работ, т.-е. только одной из групп работ водного хо- 
аиетва, не считая стоимости устройства миллионов простых и ар те - 
йанских колодцев и десятков тысяч прудов, затраты  на сооруж ение 
0торых определятся такж е в несколько сот миллионов рублей. Т а-

образом, если в с ю  м а с с у  р а б о т  м е л и о р а т и в н о - о б в о д -
и т е л ь н о й  г р у п п ы  водного хозяйства оценить грубо в
• °О.ООО.ООО рублей, то в перспективе мы имеем работу на многие 

десятки лет.
Обратимся к другой группе водного хозяйства— к р е г у л п р о -  

а н и ю  в о д н ы х  с и с т е м  в ц е л я х  в о д н о г о  т р а н с п о р т а .  0 6 -  
№  протяжение всех водных путей Союза определяется Н К П С -м 

ССР 0 0 0  веРст- Обп<ее протяж ение судоходных частей рек Союза
в круглы х цифрах принимается в 8 3 .0 0 0  верст. П ротяж ение

П лановое Х озяйство  М 7 .  к
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сплавной части всех рек достигает 1 6 6 .0 0 0  верст. Следовательно, 
если считать, что путем устройства соответствующ их гидротехниче
ских сооружений, расчистки русел и  выполнения выправительных 
и  ряда других работ, всю сплавную часть рек можно сделать доступ
ной для судоходства, то протяж ение судоходной части рек  в общем 
увеличилось бы почти в 2 раза. Но это дальние перспективы. П о 
смотрим, что дает реальная действительность.

Н а  гидротехнические работы по поддержанию в порядке водных 
транспортны х линий и н а гидротехнические сооружения за последние 
годы довоенного времени (1 9 1 3  г.) тратилось около 4.ООО.ООО рублей, 
а  н а  новые работы — до 7.ООО.ООО р. в год; в текущ ем 1 2 9 4 /2 5  г. 
н а  эксплоатационный ремонг гидротехнических сооружений предполо
жено израсходовать всего 9 8 7 .ООО рубл., н а  новые работы — 1.5ОО.ООО 
рубл. и на восстановительны е— З.О5О.ООО рублей (все цифры приво
дятся, без вклю чения заработной платы), причем, как  видно из срав
нения этих цифр с довоенными, работы идут по плану, сжатому выше 
предела рационального регулирования водных транспортных путей, 
К  сказанному надо добавить, что многие, давно намеченные проекты 
и  схемы по устройству новых водных путей, или хотя бы только от
дельных новых сооружении на них,— ещ е не осуществлены, не говоря 
уже о том, что стоимость осущ ествления каждого из круаны х п роек
тов исчисляется многомиллионными суммами.

Н аконец, следует отметить, что кроме указанны х выше расходов, 
землечерпательные работы обходились ежегодно в довоенное время 
(1 9 1 4  г.) до 9.ООО.ООО рубл., а  1 9 2 4 /2 5  г. на них ассигновано около 
5.ООО.ООО р.

Таковы цифры, определяющие общ ий масштаб и финансовую 
емкость этой группы  работ водного хозяйства.

Перейдем к оценке третьей крупной группы работ водного 
хозяй ства— к и с п о л ь з о в а н и ю  в о д н о й  э н е р г и и  и из всех в и 
дов этого использования остановимся н а наиболее крупной подгруппе, 
а  именно на гидротехнической части силовых установок. О перируя 
грубыми общими цифрами, напомним, что по материалам  Г о э л р о 
суммарная по СССР, могущ ая быть использованной мощность водото
ков, в порядке первого приближения определялась в 11.ООО.ООО лош. с. 
Е сли  предположить, что в результате работ в течение многих десят
ков лет удастся получить н а  валу турбин хотя бы только 50% у ка
занной мощности (не говоря уж е о том, что суммарная мощность в 
И.ООО.ООО л. с. значительно преуменьш ена против действительной)» 
т.-е. если принять таковую в размере 5 .5 0 0 .0 0 0  л. с. и считать, что со
оружение гидростанций будет обходиться только в З 1̂  р аза  дороже» 
чем в дореволюционное время, т, е. примерно около 9 0 0  рубл. н а  одну 
лош. силу и что гидротехническая часть в гидростанциях составляет 
от 4 0  до СО°/0 их полной стоимости, тогда примерная стоимость гидро
технических работ водного хозяйства по одной лиш ь подгруппе гидра*
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влических силовых станций определится в (5 .5 0 0  0 0 0 x 9 0 0 )  • 2 т е 
в 2.475.ООО.ООО рублей. ’ '

Н е останавливаясь на оценке других менее мощных групп вод
ного хозяйства, упомянутых в начате статьи, укажем только, ч т о  в 
■^бщем и они ежегодно даю г количество работ, требующее расход  от 
1 /2 до 2 милл. рублей.

Наконец, отметим, что если подсчитать все кредиты, н азн ачен 
ные на все группы работ водного хозя1ства на 1 9 2 1 /2 5  г., н еза
висимо от источников финансирования, то грубо эту сумму ’ можно 
принять весьма близкой к 5О.ООО.ООО рубл., т. е. около 2°/0 С ою зного  

юджэта, из которых до 8Оч/0 составляю т средства Союза ССР.
Однако, надо учесть и то обстоятельство, что мы только что 

вступили в полосу интенсивного строительства по линии водного х о 
зяйства, и в ближайш ее десятилетие следует ожидать, по меньшей мере, 
Удвоения этой суммы ежегодных расходов.

1аковы грубые цифры порядка первого приближения, даю щ ие, 
Днако, более или менее правильное представление об объеме задач 

е0дного хозяйства, выраженном в денежных ещ н и ц ах . П ри этом необ
ходимо отметить, что обычное в широкой публике понимание терм ина 
«водного хозяйство", к а к а  синонима „ирригации" или „осуш ения и 
°рО!пения“ совершенно неправильно. И з указанного выш е асси гно- 

а >шя в 50  милл. рублей— на осушение и орошение в пределах всего 
«юза С СР назначено не более Ю 1/.,— 11 милл. рублей., т. е. не 

*>лее 2 1°/0 всей суммы.
Таким образом, цифры, определяю щ ие объем работ и финансовую  

Чкость водного хозяйства, чрезвычайно велики, что, впрочем, вполне 
онятно, т. к. они в полной мере отвечаю т значению  этой отрасли 

^с1родного хозяйства в общей системе последнего. С другой стороны , 
^а мц водные рессурсы Союза так  безконечно мощны, что, они не мо- 
^Уг не играть громадной роли в общем строе народного хозяйства: 

Риаомним только, что одна река К ура с ее системой дает в теч е- 
^ 1е года около 2.ООО.ООО куб. саж. в о д ы .  К онечно, рек с таким  
^ чьщнм расходом не так  много, но мы не преувеличим сильно, если 

Рамем общ ий суммарный расход всех рек ССС Р в грубой сумме 
 ̂ Ким, которым можно покрыть всю территорию  Союза ССС Р слоем 

меллиметров. Кроме того, надо принять во внимание массы под- 
* вых водных рессурсов, составляю щ их такж е необъятные резервы , 

^ Р аж а ем ы е , вероятно, в цифрах того же, если не большего, поряд- 
■ тн цифры, на ряду с общеизвестными фактами грандиозны х р а - 
» и ещ е более грандиозных проектов, указывают, что водное хо- 

т 1Ство в общей экономике Союза играет бблыпую роль, чем д аж е 
лр„Ие ^Ручные отрасли, как  добывающая горная промышленность или 

а° е хозяйство.

^ я з  ° ДНаК0’ слеДУет 000(50 подчернуть, что несмотря на теснейш ую  
*08яЬй В° ™  хозяйства с другими основными отраслями народного 

с 1ва, как  наприм., с сельским хозяйством, водным транспортом,

5 *
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промышленностью, —  положение его среди них является вполне обо
собленным и самостоятельным в отношенни организации своих учреж 
дений, способов управления ими и регулирования водных рессурсов 
Союза. Х отя „воды" и являю тся экономическим фактором того же 
порядка, однако, в отношении экономического „удельного в е с а “ и  как  
космический элемент, вода может быть сравниваема только с землей 
и воздухом, сближаясь с ними ещ е одним характерным свойством—  
неиссякаемостью .

В мировом масштабе водооборот, в смысле передвижения водных 
масс, происходит своими путями, независимо от земли; он управляется 
и регулируется законами, не свойственными земельной массе, хотя в 
процессе как  бы производственного действия и проникает ее и влияет 
ва  изменение ее внеш него вида и состава. Эта аналогия независи
мости, самодовлеющего значения водных рессурсов и водного хозяй
ства должна быть положена в основу организации его управления в  
регулирования в рамках государственною  ап п ар ата  при учете той 
теснейш ей связи с другими отраслями народного хозяйства, о кото
рой мы упоминали выш е.

Для более легкого уяснения характера и значения этой связи мы 
в некоторой мере расш ирим и детализируем каждую из групп водного 
хозяйства, перечисленных нами в начале статьи.

К  группе 1 ( р е г у л и р о в а н и е  в о д н ы х  с и с т е м )  относятся: 
шлюзование, спрямление русел, дноуглубительные и берегоукрепитель
ные работы, обвалование, устройство гаваней и гидротехнических пор
товых сооружений для речных I. ортов, устройство водохранилищ , за
пруд и ограждений для борьбы с селевыми потоками и др., регули
рую щ их сток сооружений, отводных, деривационных каналов и вообще 
всякого рода гидротехнических сооружений, имею щих целью тем илв 
иным способом способствовать урегулированию действия водных систем, 
как в целях улучш ения транспортных условий, так  и в целях исполь
зования их для всех других нужд народного хозяйства.

К  группе 2 ( в о д н ы е  м е л и о р а ц и и  з е м е л ь )  относятся- 
орошение, осуш ение, обводнение (устройство колодцев, водосборных 
устройств, каптаж  источников, устройство прудов, сооружения для 
использования грунтовых вод и проч., дождевание, промывка солонцов, 
дренаж, кольматалс, и  проч. работы, направленны е к улучш ению , как  
качеств самой земли, так  и условий пользования ею).

К  группе 3 ( в о д о с н а б ж е н и е  г о р о д о в  и к р у п н ы х  с е 
л е н и й )  относятся: гидротехнические устройства для вывода воды и? 
источников питания в водоприемнпки и проведение ее в водопровод
ную сеть, а  такж е сооружения и устройства для отвода излиш них 
или отработанны х вод из водопроводной сети.

К  группе 4  ( с а н и т а р н а я  г и д р о т е х н и к а )  относятся1 
устройство канализаций п полей орош ения в районах городов и не
городских селений, каптпрование и водопроводное устройство мине
ральны х источников в районах курортов и вне их, устройство всякого
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рода вододействующнх санитарны х сооружений в курортны х районах, 
в районах расположений войск и  других пунктах с уплотненным н а 
селением, и прочие гидротехнические работы, предрннимаемые в са 
нитарно-гигиенических целях.

К группе 5 ( п р о м ы ш л е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  в о д н ы х  
и с т о ч н и к о в )  относятся: всякого рода гидротехнические сооружения 
Для промышленных надобностей, напр., устройство водоподпорных уст
ройств, водоподводящих И  водоотводящих каналов для промышленных 
и иных нужд рудников, заводов, фабрик; гидротехнические устройства 
Для приспосооления рек к лесному сплаву; устройство рыбоводных 
сооружений и проч. гидротехнические сооружения и устройства всех 
видов, осуществление которых вызывается надобностями промышлен
ности.

К  группе 6 ( у т и л и з а ц и я  в о д н о й  э н е р г и и )  относятся: 
всякого рода гидротехнические устройства, имеющие целью использо
вать энергию  движущ ейся воды, либо непосредственно (простейш ие 
водяные мельницы, наливны е колеса, чигири и проч.), либо посред
ством превращ ения ее в электрическую  энергию  (устройство гидро
технической части гидроэлектрических станций и всех гидротехниче
ских при них сооружений: плотин, шлюзов, каналов, перемычек, н а 
сосных установок и проч.), причем устройство и оборудование гидро
станций п о  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  ч а с т и  к сфере водного х о 
зяйства, конечно, соверш енно не относится.

Выш е приведенным перечнем отдельных видов работ исчерпы 
вается круг деятельности и интересов водного хозяйства, причем, 
само собой разумеется, что все эти работы выполняют посредством:

A. Данных технических изысканий, научных и экономических 
Исследований и наблюдений и опытной гидротехники.

Б . Строительных проектов.
B. Н адлеж ащ е подготовленного кадра специалистов.
Г. Прочных источников финансирования.
Из приведенного нами перечня рабог водного хозяйства с со- 

8е1>шенно неопровержимой очевидностью явствует, что в пределах 
^Диого и того ж е водного бассейна ни  одна из детализированны х 
^Ыще групп не может быть использована вне связи со всеми дру- 
,0 ми и так  или иначе, отзовется на их состоянии. Вместе с тем, 

того же перечня видно, что нет почти ни одного ведомства, и н т е 
ресы которого не вплетались бы в сферу деятельности водного хо
зяйства в той или иной мере. При таких условиях выделить каку ю - 
'1або из групп водного хозяйства и передать ее в ведение несколь- 

х ведомств, или передать разным ведомствам различны е группы  р а - 
т водного хозяйства— совершенно немыслимо; каж дая из этих групп 

^ ст о л ь к о  связана с каждой из остальных целым рядом переходных 
см етан н ы х  форм (при  едином общем начале, каковым является 

_ Дный источник и его режим), что всякая попы тка такового отделе- 
я неизбежно обречена н а отрицательный исход в смысле зн ачи 
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тельн ого  уклонения от максимума экономической выгоды при рацио
нальном  и планомерном использовании гсего водного хозяйства в це
лом. Н уж н о  ли доказывать, что работы по обвалованию, напр., реки  
К у б а н и , Куры  или Днестра столь же необходимы в целях земельных 
мели ораций, сколь и в целях регулирования реки для улучш ения 
условий судоходства и сплава леса, и в то же время они должны 
отозваться на рыболовстве в смысле изменения его прежних условий; 
что устройство водохранилищ  теснейшим образом связано с возмож
ностью  изменения реж има данной водной системы, с возможностью 
устройства орош ения и с утилизацией энергии воды; что вывод воды 
из данного водоема для целей орошения связан, с одной стороны,, 
с изменением его режима, а следовательно, с интересами вод
ного транспорта и рыбного хозяйства, а с другой,— с обноднением 
новых районов, с влиянием н а изменение горизонта грунтовых вод 
и т. д.

М ежду тем, водное хозяйство издавна ведется у нас именно тем 
неэкономическим способом, прн котором отдельные группы  его раз
бросаны  не только но отдельным учреждениям одного и того же ве
домства, но, преимущественно даже, по разным ведомствам. Т ак , хотя; 
бы н а ю го -во сто к е— водное хозяйство Дона, К убани, Терека, и др. 
рек распы лено между следующими Наркоматами: Н К Н С  (регуляцион
ные работы водного транспорта), В С Н Х  (водная электрификация), 
Наркомаемом (отдел мелиорации и водного хозяйства, совхозы н 
ещ е в недавнее время— гидроотряды), Наркомвнуделом (коммуналь
ные отделы), Наркомздравом (санитарно-гидротехнические отряды в" 
курортны е управления) и друг. В  С |ед. Азии и Закавказьн  сущ е
ствую т особые вневедомственные органы — управления водного хозяй
ства краевого масштаба. И  каждое из этих ведомств проводит свою  
программу работы, либо совсем без согласования с программами р а 
бот водного хозяйства других ведомств, либо, в отдельных случаях 
согласовани я , прилагает все усилия к  с о б л ю д е н и ю  . ! и ш ь  в е д о м 
с т в е н н ы х  и н т е р е с о в .

Е с л и  при  таком способе ведения водного хозяйства работа от-- 
дельных ведомств и  выигрывает, то, конечно, нельзя поручиться, что 
с этим выигрыш ем совпадет не только м аксим ально-вы годное, а 
хотя бы только экономически нормальное использование водных рес- 
сурсов и рациональная постановка всего водного хозяйства в целом? 
и, следовательно, будут соблюдены интересы всего государства. Р е
зультатом несогласованности работ в сфере водного хозяйства бывает 
то, что 1) неизбежно происходит перекрывание одних и тех же ра
бот организациями разны х ведомств, приводящ ее к значительному по
ниж ению  коэффициента наиболее правильного использования технЛ ' 
ческого персонала, а  такж е технического и иного оборудования # 
денежных сумм и 2) чрезвычайно осложняется возможность нлано-" 
мерной постановки работ по составлению  водного кадастра и выра" 
ботки нормального плана водного хозяйства; а это, в свою очередь?
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тяж ело отраж ается на правильном согласовании плана последнего 
с другими плановыми работами государства.

Но в то ж е время, как сущ ествуют группы работ водного хозяй
ства, привлекаю щ ие к  себе внимание ряда ведомств, бывают случаи, 
когда другие его группы  совершенно забрасываю тся н а целые годы, 
не привлекая чьего либо внимания. Таково, напр., положение с изы 
сканиями по верхнему течению р. Т ерека и  во многих других р а й о 
нах, где сейчас никаких систематических гидрологических обследова
ний нет, а  между тем не сегодня-завтра данны е таких обследований 
понадобятся для электрификации, для орош ения, для устройства регули
рую щих водохранилищ  и проч. Почти в таком же положении находятся 
работы гидрометрии на севере бывш. Европейской России, Сибири и 
н значительной мере к а  К авказе; в Нижнем Поволжьи гидрометри
ческие посты начали восстанавливаться только в 1 9 2 3  году после 
большого перерыва. Н а  Дону, К убани, Тереке, Куме и М аны че 
гидрометрические работы приведены в порядок лишь в 1 9 2 4  году, 
также после длительного периода почти полного их замирания, за 
исключением большей части Дона и очень малы х работ н а Кубани. 
Й данный момент гидрометрическими работами пи одно из ведомств 
Не заинтересовано в надлежащ ей мере, кроме органов ирригации 
Средней Азии.

И з всего  сказанного, повидимому, достаточно вырисовы вается та  
Невероятная бесхозяйственность, которая искони господствовала 
и господствует до сих пор в деле управления и регулирования вод
ного хозяйства.

С давних времен одна из крупнейш их групп  водного хозяйства 
Гидротехнические устройства по регулированию  водных путей в ин- 
Тересах р о д н о г о  транспорта) полностью оторвана от других групп 
й°Дного хозяйства и  находится в ведении ведомства Путей Сообще
ния, оказываю щ его, в силу этого ненормального положения, реш и 
тельное влияние н а общее направление наш ей водной политики, 
если сейчас можно говорить о таковой. Естественно, это ведомство на 
Первый план всюду выдвигало свои задачи (вадачи водного тр ан - 
сиорта) и  использовало водное хозяйство по преимущ еству в своих 
КеДомственных целях, оставляя в стороне, при  отсутствии надлеж ащ ей 
8ащиты, интересы  сельско-хозяйственной мелиорации, утилизации вод
ной энергии и т. д. М ало ли известно случаев заболачивания значи
тельных площ адей 8емли после построек железных дорог или разру
шения железнодорожного полотна, вследствие недостаточно вниматель
ного отношения к  водному вопросу? Д аже в самые последние годы 
110 на наш их ли глазах ш лю зование Донца проведено без использова- 
1,051 энергии падаю щ ей воды? Но на наш их ли глазах текучими 
в°Дамп разруш ается Ч ерноморская ж елезная дорога? А заболачивание 
^Ромадной площ ади в пределах Л енинграда, вследствие ненадлежащ его 
Расчета отверстий в железнодорожных сооружениях? П риведенные 
Фвмеры, конечно, не единичны.
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Н ам  могут сказать, что все это „бы ло“ . А теперь... Теперь 
Н К П С  действует на иринцине самоокупаемости в том смысле, что 
свои расходы он покры вает из своих доходов. В  условиях настоящего 
времени водные пути ему даю т мало, а  берут много. Поэтому совер
ш енно понятна тенденция Н К П С  свести почти к  нулю развитие вод
ных путей: новые работы в этом году имеются только на Ш ексне и Дону, 
д а  и то часть их производится в предвидении перевода недокончен
ных работ на „консервацию ". Следовательно, транспортное гидро
техническое строительство умирает. Что касается эксплоатации, то 
и  она запущ ена до крайности: расходу в 4.ООО.ООО руб. в 1 9 1 3  г. 
н а  поддерж ание в порядке гидротехнических устройств в нынешнем 
году соответствует сумма всего в 9 8 7 .ООО р. Н е трудно себе пред
ставить, чего можно ожидать для гидротехнических сооружений вод
ного транспорта в ближайш ие годы. Повторяем, что ведомственные 
интересы  самоокупаемости Н К П С  не позволяют ему уделить н о в ы м  
р а б о т а м  и эксплоатации стары х устройств много средств, и это 
понятно. Но государство не может примириться с развалом одной из 
отраслей  водного хозяйства, не может упустить из вида, что режим 
запущ енны х видных путей, в случае разруш ения сущ ествую щ их на 
них сооружений, неминуемо отразится и  на сельско-хозяйстненной ме
лиорации и н а  состоянии грунтовых вод и н а  гидроэлектрических 
устан овках ,— словом, н а  всех отраслях хозяйства и промыииенности, 
связанны х с водными путями.

Разваливаю щ ую ся гидротехническую часть водного транспорта надо 
приобщ ить к общему водному хозяйству, дать средства для поднятия 
ее и перехода от убыточности к рентабельности.

Бессмысленно было бы оспаривать серьезность интересов ведом
ства Путей Сообщ ения в  вопросах водного хозяйства, но отсюда ещ е 
слишком далеко до признания возможности ставить все водное х о зяй 
ство в зависимость ог транспорта. Для урегулирования этого вопроса, 
казалось бы возможным, в интересах государства, ограни ш ться обя
зательством водного транспорта к согласованию  предпринимаемых им 
работ, касаю щ ихся водного хозяйства, с работами в этой области дру
гих ведомств. Но такое реш ение вопроса было бы явно паллиативно, 
а  на практике было бы аннулировано в очень короткий срок. Тут 
нужно более радикальное реш ение вопроса, которое окончательно 
установило бы сферу прав Н К П С  в водном хозяйстве.

Поэтому по линии Н1Ш С мы предлагаем следующее: о с т а в л я я  
в в е д е н и и  е г о  в ы п о л н е н и е  в с е х  г и д р о т е х н и ч е с к и х  
с о о р у ж е н и й  п р а б о т ,  с в я з а н н ы х  с у с т р о й с т в о м  и о б о 
р у д о в а н и е м  в о д н ы х  и и н ы х  п у т е й  с о о б щ е н и я ,  р а в н о  
к а к  и э к с п л о а т а ц и ю  э т и х  с о о р у ж е н и й ,  —  у с т а н о в и т ь  
о б я з а т е л ь н о с т ь :  а)  с о г л а с о в а н и я  с о р г а н а м и  Н К В Х  
п л а н о в  г и д р о т е х н и ч е с к и х  и з ы с к а н и й  и г и д р о т е х н й *

1 НКВХ—Нар. Комнс. Водного Хозяйства.
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ч е с к и х  с т р о и т е л ь н ы х  п р о е к т о в ,  б) р е г и с т р а ц и и  в о р 
г а н а х  Н К В Х  в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  к р е д и т о в  н а  
г и д р о т е х н и ч е с к и е  и з ы с к а н и я  и р а б о т ы ,  в) о с у щ е 
с т в л е н и я  т е х н и ч е с к о г о  к о н т р о л я  Н К В Х  н а д  г и д р о 
т е х н и ч е с к и м и  и з ы с к а н и я м и ,  с т р о и т е л ь с т в о м  и э к с -  
п л о а т а ц и е й  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й  Н КПС, 
г ) в ы п о л н е н и я  Н К П С  о б щ и х  д и р е к т и в  Н К В Х  п о  р е г у 
л и р о в а н и ю  в о д н о г о  х о з я й с т в а .  Этих мер будет достаточно для 
Правильного использования водных рессурсов в соответствии с общим 
направлением водной политики ССС Р и  вместе с тем ведомство путей 
сообщения в полной мере сохранит в своем ведении все без исклю 
чения пути с их строительством и эксплоатацией.

В в о д н о м  х о з я й с т в е  (как  и в горном, лесном, земельном) 
в о п р о с  о п р а в е  р а с п о р я ж е н и я ,  у п р а в л е н и я  и р е г у л и 
р о в а н и я ,  о п о з и ц и и  „ х о з я и н а " ,  д о л ж е н ,  н а к о н е ц ,  с т а т ь  
с о в е р ш е н н о  о п р е д е л е н н о ,  ж е с т к о ,  к а к  в о п р о с  п е р в е й 
ш е й  г о с у д а р с т в е н н о й  н е о б х о д и м о с т и .  П ри  наличии „хо- 
Заи н а“ всем ведомствам поневоле придется согласовать с ним свои 
Мероприятия по водному хозяйству и „хозяин" последнего будет зорко 
следить за  состоянием объекта своего права, который в то же время 
^Удет и объектом государственного права.

П ревалирую щ ее значение ведомства П утей Сообщения в деле 
водного хозяйства распространяется н а бассейны всех наиболее круп 
ных судоходных рек  СССР, т.-е. преимущественно на северную 
а  среднюю полосу ее, и потому и д е я  к о н т р о л я  у ч р е ж д е н и й  
^ О д н о г о  х о з я й с т в а  н а д  и з ы с к а н и я м и  в о д н ы х  и и н ы х  
П у т е й  с о о б щ е н и я ,  п о с к о л ь к у  о н и  с в я з а н ы  с г и д р о л о г и 
ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и я м и ,  и с о г л а с о в а н и я  с т е м и  ж е  
° р г а н а м и  п р о г р а м м  и з ы с к а н и й ,  п р о е к т о в  г и д р о т е х н и 
ч е с к и х  у с т р о й с т в  и р а б о т  НКП С в этих районах, может 
йызвать со стороны последнего возражения, не столько по сущ еству, 
сколько по ведомственным традициям. Однако, следует отметить, что 
И Ш С  за последние годы весьма значительно ослабил свою деятель

ность по водному строительству и  в настоящ ее время, как  было ск а 
зано, из крупны х работ ведет лиш ь достройку гидротехнических 
е°оружений н а р. Ш ексне и небольшие работы по Дону.

В  ю жной полосе С СС Р (К авказ и Т уркестан) с гораздо менее 
Развитыми водно-транспортпыми сообщениями Н К П С  по существу 
Чало заинтересован. Зато  по К авказу  (в целом) и Туркестану, ве
роятно, горячо вступится ва свои, опять таки  чисто традиционные, 

гДа-то сущ ествовавш ие, п рава в области водного хозяйства другое 
ведомство —  Наркомзем. Отдельные группы  водного хозяйства, как  

П рим ер, использование минеральны х источников и артезианских вод, 
м у т  пы таться оставить за  собой Наркомздрав, Наркомвнудел (К ом-

й г  ° 3)‘ И р о н и ч е с к и е  работы при устройстве будут оспаривать 
НХ. и т. д.
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Остановимся н а ведомствах, наиболее заинтересованны х— Н К Зем е 
и В С Н Х — и посмотрим, что могут они дать, претендуя на громадные 
группы расчлененного водного хозяйства.

Наркомзем претендует исключительно на р аспоряж ен и е и поль
зование водою в целях сельско-хозяйственных мелиораций и обводне
ния, т. е. претендует на весьма крупную часть водного хозяйства. 
Для Наркомзема вода имеет только специальную  ценность и он, ко
нечно, не видит в ней объекта водного хозяйства в целом. И  если 
Наркомзему предложить не рвать водное хозяйство по частям, взять 
его целиком в свои руки, то, во-первых, он скажет, что шлюзовать 
реки для транспорта, строить гидротехнические сооруж ения для гидро
станций, каптировать минеральные источники для курортов, строить 
водоподводящие сооружения для городских водопроводов— не его дело; 
во-вторых, у него не хватит средств для того, чтобы поднять всю эту 
нагрузку, в третьих, он неизбежно устранится от всех работ, кроме 
мелиорации, да иначе и быть не может. Наконец, учреждений Нарком
зема так много, что даже и при объединении водного хозяйства в этом 
ведомстве, его снова придется территориально разделить и тем устранить- 
общность основных принципов управления и пользования водными рес- 
сурсами. М ы не говорим уже о том, что, вследствие отсутствия еди
ного „хозяина" водного хозяйства, Наркомземом, как впрочем и дру
гими ведомствами в ины х отраслях злополучного водного хозяйства, 
делается много промахов больших и малых.

Однако по части водных „грехов" В С Н Х  далеко опередил Н ар
комзем. М ы имеем в виду сооружение гидростанций, вроде Волхов- 
строя, Земо-Ачальской, Б ас-су  и др. В данном случае мы остановимся 
лиш ь н а гидротехнической части этих сооружений, вовсе не касаясь 
остальных моментов строительств.

Кем и каким порядком увязана гидротехническая часть этих про
ектов с планом использования тех водных источников, на которых 
строятся эти гидростанции? Существует ли у кого-либо из ответствен
ных лиц уверенность, что устройство всей совокупности гидротехни
ческих сооружений каж дой из этих станций, или отдельные гидротех
нические сооруж ения не вызовут изменения реж има данного источника 
или в той или иной мере не отзовутся н а интересах населения илй 
других отраслей промышленности, использующих тот ж е водный ис
точник для иных нужд? Имеется ли достаточная уверенность в п р а
вильности гш ротехнической части проектов, претерпеваю щ их корен
ные изменения и дополнения в процессе постройки? С тавя эти вопросы, 
мы с уверенностью отвечаем на них: —  Нет! И мы вынуждены ещ е 
раз подчеркнуть, что пока водное хозяйство но объединено, пока У 
него нет „х о зяи н а"— другого нечего и ждать. П ри таком положений 
всякие работы в области этой части, сопряж енны е между прочим, с боль
шими затратами, никогда не дадут желательных результатов. Больш е 
того, они местами обречены на нецелесообразность, граничащ ую  & 
неудачей.
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Н е подлежит, однако, никакому сомнению, что объединение вод
ного хозяйства в одном ведомстве вызовет сопротивление со стороны 
всех остальных, заинтересованных в нем, ведомств. Но так как, в конце 
концов, объединение, в смысле распоряж ения и регулирования, логи
чески необходимо, а  с технической и экономической точек зрения 
только выгодно для государства, то все ж е это сделать соверш енно н е
обходимо и именно в настоящ ее время, в момент коренного переустрой
ства народного хозяйства, на основе перехода от беспланового в  
хищнического использования государственных ценностей к планомер
ному хозяйству и от ориентировочного бю дж ета—-к твердому.

Отметив заинтересованность различных Наркоматов в водном 
хозяйстве, следует особо остановиться на вопросе, насколько финан
совое ведомство заинтересовано в объединении водного хозяйства и в 
правильности его организации.

Отвечая на поставленный вопрос, следует отметить два важ н ей - 
пшх момента, определяющих основные интересы НКФ  в этом вопросе. 
Первым моментом является создание фонда, из которого молено было' 
бы покрывать, как  расходы по содержанию всего ап п арата водного 
хозяйства, так  и все его операционные расходы. Но проведении ре
формы водного хозяйства источником для создания и поддержания та
кого фонда явится плата за пользование водою, независимо от того, 
в какой форме эта плата будет установлена: в виде ли арендной 
платы, дифференциальной водной ренты или в какой-либо иной форме, 
^ведение платы  мыслимо только по издании всесоюзного водного за
кона, предусматриваю щ его объединенное распоряж ение и управление 
®одным хозяйством в Н аркомате Водного Х озяйства.

Вторым моментом заинтересованности НКФ  в этом вопросе 
является упорядочение бюджетных назначений на расходы водного хо
зяйства. В настоящ ее время испраш иваем ы е н а эти нужды кредиты 
Разбросаны по целому ряду смет, причем в сметах объединенных Н а р 
коматов ещ е можно найти общие цифры на работы водного хозяйства; 
По сметам же кеобъединенных Н аркоматов цифры по водному хозяй
к у  можно видеть только в сметах НК Зема, а  в сметах Н К В Д , 
**КЗ’а  и др. их совсем не найти, хотя они, несомпенно, там имею тся, 
н° затуш еваны  другими, обобщающими титулами, фигурирующими в сме- 
Гах Союзных Республик. Но даж е если остановиться на явно вы ра
женных кредитах н а  водное хозяйство в бюджете хотя бы на 1924 /2&  
Г°Д) то приходится отметить удивительную разбросанность этой группы 
кредитов. В  бюджетной росписи мы видим эти кредиты: 1) в специаль
ных средствах (фонд сельск.-хоз. по мелиорации), 2 ) в средствах , 
назначенных на общественные работы, 3) ещ е раз в специальных 
сРодствах (фонд промышленности по линии электриф икации, где 5О°/№ 
Минимум идут на гидротехнические работы), 4 ) кредит банкам для ссуд
ных операций по мелиорации и по финансированию  городского водо- 
снабжения. Н аконец, соверш енно неосвещенным остается вопрос, к а к и е  
)1;е суммы расходуются на водное хозяйство из местных средств в
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какую сумму, в переводе на денежный эквивалент, составляют работы, 
выполняемые населением в порядке трудовой повинности.

И з всего изложенного, далеко не исчерпываю щ его всей запутан
ности финансирования водного хозяйства, имеющей в действительности 
место, не трудно установить, что объединение распоряж ения и у п р а
вления водным хозяйством даст возможность, с одной стороны, унифици
ровать систему его ф инансирования, а  с другой ,— значительно упро
сти ть  бюджетную работу и устранить возможность получения креди
тов на нужды водного хозяйства под ненадлежащ ими титулами и, на
конец, сократить ассигнования н а эти работы по бюджету СССР.

Чтобы не быть голословным в утверждении запутанности смет
н ы х  назначений н а работы водного хозяйства, позволим себе приве
сти пример (конечно один из тысяч ему подобных). В  сметах С Н Х  
Ростова и К раснодара вряд ли фигурировал расход н а берегоукре
пительные работы на р. К убани у завода „К убаноль“ , между тем, как  
этими учреждениями были отпущены известные суммы на эту действи
тельно необходимую работу, без выполнения которой создалась бы угро
за  гибели части заводских построек. Но тут важ на не целесообраз
ность затраты, а  дезорганизованность финансирования громадной от
расли  народного хозяйства.

Н аконец, к  прямым интересам НКФ  надо отнести возможность 
перевода водного хозяйства н а самоокупаемость путем установления 
принципа платности всех видов водоиспользования, что только и воз
можно при полном объединении водн. хоз-ва.

М ожно ли сомневаться в том, что НКФ не только заинтересо
ван в объединении водного хозяйства по мотивам, указанным выше, но 
такж е и  потому, что от этой реорганизации, в смысле общей эконо
мической эффективности, значительно вы играет и сельское хозяйство 
и  промышленность.

Обрисовав дезорганизованность водного хозяйства, являю щ ую ся 
прямым следствием отсутствия объединенного распоряж ения и регу
лирования его при наличии беспланового использования водных рес
сурсов и Столь ж е беспланового ф инансирования работ в этой области, 
предпринимаемых целым рядом ведомств по тем или иным причинам, 
временно или постоянно заинтересованны х в работах водного хозяй
с т в а ,— мы полагаем нужным теперь остановиться на такой компромис
сной схеме организации  управления водным хозяйством. Эта схема, 
с  одной стороны, долж на привести к упорядочению этой отрасли народ
ного хозяйства, в смысле объединения и распоряж ения ею в одном 
ведомстве, а, с другой,— не затрагивая интересов отдельных ведомств, 
ведущ их работы водного хозяйства, установить между этими ведомст
вами и органами водного хозяйства такой порядок производства гидро
технических работ и изы сканий, который давал бы уверенность » 
надлеж ащ ей их технической и экономической планомерности, наряду
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с возможностью регулирования этой отрасли в интересах всего Сою
за С СР путем ведения определенной водной политики.

К аковы  же основные положения, п а  которых долж на базиро
ваться реорганизация распоряж ения и управления водным хозяй
ством?

Эти положения мы формулируем следующим образом:
А. В о д н о е  х о з я й с т в о  —  по сущ ности своего содержания, п о  

объему своих работ и научны х исследований, по политико-экономи
ческому определению, по масштабу ф инансирования и по роли в ряду 
Других отраслей народного хозяйства, находящихся в распоряж ении 
отдельных ведомств, —  д о л ж н о  б ы т ь  в ы д е л е н о  в с а м о 
с т о я т е л ь н о е  о б ъ е д и н е н н о е  в о д н о е  х о з я й с т в о ,  р а с 
п о р я ж е н и е  и у п р а в л е н и е  к о т о р ы м  д о л ж н о  б ы т ь  п е р е 
д а н о  о б ъ е д и н е н н о м у  Н а р к о м а т у  В о д н о г о  Х о з я й с т в а  
СССР и а н  а л о г и ч н ы м  Н а р к о м а т а м  С о ю з н ы х  Р е с п у б л и к  
(а л и  Ф е д е  р а ц и й ) .

Б.  Н а р к о м а т  В о д н о г о  Х о з я й с т в а ,  я в л я я с ь  е д и н 
с т в е н н ы м  в ряду советских органов р а с п о р я д и т е л е м  в о д н ы х  
р е с с у р с о в  С о ю з а  СССР, в целях установления планомерного 
11 экономически наиболее эффективного использования последних, 
основными своими задачами ставит:

а. Учет всех без исклю чения работ в области водного хозяйства, 
а такж е изысканий и исследований, направленны х к  использованию  
1!одных рессурсов или к  устройству всякого рода гидротехнических 
сооружений и работ, где бы и когда бы и за  чей бы счет таковы е 
«И производились правительственными и общественными организа
циями или частными лицами и их объединениями.

б. Согласование технических проектов (по новым устройствам, 
11о переустройству, капитальному и текущ ему ремонту старых соору
жений) и их экономических обоснований, согласование технических 
Условий, смет, технических норм и расценок, положений, инструкций, 
правил и циркуляров, как  по работам и устройствам, так  и по изы
сканиям и  исследованиям в области водного хозяйства, кем бы и гдег 
^Ь1 и за  чей бы счет таковы е ни производились.

в. Контроль через техническую инспекцию  над исполнением 
предварительно согласованных с органами Н арком ата Водного Х озяй 
к а  работ в этой области, надзор за  эксплоатацией гидротехнических 
Устройств и за гидротехническими работами, предпринимаемыми в це- 
■?ах эксплоатации водных масс, и охран а водных рессурсов Союза

СР, причем упомянутые контроль, надзор и охрана имеют место 
11 отношении всех без исклю чения групп  работ и устройств водного 
Хозяйства, где бы и за  чей бы счет таковы е ни  производились.

г. Непосредственное заведывание с т р о и т е л ь н ы м и  р а б о т а м и  
ь°Дного хозяйства м е л и о р а т и в н о й  г р у п п ы  (орошение, осушение, 
^одьметаж, водная мелиорация солонцовых пространств, обводнение

п Роч.), а  такж е р а б о т а м и  п о  б о р ь б е  с н а в о д н е н и я м и ,
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с е л я м и  и  о п о л з н я м и ,  о б щ и м и  и з ы с к а н и я м и  в ц е л я х  
р е г у л и р о в а н и я  в о д н о г о  х о з я й с т в а  и у с т а н о в л е н и я  
п л а н а  е г о  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 .

д. Выполнение иных групп  работ водного хозяйства аппаратом 
Н арком ата Водного Х озяйства в тех случаях, когда другие Наркоматы, 
заинтересованны е в производстве работ водного хозяйства (Н К  ПС, 
В СН Х  или другие), не пож елаю т иметь свой строительный ап п арат 
для выполнения гидротехнических работ, а  лишь получат для экспло
атац и и  готовые сооружения.

е. Непосредственное заведывание Н арком ата Водного Х озяйства 
научно-прикладными и исследовательскими и научно-опытными рабо
там и  и органами (метеорологическими, гидрометрическими и гидрохи
мическими исследованиями, опытно-строительными учреждениями, и зу
чением грунтовых вод и насосов, ведением кадастровых работ, с о 
ставлением водных карг, диаграмм, графиков и проч ), установлением 
технических норм и инструкций во всех отраслях водного хозяйства, 
а  такж е организацией курсов для подготовки среднего и нисшего 
технического персонала; в отношении высших школ, даю щ их высшее 
гидротехническое образование, за  Наркоматом Водного Х озяйства 
остается право обязательного согласования с ним учебной программы 
гидротехнической специальности.

ж. Ведение всей работы по подготовке и проведению общесоюз
ных законопроектов по водному хозяйству.

8. Исполнение строительных работ (за  исключением указанны х 
в п. г) и эксплоатацию  всех без исклю чения гидротехнических соору
ж ений передавать заинтересованным ведомствам по принадлежности.

В. Все без исключения ассигнования средств н а работы (новые, 
восстановительные и ремонтные) и изыскания, предпринимаемые 
в сфере интересов водного хозяйства, должны проходить по сметам 
Н арком ата Водного Х озяйства и передаваться последним заинтересо
ванным ведомствам или учреждениям по целевому назначению .

То ж е самое относится в полной мере и к ссудным кредитам—  
казначейским  и банковским.

Г. Н ри установлении схемы местных органов необходимо, где 
окаж ется возможным, выдержать п р и н ц и п  д е л е н и я  н а  в о д н ы е  
о к р у г а  не по признакам  гран и ц  административного и территори
ального разм еж евания и не по границам  экономического районирова
ния, а  исключительно п о  п р и з н а к у  е д и н с т в а  б а с с е й н а  д а н 
н о й  в о д н о й  с и с т е м ы .  Б ассей н  крупной водной системы (Лена, 
Е нисей, Обь, Амур, Дон, Днепр, К ура, К убань)— отдельный водный 
округ. В  некоторых случаях возможно соединение в одном водном 
округе двух или более самостоятельных, относительно небольших, бас
сейнов (напр., Чу-И лийский, К уринско-Рионский, Двинско-Днепров- 
ский, Н арвско-Н евско-О нея;ский  и т. д .). Но дробление одного 
бассейна мелвду двумя или более водными округами допустимо лишь 
в исклю чительных случаях, к а к  напр., в отношении бассейна Волгй

-1—       . —  ______
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в в отнош ении бассейнов рек, разделенных границами Союзных Гес- 
публик.

Д. О рганизация самого Н арком ата Водного Х озяйства логически 
вытекает из функций его, намеченных в приведенном выше основном 
положении „ Б “ настоящ ей главы и из особенностей Конституции 
Союза ССР.

К ак  и всем объединенным Наркоматам, Н аркомату Водного Х о
зяйства С СС Г (Н К В Х  СССР) соответствуют Н К В Х  Союзных Г ес- 
11 у блик и их общ ереспубликанские и местные органы. В федератив
ных объединениях Союзных Республик— только федеративный Н КВХ  
с уполномоченными в каждой отдельной Союзной или Автономной 
Республике Федерации.

В  развитие и дополнение к  общим положениям, излолсенным 
® настоящ ей проектной схеме, нами разработана подробная схема ор
ганизации как  всех центральны х (наркомагских), так  и местных ор
ганов ап п ар ата  Н К В Х  СССР и Н К В Х  Союзных Республик с п е
речнями ф ункций каждой отдельной части ап п ар ата  и графическим 
изображением всей организации  последнего. Все эти материалы 
представлены нами в Госплан СССГ.

Однако, опубликование их мы считаем преждевременным впредь 
выяснения принципиального вопроса— является ли предлагаем ая 

Нами схема приемлемой с теми или иными изменениями или же она 
Неприемлема. В  первом случае опубликование схемы функционального 
и организационного построения будет иметь смысл, а  во втором—  
° тнадаот.



В. Г. Громан

Конъюнктурный обзор народного хозяйства1 
за  1-ое полугодие 1924/25 г.

В первом полугодии настоящ его года восстановительные процессы  
в промышленности шли необычайно быстром темпом.

В аловая продукция в количественном вы раж ении (по довоенным 
ценам) превзош ла второе полугодие прошлого хозяйственного года 
на 4 -  44% и первое полугодие п а 55°/0, при этом первый квартал 
настоящ его года превзошел последний квартал  прош лого года на ЗО°/07 

второй квартал дал увеличение против первого н а 12 % . Соответ
ствую щ ие проценты подъема в 1 9 2 3 /2 4  г. были 2 2 %  в первом квар
тале и 3 %  во втором. Таким образом, темп промышленного производ* 
ства  оказался наибольшим за  все время переживаемого нами периода 
возрождения наш его народного хозяйства.

Эти успехи достигнуты не столько вовлечением в работу новой 
рабочей силы, сколько большим использованием основного капитала 
и качественным улучшением производственного процесса. Средне
месячное число рабочих выросло только на 12% по отношению ко вто
рому полугодию 2 3 /2 4  г. и н а 14%  по сравнению  с первым полуго
дием. Р еальная месячная зарп лата по отношению к  предшествующему 
полугодию поднялась па 10%, месячная производительность рабочего 
н а 29%; по сравнению  с соответствующим полугодием 1 9 2 3 /2 4  г. 
зарп лата выросла н а  20%, а  производительность рабочего н а  36%. 
Темп изменения зарплаты  и производительности рабочего от квартала 
в квартал вы раж ается в отчетном полугодии следующими коэффициен
тами: в 1-м квартале реальная зарплата поднялась н а 5%, а  произво
дительность рабочего н а 2 1 %  против предыдущего квартала, во второй 
квартале зарплата упала н а 4°/0, а  производительность вновь поднялась 
н а  9°/0- Таким образом, зарплата в реальном вы раж ении в 1-м кв ар 
тале отставала от роста производительности рабочего, во втором полу* 
годии движение зарплаты  оказалось прямо противоположным динамике 
производительности, что указы вает на влияние неурож ая на положение 
трудящ ихся города. Доля зарплаты  в цене продукции, составлявш ая 
в первом полугодии 1 9 2 3 /2 4  г. 1 3 ,9 % , во втором 17 ,8°/0, в отчетном 
полугодии составляет 15 ,1°/0, т.-е. она превы сила первое полугоди6 
прошлого года, когда она была ненормально низка, но отстала от 
второго полугодия, когда она была чрезмерно высокой. В  результат® 
он а почти сравнялась с довоенной, равной 15,3%.
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2-е полугод....................................
1-е полугод...................................
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1-е полугод....................................
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1-е по.1угод....................................

100
125
107
144

154
135

94
133

122
113
92

13(5

104
109
102
112

96
115
105
129

96
115
105
129

148
124

93
124

119
105

128
65

110
110

В % 0/.  к соот- 
ветствующ. 
полугодию 
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Надо обратить внимание на то, что во втором квартале мы видим 
понижение этой величины против довоенной, что вряд ли может быть 
признано нормальным. Поэтому во втором полугодии нельзя ожидать 
сильного повышения производительности труда, без соответствующ его 
увеличения зарплаты.

Сравнение с довоенным временем чрезвычайно затруднено изме
нением относительной роли отдельных отраслей промышленности, со
става продукции в каждой из них в отдельности, а  такж е состава 
рабочих по полуквалификации и цехам . И счисление статистико-эко
номической секции показывает, что производительность труда достигла 
94% довоенной зарплаты  по данным Ц Б С Т  —  76°/0, валовая продук
ц и я - - 6 9 ° /0, а  число рабочих 6 5 % . 1

Сопоставление реализации продукции с ростом самой продукций 
такж е чрезвычайно трудно: по показаниям профессора К  а ф е  н г  а  у з а 
запасы  за и ст ек ш ее полугодие уменьшились на складах производственных 
объединений и синдикатов.

П риведенная ниж е таблица, составленная из данных полугодового 
обзора проф. К а ф е н г а у з а ,  говорит нам о том, что по сравнению 
с предшествовавшим полугодием темп роста реального отпуска отставал от 
роста продукции ( + 2 4 °/0 и +  38°/0), если индексное исчисление п р а
вильно. Данные ж е о сделках, даже не вклю чая генеральных договоров, 
показываю т превы ш ение сбыта над ростом продуктов ( + 4 3 %  и  +  38% ).

По сравнению  с соответствующим полугодием рост сбыта, выра
ж аю щ ийся по обоего родя данным 71 % , превысил рост продукций) 
коэффициент которого 31 % , что в значительной мере объясняется деп- 
рессивпым характером 1-го  квартала прошлого года-

П родукция промышленности, учитываемой ЦОС‘ом В С Н Х  в первом 
полугодии выразилась в 1 .114 ,6  милл. довоенных рублей, в 2 .1 6 1  милл. 
червонных рублей и 1 .2 4 2  милл. тов. рублей.

Е сли  всмотреться в многолетние кривые за 3 года по наш ей про
мышленной продукции, то станет ясно следующее. Хлопчато-бумажные 
ткани , т.-е. самая показательная промышленность из легкой индустрий 
и прокат, который является самым показательным из тяжелой индустрий» 
развиваю тся параллельно, что говорит о превалирую щ ем влиянии общи* 
условий. Е сли  исчислить коэффициент корреляции между ростом про
дукции хлопчато-бумажных тканей и проката, то он равен  0 ,6 8 . ВсЯ 
валовая продукция дает меньшие колебания, но она развивается опять- 
таки  в строгой зависимости от основных отраслей. Связь между хлой' 
ч ато-бум аж ны м  производством и общей продукцией— 0,9  О, между все» 
общей продукцией и прокатом— 0,72 . О бращ ает на себя особое внй' 
мание отставание роста среднего числа рабочих от роста продукций» 
и это отставание является прогрессом производительности рабочих.

В методологической части обзора и  в выш еприведенной таблий0 
указано на несовпадение и даже противоречие данных о реализации п р° '

1 Благодаря указанному изменению состава продукции, рабочих, производительно '̂11'
рабочего выше 100% при производительности труда в 940/0.

Конъюнктурный обзор народи, хоз. за 1 полугодие 1924/25 г. 83
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г.

1923/24 г.

1 кварт......................... 419.501 _ _ 114 230 |510.793 122 -- 136 — 98 190 |
4 ” .......................... 601.217 118 -- 98 _ 92 152

676.161 112 -- 115 — 109 Ш

1924/25 г.

* кварт............................. 783.248 116 187 137,8 213,3 127 124812.088 104 159 91,9 140,4 109 138

1923/24 г.

 ̂ нолуг............................. 930.294; _
1.277.378; 137 — 122 — 94 128

1924/25 г.

1 °олуг............................. 1.595.336! 124 171 141 172 138 131

^ т л е н н о й  продукции. Теперь, подводя итоги за полугодие, можно 
)(Ратти к выводу, что первое полугодие прош лого года, которое на- 
^•Юсь жестоким кризисом сбыта, отличается тем, что реализация от- 

азала на ЗО"/0, а  во втором полугодии прош лого года реализация 
та ^ 0 %  превзош ла продукцию, значит мы реализовали те запасы, ко- 

РЫе накопились в течение депрессивного первого полугодия. В  этом 
мы имеем или параллельное движение реализации по сравнению  

Продукцией, или же мояшо ожидать превыш ения реализации над 
Р°Дукцией. Точных данных, к сожалению, до последнего момента на 
0т период нет, но все ж е мы можем сказать, что или реализация 

^Ревзойдет продукцию, или ж е они совпадут. Все эти данны е свиде- 
^льствую т о том, что условия для развития промышленности в высш ей 

пени благоприятны и поэтому нельзя не отнестись положительно 
к Тем намерениям, которые сейчас имеются в президиуме ВСН Х  

Пересмотру .всех программ в сторону расш ирения. Несомненно, это 
еяно опытом пережитого полугодия.

6*
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Оборот Московской Товарной Биржи и 70 провинциальных бирж
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1Э23/24 г. 1924/ 
25 г.

1923/ 
24 г.

19241
25 г.

1923/ 
24 г.

11924| 
25 г. 1924/25 г. 1924/ 

25 г .
1924/ 
25 г.

I по-
лугод.

II по-
лугод.

I п о - 
лугод.

1по-
луг.

Нпо
луг.

1 пс- 
лугод

1по-
лут.

Нпо
луг.

1 по
лугол. I кв . II кв. I кв Пкв I ко II кв

Он Абсолюта. . . 
В %% к предыд

412 473 езо 325 325 408 240 276 363 310 320 219 189 186
1

177

С
ел

-х
оэ

ва
ры

сроку . . . .  
В %°/о к соотв.

— 115 133 -- 100 125 -- 115 131 103 -- 86 95

ср. пр. года . — — 153 — — 125 -- — 151 — -- — — —

соон
Абсолюта. . . 
В %% к предыд

911 1.222 2.050 399 605 1.057 535 712 1.182 1.038 1.012 528 529 622 '■бО

X
о

сроку . . . .  
В °/о /о к соотв.

---- 134 168 — 152 175 -- 133 166 97 100 ---- 90

С ср. пр. года . — — 226 — — 265 -- — 221 -- -- — — -- —

очэо
Абсолюта. . . 
В %% к предыд

1.323 1 695 2.680 724 930 1.465 775 988 1.545 1.348 1.332 747 718 808 737

1 
3 _

сроку . . . .  
В %0/0 к  соотв

— 128 158 — 128 157 -- 127 156 -- 99 96 91

О  с.

В

ср. пр. года . 

У.°/„ к общему

203 202 199

26,3итогу с.-хоз товары 81,1 28,0 23,5 44,9 34,9 27,8 31,0 '28,11 23,5 23,0 24 29,3 23,1) 24,0

VI. Т о в а р о о б о р о т
В сводной таблице приводятся данные о биржевых оборота* 

по М осковской и  70 -ти  провинциальным биржам за 3 полугодия и з» 
2 квартала последнего полугодия в червонном выражении, в довоен
ных ценах и товарных рублях, причем по необходимости пришлось 
пользоваться для перехода от червонных рублей к довоенным цена»1 
групповыми индексами Госплана, а  для перечисления в товарные рубли^" 
общепромышленным индексом Госплана.

Оборот 71 биржи в червонном выражении превысил обор о1 
предшествую щ его полугодия на 58%, а  соответствующего полугодий 
прош лого года н а 103%, причем оборот с промышленными т о в а р а ^  
увеличился н а  68% и 126%, а  сельско-хозяйственный только на 33/° 
и 53%. В довоенных ценах мы видим, что оборот с промышленным# 
товарами увеличился против предшествующ его полугодия н а 75%, й 
против соответствующего полугодия прошлого года на 165%, т . - е .  силь
нее, чем в червонном вы раж ении, благодаря падению  цен на промышлен
ные изделия.

Конъюнктурный обзор народи, хоз. за I  полугодие 1924/25 г. 85

Оборот с сельско-хозяйственными товарами, наоборот, увеличился 
°о довоенным ценам на меньший %, чем в червонном выражении, а 
именно всего на 25% против обоих полугодий, что вызвано ро
стом цен  на сельско-хозяйственные товары.

Ц ифры изменения оборотов в товарных рублях очень близки 
й исчислениям оборотов в червонном выражении, благодаря слабой ко
леблемости общего индекса.

Гассм атривая движения оборотов по кварталам , мы видим, что 
2 квартал в червонном вы раж ении дал уменьшение оборота, правда—  
йа 1%, но при этом сельско-хозяйственные товары выросли на 3%, а 
промышленные упали н а 3%.

В довоенных ценах картина обратная: сельско - хозяйственные 
Уменьшились на 14%, а  промышленные остались стабильными.

VII. Внешняя торговля.

За полугодие За квартал

1923/24 г. 1924- 25 г. 1924/25 г.

1 пол. | И пол.! I пол. I кв. | 11 кв.

В ы воз

Ввоз

В ы воз

Ввоз

В миллион ,  руб.  по д о в о е н н а м  ц е н а м 1913 г.

Абсол...............................................
В "/„ к предыд. с р о к у ...............
В °/о к соотв. сроку прошл. года
Абсол................. .............................
В % к предыд. сроку . . . . .  
В °/0 к соотв. сроку прошл. года

Абсол...............................................
В У„ к предыд. с р о к у ...............
В °/0 к соотв. сроку прошл. года
Абсол.................................
В % к  предыд. с р о к у ...............
В % к соотв. сроку прошл. года

Общин { Абсол............................................
Оборот | В % к предыд. с р о к у ...............

I В % к соотв. сроку прошл. года

179,3 153,7
86

1.35,6
88
76

70,3
’

65,3
93

83,5 123,4
148

130,9
106
157

56,8 71,1
130

е п н ы м це н а м

267,1 213,7
80

231,7
108
87

119,3 111,8
94

150 235,6
101

233,1
99

155

101,0 132,1
131

, 417,1 449,3 464,2
ЮЗ
111 —

——

~>1 М ЦЕ НАМ

-1-95,8 +30,3 +4,7 +  13,5 -8 ,8

ЦЕ НА М

-117,1 -21,9 —2.0 +  18,3
1
-2 0 ,з|
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И нтересно проследить роль сел.-хоз. товаров в общих биржевых 
оборотах. И  в червонном вы раж ении, и в довоенных ценах роль 
сел.-хоз. товаров падает от полугодия к полугодию, а  именно: мы имеем 
такие ряды цифр: 31 ,1 ; 28 ,0 ; 23,5  в червонном выражении; а  по до
военным ценам: 44 ,9 ; 34,9; 27,8%.

В этом проявилось влияние недорода текущ его года.
П ри рассмотрении кварталов мы видим, что роль сел.-хоз. товаров 

от квартала к кварталу, при исчислении по довоенным ценам, падала: 
29 ,3 , 26 ,3 , а  в червонном выраж ении даж е несколько поднялась 
с 23% до 24% .

П ри помесячном рассмотрении оборота наиболее характерно ю г 
что конъю нктура падала: обороты ноября ниже октября; конъю нктура 
декабря и ян варя осталась на пониженном уровне ноября, но в феврале 
отмечаются несомненные признаки в сторону улучш ения, а в марте 
мы имеем ярко вы раж енное улучш ение конъю нктуры; но все ж е и в 
марте имеется понижение по сравнению  с октябрем. Проф. П е р в у ш и н ,  
делая свою оценку за полугодие, написал, что это полугодие должно 
быть охарактеризовано товарной депрессией, но тем не менее оборот 
этого полугодия н а 58%  превыш ает оборот предш ествую щ его полугодия.

Р азгадка этого противоречия леж ит в восстановительном процессе. 
Т акую  же самую оценку в конъю нктурном совете дал тов. З а л к и н Д г  
представитель Н К В нуторга. Торговая заминка объяснялась тем, что ; 
не был приспособлен торговый аппарат, торговый вредит недостаточно 
развивался.

М ы в январе по инициативе секции внутренней торговли внесла 
тезис о недостатке торгового капитала и недостатке торгового кредита- 
Все это несомненные факты. Тем не менее, что же мы можем сказать 
теиерь, подводя итоги полугодию?

Бы ло ли отставание реализации  от продукции? —  нет, не было- ; 
В  к о н ц е-к о н ц о в  при всех трениях и трудностях реализовать нашу 
продукцию  мы сумели в полной мере. П ерспективы  в этом отно' 
ш ении могут быть оценены нами после обсуждения всей совокуп
ности данных, но тем не менее и сейчас мы можем сказать, что 
истекш ее полугодие и даже полтора месяца, которые мы пережил*1 
после истечения полугодия, в этом направлении даю т благоприятны^ 
данные: в апреле и мае месяце товарная конъю нктура говорит о про' 
долж аю щ ейся повыш ательной линии, которую мы констатировал*1 
в марте, значит и здесь благоприятные перспективы (таб, внепш . торговли)-

Переходя к  наш ей связи с  мировым хозяйством, приводим сводную 
таблицу. Надо прямо и определенно сказать, что темп развития нашей 
внешней торговли отстает от темпа развития внутреннего п р о и з в о д с т в а  

и товарооборота. Н аш  экспорт уменьш ается. П равда, если вычесть 
хлеб, то мы будем иметь прирост н а  7О°/0 против соответствую щ ей 
полугодия прошлого года. Импорт по отношению к прошлому полУ' 
годию остался стабильным, а  по сравнению  с первым полугодий 
прош лого года вырос н а 5 5 ° /0.Н а ш  торговый баланс вместо 117  м й ^ '
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червонных рублей полож ительных за  первое полугодие прошлого года 
Даег 2 милл. отрицательны х, причем последний квартал  дал до 2 0  милл. 
отрицательных. Здесь перспективы  в значительной мере осложняются 
нашей организацией  торговли. Весь этот год прошел под знаком 
борьбы за  крестьянский ры нок и за его продукцию  между экспорте
рами и между промышленностью.

Здесь встает во всем своем значении проблема организации сбыта 
сел.-хоз. продукции, которую надо согласовать с интересами крестьян
ского хозяйства, с интересами экспортеров и с интересами промыш
ленности.

VIII. Движение индексов

Таблица полугодовых движений индексов Госплана. Приросты за период в % " / о  по 
индексам на первое число каждого месяца

Х-^22 г. 
IV—23 г.

IV—23 г 
X—23 г.

X—23 Г. 
IV—24 г.

IV—24 г. 
X—24 Г.

X—24 т. 
IV-25 г.

Агония 
совзнака

1-е полу
годие ТВ. 
валюты

1- Зернофураж............................. — 37,6 -  12,9 4- 100,2 — 5.4 +  99,1
2. М учное..................................... — 31,0 +  11,1 +  57,9 — 2,1 +  52,7
3. Животное продовольствие . . . — 12,6 -  1,0 +  107,2 — 32,2 +  10,5
4. Сел.-хоз. сырье.......................... +  37,2 +  105,0 +  5.8 -  7,8 +  0,6
5- Все сел.-хоз. то вар ы ............... — 22,6 4- 6,6 +  76,1 -1 3 ,1 +  45,6
6. Текстильные фабрикаты . . . . +  25,6 +  83,8 -  37.7 -  4,1 -  3,1
7. Все пром. товары................... +  12,4 4- 74,0 — 24.3 -  4,9 — 4,0
8- Общетоварный индекс . . . . — 6,7 +  36,1 +  15,6 -  9Д +  18,4

Рассмотрим общее движ ение оптового индекса Госплана, а  также 
Индекса сельско-хозяйственны х и примышленных товаров вместе с глав
а м и  составляю щ ими их групповыми индексами за пять полугодий, 
^ ч и н а я  с октября 19 2 2  г. по апрель 1 9 2 5  г.

1) В  п е р в о м  п о л у г о д и и  1 9 2 2 /2 3  г. общий индекс цен  
,,адает н а— 6,7°/0. что объясняется интенсивным снижением сельско
хозяйственных цен ( — 2 2 ,6 °/0), вызванным хорошим урожаем и недо- 
^‘атком спроса при одновременном повышении промыш ленных цен 
Н '1 2 ,4 ) ,  объясняемом тем, что промы ш ленная продукция оказалась 

Минимуме. Реш аю щ им фактором являю тся повыш енные предлож е
нии сельско-хозяйственных продуктов непромышленного потребления, 

Зорьте испы ты ваю т максимальные снижения; зерноф ураж — 37,6, муч
ные 3 1 ,0  и более слабое животное продовольствие— 12,6. В то ж е 
*Ремя наблю дается в связи с приростом промыш ленных цен значи- 
^ ь н о е  повыш ение и сельско-хозяйственного сырья ( +  3 7 ,2 ) ; в общем 

^1о полугодие отмечено давлением на общий уровень цен снижаю щ ей 
нДснции сельско-хозяй ственн ы х товаров непромыш ленного потре-
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бдения, и движение общего индекса склады вается под влиянием именно 
товарной стороны денежно-товарного обращения.

2) В т о р о е  п о л у г о д и е  1 9 2 2 /2 3  г. отмечено резким п ре
выш ением общего уровня цен ( + 3 6 ,  11) при значительном повы
ш ении промыш ленных товаров ( + 7 4 ° / 0) и значительно более слабом 
повыш ении сельско-хозяйственны х ( + 6 ,6 ° /0).

П ри этом группа зерно-фураж а дает даже обратное движение, 
сниж аясь на 12.0°/0. Ж ивотное продовольствие такж е сниж ается (—1.О°/0), 
в то время как  под влиянием тенденции промышленных товаров 
группа мучных дает повыш ение (11,1 °/0), а сельско-хоз. сырье дает 
ещ е большее повышение ( +  1О5°/0), давая показания выше, чем даже 
группа металлов (которая повы ш ается н а 1О1,7°/0). Таким образом, эго 
полугодие отраж ает н а  себе, главным образом, влияние денежной 
стороны ден. тов. обращ ения, а  именно давления падаю щ его совзнака, 
увлекавш его за собою и червонец, а  такж е и резкого расхож дения 
сел. хоз. и промыш ленных цен (максимум „нож ниц"), в значительной 
мере объясняю щ егося кредитной инфляцией промышленности.

3 . Первое полугодие 1 9 2 3 /2 4 . г. дает увеличение общего индекса 
н а  +  15 ,5°/0 при интенсивном росте сел.-хоз. индекса ( + 7 6 ,1 ° /0) 
и существенном сниж ении промышленных цен  (промышленный индекс 
падает н а — 24 ,3°/0). Н а  этом полугодии сказались: а) агония совзнака,
б) усиленные заготовки и  экспорт сел.-хоз. товаров, в) не вполне 
удовлетворительный урожай 19 2 3  г. и г) политика сниж ения промы ш 
ленных цен.

А гония совзнака должна была вести к  общему повыш ению  цен; 
усиленные заготовки и экспорт сел.-хоз. товаров при невполне удовле- 
верительном урож ае должны были особенно повышать именно сел.-хоз. 
цены. И  если при таких условиях мы наблюдаем падение цен на про
мышленные изделия, то это могло обусловливаться только определенной 
политикой сниж ения цен. продиктованной тяжелым опытом предш е
ствующего полугодия, когда непомерный рост промышленных цен 
привел к  розкому кризису сбыта. Таким образом сильнее всего растут 
индексы зерно-ф ураж а (н а  +  1ОО,2°/0) и животного продовольствия 
( +  1О7,2°/0) ,— в то время, как  в противоположность предыдущим пери
одам, рассмотренным выше, нрирост мучных значительно ниж е зерно
ф ураж а (а  именно +  5 7 ,9°/0), а  нрирост сы рья вы раж ается всего лишь 
в +  5 ,8°/0 (против Ю5°/о предыдущего полугодия). Таким образом это 
полугодие отмечается резким увеличением стоимости сел.-хоз. продуктов 
при повышенном давлении на общий уровень цен со стороны денег.

4. Второе полугодие 1 9 2 3 /2 4  г. (первый период твердой валюты) 
дает сниж ение общего уровня ц е н н а — 9 ,1°/0 при интенсивном падений 
сел.-хоз. цен ( — 1 3 ,1°/0) и дальнейшем снижении пром. цен ( — 4,9%)• 
П адение сел.-хоз. цен особенно сильно сказы вается на движении ин
декса животного продовольствия (— 32,2°/0), связанного с р асп р одаж ей  
скота в недородных районах. Д енеж ная сторона обращ ения снова ока
зы вается превалирую щ ей: в этом полугодии главное значение получает
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Денежно-разменный голод, а  такж е сниж ение заготовок и введение 
лимитов в конце периода. Понижение общего уровня ц ен — результат 
денежной реформы.

5. В  отчетном первом полугодии 1 9 2 4 /2 5  г. общий уровень 
Цен повы ш ается н а + 1 8 ,4 ° /0 за  счет повыш ения сел.-хоз. товаров 
а а + 4 5 ,6 ° /о  ПРИ дальнейшем снижении промышленных цен ( — 4,О(|/0).

Это полугодие проходит под давлением на уровень цен со сто
роны товаров. Сел.-хоз. товары в недостатке, а  потому при полном 
отсутствии каких-либо признаков инфляции наблю дается резкий рост 
зерно-фуражного индекса ( + 9 9 ,1 ° /0) почти такой же, какой наблю 
дался в пору наиболее резкого падения совзнака; рост индекса ж ивот
ного продовольствия ( +  1О,5°/0), мучной группы  ( +  5 2 ,7°/0) при почти 
стабильной ( — О,6°/0) группе сел.-хоз. сырья, что вызвано ростом инду
стрии. Т оварная сторона резко действует на общий уровень цен, общее 
Движение которого приближ ается к первому полугодию 1 9 2 3 /2 4  г., 
т .е. пулугодию агонизирую щ его совзнака.

Таким образом изменение общего уровня цен коренится в при
чинах, леж ащ их на стороне товаров.

IX. Д енеж ное обращение, кредит и финансы

С равнивая 3 полугодия в их среднем выражении, т. е. беря 
средне-месячные величины для каждого из этих полугодий и  п ро
изводя исследование не только в червонных, но и  в товарных рублях, 
чтобы элиминировать влияние изменения покупательной силы денег, 
Нц получим следующую таблицу.

Де
н. 

ма
сс

а 
без

 п
ла

те
ж,

 
об

яз
ат

.
Вк

ла
ды

 
и 

те
к. 

сч
ет

а 
по 

5 
ба

йк
.

У
че

тн
о-

 
сс

уд
н. 

он
ер

. 
I н

о 
5 

ба
нк

.

Го
сб

юд
же

т

Срсдне-месячн. за: В миля. черв, руб.

1-е полуг. 1.923/24 г. . . . 329 450 484 151
2-е „ 1923/24 . . . . 5о& 624 714 163
1-е „ 1924/25 . . . . 694 871 1.031 211
В V. /о к вред, полуг. . . 137 140 144 125
В "/о"/и к соответствующему

полуг. 1923/24 г.............. 211 193 213 139

В яидл. тэварн. РУб-

1-е полуг. 1928/24 г. . . . 193 263 284 90
2-е „ 1923/2-4 , . . . 299 364 419 98
1-е . 1924/25 . . . . 387 480 571 120
В 7,.°/о к пред. полуг . . 180 132 148 122
В »/„°/о к соответствующему

нолуг. 1923/24 г.............. 200 183 201 133
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Эта крайне интересная таблица говорит нам о том, что развитие 
денежности наш его хозяйства, вы раж аю щ ееся в росте денежного об
ращ ения, таково, что мы имеем в среднем за только что переж итое 
полугодие прирост денежной массы по сравнению  с предш ествую щ им 
полугодием на 37°/0, а  но сравнению  с соответствующим полугодием 
прош лого года денеж ная масса больше чем удваивается (-]--111°/0).

Очень близки к этим коэффициентам прироста денежной массы 
коэффициенты роста вкладов и  текущ их счетов и учетно-ссудных 
операций. Первые выросли по отношению к  предш ествую щ ему полу
годию  н а 4О(|/0, а . к  первому полугодию прошлого года на 9 3°/0, вторые 
соответственно н а 44°/0 и  1 1 3 °/0. Н ельзя не отметить несколько более 
замедленный рост вкладов в истекшем полугодии ио сравнению  
с денежной массой и задолженностью, которые росли почти одинаково.

Госбюджет такж е рос энергично, а  именно, по сравнению  С пред
ш ествующим полугодием, вырос н а 25%, а  с соответствующим полу
годием прошлого года н а 39%.

Е сли  измерять движение рассматриваемых элементов товарным 
рублем, то ввиду роста общего уровня цен н а 1% по сравнению  
с предш ествую щ им полугодием и  н а 3,4% по сравнению  с соответ
ствующим полугодием прош лого года, мы получим несколько более 
смягченное выражение тех же процесов.

М ы не будем повторять ц иф р— они находятся в таблице, по, 
во всяком случае, они не меняют вывода об энергичном росте наш ей  
денеж но-кредитной системы и наш его госбюджета.

X. Связь (статическая и динамическая) м еж ду элементами народного
хозяйства

После рассмотрения отдельных элементов народного хозяйства 
в высшей степени интересно сравнить между собой динамику важ ней
ш их элементов народного хозяйства и исследовать как статическую , 
так  и  динамическую  связь между ними. Этой цели служат ш есть 
таблиц, печатаемых ниже. (См. отдельные таблицы № 1, 2, 3 , 4, 5 , 6).

С начала несколько статистических пояснений.
Производство за  1 9 2 3 /2 4  г. заимствовано нами из наш его обзора 

за соответствующ ий год, причем иод сельским хозяйством разумеется 
не только земледелие (иолеводство и  животноводство), но и  лесное 
хозяйство, рыболовство и охота. Под промыш ленностью — не только 
государственная промыш ленность, учиты ваемая ЦОС В С Н Х , но такж е 
вся цензовая промыш ленность, равно к ак  вся ремесленно-кустарная. 
П ереход от производства 1 9 2 3 /2 4  г. к  1 9 2 4 /2 5  году получен путей 
применения динамических коэффициентов: по сельскому хозяйству по 
данным о земледелии, а  именно в довоенных ценах взят прирост на 
4%, а коэффициент прироста промышленной продукции заимствовав 
из роста учитываемой Ц О С В С Н Х  государственной промышленности, 
а  именно, 56% против соответствующ его полугодия прош лого года.
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Распределение сельско-хозяйственного производства по полугодиям 
принято искусственно делением пополам, а  промышленного производ
ства основывается н а коэффициентах прироста по данным неносред-

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Таблица, Д» 1.

Средне месячные выражения
(в миллионах рублей)

В черв. рубл. В товарн. РУО.!. В допоен. цен.

II о у г о ДНЯ

1-е 
23—24

2-е
23—24

1-е
24—25

1-е
23—24

1 2-е 
23—24

1-е
24—25

1-е
•23—24

2-е
23-24

1-е
24—25

Производство
Сельское хозяйство . . . 
Промышленность . . . .

914 1.ОЗЗ 1.19Ь 543 630 689 742 742 770
614 687 806 36-1 341 406 267 290 417

И того . . 1.52й| 1.670 г.Оцб 91)7 971 | 1.154 1.009 1.032 1.187
Товарная масса

С ел ьск о-хозя й ств . . , . 274 825 359 163 189 207 223 228 231
Промышленная . . . . 433 577 647 257 335 372 188 285 333

Итого . . 707 902 1.006 420 524 579 411 508 564
Биржевой оборот

(71 биржа).
С ельско-хозяйств. . . . 69 79 105 40 46 61 54 54 68Промышленный . . . . 152 204 342 89 119 197 с-6, 101 176

Итого . . 221 283 447 129 165 258 121 155 244
Индекс.

С ельск о-хозя й ств . . . . 1.233 1.461 1.555 0,732 0,850 0,895 1,0 1,0 1,0
1,0Промы ш ленны й . . . . 2.299 2024 1.940 1,365 117,7 111,1 1.0

I
1,0

Общий ............................
Н ож ницы  (отн . пром . инд 

к сел .-х о з-м у .)

1.684 1.720 1.737 1,000 1.000 1.000 1,0 10 1,0

Денежная масса
(без ндателсн. обя з.) . . 329 509 694 193 299 387 193 299 387
Вклады и текущ. счета

(по 5 банкам)...............
Учетно-ссудн. операции

(но 5  банкам без особ.

450 624 871 268 364 480 2631 364 480

СсУД пром. и хлебн. он.). 484 714 1.031 284 419 571 284 41!) 571
г °сб ю д ж е т.................... 152 168 211 90 98 120 901 98 120
Средне-суточная погруз- |

ка (в тысяч, вагон.) . 
1оже без дров...............

— — — — — — 13.242 13.809 16.3631

" 1
— — — -- — 10.6771

1
12.282 14.200]

Ственного учета Ц О С ‘а. Все элементы измерены трояким образом: 
а Довоенных ценах, в товарных рублях и в червонных рублях п о  
с°временным ценам. Первое измерение дает нам представление- 
0 Количественных изменениях, второе— о ценностных изменениях, от-
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влекаясь от изменения покупательной силы денег, третье измерение 
учитывает одновременно и количественные изменения и  ценностные 
изменения и изменения, вызванные колебаниями покупательной силы 
денег.

Н е повторяя цифр таблиц, надеясь н а то, что читатель сам 
внимательно просмотрит их, мы обратим внимание лиш ь на те циф ро
вые коэффициенты, которые характеризую т динамику процессов и 
связь между явлениями. Таб. № 1 содерж ит абсолютные числа. Табл. 
№ 2 ,— указываю щ ая динамику 1-го полугодия 1 9 2 4 /2 5  г., по сравнению
с предш ествую щ им полугодием и  соответствующим полугодием
1 9 2 3 /2 4  года, обнаруживает следую щ ие характерны е явления. В до
военных ценах продукция увеличилась на 18°/0, в товарных рублях 
на 2 7 °/0, в червонных рублях на 31°/0 против соответствующего полу
годия 1 9 2 3 /2 4  г. Т оварная масса увеличилась сильнее: на 37°/0 
в довоенных ценах, н а  3 8 н/0 в товарных рублях и на 42°/0 в червон
ных рублях. Бирж евы е обороты 71 биржи выросли ещ е более резко: 
н а  1О2°/0 по довоенным ценам, на 99°/0 в товарных рублях, н а  1 0 3°/0 
в червонных рублях. Общий индекс изменился всего на 3°/0. Д енеж 
ная масса увеличилась в довоенных рублях, а  следовательно в товар
ных рублях н а ЮО°/0, в червонных рублях на 111 °/0. Вклады и 
текущ ие счета увеличились н а 83°/0 в довоенных и товарных рублях 
и  н а 93°/0 в червонных рублях. У четно-ссудные операции выросли 
на 1О1°/0 в довоенных и товарных рублях и н а  1 1 31>/о в червонных 
рублях. Госбюджет поднялся н а  33°/0 в довоенных и товарных рублях 
и на 39°/0 в червонных рублях. Средне-суточная погрузка увеличи
лась н а 2 4 °/0, считая и дрова, и п а  33°/0 без дров.

Все эти цифровые сопоставления говорят нам о следую щ их
экономичессих процессах.

В переди других элементов народного хозяйства в соверш енно
одинаковом темпе идут: рост учетно-ссудных операций, денежной 
массы и биржевых оборотов.

Несколько отстаю т от них вклады и текущ ие счета.
Вслед за  ними идут, с почти одинаковым темпом, рост товарной 

массы госбю джета и  погрузки, если исклю чить малоценный груз: дрова.
Отстает от всех коэффициент роста продукции.
Все это говорит нам о чрезвычайном развитии товарности, денеж 

ных и кредитных отнош ений в нашем хозяйстве, причем впереди 
всех идут именно денеж но-кредитны е отнош ения.

Т аковы  выводы из сравнения первы х полугодий обоих смежных 
лет. Е сли  всмотреться в коэффициент роста всех указанны х явлений 
в рассматриваемом полугодии но отношению  к предш ествую щ ему 
полугодию, то существо выводов у нас не изменится, они лиш ь п ри 
мут несколько более слабое вы раж ение, ввиду того, что и второе 
полугодие прош лого года давало значительный прирост но сравнению  
с  первым его полугодием.
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Вглядываясь в состав наш ей продукции и в состав товарной 
массы, мы увидим, что общий их прирост почти исключительно зави 
сит от роста промышленной продукции, так как  сельско-хозяйствен-

Табхица Л? 2
Д И Н А М И К А

1-е полугодие 1924/25 г. в »/о7*

В черв, 
рублях.

В товары, 
рублях.

В довоенн. 
ценах

К 
пр

ед
ш

ес
тв

. 
по

лу
го

ди
ю

• .• Е- О ^
2 д -+ 2 1>.<М
н Л®О 2 ^
° I  •« Й ь 
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0 9
1 5к О а? Е-1

“ о И и К 
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щ
ем

у 
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о
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Р. 
23

/24
 

г.

К 
пр

ед
ш

ге
тр

. 
ао

лу
го

ди
ю

К 
со

от
ве

тс
т

ву
ющ

ем
у 

по
- 

лу
г. 

23
/24

 
г.

Производство
Сельское хозяйство . . . 111 131 109 127 104 104
Промышленность . . . . 138 132 136 128 144 156

Итого . . 120 181 119 127 115 118
Товарная масса 1

Сельско-хоэлйств. . . . 111 131 109 127 104 1041
Промышленная . . . . 112 149 Ш 145 117 1771

Итого . . 111 142 110 1ЗЬ 111 137
Биржевой оборот

(71 биржа).
Сельско-хозяйств. . . . 133 153 131 151 125 125
Промышленный . . . . 168 225 1 6 6 221 175 265

Итою . . 158 208 156 199 157 202

Индекс.
Сельско-хозяйств. . . 106 126 105 121 100 100
Промышленный . . . . 96 84 94 81 100 100
Общий ............................... 101 ЮЗ 100 100 100 100

Денежная масса
(без платежи, обяз.) . . 137 211 130 200 130 200

Вклады и тскущ. счега
(ио б банкам)............... 140 193 132 183 132 183

Учетно-сеудн операции
(но б банкам без особ.
ссуд пром. и хдеби. опер.) 144 213 148 201 148 201

г о с б ю д ж е т ...................... 125 139 122 133 122 133
Средно-суточн. погрузка

(в тысяч, вагонах) . . — — — — 119 124
Тоже без дров............... ~~~~ 116 138

аое производство и сельско-хозяйственнаи товарная масса даю т лиш ь 
°чень слабый прирост, если судить по довоенным ценам. Но уже 
8 товарном и червонном исчислении мы видим, что ценность продук
ции обеих отраслей растет одинаково, благодаря подъему цен  н а
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сельско-хозяйственны е товары н а 26% и падению  цен  на промышлен
ные товары на 16% (в червонном выражении).

Таблица № 3
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВОМ И ТОВАРНОЙ МАССОЙ.

А. Статическое
(Товарность производства)

В червонн. 
рублях

В товарных 
рублях

В довоенных 
ценах

1-е
 

по
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го
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23 
24 

г.
2-е
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/21
 

г.
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О

>■» .  п Ь-
0  а 03
с
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~Ч 2-е
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ду

го
д. 

23
/24

 
г.

1-е
 

по
лу

го
д. 
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/25

 
г.

Процептн. отнош. с.-х. юварн. 
массы к с.-х. произв. .  ,  . 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Процента, отнош. пром. товар
ной массы к промышл. про
изводству .......................... 71 98 80 71 98 80 71 98 80

Процептн. отношение всей то- 
варя, массы ко всему нроизв 46 54 50 46 54 50 41 49 48

Таблица № 4.
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВОМ И ТОВАРНОЙ МАССОЙ.

Б. Динамическое
(Изшененио товарности)

В червон.
рублях Юсч

В тоиарн. 
рублях ю

>■
В довоен. 

ценах 13 1

©ак0 и
2 **
1 УЬ «ч 91

ФВк.ои .ч ь-ои>м

1-е
 

по
лу

го
ди

е 
| 

24
/2

5 
г.

7. к 
§ °

1?2. о И 
я К ?.=>

ФЯ«ОС* ,
5 *
я  -+*

<М 
?  сог-* 94 2-

е 
по

лу
го

ди
е 

23 
24 

г.

Ф в «4 
8 1*. .
»»
г Н (м

О) м оф р.я
с  • Н иX■« о. Ь К
Н И
х ° 1-е

 
по

лу
го

ди
е 

28 
24 

г.

ФаК
8

5 *О -г
0.1 ва 1-е

 
по

лу
го

ди
е

24
/2

5 
г.

Ф Л в « «■с
г « >.® ~ р. о в р И
г- О

Изменение в °/о° о товарности 
сел. хоз. нроиав................. 100 100 100 100 100 100 100 100 1 0 0 100 ЮО 100

Изменение в % %  товарности 
цромыш. производства . . 100 138 ИЗ 82 100 13с) и з 82 100 133 и з 82

Изменение в %% товарности 
всего производства . . . . 100 117 109 93 100 117 109 93 100 120 117 93

Т оварная масса сельско-хозяйственного производства увеличилась 
н а  31%, а  промышленного н а 49%. Т ак  как  именно товарная масса 
является основой всего денежно-товарного хозяйства, то мы подвергло 
особому рассмотрению  в таблицах № 3 и  4  соотнош ение между про
изводством и товарной массой, в таблице № 3 в статическом ,
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а  в таблице № 4  в динамическом разрезе. Т аблица № 3 показы вает 
нам, что мы за отсутствием прямы х данных приняли коэффициент 
товарности сельского хозяйства для всех полугодий один и тот же, 
а  именно 30%.

Здесь, несомненно, кроется ошибка. Но велика ли она? Вероятно, 
не велика. Н аселение, ещ е до доведения до довоенного уровня своего 
потребления, лиш ь под давлением жестокой необходимости будет 
отчуждать большую долю своей продукции. Коэффициент товарности 
хлеба в неурожайные годы пониж ается, товарность других отраслей, 
например, животноводство, увеличивается— в известной мере они ком
пенсирую т друг друга. Товарность промыш ленной продукции резко 
колеблется: от 71% —  в депрессивное 1 -е полугодие прош лого года 
До 9 8 — в период усиленной реализации 2 -го полугодия того же года, 
Когда распродавались запасы, накопленные в период депрессии, 
До 8О°о нормальной, т.-е. соответствующ ей продукции реализации. 
Товарность всей продукции главным образом определяется ходом 
реализации иромнродукции: 4 6 , 5 4 , 50 . В таблице № 4  приведено 
Изменение коэффициеннта товарности. Т аблица эта говорит нам, что 
Рост общей товарности в довоенных ценах в первое полугодие 
19 2 4 /2 5  года идот быстрее слагаемых, что объясняется более силь
ным ростом товарного производства индустриального но сравнению  
с товарным сельско-хозяйственным; вес первого в обороте увеличи- 
йается. Этот факт иллю стрируется таблицей № 5, к обозрению которой 
П перейдем.

Таблица Л» 5.
СВЯЗЬ МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ

(статическая).

В червой , 
р у б л я х

В товари, 
рублях

В довоен. 
ц е н а х
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Товарная м а с с а ................... 707 902 1000 420 521 579 411 508 564

В 0/о% к общей тов. массе:
1. Сел. хоз. тов. масса .  .  . 39 30 30 39 36 30 54 45 41
2. Промыт, тов. масса .  .  . 61 64 04 61 64 64 46 55 59
3. Денмаг.са.......................... 46 66 69 45 57 60 47 59 68
4. Вклады и тек. сч............... 64 70 87 62 69 83 05 72 85
5. Уч. ссуд, опер.................... 68 79 103 63 80 9Н 69 83 101
6. Виржев. обор....................... 31 31 45 31 32 45 29 31 43
7. Госбюджет.......................... 21 19 21 21 19 21 22 19 21

В этой таблице за  каж дое изучаемое полугодие вычислено отно
шение к  общей товарной массе сельско-хозяйственной массы, про
мышленной, денежной массы, вкладов и  текущ их счетов, учетно-ссуд
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ных операций, биржевых оборотов и госбю джета в трех выражениях: 
по довоенным ценам, в товарных и червонных рублях.

П реж де всего обращ ает н а себя внимание падение роли сель- 
ско-хозяйственной массы и рост промыш ленной товарной массы 
в довоенных ценах, т. е. в количестве, что вызвано более быстрым 
темпом роста промышленной продукции, но в червонных рублях и 
в товарных рублях роль их почти постоянна, колеблясь возле одной 
и  той ж е величины, быть может вследствие статистических причин 
(см. наш у статью об эмпирических закономерностях в 1 и  2 номере 
„П ланового Х озяйства"), а  именно около 3 9 — 36 для сельско-хозяй- 
ственных товаров и 6 1 — 6 4  для промыш ленных товаров. Отношение 
денежной массы напротив растет от полугодия к полугодию. То же 
мы наблюдаем и по отношению  к  роли вкладов и  текущ их счетов, 
у четно-ссудных операций, биржевых оборотов. Отношение ж е госбюд
ж ета тяготеет к  какой-то определенной постоянной величине 21 — 19%, 
т.-е. госбю джет составляет около одной пятой  товарной массы. Изме
нение этих статистических коэффициентов дано в таблице № 6,

Таблица Л? 6
СВЯЗЬ МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ

(динамическая)

Изменение схативедческих коэфициентов
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°/0°/а отношения к общей то
варной массе:

1. Сел. хоз. тов. массы . . . 100 92 92 100 100 92 92 100 1010 83 76 92
2. Дромышл. тов. массы . . 100 105 105 100 10 >105 105 100 100 20 128 107
3. Денежной массы . . . . 100 1̂ 2 и><1123 100 1‘27 147 116 100 26 145 115
4. Вклад, и тек. счет . . . 100 109 136 125 1')о 111 134 121 100 111 131 11Ь
б. Учетно-ссуд. операций . . 100 116 151 130 100 118 146 124 100 120 146 12'.?
0. Биржевого обор................... 100 100 145 145 100 103 145 141 100 107 148 138
7. Госбюджета........................... 100 90 100 111 Юо 90 100 111 100 Ь6 95 по1

Если отвлечься от изменения менее 1 0%, которое может объ
ясняться либо статистическими, либо случайными причинами, мы видим, 
что в червонном выраж ении отношение денежной массы к  товарной  
массе растет от полугодия к полугодию примерно н а-о д и н  и  тот жо 
процент (2 2 — 23%). Отношение вкладов и текущ их счетов имеет тен
денцию убыстряться в своем росте (--(-9,-{-25%), точно такж е и о т н о 
ш ение учетно - ссудных операций (- ( -1 0 ,- [ -3 0 )  и биржевых оборотов  

(О,+ 4 5 % ) .
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П равильное понимание этих коэффициентов мы получим, если 
посмотрим н а  изменение этпх коэффициентов в довоенных ценах . 
Тут окаж ется, что отношение сельско-хозяйственной товарной массы
к общей товарной массе имеет тенденцию  падать ( н а — 1 7 ,  84),
промышленных товаров расти  ( + 2 0 ,  +  7%), денежной м ассы ’ р асти ’ 
но ослабляющ емся темпом, а не ровным ( + 2 6 , +  15%), вклады и  теку
щие счета —  усиливающ имся темпом ( + 1 1 ,  +  18% ), учетно-ссудны е 
операции постоянным темпом ( + 2 0 , + 2 2 ) ,  биржевые о б о р о т ы -у с и 
ливающимся темпом ( +  7 ,+ 3 8 ) .

Изменение групповы х цен  и общего уровня цен, диктуемое зако
ном соотнош ения ценности товарных масс, и  объясняет приведенное 
выше изменение коэффициентов в червонном выражении. Во избеж а
ние недоразумений поясним, что там, где дело касается денег, 
гам п онятия „в довоенных ц ен ах" и  „в товарных рублях" совпа
дают. Должны были бы совпадать и числовые выражения, но если 
°ии различаю тся, правда, крайне незначительно, то лиш ь потому, что 
Индекс исходит из ины х весов сельско-хозяйственных и  промыш лен
ных товаров, чем то соотношение, которое выявлено нами для товар
ных масс. Т е динамические коэффициенты, которые даю т равенство 
прироста при  исчислении в довоенных ц енах ,— дают усиленный при
рост в червонных рублях; те, которые дают падение в довоенных 
Ченах, даю т в червонных рублях равенство. Чем объяснить это явле- 

Ио? Одно изменение общего уровня цен  вряд  ли может это объ- 
®йнть, так  как  оощий уровень цен  изменялся очень незначительно 
т5а 1 3%). Очевидно, это находится в связи с изменением состава
°®арной массы и  с соответствующим ему изменением цен  групп 

т°варов. ;
Вся товарная масса в довоенных ценах росла так: 100  +  1 2 4 ,+ 1 3 7 ,  

^ н червонных рублях 1 0 0 + 1 2 8 , + 1 4 2 .  Следовательно, мы видим, 
0 в червонном выраж ении товарная масса росла сильнее, чем 
Довоенном.

(1 М ы рассмотрели полугодие в его итогах, или, что тоже, в сред
ах вы раж ениях по сравнению  с другим полугодием, но преж де, чем 
лать экономические 'выводы, посмотрим, что произош ло в течение 

°Лугодия.
Та ^  ниж еприведенной таблице имею тся данные о тех лее элемен- 

1 что и  за  полугодие, с подразделением н а кварталы, затем выде- 
ч 1,1 начальны й и конечный месяц полугодия и  выявлена динамика 
^ Дений. Все явления выраж ены  в довоенных ценах, товарных рублях 

в червонных рублях.
Рассмотрим сначала квартальны е итоги.
1аблица перед глазами читателя, поэтому мы предполагаем, что

УДет следить за  ней вместе с нашим изложением. 
цЬ1« ^  довоенных ценах производство упало, но это итог искусствен- 

’ ПотомУ 4X0 МЬ1 сел1>ское хозяйство расчленили по кварталам  со
б ствен н о  товарообороту. Товарная масса увеличилась на 2% бла-
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Производство

Седьское хозяйство . . . . 

Промышленность...............

Итого

Товарная масса.

Седьско-хозяйств.................

Промышленная...................

Итого

Биржевые обороты.

Седьско-хозяйств.....................

Промышленные..........................

Конъюнктурный обзор народи, хоз. за 1 полугодие 1924/25 г. 99

(В миллион»* РУблой)

В ч е р в о н н ы х  р у б л я х

и
(М

5.548

4.51)0

5.669

4.908

и паеч

102

109

10.018

1.664

3.6ОО

10.577

1.701

3.964

105

102

109

5.561

310

1.048

5.665

321

1.016

108

104

97

3.517

599

1.215

1.814

ИЗ

386

3.668

601

1.333

1.934

115

34=9

Итого . . . . 1.358 1.337 99 499 464

Индексы

Сельско-хозяйств................................................... 1.420 1.702 120 1.359 1.863

1.964 1.916 98 1.981 1.904

1.670 1.806 108 1,642 1.884

138 113 82 146 102

Д е н е ж н а я  м а с с а ...................... • • • 693 732 106 649 748

В к л а д ы  и т о к .  с ч е т а ............................ 742 929 125 632 1.023

У ч е т н о - с с у д н .  о п е р а ц и и  . . . . 934 1.108 119 885 1.181

649 615 95 213 191

П о г р у з к а  (в вагонах)................................... 1 -  |> — — — —

!1 — — — — —

10* 6.016

100 997

1Ю 2.155

10? 3-152

102 . 185

90 „ 622

93 ' 807

131 85

96 118

II5 100

10 —
ц ь 415

100 4Ц

555

91 389

** -

—' —

5.857

941

2.174

97

95

101

2.142 1.952

365

740

350

707

91 6.145 5.889 96 2.227 1.949

83

96

1.157

1.832

999

2.048

36

112

439

612

322

700

3.115

178

559

737

94

106

ЮО

403

506

610

341

99

96

90

1.105 1.057

69

235

61

185

96

88

79

91

111

90

ЮО

97

115

111

88

304

83

121

ЮО

396

415

539

129

216

101

100

396

543

627

ЮЗ

81

119

83

ЮО

ЮО

131

ИЗ

80

2.989 3.047 102 1.051 1.022

219

528

189

531

86

101

83

195

61

184

744

1

1

1

415

441

565

389

16.5

14.6

720

1

1

1

403

506

610

341

16,4

96

100

ЮО

ЮО

97 

115 

114

88

99

13,9 95

278

1

1

1

396

415

539

129

17,9

16,0

245

1

1

1

396

543

627

ЮЗ

17,5

а***,,КП р и м е ч а н и е -  Продукция сельского хозяйства по довоенный цепам разбита по к в а р т а  л  
разбита но кварталам и месяцам пропорционально продукции крупно» ^ 9  
ственно по оптовым индексам Госплана (сельско-хозяйстве иному я «Р

Неся--лцазц
^ п о ^ д и л г м ^ ^ п п р о д у к ц и я  всей промышленности по довоенни н ценам 

 ̂ сРедие ни™. ЦОС а. Перевод продукции в червонпые рубля прэдзведеи соответ- «не-квартальпым и средне-месячныч. * сиошвт

88

73

114

98

73

94

88

100

ЮО

100

100

131

116

80

98

14,9 93

7*
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год аря  противоположным явлениям: промыш ленная масса увеличилась 
на 12%, а  сельско-хозяйственная упала на 14%. Бирж евы е обороты 
уменьш ились н а  4°/0, причем все ото уменьшение произош ло благо
д аря  падению  сельско-хозяйственных оборотов п а 14°/0 и  подъему 
промыш ленных на 1°/0. Ц ены  сельско-хозяйственны х товаров увели
чились н а 11% ; а  промышленных упали н а Ю °/0. Д енеж ная масса 
сократилась н а 3°/0. Вклады и текущ ие счета увеличились на 15°/0. 
У четно-ссудные операции н а - ) - 1 4 п/0. Госбюджет сократился н а  12%. 
П огрузка без дров сократилась н а 5% в соответствии с сокращ ением 
бирж евых оборотов и денежной массы.

Е сли  мы обратимся к червонному выражению , то мы получим 
рост продукции благодаря росту сельско-хозяйственных цен, рост то
варной массы благодаря той ж е причине, почти стационарное состо
ян и е биржевых оборотов, рост сельско-хозяйственных цен  н а 20% и 
падение промыш ленных н а  2%. Подъем общего уровня цен на 8%, 
уменьш ение нож ниц на 18%, увеличение денежной массы на 0%, 
вкладов и  текущ их счетов на 25%, учетно-ссудных операций п а 19%, 
сокращ ение госбю джета н а 5°/0.

Таким  образом, экономические процессы  в полугодии, если срав
нивать поквартальны е итоги, характеризую тся следующими основными 
фактами; интенсивным ростом промышленного производства, интен
сивным падением сельско-хозяйственных оборотов и  ещ е более рез
ким ростом сельско - хозяйственных цен, сдержанным развитием де
нежной массы лиш ь в соответствии с ростом товарной массы, более 
интенсивным, чем рост товарной массы, ростом кредита и выдвигаю
щ имся н а первое место ростом вкладов и  текущ их счетов.

Если обратиться к сравнению  начального и  конечного месяцев, 
то приходится сказать, что последний месяц, по довоенным ценам, 
дает прирост против начального по промышленному производству 
лиш ь н а 14°/0, по кредиту н а  1 6 °/0, по вкладам и текущ им счетам 
н а  31°/0. Остальные явления либо стабильны в этом выражении, на
пример, денеж ная масса дает 1 0 0 °/0, или даж е падают: так товаро
оборот сократился на 12°/0, причем по сельско-хозяйственным товарам 
сокращ ение равно 27°/0 и даж е по промышленным равно 6°/0. У ро
вень цен  сельско-хозяйственны х товаров поднялся на целых 19°/0Г 
промыш ленных упал н а 17°/0. В  червонном выраж ении мы видим 
рост промыш ленной продукции н а Ю°/0 меньше, чем по довоенным 
ценам, в товарной массе прирост н а 7°/0п но в биржевом обороте п а 
дение н а 7°/0. Гост цен  дает огромный скачек по отношению к  сел ь - 
ско-хозяйственным товарам (на 37°/0), в промышленных товарах п а 
дение лиш ь н а 4°/0. Общий уровень цен червонных поднялся н а  
15°/0, нож ницы  упали н а ЗО°/0. Д енеж ная масса увеличилась н а 15°/0, 
учетно-ссудны е операции н а  33°/0. вклады и  текущ ие счета на целые 
5 0 °/0, госбюджет сократился н а 9°/0, а  погрузка без дров сократилась 
на 7% .
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Что же все это значит? В течение самого второго полугодия 
экономические процессы  развивались не интенсивно. Главный пры ж ок, 
обусловленный соверш енно исключительным темпом восстановительного 
процесса этого года, приходится н а начало хозяйственного года. 
Исклю чение представляю т только два явления: энергично развива
лись учетно-ссудные операции и ещ е более энергично развивались 
вклады и текущ ие счета , что обусловливалось по экспертным п ока
заниям приростом вкладов НКФ и  промышленных предприятий, поль
зовавш ихся благоприятными условиями для реализации продукции 
при  росте °/0 сделок за наличные.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Н аш  сводный обзор полугодия не является систематически во 
всех частях проработанным с одинаковой детальностью, по одинако
вой программе. Н е позволило это сделать ни состояние материалов, 
ни условия составления обзора и  его публикации; но, все же, обзор 
этот мы стремились обосновать на системе таблиц, ставя себе совер
шенно определенные познавательные задачи, что и позволяет нам 
■сделать следую щ ие экономические выводы.

Н еурож ай, постигш ий значительную  часть наиболее плодородных 
и хлеботоварных районов страны, грозил большими опасностями и 
в смысле недостатка снабжения, и  устойчивости нашей валюты, уровню 
реальной зарплаты  и  емкости рынка. Все эти опасности, за  исклю 
чением чрезмерного роста хлебных цен  и  некоторого недостатка хлеб
ного снабжения, потребовавш его импорта, но в умеренном количестве 
(до 3 5  милл. пуд.), были преодолены. Те скрыты е силы, которы е н а 
ходятся в наш ем народном хозяйстве в виде материальны х и  чело- 
®оческих производительных сил, будучи приведены в действие, дали 
огромный толчек вперед нашему народному хозяйству, позволившему 
преодолеть последствия неурож ая. Н аш а организации производства, 
обмена, кредита, денежной системы оказалась уже настолько эласти ч
ной, что могла приспособиться даж е к условиям неурожая.

Ч асты е ошибки, в роде способа проведения лимитов рестрикци и  
кредита, имели частны е же, но не общие последствия. М ы сумели 
много произвести, сумели почти все произведенное реализовать, и 
иходнм в новое полугодие более мощными, чем вош ли в отчетное 
полугодие. П ерспективы на дальнейш ее развитие и  энергичное п ро
долж ение восстановительного процесса благоприятны , особенно в виду 
Удовлетворительных видов на урожай, но они же ставят перед  нами 
и определенные задачи  и даю т нам определенные директивы. Задачи  
эти могут быть формулированы в такпх словах: безбоязненная ставка 
на восстановительный процесс, приспособление всех методов р егу 
лирования к гармоническому .всестороннему развитию  всех элементов 
народного хозяйства с целью особенного усиления отставш их отраслей .
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В частности, нам не приш лось констатировать в этом обзоре 
достаточной подготовки к  строительству, наоборот, мы видели слабый 
рост промыш ленности, вырабатываю щ ей лесные строительные мате
риалы  М ежду тем, надо было бы думать, что второе полугодие должно, 
был о оы пройти под знаком энергичного ж илстроительства н аходя
щ егося в минимуме народного хозяйства.

Обозреваемое полугодие, рассмотренная нами определенная ста
дия восстановительного процесса не оставляю т никаких сомнений 
в том, что поставленная таким образом цель энергичного развития 
строительства для нас посильна, а  приступ к  ней даст новый огром
ный толчек к подъему наш ей хозяйственной жизни и достижению ею  
как  олиж аиш его этапа, по крайней мере,— довоенных размеров

В. Г . Г р о м а н

Контрольные цифры к народно-хозяйственному 
плану на 1 9 2 5 /2 6  год.

Н е касаясь  удачности или неудачности термина „контрольные 
циф ры ", необходимо отметить, что понятие, вкладываемое в эти слова, з а 
клю чается в том, что основные элементы народного хозяйства могут 
быть вы раж ены  в циф рах п притом согласованных друг с другом.

К он трольн ы е ц и ф р ы — это по сущ еству  остов б ал ан са  н ародного  
хозяй ства  и, если  мы говорим  о кон трольн ы х ци ф рах  н а  будущ ий год, 
то этим  самым мы говорим  об основн ы х элем ентах б ал ан са  н ародн ого  
х о зяй ства  н а  п р ед сто ящ и й  год.

К аким  образом может быть разреш ена задача построения кон 
трольных цифр? Е сли  мы имеем так  назы ваемое нормальное разви 
тие, то, исследуя динамику этого развития за возможно продолжитель
ный период времени, вы ясняя причинную  связь между явлениями, 
можно установить за  прош лое определенную  тенденцию  развития и, 
учитывая строго определенные ф акты  для данного года, можно п ри 
близительно предвосхитить положение хозяйства н а ближайш ий год. 
Степень точности этого предвидения в высш ей степени не велика, 
слишком многообразны факторы, слишком сложны их комбинации. Тем 
не менее, такое перспективное нрЪ дш 'авлмие является необходимым 
условием для всякого хозяйствования не только общественного, но и  
частного. У правлять— значит предвидеть. Вести плановое хозяйство абсо
лютно немыслимо, если не предвидеть предстоящ ие этапы  развития.

В  переж и ваем ую  н ам и  рекон структи вн о-восстан ови тельн ую  эп оху , 
последовавш ую  после п ер и о д а  хо зяй ствен н о й  разрухи , когд а  прои зво
дительн ы е си л ы  ч асти ч н о  вп али  в п ар ал и ч , а  н аселен и е  дош ло до 
и зн ем о ж ен и я ,— предвидение долж но осн овы ваться  н а  уловлении  закон о
мерностей сам ого  восстан ови тельн ого  п р о ц есса .

Читателям  „П ланового Х озяйства" известны попытки автора 
настоящ их строк установить некоторые закономерности восстанови
тельных процессов в нашем народном хозяйстве (см. № № 1 и 2 „П ла
нового Х озяйства" ва текущ ий год).

Комиссия по контрольным цифрам, образованная президиумом 
Госплана, признала одним из методов предвиденпя— исследование таких 
закономерностей. Читателю  „П ланового Х озяйства" мы напомним 
йкратце установленные нами тенденции и обстановку их проявления.
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1) Более примитивное сельское хозяйство расстроилось менее, 
чем более сложное — промышленное.

2) П роцесс разрухи  вы разился, главным образом, в ф ункциональ
ном расстройстве и в гораздо меньш ей степени в разруш ении м ате
риального субстрата производительных сил.

3 ) Восстановительный процесс (если отвлечься от социально- 
политических форм и моментов реконструкции) заклю чается в тен
денции к  восстановлению довоенных размеров пропорций и эконо
мических связей между отдельными элементами народного хозяйства.

4 ) Ввиду этого, более сильно потерпевш ие отрасли народного 
хозяйства имеют тенденцию восстанавливаться быстрее, чем: менее п о 
терпевш ие.

5 ) Н аряду с этим властно проявляется тенденция к более бы
строму восстановлению отраслей народного хозяйства, обслуживаю щих 
первичны е потребности (в пищ е, топливе, одежде).

6 ) Отрасли народного хозяйства, создающ ие средства производ
ства, вступаю т в период восстановления позднее отраслей, обслуж и
ваю щ их непосредственные потребности населения, но зато с тем боль
ш ей силой развиваю тся с каждым следующим годом восстановитель
ного процесса.

7) Соотношение цен различны х групп товаров определяется соот
ношением ценности массы этих товаров, причем уже с 1 9 2 2 /2 3  года 
это соотношение тяготеет к  довоенной норме, примерно (если от
влечься от им п орта) в отношении 37% и 63%, причем п ервая циф ра 
вы раж ает собою отношение ценности массы сельско-хозяйственных то
варов к  общей ценности всей товарной массы, а вто р ая— процентное 
отнош ение ценности промышленных товаров к той ж е товарной массе.

8) Эпоха борьбы с контр-револю цией, поддержанной и нтервен 
цией и  блокадой, отмечена была системой военного коммунизма, почти 
уничтоживш ей в стране денежное обращ ение и соверш енно п арали
зовавш ей кредит, поэтому с момента почти восстановления впереди 
всех элементов идет развитие денежной массы и  кредита, причем 
с каждым следующим годом развитие кредита опереж ает даж е р азв и 
тие денежной массы.

9 ) Госбю джет имеет определенную тенденцию  извлекать долю 
национального производства, все более и более приближ аю щ ую ся 
к  довоенной доле.

10) В  прилагаемой сводной таблице контрольных цифр читатель 
найдет подтверждение всех этих эмпирических закономерностей за 
истекш ие годы.

Автором настоящ ей статьи была сделана попы тка на основа
нии исследования этих закономерностей установить контрольные цифры  
на будущий год; но это комиссией было признано недостаточным. 
Комиссия прибегла к  проверке этого метода привлечением экспертного 
знания лиц, знакомых с техникой п экономикой различны х отраслей 
народного хозяйства и внимательно наблюдающих за  динамикой их
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развития; такими экспертами явились ученые сотрудники различны х 
секций  Госплана.

В  дальнейшем работа будет проверена опытом ведомств и их 
предположениями, но и в настоящ ей стадии разработки она уже пред
ставляет общий интерес и потому заслуж иваю т опубликования.

Автор настоящ ей статьи  должен здесь же заявить, что по п р и 
глаш ению  редакции он излагает результаты  коллективной работы, 
причем надеется, что все авторы ее получат возможность в особом 
сборнике изложить то, в чем они принимали более близкое и ответ
ственное участие,,

Каков ж е общий подход к  построению  контрольных цифр на 
1 9 2 5 /2 6  год? ^

Работники Госплана, а  именно п иш ущ и е эти строки, т. Струмилин, 
т. Базаров, и не сговариваясь, при первом ж е обсуждении проекта 
работы по контрольным цифрам вы сказы вали как  самую общую | 
перспективу, что 1 9 2 5 /2 6  год будет годом з а в е р ш е н и я  восстанови- 
тельного процесса и подготовки к общей реконструкции народного 
хозяйства. Стопроцентное использование оставш ихся у нас производи-/ 
тельны х сил —  вот основная перспектива для наступаю щ его года.

Почему явилась так ая  мысль у нескольких лиц? Вряд ли я оши
бусь, если скаж у, что поразительный факт 5 0 -6 0 -ти  процентного, по 
сравнению  с прошлым годом, подъема промышленности в 1 9 2 4 /2 5  году, 
несмотря на серьезный неурож ай, постигш ий страну, не мог не поста
вить вопроса, какие ж е могут быть препятствия в благоприятны й по 
урожаю  год, чтобы не использовать все то, что у нас есть.

К  этому ж е предположению  приводил и не менее поразительный 
ф акт, что, несмотря н а  недород, покупательная сила наш его червонца 
по отношению  ко всем товарам  росла и лишь вызванный недород, 
отчасти неудачной лимитной политикой, бешеный рост хлебных цен 
привел к временному повыш ению  общего уровня цен, который при 
первых же признаках  благоприятного урож ая стал вновь падать.

Значит, денежные препятствия не должны стоять н а наш ем пути. 
О бслуживая восстановительный процесс, эмитируемые деньги в порядке 
краткосрочного и долгосрочного кредита н е несут в себе угрозу 
инфляции, если будут целесообразно и экономно расходуемы н а все 
нужды возрождаю щ егося хозяйства, пропорционально значению  этих 
нужд, их весу в общей экономике страны.

В озникает вонрос, можно ли научно определить степень возмож
ного удовлетворения конкуррирую щ их между собою нужд и потребно
стей, можно ли найти критерий для взвеш ивания степени важности 
самих этих нужд.

Е сли всмотреться в ход наш его развития в период возрождения 
наш ей страны, то мы увидим значительное метание из стороны в сто
рону, метание, частью  вызываемое объективными причинами, частью 
ошибками в понимании происходящ его процесса и неосуществимыми 
Целями, которые ставили себе регулирую щ ие п управляю щ ие органы.
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Т. Б ухарин  в одной из своих статей четко и ясно формулировал 
основные принципы  „экономических в е с о в „ Н е о б х о д и м о  исходить из 
условий развития „целого" и учитывать взаимодействия различны х 
элементов общественного целого", —  писал он.

М аркс дал формулу: „способ производства и обмена определяют 
собою производственные отношения людей и на этом фундаменте уж е 
вы растает надстройка —  культурная, государственная".

Для удобства изучения попытаемся очертить это целое.
Невозможно найти такую  точку зрения, где можно было бы все 

элементы расположить на одной плоскости. М ы должны с различны х 
точек зрения посмотреть на это общ ественно-хозяйственное целое.

П ервой точкой зрения, или, будем говорить, первым разрезом мы 
будем называть производственный разрез, т. е. выделим процесс про
изводства человеческих сил, материальных и  духовных благ.

Второй разрез —  это разрез обмена.
Третий р азрез —  разрез государственного бюджета, т. е. п ер е

распределения производительных сил и хозяйственны х благ между 
различными нуждами.

Четвертый разрез —  это разрез потребления.
Конечно, все эти точки зрения лиш ь условно могут быть отгра

ничены одна от другой, т. к. все эти процессы  пронизываю т друг 
друга. Чтобы производить, уже нужно вступать в процесс обмена 
и потреблять, получать от государства и давать ему, обладать известным 
культурным уровнем, и т. д. и т. д. Но тем не менее методологически 
необходимо сначала разложить целое на указанны е элементы, а затем 
уже попы таться их синтезировать.

М ало этого, нельзя ограничиться лиш ь теми общими делениями, 
которые мы сделали. Производство материальны х благ мы должны 
разбить на следующие отделы: 1) сельскохозяйственное производство,
2) промышленное производство, 3) транспорт, 4 )  жилстроительство.

Элементы обмена мы разобьем: 1) н а  торговлю внеш ню ю  и вну
тренню ю , 2) на денежное обращ ение и 3 ) кредит.

Государственный бюджет мы должны разбить н а  доходную его 
часть по источникам дохода; в расходной —  по тем отраслям хозяй
ственной и общественной ж изни, н а  которые употребляю тся государ
ственны е средства.

В разрезе потребления мы должны изучить пищ у, одежду, топливо 
и ж илищ е и, наконец, степень удовлетворения культурны х потребностей.

Производство мы должны разбить прежде всего по размерам 
предприятий —  мелкое, крупное.

Везде во всех разрезах  мы должны ни н а секунду не упускать 
из вида классовое строение общ ества, даж е наш его советского.

Таким образом, построение контрольных цифр н а самом деле 
представляет из себя колоссальную  познавательную  задачу: мыслен
ного воссоздания всего общ ества в его целом, исследования взаим оза
висимости всех его частей.
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Ясно, что в полной мере эта задача в наш их условиях ещ е не 
по силам ни отдельному лицу, ни коллективу. Н о мы безусловно будем 
обречены н а ошибку, если при выборе основных показателей забудем 
обо всей сложности познавательной задачи. М ы должны ее реш ать 
грубо, схематично, но помня всю ее грандиозную  сложность.

Обратимся теперь к цифровому вы раж ению  указанны х нами выш е 
моментов.

Производство человеческой силы у нас достигло уже условной 
довоенной нормы, а  может быть и превысило ее. Гождаемость, пови- 
димому, выш е нормы, смертность даж е ниже.

Производство сельскохозяйственное, вклю чая в это понятие не 
только земледелие, но и лесное хозяйство, рыболовство и  охоту, разви
лось таким образом:

в °/0°/0 к 1 9 1 3  году (по довоенным ценам).
1921/22 г. 1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г.

48 68 70 71 89

в °/0°/0 к  предыдущ ему году:

— 142 104 102 125

К  моменту величайш его упадка сельско-хозяйственное производ
ство снизилось до половины наш ей условной нормы. Б лагодаря хоро
шему урожаю 1 9 2 2 /2 3  года оно сразу поднялось н а 42% и достигло 
66% довоенного производства. Следующие года, благодаря неудовлетво
рительному урожаю  1 9 2 3 /2 4  г. и  плохому урожаю 1 9 2 4 /2 5  г., оно 
увеличилось всего на 4-2% по отношению к  предшествующ ему году 
и по отношению к довоенному вы раж алось в 70-71% . Для 1 9 2 5 /2 6  года 
мы предвидим рост н а  25%. Следовательно, сельско хозяйственное п ро
изводство достигнет 89% довоенного уровня.

В абсолютном выраж ении в довоенных ценах  сельско-хозяй- 
ственное производство 1913-го  года равнялось 1 2 .8 2 6  милл. рублей, а  
в 1 9 2 5 /2 6  году по нашим предположениям достигнет 1 1 4 3 6  милл. руб. 
(в довоен. ценах).

Промыш ленное производство, вклю чая сюда и крупную  и мелкую 
промышленность и кустарно-ремесленное производство, изменялось 
таким образом:

В °/0°/0 к  1913-м у  году по довоенным ценам:
1921/22 г. 1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г.

28 37 48 71 95

в 0/00/0 к  предыдущему году:

— 131 132 48 133

Х озяйственная разруха низвела промышленное производство 
в 1 9 2 1 /2 2  году к  28% довоенного уровня, затем начался энергичны й 
Рост промышленного производства и оно быстро стало приближ аться
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к  довоенному уровню; причем особенно сильный скачок сделан 
в 1 9 2 4 /2 5  году, когда промышленное производство поднялось на 48% 
и достигло 71% довоенного. Н а  будущий год мы предвидим рост 
н а  33%, причем самый размер производства достигнет уже 9 5 п/п уровня 
1 9 1 3  года.

В абсолютном выражении промыш ленное производство 1 9 1 3  года 
равнялось 7.О1О милл. рублей, а  в 1 9 2 5 /2 6  году оно достигнет
6 .6 5 0  милл. рублей по довоенным ценам.

Н а  чем основаны наш и предвидения?
Выш е мы указали, что наш  основной метод —  исследование за 

кономерностей развития восстановительного процесса и использование 
экспертны х данны х.

В соответствующ их частных исследованиях будет освещ ен весь 
конкретный материал, здесь ж е мы доляшы ограничиться лиш ь не
многими фактическими указаниями.

Для сельско-хозяйственного производства мы учли уже имеющиеся 
данные, хотя и предварительные, о росте посевных площ адей и  ожи
даемом урожае, количестве скота и продукции скотоводства. Мы п ри 
знали, что благодаря неурож аю  этого года количество скота 
в 1 9 2 4 — 25 г. останется стационарным или увеличится не больше 
как н а  1-2% против 10% роста в 1 9 2 3 — 2 4  году. 1 С другой сто
роны, мы учли, что убой скота в наступаю щ ем году будет гораздо 
меньше, чем в истекаю щ ем недородном году.

В области промыш ленности мы проделали работу по каждой из 
отраслей. Тов. Б азаров  исследовал закономерную  динамику 4 -х  эле
ментов: числа рабочих, производительности рабочего, величины п р о 
дукции и, наконец, заработной платы  рабочего. Нутем согласования 
с экспертами было определено состояние производительных сил 
в каж дой отрасли и возможный по техническим условиям рост исполь
зования оставш ихся сил в наступаю щ ем году.

Н а  основании этого исследования для цензовой промышленности 
принят прирост продукции от 3 .9 5 О милл. руб. до 5.2 80 милл. р., 
т.-е. прирост н а 34°/0, для всей мелкой и ремесленно-кустарной про
мышленности принят прирост с 1 .050  милл. р . до 1 .370  милл. или на 
31°/0 предполагается, что для этой промышленности не хватит ни 
сырья, ни оборудования для того, чтобы она могла поспеть за ростом 
крупной промышленности. В итоге продукция сельского хозяйства и 
промышленности выразилась:

К °/о°/о Е 13-м у году (в довоенных ценах).

21/22_____________22/23_____________ 23/24_____________24/75_____________ 25/ 26
41 57 62 71 91

1 По подсчету ЦСУ 13%, но такое увеличение явно не правдоподобно.
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В  %% к преды дущ ем у году:
139 110 114 128

В  абсолю тном  в ы р аж ен и и  мы имеем:

в довоенны х ц е н ах  в милл. рублей:
13 г. 25/26 г.

Сельск. хоз......................... 12.826 11.436
Промышл.............................. 7.01 1 6.650

И того .................... 19.837 18.086

И н тересн о , что роль пром ы ш лен ного  прои зводства увеличилась: до 
войны  о н а  составляла 35,3%, а  в 1 9 2 5 /2 6  году мы  будем им еть
36,8°/0,

Возмож но, конечно, что  неточн ость н аш и х  исчи слен и й  ск аж ется  
и в дей стви тельности  мы будем л и ш ь  иметь п р и бл и ж ен и е  к  довоен
ному соотнош ению . Н о не и ск л ю ч ен а  возм ож ность и  того, что д ей 
ствительн о  пром ы ш ленное производство зай м ет  у н а с  больш ую  р о л ь , 
что повлечет за  собою соответственны е п оследствия для н аш его  и м п орта 
и эк сп о р та  в смы сле больш ого ввоза к  нам  сел ьско -хозяй ствен п ы х  т о 
вар о в  в к ач еств е  п р о м ы ш л ен н о ю  сы рья и  больш ей доли в эк сп о р те  
п ром ы ш лен ны х товаров , чем то имело место до войны.

Т о в а р н а я  м асса оп ределяется  разм ером  п родукц и и  и степ ен ью  
товарности . В определен ии  степ ен и  товарн ости  мы н аходим ся п еред  
гораздо  больш ими трудностям и, чем  п р и  оп ределен ии  р азм ер а  п р о 
д укц и и , т а к  к а к  это требует д етал ьп о ю  зн ан п я  кон струкц и и  каж дой  
отрасли  п ром ы ш лен ности , бю дж етов к р естьян ск и х  х озяй ств  п т. д. 
С р авн ен и е  с довоенны м  временем затр у дн яется  с п рои сш едш ей  рекон 
стр у кц и ей  п ром ы ш лен ности  и  изм енением  методов у ч ета  валовой  п р о 
дукци и .

Н е  входя в подробности  (это будет зад ач ей  сп ец и аль н ы х  работ), 
мы приведем  резу л ьтат  исчислений:

Д ви ж ен и е то вар н о й  массы , в довоенны х ц ен ах , в % к  1 3-му году .
21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 

Сельск. хозяйство. . .  63 56 59 64 81
Промышл.............................  24 28 43 64 79

Итого......................  29 39 49 64 79

В  абсолю тном  вы раж ен и и  мы и м еем  та к и е  данны е:
13 г. 25/26 

в мил. р. в довоен. ценах
Сельск. хозяйство................... 4.500 3.640
Промышленность........................... 7.010 5.510

Итого.................................. 11.510 9.150

Т аки м  образом , мы видим, что то в а р н а я  м асса  в момент н а и -  
вы сш его  у п ад к а  п о н и ж ал ась  до 2 9 °/0 довоенного уровня, затем  эн ер 
гично р о сл а , и в 2 5 /2 6  году мы предвидим  рост н а  25°/0 проти в  пред 
ш ествую щ его  года, и ли  до 7 9 °/0 довоенного уровня.
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О бращ ает н а  себя внимание тот факт, что товарная масса п р о 
мышленная, наиболее отставш ая, росла гораздо быстрее, чем товарная 
масса сельско-хозяйственная, и если в 1 9 2 1 /2 2  году мы имели коэффи
циент для сельского хозяйства 36°/0 довоенной величины, а  для про
мышленности 2 4 °/0, то в 1 9 2 5 /2 6  году мы уже будем иметь 81 и 7 9 ° /0-

Д вижение цен.
П режде всего нас интересует соотнош ение цен между различ

ными группами товаров, а  затем уже и общий уровень цен.
Что касается соотнош ения цен, то оно изменялось в строгом со

ответствии с величиной товарной массы. Чем больше отставала товар
н ая  масса от довоенного уровня, тем сильнее отклонялись в сторону 
повы ш ения цены н а  эту группу товаров, и обратно.

22/23 г. 23/24 г. 24/25 г. 25/26 г.
V. с.-х. и пром. 0  
товарной массы к „ “
ко всей тов. м. довоен.
(в довоен. цен.). уровню.

а б а б а б а б
С. хозяйство . . . 56,2 72 46,2 79 39,1 94 39,8 95
Промышленность . 43,8 138 53,8 127 60,9 106 60,2 105

у '
По мере увеличения роли промышленных товаров в товарообороте 

падали сравнительные цены  н а  промышленные изделия, и  обратно,— 
по мере падения роли сельскохозяйственных товаров в общей товар
ной массе, росли цены н а сельско-хозяйственные товары.

В 13-м году соответствующие коэффициенты были 39 ,1  для 
сельско-хозяйственных товаров и 60 ,9  для промышленны товаров. 
В  1 9 2 5 /2 6  году мы подойдем к таким же соотношениям. И казалось 
бы, что мы должны иметь и то ж е соотношение цен между промышленными 
и сельско-хозяйственными товарами, которые мы имели до войны. Но 
мы принимаем, как  видит читатель, ещ е отношение такое: для сель- 
ско-хозяйственных товаров— 0,95, а  для промышленных 1,05 против, 
довоенного уровня. Объясняется это тем, во-первы х, что мы не ожидаем, 
чтобы организованный спрос покрыл в полной мере возросшее со 
стороны крестьянства, благодаря хорошему урожаю, предложение, и, 
во-вторых, тем, что себестоимость промышленных товаров, вследствие 
изнош енности оборудования, будет относительно выше, чем била до 
войны. Кроме того импортные и экспортные операции вероятнее всего 
видоизменят соотношение товарных масс в сторону увеличения роли 
сельско-хозяйственных товаров ввиду импорта сельско-хозяйственного 
сы рья (мы разумеем преж де всего хлопок и шерсть).

Общий уровень цен.
Общий уровень цен —  понятие соотносительно покупательной 

силе денег. Этот уровень видоизменяется вместе с видоизменением от
ношения денежной и  товарной массы. Но, конечно, прямой пропор
циональности между этими явлениями нет. Несомненно, в период вос- 
сгаповительного процесса денеж ная масса может рости при падении
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общ его уровня цен, что мы и наблю дали в первой половине года, 
после денежной реформы и будем наблюдать в течение оставш ейся 
части второго полугодия 1 9 2 4 /2 5  года и по всей вероятности, в течение 
1 9 2 5 /2 6  года.

У  нас покупательная сила денег видоизменялась в значительной 
степени ещ е благодаря системе параллельной валюты, когда червонец, 
несмотря п а ежедневные изменения котировки, не мог поспевать за 
катастрофическим падением покупательной силы агонизирую щ его сов- 
знака.

Движ ение общего уровня цен в червонном вы раж ении дается нами 
в следующей табличке:

Общий уровень оптовых цен (по индексу Госбанка).

22/23 23/24 24/25 25/26
Начало г о д а ................... 1,186 1,468 1,612 1,646
Конец года ................... 1,567 1,673 1,689 1,565
Средний годовой . . . . 1,223 1,702 1,796 1,647

в %  °/0 к предыдущему года:
23/24 2-1/25 25/26

Начало г о д а ................... 125 110 100
Конец г о д а ................... 107 101 93
Средний годовой . . . . 139 106 92

М ы видим крайне бурные колебания индекса в 1 9 2 2 /2 3  году, 
огромный рост индекса в эпоху агонии совзнаков в 1 9 2 3 /2 4  году, про
долж аю щ ийся сравнительно слабый рост в 1 9 2 4 /2 5  году и предпола
гаемое нами падение общего уровня цен в 1 9 2 5 /2 6  году.

М ы думаем, что и  сельско-хозяйственные цены и промышленные 
цены должны пониж аться: первы е— по причине огромного возросшего 
предлож ения, которое вряд ли встретит соответствующий в полной 
мере спрос, вторые — вследствие роста нагрузки  и улучш ения техн и 
ческих условий и  роста производительности труда рабочих.

В общем мы полагаем, чго общ ий уровень цен упадет в сред
нем за  год н а  8°/0, причем падение промышленных цен мы предпо
лагаем в несколько большей мере, чем сельско-хозяйственны х, и 
вместо 0 ,9 4  и 1 ,0 6  (лезвий нож ниц для 1 9 2 4 /2 5  года) мы ждем для 
1 9 2 5 /2 6  года— 0 ,9 5  и 1,05.

Перейдем к  вопросам кредита, денежного обращ ения и ф и нанси
рования восстановительного процесса.

Каковы  факты?
До войны денеж ная масса росла пропорционально товарообороту. 

В 1 8 9 5 -1 9 0 9  г. товарооборот (без крестьянских продаж) равнялся 
9 .5 0 6  мплл. руб., а  денеж ная масса 1 .159  мплл., т. е. последняя соста
вляла 12.2% первой, в 1 9 1 0 -1 9 1 3  г. мы имеем товарооборот в 
1 4 .1 9 8  чмилл. р., а  денежную массу 2 .1 6 6  мплл. руб. — процент второй к 
первой равен  12:0.

Для пережинаемых нами годов мы не имеем цифр товарооборота, 
но по абсолютной величине товарооборот, учтенный ток. С т р у м и л и -
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н ы м ,  совпадает с продукцией: для 1 9 1 3  г. товарооборот равен  
1 9 . 6 / 2  милл. р., а  продукция 1 9 .6 1 0  милл. р. ]). Основываясь н а этом 
наблюдении, мы для годов восстановления возьмем соотношение п р о 
дукции и  денежной массы.

Соотношение денеж ной массы  и продукции.

В до в. пенах ,  в милл.  руб.
22/23 г. 23/24 г. 24/25. г.

Продук. 11.270 12.390 14.150 
Ден. масса. 141 239 496
°/0 д е н. ма с с ы к п р о д у к ц и и .

1.25 1.9 3.55

М ы видим, что денеж ная масса составляет по сравнению  с до
военным временем ничтожпый процент по отношению к товарпой массе, 
но, '1ем не менее, рост денежной массы идет гораздо энергичнее, чем 
рост товарной массы: в 1 9 2 3 -2 4  г., по сравнению  с предшествующим 
годом, она выросла на 69°/0 прн  росте продукции на Ю °/0, в сле
дующем году денеж ная масса выросла на 9 2 °/0, продукция всего на 14%.

Посмотрим теперь н а развитие кредита и  товарной массы.

1895 г. 
1900 г. 
1905 г. 
1910 г.

1922-1923 г.
1923-24 г.
1924- 25 г.

а) Т о в а р о о б о р о т . б) Учетн.-ссудн. В «/.»/>, к 1895:
Милл. руб. операции Ю б)по довоен. ценам.

8.218 964 100 10012.262 1.491 149 155
12.808 1.808 156 18714.720 2.426 179 252

Продукция в среднем к концу в среднем к
за год года за год

П.270 169 (287) 137 1112.390 423 (559) 151 4414.150 791 1139 172 82

года
(30
(58
11

До войны учетно-ссудные операции росли сильнее, чем товаро
оборот. В  эпоху восстановления вы видите, что кредит чрезвычайно 
отстал от товарооборота и .хотя он усиленно его и догоняет, но до 
сих пор оп ещ е находится в минимуме. Абсолютная циф ра наш ей 
продукции за 1 9 2 4 -2 5  год почти совпадает с цифрой товарооборота 
1 9 1 0  года. Е сли  ж е мы посмотрим п а кредит, то увидим, что 
ожидаемая нами средне -  годовая циф ра почти в 3 раза  меньше 
соответствующ ей цифры  учетно - ссудных операций за 1 9 1 0  год и 
даж е к концу года отстала от него н а 1 .3 0 0  миллионов рублей.

*) См. нашу статью в „Плановом Хозяйстве" № 2, стр. 134, где приведена соответ 
ствующая таблица тов. Сгрумилина (по недосмотру пропущено указание на автора).
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И так, факты говорят нам, что финансово-кредитные формулы не 
соответствуют действительности. В таком случае многие говорят: „тем 
хуже для фактов “ и заподазриваю т статистическую  точность фактов. 
Но мы хотя п пользуемся суррогатом статистики, ибо для одних лет 
у нас взят товарооборот, для других— продукция, все же заявляем, что 
факты бесспорно свидетельствуют о превыш ении роста кредита над 
ростом товарооборота. В  период восстановления народного хозяйства,, 
когда кредитные отнош ения развиваю тся от нуля, казалось бы уже и  
спорить об этом невозможно. И вот у нас вы раж ается среднее, пли, 
я  сказал бы, эклектическое мнение, что в первый период восстано
вления кредита и денежного обращ ения для заполнения пустоты может 
происходить указанное мною явление, но затем оно прекращ ается. 
Правда, никто из эклектиков не потрудился сказать, до какой же поры 
продолжается этот первый период. По наш ему воззрений, этот период 
закончится не только с заверш ением восстановительного процесса, по л 
после окончания этого периода; конечно, разница будет лиш ь в сте
пени превы ш ения роста учетно-ссудных операций над ростом товаро
оборота: и в нормальное время первый будет превыш ать второй, но 
в гораздо более слабой степени, чем то происходит в течение восста
новительного процесса.

От статистически оф9рмленных фактов обратимся к фактам быто
вым. П рофессор Кацеиембаум, член П равления Госбанка, с грустью 
жалуется, что наш и тресты краткосрочный кредит употребляют н а  
цели восстановления основного капитала, краткосрочные векселя по
стоянно переписы ваю тся и, таким образом, фактически наш  кредит 
есть не что иное, как  снабжение оборотным и основным капиталом на
шего производства и наш ей торговли.

Н а  червонце начертана надпись: „Один червонец содержит один 
золотник 7 8 ,2 4  долей чистого золота“ . К акой  бы химической реакции  
не подвергать бумажку с надписью „Один червонец", ни атома золота 
в ней открыть, не удастся. Тем не менее экономически червонец рав
носилен золоту и, давая его в кредит хозяйственным предприятиям, наш  
банк ссужает эти предприятия капиталом, который употребляется на 
те или иные цели, соответственно нуждам предприятия: Сегодня на 
него приобретается сырье, завтра будет заплачена зарплата, после 
завтра куплена маш ина и т. д. Тов. Сокольников в одной из статей 
выразился так, что мы для генуэзской конференции исчислили потреб
ность в капиталах в 3 миллиарда рублей.

Одпн миллиард из них уже вложен в наш е хозяйство путем вну
треннего кредита. Это соверш енно правильная точка зрения, но она 
и предполагает ту концепцию  взаимоотношений кредита, производства 
и товарооборота, которой держимся мы. П ри наличности материальных 
и человеческих производительных сил и при переходе к денежным 
формам хозяйства является потребность в денежном капитале, которую 
удовлетворяет кредитная эмиссия. До спх пор мы удовлетворяли лишь часть
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потребностей народного хозяйства и то с величайш ей сдержанностью. 
Ж илстроительство не происходит или происходит в ничтожных разме
рах. Мы вели политику рестрикции кредита. Т ранспорт такж е ещ е п р о 
должает разруш ать свой производственный моханизм. Е сли  мы реш или 
смело поставить ставку на восстановительный процесс, то наш а кредит
ная эмиссия должна получить огромное развитие, и  это не только не 
повлечет за собою роста цен, но будет происходить при падении общего 
уровня цен.

До войны мы имели на ЮОО милл. р. товарной массы (в среднем 
за  месяц), 2 0 5 0  милл. р. денежной массы, 3 .9 5 6  милл. р. вкладов и 
текущ их счетов и 4 5 0 0  милл. р. кредита (все в среднем за  год). Сбро
сив со всех этих величии 25°/0 для учета особенностей современного 
строя, мы получаем (в среднем за год): денеж ная м асса— 1 5 4 4  милл. р., 
вклады и текущ ие сч ета— 2 9 6 7  милл. р., учетно-ссудные операции—  
3 3 7 5  милл. р. М ы видим, что и при  таком расчете денеж ная масса 
превы ш ала товарную массу в I 1/ ,  раза , вклады и текущ ие счета 
в 3 раза, а  кредит в 3 ,4  раза. П ринимая эти коэффициенты при 
среднемесячной товарной массе в 1 9 2 5 /2 6  году в 1 3 5 5  милл. черв, 
рублей, денеж ная масса составит к концу года 1 9 7 3  милл. р., пассивы  
3 9 4 6  милл. р., кредиты 4 4 7 1  милл. р. К  началу 1 9 2 5 /2 6  года возьмем 
цифры из сводной таблицы: денеж ная масса 1157 милл. р., пассивы 
1 0 6 7  милл. р., кредит 1 9 0 0  милл. р. Тогда в среднем за 1 9 2 5 /2 6  год 
имеем: денеж ная масса 15 6 5  мил,.т. р., вклады и текущ ие счета 
2 5 0 6  милл. р. и учетно-ссудные операции 3 1 8 5  милл. р.

Ж изнь, с ее неизбежными трениями, организационными неувяз
ками, ошибками не позволит всю эту потенциальную  возможность воп
лотить в дело, но максимальное приближение к  этим величинам дол
жно стать наш ей директивой при непременном, конечно, условии ц е
лесообразного и экономного расходования средств.

Комиссия по контрольным цифрам, учитывая все эти явления 
п рин яла цифры к концу 1 9 2 5 /2 6  года в 1 .973  миллиона черв, руб 
денежной массы, 2 .4 0 0  м. р. вкладов и тек. счетов и 3.8ОО миллионов 
черв, рублей кредита,

В области бюджета мы предполагаем рост с 25ОО милл. черв. руб. 
до 3 4 0 0  милл, черв, рублей (без отчислений местам и балансовых 
цифр, т. е. на 3 6 ° /0 в червонном выражении. В товарном выражении 
это даст рост почти в 1 х/2 р аза  (н а 4 8 ° / 0). Отношение бюджета 
к товарной массе возрастет с 1 8 ° /0 ДО 2 0 , 8 °/0, сделав е щ е  ш аг 
в приближ ении к  довоенному соотношению, которое,— если учесть по 
справедливой мысли проф. Н икитского и  доходы от частны х желез
ных дорог, входящ ие в современный бюджет, равнялось — 2 3 , 3 °/0.

Закан чи вая  п а этом наш у статью , мы должны признать, что нам 
не удалось исчерпать наш у тему. М ы стремились дать представление 
о методе работы и об основных ее результатах. Полное изложение
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темы потребовало бы целой книгп. М ы вынуждены были опустить 
в нашем изложении ту систему экономических мероприятий, которая 
предполагается контрольными цифрами и является условием их во
площ ения в жпзнь. Эта тема потребовала бы у нас не меньше места, 
чем изложение самих перспектив народного хозяйства, поскольку они 
выраж аю тся в контрольных циф рах. Читатели „П ланового Х озяйства" 
ознакомятся с ними в следую щ ей книжке, при изложении постано
влений Президиума Госплана но вопросу о контрольных циф рах и 
связанны х с ними директивах экономической политики.

8*



Сводная таблица по контрольным цифрам народного хозяйства СССР на 1925/26 г.

Ми л л и о н ы р у б л е й .

По довоенным
ценам

1913 г. 21/25 25/26

В товарных 
руб. по со
временным 

ценам

24 .'25 25/26

В червонных 
руб. по со
временным 

ценам

24/25 | 25/26

В %,% к ЫО г.

По довоен
ным ценам

24/25 25/26

В товарных 
Р ) б .  по со
временным 

ценам

24/25 25 -'26

В °/о7п к предыдущему тоду.

По довоен
ным ценам

2-1/25 25/26

В товарных 
руб. по со
временным 

ценам

24/25 25/26

В червонных 
руб. по со
временным 

цепям

24/25 25/26

11.782 8.106 10.236 7.620 9.720 13 723 16.019 69 87 65 82 102 126 121 128 121 117

1,044 1.044 1.200 980 1,140 1.767 1.878 100 115 94 109 101 115 121 116 120 106
12.826 9.150 11.436 8.600 10.860 15.490 17.897 71 89 67 85 102 125 121 126 121 116

5.621 3.959 5 280 4.190 5.540 7.520 9.150 70 94 75 99 154 134 129 132 136 122
1.390 1.05( 1.370 1.110 1.440 2 000 2.370 76 99 80 104 130 130 168 130 114 119
7.011 5.000 6.650 5.300 6.980 9.520 41.520 71 95 76 100 148 133 124 132 131 121

19 837 14.15С 18.086 13.900 17.840 25.010 29.417 71 91 70 90 114 128 122 128 124 118

3 983 2.537 3.139 2.385 2.982 4.295 4.913 64 79 60 75 124 125 114

510 320 500 300 475 542 783 63 98 59 93 _ 156 _ 158 __ 144
4.498 2.857 3.639 2.685 3.457 4.857 5.696 64 81 60 77 --- 127 -- 129 118

5.621 3.400 4.140 з / о о 4.350 6 480 7.170 60 74 64 77 153 122 128 121 135 111
1.390 1.050 1.370 1.110 1.440 2.000 2.370 76 69 80 1С4 130 129 108 130 114 119,
7.011 4.450 5.510 4.710 5.790 8.480 9.540 63 79 67 83 147 124 122 123 130 Ш

11.509 7.307 9.149 7.395 9.247 13.317 15.236 63 79 64 80 — 125 — 125 — 114

4 795 3.002 3.84 _ _ 5.092 6.221 63 80 _ __ _ 128 _ __ __ 122
V — — V ч й .V — V — V — ' УТ?. У, — 1ц — V УУ V

о

I. Производство
А. С е л ь с к о е  х о з я й 

с т в о
Земледелие ...................
Лесное хоз., рыболовство

и охота ......................
Ит о г о  сел.-хоз. .

Б. П р о м ы ш л е н 
ное  т ь 

Крупная (цензовая) . . .
М елкая..........................

Ит о г о  промышл.
Все производство • .

II. Т ов ар н ая  м а с с а
А. С е л ь с к о е  х о з я й 

с т в о
С внутри| Земледелие . 
кресть- I Лесн. хоз., ры- 
я нски м  | бол. и охота, 
оборот. ( Ит ог о  сел.-х.
Б. П р о м ы ш л е н 

н о с т ь
Крупная ..........................
М елкая..........................

И т о г о  промышл.
Вся внутр. тов. масса.

С им- ( Сед. хозяйство .
\\О Т 1 - V . .

I  I I I  Внешняя торговля
I ио Европейской границе.

I  (  Сел.-хоз. .
I  Экспорт I Промышл.
I ( И т о г о .

( Сел.-хоз. . 
Импорт | Промышл.

I Ит о г о  ,
IV. Д ен еж н а я  м а с с а

К началу гола . • .
К концу года . . . 
Средне-годовая . . .

Сел.-хоз.

Пром. .

Обще-
товяри.
5:5.

V. О птов. и н д е к с  Г о с п л а н а .
К началу года. 
К концу , . 
Сред -годовой. 
К началу года. 
К концу „ . 
Сред.-годов! й. 
К началу гедя. 
К концу „ 
Сред.-годовой. 

По внутрен. тов. массе . 
По товарной массе с им

портом . . . . . . .
VI. В кл ады  и т е к . с ч е т а

К началу года . . . .
К концу года ...............
Срецие-годовая . . .
VII. У ч ет н о -сс у д н ы е  о п е р а 
ции включая долгосроч

ный кредит.
К началу года . . . .
К концу года ...............
Средне-годова я ...............
VIII. Б ю д ж е т  за исключе

нием отчислен, местам, 
стоимости монеты, воз
врата в казну облигац. 
крестьянского .займа в 
уплату сел.-хоз. налога

927 204/ 595
378 661 155

1.305 270 750
2 97 145 210
710 194 365

1.007 339 575

2.041 379 693
2.076 693 1.261
2.058 496 950

1,000 — —

1,000 — —

1,000 — —

1,000 — —

1,000 — —

1,000 _ —

1 000 — ____

1,000 — ___

1,000 — —

1,000 — —

1,000 — —

3844 337 640
4.214 (-.40 1.534
3.956 452 1.052

4.400 572 1.139
4.800 1.139 2.428
4.500 791 1 730

2.919 1.392 2 064

693
1.261

950

572
1,139

791

640 
1.534 
1 052

1.139
2.428
1.730

1.392 2.061

7
3541 1.007, 
1081 193

462 1.200
255' 525

525 
1.050

341
596

623
1.157

890

1,359 
1,576 
1,693 
1 934 
1,809 
1,905 
1,642 
1,689 
1,796. 
1,822

1.157
1.973
1.565

1,524
1,460
1.565 
1,778 
1,678 
1,733
1.646
1.565
1.647 
1,665

1,820 1,67-1

554 
1.067 

811

940
1.900
1.420

2500

1.067
2.400
1.733

1.900
3.800
2.850

3.400

9
15
11

13
24
18

48

17
36
27

26
51
38

41

83
93
94 

121 
107 
100 
100 
100 
100 
100

100

9
15
11

13
24
18

44

93
93
95

108
107
105
100
100
100
100

100

17
36
27

26
51
38

71

190
240
233

199
213
219

140
111
119
ИЗ
90
83

100
100
100

-  1 148

112
100
101
69

100
99 

100
100 
1С0 
100

190
240
233

199
214
219

148

155
112
126
79
91
8*

ПО
101
106

112
93
92
90
93
91 

100
93
92 
91

92

193
225
214

202
200
201

136

Ьс. 
1. 

I роман 
 

 
I 

Контрольные 
цифры 

к 
народно-хозяйст

вен, плану 
на 

1925126 
г. 

117



Дополнение к сводной таблице по контрольным цифрам народного хозяйства СССР на 1 9 2 5 1 0 2 6  г.

В %°/о к 1913 г. В %% к предыдущему году.

По довоенным
ценам

В тов. руб. 
по совр. цен.

В черв, руб. 
по совр. цен.

По дозоен. 
ценам

В тов. руб. 
по совр. цен.

По довоен 
ценам

В тов. руб, 
по совр. цен.

В черв. руб. 
по совр. цен.

1913 24/25 25/26 24/25 25/25 24/25 25/26 24/25 2.5/26 24/25 25/26 24/25 25/26 24/25 25'26 24/25 25/26

1. Проценты товарной массы 
к продукции •

А. С е л ь с к . х о з я й с т з о
С внутри- 1 Земледелие . . 
крестьян. 1 Лесное хоз.,ры-
оборотом 1 ,.болов- и СК0Та- г ( И т о г о  сел.-х.

33.8

48.9 
35,1

31,3

30,7
31,2

30.7

41.7
31.8

31,3

30,7
31,2

30.7

41.7
31.8

31,3

30,7
31,2

30.7

41.7
31.8

93

63
89

91

85
90

93

63
89

91

85
90

-

98

136
102

—

98

136
102

—

98

136
102

Б. П р о м ы ш л е н н о с т ь
Крупная ..........................
М ел к а я ...........................
Ит о г о  промышленность

100 
100 
100

86,1
100
89,0

78,4
100
82,9

86,1
100
89,0

78,4
100
82,9

86,1
100
89,0

78,4
100
82,9

86
100
89

78
100
83

86
100
89

78
100
83 _

91
100
93

91
100
93

—
91

100
93

Все производство . . 58.0 51,6 50,6 53,2 51,8 53,2 51,8 89 87 92 89 — 93 — 97 — 97
II. Соотношение товарных масс 
сел. хозяйства и промышлен 

ности
С е л.-х оз. и пр о мы ш- 

л е н н о с т ь
•

Без ПЦ.1 Сел. хозяйство . . 
но та Пр°мышленносгь . 

( Ит о г о  ...............

39,1
60,9

100

39,1
60,9

100

39,8
60,2

100

36,3
63,7

100

37,4
62,6

100

36,3
63,7

1ОО

37,4
62,6

100
- €

(-■ им | Сел. хозяйство . .
портом 1 [Промышленность . 

к ( И т о г о  ...............

38,3
61,7

100

зэ,з
60,7

100

39,6
60,4

100
—

-- 36,6
63,4

100

38,2
61,8

100

—~ -- -- -* -- -- -- ГГТ ■ '■ -- —



Бюджет времени рабочих в 1923|24 г.
В связи с ноябрьским обследованием 1 9 2 3  г. рабочих бюджетов 

Статистикой Труда в обеих столицах и некоторых провинциальных 
промышленных центрах было произведено дополнительное обследование 
бюджета времени рабочих и служащ их. По сравнению  с первым об
следованием этого рода в 19 '22 г. новое обследование охватило зн а 
чительно более ш ирокий круг рабочих семей, что позволило до и з
вестной степени расш ирить и программу разработки собранного ма
териала.

Вся счетная работа выполнена по моим указаниям В. А. Або- 
линым, 3 . А. Агафоновой и Н . В. Ш иш аковым. П ри этом разработка 
бюджетов рабочих и служ ащ их велась отдельно.

I. Состав обследованны х рабочих

В отношении рабочих обследование помимо столиц коснулось 
следующих центров: 1) И ваново-В ознесенск, 2 ) Нижний-Н овгород, 
3) Кострома, 4 )  Владимир, 5) Б рян ск , 6) Е катеринослав, 7 )  Тула,
8) Тамбов, 9 ) Симбирск и 10) А рхангельск. Всего обследовано и по
ступило в разработку 311  семей и 26 одиночек с населением 
1 .253 души, из которых работников, вклю чая сюда помогающих чле
нов, оказалось 6 6 4 . Подробнее состав обследованного населения пред
ставлен в нижеследую щ ей таблице (см. табл. 1).

Слабее всего представлены в обследовании одинокие рабочие, 
которые в 1 8 9 7  г. составляли но всей Госсип 56% общего итога 
наемных индустриальных рабочих, а у нас едва достигают 6,4% об
следований пролетариев. Но поскольку нас интересует прежде всего 
разделение труда между членами рабочей семьи, мы сознательно стре
мились получить возможно полное представительство семейных рабо
чих. Слабо представлен в нашем обследовании и провинциальный 
пролетариат. По данным городской переписи 19 2 3  г. н а  долю сто
лиц приходится не более 15% городского пролетариата, н а  долю про
винции— 85%, а  у нас провинция занимает всего около 50% обследо
ванных рабочих. Это обстоятельство учтено нами в плане разработки 
следующим образом. П ровинциальны е и столичные бланки разрабо
таны в отдельности, а  при  выводе средних но всей России группе 
провинциальных бланков придан вес в 85% в соответствии с массо-
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Состав обследованных рабочих семей Таблица № 1

Г р у п п ы  р а б о ч и х
С о л и ц ы

Пр
ов

ин
ци

я

Вс е г о
Мос
ква

Ленин
град ] Итого

1 2 3 4 5 6

А. Семейные

1. Число обслед. семей................................. 82 62 141 167 311
2. В них наемн. работников....................... .. 105 76 181 206 387

в т. ч. м у ж чи н ........................................ 61 55 116 149 265
„ „ „ ж енщ ин........................................ 44 21 65 57 122

3. Домашних х о зяек ..................................... 45 44 89 122 211
4. Помогающих членов................................. 10 8 18 22 40

в т. ч. мужчин . . • ............................. 4 • 3 7 15 22
„ „ „ женщин ........................................ 6 5 И 7 18

5. Детей и учащихся: ................................. 159 105 264 298 562

в т. ч. до 1 года...................... • . . . . И 5 16 28 44
, „ „ от 1 г. до 7 включ........................ 67 37 104 132 236

„ 8 „ „ 15 .............................. 81 57 138 134 272
о . .  и 16 „ „20 „ (учащихся) . . — 6 6 4 10

из них  учащихся:
а) мужчин................................................ 29 18 47 54 101
6) женщин.................................................... 31

27
58 43 101

Итого учащихся................... 60 45 105 97 202

6. Стариков и нетруаосп. - ...................................... 6 3 9 18 27
в т. ч. мужчин ......................................... -- -- -- 2 2

Итого по 1—б .................. 325 236 561 666 1.227
Кроме того прислуги . . 2 — 2 б 8

Б. Одинокие—наемн. рабоч................... 1 18 19 7 26
в т. ч. мужчин......................................... 1 13 14 1 15
„ „ „ женщин.................................... ... — 5 5 6 11

Итого по А и Б:

1. Работников (без прислуги)...................... 161 146 307 357 664
2. Детей, учащихся и стариков................... 165 108 273 316 589

В С Е Г О ................... 326
1

254
1

580 673 . 1.52.3
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выми данными переписи. В остальных подразделениях особо сущ е
ственны х диспропорций не обнаруживается.

Профессиональный состав обследованных к отношении бюджета 
времени рабочих рисуется в следующем виде.

С остав наемны х рабочих, вклю ченны х в разраб отку

Г р у п п ы  п р о ф е с с и й
-С

2

3XвЩ
х(V
X

О б а п о л а

до 24 
лет

25—34135 л. и 
лет стар. Всего

1 ПА 3 4 5 6 7

1. Текстильщики............................. 55 74 19 52 58 129
в т. ч. ткачи . ......................................... 3 36 6 18 15 39

2. Металлисты.............................  . . . 92 3 12 32 51 95
в т. ч. слесаря......................................... 20 — 2 9 9 20
. „ „ токаря............................. ... 9 — — 5 4 9

3. Пищевики................................................ 23 2 3 12 Ю 25
4. Печатники ................................................ 9 9 2 10 б 18
5. Х имики................................................ 10 7 4 8 5 17
6. Транспортники ......................................... И 4 — 7 8 15
7. Деревообделочники................................. 13 2 2 9 4 15
8. Раб. силовых установок.......................... 14 1 — ■ 5 10 15

10 1 3 5 3 И
10. Табачники ............................................ 3 4 — 1 б 7
11. Строители . . ............... ..................... 6 — — 2 4 6
12. Горнорабочие ......................................... 4 — 2 2 — 4
13. Раб. разных профессий.......................... 4 3 2 3 2 7
14. Рабочие без указ. профессии............... 7 2 2 3 4 9
15. Чернорабочие ......................................... 11 И 3 7 12 22

Итого в абс. цифрах.................. 272 123 54 158 183 395

То же в ' / « ' / . .............................. 68,9

•

31,1 13,7 40,0 46,3 100

К ак  видим, наиболее мощные в нашей промышленности группы 
текстильщ иков и металлистов наш ли в обследовании наибольшее от
ражение. Слабее других представлены транспортники, горнорабочие 
и строители. Но в общем индустриальный пролетариат представлен 
здесь все же во всех своих главнейш их отраслях труда и группах 
профессий.

II. Общий распорядок дня в рабочих сем ьях

К ак  же складывается рабочий день в обследованных пролетар
ских семьях?

Д ля буднего дня мы получаем следующий распорядок (см. 
табл. 2).
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В наш у разработку вошло всего 6 2 5  бланков, так как  н а детейг 
за  исключением небольшого числа учащ ихся, подвергш ихся особой 
разработке, индивидуальные бланки вовсе не составлялись. Кроме того, 
в семьях рабочих оказалось несколько служащ их, которые тоже вы
делены в особую группу. Н аконец, несколько бланков домашних 
хозяек и помогающих членов не были нам досланы с мест своевре
менно и ноэтому не попали в разработку. Однако по сравнению  
с обследованием 1 9 2 2  г., когда в разработку вошло только 145 блан
ков, мы получили материала в четыре р аза  больше. И тем не менее 
общ ая картина, нарисованная первым обследованием, целиком под
тверждается и новой разработкой, 1

М аксимальная трудовая нагрузка падает на зарабатываю щ их 
ж енщ ин ,— в 8О°/0 случаев, являю щ ихся в то же время и домашними 
хозяйками. Их трудовой день достигает в 1 9 2 4  г. 14  ч. 4 5  мин.,— 
по обследованию 1 9 2 2  г .— 14 ч. 55 м. Зарабаты ваю щ ие мужчины 
работаю т немного меньше: в 1 9 2 2  г. мы получили цифру 12 час.
3 4  м., а в 19 2 3  г.— на полчаса больше, т.-е. 13 ч. 2 мин. Очень 
характерно, что обязательный труд за этот год даже сократился у 
мужчин на 21 м., но это сокращ ение с избытком поглощ ено увели
чением затрат времени на самовоспитание, т.-е. на чтение книг и 
газег, посещ ение лекций, докладов и т. п. Этот расход у данной
группы возрос за год с 4 9  м. до 1 ч. 52 м. в день. Е сли  признать
данны е обоих обследований достаточно сравнимыми, то придется ска
зать, что наш  пролетариат одновременно с повышением своей за р а 
ботной платы сильно растет и в культурном отношении.

Домаш ние хозяйки, не работаю щ ие по найму, по обследованию
19 2 2  г., были заняты  делом И  ч. 4 6  м. в день. В следующем году 
мы получаем для них уже 13 ч. 10 м., т.-е. на 2 4  мин. или 3,4°/„, 
больше. Конечно, труд хозяек не поддается столь точному учету,
чтобы 3 ,4°/0 превыш али предел возможной погрешности. Н о более 
детальный анализ затрат домашних хозяек за сравниваемые годы по
казывает, что увеличение затрат произошло главным образом за  счет 
таких статей расхода, как доение коров, уход за домашним скотом и 
птицей, работа в своем саду и огороде и тому подобные производ
ственные занятия в своем хозяйстве, которые представляю т особенно 
заметную величину в бюджете времени провинциальных рабочих се
мей. В  первом обследовании эти статьи расхода не были предусмо
трены  в бланке и потому были учтены там крайне неполно. Поэтому, 
в отнош ении труда домаш них хозяек и помогающих членов, у кото
рых такие расходы особенно развиты, данны е второго обследования 
не вполне сравнимы с первым.

В среднем для всех групп норма трудового дня повысилась во 
втором обследовании но сравнению  с первым с 12 ч. 37  м. до 13 ч.
6 м., т.-е. н а  3,4°/0. Норма отдыха, вклю чая нераспределенное время,

1 С. Ст р у я  идиш „Бюджет времени русского рабочего и крестьянина в 1922-
1923 г.“, стр. 11.
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Таблица Д? 2
Распорядок буднего дня в рабочей семье в часах 1

(Столицы и провинция—625 бюджетов 1923/24 г.)

Х а р а к т е р  з а т р а т

Зарабаты
вают.

хй«Я
мо

Помогающие 
члены семьи

Все работники 
семьи

М. Ж.
о
§ М. Ж. М. Ж. Оба п.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Труд 
А. О б я з а т е л ь н ы й  

1. Производственный:
7,70 7,64 0,04 7,21 2,66 4,70я) По найму урочн. . . . -- --

б) , „ сверхур. . . 0,13 0,00
0,57

— -- -- 0,12 --  ' 0,06
в) Прочий.......................... 0,45 1

2,07 1,63 0,46 0,54 1.47 1,04

Итого по производит. . . 8,28 8,21 2,11 1,63 0,46 7,87 4,13 5,80
2. Домашний: 

а) Приготовл. пищи . . . 0,48 2,56 5,48 1,07 0,95 0,53 4,22 2,56
б) Уход за помет.............. 0,25 0,40 0,74 0,97 0,54 0,30 0,61 0,47
в) ., „ одеждой . . . 0,18 0,72 1,43 0,25 0,19 1,19 1,12 0,70
г) „ .. детьми . . . . 0,16 0,53

0,59
1,94
0,68

0,11 1,90 0,16 1,45 0,87
д) „ . собой . . . . 0,65 0,83 0,83 0,67 0,66 0,66

Итого по домашн. . . . 1,72 4,80 10,27 3,23 4 41 1,85 8,06 5,26
3. Ходьба на работу . . . . 0,82 0,79 О.ОО — — 0,77 0,27 0,50
4. Снош. с рынком............... 0,22 0.20 0,58 0,30 0,08 0,22 0,42 0,33
5. Пр. обяз. т р у д ............... 0,13 0,07 0,03 0,05 0,08 0,12 0,05 0,08

Игого обяз. тр................. 11,17 14,07 12,99 6,21 5,03 10,83 12,93 11,97
Б. С в о б о д н ы й  т р у д

1. Самовоспитание............... 1.60 0,53 0,15 3,17 1,24 1,71 0,34 0,96
0,152. Обществ, деят.................... 0,26 0,15 0.02 0,09 0,01 0,25 0,06

Итого по свободн. тр. . 1,86 0,68 0,17 3,26 1,25 1,96 0,40 1,11

Всего по свободн. А+Б . 13,03 14,75 13,16 9,47 6,28 12,79 13,33 13,08
II. От д ы х

А. Еда ................................. 1,55 1,27 1,58 1,21 1,68 1.52 1,48 1,50
Б. Развлечения ...................... 0,69 0,41 0,53 2,У4 2,01 0,85 0,57 0,69
В. Религиозн. потреби. . . . 0,03 0,05 0,11 0,05 0,33 0,03 0,10 

0,95
0,07

Г. Бездеят. о т д ы х ............... 0,93 0,69 0,84 0,17 3.75 0,95 0,95
Д. Нераспредел. время . . . 0,03 —1 0,07 0,48 0,78 0,06 0,08 0,08

Итого на отдых . . . . 3,23 2,42 3,13 5,85 8,55 3,41 3,18 3,29
III. Сон

А. Ночной............................. 7,51 6,76 7,53 8,42
0,26

8,31 7,57 7,31 7,42
В. Дневной .......................... 0,23 0,07 0,18 0,86 0,23 0,18 0,21

Итого на сон ............... 7,74 6,83 7,71 8,68 9,17 7,80 7,49 7,63

Всего за день ............... 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Удельный вес группы . . . . 42»; „ 19?/, 33 1 3 1 ,?1 45| 55 I 100»/
Средний возраст группы в год. 34,5 32,8 33,1 22,3 31,6 33,7 32,9 33,5 [

1 При выводе средних Москва принята с весом 9°/о? Ленинград—6% и провин
ция 85"/о общего итога рабочих.
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по сравнению  с первым обследованием понизилась с 3 ч. 3 8  м. до 
3 ч, 17 м., т .-е . на 9 ,5 °/0 и норма сна с 7 ч. 4 5  м. до 7 ч. 38  м., 
т.-е. на 1,5°/0- Если учесть, что в первом обследовании, как  было 
выше указано, благодаря менее развитой номенклатуре затрат времени, 
часть этих затрат была недоучтена, скрываясь в балансовой рубрике 
„нераспределенное время", то совпадение итоговых рубрик распорядка 
буднего дня по обоим обследованиям придется признать более чем 
удовлетворительным.

П раздничны й день в рабочей семье распределялся по нашим 
данным следующим образом (см. табл 3).

По сравнению с будним днем праздничный распорядок, как  и
следовало ожидать, резко сокращ ает долю трудовых затрат, повы ш ая
одновременно время отдыха и сна. Впрочем, время сна повы ш ается
в праздничные дни в среднем всего на 6°/0, тогда как время отдыха
возрастает на целых 1 3 5 °/0.

П раздничны й труд в среднем для всех работников семьи падает 
с 13 ч. 6 м. до 8 ч. 11 м., т.-е. на 37°/0. При этом н а домашний 
труд в праздники затрачивается даже несколько больше времени, чем 
в будни, но часть этого труда с домашней хозяйки сваливается на 
других членов семьи. Наибольш ее сокращ ение обязательных трудовых 
затрат в праздники наблюдается у зарабаты ваю щ их мужчин, так  как  
их участие в домаш них работах очень не велико. Но зато они осо
бенно много времени уделяют в праздники на свободный труд по 
самовоспитанию и участие в общественной деятельности.

Любопытно такж е отметить, что н а бездеятельный отдых в р а
бочей семье отводится в будни меньше часу, в праздники— около 
1 ч. 18 м. н а  душу. Все ж е остальное время отдыха используется 
более или менее активно. В частности, н а  разного рода развлечения 
затрачивается в будни— около 4 0  минут, а  в праздники даж е свыш е 
3 часов на брата. Затем, на втором месте стоят затраты  времени на 
еду и на последнем—на так  называемые религиозные потребности, 
которые, повидимому, в быту рабочего с каждым годом занимают 
постепенно уменьш аю щ ееся место.

III. М есячный трудовой баланс рабочей семьи

Сводя воедино все затраты времени рабочей семьи и в будни, и 
в праздники, мы получаем следующий месячный баланс этих ватрат 
(см. табл. 4).

В этом балансе заслуяш вает внимания то, что из 7 2 0  часов 
в месяц н а производственный труд затрачивается только 152 часа 
или 21°/0, тогда как  на домашний труд расходуется до 156  ч., а со 
включением времени ходьбы на работу, за покупками и т. п. обяза
тельных трудовых затрат— 1 83  часа в месяц или свыше 2 5°/0 общего 
месячного итога. Таким образом, на воспроизводство каждого часа 
труда производственного назначения в рабочей семье расходуется
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Таблица .А? 3
Распорядок праздничного дня в рабочей семье в часах

(Столицы и провинция—625 бюджетов 1923/24 г.)

Зарабаты .о Помогающие Все работники

Х а р а к т е р  з а т р а т
вающие *

3 к
2 * о ?4  п

члены семьи семьи

М. Ж. аМ. Ж. М. Ж. Эба п.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1- Труд
А. О б я з а т е л ь н ы й

1. Производственный:
а) Наемный . . . .
б) Прочий..........................

0,52
0,74

0,28
1,54 1,33 0,83 0,19

0,49
0,74

0,10 
1,34

0,27
1,09

Итого по производств. . 1,26 1,82 1,33 0,83 0,19 1,23 1,44 1,36

2. Домашний:
а) Приготовл. пищи . . .
б) Уход за помеш...............
в) „ » одеждой . . .
г) „ „ детьми . . . .
д) „ „ собой ...............

0,48
0,51
0,26
0,24
0,52

3,42
0,31
0,64
0,57
0,42

5,20
0,44
0,32
1,71
0,45

0,87 
0,71 
0,10 
0,08 
0,68

0,55
0,19
0,25
1,36
0,68

0,51
0,52
0,25
0,23
0,53

4,42
0,38
0,42
1,29
0,45

2,61
0,44
0,35
0,82
0,49

Итого по домашнему . . 2,01 5,36 8,12 2,41 3,03 2,04 6,86 4,71

3. Ходьба на работу . . . .
4. Сношен, с рынком . . . .
5. Пр. обяз. труд..................

0,05 
0,71

0,03 
0,33 0,48 0,16 0,02

0,05
0,67

0,01 
0,40

0,03
0,53

И т о го  обязат. труда . . 4,03 7,54 9,93 3,43 3,24 3,99 8,71 6,63
Б. Св о б о д н ы й  т руд

1. Самовоспитание...............
2. Обществ, деятельн. . . .

2,21
0,52

0,64
0,34

0,25
0,05

3,28
0,42

0,72
0,03

2,28
0,52

0,41
0,15

1,25 
0,3 К

Итого по своб. труду . 2,73 0,98 0,30 3,70 0,75 2,80 0,56 1,56

Всего по А +  Б ............... 6,76 8,52 10,23 7,13 3,99 6,79 9,27 8,19
II. Отдых

A. (:да .................................
Б. Развлечения ......................
B. Релнгиози. потреби. . . .
Г. Бездеят. о т д ы х ...............
Д. Нераспред. время . . . .

1,71
3,77
0,14
1,42
1,62

1,43
2,69
0,35
1,09
2,41

1.66
2,74
0,57
1,03

1,27
4,51
0,21
1,56
0,42

1.63 
4,27 
1,70
3.63

1,70
3,83
0,14
1,43
1,54

1,63
2,79
0,56
1,18
0.83

1,67
3,22
0,37
1,30
1,15

Итого на отдых . . . . 8,66 7,97 6,00 7,97 11,23 8,64 6,99 7,71

111. Сон
А. Ночной..............................
Б. Д невной ..........................

8,00
0,58

7,35
0,16

7,50
0,27

8,43
0,47

7,96
0,82

8,00
0,57

7,48
0,26

7,70 
0,40

8,58 7 51 7,77 8,90 8,78 8,57 7,74 8,10

Всего за день ............... 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Удельный вес группы . . . 42% 19% 3 3 % 3 % з % 45% 55% 100°/„
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Та блица Л? 4
Месячный бюджет времени в рабочей семье на 1 раб. в час ах

(Столицы и провинция—625 бюджетов 1923./24 г.)

Х а р а к т е р  з а т р а т

Зарабаты
вают:.

До
мо

хо
зя

йк
и Помогающие 

члены семьи
Все работники 

семьи

М. Ж. М. Ж. М. Ж. Оба п.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

!• Труд
А. О б я з а т е л ь н ы й

1. Производственный
а) По найму урочн. . . . 192,6 191,4 1,1 — — 179,7 66,7 117,7
б) „ , сверхуроч. . 5,6 1,3 — — — 5,2 0,4 2,6
в) Прочий.......................... 15,1 23,0 58,6 44,8 12,3 Г/,1 43,8 31,8

Итого по произвол, труду. 213,3 215,7 59,7 44,8 12,3 202,0 110,9 152,1
2. Домашний

а) Приготовл. пищи . . . 14,4 82,9 163,5 30,9 26,8 15,5 128,4 77,5
б) Уход за помет............... 8,9 11,9 20,8 28,1 14,6 10,2 17,3 14,1
в) „ „ одеждой . . . 5,9 21,5 37,2 6,9 6,0 6,0 30,2 19,2
г) „ |, детьми . . . . 5,3 16,4 57,3 3,3 54,7 5,1 43,0 26,0
д) „ „ собой ............... 19,0 17,3 19,4 24,4 24,3 19,4 19,0 19,2

Итого по домаш. труду . 53,5 150,0 298,2 93,6 126,4 56,2 237,9 156,0

3. Ходьба на работу . . . . 20,9 20,4 0,1 _ _ 19,5 7,1 12,7
4. Сношение с рынком . . . 9,2 6,9 16,9 8,5 2,2 9,1 12,7 11,1
5. Проч. обяз. труд . . . . 3,2 1,8 0,7 26,6 1,9 4,5 1,2 2,6

Итого обяз. труда . . . 300,1 394,8 375,7 173,5 142,8 291,3 369,8 334,5
Б'. С в о б о д н ы й  т р у д

1. Самовоспитание . . . . 51,3 16,9 4,9 95,8 34,7 54,3 10,6 30,3
2. Обществ, деят.................... 9,0 5,5 0,6 4,4 0,3 8,7 2.3 5,2

Итого свободн. труда . . 60,3 22,4 5,5 100,2 35,0 63,0 12,9 35,5

Всего по А + Б ............... 360,4 417,2 381,2 273,8 177,8 354,3 382,7 370,0
11. Отды х

А. Еда ................................. 47,7 40,0 48,2 36,8 50,6 47,0 45,5 46,2
Б. Развлечения ...................... 35,1 23,9 27,3 96,9 72,6 39,2 28,7 33,4
В. Религиозн. потреби. . . . 1,5 3,1 5,9 2.4 17,3 1,5 5,5 3,7
Г. Бездеят. о т д ы х ............... 31,7 23,1 26,1 37,1 112,6 30,4 29,8 30,0
Д. Нераспреяел. время . . . 5,3 — 0,1 9,9 13,1 7,8 0,2 4,2

Итого на отдых . . . . 121,3 90,1 107,6 183,1 ?66,2 125,9 109,7 117,5
III. Сон

А. Ночной............................. 229,3 210,1 225,3 254.2 250,1 230,ч 221,7 225,3
Б. Д невной .......................... 9,0 2,6 5,9 8,9 25,9 9,0 5,9 7,2

Итого на с о н ............... 238,3 212,7 231,2 263,1 276,0 239,8 227,6 232,5

Всего за месяц ............... 720 720 720 720 720 720 720 720
Удельный вес группы . . . 42°/о 19Уо 33% 3% 3% 45% 557. 100%
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« общем не менее 2,2 часа трудовой энергии, или, говоря иначе, 
„накладные" трудовые издержки по производству наемной рабочей 
силы составляют до 12О°/0 количества этой силы, поступающей в про
дажу. И  нет никакого сомнения, что все эти накладные затраты должны 
в соответствующей мере повышать рыночную расценку отчуждаемой 
в качестве товара рабочей силы. Поэтому вся выгода от сокращения 
домашнего труда за счет его рационализации и механизации при 
капиталистических условиях найма досталась бы целиком капитали
стам, повышая предложение труда и удешевляя рыночную расценку 
рабочей силы. Но иначе дело будет обстоять у нас— в рабочем госу
дарстве, где весь продукт труда прямо или косвенно поступает в рас
поряжение рабочего класса, увеличивая его общую социальную мощь 
и повышая вместе с тем его повседневный жизненный уровень. 
В наших условиях всякая разумная мера, сберегающая трудовую 
энергию пролетариата в его домашнем обслуживающем труде ради 
более эффективного производственного труда и культурного подъема 
рабочей массы, будет целиком итти на пользу пролетариата. И  потому 
вопросу о рационализации домашнего труда в пролетарском госу
дарстве принадлежит громадное будущее.

Известная рациональность в построении общего бюджета трудо
вых затрат рабочей семьи достигается уже стихийно, под влиянием 
капиталистических условий рынка труда. Рабочая семья представляет 
собой своеобразно организованный кооператив для воспроизводства 
рабочей силы на продажу. И так как на рынке всего дороже расце
нивается наиболее сильный и обученный мужской труд, то этот 
семейный кооператив организует внутри себя такое разделение труда, 
при котором на самообслуживание расходуется наиболее дешевый, 
т.-е. по преимуществу женский труд, труд подростков и полуинвалд- 
Дов-стариков, а на рынок направляется, главным образом, тот труд, 
который оплачивается там всего дороже.

Сказанное весьма наглядно иллюстрируется следующим сопо
ставлением (см. табл. 5).

Как видим, свыше 7О°/0 производственного труда падает на долю 
Мужчин, а обслуживающий труд в 70% , наоборот, составляет удел 
Женского труда в семье.

Но это стихийное приспособление к условиям рынка, обращаю
щее женщин в пожизненное домашнее рабство, очень далеко от социа
листического идеала общественного разделения труда. Лишь с пере
водом от семейного кустарничества в области домашнего хозяйства 
к широкой организации общественного питания и общественного вос
питания детей, это тягостное рабство отойдет в прошлое, и жен
ский труд найдет себе не менее производительное использование, чем 
Мужской.

Если сравнить разделение труда в семьях столичного и провин
циального пролетариата, то получим такую картину (см. табл. б).
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Таблица Д? 5

Разделение труда в средней рабочей семье из 4 душ при 2 работниках за месяц
в часах 1

Группы работников

Вс
е 

гр
уп

пы

Затраты обязат. труда Производствен.
труд В Уо%

Фактическое время Тоже в перев. на 
полноценный труд

Ко 
вс

ем
у

об
яз

ат
ел

ьн
.

Тр
уд

у

ос ю 
о о
н 5 X с-

Произв.
труда

Обслу
жив.
труд

Произв.
труд

Обслу
жив.
труд

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Зараб. мужчины . 42 179,0 72,8 179,2 72,8 66,4 70,6
2. Зараб. женщины . 19 81,6 67,9 48,9 40,7 54,4 19,3
3. Дом. хозяйки . . 33 39,5 207,2 23,7 124,2 16,0 8,4
4. Помог, мужчины . 3 2,7 7,7 1,4 3,9 25,9 0,5
5. Помог, женщины . 3 0,7 7,9 0.4 4,0 8,1 0,0

Итого:

а) мужчины 55 181,9 80,5 180,4 76,7 70,2 71,2
б) женщины 45 121,8 283,0 73,0 168,9 30,2 28,8

Все работники . 100 303,7 363,5
■

253,4 246,7 50,6 100

В общем и целом быт рабочей семьи одинакового состава и 
в столицах и в провинции вполне тождествен. По любой почти статье 
бюджета времени мы и здесь и там встречаемся с чрезвычайно близ
кими величинами затрат. Но есть, конечно, и некоторые различия. Н аи 
более заметное из этих различий относится к области производственного 
труда в своем хозяйстве. В то время как  наемный труд в столицах и 
в провинции даег соверш енно совпадаю щ ие одинаковые нормы затрат, 
прочий производственный труд в провинции почти вдвое — точнее на 
8 4 % — больше чем в столицах. Это различие находит свое объяснение- 
в том, что в провинции, в семье рабочего, нередко можно встретить корову 
или козу, небольшой огород или к.точек земли, которые, давая ипвест- 
ный дополнительный доход в бюджет рабочего, требуют от него и до
полнительных „затрат времени. И з других различий можно отметить, 
что столичные рабочие затрачиваю т больше времени на сношения 
с рынком, уход за одеждой, самовоспитание, а  провинциальны е— на 
бездеятельный отдых и религиозные обряды. Эти различия тоже едва ли 
случайпы. К ак известно, хождение на рынок в столицах должно отни-

1 Для перевода на полноценный труд час труда взрослой женщины согласно 
рыночной расценке принят равным 0,6 часа, а для подростков и стариков „помогаю- 
щих“ =  0,5 часа полного работника. Графа 7-я представляет собой отношение графы 5 
к сумме граф 5 и 6.
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Таблица № 6
Месячный бюджет рабочей семьи в столицах и провинции

на одного работника в часах

Столицы 
(282 бюдж.)

Провинция 
(343 бюдж.) О 1

в 11
ХАРАКТЕР ЗАТРАТ

М. Ж.

О
ба по
ла М. Ж.

Об
а

по
ла

.

Гр
. 

7 
в 

0 
к 

гр
. 

4

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Т руд

А. О б я з а т е л ь н ы й  
1. Производственный

а) По найму................................. 183,5 67,7 120,2 185,2 66,9 120,2 100,0 1
б) Прочий..................................... 3,4 31,0 18,5 19,5 45,9 34,0 183,6

Итого по произв. труду . . . . 186,9 98,7 138,7 204,7 112,8 154,2 111,0»
2. Домашний

а) Приготовл. п и щ и .................. 15,1 128,8 77,6 15,5 128,2 77,4 99,6б) Уход за помет......................... 8,6 18,8 14,2 10,5 17,1 1-1,1 99,3 1
в) „ „ одеж дой.................. 8,0 33,7 22,1 5,7 29,5 18,8 85,01
г) „ „ детьм и ...................... 8,0 41,3 26,3 4,6 43,4 25,9 98.11
д) „ „ собой .......................... 19,0 19,1 19,0 19,3 18,9 19,1 100,01

Итого по домаш. труду . . . • 58,7 241,7 159,2 55,6 237,1 155,3 97,6 |

3. Ходьба на работу ...................... 19,5 69 12,6 19,5 7,2 12,7 102,5
4. Сношения с рынком.................. 8,9 19,9 14,9 9,2 11,4 10,4 70,3
5. Пр. обязат. труд............................ 7,5 1,6 4,3 3,9 1,1 2,4 55,4

Итого обязат. т р у д а ............... 281,5 368,8 329,7 292,9 369,6 335,0 102,0

В. С в о б о д н ы й  т р у д
1. Самовоспитание.......................... 60,1 9,7 32,3 53,2 10,8 29,9 92,61
2. Обществ, деят............................... 9,1 1,6 5,0 8,7 2,4 5,2 106,01

Итого свободного труда . . . 69,2 11,3 37,3 61,9 . 13,2 35,1 94,4

Всего А +  Б .......................... • 350,7 380,1 367,0 354,8 38’,8 370,1 101,0

II. Отдых

1 А. Еда ............................................ 44,8 45,3 45,0 47,5 45,5 46,4 103,0
Б. Развлечения ................................. 41,7 27,4 33,9 38,7 28,9 33,3 98,2
В. Религиозн. потр............................ 0,9 5,4 3,4 1,6 5,5 3,8 111,7
Г. Бездеятельн. о т д ы х ................... 32,4 23,5 27,4 31,0 30,9 30,9 112,8
Д. Нераспред. время . ................... 8,5 0,6 4,4 6,5 — 3,3 77,1

Итого на о т д ы х ...................... 128,3 102,2 114,1 125,3 И 0,8 117,7 103,2

III. Сон
А. Ночной ........................................ 232,8 231,0 231,5 230,8 220,7 225,0 97,4

! Б. Дневной......................................... 8,2 6,7 7,4 9,1 5,7 7.2 98,7

Итого с н а ................................. 241,0 237,7 238,9 239,9 226,4 232,2 97,6

Всего за месяц.......................... 720 720 720 720 720 720 —

Плановое Хозяйство 7. 9
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мать больше времени, чем в провинции, уже потому, что столичные 
рабочие теснее живут, не имеют где .хранить каких-либо запасов, а 
потому чащ е ходят за всякого рода покупками. Уход за одеждой такж е 
должен отнимать у них больше времени уже потому, что они значи
тельно богаче одеждой. Но инвентарным описям того же ноября 1 9 2 3  г. 
в провинции на рабочую семью в 4  душ и зарегистрировано одежды 
н а  3 1 7  р., а  в столицах— н а  4 4 6  рублей по довоенным ценам, т.-е. 
н а  4 0 %  больше, чем в провинции. Е щ е  более понятно, что книга и 
газета столичным рабочим доступнее и  что, уделяя ей больше времени, 
чем провинциальные рабочие, они реж е прибегаю т к опиуму рели
гиозного „утеш ения".

К ак  бы то ни было, весьма высокая устойчивость бюджета в р е
мени рабочего в столицах и провинции по всем статьям, по кото
рым нет особых оснований ожидать заметного расхож дения, показы
вает нам, что собранный нами материал обследования надо признать 
вполне доброкачественным. Конечно, по отдельным бланкам точность 
наблюдений без хронометража не могла быть особенно большой. Но 
уже в группах от 2 8 0  до 3 5 0  бланков мы получаем в с р е д н е м  
расхоя;дение учтенных затрат времени с общим их балансовым ито
гом в 7 2 0  часов за  месяц всего на 3 -4  ч., т.-е. на 0 ,5 % . Эта 
балансовая поверка по итогу позволяет нам думать, что и по отдель
ным статьям вероятная ош ибка в исчислении норм по всему мате
риалу в 6 2 5  бюджетов очень не велика.

IV. Производственный труд в рабочей семье

Обратимся теперь от общих итогов к детальному расчленению  
бюджета времени рабочей семьи. Производственный труд и связан 
ные с ним накладные трудовые затраты  можно по нашему материалу 
разложить на следующие рубрики (см. табл. 7).

Конечно, принятая нами группировка весьма условна. Целый 
ряд работ перечисленных под рубрикой I I I  можно было бы отнести и 
к  равряду „домаш него" обслуживающего труда, а с другой стороны, 
приготовление пищи, хлебопечение и т. п . домаш ние работы, наобо
рот, можно бы зачислить в разряд производственных. По, принимая 
приведенную в таблице группировку, мы имели в виду следующее 
соображение: в крестьянском хозяйстве все работы в области земле
делия и животноводства бесспорно относятся к числу производствен
ных, хотя бы ч а с т ь  соответствующей продукции и не выносилась 
в качестве товара на рынок; поэтому, и в рабочем быту, для сравн и 
мости с бюджетом крестьянина, мы относим их к числу производ
ственных. Изготовление пищ и, хлебопечение и т. п. занятия, хотя и 
могут быть выделены в самостоятельные товарные производства, но
в. семейном быту крестьянина и рабочего они обслулшвают т о л ь к о  
потребительские нужды семьи.
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Таблица № 7

П роизводственны й т р у д  в рабочей сем ье на 100 раб. каж д ой  группы
за месяц в часах

Зарабаты
вающие

К«о;
со

Помогаю
щие Все работники семьи

Характер затрат -л 3
ОК ■я 3 з 2 1 В том числе.

М
уж

чи
н! КаЯ

*и
* До

ма
ш

н.

М
уж

чи
н!

Ж
ен

щ
ин 9БГГ

*
5

а

Я<у
* Об

а 
по

ла

Ст
ол

иц
ы 

|

Пр
ов

ин
-

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А. Производственный 
ТРУД

! I. Наемный труд: . . 19.821 19.272 112 18.495 6.714 12.023 12.018 12.015
я) урочный . . . . 19.260 19.143 112 — — 17.975 6.66У 11.765 11.789 11.749
б) сверхурочный и

561праздничный. . . 129 — — — 520 45 258 229 266
II. Промыслов, труд: 166 65 37 . — — 154 46 94 114 90
а) цом. произв. на

145продажу............... 59 33 — — 135, 42 83 104 79
б) торговля . . . . 21 6 4 — — 19 4 11 10 11

III. Работы для себя: 1.345 2.232 5.727 4.482 1.225 1.555 4.333 3.085 1.738 3314
I. Кустарно - про

18мышленные: . . 1.193 2.972 — 402 17 2 212 1.22)' 1.062 1.234
а) нряденье, вязанье,

1.130тканье.................. — 307 — 90 .— 790 435 330 452
б) домашнее шитье. 18 886 1.842 — 312 17 1 422 793 732 782
2 Сельско - хозяй

ственные: . . . . 1.32 1.039 2.855 4.482 823 1.538 2.121 1.859 676 2.О8О
а) работы в саду и

521огороде ............... 312 555 1.422 155 582 • 450 508 482 512
б) уход за скотом и

птицей ............... 615 436 1.645 1.210 85 656 1.145 925 132 1.080
в) доение коров . . — 168 505 — 515 — 390 215 30 246
г) прнготовл. коров.

масла • ............... — 3 37 — 68 — 23 13 — 17
д) загот. топлива. . 191 120 113 1.850 — 300 113 198 31 225

Итого произ- 
водст. труда . 21.332 21.569 5.976 4.482 1.225 20.204 11.093 15.204 13.870 15.419

Б. Накл. трудовые РЫХПП
затраты

I. Связанные с про
изводством: . . . 2.370 2.218 *8 2.655 2.359 81? 1.518 1.639 1.490

а) ходьба на работу. 1.027 1.024 6 '— — 958 357 628 613 631
б) „ с работы. 1.066 1.018 8 — — 996 356 644 646 643
в) ожид. получ. за

работка ............... 277 176 17 — — 258 71 155 164 154
г) поиски работы . — -- 57 2.655 — 147 45 91 216 62

П. Прочие:.............. 959 692 1.694 854 192 951 1.268 1.125 1.502 1.059
а) сношения с рын

ком ...................... 916 692 1.694 854 218 911 1.268 1.107 1.494 1.039
б) всевобуч • . . . 43 — — — — 40 — 18 8 20

Итого накладн.
трудов, затрат. 3.329 2.910 1.782 3.509 410 3.310 2.097 2.643 3.1-И 2.549

Тоже в0/0 к про-
извод. труду. . 15,6 13,5 29,8 78,3 33,5 16,4 18,9 17,4 22,6 16,6

9*
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Детальное расчленение производственных затрат времени в р а
бочей семье позволяет добавить к выш есказанному следующее: про
должительность наемного труда в столицах и в провинции вполне 
тождественна, но на долю зарабатываю щ их мужчин его падает больше, 
чем н а долю женщ ин. Эта разница происходит, главным образом, за 
счет сверхурочных работ, которых у мужчин в 4 ,3  раза больше,, 
чем у ж енщ ин и объясняется, повидпмому, тем, что у женщ ин слиш
ком много домашних забот, чтобы они могли и хотели оставаться на 
тех заводских работах, которые по общему правилу признаю тся не 
обязательными. В отношении прочих работ, не связанных с наймом,, 
детальная таблица показывает, что в провинции их больше, главным, 
образом, за счет таких статей, как  уход за скотом, доение коров и 
заготовка топлива. Еслиб в нашем распоряж ении были бюджеты р а 
бочих, ж ивущ их в более мелких городских центрах, чем те, какие 
у нас выше перечислены, то указанная разница, вероятно, была бы 
ещ е значительнее. Домашние работы кустарно-промыш ленного х ар а к 
тера— прядение, вязанье, домашнее ш итье и т. п .— такж е ш ире р ас
пространены  в провинциальном быту, где заработки рабочих меньше, 
чем в столицах, но по этим статьям разница уже не столь значи
тельна.

И з накладных трудовых затрат рабочего, не даю щ их ему ника
кого производственного эффекта, больше всего времени поглощ ает 
ходьба н а работу— туда и  обратно, затем, значительно меньш е— ожи
дание в очередях получки заработка и ещ е меньш е— поиски работы . 
Впрочем, из расчета только н а тех членов рабочей семьи, которые 
ищ ут работы, этот последний расход очень значителен,— а именно не 
менее 6 4  часов в месяц на каждого. В есьма крупную  статью  расхода 
составляю т такж е снош ения с рынком, т.-е. ходьба на базар и в лавки 
за покупками. Совсем мало времени отнимает военное обучение р а 
бочих младшего возраста („ всевобуч“).

М ы не сомневаемся, что при внимательном изучении быта р а 
бочих и правильной экономической оценке тех трудовых потерь, кото
рые общество несет по выш еуказанным статьям, многие из них уда
лось бы значительно сократить.

Ходьба н а работу в один конец отнимает у рабочего в среднем 
не менее 2 4  минут, в два конца— 48 минут. П ри рабочем дне в 7 ,8  
часа и оплате труда за час  к началу 1 9 2 5  г .— 22 коп., эту за 
трату в 4 8  м. надо оценить,— даже если не считать износа обуви,—  
по меньшей мере в 1 7 -1 8  копеек. Допустим, что хотя бы половину 
этих затрат мы сумели бы съэкономить для производительного исполь
зования путем развития трамвайной сети, метрополитенов и т. п. 
мероприятий в области коммунального хозяйства. Т рам вай передви
гается раза  в четыре быстрее пешехода, значит из 24  минут ходьбы 
рабочий экономит 18 минут на сумму свыше 8 копеек. Умножив эту 
цифру н а 2 6 0  рабочих дней в году и на 1,8 миллиона рабочих, за
нятых у нас в промышленности, получим около 3 7 ,4  милл. рублей.
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ежегодной экономии. Эта циф ра показывает нам, как велики потен
циальные фонды наш его строительства в области местного транспорта, 
если его услуги смогут быть предоставлены населению  по ценам ниже 
8 коп. за  проезд, примерно, в 2 версты пути. 1

Затраты  времени в связн с получением заработка— около 2 ч а 
сов н а рабочего в месяц— составят на всех рабочих тоже довольно 
порядочную статью  за  год, а  именно не менее 4 3  милл. рабочих часов на 
сумму до 9,5 милл. рублей в год. Нет сомнения, что лучш ая органи
зация раздачи заработка могла бы и из этой статьи съэкономить не 
менее 5Ои/о.

М ы не говорим уж о колоссальных общественных потерях, свя
занны х с безработицей сотен тысяч работников физического и умствен
ного труда. Н о борьба с этим злом не исчерпывается мерами возмож
ного улучш ения органов приискания работ.

V. П риготовление пищ и в рабочей сем ье

Переходя к  домашним работам, остановимся прежде всего на 
одной из важнейш их по объему затрат труда статей семейного 
бюджета времени— приготовлении пищ и (см. табл. 8).

К ак  видно из таблицы, это по преимуществу чисто женский труд. 
Заметное участие мужчин видно здесь лишь в операциях, требующих 
более значительных физических усилий, как  носка дров и доставка 
воды. Ж енщ ины , работаю щ ие н а фабриках, затрачиваю т н а  приго
товление пищ и вдвое меньше времени, чем домашние хозяйки, сво
бодные от найма. Но особенно любопытно сопоставление столичных 
бюджетов с провинциальными. Столичные рабочие при более высокой 
плате могут себе позволить роскошь лиш него блюда или лишнего 
завтр ак а  и уж ина, имеют лишнюю посуду, чащ е пьют чай, и потому 
почти по всем статьям затрачиваю т времени значительно больше, чем 
в провинции. Кроме, однако, двух— на хлебопечение и доставку воды 
в столицах затрачивается в 2 -3  раза  меньше времени чем в про
винции. П ричина этого различия лежит, конечно, в таких достиже
ниях крупных столичных центров, как  городские водопроводы и общ е
ственное хлебопечение.

Водопроводы, разумеется, встречаю тся довольно часто и в про
винциальных городах. Н о па окраинах провинциальных центров, где 
чащ е всего размещ ается рабочее население фабричных кварталов, во
допроводы— более редкое явление, чем в столицах. Вот почему, если 
в столицах (из расчета на душу населения рабочих семей) расходуется 
на водоснабжение около 17 ,2  часов труда этих семей в год, то в про
винции этот расход возрастает до 45,5  часов, а  в крестьянеком сель
ском быту— даже до 9 3 ,8  часов, т.-е. в 5-6 раз больше, чем в сто
лицах. Гасход на хлебопечение, исчисляемый из такого расчета

1 При скорости перехода 5 верст в час 24 минуты ходьбы соответствуют как ргз
2 верстам пути.
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Таблица И? 8

Домашний труд в рабочей семье—на 100 работн. каждой группы за месяц
в часах

А. Приготовление пищи

Зарабаты
вающие

яха
СС

Помогаю
щие Все работники семьи

Характер затрат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Изготовить и 
подать обед . 123 2.922 7.412 780 1.210 166 5.535 3.120 3.252 3.08 02. Изготовить и
подать ужин . 27 592 1.281 102 17 32 974 550 797 5043. Изготовить и
подать завтрак 32 565 1.078 185 33 42 847 483 558 470

Итого по 1—3 . 182 4.079 9.771 1.067 1.260 240 7.356 4.153 4.607 4.054

4. Испечь хлебы. 19 1.240 1.314 18 1.221 676 325 7375. Поставить са
мовар . . . . 101 618 1.063 388 91 120 858 525 618 506

6. Принести и
наколоть дров 765 275 287 870 369 773 283 506 475 514

7. Принести воды 339 564 1.170 621 232 357 909 661 276 728
8. Убрать со сто

ла после еды. 17 560 1.094 60 296 20 856 484 534 483 ,
9. Помыть посу

ду после еды . 15 820 1.513 85 419 20 1.218 676 880 638
10. Почистить са

мовар . . . . — 118 138 3 9 — 124 68 45 84
11. Прочие работы. 14 —~ ----- — 5 3 2

Всего по 1— И . 1.439 8.288 16.350 3.094 2.676 1.548 12.845 7.752 7.762 7.744

составляет в столицах 20,3  часа на душу за год, в провинциальном 
рабочем быту— 4 6 ,0  часов и в деревне— 55,4  часа. 1

У же из этих цифр видно, что в области коммунального снабж е
ния водой и общественного хлебопечения у нас впереди ещ е очень 
большой простор для работы.

Недавно, в анреле 19 2 5  г., Госплан одобрил первую  достаточно 
широкую программу м еханизации государственного и кооперативного 
хлебопечения на ближайш ие два строительных сезона. П о этой п ро-

1 В обследовании бюджетов времени 1922 г. расход на хлебопечение в ра бо чих ,  
семьях не был выделен особой статьей.
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грамме в наиболее крупных городских центрах предстоит постройка 
15 -ти  механических хлебозаводов общей с т о и м о с т ь ю  в  4 .1 7 2  тысячи 
рублей и с годовой выпечкой 14,3 миллионов пудов хлеба. К аж ды й 
такой завод по программе выпекает в день не менее 31 пуда рж а
ного и пшеничного хлеба из расчета на одного занятого н а нем р а 
бочего и служащ его. П ри  домашней выпечке хлеба —  чрезвычайно 
мелкими дозами— по 1 5 -2 0  фунтов зар аз— па пуд хлеба расходуется 
в рабочих семьях по наш им прикидкам не менее 6 -7  часов, т.-е. 
примерно в 25 раз больше. Значит, с постройкой намеченных заво
дов мы сможем ежегодно экономить свыше 88  миллионов рабочих 
часов домаш него труда городских рабочих.

Конечно, утверждая намеченную программу постройки хлебозаво
дов, Госплан исходил из целого ряда других соображений. Среди них 
на первом месте, несомпенно, стояло ж елание получить в лице новых 
заводов мощный регулятор хлебных цен в крупны х городских центрах, 
затем— возможнось путем их спш кения повысить реальное значение 
зарплаты  в этих центрах; кроме того, имелась в виду и коммерческая 
рентабельность заводов. Таким  образом, экономия в домашнем труде, 
которую мы не научились ещ е расценивать по достоинству, является 
как  бы соверш енно бесплатным приложением к  целому ряду других 
выгод, обеспечиваемых выш еуказанным реш ением плановых органов. 
Тем не менее, в общем трудовом балансе страны  такие завоевания, 
как  бы мы их ни расценивали, являю тся кратчайш им путем к  ком
мунизму. И 8 8  миллионов сбереженных часов труда нужно расцени
вать, к а к  весьма значительный ш аг на этом пути.

Е щ е шире, однако, наш и перспективы  в области организации 
общественного питания.

К ак  видно из таблицы 8-й, приготовление нищ и отнимает у 
каждого работника в среднем не менее 77  часов в месяц. Н а  каждую  
питаемую душу это составит около 38 ,7  часов за месяц; если даже 
вычесть затраты  времени на хлебопечение, чай, завтрак, ужин и оста
вить затраты  только на кормежку обедом, то и тогда этот расход 
составляет около 25,7  часов с месяц п а обедающую душу. 1 Н а все 
городское население— 23 м. д. в 1 9 2 5  г.— этот расход выразился бы 
за месяц цифрой 5 46  милл. часов, а  за  год— свыш е 6,5 миллиардов 
часов труда.

Конечно, чем меньше семья, тем затраты  этого рода, из расчета 
на душу, становятся выше, и обратно, в более крупной семье, они 
относительно меньше. В тех рабочих семьях, где при обследовании 
было точно указано, на сколько душ готовится обед, выш еприведен
ное положение наш ло себе полное подтверждение. И склю чая расход 
времени н а снабжение водой и дровами, уборку со стола, мытье п о 
суды и т. п. подсобные операции и учитывая время, затрачиваемое

1 Исключая грудных детей. Из расчета на 1 душу населения, включая грудных 
детей, эта норма понижается до 23,8 часов в месяц.
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только н а то, чтобы изготовить обед н а столько-то душ, по даннным 
наш его обследования получаем, что в среднем на 1 случай требова
лись следующие затраты  времени:

Размер семьи Число
показаний

Расход времени 
на 1 семью на

в часах: 
1 душу

1 челов. 10 1,23 1,23
2 45 2,20 1,10
3 64 2,02 0,67
4 70 2,20 0,55

0,455 44 2,23
6 37 2,63 0,42

3,3 „ 270 2,20 0,53

Разумеется, расход времени н а приготовление обеда зависит не 
только от разм ера семьи, но и от числа блюд, качества их и т. д., но 
в общем и целом тенденция сокращ ения этого расхода с увеличением 
семьи выраягена в приведенной цифровой справке с достаточной 
определенностью.

Н е трудно себе представить поэтому, какую  экономию затрат до
машнего труда моасет дать переход от домашнего к общественному 
питанию . М ы делаем пока только первые робкие ш аги на этом пути. 
Нага советский „Н арп и т“ насчиты вает едва два года своего сущ е
ствования. В  мае 1 9 2 3  г. им организовано было всего около десятка 
общ ественных столовых с пропускной способностью до 1ООО человек 
в день н а  каждую. В течение двух лет он расш ирил свою сеть сто
ловых до 2 5 0 , в которых ежедневно питалось свыш е 1 5 0  тысяч че
ловек п ри  пропускной способности этих столовых до 2 5 0  тысяч. Дело 
это ещ е очень молодое. Н есмотря на крупны й масш таб работы, ш и
рокая механизация труда стала применяться Н арпитом  только в с а 
мые последние месяцы. В сущ ности говоря, доныне у него имеется 
только одна настоящ ая кухня-фабрика, оборудованная по последнему 
слову техники. Мы имеем в виду Иваново-Вознесенскую столовую, 
в которой ныне уже почти все кухонны е работы производятся маши
нами, паром и электричеством. П ри ш тате в 62  человека, из кото
рых на кухне занято только 24 , эта фабрика готовит ежедневно около 
4 .000  обедов. Значит на 1 обед при восьмичасовом рабочем дне затр а
чивается эдесь менее 7,4 минут, а если учесть только кухонный 
труд, то ещ е меньше— не свыше 3 минут.

В семейном быту на это уходпт в среднем, как  мы видели 
только что, 0 ,58  часа, т.-е.' около 35  минут или в 12 раз больше, 
чем у Н аргш та. Значит, когда Н арпит обслужит своими кухнями- 
фабриками хотя бы половину всего городского населения, он сбере
жет для домашних хозяек за  год до 3 миллиардов часов труда.

Обращ аясь к менее важным статьям расхода времени в области 
домашних работ, отметим следующие нормы, фиксированные нашим 
обследованием:
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,, Средний
Н А З В А Н И Е  РАБОТЫ:  Чпсло „ расход вре-показаний Р ме„и Р

1. Подоить корову (1 р а з ) ) . 34 18,6 мин.
2. Принести и наколоть вязанку дров 189 18,0 „
3. Помыть полы—на 1 кв. саж.

а) в помещениях до 4 кв. саж. . 78 19,8 „
б) „ „ свыше „ 4 кв. саж. . 126 11,4 „

в среднем ............... 204 13,2 мин.

Почистить обувь на 1 пару . . .  
Принести 1 ведро воды (где нет

23 * 7,8 мин.

водопровода) . . .  • ............... 175 5,4 „

Велики или малы эти нормы— трудно судить, не имея масштаба 
сравнения. Н ет сомнения, однако, что при том кустарном выполнении 
этих операций, какое возможно в отдельных рабочих семьях, в них 
растрачивается бесплодно слишком много человеческого труда. Д оста
точно иллюстрировать это одним примером. Е сли  при отсутствии во
допровода на доставку каждого ведра воды расходуется 5,4 минуты, то 
при наличии его подача ЮОО ведер потребителю поглощ ает не более 
15 минут труда занятой на водопроводе рабочей силы, т.-е. на еди
ницу продукта ровным счетом в 3 6 0  раз меньше.

VI. Разны е домашние работы

В детальном расчленении все прочие зарегистрированны е нами 
домаш ние работы, следующие по своему удельному значению  за при
готовлением пищ и, представлены в таблице 9.

Эта таблица дает настолько богатый материал для изучения 
домашнего быта и разделения труда в рабочей семье, что мы отнюдь не 
смогли бы его исчерпать в наш их, по необходимости, крайне сжатых 
комментариях. Отметпм лиш ь следующее.

Больш е всего затрат времени в семье вслед за приготовлением 
«ищ и поглощ аю т дети. Н а  одного грудного ребенка уходит в день 
на круг свыше 6,75 часов времени обслуживающих его взрослых (по 
ст. 1 и 2), на одного дошкольника от 1 до 8 лет— значительно меньше, 
но все ж е — около 1 ,0 8  часов в сутки. П очти вся эта  работа падает 
на лм нщ ия, за  исключением обучения детей грамоте и т. п ., где 
доля мужского труда значительно превы ш ает женский.

В  области ухода за  собой общие итоги затрат времени у муж 
чин и ж енщ ин почти равны. Н о если обратиться к  отдельным статьям 
Этих итогов, то нетрудно будет заметить, что, скажем, на одевание 
и особенно на прическу ж енщ ины  затрачиваю т значительно больше 
времени, чем мужчины, а  в затратах  н а умывание, наоборот, мужчины 
превосходят ясенщин. В столицах на туалет затрачивается в рабочей 
оемье больше времени, чем в провинции, но зато баня и купанье 
в речке в провинции, повидимому, гораздо доступнее рабочим, чем 
® столицах.
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Таблица Л» 9

Домашний труд в рабочих семьях на 100 работников каждой группы
за месяц в часах

Б. Р а з н ы е  р а б о т ы

, Помогаю
ваюшие X щие все раоотники семьи

Х а р а к т е р  з а т р а т
аX«и
*

Я
3 _
5 §:К
гЗ «4  т

§ос
«\о
О

Зтом числе-
Я"
*>>

|Г
■X 3X■и

X

э-
>>
г

а9си
Я

Сто-1 
иицы

Про
вин
ция.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1

А. Уход за детьми
1. Уход за грудным ребен

ком .............................
2. Стирка пеленок . . . .
3. Умыть, одеть, накормить

малых . . • ...............
4. Искупать грудных, по

мыть старших . . . .
5. Обучение грамоте и пр. .

83

31

413

905
106

450

126
58

2.940
415

1.760

435
180 327

2.042

2.920

510

78

29

408

2.180
286

1.373

333
128

1.238
157

767

183
254

831
199

1.084

184
326

1.309
150

712

183
236

Итого по А . . 527 1.645 5.730 327 5.472 515 4.3ОО 2.599 2.624 2.590

Б. Уход за собой
1. Одеться..........................
2. Умыться ......................
3. Причесаться...................
4. Постричься...................
5. Побриться ...................
6. Помыться в бане . . .
7. Искупаться в реке . . .
8. Л еч ен и е ......................

429
466
193
73

135
515
89

455
380
325

537
34

443 
450
444

543
62

578
488
287
71
98

467
150

574
362
472

384
520
107

438
468
200
73

133
512
114

455
421
405

533
77
6

447
442
312
33
60

523
94
3

484
470
325
38
78

473
14
21

439
436
310
32
56

53С
107

Итого по Б . . 1.900 1.731 1.942 2.439 2.429 1.938 1.897 1.914 1.903 1.910

В. Уход за одеждой
1. Стирка белья ...............
2. Починка одежды . . . .
3. Починка обуви . . . .
4. Чистка одежды . . . .
5. Чистка о б у в и ...............

1
362
90

140

1.092 
895

5
70
91

1.626
1.748

13
142
191

60
420
105
109

157
260

106
83

3
368
91

138

1.364
1.374

10
115
152

748
757
170
104
145

839
781
210
197
184

734
752
162
90

138

Итого по В . . 593 2.153 3.7 20 694 606 600 3.015 1,924 2.211 1.877

Г. Уход за помещением
1 . Утренняя уборка постели.
2. Подмести с о р ...............
3. Помыть п о л ы ...............
4. Ремонт квартиры . . .
5. Починка мебели . . . .
6. Уборка д в о р а ...............
7. Прочие работы . . . .

18
16
3

128
376
232

18

353
352
391

17
1

72

538
761
654
25

1
96

41
78
25

337
672
382

1.275

237
488
309
425

——

19
21
4

142
396
336
102

458
605
544
44

1
82

260
342
301

88
179
196
46

343
454
290
55

168
59
51

246
321
303
94

180
220
45

Итого по Г . . 891 | 1.186 2.075 2.810 1.455 1.О2С 1.734 1.412 1.420 1.409
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В уходе за одеждой больше всего времени отнимает стирка белья 
и починка одежды, падаю щ ие исклю чительно на ж енщ ин. П очинкой 
обуви, наоборот, занимаются почти исклю чительно мужчины. Н а  чи
стку одежды и обуви в рабочей семье уходит очень немного времени, 
но этот труд распределяется между женщ инами и мужчинами много 
равномернее. В  столицах по всем статьям этого раздела затрачивается 
больше времени, чем в провинции.

В  уходе за  помещением разделение труда между женской и муж
ской половиной рабочей семьи сводится к тому, что уборка постелей, 
подметание сора и мытье полов падает почти целиком н а ж енщ ин , 
а ремонт квартиры, починка мебели и уборка двора н а мужчин. 
В столицах рабочая квартира, повидимому, содержится несколько чищ е, 
чем в провинции. П равда, на мытье полов в провинции уходит не
много больше времени, чем в столицах, но известно, что в столицах 
рабочие живут теснее и, стало быть, н а  единицу площ ади соотнош е
ние указанны х затрат получится другое, более благоприятное для 
столиц. Но за  то в провинции, где рабочие гораздо чащ е ж ивут 
в своих собственных домишках, у них значительно больше времени 
уходит н а ремонт квартиры , починку мебели и в особенности н а 
уборку двора. В столицах, как  известно, последняя обязанность давно 
уже специализирована и обычно во всех крупны х домах выполняется 
дворниками.

VII. Свободный труд  в рабочей семье

Свободный труд рабочего по самовоспитанию  и участию  в обще
ственной деятельности рисуется в следующих цифрах (см. табл. 10).

К ак  видим, мужчины н а самовоспитание уделяют раз в пять 
больше времени, чем женщ ины, а  специально на чтение газет— раз 
в двенадцать. Последнее следует отнести не только за счет меньшего 
распространения грамотности среди женщ ин; в данном случае значи
тельную роль играет социально гораздо более важ ны й фактор: ж енщ ины  
в рабочей семье слишком загруж ены  обязательным трудом для того, 
чтобы соперничать с мужчиной в области свободного труда по само
образованию  и саморазвитию. Этот прискорбный факт чрезвы чайно 
рельефно иллю стрируется следующим сопоставлением:

Рабочий день Затраты на само- 
Категория работников воспит. за месяц

в часах в п/о% в часах в%0/0
А. Женщины

1. Зарабатывающие................... 14,07 100 16,9 100
2. Помогающие............................................ .  . 5,03 36 34,8 206

Б. Мужчины
1. Зарабатывающие . . . . 100 51 3 100

1872. Помогающие................... . . 6,21 55 95,8

Чем меньш е рабочий день в области подневольного труда, тел» 
больше времени отдается культурному развитию , и, наоборот, чем/
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Таблица Л? 10
Свободный труд в рабочих семьях на 100 работников за месяц в часах

Заработ. 11омо« аюш Все работники семьи.

ХАРАКТЕР ЗАТРАТ
ток

о
э-'
*
<

1 тс В т. числе.
п-
*

я
а .

V

:>

3X<У
эво
*

1 га ю 
О

. а О я
и  §

о я о. -  С. ш

1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 Ю И

1,
А. Самовоспитание 

Чтение газе т ...................... 259 149 1.246 2.112 179 1.088 1.129 1.077
2. Чтение книг и журя. . . . 1.515 706 290 6.445 2.765 1.843 569 1.136 1.235 1.125
3. Занят, в раб. клуб., школ. . 785 554 31 1.529 652 835 246 511 583 498
4. Посещение лекций, докладов 557 166 13 297 59 540 68 281 243 287
5. Посещение выставок, музеев 12 1 3 69 — 16 2 8 43 2

И того  по самовоспиг. . 5.129 1.686 486 9.580 3.476 5.426 1.064 3.024 3.233 2.989

Б.
1.

Общественная деятельность 
Работа в парт, и проф. орг. 301 268 9 140 290 98 185 182 185

2. Участие в манифестациях . 220 89 27 178 12 217 48 124 152 119
3. Присутств. на митинг. . . . 222 100 11 106 14 215 42 120 80 127
4. Участие в избират. собран. . 161 97 17 20 — 152 44 92 86 93

Итого по обществ, деят. . 904 554 64 440 26 874 232 521 500 524

Всего свободц. труда . . 6.033 2.240 55о| 1.024 3.502 6.300 1.296 3.545 3.733 3.513

Таблица № 11
Свободный труд  в рабочих сем ьях  (%  работников, указавш и х  дан н ы й  р асход

времени)

Х А Р А К Т Е Р  З А Т Р А Т

Зарабат.

До
м.

 
хо

з.

П омог. Все работн ■ — 1семьи.

в-'
*>>
г

3

*

гг
<
13

а
а
%

з1*
г Ж

ен
щ

.

Об
а 

по
ла

. Вт. числе

Ст
о

ли
цы

.

о я
•Э" яи- са

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю п

А. Самовоспитание
1. Чтение газет ................................. 87,2 16,3 12,6 61,5 85,8 13,5 46,6 49,0 44,6
2. Чтение книг и журн. 58,8 33,4 15,4 77 0 60,0 59,6 23,2 39,8 44,7 35,91
3. Посещение лекций, докладов . . . 44,1 17,1 3,8 30,7 10,0 43,6 8,8 24,7 24,5 24,8
4. Посещение выставок, музеев . . . 8,1 4,1 1,9 15,9 — 8,4 2,6 5,3 11,0 0,3
5. Занятие в раб. клубах, школах . 23,6 14,6 0,9 23,1 20,0 23,5 6,4 14,2 15,3 13,7

Итого на самовоспит. . 92,3 45,6 24,6 100,0 60,0 92,6 33,3 60,3 63,8 57,5

Б. Общественная деятельность
1. Участие в манифестациях . . . . 68,0 42,3 6,3 39,5 200 66,6 19,7 41,1 42,5 40,0
2. Присутствие на митингах . . . . 47,0 29,3 2,9 23,1 10,0 46,0 12,6 27,8 27,6 27,9
3. Участие в избирательных собран. . 51,1 30,8 2,4 15,3 — 49,5 12,6 29,4 34,0 25,7
4. Работа в парт, и проф. орг. . . . 24.3 10,5 0,5 15,9 — 23,8 4,1 13,1 12,4 13,7

Итого на обществ, деят. . 87,5 59,3 9,7 46,2 С
о

О О 85,6 28,2 54,4 56,1 53,0

Всего свободного труда . . 98.5 64,6 29,0 100,0| 60,0 О
О

С
л 44,6 69.3 72,0 67,0
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больше подневольного труда, тем менее доступной становится книга 
и газета, клуб и школа, стало быть сколько бы мы ни умножали книг 
и газет, с целью поднять культурный уровень женщины-работницы до 
уровня мужчины— пока мы не сравняем их в области подневольного 
труда— не может быть и культурного равенства. А для того, чтобы 
снять с женщины излишнюю трудовую нагрузку, надо настроить доста
точное число детских домов иясель, широко организовать общедоступное 
общественное питание и т. д., и лишь тогда, когда рабочий день 
женщины с 13 -14  часов упадет .хотя бы до 10-11, культурно-по
литическая работа среди женщин-работниц станет столь же эффектив
ной и плодотворной, как и среди наиболее восприимчивых и передо
вых рабочих мужского иола.

В отношении общественной деятельности мужчины также про
являют в несколько раз больше интереса, чем женщины. Но особенно 
отстают в этом отношении домашние хозяйки, прикованные к  своему 
кухонному очагу. Не связанные с фабрикой, они остаются совершенно 
в стороне от всякой профессионально-партийной работы и лишь 
случайно попадают на какое-либо общественное собрание пли мани
фестацию. Среди работающих на фабрике, несмотря на то, что наше 
обследование охватило по преимуществу самых рядовых рабочих- 
середняков, профессионально-партийная работа занимает довольно за
метное место в их культурном обиходе. Каждый из них отдает этому 
делу, в среднем, около трех часов в месяц, т.-е. по меньшей мере раз 
в месяц посещает профессиональное собрание. Кроме того, ежемесячно' 
он затрачивает около двух часов на участие в тех или иных ми
тингах и, примерно столько же, на участие в уличных шествиях 
и манифестациях.

Меньше всего у рабочего затрачивается времени на участие 
в избиратательных кампаниях, которые, конечно, имеют место не каж
дый месяц. Выборы в Советы происходят раза два в год, выборы по 
профессиональной линии тоже едва ли чаще. И  тем не менее, каждый 
рабочий и работница на круг в течение года расходует на осуще
ствление своих суверенных избирательных прав не менее 16-17 
часов. Можно ли сомневаться в том, что политическое воспитание, 
которое получает при этом русский рабочий, далеко превосходит 
собою все, что может дать даже самая радикальная буржуазная де
мократия.

Весьма любопытно при этом, что провинциальный пролетариат, 
уступая столичному и в чтении газет, и в книжных занятиях, и в про
явлении своих гражданских настроений в уличных манифестациях 
и во многом другом, по части связи со своими классовыми органи
зациями и в осуществлении своих избирательных прав пе только 
не уступает, но как будто даже несколько превосходит пролетариат 
столичный. Правда, в стране Советов рабочему не приходится слиш
ком долго искать эти организации, преодолевая на своем пути всякие- 
полицейско-бюрократические препоны. Н партия, и профсоюз, и изби-
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рагельная урна сами приходят к нему на завод. Они— самая обыден
н ая и общедоступная составная часть его повседневно-трудовой об
становки ,— во всяком случае более доступная, чем довольно ещ е доро
гая  и весьма мудреная книга или даже газета.

Тем  не менее большой ошибкой было бы думать, что благодаря 
такой доступности участия в общественной деятельности и влияния 
на судьбы своей страны  наш  рабочий уже теперь н а все 100% ис
пользует все свои возможности. Наоборот, нижеследую щ ая справка 
показывает, что активно пользуются этими возможностями, несмотря 
н а всю их доступность, лиш ь очень ограниченны е круги рабочих 
(см. табл. 11).

Активное участие в партийно-профессиональной работе даже 
среди наемных рабочих-мужчин отмечается всего у 24%; в избиратель
ных собраниях участвовало в 1 9 2 3  г. по наш ей анкеге не свыш е 
51% опрошенных рабочих, а  для работниц-ж енщ ин и в особенности 
домашних хозяек эти проценты ещ е в несколько раз меньше. II все же, в 
общем, и целом, в общественную деятельность так  или иначе даже ныне 
вовлечено уже до 60% ж енщ ин-работниц и 8О°/0 мужского пролетариата.

Всякого рода чтение и занятия показаны  в 45°/0 ж енских 
и 92°/0 мужских бюджетов времени промышленного пролетариата. 
Конечно, это не ахти  - какие регулярны е чтения и занятия. Но 
все ж е н а  каждого фактического читателя газет приходится в месяц 
на круг не менее 23,2  часов чтения, н а  каждого читателя книг 
и ж урн алов— часов 2 8 ,5  в месяц. Цифры, как видим, не маленькие.

VIII. Досуги в рабочей семье

Детальное расчленение нетрудового времени рабочей семьи пред
ставлено в таблице 12-й .

Репертуар развлечений рабочего весьма несложен и на три чет
верти  покры вается прогулками, посещ ением знакомых и приемом го
стей. И з других развлечений наиболее видное место занимаю т зре
л и щ а —  около 2 ,8  часа в месяц на одного работника и карты  1,7 
ч аса в месяц, с которыми пока ещ е без большого успеха конкурри- 
рую г ш аш ки и ш а х м а т ы — 1 час в месяц. Впрочем, среди мужской 
части рабочего населения этот благородный спорт уже ныне занимает 
не меньшее место, чем карты . Все остальные виды развлечений за
нимают в бюджете рабочего ещ е более скромное место. И з отдельных 
групп работников, разумеется, больше всего времени для развлечевий 
уделяют те, которые всего меньше загруж ены  подневольным трудом.

Религиозные обряды больше всего времени поглощ аю т, наоборот, 
у ж енщ ин несмотря н а их  огромную трудовую нагрузку. Н о , в общем, 
даж е у них в рабочей среде этот расход очень не велик. В  среднем 
для всех работников он не превы ш ает 3 ,7  час. в м е с я ц ,1 в том

1 У крестьян этот расход достигает по нашим данным свыше 12, 5 часов в месяц 
яа работника. См. наш „Бюджет времени русского рабоч. и крест/, стр. 106.
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Таблица Л? 12
Досуги в рабочих семьях

на 100 работников каждой группы за месяц в часах

Зарабаты
вают. кис

Помогают. Все работники семьи

Характер затрат СПо Оба
пола.

В том числе
М. Ж. О

ОЧ
М. Ж. М. Ж. Сто

лицы.
Про-
винц.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю И

1. Еда
1. Обед . . . . 1.546 1.359 1,532 1.339 1.977 1.543 1.498 1.513 1.634 1.491
2. Ужин . . 1.284 1.100 1.267 1.035 1.738 1.268 1.235 1.250 1.332 1.235
3. Чай, завтраки 1.945 1.544 2.018 1.306 1.348 1.902 1.818 1.856 1.538 1.913

Итого на еду. 4.775 4.003 4.817 3.680 5.063 4.704 4.551 4.619 4.504 4.639

II. Развлечения
1. Прогулки . . 845 569 664 4.392 3.330 1.081 776 914 723 948
2. Таниы . . . 10 39 3 62 1.141 13 78 49 48 49
3. Охота . . . . 69 — — — — 64 29 2 34
4. Рыбная ловля. 68 — — 145 — 73 ___ 33 39
5. Футбол . . . 9 — — 85 — 14 ____ 6 _ 7
6. Лыжн. спорт, 

коньки . . . 1 62 5 2 2 2
7. Городки и пр. 

физ. игры . . 4 765 55 25 10 27
8. Пение . . . . 27 35 9 255 17 42 18 29 30 28
9. Игра на муз. 

инструм. . . 59 _ 17 259 72 10 38 83 3010. Игра в шахм. 57 — — 51 — 57 ____ 26 42 2311. „ в шашки 168 1 9 — — 157 6 74 44 7912. „ в  карты 223 47 50 т 1.037 217 103 154 202 145
13. Гадание на 

картах . . . _ 25 34 2 29 16 49 10
14. Лото . . . . И 30 9 — — 10 16 13 57 5
15. Прием гостей. 639 651 803 1.ОЗО 252 664 722 696 836 671
16. Посещ. зна

комых . . . 860 740 944 1.572 1.178 906 887 896 932 89017. Кино . . . . 124 53 77 255 22 133 66 96 135 8918. Театр . . . . 224 199 113 383 277 235 152 189 120 201
19. Цирк, балаг. . 2 1 1 — -п г - 1 2 1 1 7

20. Чайн., нивн. . 107 — — 242 — 116 52 64 50

Итого на, раз
влечения . . 3.507 2.390 2.733 9.685 7.256 3.916 2.864 3.337 3.386 3.327

III. Бездеятельный
отдых. . . . 2.311 2.613 3.710 11.260 3.035 2.982 З.ОО5 2.808 3.093

IV. Религиозные 
потребы

1. Сходить в цер
ковь . . . . 68 182 300 ИЗ 709 71 282 187 189 1862. Помол, дома . 76 109 285 127 1.ООО 79 263 180 146 1863. Нрестн. ходы, 
паних. и т. д. 1 13 5 — 20 1 У 5 3 5

Итого на ре 
лиг. обряды. 145 304 590 240 1.729 | 151 554 372 338

1

377
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числе 1, 87  часа уходит на посещ ение храмов. По обследованию ж е 
1 9 2 2  г. н а  посещ ение храмов у рабочих уходило 2,4 часа. Таким 
образом, за год мы имеем сокращ ение этой статьи по меньшей мере 
процентов н а 20  и можно надеяться, что этот расход, как и всякая 
иная дань некультурности, будет у нас и впредь с каждым годом 
сокращ аться.

Е сли  обратиться от данных о продолжительности затрат времени 
н а религиозные обряды и развлечения разного рода к  данным о ср ав 
нительной распространенности этих затрат в рабочей среде, то полу
чим следую щ ие данны е (см. табл. 13).

В  то время, как  те или иные развлечения фигурирую т в обиходе 
у 9О°/0 рабочего населения, религиозные потребности, даже среди 
женщ ин наблюдаются только у половины из числа опрош енных 
работниц, а  среди мужского населения ещ е реж е —  едва у одной п я 
той общего их числа .1

IX. Влияние возраста и квалификации на бю дж ет времени

Конечно, распространенность тех или иных затрат времени ко
леблется у различных групп рабочих. И разделение труда внутри 
семьи определяется не только в зависимости от иола н характера работы 
н а фабрике, у домашнего очага и т. п ., но и от целого ряда других 
признаков. Среди них, несомненно, важнейш ими следует п ризн ать  
возраст и квалификацию  рабочего, определяющую в большинстве слу
чаев его общий культурный уровень и экономическое благосостояние.

Влияние возраста н а разделение труда и вообще весь бюджет 
времени отдельных членов рабочей семьи с достаточной определен
ностью выявляется в следующей таблице (см. табл. 14).

По целому ряду статей бюджета времени мы наблюдаем тесней
шую связь между возрастом и размером соответствующих затрат. 
Особенно яр к а  эта  связь в области затрат времени на самое само
воспитание и развлечения: у молодежи, эти затраты  достигают макси
мального развития, у стариков падаю т до минимума. Производствен
ный труд, наоборот, заметно возрастает вместе с возрастом. Среди 
мужчин тот ж е рост вместе с возрастом отмечается и в домашнем 
труде, и в общих итогах обязательного труда. Н о в среде женщ ин 
эта правильность наруш ается слишком большими затратами времени 
на уход за детьми в младшем и, в особенности, в среднем возрасте. 
В этом нет, конечно, никакой случайности. В  младшей возрастной 
группе не мало девуш ек, ещ е не ставш их матерями, а  в старш ей 
дети уже подростают и перестаю т нуждаться в ежечасном уходе. 
В  средней же группе преобладаю т маленькие дети и грудные ребята,, 
доставляю щ ие своим матерям особенно много хлопот. И  это обстоятель
ство кладет свой отпечаток на весь бюджет времени женщ ин средней

1 В крестьянстве этот процент и у мужчин и женщин не ниже 75. Там же, стр. 107.
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Досуги  в  рабочих  сем ьях
% работников каждой группы указавших данный расход времени

Зарабатывают.

Таблица .V 13'

Х а р а к т е р  з а т р а т .

1

в1*
5

2

Помогающие.

в-*
5

3Ко

Все р а б о т н и к и  се м ь и.

ВТ* 1
аз

о !

В том числе.

Столицы,

Ю

Провинц.

11
I. Развлечения

1. П рогулки........................................
2. Танцы............................................
3. Охота...............................................
4. Рыбная ловля.................................
5.' Футбол............................................
6. Лыжный спорт, коньки...............
7. Городки и проч. физические игры.
8. Пение.........................
9. Игра на музыкальн. инструментах

10. Игра в шахматы..........................
11. „ ,, ш аш ки.............................
12. „ „ карты.................   . .
13. Гадание на кар тах ......................
14. Лото...............................................
15. Прием гостей.................................
16. Посещение знакомых..................
1 7. Кино...............................................
18. Театр............................................ ...
19. Цирк, балаган................................
20. Чайная, пивная.............................

И того на развлечения

II. Бездеятвльн. о т д ы х ..............................
III. Религиозн. потребности....................
1. Сходить в церковь...........................
2. Помолиться дома..............................
3. Крестные ходы, панихиды...............

40.8
3.7
1.5
2.6 
0,4 
0,4
1.5
3.7 

10,0
7,0

10.7
18.4

4,4
66.9
76.4
33.5
28.7

2.6 
15,1

25,2 33,8
2,4 0,9

2,4 1.5
0,9

1,6 0,5
5,7 6,6
4,9 7,7
3,2 2,4

61,8 70,5
64.2 79,2
19,5 15,0
25,2 10,6

1,6 0,5
0,5

61,5
7.7

15.4
7.7
7.7
7.7
7.7

15.4
7.7
7.7

38,5
77.0
30.8
30.8

23.1

60,0 
40,0

10.0

20,0 
10,0

40.0
60.0 
20,0 
30,0

41.8
3.9
М
3.2 
0,7 
0,7 
1,8
3.9

10.4 
7,0

10,2
17.9

4.2
65.6
76.6 
33,3 
28,2
2.4 

15,5

31,5
2,6

2,1
0,5

0,9
6.7
6.7 
2,6

66.5 
73,2 
16,7
16.5 
0,9 
0,3

36,4
3.2 
0,6 
1,4 
0,3 
0,3 
0,8 
1,9 
4,7
3.2
4.6 

11,8
3.7
3.3 

66,0 
74,6 
24,3 
22,1

1,6
7,2

35.5
4,6
0,4

0,4
1,1
1.3
7.4 
5,0
2.4

14.9
5.3
6.4

71.0 
76,8
28.0 
19,5 
2,8
8.9

36.8 
2,0 
0,9 
2,6 
0,6 
0,3 
0,6
3.9
2.9 
1,7 
5,5
9.3
2.4 
0,9

62,1
72.9 
21,3 
24,2

1,1
5,2

95,3 83,0 87,9 100,0 1оо,о 95,3 86,2 90,5 90,4 90,6
73,1 70,7 61,4 69,2 1оо, о 73,0 65,9 69,1 70,9 67,6
22,0 44,7 55,1 30,8 60,о 2?,5 51,5 38,2 37,2 39,116,2 38,2 43.4 23,1 60,о 16,6 42,0 30,4 31,2 29,815,4 34,2 42,0 15,4 60,о 15,4 39,7 28,7 26,3 30,6

1,5 4,1 3,9 — 20,6 1,4 4.3 3,1 2,5 3,5
Сл

Бюдж
ет 

времени 
рабочих 

в 
1923/24 

г,
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Таблица Л3 14

Бюджет времени в рабочих семьях на 1 рабочего каждой группы
за месяц в часах

Группировка зарабатывающих и дом. хозяек по возрасту

Зарабатывающие
мужчины

Зарабат. женщины 
и дом. хозяйки

Оба пола в 
расте

воз-

ХАРАКТЕР ЗАТРАТ ч
-гсч

ч*
со
1юСМ

* я«и ач Он
$ с

ч

осз

чт"
7юсч

* я'•и ач Р.
Н<со и

ч
сч
о
ч

ч
СО
1ю(М

ч о.
й Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Труд ................ 357;4 355,1 361,6 364,0 402,0 392,2 361,5 381,9 376,8

А. О б я з а т е л ь н ы й 267,4 | 292,9 304,9 346,3 392,1 385,3 316,8 349,6 344,9
1. Производственный.
а) по найму урочн. .
б) „ св.-ур. .
в) прочий...............

189,6
174,7

4,1
10,8

207.6
191.6 

5,6 
7,1

214,0
194,5

4,7
14,8

99,3
63,6
0,2

35,5

108,4
70,9
ОД

37,4

123,5
76,9
0,5

46,1

133.0
105.1 

1,6
26,3

150,9
124,0

2,5
24,4

168,9
135,9

2,6
30,4

2. Домашний . . . . 41,5 5 4 ,0 58,0 226,9 260,0 234,6 157,6 171,8 145,9

а) приготов. пиши .
б) уход за помещен, 
п) „ „ одеждой. 
Г) , „ детьми . 
д) „ „ собой . .

3. Ходьба на работу .
4. Сношения с рынк.

12,8
2,9
3,9
2,7

19,2
20.4
11.5

14.0
8 .3
5.3
7.4

19.0 
20,9
7,6

14,8
9,8
8,2
6,1

19,1
21,5
8.5

117,0
15,1

135,1
18.4
31.5
56.5
18.5 
7,1

15,1

138,9 
19,1 
37 А

78,0
10,5

83,2
14,1

76,6
14,4
22,8
13,3
18,8
15.0
13.1 
2,0

50.1 
19,3
6,5

13.2

20.5
18.5 
8,5

17,7

1 /,4
32,4
19,3
11,7
12,6

А V,  о
35,5
18,7
13,0
11,9

5. Проч. обязат. труд. 4,4 2,8 2,9 0,4 1,5 1,0 1,9 2,0

Б. Свободн.  т р у д 90,0 62 2 56,7 17,7 9,9 6,9 44,7 32,3 31,9

1. Самовоспитание . .
2. Обществ, деятельн.

79,6
10,4

52,4
9,8

48,5
8,2

16,1
1,6

7,8
2.1

4,5
2,4

39,8
4,9

26,9
5,4

26,6
5,3

11. Отдых . . . . 129,2 126,9 116,0 118,8 94,8 94,4 122,7 108,6 105,3

A. Еда ......................
Б. Развлечения . . . .
B. Религиозн. потреби. 
Г. Бездеятельн. отдых. 
Д. Нераспред. время .

44,8
50.2 
0,9

33.3

48,0
42.4 
0,6

29.4 
6,5

45.9 
32,5

1,9
31.9 
4,1

44.6 
42,0
4,6

27.6

44.4
24.5 
3,6

22,1
0,2

44,8
19,0
7,5

23,1

44.7 
45,1
3,2

29.7

46,0
32.2 
2,3

25.2 
2,9

45.4 
25,6
4,7

27.5 
2Д

III. Сон................... 233,4 238,0 242,4 237,2 223,2 233,4 235,8 229,5 237,9

А. Ночной...................
Б. Д невной...............

228,6
4.8

229,9
8,1

232,4 
10,0

229 6 
7,6

220,3
2,9

225,7
7,7

229,2
6,6

224.4
5,1

229,1
8,8

Всего за месяц . 720 720 720 720 720 720 720 720 720

Общее число бюджетов . 34 107 131 57 143 130 91 250 261
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группы. Н е имея возможности покрыть свой перерасход по уходу за 
детьми за счет сокращ ения каких-либо других своих трудовых обя
занностей, они сводят свой суточный баланс за счет экономии в сне. 
И  в результате н а эту группу падает максимум труда и минимум сна.

Религиозны е потребности, как  и следовало ожидать, всего силь
нее выражены  у стариков. Но минимум этой потребности падает не 
на самый младший, а  на более зрелый —  средний возраст.

Те же закономерности выявляю тся и в следующей таблице, где 
мы имеем дело не с продолжительностью затрат времени, а  с большей 
или меньшей их распространенностью , измеряемой процентом лиц, 
указавш их эти затраты  в своем бюджете (см. табл. 15).

Распространенность развлечений и культурных затрат времени на 
самовоспитание с повышением возраста падает, а  распространенность 
наемного труда —  возрастает и т. д., то есть распространенность раз
личных затрат в разных возрастах изменяется в том ж е направлении, 
как и средняя их продолжительность. Но эта средняя продолжительность 
исчислялась нами из расчета на каждого из обследованных работников 
данной группы, независимо от того, какой процент из них фактически 
имел данный расход. Н е безынтересно, однако, и другое исчисление—  
на каждого показавш его данный расход в своем бюджете.

В отношении затрат на самовоспитание и на раэлечения для 
различных возрастных групп мы получаем такое соотношение расхода 
времени по тому и другому расчету —  на 1 работника обоего пола 
в часах за месяц:

З а т р а т ы  в в о з р а с т е
ХАРАКТЕР ЗАТРАТ

до 24 л. 25-34 35 и выше
1. На самовоспитание
а) на 1 обследованного 39,8 26,9 25,6
б) на 1 показ, дан. расх. 58,3 45,2 45,1

II. На развлечения
я) на I обследованного 45,0 32,2 25,7
б) на 1 показ, дан. расх. 46,5 35,4 29,4

И з приведенного видно, что указанны е затраты  не только чащ е 
практикую тся в среде молодежи, но и более продолжительны в каж 
дом отдельном случае, чем в более зрелых возрастах.

В отношении влияния квалиф икации н а  продолжительность р а з 
личных затрат приведем только следующее сопоставление (н а 1 об
следованного работника обоего пола в часах  за месяц):

Группы по квалификации
ХАРАКТЕР ЗАТРАТ

1. Квалиф. 2. Полу кв. 3. Неквал.
Самовоспитание 55,3 34,2 33,0
Обществ, деятельность 9,7 6,8 7,0
Развлечения 37,8 30,4 31,1
Религиозн. потребности 1,5 2,1 2,8

Число обслед. бюджетов 132 179 84
10*
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(Зарабатыв. члены семьи и дои. хозяйки)
Группировка по возрасту

Му ж ч и н ы Же н щ и н ы Оба  по ла

Х а р а к т е р

До 
24 
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35 
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До 
24 
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25
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35 
лет

 и
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До 
24 

л.

ю 5 см ч 35 
лет

 и
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е

1 2 3 • 4 5 б 7 -8 9 11

1 Труд
А. О б я з а т е л ь н ы й ............................................ 100,0 100,0 1оо,о 100,о 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Производственный............................................ 100,0 100,0 1оо,о 89,4 91,5
37Д

90,8 93,3 95,2 95,4
а) по найму—урочный........................................ 100,0 100,0 100,0 35,1 42,3 59,4 64,0 71,2
б) , „ —сверх-урочный............................. 20,6 25,3 20,6 1,8 1,4 2,3 11,0 11,6 11,5
в) прочий........................................................... 35,3 25,3 40,4 86,0 82,5 82,3 67,0 

100,0
58,0 61,3

2. Домашний........................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
а) приготовление пиши..................................... 70,6 85,2 79,3 94,7 97,3 98,4 85.6 92,0 88,8
б) уход за помещением 38,3 67,2 74,0 100,0 97,3 97,0 76,8 84,4 85,5
в) , „ одеждой............................................. 67,6 72,0 76,4 100,0 99,2 97,6 88,0 87,6 86,9

33,4г) , , детьми................................................ 5,9 21,5 19,1 54,4 76,8 47,7 36,3 53,2
д) , „ з а  собой............................................. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Ходьба на работу ............................................ 100,0 100,0 100,0 35,1 37,1 42,3 59,4 64,0 71,2
4. Сношение с рынком..................................... 73,3 78,5 76,3 79,0 86,6 84,0 76,8 83,3 80,0
5. Прочий обязательный труд...................... 63,0 82,3 72,6 17,5 28,6 31,5 49,2 51,7 52,2

Б. С в о б о д н ы й  т р у д ......................................... 97,0 99,4 98,5 61,5 45,5 35,4 74,8 68,4 67,0
1. Самовоспитание. ................................................ 90,5 95,3 90,0 54,4 32,9 23,1 68.2 59,6 56,7
2. Общественная деятельность............................. 88,1 88,0 87,1 33,3 26,6 27,7 53,8 52,8 57,5

II. Отды х

А. Еда....................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Б. Развлечения ....................................................... 97,1 95,4 94,6 96,5 87,4 80,0 96,8 90,8 87,4
В. Религиозные обряды........................................ Н,7 14,0 30,5 47,3 40,6 64,7 35,2 29,2 47,4
Г. Бездеятельный отдых......................................... 67,6 68,0 78,6 66,7 60,8 69,2 67,1 63,8 73,9

III. Сон
А. Ночной.............................................................. Ю0,0 100,0 100,0 100,0 юо.о 100,0 100,0 100,0 юо.о
Б. Дневной.............................  • .......................... 38,3 34,6 43,5 26,3 14,7 35,4 80,8 23,2 39,5

Общее число бюджетов 31 107 131 57 143 130 91 2Ь0 /61 |
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К ак  видим, квалифицированны й рабочий несомненно больше н е
квалифицированного тяготеет и к книге, и к  общественной деятельности, 
больше развлекается и менее склонен к религиозным упражнениям. 
Но эти тенденции, несомненно, проявились бы ещ е резче, еслиб им 
не противодействовало влияние возраста. Дело в том, что высокая 
квалиф икация достигается лиш ь в более эрелых возрастах, и вся мо
лодежь попадает по общему правилу в неквалифицированную  группу. 
Но молодела уже по своему темпераменту и  свежести, —  как  было 
выше показано, —  тяготеет и к развлечениям всякого рода, и к  общ е
ственной деятельности, и к  книге. Таким образом, одна тенденция 
наталкивается н а другую, ей противоположную, и каж дая в известной 
мере ослабляет другую.

Чтобы выявить влияние возраста и квалификации независимо 
друг от друга, приш лось бы произвести дополнительную к о м б и н и р о 
в а н н у ю  группировку материала по обоим этим признакам. К  сож а
лению, для этого у нас было слишком недостаточно материала.

X. Бю дж ет времени учащ ихся

В заклю чение приведем ещ е одну таблицу, характеризую щ ую  
бюджет времени учащ ихся (см. табл. 16).

У  нас было очень мало бюджетов учащ ихся для детальной их 
разработки. Но кое-какую  картину дает и приведенная справка.

Производственный труд не играет, конечно, никакой роли в бюд
ж ете учащ ихся. Домашний, если не считать самообслуживания, то 
же занимает чрезвычайно скромное место, даже у учащ ихся старш ей 
группы. Зато  н а  обучение уходит громадное количество времени 
около 2 05  часов в месяц, что при 25 учебных днях дает свыше 
8 часов в день. И з них на школу падает не менее 5 ,5  часов на 
каждый учебный день. Весь ж е рабочий день ш кольника и в будни 
и в праздник на круг превыш ает 9, а  в старш ей группе даже 10 
часов.

К ак  видим, даж е в школьном возрасте в стремлении к возмож
ному повышению своей квалификации, наш  пролетариат соверш ает 
далеко не шуточную работу.
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Таблица № 16

Бюджет времени учащихся в рабочих семьях
На 1 учащегося за месяц в часах

Х а р а к т е р  з а т р а т

М
ал

ьч
ик

и

Де
во

чк
и

В
се

О б а п о  

В том 

До 14 л.

"
п а 

числе 

От 15 л.

1 2 3 4 5 6

I- ТРУД......................................... 248,6 303,3 271,5 228,4 314,6

А. О б я з а т е л ь н ы й  ............... 35,1 106,8 65,1 39,9 96,2
1. Производственный—на дому . 0,1 20,0 8,4 — 16,7
2. Домашний............................. 20,4 64,5 38,8 18,7 58,9

а) Самообслуживание . . . . 18,5 35,7 25,7 18,3 33,1
6) Обслуживание других . . 1,9 28,8 13,1 0,4 25,8

3. Сношения с рынком . . . . 1,2 4,0 2,4 1,2 3,6
4. Ходьба в ш к о л у .................. 13,4 18,3 15,5 14,0 17,0

Б. О б у ч е н и е  и о б щ е с т в е н 
ная  д е я т е л ь н о с т ь  . . . . 213,5 196,5 206,5 194,5 218,4
1. Обучение - .................. .... . 210,8 196,5 204,9 193,5 216,3

а) Занятия в школах, круж
ках и пр................................ 150,0 122,5 138,6 141,6 135.6

б) Чтение книг ...................... 52,5 74,0 61,5 51,9 71,1
в) Чтение газет...................... 4,1 2,4 — 4,8
г) Посещение лекций, выставок 4,2 — 2,4 — 4,8

2. Обществ, деятельность . . . . 2,7 1,6 1,0 2,1

II. Отды х ..................................... 205,7 152,7 183,5 221,5 145,5

А. Еда ............................................ 35,2 44,0 39,2 38,4 40,0
Б. Развлечения .............................. 124,7 77,0 104,7 113,9 95,4

1. Прогулки .......................... 51,0 56,0 53,1 48,9 57,3
2. Физические игры и спорт . . 57,0 — 33,2 65,0 1.4
3. Посещение и прием знакомых. 4,2 18,0 9,9 — 19,8
4. Пение и м узы ка.................. 7,5 — 4,4 — 8,7
5. Театр и кино.......................... 4,6 1,4 3,2 — 6,4
6. Танцы..................................... 0,3 1,6 0,8 — 1,6
7. Шахматы, шашки . . . . 0,1 — 0,1 ' — 0,2

В. Религиозные упражнения . . . 2,8 0,6 1,9 1,1 2,7
Г. Бездеятельный отдых............... 27,9 30,о 28,7 50,0 7,4
Д. Нераспределенное время . . . 14,6 1,1 9,0 18,1

III. Сон (только н о чн о й) . . . . 265,7 264,0 265,0 270,1 259,9

Итого за месяц. 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0

Число обследованных
бюджетов.......................... 7 5 12 6 6



С. М. Киселев.

Опыт установления эмпирических закономерностей 
В. Г. Громаном и его значение.1

I.

Р абота В. Г. Громана „О некоторых закономерностях, эмпири
чески обнаруживаемых в нашем народном хозяйстве", напечатанная 
в №№ 1 и 2 „Планового Х о з я й с т в а д о  сих пор не встретила, 
иовидимому, в прессе ни критики, ни дальнейшего уточнения и более 
ш ирокого развития предположений, высказанных ее автором 2. М ежду 
тем многое в этой статье требует тщ ательного и внимательного изу
чения.

П режде всего в этом нуж дается, повидимому, основная предпо
сылка автора о том, что „если даже с самого начала приступить 
к сознательному преобразованию  общества, то метод и формы такого 
преобразования диктуются объективным состоянием общества и о б ъ е к 
т и в н ы м и  т е н д е н ц и я м и  е г о  р а з в и т и я ,  з а л о ж е н н ы м и  
в н е м " .  Последняя точка зрения отраж ает скорее взгляды истори
ческой школы и страдает некоторым преувеличением значения 
в экономике „заложенных в обществе объективных тенденций разви
тия “. П равильнее считать, что пути экономического развития опреде
ляю тся наличными и  потенциальными (но в достаточной степени 
реальными) экономическими условиями, как  каждой рассматриваемой 
стороны в отдельности, так и в связи с общемировой экономической 
конъюнктурой. Таким образом, направление и темп экономического 
развития и формы внутренних экономических процессов зависят от 
целого комплекса факторов; направляя и изменяя действие каждого 
из них в пределах объективной возможности, мы можем давать 
довольно ш ирокий диапозон соответствующим мероприятиям наш ей 
экономической политики и реально регулировать и строить экономи
ческую жизнь общества; что ж е касается экономических и  бытовых 
привы чек населения, которые, повидимому, и следует относить к  группе 
„залож енны х в обществе объективных тенденций", то сопротивляе
мость их в нынеш нее время достаточно ослабела, чтобы их можно 
было выдвигать в качестве первоочередного фактора народно-хозяй
ственной жизни. Поэтому, когда на подобной теоретической баве мы

1 В порядке обсуждения. Ред.
а Когда эта статья была уже написана, в № „Экономич. Обозрения" появилась 

статья тов. Опарина, посвященная тому же вопросу.
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стали бы возводить, например, структуру довоенных соотношений 
сельско-хозяйственной и промышленной продукции и потребления 
в некую безусловную эмпирическую закономерность, заложенную 
объективно в структуре наш его народного хозяйства, а  потому и 
обязательной и для настоящ его времени, то мы сделали бы быть 
может значительную  ошибку. П равда, и сам В. Г. Громан ири своих 
построениях делает ряд оговорок, допуская в настоящ ее время 
некоторые отклонения от довоенных отнош ений, но все ж е за основу, 
за ось современной экономической структуры он принимает именно 
эти отношения и в приближении к ним в конечном счете устраивает 
отмечаемые им эмпирические закономерности.

Второй предпосылкой является метод установления эмпирических 
законов статики и динамики народного хозяйства, которые откры ва
ю тся „статистикой при помощи теорем политической экономии". 
П ризнавая, однако, известную неточность и приближенность статисти
ческого метода, автор вводит корректив в виде идеи комплексного 
мышления, или системы эмпирических законов. Думается, однако, что 
при всем значении статистического метода в изучении экономических 
явлений, открываемая им устойчивость отдельных рядов не всегда 
достаточна для возведения ее в эмпирический закон. Только тщ атель
ное изучение всех экономических причин, обусловливаю щих эту 
устойчивость, относительного значения и роли этого явления в общем 
совокупности народно-хозяйственных процессов могли бы действительно 
дать основание к  построению  соответствующей экономической теоремы 
и  выведению из нее надлеж ащ их эмпирических законов. И наче, бази
руясь только на статистическом построении и сравнении числовых 
рядов, мы стоим перед опасностью  найти слишком много эмпириче
ских законов, приним ая за таковые всякую относительную устойчивость 
изучаемых рядов, которая вызывается тем, что все экономические 
процессы развиваю тся вообще в известной взаимной зависимости 
друг от друга. Н о такж е очевидно, что очень и очень многие из 
этих коэффициентов зависят от временных, случайных и н ехарактер
ных причин и сделанные на основании их общие выводы могут быть 
такж е несущ ественными и относительно малоценными. Следовательно, 
метод установления эмпирических законов должен заклю чаться в 
обстоятельном экономическом изучении причинной связи устанавливае
мых случаев устойчивости и постоянства статистических цифровых 
рядов с прочими процессами народно-хозяйственной жизни, а  такж е 
в определении экономического веса и значения явлений этого 
порядка.

В  качестве иллю страции можно привести следующий пример: 
работа железных дорог возросла с 1 9 0 2  г. по 19 0 6  г. с 2 ,132  мил
лиардов пудоверст до 2 .682  миллиард, пудоверст. а с 1 9 О 7  г. по 1911  г .— 
с 2 .8 5 3  млрд пудоверст до 3 .5 9 6  миллиард, пудоверст; за первое пятилетие 
коэффициент прироста выраж ается в 26°/0 и за  второе пятилетие такж е р о в 
но в 26°/0. Однако, эту устойчивость прироста работы железнодорожного
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транспорта, проявивш ую ся в течение десятилетия, было бы совершенно 
ошибочно принимать за экономическую закономерность, объективно 
присущ ую  нашему транспорту и народному хозяйству. И зучая движе
ние работы транспорта за отдельные годы, мы не обнаруживаем здесь 
какой-либо последовательности, наоборот— 1 9 1 2  год дает сразу прирост 
почти н а 12°/0 против 1911  г.

Если далее брать динамику железнодорожных погрузок за  тот 
же период, то для первого пятилетия получается коэффициент п ри 
роста в 2О°/0 и для второго— 31% , т. е. мы видим совсем другую 
структуру развития, более соответствующую темпу народно-хозяйствен
ного развития за те ж е периоды. Таким образом, в первом случае, 
постоянство коэффициентов роста могло зависеть от случайной комби
нации циф р, тем более шаткой, что они являю тся произведением двух 
множителей: количества погрузок, имеющих, как  указано выше, совер
шенно иную  тенденцию  развития и расстояния пробега грузов. По
следний элемент не является непосредственно функционально связанным 
с народно-хозяйственным развитием и мог, влияя на итог, приводить 
к соверш енно случайным выводам об общей динамике грузообо
рота и т. д.

Е сли  подойти с этими предпосылками к тем эмпирическим з а 
конам, которы е отмечает в с?воей статье В. Г. Г р о м а н ,  т.-е. смотреть 
на них прежде всего не с точки зрения исторического предопределе
ния и не с точки зрения одной только статистической констатации, 
то они вызывают ряд сущ ественных замечаний. Н ачнем хотя бы с 
вполне правильной мысли автора о том, что „равновесие, хотя бы 
и подвижное, хозяйственного организма страны  есть высший посту
л ат " , в силу чего всякий эмпирический закон, очевидно, должен был 
бы укладываться в некоторую  форму математического равенства. 
С этой точки зрения статистически устанавливаемая для 1 9 1 3  г 
пропорция товарной части сельского хозяйства и промышленности 
и приближение к ней соответствующих данных 1 9 2 3 /2 4  г. по самой 
форме своей свидетельствует скорее об отсутствии этого равновесия. 
Поэтому, прежде чем усмотреть в этой диспропорции закономерность, 
необходимо выяснить причины этого явления, его экономическую 
сущ ность, построить формулу экономического равновесия. Этого-то 
как  раз и нет в разбираемой попытке установления эмпирических 
закономерностей и здесь ее наиболее уязвимое место.

В самом деле, попробуем построить такие экономические равен
ства, которые определяли бы структуру тех двух крайне сложных эко
номических комплексов, которые обобщаются в понятиях товарной 
части продукции сельского хозяйства и промышленности.

1. Т оварная часть продукции сельского хозяйства представляет 
собой сумму внутрикрестьянского потребления ее, городского потребле
ния, потребления промышленности (сырье) и экспорта минус импорт 
сельскохозяйственных товаров.
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2. Товарная часть продукции промышленности составляется из 
суммы крестьянского потребления, потребления городского населения, 
потребления прочих потребительских групп и экспорта минус импорт 
промышленных товаров плюс экспорт.

Следовательно, абсолю тная величина товарной части продукции 
сельского хозяйства и промышленности есть функция многих п ер е
менных, далеко не совпадающих. Кроме того, товарная часть сель
ского хозяйства зависит от объема валовой продукции, размера теку
щ их натуральных расходов, расходов по расш ирению  натуральных 
форм основного капитала, натурального потребления самого сельского 
хозяина и его семьи, а  такж е натуральных запасов и побочных зар а
ботков. До тех пор, пока все эти составные переменные величины 
полностью не исследованы, не определены объем и формы их движ е
ния, 1 нам трудно вообще точно установить и объяснить причины 
совпадения коэффициентов пропорциональности ценностного вы раж е
ния товарной части сельского хозяйства и промышленности.

Попробуем, однако, построить теоретическое равенство для отме
ченного эмпирического закона В. Г . I ' р о м а  н а: вся товарная часть 
промышленности: потребление промтоваров городским населением — 
потребление промтоваров прочими не сельскохозяйственными группами — 
экспорт промтоваров импорт промтоваров— потребление их  горо
дом и прочими потребителями-|-импорт сельхоз. товаров— потребления 
их теми же группам и потребителей =  всей товарной части сельского 
хозяйства —  внутрикрестьянское ее потребление +  подсобные зар а
ботки крестьянского населения— прямое обложение— денежные сбере
ж ен и я— покупка земли и арендная плата (особенно для довоенного 
времени). П ри  анализе распределения товарной массы между городом 
и деревней (в таблице Л» 3 ) В. Г. Г р о м  а н о м  берется лиш ь н е
сколько отдельных элементов из этого равенства, вследствие чего за
конченного баланса у него не получается и не могло получиться; 
введение корректива в виде розничной накидки, как  это сделано 
в таблице, внуш ает большие сомнения в смысле правильности в зя 
тых величин, как  для каждого года в отдельности, так и по отноше
нию к динамике их развития за  последние годы.

Попытаемся подставить в эту формулу баланса между городом 
и деревней данные, пользуясь цифровым материалом из таблиц 
В. Г . Громана. Для 1 9 1 3  г. мы получаем: 7.О1О м. р. товарной части 
промышленности— 5 .012  м. р. потребления ее городом 1— 85 м. р. 
эксп орта-(-4 5 0  м. р. импорта промышленных изделий— 3 22  м. р. 
потребления п о с л е д н е й  городом 24 -9 2 4  м. р. импорта жизненных 
припасов, животных и сы рья— 6 1 9  м. р. потребления их городом=  
=  4 .0 3 0  м. р. товарной части сельского хозяйства— 1 .3 3 0  м. р. внутри- 
крестьянского потребления сельско-хозяйственной продукции-)- 1ООО м. р.

1 Мы здесь базируемся все еще преимущественно на довоенных данных и коэффи
циентах, также далеко не полных.

1 Вычисляем по постоянным коэффициентам В. Г. Громана (табл. № 3).

Опыт установления эмпирических закономерностей 155

подсобных заработков крестьянского населения — 1 2 5  м. р. прямого 
государствен, и местного налогового обложения— 1 6 0  м. р. прироста 
вкладов в сберегательн. кассах по группе сельских вкладчиков и в кре
дитных и ссудо-сберегательных товарищ ествах—п о к у п к а  и аренда 
земли. В первой части равенства итог дает 2 .3 4 1  м. р., а  во второй 
без расходов по последней статье 3 .9 9 5  милл. р., т.-е. очевидная дис
пропорция. Н ужно думать, что здесь известную роль играет, повиди- 
мому, очень высокий коэффициент товарности, взятый В. Г. Грома- 
ном, для сельского хозяйства (около 3 4 °/0); если мы возьмем его для 
1 9 1 3  г. в 2О°/0, т.-е. в абсолютных циф рах не 4 .0 3 0  м. р., а  2 .2 0 0  м. р., 
то для второй части равенства мы получим более подходящ ую  цифру 
в 2 .1 6 5  м. р.

Если взять то ж е равенство для 1 9 2 3 /2 4  г., то оно принимает 
такой вид: 5 .4 5 5  м. р. товарной части промышленной продукции— 3 .8 9 9  
м. р. городского потребления ее— 1 1 4  м. р . экспорта ее ж е (импорт не 
включаем, ввиду крайне ещ е ничтожного потребления его в 1 9 2 3 /2 4  г. 
деревней) =  3 .3 3 3  м. р . товарной части сельскохозяйственной продук
ц и и —  1.ЮО м. р. внутрикрестьянского его потребления--!-1 .000  м. р. 
подсобных заработков— 2 7 5  м. р. сельско-хозяйственного н алога— 
местное прямое обложение— эмиссионный налог— сбережения. В п ер
кой части равенства получаем итог 1 .4 4 0  м. р., а  во второй 2 .9 5 8 ;  
если предположить, что местное обложение составило 5 0  м. р., а  сбе
реж ения были в условиях падаю щ ей валюты ничтожны, то мы должны 
или отнести около 1 .6 0 0  м. р. за счет эмиссионного налога на де
ревню (т.-е. почти 5 ()°/0 стоимости всей реализации ее продукции), 
что, очевидно, невозможно, так  как  в деревне деньги задерживались 
очень слабо, а  вся сумма совзначного денежного обращ ения колеба
лась в первом полугодии от 5 0  до 7 0  м. р., причем весь выпуск 
казначейских денег составил за это время только 2 7 0  м. р., или ж е 
предположить некоторые неточности в исчислении основных цифр. 
Пводя поправку на коэффициент товарности сельского хозяйства, мы 
будем иметь для него вместо 3 .3 3 3  м. р. только 2 .0 0 6  м. р., тогда 
вторая часть равенства дает 1 4 2 6  м. р., что такж е ближе совпадает 
с первым птогом.

Нрикеденные здесь предположения, весьма приближенные и, быть 
может, недостаточно точные, сделаны исключительно для того, чтобы 
выявить необходимые методы и формы экономической проверки отдель
ных статистических выкладок, без чего последние, как  мы убедились 
на наш их примерах, теряю т свою относительную стоимость.

А нализируя наш у последнюю формулу, нельзя не признать, что 
но сравнению  с 1 9 1 3  г. все составные переменные в каждой части 
этого равенства изменялись самым сущ ественным образом и иногда 
в противоположных направлениях, почему без точного учета вели
чины и направления движ ения каждого из этих факторов, их взаим
ной связи и причинности чрезвычайно трудно судить о характере их 
итоговых колебаний. Возьмем хотя бы для довоенного времени один
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ф актор— внешнюю торговлю: мы имеем такое положительное сальдо по 
торговому балансу: 1 9 0 7  Г .+ 2 0 6  м. р., 1908  г.--{-86 м. р., 1 9 0 9  г.-{- 
5 2 1  м. р., 1 9 1 0  +  3 6 5  м. р. и 1911  Г. +  43О м. р. Д альш е в 1 9 2 2 / 
23 г. наш а внеш няя торговля не имела ещ е органического значения 
для всей народно-хозяйственной жизни ни по объему, ни по своему 
отроению; в 1 9 2 3 /2 4  г. мы видим значительный подъем нашего 
экспорта, в частности хлебного, а  1 9 2 4 /2 5  год, наоборот, проходит 
цри довольно значительном ввозе заграничного хлеба для внутрен
него потребления. К ак  отраж ались все эти разнообразные изменения 
объема и структуры наш его торгового внеш него баланса н а  товар
ности внутреннего р ы н к а— н а этот вопрос в эмпирических законах 
В. Г. Г р о м а  н а  ответа нет, а  между тем рассматривать наш е н а
родное хозяйство вне связи с мировым рынком было бы большой ме
тодологической ошибкой. Т акж е методологически опасно соединять во
едино товарную  часть наш его лесного и рыболовного хозяйства с к р е 
стьянской продукцией, за отсутствием какой бы то ни было внутрен
ней логической связи для такого обобщения (кроме, конечно, промы
словых заработков сельского населения, которые необходимо выделить 
особо).

О самых циф рах товарности, приведенных уже выш е, трудно 
что-либо сказать, не зная принцина их вычисления в каждом отдель
ном случае, но, повидимому, для 1 9 1 3  г. товарность, например, сель
ского хозяйства принимается в размере около 34% валового дохода, 
а  для всех последних лет— в 30%; как  известно, тов. Студенский 
определяет коэффициент рыночности сельского хозяйства для довоен
ного времени в 20,2 % . 1 Е сли мы возьмем вычисления валовой 
продукции сельского хозяйства для 1 9 1 3  г. и 1 9 2 3 /2 4  года, п р о 
изведенные Е . Н. Громаном (см. „П лановое Х озяйство" № 4), то она 
выразится по довоенным ценам в 8 ,0 1 5  м. р. и 8 ,1 5 5  м. р; при 
пользовании коэффициентом рыночности тов. Студенского мы полу
чаем для 1 9 1 3  г. товарную  часть сельско-хозяйствен. продукции 
в 1 .603  м. р. и для 1 9 2 3 /2 4  г. — 1 .6 3 1  м. р., т.-е. почти совпа
дающие величины. С равнивая эти величины с вычислениями В. Г. Г  р о- 
м а н а  для товарной части промыш ленной продукции (7.О1О м. р. 
в 19 1 3  г. и 2 .8 4 0  м. р. в 1 9 2 3 /2 4  г. по довоенным ценам), мы 
никакой аналогии в соотношении между ними не можем усмотреть. 
Если данные для 1 9 2 3 /2 4  г. перевести в червонные рубли, то от
ношение товарной части промышленной продукции к такой ж е в сель
ском хозяйстве даст в 1 9 1 3  г. коэффициент— 4 ,4 , а  в 1 9 2 3 /2 4  г.—  
2 ,7 , т.-е. соверш енно различны е коэффициенты. Вычисляя тем же п у
тем, мы будем иметь для 1 9 2 2 /2 3  г. коэффициент соотношения то
варной части промышленной и сельскохозяйственной продукции в 3,2, 
т.-е. другими словами у нас будет п а лицо не приближение к д о 

1 Этим коэффициентом мы и пользовались в предыдущем изложении в качестве 
возможного корректива при построении системы балансового равновесия между городом 
и деревней.
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военному соотношению, как это предполагает В, Г. Г р о м а н ,  а, н а 
о б о р о т ,  д в и ж е н и е  в о б р а т н о  п р о т и в о п о л о ж н у ю  с т о р о н у .  
Последнее обстоятельство должно быть связано с относительно более 
быстрым развитием, сейчас у нас, сельского хозяйства по сравнению  
с промышленным производством и общим падением за револю цион
ное время покупной способности города, вследствие чего последним 
сжимается потребление промышленных товаров более значительно, 
чем сельскохозяйственных, удовлетворяющих наиболее неотложные по
требности человека— потребности питания; кроме того, эдесь должно 
быть такж е учтено и влияние возросшего теперь прямого обложения, 
а  такж е соверш енно иной структуры  вывозного баланса.

В  1 9 2 4 /2 5  г. валовая продукция сельского хозяйства по всему 
Союзу осталась почти н а  уровне прош лого года, п ри  значительном 
росте промышленной продукции (на 5 0 — 6 0 % ) .  Казалось бы, при 
таком положении должно было быть значительное удешевление про
мышленной продукции и относительно небольшой подъем пли даж е 
стационарное состояние сельскохозяйственных цен (при сокращ ении 
экспорта и увеличении импорта продуктов питания). Однако, мы имели 
за первое полугодие тек. года подъем сел.-хоз. индекса на 46% и 
снижение промышленного всего на 4%, п ри  явном недостатке пром
товаров на ры нке (при  стационарности, по предположениям
В. Г. Г р  о м а н а, розничной накидки). В  данном случае, в числе не
доучтенных факторов, большую роль безусловно играло введение твер
дой денежной единицы, освобождение деревни от эмиссионного на
лога, регулирую щ ие мероприятия государства и много других важ 
ных моментов.

Если взять далее по таблице № 3 эмпирических закономерно
стей рост отчуждения продукции деревней городу в 1 9 2 2 /2 3  г. и 
в 1 9 2 4 /2 5  г., то мы получим коэффициент 1 ,78  при повышении 
сельскохозяйственного индекса в 1 ,6  раза, а  для отчуждения промы
шленной продукции городом деревне соответствующ ий коэффициент 
роста будет 1 ,3 3 , а  промышленного индекса— 1,03; приведя (по пред
положениям В. Г . Г р о м  а  н а )  продукцию  к ценам 1 9 2 2 /2 3  г., мы 
получаем повыш ение городского потребления деревенской продукции 
за 2 года н а  11%, а  сельского потребления городской продукции п о
чти н а 30%. Чрезвычайно важны й и сущ ественный момент, скорее 
подтверждающий возможность приведенных выше соображ ений, чем 
постоянных коэффициентов В. Г. Громана.

М ы не претендуем н а бесспорность и законченность приведен
ных вычислений и привели их лиш ь для того, чтобы показать, как  
при ином подходе, оперируя с имеющимся цифровым материалом, 
можно притти к соверш енно противоположным, быть может, более 
связанным с реальной действительностью, выводам, чем это полу
чается по эмпирическим закономерностям В. А. Г р о м а н а .

Почему у последнего получается иной результат, поскольку влия
ние на это оказало включение сюда дохода от лесного и рыболовного
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хозяйства (т.-е. в огромной доле продукции наш их лесных и рыбны.х 
трестов) и какие экономические выводы следует сделать от такой 
группировки данных — все это вопросы, требующие более детального 
анализа: необходимо самое глубокое и детальное изучение колебаний 
всех факторов, которые, как  указано выше, входят в состав анализи
руемых сложных экономических процессов. Только после всего этого 
можно уверенно говорить об окончательных выводах и возможных 
устойчивых закономерностях или, вернее, о тенденциях развития хо
зяйственных процессов.

Итак, и по относительному составу товарной части сельско-хо- 
зяйственной и промышленной продукции, и по относительной роли 
деревни в потреблении промышленной продукции, при ином подходе 
мы можем иметь несколько различную  оценку происходящих здесь 
процессов. В  связи с этим несколько сущ ественных замечаний н ап ра
ш ивается и по отношению к эмпирической концепции В. Г. Г р о 
м а  н а  в области цен.

По той формуле, которая, повидимому, должна быть полоя^ена 
в основу предполагаемой автором закономерности строения товарных 
масс и рыночных цен, она будет иметь такой вид: товарная часть п ро
дукции сельского хозяйства, потребляемая городом, равняется товар
ной части промышленной продукции, потребляемой деревней, по рознич
ным сельским ценам плюс сельско хозяйственный налог плюс некоторые 
другие статьи баланса (табл. № 3 В. Г. Громана). Но даже отбра
сы вая влияние и сельско-хозяйственного налога и прочих более вто 
ростепенных факторов (сбережения, побочные источники дохода и т. д. ), 
можно ли по экономической природе условий наш его ры нка прово
дить точную функциональную зависимость только между основными 
членами этого равенства? В  самом деле, если, благодаря особенно 
удачному урожаю или применению улучш енных приемов земледелия, 
является возможность удвоить товарную  часть сельско-хозяйственной 
продукции, отчуждаемой на внекрестьянский рынок, должны ли сель- 
ско-хозяйственные цены упасть и насколько? И стория наш его хозяй
ства показывает, что в этом случае цены на сельско-хозяйственную  
продукцию могут или упасть, или  остаться стабильными, или даже 
повыситься, в зависимости от полож ения п а внешнем рынке и воз
можности рае вития экспорта.

%°/о отношение урожаев и хлебных цен к средним за 20 лет (1891—1910 г.г )

Годы Урожай Рыночные хлебные
цены

1891 .................................  60 .................................  124 } Годы низких урожаев
1892 .................................  73 .................................  115 ] и высоких цен.

Период низких цен и
1893   99 .............
1894   103,5 .............
1895 . . 93
1896 93 73 низких урож аев.
1897 ! ‘ ! 7 7  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ’

цены

124 1
115

93
77
69
73
86
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1898 ............... ............... 91 ............... ...............  104

1899 ............... . . . . .  104 ............... ...............  99
1900 ............... ...............103 ................... ............... 89
1901 ............... ............... 87 ............... . . . . .  95
1902 . . . . ...............117 ................... ............... 99
1903 . . . . . . . .  111 ............... ...............  90
1904 ............... . . 131 ............... ............... 94
1905 ............... ...............105 . . . .  102
1906 ............... . . .  87 ............... ............... 109
1907 . . . . . ............... 102 . . . . . ............... 135
1908 ............... ...............104 ................... ...............  132
1909 . . ...............134 ................... ...............  118
1910 ............... ...............126 ................... ...............  103

Год низкого урожая и 
более высоких цен.

Период низких цен и 
высоких урожаев.

Период высоких цен и 
высоких урожаев.

Из этой таблицы, которая нами заимствована из доклада Совета 
Съездов Промышленности и Торговли в 1 9 1 4  г., последний в свое 
время сделал следующий вывод: „цены  на важнейш ую  часть продук
ции русского сельского х о зяй ства— на хлеб— определяю тся лишь от
части внутренним рынком, в гораздо ж е большей степени состоянием 
международного рынка, почему и возможны у нас периоды низких 
урожаев и низких хлебных цен  и периоды высоких цен при высо
ких урож аях— обстоятельство, заставляю щ ее относиться с особенной 
осторожностью к попытке денежной оценки результатов сельского 
хозяйства в Госсии. Н е согласиться с р т и м  заключением нельзя и осо
бенно по отношению  к  довоенному периоду.

Предположим теперь в нашем примере, что сел.-хоз. цены оста
нутся стабильными, а  это вполне возможно, например, при плановом 
регулировании заготовительного ры нка государством, которое может 
закупить весь излишек крестьянского предложения продукции для 
экспорта или для запасного хлебного фонда. Следовательно, покуиная 
способность крестьянства удваивается, но влечет ли это неизбежно 
удвоение или вообще увеличение цен н а промышленные товары. Здесь 
можно построить ряд следующих предположений:

1. Объем промышленных товаров на рынке остается без измене
ния и вся удвоенная покупная способность деревни обращ ается на 
покупку того ж е количества промтоваров —  в результате очевидно 
возрастания цен н а последние и возможна эмпирическая устой
чивость взаимоотношений, которую предусматривает В. Г. Г р о м а н .

2. Объем товарной массы промыш ленной продукции такж е воз
растает (усиление производства, уменьшение товарных запасов) —  цены 
растут, хотя и менее интенсивно, причем может иметь место та  же 
устойчивость рядов.

3. В дополнение к  первому и второму положению  возрастает 
импорт промтоваров, в общем итоге удваиваю щ ий предложение пром
товаров н а  рынке, тогда очевидно взаимоотношение между товарной 
частью  сельскохозяйственной продукции и туземной промышленности 
претерпевает резкое наруш ение и формула В. Г. Громана перестает 
Действовать.

4. Н аконец, возможно усиление процесса денежного накопления, 
изменения в структуре налогового обложения деревни и тогда опять-
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таки  устойчивость основных рядов В. Г. Громана должна соответ
ственно поколебаться. Все эти возможности настолько разнообразны 
и жизненны и для довоенных, и для советских условий, что игнори
ровать их при построении эмпирических закономерностей едва ли 
правильно.

М ы можем ограничиться этими замечаниями и сомнениями, не 
приводя других аналогичных соображений, которые возникают в связи 
с опытом В. Г. Г ром ана установления ряда эмпирических закономер
ностей в области наш его хозяйственного развития. М ысль автора р ас
сматриваемого опыта— бузусловно ш ирокая по замыслу —  не получает 
однако в этом первом опыте пока ещ е достаточного оформления. Б л а 
годаря этому и выводы носят пока случайный, более любопытный, чем 
убедительный характер . Возможно, что некоторые тенденции экономи
ческих процессов намечены вполне правильно, но взяты они слишком 
односторонне, оторванно, без достаточного углубления экономического 
анализа. В этом их наиболее сущ ественный недостаток, требующий 
восполнения: столь ш ирокая постановка требует, с другой стороны, и 
соответствующего фундамента в виде установления более обширного 
и исчерпываю щ его круга взаимного тяготения и зависимости рас- 

, сматриваемых явлений с прочими сторонами хозяйственной жизни 
страны, а  такж е и с мировой конъюнктурой. Необходимо предварительное 
исследование форм функциональной зависимости более или менее 
сложных экономических комплексов от каждой его образую щ ей пе
ременной величины. Только тогда устойчивость статистических рядов 
может дать достаточное основание для усгановления и соответствующих 
эмпирических закономерностей или тенденций. Последние по сущности 
своей и построению должны являться не парадоксом, а  вполне закон
ченной формулой известного экономически обоснованного равновесия.

Вполне отдавая должное инициативе и широкому подходу В. Г. Г  р о- 
м а н а  к  реш ительной постановке выдвигаемой им проблемы эмпири
ческого изследования хозяйственных процессов, нельзя не признать, 
что вы сказанны е здесь пож елания углубления и более детальной п ер е 
работки автором его первых опытов и их экономического обоснования 
помогут их большей полноте и убедительности. Даже, если бы при 
более глубокой проработке первоначальные выводы и несколько видо
изменились бы и потеряли бы часть своей наглядной показательности, 
реальная ценность их и удельный вес едва ли бы от этого уменьшились.

Другой вопрос, можно ли иметь при настоящем состоянии стати- 
, стических данных достаточный и полноценный материал для построения 

конкретных форм столь сложных эмпирических закономерностей, которые 
охватывали бы и регулировали все основные моменты наш ей хозяй
ственной жизни. К ак  известно, ни в довоенной статистической п р ак 
тике, ни сейчас столь полных и достаточно достоверных цифровых 
данных для этого нет. В результате этого эмпирические выводы полу
чаются в значительной мере под влиянием дедуктивной обработки и 
восполнения имеющегося материа ла, благодаря чему и цифровые итоги
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могут рассматраваться, как  известное допущ ение и ориентировочное 
приближение. Весьма важно, конечно, отмечать и  эти, хотя бы условно 
понимаемые, тенденции наш их экономических процессов, не придавая 
им, однако, характера непреложной закономерности. Однако, ближайший 
этап в эмпирическом установлении постоянных (для известного, конечно, 
момента) коэффициентов должен направиться, прежде всего на должную 
разработку и проверку недостающего статистического материала, н а  
выяснение экономической зависимости и причинной связи первичных 
статистических рядов и т. д., о чем мы уже выше говорили. Это 
неизбежно приводит к  более длительной, кропотливой работе, к  мень
шим по относительному объему выводам, но зато усиление полученного 
индуктивными методами новейш его материала даст больше устойчивости 
и уверенности для их реальной и жизненной оценки.

Этот момент приходится особенно подчеркивать, так  как  текущ ая 
дедуктивная „эмпирика" (в которой все мы греш ны  в той пли иной 
степени), получает подчас излиш ню ю  утрировку и принимает характер , 
до известной степени внутренней интуиции. П р и  том темпе хозяй
ственной жизни, который имел место в предыдущ ие годы, при слабой 
наш ей осведомленности о действительном объеме многих объективных 
процессов в народном хозяйстве, базируясь преимущественно на не
полных данных довоенного времени, мы до сих пор, естественно, 
должны были, в частности и в наш их практических ориентировочных 
планах, исходить из приближенных вычислений коэффициентов стихий
ного разви тия хозяйственных процессов, корректируя довоенные нормы 
неполными наблюдениями новою  времени. Однако, думается, что сей
час мы уже можем отказаться от этих отвлеченных и весьма прибли- ! 1 
ж енны х методов хозяйственного регулирования и перейти к учету 
реальных возможностей и составлению более ж изненны х хозяйствен
ных планов на основе эмпирического материала, т. е. планов местных 
хозяйственных органов и  отдельных предприятий. Для жизненности I 
плановой экономической политики именно этот последний метод дол
ж ен получить теперь главное применение; он должен дать основной I 
материал для суждения, как  о предстоящ их потребностях, так  и о 
возможных для их удовлетворения производственных рессурсах. Задача | 
центрального планового органа должна свестись к  обработке и увязке 
этого материала, для чего необходимо построение основной дедуктивной 
схемы оптимального и наиболее целесообразного развития наш их 
народно-хозяйственных процессов. Базируясь н а ней, реальная эконо
мическая политика и должна вносить соответствующие коррективы  
в первичный местный материал. Надо сознаться, что и первый индук- 1 
тивный метод изучения наш его хозяйства и второй дедуктивно-эмппри- 
Ческий до сих пор не получили полного развития и наш и контроль
ные планы  все ещ е носят слишком отвлеченный характер , оставаясь 
неувязанными в одно целое. у

Дальнейший путь плановой экономической политики лежит, таким /  
образом, в изучении тенденции развития советского хозяйства н а основе
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тщ ательно собираемого и достаточно широкого первичного материала. 
Вот почему выдвинутый В . Г. Г р о м а н о м  вопрос об эмпирическом 
изучении законов и тенденций развития советского хозяйства, как  бы 
ни были спорны и неточны его первые опыты, приобретает для нас 
огромное практическое значение. Н аш а обязанность поэтому дать этому 
начинанию  самую серьезную и глубокую критику и попытаться, учась 
на собственных ошибках, совместными усилиями дальш е двигать и 
развивать эту идею, стремясь в кратчайш ий  срок достигнуть здесь 
максимальных успехов.

II .

Высказанные здесь соображения по поводу опыта установления 
эмпирических закономерностей, проделанного В. Г . Громаном, были бы 
неполны, если бы мы не конкретизировали пути возможного более 
углубленного изучения тенденций хозяйственного развития страны. 
М ожно сомневаться в реальности открытия статистической формулы, 
которая давала бы раз навсегда, или, во всяком случае, н а  значи
тельный промежуток времени впредь точную мерку для определения и 
предугадывания будущего развития экономических процессов, но изу
чить и уяснить себе систему экономических факторов, составляю щ их 
сложный комплекс народного хозяйства, направление их действия, 
взаимную связь и влияние каждого на конечные результаты, и на 
основании этого знания пытаться практически регулировать и нам е
чать н а  ближайш ее хотя бы время надлежащ ие пути хозяйственного 
развития —  эту последнюю задачу, по моему мнению, мы можем п 
должны взять на себя.

Методов для достижения указанного результата два: углубление и 
улучшение первичного статистического материала и систематизиро
вание экономического анализа хозяйственных процессов. Поскольку 
задача первого порядка для всякого знакомого с несоверш енством 
имею щ егося статистического материала ясна, мы остановимся главным 
образом на втором моменте.

Под систематизированием экономического анализа необходимо 
понимать такое его построение, которое стремилось бы объединить и 
увязать отдельные наблю дения хозяйственных явлений и основанные 
н а этом материале выводы в теорию текущ ей статики и  динамики 
народного хозяйства, как  целого хозяйственного процесса. Возьмем, 
например, структуру динамики развития наш его народного хозяйства 
с 19ОО по 1 9 1 0  г. М ы имеем следующие коэффициенты прироста: 
для выработки топлива 48%, выплавки чугуна 2 4 °/0, переработки 
хлопка 37°/0, сахарного производства 34°/0, прирост экспорта 1О2и/0, 
и импорта 57°/0, погрузка н а жел. дор. 5 3 % , для государственных 
доходов 63°/0, денежной массы 4 6 ч/0, вкладов 58°/0 (со сберегатель
ными кассами 73°/0), учетно судных банковых операций 62°/0. Таким 
образом, во всех отраслях народного хозяйства за указанный период
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произошел определенный сдвиг в сторону их развития, но последний 
соверш ался со значительными вариациями, как  тем па, так  и х ар ак 
тера этого развития. Х озяйственный организм не является просто 
системой сил, подчиняю щ ихся простейшим механическим или физи
ческим законам, а  представляет собой гораздо более сложное целое, 
труднее поддающееся анализу. Взаимная функциональная зависимость 
множества действующих здесь отдельных факторов весьма разнообразна, 
а потому едва ли стоит пытаться обнять и систематизировать ее в 
одной или даже нескольких экономических или статистических фор
мулах. С этой точки зрения и эмпирический закон о соотношении 
товарных масс, который В. Г. Громан пы тался уложить в один 
коэффицент, и опыт построения единого экономического барометра 
являю тся простейшими приемами: значение их можно сравнить, поло
жим, с термометром в области лечения человеческого организма. 
Последний важ ен и полезен, как  инструмент, определяю щ ий один из 
признаков состояния организма, но далеко недостаточный для полного 
в  всестороннего диагноза. Это значит, что необходимы более сложные 
приемы обследования общественного организма.

Первое приближение к этой цели заклю чается в построении 
системы менее сложных простейш их экономических равновесий, в изу
чении входящ их в них функций, их взаимной количественной и каче
ственной свяви. В предыдущем изложении мы пытались построить 
три таких равенства:

1. Т оварн ая  часть продукции сельского хозяйства равна внутри- 
крестьянскому потреблению сельско-хозяйственной продукции, плюс 
городское потребление, плюс потребление промышленного сырья, плюс 
Экспорт, минус импорт сел.-хоз. товаров. Этим равенством устанавли
вается прям ая функциональная зависимость между этими величинами, 
являю щ имися факторами рыночного спроса. С другой стороны, то
варная часть продукции равна валовой продукции сельского хозяйства 
минус восстановление натурального оборотного сельско-хозяйственного 
Капитала, минус расш ирение оборотного и основного натурального 
капитала, минус личное натуральное потребление крестьянской семьи 
минус натуральные сбережения. Таким образом, мы устанавливаем 
определенною прямую и обратную функциональную  зависимость то вар 
ности от внутренних факторов сельского хозяйства. Наконец, коэффи
циент (степень) товарности стоит в прямой функциональной связи 
с ростом рыночного спроса, развитием личных потребительских за 
просов сельского хозяина, требующими денежных затрат н а стороне, 
темпа и накопления сбережений, степенмо налогового нажима, и в 
обратно-пропорциональной зависимости от развития натурального 
потребления собственной продукции, дороговизны сел-хоз. кредита и 
Добавочных расходов на расш ирение валовой продукции. При этом 
налоги стоят в прямой свяэи с товарностью  только до известного 
предела, после чего начинает между ними развиваться обратная зави
симость. Однако, ни этот момент, ни действие большинства прочих

1 1 *
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факторов в конкретных условиях наш его хозяйства, не обследованы 
и более или менее точной картины  их взаимной связи не установлено.

2. Т оварная часть продукции промышленности равн а крестьян
скому ее потреблению, плюс городскому, плюс потреблению прочих 
потребителей, плюс экспорт, минус импорт промтоваров, В произ
водственном отношении товарная часть является прямой производной 
функцией валовой продукции. Развитие промышленной продукции 
стоит в прямой зависимости от емкости потребительского рынка, р а з 
вития торговой сети и транспорта и  в обратной функциональной 
зависимости от издержек производства (цена сырья, топлива, зарплата, 
налоги и т. д.), дороговизны кредита (состояние денежного рынка), 
роста основного капитала и длительности и сложности подготовитель
ного процесса, необходимого для роста производства. Однако, далеко 
не всякий рост спроса делает возможным и необходимым усиление 
производства, требуя для этого ряда дополнительных условий. Т акж е 
мало иввестна и степень сопротивляемости, как  промышленного, так  и 
сельско-хозяйственного производства при обратном развитии действия 
соответствующих факторов в условиях довоенного периода и теперь.

И зучение хозяйственных процессов по предлагаемым формулам 
должно заключаться: а) в установлении конкретных направлений и тен
денций развития в довоенных и текущ их условиях каждого независи
мого переменного этой формулы; б) в выявлении их взаимной функ
циональной зависимости; в) в определении направления и степени 
влияния каждого из этих факторов на комплексную величину, и 
г) в проверке, уточнении и дополнении самого состава и типа предла
гаемых уравнений функциональной зависимости. Нетрудно видеть, что 
все эти факторы связаны  тесной взаимной связью и для определения 
направления и темпа развития одного из них (конъюнктурное предви
дение) необходимо знать возможные изменения динамики прочих ф ак
торов, или, по крайней мере, наиболее сущ ественных. К  сожалению, 
динамику очень многих из этих переменных и для довоенного, и для 
нынеш него времени, мы плохо знаем, отсюда и возникает необходи
мость усиления индуктивного изучения первичного материала, о чем 
мы уже говорили выше. Если бы, например, задаться сейчас целью 
определить, каково будет потребление деревней бумажных тканей 
в 1 9 2 5 /2 6  г., в связи с новым урожаем, и насколько долж на вырасти 
товарная часть хлопчато-бумажной промышленности, то мы сейчас же 
столкнулись бы с недостаточностью и неточностью многих необхо
димых для этого анализа данных.

3. Перейдем теперь к  построению других основных уравнений 
функциональной зависимости наш их экономических процессов. Формула 
товарооборота может быть представлена в следующем виде рыночного 
баланса между городом и деревней: вся товарная часть промышлен
ности минус потребление промтоваров городом, минус потребление про
чими (несельско-хозяйственными) потребителями, минус экспорт пром
товаров, плюс импорт промтоваров, минус потребление импортных
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промтоваров городом и прочими несельско-хозяйственными потребите
лями, плюс импорт сельско-хозяйственных товаров, минус потребление 
их теми ж е группами потребителей, равняется всей товарной части 
сельско-хозяйственной продукции, минус внутрикрестьянское ее потреб
ление, плю с подсобные заработки деревни, минус прямое обложение, 
минус денежные сбережения. Такова, примерно, формула наш его ры 
ночного товарооборота, которая, как  мы видим, имеет более сложный 
вид, чем тот, который пробовал ей придать В. Г . Громан. Важно 
такж е отметить, что не только деревенский спрос н а промышленную 
продукцию, но и требование прочих групп (казны, иностранного к а 
питала) могут весьма значительно влиять н а  изменение конкретного 
объема прочих переменных, почему и ценностные взаимоотношения 
необходимо определять на базе всей совокупности действия означен
ных факторов. П ри этом надо иметь в виду, что с изменением прочих 
величин и объемы товарной части промышленной и сельско-хозяйствен- 
ной продукции изменяю тся в ту или другую сторону и вовсе не мо
гут связываться тем фиксированным коэффициентом, который приво
дится в экономических закономерностях В. Г. Громана.

4 . Необходимо такж е построить и финансовый баланс народного 
хозяйства: чистый доход от сельского хозяйства, плю с чистый доход 
промышленного производства (по добываю щ ей и обрабатывающей 
промышленности), плюс торговая прибыль по внешней торговле, плюс 
приток в страну наличного денежного иностранного капи тала равняется 
приросту вкладов и текущ их счетов в банках и сберегат. кассах , 
плюс увеличение денежной наличности населения, плю с поступления 
госдоходов, плюс эмиссия фондовых, промышленно-коммерческих и дру
гих ценностей (или рост основных торгово-промышленных и сельско
хозяйственных капиталов и  государственного кредита), минус утечка 
денежных капиталов за  границу. Только тщ ательное изучение всех 
этих явлений может дать представление о действительном финансовом 
положении страны  и происходящ их эдесь своеобразных процессах.

5 . Формула кредита, т.-е. активны х банковских (коммерческих) 
операций, является до известной степени синтезом рассмотренных выш е 
комплексных величин и может быть представлена в следующем виде: 
кредит представляется прямой функцией товарной рыночной массы 
(товарной части сельского хозяйства и промышленности, а  такж е им
порта), эмиссии фондовых и коммерческих ценностей и находится 
в обратной зависимости от степени насы щ енности денежного рынка. 
Другими словами, кредит равняется сумме товарной массы и эмиссии 
капиталов, умноженной каж дая на некоторый коэффициент пропорцио
нальности, с делением ее на соответствующий показатель степени на
сыщенности денежного рынка.

6. Денежное обращ ение при развитой кредитной политике стоит 
в прямой связи с развитием кредита, т.-е. учетно-ссудных п некото
ры х других банковских операций, и в обратной зависимости от сте
пени насы щ ения денежного ры нка, в частности от размеров вкладной
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операции, т.-е. денеж ная масса равняется сумме банковски.! активов 
(учетн.-ссудн. и товар, операции, портфель ценны х бумаг) минус о ста
ток вкладов, умноженный п а некоторый коэффициент пропорциональ
ности.

7. Н аконец, формула развития государственных доходов вы Iекает 
из формулы финансового баланса (п. 4).

У казанны е для кредита и денежного обращ ения коэффициенты 
пропорциональности употреблены в качестве простейш его изображения 
взаимоотношения между скоростью товарного и денежного обращ ения 
в стране и всех тех второстепенных факторов, которые находятся 
в связи с этими моментами.

М ы ограничиваемся перечислением этих главнейш их экономиче
ских уравнений функциональной зависимости хозяйственны х процес
сов, определяю щ их в конечном итоге и статику и динамику народного 
хозяйства. Задача планового регулирования должна заклю чаться в п о л 
ном овладении, на основе их детального анализа, хозяйственными про
цессами и построении н а их основе практических приемов управле
ния и регулирования хозяйственной конъю нктуры Союза. К онъю нктур
ные органы  в первую очередь обязаны, помимо учета текущ ей дина
мики заняться более глубоким изучением структуры хозяйства на 
изложенных здесь основаниях и выработать более совершенные ме
тоды познания, оценки и предвидения экономических явлений. П е р 
вый ш аг в этом направлении сделан В. Г. Громаном и  в этом его 
огромная заслуга; необходимо дальш е расш ирять и уточнять применен
ные им методы, а  такж е найти  новые пути, к  реш ению  выдвинутых 
им экономических проблем.

Г . М . К рж и ж ан овски й

Схема построения плана 1
I полутом
1-й Р А З Д Е Л  

О б щ и й

Г л а в а  I. Учение об энергетике. Энергетика по материалам 1-й Ми
ровой Конференции. Послевоенный надлом стихийного хода экономики. По
всеместная постановка вопросов рационализации промышленности. Энерге
тика становится направляющим началом расселения промышленности. Миро
вая борьба за энергетические рессурсы. Особенности положения СССР в миро
вой борьбе. Плановое хозяйство. Электрические шины— становой хребет на
родного хозяйства. Послевоенный мировой подъем электрификации. Союз 
теплотехники и электротехники. Энергетическая точка зрения на строитель
ство промышленных комбинатов. Экономическое районирование, как завершен
ный тип правильных энергетических комбинатов. Основная задача энерге
тики— надлежащее вооружение живого труда. Энгельс о значении электри
чества в мировой технике и в примирении противоречий между городом и 
деревней. Социализм как основа единого фронта в борьбе против стихии 
природы, развертывающего совершенную энергетику.

Г л а в а  II. Природные энергетические рессурсы СССР. Сопоставление 
их с мировыми рессурсами. Карта топливных запасов. Приблизительный ка
дастр водной энергии. Возможные предположения использования ветро-сило- 
вой энергии. Особая роль электрификации в деле использования различного 
вида топлива и других видов энергетических природных рессурсов. Топлив
ный баланс СССР и его возможная динамика. Краткий обзор периода кри
зиса топлива и борьбы с этим кризисом. Сопоставление потребления топлива 
у нас с потреблением заграницей. Особенности нашего баланса: специфиче
ская роль древесного топлива и торфа, транспорта и рационализации всего 
топливного дела. „Малоплотное" топливо, топливные отбросы и значение 
электрификации в их использовании. Угольные районы СССР и перспектив
ный план угледобычи. Уголь и промышленные комбинаты. Нефтяные районы 
СССР и развертывание рационального нефтяного хозяйства. Нефть СССР 
в мировой экономике. Общие перспективы использования водной энергии и 
ее относительная роль по сравнению с топливом. Зеленый уголь.

Г л а в а  III . Демография СССР. Анализ графы трудоспособных. Рабочая 
сила СССР по сравнению с другими странами. Особенности демографии СССР. 
Исследования прироста населения. Послевоенный провал возрастных кривых 
н вытекающая отсюда особая необходимость механизации и электрификации. 
Бюджеты времени рабочих и крестьян. Избыточное население и неиспользо
ванный труд.

З а к л ю ч и т е л ь н а я  г л а в а  1 - г о  р а з д е л а .  Обилие природных 
энергетических рессурсов и их слабая организованность. Сопоставление па-

1 Приложение к докладу о пересмотре плана электрификации.
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шего накопления и состава наших капитальных вложений с заграничными 
данными. Статистика доходности у нас и на западе. Борьба за плановое со
циалистическое хозяйство— как единственный метод в кратчайший срок по
кончить с нашей экономической и технической отсталостью. Электрификация— 
важнейшее средство для максимальной экономии народно-хозяйственных 
средств и потому является становым хребтом социалистической реконструк
ции хозяйства СССР.

Н-й Р А З Д Е Л  

Сельское хозяйство
Г л а в а  I. Сельское хозяйство в экономике СССР. Товарность сельского 

хозяйства, как определяющий фактор внутреннего рынка и как фактор ми
ровой экономики. Краткий обзор сельско-хозяйственной эволюции в довоен
ной России. Революционная борьба крестьянства за землю. Сдвиги в аграр
ном вопросе в связи с октябрьской революцией. Общая постановка вопроса 
о нашей сельско-хозяйственной отсталости и аграрном перенаселении. Кре
стьянский вопрос, как основной вопрос всей нашей экономики и политики.

Г л а в а  II. Послевоенный распад сельского хозяйства. Основные черты 
послевоенного подъема сельского хозяйства. Особенности плановой работы 
в области сельского хозяйства и основные черты сельско-хозяйственной эко
номической политики. Борьба на внешнем и внутреннем рынках и методы 
государственного регулирования товарооборота между городом и деревней. 
Сельско-хозяйственные кампании и борьба за подъем сельско-хозяйственной 
техники. Основные сельско-хозяйственные районы СССР и перспективы по
районной рационализации сельского хозяйства.

Г л а в а  Ш. Хлебофуражный баланс страны прежде и теперь. Районы 
производящие и потребляющие. Грузовые продовольственные потоки и методы 
рационализации в движении и хранении продовольственных грузов. Семей
ные, страховые и маневренные продовольственные фонды. Уроки голодных лет.

Г л а в а  IV. Основные моменты в расслоении крестьянства и наши це
левые задачи. Вопросы расслоения и переселения крестьянской армии по 
стране. Землеустройство. Мелиорация. Совхозы, колхозы, товарищества и ко
оперативы. Укрупненная районная волость и ее роль в строительстве кре
стьянского быта и хозяйства.

Г л а в а  У. Роль кооперации в подъеме сельского хозяйства и смычке 
города и деревни при советском строе.

Г л а в а  VI. Сельско-хозяйственный кредит и его ближайшие перспек
тивы. Возможная роль торговых договоров и иностранного капитала в опе
рациях сельско-хозяйствепного кредита.

Г л а в а  VII. Сельско-хозяйственные стандарты и переработка сельско
хозяйственных продуктов. Технические культуры. Вкрапление промышлен
ности в сельское хозяйство. Элеваторы. Холодильное дело. Индустриализа
ция, механизация и электрификация, как основы социалистического строи
тельства в деревне.

Г л а в а  V III. Основные причины мировой отсталости сельского хозяйства. 
Октябрьские предпосылки, как основной момент в быстрейшем подъеме сель
ского хозяйства. Особая роль электрической энергии в этом подъеме. Особен
ности сельско-хозяйственных нагрузок. Развитие низовой сельско-хозяйствен- 
ной электрификации у нас и н Западе. Электросельстрой и его перспективы.

Г л а в а  IX. Общий баланс сельско-хозяйственного производства и его 
динамика. Специфические запросы крестьянства к промышленности. Крестьян
ский инвентарь и его перспективы. Тракторы, сельско-хозяйственные орудия 
и удобрение. Крестьянский „набор* потребительских продуктов.
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Ш- й Р А З Д Е Л  

Промышленность

Г л а в а  I. Краткая характеристика довоенной промышленности. Посту
латы проф. Гриневецкого. Послевоенная промышленная разруха и характе
ристика послевоенного подъема промышленности. Советское промышленное 
строительство и роль электрификации, как основы рационализации промыш
ленности. Промышленные стандарты. Нормализация и унификация промыш
ленных изделий. Промышленные комбинаты. Оптимальный тип промышлен
ных ячеек. Американизм и социализм. Национализация промышленности, как 
основная тенденция ее мировой динамики и как важнейшая командная вы
сота всего нашего хозяйства.

Г л а в а  II. Основная схема промышленности по ее технологическому 
потоку от сырья к готовому изделию и по целевым расчетам для удовле
творения основных потребностей: жилище, пища, одежда, средства общения. 
Решающие показатели при взвешивании того или иного вида промышлен
ности. Сопоставление различных видов промышленности по трудоемкости. 
Основные капиталы в промышленности и градации промышленности по ка
питальной задолженности. Классификация промышленности но скорости дви
жения оборотных средств. Промышленные показатели по переработке соб
ственного и иностранного сырья, показатели экспортные и показатели коли
честв вспомогательных материалов на единицу готового товара. Основные 
вопросы правильного расселения промышленности но стране и роль элек
трификации в этом расселении.

Г л а в а  III. Основной государственный комбинат обрабатывающей про
мышленности: металл, текстиль и основная химическая промышленность. 
Корреспондирующий ему энергетический комбинат: топливо, водная и элек
трическая энергия. В совокупности эти комбинаты и являются основной ци
таделью пролетариата в промышленности. Основные вонросы массового про
изводства и максимального подъема производительности труда за время но
вой экономической политики. Вуржуазный НОТ и социалистическая органи
зованность труда. Роль электрификации в деле организации промышлен
ности труда.

Г л а в а  I V.  Характеристика основных промышленных экономических 
районов СССР. Основные вопросы экономической политики в области про
мышленности в связи с разбивкой ее на промышленность всесоюзного, рес
публиканского и местного значения. Роль мелкой, кустарной и домашней 
промышленности. Электрификация, как основной фактор в рационализации 
мелкой промышленности. Возможная роль иностранного и частного капитала. 
Концессионные перспективы.

Г л а в а  V. Общий баланс индустрии СССР и его анализ. Его возмож
ная динамика. Промышленный товарный баланс, представляющий эквива
лент сельско-хозяйственным товарам. Производство средств производства.

Г л а в а  VI. Промышленные предпосылки развертывания электрифи
кации. Металл, электропромышленность, строительный материал.

Г л а в а  VII. Строительная промышленность и перспективы борьбы 
с жилищным кризисом.

Г л а в а  V III. Перспективы новых заводов и новых производств. Район
ные электрические станции, как непосредственные промышленные комби
наты. Перспективы электронагрузок в основных промышленных центрах СССР.
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IV-й Р А З Д Е Л

Товарооборот

Г л а в а  I. Анализ довоенного товарооборота России. Товарооборот 
внешний и внутренний. Экспортные и импортные планы СССР послед
них лет. Торгово-платежные балансы СССР и их возможная динамика.

Г л а в а  II. Межрайонный товарооборот СССР. Сезонные моменты 
товарооборота. Основные направления грузовых потоков и оценка их веро
ятного размера в ближайшем будущем.

Г л а в а  III. Конъюнктурная работа Госплана и ее главнейшие итоги.

V-й Р А З Д Е Л

Транспорт

Г л а в а  I. Характеристика довоенного транспорта России. Тран
спортная разруха и процесс транспортного восстановления. Основные пока
затели современного транспорта и задания перед ним стоящие. Транспорт, 
как проводник индустриализации, ускоритель товарооборота и толкач сель
ского хозяйства.

Г л а в а  II . Основные моменты экономики и техники современного 
транспорта СССР. Единство транспортной сети и единство и основы совет
ской тарифной политики. Основные организационные вопросы транспорта.

Г л а в а  III. Перспективы развития транспортных перевозок и тран
спортных устройств. Сухопутные и водные грузовые потопи. Речной и мор
ской транспорт. Перспективы внешних морских перевозок.

Г л а в а  IV. Строительство и переоборудование жел. дорог, портов 
и речных путей. Перевалочные и перегрузочные пункты. Магистральные 
жел. дороги. Концентрация грузовых потоков и сверхмагистрали.

Г л а в а  У. Основы учения об электрификации транспорта.Послевоен
ные успехи электрификации жел. дорог на западе. Горные перевалочные 
участки и маневренные пути. Электрификация пригородного движения. 
Электрификация магистралей. Тепловозная тяга.

Г л а в а  VI. Шоссе и подъездные пути.
Г л а в а  VII. Бюджет транспорта, его анализ и динамика. Заказы 

транспорта промышленности. Великие ж. д. пути СССР.

У1-й Р А З Д Е Л  

Б ю дж ет и Финансы
Г л а в а  I. Основные этапы в послереволюционном развертывании 

нашего денежного хозяйства. Валютная разруха и выход из нее. Учение 
об индексах и работы Госплана в области индексного учета. Борьба за твердую 
валюту на внешнем и внутреннем рынках. Банки, как орудие планового 
хозяйства. Эмиссионная политика.

Г л а в а  П. Государственный бюджет прежде и теперь. Дальнейшие 
перспективы его эволюции.

УН-й Р А З Д Е Л

Народно-хозяйственный баланс и общий план электрификации.
Г л а в а  I. Народно-хозяйственный баланс довоенной России. Народно

хозяйственные балансы последних лет. Их возможная динамика. Основные 
шансы борьбы СССР с буржуазным окружением. Общие народно-хозяйствен
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ные итоги и основные моменты, предрешающие темп социалистического на
копления. Общие соображения о темие нашего расширенного лесопроизвод- 
ства в зависимости от условий неизбежной борьбы с враждебным окружением.

Г л а в а  II. Перспективный план электрификации СССР, как основа 
всего нашего социалистического хозяйственного строительства.

II. полутом

П-й полутом должен представлять систематическую переработку мате
риалов, представленных отдельными экономическими районами и республи
ками но пересмотру плана электрификации. Наиболее крупное место должно 
быть отведено Центрально-Промышленному району, как основе всего нашего 
Союза. За ним следует районы: Северо-Западный, Южный Горно-Промыш
ленный, Урал, Юго-Восток и т. д.

Во вводной статье к этому полутому должна быть дана специальная 
сводка и расценка календарной реализации тех строительных предположений 
крупно-государственного порядка, которые проэктируются отдельными рай
онами и республиками.



ОТДЕЛ II 

Экономика и техника



А . Н. К онст ан т ин ов

Трудности введения метрической системы  
мер и весов 1

У прощ енны й в з г л я д  на способы  в в ед ен и я  м етр и ческ о й  си стем ы

За последние пять лет так много и так обстоятельно писалось о зна
чении и важности метрической системы мер и весов, что в настоящее время 
нет необходимости говорить о положительной стороне метрической реформы. 
Гораздо важнее обратить внимание на те трудности технического характера, 
на которые по необходимости натолкнется эта реформа при своем проведении.

Приверженцы метрической системы представляют себе введение ее 
в жизнь страны крайне упрощенно. Им кажется, что если оитовая, а затем 
и розничпая торговля перейдут па метрическое выражение товарных цен
ностей, то, по существу дела, метрическая реформа будет введена.

Это упрощенное воззрение свойственно не только отдельным работникам 
Междуведомственной Метрической {Комиссии, по и этой последней в целом, 
поскольку она выражает свои взгляды как коллективный редактор „Ежеме
сячного бюллетеня М. М. Комиссии".

В руководящей статье первого номера этого бюллетеня под названием 
„Вместо предисловия" сказано следующее: „Мы переживаем удачнейший 
момент для введения метрической системы. Такого момента не было и не 
будет. Старые меры выкинуты! самой жизнью и на деньги, которые нужны 
для их возобновления, мы покупаем метрические. Так что, если говорить 
о „сезоне" для введепия метрической системы, то мы должны сказать: т е п е р ь  
и л и  н и к о г д а " .  Далее излагается, что Государственная Заготовительная 
Контора „Госметр" в настоящее время обладает возможностью дать новые 
меры в неограниченном количестве; что же касается весов, то десятичные 
весы совершенно не требуют переделки, сотенные и друг, требуют лишь 
переделки шкал, так что в этом отношении переделка весов является не 
такой сложной, как можно было ожидать с первого взгляда"— Эту длинную 
Цитату я позволил себе привести потому, что в ней вполне отчетливо выра
жена точка зрении ответственных работников по проведению метрической 
реформы. Вопрос о выборе момента для проведения реформы решается, по 
их мнению, не состоянием народно-хозяйственного организма, не его между
народными связями, а и з н о ш е н н о с т ь ю  с т а р ы х  г и р ь ,  и если бы гири 
не были изношены, то не было-бы и предпосылок для реформы („теперь 
или никогда"). Таким образом вся сущность реформы, по мнению ММК, сво
дится к введению повых мер в торговый оборот. А производство?— невольно 
напрашивается вопрос. О производстве ММК не думала, ибо лишь „ п р и  
п е р е х о д е  (курсив мой. А. К.) па метрическую систему выяснилось, что 
и крупнейших отраслях производства очень многие сортаменты у ж е де
лаются в метрической системе". 2

1 В дискуссионном порядке. Ред. 
а Ст. проф. Федоровского, Бюллетень № 1, стр. 3.
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П о стан о вка  воп роса

В чем-же заключается этот переход в целом ряде отраслей промыш
ленности?

Ситец теперь продается на метры, по вырабатывается он 16 вершков 
ширины, ибо на всех текстильных фабриках берда и ремиза приспособлены 
к производству материи шестнадцати-вершковой ширины.

Гвозди продаются на кпло, но вырабатываются они полудюймовыми, 
дюймовыми и т. д., ибо гвоздильные машины приспособлены к сортаменту, 
выраженному в дюймах. Вина и водки продаются нынче в литрах, но на 
русских заводах выдувают в ручную бутылки старого типа и для осущест
вления перехода на метрическую систему наши силикатные заводы недавно 
заказали заграницей новые машины, отливающие литровую посуду.

К анализу технических условий нашего производства я вернусь в дру
гом месте, но и приведенных примеров вполне достаточно для уяснения 
того, как должен быть поставлен вопрос о введении метрической системы.

Для марксистски мыслящего человека совершенно ясно, что возникно
вение той или иной мерительной системы всегда и неизбежно обусловлено 
характером человеческой деятельности и что всякая „мера“ коренится 
в условиях общественного производства. Поэтому, если осуществится наме
рение ММК и граждане СССР будут покупать шестнадцативерщкшый ситец 
па метры, а полудюймовые гвозди на кило, то это будет не мерительная 
реформа Советского хозяйства, а ненужная для хозяйства смесь француз
ского с нижегородским. Совершенно очевидно, что о введении метрической 
реформы можно будет говорить только в том случае, если народное хозяй
ство и в области производства и в области хозяйственных навыков и по
требительских привычек населения перейдет на метрическую систему.

А такая постановка вопроса упирается в ионятие хозяйственного 
стандарта.

Э кон ом ическая  природа с тан д а р та  и м етр и ч еск ая  си стем а

Около 100 лет тому назад англичанин Витворт, автор первой стандарт
ной детали (Витвортовской нарезки), впервые выразил сущность стандарти
зации, сказав: „как было-бы хорошо, если бы свечи и подсвечники подходили 
по размерам друг к другу, что однако бывает очень редко". С тех пор все 
так называемые „национальные" хозяйства, а затем и хозяйство „мировое" 
постепенно, в процессе производства, стали вырабатывать определенные 
типы и образцы продукций, в целях наибольшей экономии и наилучшего 
удовлетворения выявленного спроса потребителей.

Экономическую основу стандарта определяют 3 элемента:

1. С остояние техники  и взаим ообусловлен н ость  п рои зводств  в систем е хозяй ства .

По мере того, как машинная техника входит в хозяйственную жизнь 
и своей продукцией охватывает все большие массы потребителей,—возра
стает необходимость ограничить круг выпускаемых образцов с целью уде
шевления товара и его „демократизации". Почти всякое техническое усовер
шенствование сопровождается уточнением стандарта, а, следовательно, вве
дением новых или измененных размеров, форматов, словом — измерений. 
Достаточно просмотреть бюллетени комитета эталонов и стандартов (изд. 
Главной Палаты мер и весов СССР), чтобы понять, что нельзя ради в в е 
д е н и я  н о в ы х  ме р  с о з д а в а т ь  н о в ы е  с т а н д а р т ы  и что,  на-
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" о о р о т , — т е х н и ч е с к и е  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  в п р о и з в о д 
стве ,  у л у ч ш е н н а я ,  б о л е е  э к о н о м и ч н а я  п о с т а н о в к а  д е л а  
п р и в о д я т  к н о в ы м  с т а н д а р т а м .  А так как в производствах 
существует взаимообусловленность стандартов, то перемена их в одном про
изводстве неразрывно связана с переменой в другом. Природные размеры 
Дерева определяют величину сруба дома; величина сруба—размер оконных 
рам; эти последние-—размер листового стекла; применительно к размерам 
Дверей и окон выраоатываются занавески, железная и медная арматура и т. д. 
^ще большая зависимость наблюдается в металлургии—нарезка трубы, болта, 
шайбы и т. д., ириспосооление инструмента (как особого вида продукции) 
к предмету его работы и проч. Отсюда следует, что ни одна отрасль про
мышленности не в состоянии перейти па выпуск продукции новых (метри- 
1еских) размеров только во исполнение закона, ибо нел кии стандарт обу

словлен: а) состоянием техники в данном производстве, б) экономическими 
предпосылками для переоборудования и в) взаимосвязанностью стандартов 
и системе хозяйства.

2. П ривычки и у д о б ства  потребителей

Можно продавать материю не на аршины, а на метры, но портной и 
портниха, хотя и снимают мерку в сантиметрах, привыкли кроить материю 
или аршинную, или двухаршинную. Применительно именно к этой ширине 
они научились располагать свои „натропы" и выгадывать „обрезки". Отсюда, 
если представить появление материи непривычной ширины, то это создаст 
•1ИШНИЙ труд по отысканию наиболее экономных способов использования ма
терии, на первое время—лишний расход и, может-быть, вообще лишний рас
ход в смысле лишних обрезков.

Дело в том, что самые стандарты выработаны длительной практикой 
общественного производства применительно к объективным условиям. Отсюда, 
т а и л и  и н а я  м е р а ,  л е ж а щ а я  в о с н о в е  с т а н д а р т а ,  я в 
л я е т с я  р е з у л ь т а т о м  п р и с п о с о б л е н и я  ч е л о в е к а  к о б ъ е к т у  
к д и к т у е т с я  с в о й с т в а м и  э т о г о  п о с л е д н е г о .

Лучшей иллюстрацией этой мысли является практика из области при
менения приказа РВСР № 1658—23 г. В целях проведения метрической системы 
1 ВСР издал „Врем, правила об учете лошадей", где предписано измерять 
рост лошади на метры. Но оказалось, что деление шкалы ростов вплоть до 
сантиметров слишком дробно и влечет за собою ошибки измерения, вызыва
емые различием в толщине подков, неровностями плаца и т. д. Деление-же 
"гкалм роста через каждые 5 сант., наоборот, слишком крупно. Вследствие 
этого приходится остановиться на делении шкалы примерно через каждые 
• санг., т, е. но существу дела, в с л е д с т в и е  с в о й с т в а  и з м е р я е 
мог о  о б ъ е к т а ,  отказаться от десятичпого счета 1 и вернуться к прежнему 
Измерению в дюймах (1 дюйм=2,54 сапт.), перечисленных на сантиметры.

3. И нтересы  м еж дународного  обмена

Нет нужды доказывать, что так называемые „национальные" или „го
сударственные" хозяйства составляют единую систему хозяйства м и р о 
вого  и что значительная часть продукции того или иного государства идет 
11а- мировой рыпок.^ Ни одно хозяйство не может жить без мирового рынка 
И’ следовательно, обязано считаться с потребителями этого рыпка, его вку
сами и привычными стандартами. Известно, например, что до имнериали-

1 Счет „тройками* и метри». система это—соЫгайЫш т  а<1,)'ес1о. 
П л аное»е Х озяй ств*  №  1. 12
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стичеекой войны. Германия, в своей борьбе с Англией, стремилась везде на
садить потребление ее товара, и к тому-же именно германских образцов. 
Капитал, техника и иаука дружно работали в этом направлении, И тем не 
менее, нарезка труб производилась применительно к английским мерам (в дюй
мах, а не миллиметрах), ибо большинство рынков (европейских и колониаль
ных) привыкло к нарезкам, выраженным в дюймах.

Не менее характерна природа лесного рынка. Все наши заграничные 
покупатели лесного товара требуют его в точно определенных размерах, 
причем этот размер на всех важнейших заграничных лесных рынках опре
делен в русских или, что то-же, английских футах. Следовательно, если пред
ставить себе, что в СССР уже „введена" метрическая система и мы не 
только покупаем дрока на метры, но и режем лес применительно к метри
ческому сортаменту— все-же для экспортной торговли мы будем вынуждены 
заготовлять партии в футах, ибо не в нашей власти изменить экономические 
условия производства и хозяйственные навыки у наших заграничных по
купателей.

Трудность введения метрической системы
При таких данных естественно возникает вопрос, что сделано отдель

ными ведомствами и учреждениями по проведению мерительной реформы и 
какие трудности эта последняя встретила на своем пути?

Хотя ио мнению представителей ММК для проведения реформы все 
уже подготовлено и даже в значительной своей части реформа уже про
ведена, тем не менее, как справедливо пишет представитель МК НКВД 
М, Бра избу рг: „ п л а н  м е т р и з а ц и и  у в с е х  в е д о м с т в  н е о д н о 
к р а т н о  в и д о и з м е н я л с я  в связи с выявлением новых вопросов, по
являющихся в процессе работ и ставящих одно мероприятие в одних ведом
ствах в зависимость от однородных но смежности или но сходству, или 
прежде стоящих мероприятий других ведомств“ 1 (Курсив мой, А.К.), Из от
чета о деятельности Главной Палаты мер и весов за время с 1/Х-1923 г. по 
1/Х-1924 г. мы узнаем, что „новое организационное оформление (т.-е. учре
ждение специальных органов—палат мер и весов при ВСНХ Союзных Респуб
лик) удалось провести за отчетный год лишь но отношению к РСФСР, дру- 
гими-же республиками Союза ССР за отчетный период не было сделано ре
шительных шагов к организации у себя поверочного дела па началах, обе
спечивающих действительное единство мер и весов в Союзе"2 Между тем 
из совокупности статей 1. 6, 10 и 11 постановления ЦИК и СИ К СССР 
„положение о мерах и весах" 3 явствует, что введение метрической системы 
ставится в связь с деятельностью палаты мер и весов. Следовательно, кроме 
неоднократного видоизменения в плане работы ведомств, дело тормозится 
еще и тем, что один из опорных органов мерительного дела,—Главная Па
лата мер и весов далеко не везде начала функционировать. Между прочим, 
как видно из указанного отчета, осуществление организации палаты мер и 
весов в ЗСФРС не только встретило затруднение ф и н а н с о в о г о  характера, 
но вызвало даже п р и н ц и п и а л ь н ы е  возражения против основ, устано
вленных положением о мерах и весах. *

Оставляя в стороне вопросы финансового характера, трудность в в е 
д е н и я  м е т р и ч е с к о й  с и с т е м ы  о б ъ я с н я е т с я  т р у д н о с т ь ю  ее  
у с в о е н и й .  Так наггр., в Л' 6 Бюллетеня ММК, в обзоре представителя МК 
НКВД тов. Браизбурга рассказывается, что Кабардино-Балкарский ЦИК счи

1 Бюллетень ММК № 4-5, стр. 7.
* Наганный отчет, стр. 20.
* См. Извест. от 10 нюня 1924 г. № 130.
4 Тот-же отчет, стр. 21.
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тает метрическую реформу пока преждевременной, ибо „из всего населения 
грамотных но русски всего 50%, а весовой единицей служит нуд кукурузы".1 
Впрочем, если говорить о коренном русском населении, то и здесь метр- 
система сопряжена с большими трудностями усвоения. Оказывается, сами 
агенты, призванные проводить метр реформ у на местах, не только не знают 
этой системы, но не знакомы даже с дробями. Для обучения этих лиц откры
ваются специальные курсы, причем планом предусмотрено прохождение про
стых дробей... в 5 часов и сообщение кратких сведении о десятичных дро
бях... в 5 ч. 2 Если иметь в виду, что приходится даже железио-дорожных 
агентов пропускать через специальные краткосрочные курсы, то ясно, как 
трудно новые меры усваиваются широкими крестьянскими массами.

Насколько трудно усваивают места метрическую систему, можно видеть
и.! случаев, приведенных в Бюллетене ММК, т,-е, в органе не заинтересо
ванном осуждать метрреформу.

Па стр. (1-й седьмого номера Бюллетеня рассказывается, что для про
ведения метрреформы нужно прежде всего обучить милиционеров, ибо на 
них в первую голову ложится обязанность наблюдения за правильностью 
торга с помощью новых мер и весов. „Б виду этого у Орловского ГОО воз
никла мысль прикрепить волмилиционеров к сельским школам. Однако па 
практике это мероприятие не удалось, гак как прикрепление к сельским шко
лам отрывало-бы .милиционеров от прямых обязанностей. Если такие препят
ствия—говорит представитель МК НКВД—встречаются в центральном районе, 
то можно себе представить, какие результаты будут в Сибири или. примерно, 
Л кутресиублнке, уезд которой равен хорошей губернии Европейской России".

В оффициальном отчете о деятельности Главной Палаты мер и весов 
прямо говорится: „возникли и возникают постоянные недоразумения и жа
лобы на т ч т о  в поверочных палатах применяются неодинаковые приемы 
и требования но поверке нрнборов, вследствие чего по одному и тому-же 
вопросу нередко выносятся разные решения".

Спрашивается, как-же можно отрицать трудность усвоения населением 
метрической реформы, когда даже органы НКФ и ММК не свободны от 
путаницы понятий?

Наконец, следует еще одна трудность: хотя в ряде статей, помещенных 
в Бюллетене ММК, и проводится мысль, что Госметр вполне подготовлен 
к тому, чтобы вполне и своевременно удовлетворить потребность населения 
в новых весах и мерах, однако, при внимательном чтении этих статей ока
зывается, что и в этой области далеко не все благополучно. Именно: мед
ленно налаживается дело с производством складных мер; чувствуется нужда 
11 разработке рациональных чертежей и технических условий, чтобы наладить 
■*то производство; возможны осложнения в получении необходимого количества 
стальных лент н рулеток и т. п. Правда, об этом писалось в январе и фе
врале прошлого года. 3 Но следует иметь в виду, что тогда-же проф. Федо
ровский утверждал, что данный момент является наиболее благоприятным 
Для проведения метрреформы— „теперь или никогда".

Сказанным, конечно, не исчерпывается все реальные трудности; однако, 
вышеперечисленные факты приведены мною не для того, чтоб исчерпать 
вопрос, а тем более не для того, чтобы опорочить метрсистему, но лишь 
Для иллюстрации того положения, что проведение этой реформы не завер
шается, как думают некоторые, а только начинается, что все трудности еще 
впереди и что р е а к ц и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  н а  м е т р  р е ф о р м у  
и с т о и м о с т ь  п р о в е д е н и я  э т о й  п о с л е д н е й  т р е б у ю т  внн-  
Лг а т е л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я и и з у ч е н и я.

' Стр. 10 № С Бюллетеня.
* Стр. 11 н 12.
* Бюллетень № I, стр. 16 и N 2, стр. а.
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К ак воспри ним ается  м етр и ч еск ая  си стем а отдельн ы м и  о траслям и  н а 
родного х о зя й с т в а

а) Т ранспорт

В Л» 4 Бюллетеня ММК в заметке „метрические впечатления" напе
чатано: „На ж е л е з н ы х  д о р о г а х  н а б л ю д а е т с я  б о л ь ш о й  р а з 
н о б о й  в смысле надписей и обозначения мер: тонна сокращается в „т“ 
или в-„тон"; километр сокращается в „к“ или в „кил. кл. ким*. Необходимо 
провести единообразные обозначения по всем линиям. На Ташкентской до
роге совсем нет метрических обозначении. М е т р и ч е с к о й  К о м и с с и и  
Н а р о к м п у т и  н е о б х о д и м о  о б р а т и т ь  с е р ь е з н о е  в н и м а н и е  н а  
с т а н ц и и  по в с е й  с е т и “, (Курсив мой. АК).

Такова внешняя сторона дела, а внутренняя выясняется из анализа 
инструкций по введению метрической системы по службе пути и в службе 
тяги, разосланных при приказе НКИ от 24/Ш-24 г. за № 585 и управления 
жел.-дор. транспорта от 4/1У-24 г. за № 692. Из этих инструкций, очень, 
подробных и обстоятельных, усматривается, что кроме приобретения урочного 
положения и переводных таблиц, новых мер длипы, перекраски нивелиро
вочных и водомерных реек и т. д., службам пути надлежит: а) переработать 
все правила и инструкции применительно к урочному положению, выражен
ному в метрич. мерах, б) хотя-бы в одном экземпляре продольного профиля 
сделать пересчет всех числовых величин на метры и в) п е р е с т а в и т ь  
в е р с т о в ы е  с т о л б ы  по к и л о м е т р а ж у ,  а также сотенные знаки с до
бавлением, нанесением новых надписей на других путевых знаках.

Из обширной инструкции НКП в 24 параграфа здесь приведены, и то 
в части, только три параграфа. Но и их д о с т а т о ч н о  д л я  п о н и 
м а н и я ,  ч т о  м е т р и ч е с к а я  р е ф о р м а  н а  ж е  л.-д о р. е щ е  не н а 
ч а л а с ь ,  ибо взимание проездной платы по метрическому тарифу, конечно, 
нельзя считать введением метрической реформы на железных дорогах.

Не менее сложна предстоящая работа железных дорог в службах тяги. 
Кроме пересмотра и переработки действующих метрических условий на, по
ставку материалов и приборов, норм на топливо и премии по ним, ценни
ков, правил, руководств, постановлений и инструкций, заключающих в себе 
меры веса, длины и емкости,—нашим дорогам предстоит: 1) заготовить точные 
измерительные инструменты, калибры и проч. для производства работ в ма
стерских и депо по метрической системе; 2) изготовить шестерни для винто
резных и револьверных станков; 3) заменить существующие калибры и инстр\> 
менты (метчики, плашки, винторезные доски и проч.) метрическими и т. д.

Из каких средств будут произведены эти работы и сколько эти работы 
будут стоить—об этом я пока не говорю; но здесь нельзя не заметить, что 
нашему транспорту предстоит произвести коренную переделку всего своего 
хозяйства и все это не для технического улучшения самого транспорта (от 
перестолбовки достоинство пути не улучшится), по исключительно ради пе
рехода на метрическую систему мер. И тем не менее, если Н1ШС с своей 
стороны полностью осуществит все предписанное ему законом и инструк
цией,—все-же нет гарантии, что метризация будет проведена до конца. Как 
правильно пишет инженер В. М. Толстопятое: „если куплено дюймовое же
лезо, то оно и будет числиться как дюймовое, но общий вес его будет запи
сан не в пудах, а в килограммах. Метрические же сортаменты будут ватем 
вводиться п о с т е п е н н о ,  по  м е р е  того ,  к а к  о н и  б у д у т  п р и н и 
м а т ь с я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю " .  1

1 .Введение метрических мер на транспорте*. Ежен. Бюллетень ММК № 8-21 г., стр. 5.
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б) М еталлообрабаты ваю щ ая промы ш ленность

Не менее серьезно стоит дело с введением метрической системы и 
в металлической промышленности.

В обязательном постановлении № 24, изданном ММК, „о введении 
метрической системы в металлической, силикатной, горной и минерально- 
топливной промышленности и в оптовой торговле их продуктами", ММК, ука
зав, что фабрикаты, полуфабрикаты и сырье надлежит взвешивать и вообще 
измерять в метр-мерах,—в § 3 своего постановления делает весьма существен
ную оговорку: „настоящее постановление не распространяется на литейные 
измерения ирофилей всякого рода прокатного материала, сварных труб, на 
нормальную резьбу и болтовые товары, на калибренные изделия, на суще
ствующие модели и штампы и на те виды оборудования, в которых до из
дания настоящего постановления применялись не метрические меры".

После столь длинного перечисления, да еще в сопровождении фразы 
вообще об оборудовании, где применялись не метрические меры,—позволи
тельно спросить, в каких существенных отраслях металлической промышлен
ности предполагается ввести метрическую систему?

Если поинтересоваться, почему ММК так обстоятельно формулировало 
§ 3 своего обязательного постановления в смысле изъятия целых отраслей 
промышленности от действия метрической системы, — то ответ окажется 
очень простым.

„При проведении в жизнь метрической системы мер придется-—гово
рит проф. А. Д. Гатцук—даже при самом удачном ходе дела пользоваться 
Целый ряд лет для нарезания метрических нарезок имеющимися в большом 
количестве станками с д ю й м о в ы м и  ходовыми винтами; кроме того, во 
многих случаях нельзя будет обойтись и без решения вполне аналогичной 
обратной задачи, так как в переходное время часто нужно будет воспроиз
водить и дюймовую резьбу при помощи метрических винтов, а затем иметь 
в виду, что общий ход нормализации в разных странах га последние годы 
заставляет думать, что в частных случаях могут сохраниться и при господ
стве метрических мер дюймовые шаги; так, по в с е м  п р и з н а к а м ,  
Р е з ь б а  д л я  ж е л е з н ы х  т р у б  во в с е м  м и р е  и н а  б у д у щ е е  
в р е м я  о с т а н е т с я  с ш а г а м и  в д ю й м а х  (витворская и бриггов- 
ская). В виду этого вопрос о нарезке винтов одной системы мер на станках 
с ходовыми винтами другой системы является весьма серьезным для всей 
механической промышленности".1

'Гот же ученый в январе 1921 г. в одном из своих докладов выдви
нул вопрос о нормализации сортаментов труб медных, железных для газа и 
водопровода и стальных для паропроводов. При обсуждении этого вопроса 
подсекция по нормализации частей подвижного состава установила, что 
в области трубного дела царит полный хаос в размерах, способах изготовле
ния, методах приемки и условных обозначениях сортовых труб. „После ряда 
обсуждений подсекция не нашла оснований к немедленному переходу к чисто 
Метрическим размерам труб, так как, кроме теоретических попыток, во  в с е й  
• З а па д ной  Е в р о п е  н е т  пи  о д н о г о  п р и м е р а  с у щ е с т в о в а н и я  
М е т р и ч е с к о г о  с о р т а м е н т а  н а  п р а к т и к е ;  то  же  я в л е н и е  
Н а б л ю д а е т с я  в т и п е  р е з ь б ы —в с ю д у  в Е в р о п е  г о с п о д с т в у е т  
Д ю й м о в а я  ш к а л а  В и т в о р т а ,  а в А м е р и к е —д ю й м о в а я - ж е  
111 к а л а Б р и г г с а " . 2

1 „К вопрос/ о воспроизведении метрических нарезок на станках с шагом ходового 
“лата в дюймах*. Проф. А. Д. Гатцук. Бюл. Комитета эталонов и стандартов № 2 от 
1923—1924 г.г., стр. 23.

а Бюллетень Комитета эталонов н стандартов, 1928 г. Л* 1, стр. 24.
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Из этого постановления высокоавторитетного собрания ученых и прак
тиков явствует, что в области труб, нормальной резьбы и болтового товара 
переход на метрический стандарт нигде еще не произошел и, следовательно, 
при какой-бы системе мер СССР не жила, этот род товара должен будет на
ходить свою производственную характеристику в дюймах. Спрашивается, 
в каких-же отраслях металлической промышленности возможен переход на 
метрическую систему?

В отношении так называемого ф а с о н п о г о  железа некоторые заводы 
уже с 1912— 1914 г. перешли на выработку некоторых сортов в метризованном 
стандарте, но рядом с этим и поныне существуют многочисленные вариации 
товара в дюймах. Полный переход фасонного железа на метризованный стан
дарт возможен в очень далеком будущем, по мере выхода из оборота „вол- 
ков“, выделывающих фасонное железо.

Т о н к о е, так называемое „ н у м е р н о е “ ж е л е з о  и поныне выраба
тывается соответственно шкалам в английских дюймах. Проведение метриче
ской реформы в части этого товара выразилось в том, что для торговли 
этот товар перечислен на метрические меры.

Ж е л е з о  к р о в е л ь н о е  но размеру и весу приспособлено к техни
ческим условиям наших домов. Оно делается, как и прежде, 1X 2 арш. и 
определяется весом в фунтах. Теперь, в целях проведения метрической си
стемы, производится перечет аршин на сантиметры, а фунтов на кило, но 
производственный стандарт остается без изменения.

Таким образом, в конечном итоге, метризация металлической промыш
ленности, если не считать перевода мер с русского языка на французский, 
сводится к тому, что все технические условия (прогибы, отступления) 
и нормы механических испытаний (вес, протяжение) ныне выражаются 
в метрических мерах.

Насколько современные экономические и технические условия производ
ства в области металлопромышленности мало поддаются метризации, видно 
из того, что, согласно § 6 уже цитированной инструкции, даже тара для 
упаковки развесной продукции будет использована до полного истощения 
запасов.

в) Текстильная промышленность

Обыкновенно думают, что текстильная промышленность одна из первых 
перешла на метризацию. Между тем именно в этой промышленности реши
тельно ничего не сделано для перехода на метрсистему.

Из многочисленных обязательных постановлений, изданных ММК, тек
стильной промышленности касается лишь общее постановление названной 
комиссии за Л: 5, где сказано, что метрические меры для текстильных т о 
в а р о в  (курсив мой. ЛК) вводятся в промышленность с 1/1-24 г. Причем 
во втором примечании этого постановления сказано следующее: „в текстиль
ной промышленности и торговле вышеозначенные сроки распространяются 
т о л ь к о  н а  от  п у с к  г о т о в ы х  т к а н е й  в л и н е й н ы х  м е р а х  и н а  
в з в е ш и в а н и е  п р о д у к ц и и  т е к с т и л ь н ы х  ф а б р и к а т о в  п р и  в ы 
п у с к е  их н а  р ы н к и "  (курсив мой. АК).

Еще ярче освещен вопрос о „невведении" метрической системы в те
кстильную промышленность в Ц. П. У. ВСНХ. ,,Введение метрической системы 
в текстильной промышленности распространяется покамест лишь на готовую 
продукцию, в и р о и з  в о д  с т в е ж е  система может быть сохранена суще
ствующая, там, где производство ведется не в метрической системе, а в ан
глийской или русской, вапись готового товара, поступающего с фабрики на 
первичный склад, следует записать в русских мерах, с переводом парал
лельно на метрические. В дальнейших операциях при вывозе товара па

Трудности введения метрической системы мер и весов 183

рынок, железные дороги или в центральные и районные складочные базы, 
вся бухгалтерия и отчетность могут уже вестись исключительно в метриче
ских мерах. При переводе на метрическую систему какого-либо склада, на
личность товара в нем переводится на новые меры путем пересчета по таб
лицам, без фактической проверки в натуре. Во избежание ошибок и недо
разумений в пользовании весами рекомендуется в одном складе не держать 
весов и гирь одновременно русской и метрической системы и, в случае 
надобности, пользоваться переводными таблицами, причем на основном доку
менте проставлять, как действительно полученный вес, так и перевод его, 
если требуется, на метрическую систему". Эта несколько длинная цитата 
в комментариях не нуждается.

В виду поступающих запросов с мест МК ВСНХ разъяснило следующее: 
„Так как номера пряжи и плотность ткани имеют часто не только обще
русское, по и международное значение, то желательно в этой области воз
держаться от к а к и х - л и б о  с е п а р а т н ы х  н о в о в в е д е н и й "  (Курсив 
мой. АК).

Можно с уверенностью сказать, что перевести нитки на метрическую 
систему не удастся. Обычные в катушке 200 англ. я р д о в = 182,88 метр. 
Если оставить ту же длину, то будет пикому ненужная дробная величина, 
ничуть не более поиятная, чем „200 ярдов. “ А если округлить, скажем, до 
'200 метров, то: а) придется производить новые катушки, б) для их машин
ного производства выписывать новые станки и в) для портняжных мастер
ских создавать „ниточную калькуляцию," ибо известно, что при раздаче 
мастерам работы на каждый тип ее практика выработала определенное 
количество потребных ниток.

Спрашивается, почему в области текстиля ничего не сделано в смысле 
производственной метризации стандартов? Да потому, что ширина ткани 
обусловливается размерами машинной рамы, ремизы и берды и еще потому, 
что потребитель хозяйственно привык к пользованию тканями определенной 
ширины. Насколько важен в хозяйственной жизни „закройный" рассчет, видно 
из того, что военное ведомство, ведущее громадную работу но обмундиро
ванию армии, до сего времени не желает даже покупать ткани в метриче- 
сном измерении и партии товара, доставленные ему при фактурах, вычисленных 
в метрах, перечисляет на аршины. Отсюда между военным ведомством 
и трестами— постоянные споры, ибо обе стороны имеют собственные таблицы 
перечета. Именно этим объясняется следующее постановление ВСНХ: „В случае 
Каких-либо затруднений со сдачей товаров в метрической системе но заказам 
поенного ведомства и др. учреждений, предлагаем всем трестам и пред
приятиям ВСНХ сноситься с метрической комиссией ВСНХ (Москва, Варвар
ская пл., Деловой Двор) для урегулирования вопросов.1

г) Полиграфическая и бумажная промышленность

Как правильно пишет .[. Д. Исаков.2 „для СССР, при сосредоточении 
значительной части издательского дела в руках немногих круппых государ
ственных издательств и при острой ощущаемой потребности в удешевлении 
книги, вопрос нормализации форматов печатных изделий может иметь большое 
значение. П р о в е д е н и е  э т о г о  д е л а  т р е б у е т  е щ е  некоторой ра
боты—у с т а н о в л е н и я  т в е р д о г о  с п и с к а  р е к о м е н д у е м ы х  фор-  
•ч а т о в но с о г л а ш е н и ю з а  и н т е р е с о в  а н н ы х у ч р е ж д е н и й, выра
ботки допусков на обрезку и в связи с этим установления форматов необре-

1 Ежемес. Еюл. ММК № 4-6—1924 г., стр. 14.
* „Нормализация форматов печати, нздел." №4—1925 г. Бюлл. Кои. эталон, и станд.,

01 р. 34.
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манных листов" и т. д. Дело в том, что большинство наших типографий 
(около 90%) работают на так называемых Аугсбургских машинах, которые 
ранее специально заказывались в Германии с расчетом для „чистого поля" 
16 X 24 верш. Применительно к размерам типографских машин, с одной 
стороны, заказывался шрифт, а с другой,—вырабатывалась бумага. Таким 
образом вопрос о переходе бумажной промышленности на метрическую систему 
тесно связан с вопросом о возможности наши типографские машины или 
приспособить к иным размерам бумаги, или. если-бы это оказалось невоз
можным,—к замене самих машин.

В обязательном постановлении № 21 „о введении метрической системы 
в бумажной и полиграфической промышленности и оптовой торговли их про
дуктами" имеется примечание к § I следующего содержания: „настоящее 
постановление (т. е. переход на метрическую систему измерений. АК) не 
распространяется на линейные размеры типографских шрифтов и наборных 
материалов, измерение которых производится но существующей ныне системе 
(в пунктах)".

Итак, метрическая система на измерение шрифта не распространяется. 
Что-же касается бумаги, то в ноябре 1924 г. был опубликован приказ по 
ВСНХ СССР № 147,1 коим все общесоюзные тресты бумажной промышлен
ности с 1-го января 1925 г. обязываются перейти на изготовление указанных в 
приказе нормальных форматов и плотностей печатных, писчих и почтовых бумаг.

Этим приказом установлено 4 формата бумаги, причем первые 2 фор
мата имеют по 8 размеров, а последние 2 но 2 размера. Все эти размеры 
близки к иреленим обычным размерам и даны лишь с некоторым округлением. 
Так, нанр., прежний размер 14 X 20 верш., что по переводе на сантиметры 
должно было-бы составить 02,230 X 88,100, в приказе принят с округле
нием 62 X 88. Однако несмотря на очень детальную п четкую проработку 
нового сортамента бумаги, ВСНХ СССР не скрывало от себя значительных 
трудностей по проведению в жизнь этого производствепно-метризованного 
сортамента, почему к § 8 своего приказа прибавило примечание: „в случае 
невозможности для газет перейти с размера ролевой катушки в 65 см. на 
ближайший установленный нормальный формат в 62 см., допускается вре
менное (надолго? А. К.) исключение и разрешается изготовление ролевой 
газетной бумаги с шириною катушки в 65 см.“. Следовательно и здесь про
ведение в жизнь метризованных форматов встречает техническое пре
пятствие.

К сожалению, у меня под руками не нашлось материалов для сужде
ния но вопросу, с какими техническими трудностями сопряжен для бумаж
ной промышленности переход на новые форматы. Однако, в МК ВСНХ мне 
удалось узнать, что для осуществления этого приказа Ленинградбумтрест 
заказал заграницей новые машины. Если это верно и если этот заказ не 
диктовался необходимостью перейти на более усовершенствованное обору
дование фабрик, то первым реальным результатом разбираемого приказа 
является трата заграницей денег на выписку машин, способных выпускать 
бумагу метризованного формата. Что-же касается другой отрасли полигра
фической промышленности—выделки обоев, то здесь остались, и надолго еще 
останутся, старые вершковые размеры, ибо ширина обойного листа обусловли
вается шириною обойно-набивной машины („манеры" и вала).

Чтобы покомчить с бумажной и полиграфической промышленностью, 
следует отметить, что в указанном выше обязательном постановлении Л» 21, 
в примечании к § 5 сказано, что для писчих и почтовых бумаг стона 
в 1.000 листов делится на 20 дестей по 50 листов, а десть па 10 тетрадей 
по 5 листов.

1 Си. „Торгово-Прозшшлен. газету* № 269/ 180 от 26/Х1 1024 г.
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Если при составлении нисшего разряда вместо приставки нуля или 
перенесения запятой приходится переходить к счету двойками и пятками, 
то это значит, что: а) единство и стройность десятичной системы нарущепы 
ири самом ее введении и б) конкретные навыки потребителя и интересы 
торгового оборота оказались сильнее чистоты абстрактной мысли.

д) Лесная промышленность

Относительно введения метрической системы в лесной промышленности 
имеются: а) обязательное постановление № 4 ММК и б) циркуляр всем 
уполномоченным НКЗ, всем обл. и губ. зем. управлениям (по лесному отделу). 
Согласно первому все предприятия и заводы, занимающиеся заготовкой и 
пилкой дров и строительного леса, а также производством лесных материа
лов, обязаны с 1 октября 1925 г. производить таковые в метрических мерах, 
т.-е. линейных и кубических метрах и долях его; согласно второму — для 
технического руководства гублесотделов и лесоустроительных партий- сооб
щаются масштабы планшетов лесной съемки и планов лесонасаждений для 
работ, производимых п р и м е н и т  е л ь  но (курсив мой. АК) к метрической 
системе.

Ближайшее изучение этих документов приводит к следующему.
1) Метрическая система в лесном деле еще не введена и лишь пред

полагает быть введенной с 1 октября 1925 г.
2) По пути ее введения стоят большие трудности. „Наибольшие затруд

нения для перехода на метрическую систему, — говорит В. С. Мальков,— 1 
представляет область учета и таксации срубленного леса. Здесь прихо
дится считаться с тем обстоятельством, что в каждом районе имеют распро
странение вполне определенные сортаменты установленных размеров; наир., 
бревна — 9-10 арш. ири толщине верхнего отруба в 5 в., брусья — длиной 
от 18 фут. при толщине 12X12 д., доски — 18 фут. толщ. 4 д. и проч. 
Большинство установленных размеров сортаментов с переходом к метриче
ской системе окажутся в ы р а ж е н н ы м и  в т а к о в о й  в е с ь м а  н е р о в 
н ы м и  в е л и ч и н а м и ,  н е у д о б п ы м и д л я  р а с ч е т о в ,  что вызовет 
значительные неудобства в применении подобных расчетов на практике и 
потребует округлений" (курсив мой. АК).

Дело в том, что ири хозяйственном учете древесной массы и при рас
пиловке бревна на доски имеет большое практическое значение так назыв. 
„закомелость". Варьируя ее, наши хозяйственники выигрывают на кубатуре 
(в футах). При переходе к метрическим сортаментам не только придется 
искать иутей к новому, целесообразному использованию древесной массы, но 
и возникает еще вопрос: молено ли также выгодно использовать „закоме
лость" и удобны ли метрические сортаменты леса для хозяйства СССР? 
(Речь идет только о потреблении леса внутри страны, ибо, как сказано выше, 
для экспортно^ торговли останется незыблемым сортамент в русских футах, 
какое обстоятельство и предусмотрено примечанием к § 3 разбираемого обя
зательного постановления Д» 4).

3) Чрезвычайно затруднится отчетность но лесному хозяйству, не го
воря уже о том, что станет невозмолшым „глазомерная" таксация в отно
шении среднего диаметра,2 вообще трудно будет приучить к метрическому 
Измерению ннеший персонал, обслуживающий лесное дело: они с детства 
привыкли „на глазок" определять лес и способны благодаря этому про

1 «Метрическая система в лесном хозяйстве”, см. № 4-5 Бюлл. ММК, стр. 3.
2 По мнению В. С. Малькова, высказан, в указан, выше статье, „сантиметр является 

слишком дробной единицей для глазомерного определения диаметров, а дециметр—слиш
ком крупной*.
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пускать массы лесного товара, почти не прибегая к карандашу и бумаге. 
Один опытный инженер лесного дела по поводу введения метрической си
стемы скапал, что если он теперь может принять в день 20-25 вагонов, 
то при метрическом измерении он едва ли примет два вагона. Спрашивается, 
какой затор в работе произойдет у нисшсго персонала?

4) Согласно вышеномеченному циркуляру IIК,-! метрическая система 
должна быть введена в самое лесоустройство и лесонасаждение. Само собою 
разумеется, что для этого необходимо иметь достаточное количество мери
тельных инструментов. Между тем, член правления Госторга инзкенер Д. И. 
Фридман, который но самому своему положению менее всего склонен умалять 
приспособленность своего учреждения к делу метризации, пишет:1 „сложное 
обстоит дело с фабрикацией рулеток как тесемочных, так и со стальной лен
той. Попытки изготовления на наших заводах необходимого сырья, т.-е, 
тесьмы и стальной ленты,—пока ие увенчались успехом. Нужны опыты и 
изучение постановки этого дела заграницей".

Если к изложенному прибавить, что в каждой губернии, а иногда и 
уезде наши леса имеют свою собственную физиономию и применительно 
к этой последней выработаны все лесные таксации и таблицы в русских 
мерах, каковые теперь придется заново в метрах перечислять и переизда
вать, то станет ясно, сколько придется положить труда, времени, денежных 
средств и административного нажима на то, чтобы привить в нашем лес
ном хозяйстве метрическую систему! И те.м не м е н е е  во в с е й  пол-  
11 о т е м е т  р и з о в а  т ь н а ш е  л е с н о е  х о з я й с т в о  не  у д а с т с я, и б о 
м е т р  о к а ж е т с я  о б я з а т е л ь н ы м  то л ь к о д л я  гр а ж д а н  СССР, 
а д л я  з а г р а и и ц ы  л е с  б у д е т  з а г о т о в л я т ь с я  в р у с с к и х  
ф у т а  х.

е) Сельское хозяйство

850/п всего населения нашего Союза составляют крестьяне; „лицом 
к деревне"—составляет основной стержень пашей хозяйственной и классовой 
политики. Казалось бы. вопрос о метризации сельского хозяйства должен 
быть подвергнут особо-тщательному исследованию.

Ведь нельзя же себе представить, чтобы реформа считалась „прове
ден пой", если земельной единицей считается не только десятина, но и (кое- 
где) „сошка?" Что-лее говорит но этому вопросу „план введения системы 
измерений в СССР11? (Собр. Узак. 1924 г. Л» 1 Я, стр. 112). Наркомземы 
Союзных Республик 1923 и 1924 г.г. Пропаганда метрической системы. Изда
ние руководящих правил, таблиц и т. п., обеспечивающих полное ознакомле
ние местных органов с метрической системой. Меры веса (массы), длины и 
объема ( В е т е р и н а р н о е  у п р а в л е н и е )  1924 и 1925 г.г. Меры объема,, 
длины и веса (м а с с ы)-—и р о ч и е у ч р е ж д е н и я 1926 г. Меры веса (массы). 
( О к о н ч а н и е ) .  (Курсив мой. Л. К.).

Итак, по смыслу этого плана метризация земельного дела будет о к о н- 
ч е на ,  если и в ветеринарном управлении и в прочих у ч р е ж д е н и я х  
перейдут на измерение веса длины и объема в метрических мерах.

К сожалению, никаких других законодательных актов но данному 
вопросу найти не удалось. Между тем, в единственном распубликованном - 
приказе № 29 но НКЗ от 6 марта 1924 г. предписывается „выделить из 
состава соответствующего губ. и обл. земуиравления и управлений краевых 
уполномоченных НКЗ ответственного работника для руководства и наблю
дения за проведением указанной реформы. На означенного унолномочеп-

1 „Болезни нашей промышленности мер и весов", см. Бюлл. ММК № 10, стр. 11.
3 „Справочн. по метрической системе", 2-е изд. Центр. Упр. печати и пропаганды 

ВСНХ СССР. 1925 г., стр. 22.
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ного возложить: организацию но проведению работ по метризации через УЗУ 
в у е з д а х  и в о л о с т я х 11 (курсив мой. А К).

Следовательно, по мысли этого приказа, НКЗ предполагает вводить 
метрическую систему не только в подведомственных ему учреждениях, но 
и в самом сельском хозяйстве. Желая выяснить связь между вышеотмеченным 
законом и названным приказом, я обратился в МК НКЗ и узнал следующее.

На метрическую систему уже переведено Ветеринарное Управление, 
наир., учет ту т  на бойнях, измерение скота и т. д. В лесном деле пред
полагалось ввести метрич. систему к 1/1V, для чего спабдить измерителями 
служащих но лесоуправлению, для чего в тресте точной механика загра
ницей уже заказаны соответствующие инструменты, а с 1/Х с. г. предпола
гается перейти к лесозаготовкам в метрич. измерении. О д н а к о ,  э т о т  
п е р е х о д з а в и с и т от с т а н д а р т н о г о  Г> ю р о п р и ВСНХ.

Что-же касается крестьянского землепользования и землевладения, то здесь 
предположено все имеющиеся чертежи земельных угодий перечислить в метр. 
меры и к натуральному обмеру прибегать лишь в случае спора. Введение новых 
земельных мер МК НКЗ надеется закончить к 1/1-27 г., к каковому времени 
НКФ должен будет и госдоходы и местные бюджеты вычислять примени
тельно к метрической земельной единице. Вся агит-просветительная работа 
по поднятию крестьянского хозяйства должна отныне издаваться в 2 изме
рениях с учетом урожайности, обсеменения или удобрения не только на 
десятину в пудах и мерах, но и на гектар в литрах и граммах.

Если начальник уездной милиции, как рассказано выше, не может 
найти ни средств, ни школы для обучения метрической системе нескольких 
милиционеров, призванных проверять лавки, то спрашивается, сколько снора, 
еклоки справедливых жалоб и несправедливых упреков на местных властей 
вызовет у крестьян, в связи с переделами и обложением, переход ог деся
тины к гектару.

ж ) С траховое дело

Обязательным постановлением ММК А» 23 метрическая система измере
ний вводится в страховом деле: в течение 1924 г. по разным видам страхо
вания в городах, а с 1/Х-25 г. но о б я з а т е л ь н о м у  с т р а х о в а н и ю  от 
о г н я  в с е л е н и я х  и но о б я з а т е л ь н о м у  и д о б р о в о л ь н о м у  
с т р а х о в а н и ю  от г р а д о б и т и я  в с е л е н и я х .

Согласно этого постановления, все измерения, связанные со страхованием, 
должны вестись „в метрических мерах, т. е. в линейных и кубических метрах 
или киллограм.мах и долях и т. д., причем всем местным органам страхо
вания надлежит заблаговременно озаботиться приобретением новых измери
тельных приборов в метрических мерах."

Выше уже приведена цитата из статьи инж. Фридмана, из коей явствует, 
что фабрикация рулеток, как тесемочных, так и со стальной лентой, затрудни
тельна. Следовательно, страховые органы в первую очередь столкнутся 
с недостатком* мерительных приборов. Оставляя пока в стороне вопрос 
о дороговизне, следует заметить, что наладить страховое дело в наших 
деревнях, постоянно уничтожаемых пожаром,—дело очень трудное. Мало 
объявить гот или иной вид страхования обязательным. Необходимо, чтобы 
крестьянин относился к этому делу с доверием и сознательно. Крестьянин 
по природе своего труда практичен и любит отчетливо представить себе 
и выгоды и убытки. Поэтому, когда в только-что насаждаемое страховое 
Дело, столь важное для пагаего хозяйства, вводится пока непонятное метри
ческое измерение и когда, следовательно, крестьянин лишен возможности 
проверить обмер страхового агента и представить себе возможную премию 
в случае пожара или градобития, то главнейшие моменты успеха в стра
ховом деле—расчет и доверие— в значительной степени умаляются.
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з) М етрическая си стем а в учреж ден и ях , п одведом ственны х НКВД

Большое количество постановлений ММК касается учреждений, подве
домственных НКВД, именно: № 9 и № 16 об учете воды в литрах в ком
мунальных водопроводах городов и др. населенных мест СССР.

№ 10 об учете газа в кубических метрах в коммунальных газовых за^ 
водах городов и др. населенных мест СССР.

Л'а 13 о введении метрических измерений в земельных хозяйствах 
городов и поселений городского типа СССР.

№ 14 об исчислении в СССР площади строений, жилой площади 
и площади застроенных участков в метрических мерах.

№ 28 по введению метрической системы в строительном деле.
Насколько трудно осуществить вышеизложенные мероприятия, видно из 

сообщения Бюл. ММК,1 где напечатано следующее; „Из метрической комиссии 
НКВД сообщают, что проведение метрической реформы в ряде отраслей ком
мунального хозяйства в больших городах начинает встречать з а т р у д н е н и я  
н а  п р а к т и к е .  Так, Ленинградский Откомхоз, в ответ на обязательное 
постановление ММК об учете воды в литрах в коммунальных водопроводах 
городов и других населенных мест СССР, возбудил ходатайство об исклю
чении из указанного постановления и инструкции к нему ограничительного 
срока (1 января 1927 г.) замены старых водомеров литрорегистрирующими 
и предлагает установить порядок постепенной замены водомеров, не связы
вая эту замену окончательным сроком. Это ходатайство мотивируется соображе
ниями, что указанная в постановлении мера обязывает Откомхоз произвести 
работу, с в я з а н н у ю  с з а т р а т о й  с о т е н  т ы с я ч  р у б л е н  золотом в те
чение 2-х сметных лет. Такую затрату Откомхоз считает н е п р о и з в о д и 
т е л ь н о й  р о с к о ш ь ю ,  принимая во внимание, что в настоящий момент 
тяжелого состояния коммунального хозяйства и при стесненном бюджете 
Откомхоз не может произвести необходимых затрат на развитие сети водо
проводов вообще/

Такова точка зрения Откомхозов.
В интересной статье М. Б. Бранзбурга „Обзор деятельности метриче

ской комиссии НКВД"2 указывается, что названная комиссия затрудняется 
определить теми и план метризации, так как большинство мероприятий по 
метр-реформе связано с теми работами, кои будут производиться в одно
родных отраслях деятельности других ведомств. В частности „метризация 
сортаментов на производстве носит, по справедливости, затяжной характер." 
(Курсив мой. АК).

Еще более дорогая работа предстоит нашему коммунальному хозяй
ству по перестолблению шоссейных и мощеных дорог. Хотя разница между 
верстой и километром сравнительно не велпка, тем не менее, во имя введе
ния метрической системы, на всем пространстве Союза, т.-е. на 1/6 части 
земной поверхности, по всем шоссейным и мощеным дорогам в течение 2-х лет 
(с 1-го января 1925 г. но 1 января 1927 г.) предполагается перемерить все 
расстояния и перестолбовать.

Если иметь в виду, что в ведении НКВД, кроме городского хозяйства, 
находятся милиция, места заключения, различные склады и т. д., то станет 
ясно, как сложна работа этого ведомства по метр-реформе и как далек срок 
«е проведения.

1 № 4-5, стр. 21.
* БюЛл. ММК № 6.
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Н екоторы е эконом ические возм ож н ости , с в я за н н ы е  с введен ием
м етр -р еф о р м ы

Если на метрическую реформу посмотреть с экономической точки зре
ния, то получим следующие выводы:

1) реформа вводится, главным образом, по линии товаров, а не произ
водства;

2) в производстве она может сказаться лишь в очень отдаленном бу
дущем, по мере изнашивания станков и замены их новыми, приспособлен
ными к производству метризованной продукции;

3) установление метризованных стандартов в некоторых отраслях про
мышленности является экономически вредным и практически бесполезным 
принуждением; вредным потому, что не искусственно придуманный стандарт дол
жен создавать новые машины, а, наоборот, новая техника и расширенный 
базис производства должны приводить к новым стандартам; бесполезно по
тому, что все стандарты в народном хозяйстве взаимно обусловлены и стан
дартное „выпячивание" какой-нибудь отрасли промышленности приведет 
к отрыву ее от всего хозяйства в целом;

4) метризация в сельском хозяйстве при современных условиях чре
вата серьезными последствиями. Лозунг „лицом к деревне" обязывает нас 
не принуждать крестьянина ни к чему такому, что не имеет непосредствен
ной связи с ростом народного хозяйства и политическим благополучием Со
ветского Союза в целом. Вся агитация в пользу „смычки" города с дерев
ней основана на разъяснении крестьянину для него полезности того или 
иного мероприятия Советской власти. Однако, никаких практических сообра
жений, убедительных для крестьянина, в пользу метр-реформы привести 
нельзя. А рассуждения вроде: „язык цифр один; то же должно быть и с ме
рами" или „для создания тесной семьи народов необходим общий братский 
язык"—для практически мыслящего крестьянина— пустая фраза, ибо он 
знает, что великое множество языков и наречий не мешают рабочим и кре
стьянам всего мира постепенно находить общий пролетарский язык для 
борьбы против своих угнетателей.

Не имея в глазах крестьянина никакого положительного значения, ме
трическая реформа чревата отрицательными моментами:

а) как никак, она проводится принудительно, каждый приказ сопро
вождается уголовной санкцией,

б) при том классовом расслоении, которое сейчас наблюдается в де
ревне; при ненроведенном еще (хотя теоретически уже осознанном) разли
чении между кулаком п крепким мужиком; при значительном стремлении 
крестьянина к отрубному хозяйству и при политике Правительства, наса
ждающей общественную обработку земли; при фактической невозможности, 
по молодости нашего финансового аппарата, вполне справедливо и безбо
лезненно разложить на крестьян налоговое бремя,—при этих и множестве 
других предпосылок трудность для Правительства но управлению крестьян
ством и без того очень велика и потому нет оснований создавать среди 
крестьянства повода к недовольству властью и спорам между собою. Между 
тем вонрос о налоге—самый чувствительный вопрос для крестьянина, и 
е с л и  в д е л о  в ы ч и с л е н и я  н а л о г о в  в п у т а е т с я  н о в а я ,  н е п о 
н я т н а я  к р е с т ь я н и н у  м е р а  з е м л и ,  у р о ж а й п о с т и  и т. д., то 
в о т н о ш е н и и  д а н н о г о  к р е с т ь я н и н а  в п о л н е  с п р а в е д л и в ы й  
ч а л о г  п о к а ж е т с я  е м у  н е с п р а в е д л и в ы м .

в) Кроме того, с проведением метрической реформы в жизни крестья
нина может появиться ряд ненужных, досадных мелочей, устранить которые 
в ближайшее время не удастся. Крестьянин сейчас усиленно чинит и об
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новляет свое хозяйство. Правительство всеми мерами содействует ему в при
обретении машин, Но всякого рода валы, лемеха, зубья и проч. измеряются 
.в дюймах, и крестьянин обычно наизусть знает меру отдельных частей своих 
машин. Поэтому переход к метрическому наименованию в области сельско
хозяйственного инвентаря и домашнего инструмента (лезвия, долот, стаме
сок, рубанков, топоров и проч.) для крестьянина будет ненонятеи и прак
тически тяжел: присланные из кооператива или прокатного пункта части 
для поломанной машины часто будут не подходить, срывать работу, нано
сить хозяйству ущерб и поселять раздражение.

Если иметь в виду, что теперь крестьянин усиленно принялся за чте
ние популярных агрономических книжек и что он, благодаря простого при
вычного для него расчета (в десятинах, иудах, четвертях и т. д.), многое 
способен усвоить и применять, то станет ясно, что переход на метрсистему 
в сельском хозяйстве в ближайшем будущем сопряжен с большими труд
ностями.

Наконец, 5), нельзя рассматривать ту или иную отрасль хозяйства 
в отрыве от хозяйства в целом. Между тем, изложенный выше обзор пока
зывает н^м, что в то время как. например, НКИС наметил обширную про
грамму но метризации своего хозяйства вплоть до переосголбления пути и 
изготовления шестерен для винторезных и револьверных станков— в метал
лической или текстильной промышленности мы встречаемся с простым пере
водом мер „с русского на французский1* и с фактической невозможностью 
сколько нибудь фундаментально и в целом перейти на метризованный 
стандарт.

Следовательно, наша метрическая реформа обречена на длительную, 
хроническую „ д в о й с т в е н н о с т ь "  измерений и на длительный отрыв то
варного стандарта от производственного.

З а к л ю ч е н и е .  Разумеется, данный обзор во многих отношениях не 
полон. Важнейшие вопросы, связанные с введением метр-реформы (напри
мер, стоимость этой реформы, влияние ее на народное хозяйство в условиях 
его бурного роста и развития и т. д.), в этой статье не только не разре
шены, но даже и не поставлены. Предел журнальной статьи лишает меня 
возможности развернуть вопрос о метр-реформе во всю его ширину.

Ограничиваясь только вопросом о трудностях, мне хотелось бы при
влечь к ним внимание наших хозяйственников и направить их мысль на 
изыскание способов к устранению их.

0  „трудностях4' при введении метрической системы 
мер и весов

Каждое нововведение, как бы оно целесообразно ни было, прежде, чем 
получить нрава гражданства, обыкновенно претерпевает целый ряд „мы
тарств". Резко выраженную сопротивляемость .всему новому можно было 
наблюдать в дореволюционной России, инерция и привычки которой были 
немалой помехой всякому прогрессивному начинанию. Достаточно вспомнить, 
какую бешеную атаку вели „отцы города" против канализации, водопро
вода и многого другого, являвшегося ценнейшими завоеваниями мировой тех
ники. К этому надо прибавить, что еще в 1011 г., в Москве, при наличии 
электрического освещения, трамвая и т. д., заседало совершенно серьезное 
собрание, обсуждавшее меры к предотвращению бесспорной близости прише
ствия дьявола (группа сектантов). Эти факты нами приведены для 
того, чтобы напомнить о слишком большом к ишчестве градаций культурного 
уровня населения СССР и соответственно о трудностях, кои приходится пре
одолевать при всяком нововведении.

Проведение метрической реформы точно также сопряжено с целым ря
дом трудностей и не может быть совершено в определенный срок „но 
декрету" или вследствие „изношенности старых гирь", ибо переход к новым 
единицам, конечно, не исчерпывается простой заменой единиц измерения. 
Переход к метрической системе будет совершаться в длительный период 
времени и мы совершенно не можем предвидеть срока окончательного пере
хода к этой системе.

Гигантская территория СССР со всем многообразием населяющих ее на
родов, пользующих самые разновидные меры до „пуда кукурузы" и библейских 
„локтей" включительно, не сразу может быть промерена в метрических ме
рах; это надо считать аксиомой, и если назначен близкий и жесткий срок 
окончательного введения метрической системы, то можно знать заранее, что 
этот срок придется удлинить.

Оценивая всю сумму трудностей при введении метрической системы, 
нельзя, однако, не остановиться на целом ряде положений и примеров, при
веденных тов^ А. Н. Константиновым. Эти „трудности" очень характерны и 
некоторые из них заслуживают особенного внимания. 'Гак. тов. Константинов 
полагает, что „если осуществится намерение ММК и граждане СССР будут 
покупать 16 вершк. ситец на метры, а полудюймовые гвозди на кнлло, то это 
будет не мерительная реформа советского хозяйства, а ненужная для хозяй
ства смесь французского с нижегородским".

Вопросы увязки производства и потребления—основпые вопросы в по
строении социалистического хозяйства. Согласовать производство и потребле
ние—это значит дать продукцию соответствующего качества и в требующемся 
количестве. Удовлетворительное решение этой задачи неразрывно связано 
с уточнением стандарта изготовляемой продукции и с болеэ точным ее рас
пределением по потребности. Оба положения в общем случае обязывают пе
рейти к более мелким единицам, тем более, что, в случае „покупки гвоздей",
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играет роль не только длина гвоздя, но и его толщина, для многих случаев 
весьма неудобно измеряемая в долях дюйма. Кроме того, при покупке „мел
ких гвоздей* покупатель, покупая на „кило* или его части, весьма неслож
ные по счету, более точно приблизится к своим потребностям, нежели поку
пая на фунты. Привычка к „гвоздям в дюймах* лишает возможности заявить 
о необходимой толщине гвоздя и в общем случае приводит к неопределен
ным терминам „потолще или потоньше*. Это неудобство совершенно исче
зает при метрической системе, ибо потребитель точно укажет, какие гвозди 
ему нужны. Денежный расчет за эти гвозди будет чрезвычайно прост, ибо 
не нужно забывать, что мы имеем колоссальную предпосылку в пользу мет
рической системы мер и весов: один рубль равен 100 копейкам. При введе
нии метрической системы мер и весов, расчеты по торговым операциям на
столько упрощаются, что налицо бесспорная государственная необходимость 
для переходного периода согласиться даже на „смесь французского с ниже
городским

Далее читаем: „совершенно очевидно, что о введении метр-реформы 
можно будет говорить только в том случае, если народное хозяйство и 
в области производства и в области хозяйственных навыков и потребитель
ских привычек перейдет па метрическую систему11.—Интересно знать, как же 
поступить в данном случае? — ждать нока все „неметрические* меры умрут 
естественной смертью, а вместо них войдут в обращение метрические меры?— 
По нашему мнению, тогда „говорить* о введении метрической системы мер 
и весов будет уже слишком поздно и придется лишь констатировать факти 
ческое пользование этой системой. Но мы не верим в „самозарождение* 
метрической системы и потому являемся сторонниками ее введения, если бы 
для этого даже понадобилось гражданам СССР „поступиться11 какими-либо 
весьма незначительными и, кстати сказать, совсем неполезными для народ
ного хозяйства в целом, „привычками*.

Введение метрической системы, но мнению т. Константинова, внесет 
определенное неудобство и в портновское дело. Так, „можно продавать ма
терию не на аршнны, а на метры, по портной и портниха, хотя и снимают 
мерку в сантиметрах, привыкли кроить материю или аршинную или двух- 
аршинную*. Такое заявление тов. Константинова заставило нас ознакомиться 
с чрезвычайно разнообразными „ширинами* вырабатываемых на русских и 
заграничных фабриках материй, в результате чего мы констатировал большой 
спрос на эти материи, а также и то, что портные и портнихи перед покрое и 
„прикидывают сантиметром11 ширину этих материй. Кроме сего, в СССР при 
индивидуальном покрое портные обыкновенно пользуются бумажной выкрой
кой, а при массовом— картонной или каким-нибудь другим жестким шабло- 
пом. Таким образом, приведенный тов. Константиновым пример не только 
для нас неубедителен, но в некоторой части и неточен. И, в самом деле, 
если бы квалификация закройщиков исчерпывалась только умением кроить 
из материи аршинной и двухаршиииой, то невольно возник бы вопрос: куда 
же девается колоссальное количество текстильной продукции, не имеющей 
одной из двух вышеуказанных ширин? Обилие мод, фасонов нокроя, а также 
рост и объем потребителей, дают самое широкое поле для использования 
материи различных ширин, и установить наиболее экономичную стандартную 
ширину можно лишь до „новых потрясений в области нокроя*. Таким обра
зом, привычку к „аршинной* или „двухаршинной11 материи следует отнести 
лишь к работникам весьма низкой квалификации — к работникам, шьющим 
костюм для всех заказчиков ио одной и той же мерке.

Второй пример об „измерении роста лошадей на метры, при котором 
оказалось, что деленне шкалы ростов вплоть до сантиметров слишком дробно 
и влечет за собою ошибки в измерении, вызываемые различием в толщине 
подков, неровностямн плаца и т. д .11— совершенно непонятен. И „плац*, и
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«подковы* одинаково присутствуют при измерении какой бы то ни было еди
ницей длины, но ошибка в измерении при сантиметре будет меньше, нежели 
при дюйме, ибо в нервом случае измерение совершается с точностью до 
одного сантиметра, а во втором— с точпостыо до одного дюйма. Тов. Констан
тинов иолагает, что при измерении роста лошадей нужно „вследствие свой
ства измеряемого объекта отказаться от десятичного счета и вернуться к преж
нему измерению в дюймах, перечисленных на сантиметры*.—  Ни у одной 
лошади, независимо от ее породы (нонн или орловский рысак), наука и 
практика до сей поры не констатировали каких-либо отчетливо выявлен
ных данных в пользу сантиметра или дюйма, и утверждение, что естество 
лошади таково, что она обязательно должиа измеряться в дюймах— одно из 
„мытарств14, которые должна преодолеть метрическая система.

Характерно, что в данном случае тов. Константинов согласен отступить 
от исстари установленной у нас единицы при измерении лошадей— „вершка*, 
но это отступление оп проделывает не в пользу метрической системы, а 
в пользу „дюйма*. Не лишним будет указать, что ни в одной стране мира 
рост лошадей не измеряется на дюймы, а повсюду это измерение совершается 
в метрических единицах. И в нашей действительности дело обстоит несколько 
иначе: но наведенным справкам в военном ведомстве и в конозаводстве, рост 
лошадей измеряется... о, ужас!., в м е т р и ч е с к и х  е д и н и ц а х !  И выше
упомянутые ведомства категорически отрицают какие бы то ни было не
удобства измерения.

Мы согласны с тов. Константиновым —  много трудностей придется 
преодолеть при введении метрической системы, но надо всегда резко раз
граничивать действительные трудности от безотчетного страха перед новиз
ной метрической системы мер н весов.

Одно из самых больших препятствий к введению метрической системы 
состоит в том, „что сами агенты, призванные проводить метрическую ре
форму на местах, не только не знают этой системы, но незнакомы даже 
с дробями*. Это мы считаем одним из важнейших доводов, но не против 
введения метрической системы, а за более „тщательный* выбор агентов по 
проведению метрреформы. Но все это недостатки механизма по введению 
метрической системы, а отнюдь не оргапические факторы против ее 
введения.

Мы категорически утверждаем, что в СССР бесспорно найдется доста
точное количество агентов для грамотного руководства введением метриче
ской системы мер и весов.

Есть еще много препятствий, мешающих ввести метрическую систему. 
В Орле решили, „что для проведения метрической реформы нужно прежде 
обучить милиционеров, а посему возникла мысль прикрепить милиционеров 
к сельским школам11. Практически эта мера не была осуществлена, ибо 
оторвала бы милиционеров от их прямых обязанностей и вопрос о метриче
ской реформе остался открытым. Возникает, таким образом, вопрос: возможно 
ли ввести метрическую систему „без прикрепления милиционеров к сельским 
школам*!— Конечно, возможно,— скажем мы,—но для этого необходимо, чтобы 
милиционеры уже имели „за спиною* сельскую школу, и мы идем ио этому 
пути; путь длинен, тяжел, но с каждым днем мы все ближе и ближе 
к цели.

Мы не отрицаем весьма большой суммы трудностей, какую предстоит 
преодолеть при введении метрической системы, так же, как не представляем 
себе абсолютного и немедленного введения этой системы в какой пябудь 
строго фиксированный срок. Успех введения метрической системы в очень 
многом вависит от методов и программы ее введения. Весьма обширный 
и интереснейший материал, ивформирующий о методах введения метрической 
системы различными ведомствами, тов. Константиновым сгруппирован очень
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удачно. Этот материал как нельзя более свидетельствует о том, что „над
лежащие органы действуют но законам ума просвещенного", хотя милицио
неры, а вместе с ними и ответственные деятели некоторых ведомств „еще 
коснеют в невежестве".

ММК, очевидпо, не дала ведомствам настоящего плана введения ме
трической системы, а лишь ограничилась „циркуляром11, а пути проведения 
в жизнь этого циркуляра каждым ведомством были нопяты по своему. 
НКПС счел необходимым, в первую очередь, переставить верстовые столбы 
по километражу, а в бумалгпой и полиграфической промышленности сочли, 
что если сочинить стопу в 1.000 листов, делящуюся на 20 дестей по 50 ли
стов, а десть на 10 тетрадей но 5 листов, то этим самым при счете бумаги 
введут метрическую систему. Очевидно, в „новой" метрической системе по
лучение единиц высшего разряда совершается не переносом запятой, а но
вым „бумажно-полиграфическим" способом — умножением на 5, 20 и 50. 
Очень смелая импровизация, но, конечно, не достигающая цели, ибо окру
гление счета и некоторое упрощение еще не есть введение метрической 
системы. Забывать этого не приходится, в противном случае мы снова 
перед неразрешенным в Орле вопросом—прикреплением к сельским школам.

Приведенные тов. Константиновым примеры еще не решают вопроса 
в пользу сохранения в СССР старых мер и весов, тем более, что во всем 
мире ярко выралюна тенденция в сторону введения метрической системы. 
Ни в одной стране мира целиком метрическая система еще не введена 
и даже во Франции еще до сих пор можно встретить измерения, чуждые 
метрической системе. Тем не менее, даже в нарезке труб, изготовлении 
сверел, метчиков, плашек и т. п. многие ваводы различных стран уже пе
решли от дюйма к миллиметру и на их фабрикатах, очевидно, для переход
ной эпохи, имеются оба обозначения—и дюймы и миллиметры. Принятое 
у нас при нарезке обозначение „количество ниток на один дюйм" прекрасно 
заменено более точным обозначением: „шаг равняется “ Второе обозначе
ние позволяет строить большое количество нарезок должной точности, ибо 
в нашем распорялсении, но крайней мере, 0,1 миллиметра, в то время как 
при первом методе мы реально можем манипулировать лишь целым числом 
„ниток" на 1 дюйм. Мнение, что, „по всем признакам, резьба для лгелезных 
труб во всем мире и на будущее время останется „с шагами в дюймах", 
может быть ослаблено в своей категоричности наличием железных труб, на
резанных „шагом в миллиметрах".

Так, завод Рейнекер в Гермапии и многие другие выпустили метчики 
и плашки „униального" типа, пригодные и для дюймовой и для милли
метровой нарезки в определенных пределах. В точных нарезках и при спе
циальных станках вопрос, конечно, обстоит несколько иначе, но отдельные 
случаи пользования смешанными мерами, поскольку эти случаи редки и не
избежны, не могут служить непреодолимым препятствием при введении 
метрической системы. Если бы даже при введении метрической системы 
и остались небольшие специфические области, для которых потребовался бы 
более значительный срок для замены мер, то в этом ничего страшного пет. 
И на путях к законченным формам социалистического хозяйства есть не 
мало вопросов, в разрешении которых не малую роль играет время.

Мы далеки от мысли отрицать наличие больших расходов и трудно
стей при введении метрической системы мер и весов, но, с другой стороны, 
эта работа необходима, ибо с течением времени единая система мер и весов 
оправдает затраты, понесенные на ее введение. Ширина колеи—в милли
метрах, длина пути—в верстах, рейки—в дюймах. Если подсчитать на
кладные расходы на содержание персонала, занимающегося всяческими из
лишними пересчетами, вызванными отсутствием единой системы мер и весов, 
то станет ясно, что сокращение этих непроизводительных расходов отнюдь
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не должно быть упускаемо из виду при определении экономического эффекта 
введения метр-реформы.

Неудобства метрической системы в лесном деле очевидны— здесь 
исстари господствует дюйм и отклонение от этой единицы измерения при
несет целый ряд весьма существенных затруднений: во-первых, отпадает воз
можность таксации „на глазок", а во-вторых, при метрических единицах 
„большинство установленных размеров сортаментов окажутся выраженными 
в метрической системе весьма неровными величинами, неудобными для рас
четов, что вызовет значительные неудобства в применении подобных рас
четов на практике и потребует округлений".— Таксация „на глазок" очень 
неприятный для народного хозяйства метод учета леса, этот метод был при
чиной многих уголовных процессов, из которых выяснилось, что „глазок" 
не всегда честно глядит на отпускаемый лесной товар. По всей вероятности 
более точный обмер отпускаемого леса, если этот обмер совершать далее 
в метрической системе, с избытком окупит расходы на содерлеание персо
нала. Что лее касается неудобства обращения с метрическими единицами, 
'го это в подлинном смысле слова недоразумение, ибо подсчет кубатуры 
в десятичных изображениях самый простой из всех существующих.

К этому надо прибавить, что и Денежный расчет, как ранее было 
указано, чрезвычайно упрощается.

По мнению тов. Константинова, имеются п политические соображения 
не в пользу метрической системы. „Если в дело вычисления налогов 
впутается новая, непонятная крестьянину мера земли, уролгапностп и т. п., 
то, по мнению т. Константинова, в представлении данного крестьянина вполне 
справедливый налог покалгется ему несправедливым". Само собой разумеется, 
что метрическая система доляша внедряться в крестьянское хозяйство по
степенно, и отнюдь не в порядке административном, а прежде всего путем 
экономического влияния. Однако и здесь следует заметить тов. Константинову, 
что „справедливость" вообще—понятие весьма относительное, а „справед
ливый налог"— и вовсе туманное понятие. Крестьянин понимает „справед
ливый палог", как оплату во всяком случае значительно меньшую, нежели 
он фактически выполняет, а во всех остальных случаях крестьянин счи
тается лишь с фактом необходимости уплаты налога. В каких бы мерах ни 
измеряли землю и урожайность, крестьянин ни в коем случае не забыл 
прошлогодний урожай и соответствующий налог, и уплату налога в этом 
году он непременно сравнит с прошлогодней. Нужно думать, что в конечном 
итоге крестьянин прекрасно разберется в относительном повышении или поншке- 
нии налога и вряд ли метрическая система послужит поводом для недовольства 
властью. Суть дела не в единицах измерения, а в сумме, подлежащей оплате, 
а эта сумма не згвисит от единиц измерения. „Хоть горшком называй, только 
в печь не сажай"—крестьянская поговорка. Эта поговорка имеет свою исто
рию, которую надо вспомнить всем, кто еще верит в „крестьянскую темноту".

Кажущиеся на первый взгляд большие трудности и как будто бы не
целесообразные затраты при введении метрической системы мер и весов 
Должны рассеяться при более глубоком анализе вопроса. В настоящее время 
наша промышленность работает над улучщениеп и удешевлением продукции, 
а это неразрывно связано с уточнением стандарта. Метрическая система 
^гер и весов—есть шаг в сторону уточнения и упорядочения во всех отра
слях народного хозяйства и сопротивляемость ей, являющаяся логическим 
следствием вековой привычки и влияпия еще не изжитых форм дорево
люционного хозяйства, с течением времени будет ослабевать.

Практика советского строительства показала, что самые тялгелые пре
пятствия могут быть взяты, если эти препятствия находятся на пути 
к лучшему будущему. Поэтому мы пе сомневаемся, чго и введепие метрической 
■системы мер и весов, системы не новой для СССР, бесспорно увенчается успехом.

___________________________________  1 3 *



Новости техники в области электрификации деревни
Электрификация д е р е в н и ,  даже не в масштабе мпогих стран Старого 

и Нового света, а лишь в пределах весьма скромного снабжения энергией 
для самых первоочередных надобностей, все же рисуется в наших условиях 
как нечто гигантское, к чему мы придем через длительный ряд лет. По 
всей вероятности, благодаря огромной территории нашего Союза, а с другой 
стороны— по причинам чисто финансового характера, электрификация де
ревни будет совершаться но двум основным направлениям:

1) электрификация деревень, находящихся в радиусе рентабельной 
передачи тока от районных станций, сооружаемых по плану Г о э л р о ,  и

2) электрификация деревень при помощи небольших гидроэлектриче
ских станций местного значения, сооружаемых на местные средства или при 
поддержке Правительства, если эти станции войдут в общую программу 
водохозяйственного строительства.

Гидроэлектрические станции местного значения будут играть весьма 
важную роль в сельском хозяйстве страны и вопросам местной сельской 
электрификации необходимо уделить должное внимание. Страны с мощной 
электроснабжающей индустрией и по сравнению с нашим Союзом с колос
сальной густотой электрических проводов все же пользуют небольшие гидро
электрические станции местного значения. Характерно, что наряду с про
грессирующей тенденцией ликвидировать мелкие станции и все привести 
к системе сверхмощных передач, все же не только продолжают лшть мелкие; 
гидроэлектрические станции, но спрос на эти установки в некоторых странах, 
сильно повышается.

Такое явление в электроснабжающей индустрии, с экономической точки 
зрения, кажущееся весьма ненормальным, все же имеет свои причины 
экономического и технического характера. Дело в том, что водные пути 
сообщения, ирригация и общее потребление воды во всей сумме выдвигают 
целый ряд частных задач при решении общей водохозяйственной проблемы, 
для данного района. Пути сообщения и ирригация требуют поднятия уровня 
низко стоящих вод и накопления запасов воды в естественных или искус
ственных резервуарах. Нужный режим поддерживается при помощи искус
ственных сооружений—плотин, шлюзов и т. д., а попутное регулирование 
уровня вод создает благоприятные условия для использования даровой 
энергии падающей воды.

В С.-А. С. Ш. в последнее время построен целый ряд блестящих 
с точки зрения конструкции сооружений. Эти сооружения представляют 
собою одновременно: железнодорожный мост, шлюзы, силовую станцию, ва- 
сосную станцию и квартиру для лиц обслуживающих эти сооружения. Если 
соответствующим образом разложить первоначальную стоимость воздвигнутого- 
комбинированного сооружения по статьям его эксплоатации, то окажется,,
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что первоначальный капитал, затраченный на мост, станции и т. д., совер
шенно незначителен. Эта незначительность капитальных затрат при таких 
комбинированных сооружениях и является основной причиной жизненности 
мелких гидроэлектрических станций.

Влияние местных условий и правильное экономическое и техническое 
решение задач в общих водохозяйственных мероприятиях столь велико, что
С.-А. С. III. сочли необходимым издать специальный закон, воспрещающий 
в дальнейшем использование вод в одном каком-либо направлении. Этот 
закон обязывает „Федеральную Силовую Комиссию" рассматривать использо
вание вод во всей сумме возможных направлений.

Италия, Германия, Англия и Америка посвятили много внимания созда
нию стандартного тииа гидро-электрических установок небольшой мощности. 
Центр внимания в этой работе был отнесен к минимальной первоначальной 
стоимости, портативности, простоте установки и автоматичности работы станций. 
В этом отношении были достигнуты вполне удовлетворительные результаты 
и там, где природные условия позволяли использовать падение воды, сель
ские и фермерские объединения зачастую кооперировались и создавали гидро
электрические станции, иногда при поддержке государственного или частного 
капитала.

Наша практика сооружения гидроэлектрических станций местного зна
чения пока не имеет влияющего масштаба и в этом отношении не малую 
роль играет отсутствие стандартного тииа станций. К этому, конечно, необхо
димо прибавить, что и общее понимание всей водохозяйственной проблемы 
в целом лишь в последпие годы направлено в правильное русло. Обыкно
венно предположительные сметы ио сооружению станций в процессе реали
зации проекта разбухают до невероятных размеров и в результате ни о какой 
рентабельной местной электрификации говорить не приходится.

Ниже ми даем изображение и краткое описание небольших гидроэлек
трических станций, имеющих большой успех в Англии и Америке. Эти не
большие станции пользуют конструкции Пельтона, которые признаны 
международной практикой лучшими конструкциями небольших гидроэлектриче
ских станций, Пельтоновская станция отличается сравнительно небольшой 
первоначальной стоимостью, портативностью, легкостью установки и упра
вления, а также дает вполне приемлемый коэффициент полезного действия. 
Правда, Пельтоновы колеса наилучшим образом работают при больших вы
сотах падения воды, а этим самым несколько сужается поле применения 
этой конструкции, тем не менее во многих случаях можно констатировать 
быстро растущий спрос на эти конструкции. Последние выполнения Пельто- 
новых колес дают возможность значительно снизить первоначальную стоимость, 
что соответствующим образом и отразилось на спросе на эти конструкции. 
Вообще говоря, с финансовой точки зрения необходимы особенно благоприятные 
Условия для рентабельного использования гидроэлектрических установок, ибо 
эти установки требуют больших первоначальных затрат и, следовательно, 
больших уплат Процентов на затраченный капитал. Снижение первоначальной 
стоимости Пельтоновых колес произошло за счет методов выполнения этой 
Конструкции и за счет более рационального использования материала. Кон
струкция представляет собою весьма грубое литье, обработанное лишь в самых 
Необходимых подвижных деталях. В зависимости ог условий использования 
Колес они могут быть напрямую соединены с генератором или работать через 
передачу. Несмотря на простоту конструкции, Пельтоновы колеса в последнем 

выполнении дали прекрасные результаты, как в отношении точности ра
боты, так и в отношении коэффициента полезного действия. В последнее 
йремя различными фирмами выполнено большое количество Пельтоновых 
колес, преимущественно для „сельско-фермерской электрификации1*, и потре
бители этих машин дали блестящие отзывы о их работе.
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Рис. Л? I. Пельтоновская станция мощностью в 100 лот. сил, построенная для
высоты падения воды в 600 футов.

Рисунок 1-й представляет 
100 - сильную гидроэлектрическую 
станцию, явившуюся результатом 
модернизации Пельтоновской кон
струкции. Изображенная станция 
построена в Англии и колесо дает 
750 оборотов в минуту. Эта станция, 
благодаря своей компактности, по
мещается в маленькой комнатке, а 
блестяще выполненный регулятор 
(левая часть рисунка 1-го) позволяет 
станции работать автоматически. 
Автоматичность работы столь зако
номерна, что замок с дперей станции 
снимается лишь во время инспектор
ского осмотра, все остальпое время 
станция работает без присутствия 
человеческого надзора и не имеет 
постоянных служащих.

Рисунок второй изображает 
Нельтоиово колесо изображенной на 
рис. 1-м гидроэлектрической стан
ции. Это обычный тип колеса Пель- 
тона, но совокупность его деталей, 
тончайшим образом соответствующих 
запросам техники и экономики, со
ставила хорошую ренутацию кон
структору этого колеса. При 750 обо-

Рис. № г. Пелыпоново колесо мощностью 
в 1 0 0  лош. сил.
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ротах в минуту узке весьма важную роль играют сечение, вес и диаметр 
колеса, ибо центробелшая сила может явиться причиной разрыва колеса. 
Конструктор блестяще разрешил вопрос материала и стоимости изготовления 
колеса, чем положил основание дальнейшей борьбе за рентабельность мел
кой сельской электрификации.

Гис. И? 3 - Пельтоновская станция с двумя регуляторами.

Рис. Л? 4 . Небольшая Пельтоновская гидроэлектрическая станция.
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Несколько иной тип Пельтоновской станции изображен на рис. 3-м. Эта 
станция имеет 2 регулятора, ибо турбинное колесо воспринимает падение двух 
струй воды. Сама конструкция обеих станций предусматривает потребные 
для них фундаменты. Эти сооружения весьма несложны и легко выполняются 
не только при наличии возможностей построить бетонные фундаменты, но 
также при наличии деревянных балок соответствующих сечений и длины.

Рисунок 4-й изображает полную гидроэлектрическую станцию небольшой 
мощности. Масштаб аггрегата может быть себе легко представ пен но фигуре 
находящегося на станции человека. Эта вполне оборудованная по по следнему 
слову техники гидроэлектрическая станция имеет автоматический регулятор 
и работает при наличии „замка" на дверях здания, причем эго „здание"

Рис. И® у . Пельтоиовская станция а 375 лот. сил.

но поверхности пола меньше любой нашей деревенской избы. Тин такой 
станции, как недорогой по первоначальной стоимости и технически обеспечи
вающий правильную работу, обязательно должен быть использованным для 
нужд русской сельской электрификации.

Рисунок 5-й представляет американское выполнение гидроэлектрической 
станции мощностью в 375 лош. сил, при 750 оборотах в минуту и высоте 
падения воды в 1380 фут. Диаметр турбинного колеса равен 42 дюймам. 
Станция чрезвычайно проста в своей конструкции, из фотографии видны ее 
относительные размеры. Установка была спроектирована и выполнена для 
специальных условий и эксплоатация этой станции дала очень хорошие ре
зультаты.

Наблюдающийся общий спрос на маломощные Пельтоповские станции 
документально свидетельствует о повой эре в водохозяйственных мероприя
тиях и этот спрос совершенно конкретно указывает правильные пути к па- 
чалу работ по электрификации деревни в окраинных федерациях СССР.

Равнинная часть нашего Союза не обладает большими данными для 
использования течений для силовых целей. Но наши окраины достаточно 
богаты горными водными потоками, вполне пригодными под силовые станции.
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Достаточно вспомнить топографию Кавказа и некоторых других окраин, чтобы 
составилось приблизительно представление о всех возможностях, которые обя
зательно надлежит использовать, тем более, что новейшие конструкции мало
мощных гидроэлектрических станций дают полную возможность осуществить 
местную электрификацию в значительной части на средства местного бюджета.

Станция в 15 киловатт, представляющая собою весьма миниатюрную 
установку, в состоянии калить 750 лампочек.

„Лучина" и помол зерна на первобытных ручных мельницах еще крепко 
живут, а между тем есть полная возможность борьбы с этими явлениями. 
Эта борьба трудна и длительна, но ее необходимо начать, вооружившись 
всеми последними завоеваниями техники.
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Марокко, как объект колониальной политики
'  Г Л А В А  П Е Г В А Я  

Ф инансовы й капитал в Марокко

До 8 0 -х  годов прошлого столетия финансовый капитал не обра
щ ал своего „благосклонного" внимания н а М арокко. С трана птерифов, 
пребывавш ая в стадии натурально-патриархального строя, вообще ле
ж ала как  - то в стороне от столбовой дороги империалистической 
экспансии. Лиш ь в начале 8 0 -х  годов М арокко становится предме
том вожделения „ великих “ европейских держав.

„М арокко в климатическом отношении весьма благоприятно для 
образования поселенческих колоний; его географическое положение 
является приманкой для морских держав, поскольку в гаванях  М а
рокко .можно устроить великолепные угольные станции и стоянки для 
флота; кроме того, 8десь имеются б о г а т е й ш и е  з а л е ж и  п о  с в о 
е м у  к а ч е с т в у  ж е л е з а  и, наконец, М арокко я в л я е т с я  п р и 
б ы л ь н ы м  рынком сбы та". Т ак характеризует М арокко известный 
знаток А фрики, немецкий ученый П. Дармштеттер \

И  вот уже в 8 0 -х  годах и позже начинается бешеное соперни
чество между европейскими державамп из-за М арокко. Главными дей
ствующими лицами выступают: Ф ранция, Германия, А нглия и ее спод
ручный империалистический карли к— И спания. И  на протяжении ц е 
лого ряда лет (от 1880  г. вплоть до 1 9 1 2  г .) эта  борьба то зати 
хает, то вновь вспыхивает с небывалой силой, достигая временами 
чрезвычайного напряж ения, граничащ его с военным конфликтом (1 9 1 1 г . ,  
История с „П ан терой "), и, наконец, заверш ается гнилым компромис
сом— разделом. М арокко н а „сферы влияния" между Ф ранцией и И спа
нией с выделением „нейтральной" зоны— Танжера.

В следующей главе мы коснемся истории раздела М арокко. Здесь 
Же мы хотим затронуть момент экономический, на котором мы позво
лим себе остановиться более подробно.

Финансовый капитал , как  до войны, так и в настоящ ее время, 
облюбовал М арокко за  таящ иеся в его недрах богатейш ие железные, 
медные, фосфатные, цинковые и другие материалы. Гудники М арокко 
Дают 75°/0 железа, извлекаемого из руды. Это почти самый крупный

1 См. Р. Багт^аеМег: „СеасЫсЫе (1ег АиЙеНип# АМказ", т. II, стр. 136.
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процент, который превалирует в марокканской руде и неведомый руде 
других стран. Вот почему уже до войны финансовый капитал обратил 
свое внимание на М арокко. Особенной страстью  к  железной марок
канской руде воспылали германские концессионеры. Фирма М аннесма- 
нов, полунемецкая, полуинтернациональная, стремилась овладеть всеми 
железными, медными и цинковыми рудниками М арокко. Кроме этой 
фирмы, на марокканские минералы претендовал франко - германский 
синдикат „ТЗшоп (1ез пнпез тагоса1пез“ , главным пайщиком которого 
явился французский пушечный король Ш нейдер. Б ратья  М аннесманы 
играли крупную  роль при султанском дворе и М арокко. Они же п о
могли М аракешскому султану М улай-Гаф иду захватить престол у сво
его брата Абд-Эль-Азиза, царствовавш его в Феце. В награду за со
действие М улай - Гафид передал фирме М аннесманов о к о л о  6 0 0  
к о н ц е с с и й  по эксплоатации разны х богатств М арокко, в особен
ности рудников в горной области Р иф , особенно богатой железом 
И  медью.

Н ачиная с 1 9 0 9  г., в область Гиф проникаю т испанские к о н 
цессионеры общ ества „1а(11са1о Шпего <1е11Ш“. Эго общество эксплоати- 
рует рудники Б ени-Б у-И ф рура, наиболее богатого района М арокко. 
И спанская армия с тех пор не перестает проливать свою кровь за 
интересы  этих исианских ш ахтовладельцев. Недавно это испанское 
общество распределило свои дивиденды между акционерами. О к аза
лось, что в 1 9 2 4  г. доходы этого общ ества настолько увеличились, 
что в 1 9 2 4  г. на каждую акцию  пришлось чистой прибыли 75  пезе
тов вместо 50 пезетов в 1 9 2 3  г.

Банковский французский каиитал эдесь распустился махровым 
цветком. Уже в 1 9 0 2  г. „П ариж ский Б анк и П э и -Б а“ при помощи 
Делькассэ, министра иностранных дел, становится во главе консор
циума французских банков, который предоставляет М арокканскому 
султану заем в 7.5ОО.ООО франков. Это был первый заем, первый 
„золотой ш н урок", которым, по выражению К. М аркса, капитал душит 
правительство колониальных и не только колониальных стран. В 1 9 0 4  г. 
Д а  Ва1цие <1е Г апз е1 (1ез Рауз-Ваз" предоставляет в распоряж ение 
султана заем в 62.5ОО.ООО франков. И з этой суммы султан должен 
был погасить предыдущий долг. Кроме того, султану удалось заполу
чить аванс у английских банков и у испанского банковского консор
циума, всего в размере 10 миллионов пезетов. Взамен этой ссуды 
султан предоставил в распоряж ение держав-кредиторов таможни в 8 пор
товых городах страны. Таким образом, М арокко окончательно попал 
в финансовую ловушку, откуда лиш ь теперь старается освободиться 
с помощью оружия.

Между французским консорциумом и англо-испанскими банками 
идет взаимное соревнование и каж дая сторона стремится упрочить свое 
влияние в М арокко. С 1 9 0 4  г. экспансия французского империализма

1 См. журнал „СаЫег Ли Во1сЬеу!8те“, статья т. А. А. „Ьез еярадпо1оз аи Магос“, 
ДугИ, 1926.
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в М арокко становится все более и более активной. Тон задает, гл ав 
ным образом, „П ариж ский Б ан к  и  П э и -Б а “. Именно этот банк под
стегивает все французские кабинеты министров на пути проникнове
ния и захвата М арокко.

В 1 9 0 6  г., после международной А лж есирасской конференции, 
на которой возобладала точка зрения ангдо-французской дипломатии 
о разделе М арокко между Ф ранцией и И спанией с образованием 
отдельной „нейтральной" зоны —  Танж ера, был создан специальный 
„Государственный банк М арокко" с капиталом в 15.4ОО.ООО франков. 
Этот капитал  был разделен н а  14  паев в 1.1ОО.ООО франков за  пай 
или 3 ,0 8 0  акций по 5 0 0  фр. каж дая. Из 12 государств, представлен
ных на Алжесирасской конференции (Герм ания, Франция, Англия, 
Госсия, И спания, А встро-Венгрия, Италия, М арокко, Голландия, Пор
тугалия, Ш веция и Б ельгия) три пая достались н а долю ф ранцуз
ского капитала, а на долю остальных государств— по 1 паю. В н а
стоящ ее время Ф ранция обладает 10 паями капитала этого Б анка. 
После империалистической войны Ф ранция просто „завладела" паями, 
причитавш имися Госсии, Германии и А встро-Венгрии, остальные че
тыре п ая  она выкупила у мелких государств \

„Государственны й Б ан к  М арокко" является эмиссионным банком 
и ссужает разны е предприятия кредитами в целях „экономического 
развития страны ".

Самую большую работу в смысле спекулятивных операций про
изводил и производит, главным образом, „П ариж ский  Б ан к  и П э и -Б а “. 
Достаточно вкратце перечислить предприятия и общ ества этого кон
сорциума, чтоб ясн а  стала роль и влияние этого банковского учре
ждения на любое правительство Ф ранции, „правого* или „левого" 
блока. М ы имеем в М арокко следующие предприятия и общества, 
субсидируемые „Ьа В а^ие йе Г апз е1 йез Рауз-Ваз": 1) „компания ма
рокканских железны х дорог" с капиталом в 50  миллионов; 2) „Обще
ство разработки богатств М арокко" с капиталом в 2 миллиона ф ран
ков; 3 ; „Э лектрическая компания М арокко" — 1.25О.ООО фр.; 4 )  „В се
общая М арокканская ком пани я"— 2 0  миллионов фр.; 5) „Анонимное 
о б -в о  разработки минералов" —  14  миллионов фр.; „Пивоваренное 
О б -в о "  —  б миллионов фр. и целый ряд других компаний, обществ 
й предприятий* подчиненных „П арижскому банку и П э и - Б а " .  Из 
всего капитала, вложенного во французскую  часть М арокко (около 
4 0 0  миллионов), на долю этого самого влиятельного консорциума п р и 
ходится приблизительно 2 8 0  миллионов франков. П рав был т. Дорио, 
когда он в палате депутатов указал, что „П ариж ский банк и П ои -Б а" 
является хозяином М арокко и французские солдаты проливаю т свою 
кровь в защ иту интересов этих пиявок-банкиров.

И стория проникновения и упрочения финансового капитала в М а
рокко представляет собою мрачную картину экспроприации, узурпа-

1 Боме подробно этот вопрос разработан у т. Вир1ех в жури. „СаЫег <1п Во1с1»е- 
'18те“, АугИ, 1926 г.
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ции и полного обезземеления целых племен с радикальным насиль
ственным преобразованием их общинного сельско-хозяйственного быта 
н а  началах  единоличной собственности. Ф инансовый капитал, к а к  
и всюду, проложил дорогу милитаризму, пришедшему в М арокко, для 
защ иты  „собственности и порядка от царящ ей анархии", самим ж е 
капиталом спровоцированной.

Система конфискаций общинной земли, система палочного ре» 
жима получила свое виртуозное вы раж ение в этой несчастной стране. 
К рупны е шахтовладельцы и фермеры обеспечены дешевой рабочей 
силой, так  как  лиш енный земельной собственности феллах вынужден 
работать за  самую голодную зарплату, чтоб хоть как-нибудь поддер
ж ать свой ж и в о т н ы й  у р о в е н ь  с у щ е с т в о в а н и я .  Финансовый 
аж иотаж  и бессовестная спекуляция французских банкиров превра
тила эту богатую страну скотоводов и земледельцев в юдоль плача 
и скорби.

В ладея дешевым подъяремным пролетариатом, финансовый кап и 
тал получил возможность широко развить тут свою деятельность. Он 
покрыл М арокко сетью железных дорог (около 2 .ООО километров), 
прорыл каналы, проник в недра земли (в 19 2 3  г. добыто 19О .86О тонн 
фосфата в одной французской зоне) и стал с помощью почти даровой 
туземной рабочей силы извлекать огромные дивиденды. Дух куртаж а 
и легкой ростовщ ической наживы особенно присущ  французскому 
ссудному капиталу. И несчастное население М арокко испытывает н а  
своей спине „прелести" банковского капитала, как  вампира, впивше
гося в тело марокканских крестьян-земледельцев и скотоводов.

В колониальной торговле Франции М арокко занимает второе 
место. В  1 9 2 4  г, М арокко ввез из Франции товаров н а сумму 
в 6 8 8  миллионов фр. и вывез на 2 2 6  мнллонов. Все время баланс 
М арокко остается п а с с и в н ы м .

Промышленность— примитивная. Преобладает сельское хозяйство 
земледелие и  скотоводство. Лучш е всего добывающая промышленность 
разви та в испанской зоне, в Гиф е, где добывается железо, цинк 
и медь.

После войны французский капитал стал производить в крупном 
масштабе разведки во французской зоне. Покамест лучше всего раз
рабаты ваю тся фосфатные рудники, о которых мы выше говорили.

И з этого краткого очерка проникновения и развития финансового 
и банковского капи тала в М арокко ясно становится, почему М арокко 
стал объектом колониальной политики и почему финансовый капитал 
уполномочил свою „ш пагу" установить „порядок и спокойствие" 
в этой стране, ныне восставшей против своих империалистических 
поработителей.
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ГЛАВА В ТО ГА Я 

Р азд ел  М арокко на „ с ф е р ы  вл и ян и я"

Как нами уже отмечено в предыдущей главе, М арокко лиш ь 
к начале 1 8 8 0  г. становится объектом международной дипломатии. 
В это время на империалистическом небосклоне ярко загарается звезда 
первой величины — Германия. Германский империализм в восьмидеся
тые годы, правда, ещ е робко и нерешительно, вступает н а  путь коло
ниальной великодержавной политики. Но в девяностые годы Германия 
окончательно, грозно и сурово требует себе „места под солнцем".

Увы, весь земной ш ар к этому времени уже был разделен между 
более старыми колонизирующими держ авам и— Англией, Ф ранцией и др. 
Остался М арокко, который был ещ е „свободен", ибо империалисти
ческие хищ ники стерегли друг друга, не допуская кому-либо его 
прикарманить.

А нглия, захвативш ая ещ е 2 0 0  лет тому назад Гибралтар у Ис
пании, ни за  что не допускала Францию укрепиться н а северо-запад
ном африканском нобережьи, откуда до Гибралтара только рукой 
подать. Тем менее было охоты у великобританского льва допустить 
мощный германский империализм стать ногой в М арокко.

М еждународная дипломатия пробовала определить правовое поло
жение в М арокко на мадридской конференции в 1 8 8 0  г. Потом 
вплоть до 1 9 0 6  г. дипломаты не перестаю т обсуждать марокканский 
вопрос, стараясь друг друга перехитрить. К огда ещ е до 1 9 0 0  г. 
У Великобритании была надежда укротить своего нового заносчивого 
германского соперника, английские дипломаты оставляли всегда ла
зейку в международном трактате о М арокко в целях компенсации 
Аермании. Н о уже ко времени русско-японской войны становится 
ясной неизбежность военного конфликта между А нглией и Германией. 
Английская дипломатия начинает искать союзников, которых можно 
было бы противопоставить на континенте германскому милитаризму. 
8-го  апреля 1 9 0 4  г. англичане заключаю т с французами соглаш ение 
о „друж бе", открывшее собою новую эру, подготовившую империали
стическую войну 1 9 1 4 -1 9 1 8  г.г.

К этому времени Германия вела уже торговые сношения с М а
рокко. Статистический ежегодник германской империи за 1 9 0 5  г. 
определяет всю германскую торговлю с М арокко в 8 миллионов 
марок, около 13% всей внешней торговли Марокко. Об участии гер
манского концессионного капитала в эксплоатации минеральных 
богатств М арокко и о роли фирмы М аннесманов мы уже говорили 
в первой главе.

1 ерманскпп империализм точил зубы на М арокко ещ е и потому, 
что гавани, расположенные на А тлантическом океане и в Средизем
ном море, представляю т прекрасны е и удобные пункты для морских 
стоянок. Но А нглия именно потому и не хотела сюда допустить Гер-

П л ан о в о е  Х озяйство  № 7 . 1 4



210 П. Китайгородский

манию. В 1 9 0 6  г. происходит в г. А лжесирассе (в И спании) между
народная конференция, на которой А нглия проводит свою точку 
зрения о разделе М арокко между сильной Ф ранцией и слабой И спа
нией, Х отя Англия уже заключила „соглаш ение" с Францией о дружбе, 
но английская дипломатия все-таки не доверяла Франции всего М а
рокко. Вот почему английские дипломаты поддерживали претензии 
слабенькой И спании на северную часть М арокко, видя в ней (в И спании) 
своего рода буфер против агрессивны х замыслов французского мили
таризма. Г. Танж ер и его окрестности (4 0 0  квадр. километров), по 
настоянию  английских дипломатов, были нейтрализованы. Этот важны й 
портовый пункт, находящ ийся поблизости от Гибралтара, А нглия 
реш ила передать под „международный" контроль.

Однако, А лж есирасский договор не удовлетворил Германии, остав
ш ейся н а конференции в меньшинстве. Е е  поддерж ала одна только 
А встро-В енгрия. Германия требовала „компенсации" хотя бы в другой 
части Африки.

В 1911 г. германская дипломатия пробовала было силой заста
вить Ф ранцию  уступить ей либо в М арокко, либо в другой ф ранцуз
ской колонии. Германское правительство отправило военное судно 
в Агадир (М арокканский аорт на А тлантическом побережьи) якобы 
„для защ иты  жизни и интересов немецких подданных в виду анархии, 
царящ ей  в этой стран е", как гласило заявление германского мини
стерства иностранных дел. Это был прямой вызов Франции. И  только 
грозный оклик Великобритании, устами Ллойд-Джоржа давшей понять 
свою готовность стать на сторону Ф ранции против Германии, заставил 
последнюю отступить. Германия ещ е не была тогда готова к  морскому 
состязанию  с Англией. Е два не вспы хнувш ая война была н а сей раз 
временно предотвращ ена.

Германия отказалась от требований каких-либо территориальны х 
уступок в М арокко, ограничиваясь уступками экономического х ар ак 
тера. Германия требовала предоставления ей 30% всех правитель
ственных заказов по сооружению дорог, портов в северном М арокко 
и 70%  в южном. Столько же процентов рудников должны были пе
рейти в руки Германии. Н е все эти требования были удовлетворены 
Ф ранцией, однако, принципа „открытых дверей", свободы торговли и 
равенства экономических прав Ф ранции и Германии в этой стране 
германской дипломатии удалось добиться. Кроме того, Германии была 
уступлена часть принадлежавш ей Ф ранции колонии в Центральной 
А ф рике— Того и Камеруна. 1

По договору с И спанией (2 7  ноября 19 1 2  г .) , Ф ранция округ
лила свои владения в М арокко, оставив испанцам лиш ь небольшую 
зону в северном М арокко. Вопрос же о Т анж ере был отложен до 
особого рассмотрения.

И так, Англия купила дружбу с Ф ранцией между прочим и за то, 
что не меш ала последней укрепиться в М арокко, но предварительно

■ 1 Более подробно об этом см. 3. СаПНаих: ,,А§а(Иг“, 1912 г.
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обеспечила за собою контроль над Гибралтарскими проливами, этими 
первыми воротами, открываю щ ими путь в Индию... Экономические при
вилегии достались и на долю Германии, поскольку она (Германия) 
выговорила себе право экспортировать беспошлинно из М арокко ж е
лезную руду и право свободы торговли.

С 1 9 1 2  г. М арокко окончательно подпал под влияние Франции 
и И спании, которые, как  ш акалы, набросились на эту страну.

М арокканские племена все время оказывали упорное сопроти
вление оккупантам. Ф ранция и И спания отправляли беспрерывно военные 
экспедиции в М арокко для „умиротворения" страны. Одной только 
Ф ранции эти экспедиции до 1 9 1 4  г. обошлись в 6 0 0  миллионов франков. 
Крезо и Ш нейдер, разные банкиры и биржевики толкали правитель
ство Ф ранции н а повторные посылки военных экспедиций, возгла
вляемых генералом Лпотэ, верховным комиссаром француской зоны. 
Ф ранцузская оккупационная арм ия к  началу империалистической 
войны уже насчиты вала о к о л о  60  т ы с я ч  солдат. У часть М арокко, 
к а к  колониальной страны, была реш ена.

Г Л А В А  т р е т ь я  

М арокко после вой н ы  1914-1918 гг.

После войны А нглия, Ф ранция и И спания употребляют чрез
мерные дипломатические усилия н а то, чтоб не давать марокканскому 
вопросу превратиться в вопрос международной политики. Этот вопрос 
должен, по мнению этих держав, быть исключительно предметом обсу
ждения вышеупомянутых трех стран. К ак  ни старалась И талия, стре
м ящ аяся играть роль великодержавной страны  в Средиземном море, 
принять участие в реш ении судьбы М арокко, ей эти попытки не уда
лись. В 1921 г. происходит конференция представителей Англии, 
Ф ранции и И спании для урегулирования спорных вопросов в М арокко. 
И талия ж е не была приглаш ена.

П равда, и эти три „заинтересованны е" державы не могли п р и 
мирить своих диаметрально-противоположных интересов в М арокко. 
Особенно остро выявились эти противоречия в вопросе о Танж ере. 
Для Англии, как  мы уя;е выше подчеркивали, Танж ер является своего 
рода. Ахиллесовой пятой. Английское адмиралтейство не может допу
стить, чтоб какая-либо сильная держ ава укрепилась в Танж ере, обес
печиваю щ ем тыл гибралтарской крепости со стороны африканского 
побережья.

Н а конференции 1921 г. стороны не приш ли ни к какому согла
шению. Ф ранцузская дипломатия настойчиво добивалась преобладаю 
щего влияния в Таня;ере.

Экономически Ф ранция уже преобладает в Танжере. Е е  ввоз 
составляет 47°/0 всего ввоза в г. Танжер, а  вывоз товаров из Т ан 
ж ера во французскую  метрополию и колонии составляет 65°/0 всего

14*
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общ его вывоза из этой „нейтральной" зоны. Лиш ь во время войны 
И спани и  удалось занять в Т анж ере место Ф ранции в отнош ении 
внеш ней торговли. Но уже с 1 9 1 9  г. Ф ранция начинает вновь отвое
вывать свои потерянные позиции.

Ф ранция ни перед чем не останавливается для достижения своей 
цели— укрепиться экономически и политически в Т анж ере для под
готовки предпосылок захвата этого чрезвычайно важного для нее 
порта. Борьба за Танж ер со стороны Ф ранции продиктована ж еланием 
парализовать усилия Анх'лии о к р у ж и т ь  Ф р а н ц и ю  с о  с т о р о н ы  
моря.

Ф ранцузский империализм надеется заполучить из черного кон
тинента около 2 миллионов цветных солдат для использования их 
в предстоящ ей новой империалистической войне. Н о если Т анж ер »  
вся прилегаю щ ая к  нему средиземноморская полоса (И спанская зона) 
не будет в руках Ф ранции, то неприятельский флот сможет во всякое- 
время помеш ать транспортировке этих черных войск во Францию. 
Вот почему в этом пункте А нглия и Ф ранция непримиримы.

Спор о Т анж ере длился долго— с 1921 г. по 19 2 3  г. Н аконец, 
в 1 9 2 3  г. н а  Лондонской конференции был заключен компромисс и 
выработан „статут" о Танж ере. По этому соглаш ению  Т анж ер ока
зался в руках А нглии и Франции, И спании же была брош ена обгло
данная кость. А нглия старалась завербовать Соед. Ш таты  Америки,, 
поскольку республика доллара сочувственно относится к принципу 
,.открытых дверей" в г. Танжере, что как  раз на руку Великобри
тании.

Н а  эту конференцию  И талия, несмотря на ее протесты, опять 
таки  не была допущ ена. Англия и Франция на отрез отказались д о - 
пустить ее представителя н а конференцию, считая марокканский вопрос 
„своим “ делом и ссылаясь при этом на договор в Алжессирассе- 
в 19 0 6  г.

Н а Лондонской конференции 1 9 2 3  г. по вопросу о Танж ере 
был достигнут компромисс. Н о это был „гнилой компромисс", ибо 
французский милитаризм не может быть спокойным за судьбу транс- 
сахарской жел. дороги, которую он проэктирует провести, и за пути 
сообщения между метрополией и ее колониями в Ц ентральной и 
Северной Африке.

Ф ранция все время интриговала против Испании, поддерживая! 
восстания Абд-Эль-Керима, этого революционного вождя риффов. Н е имея 
возможности из боязни Великобритании отнять северный М арокко у 
И спании силой, Ф ранция снабж ала Абд-Эль К ерима оружием и сн а
рядами. П лан агрессивной Ф ранции заклю чался в следующем: пусть 
де Абд-Эль Керим вытеснит Испанию , а  потом французская ш пага уже 
легко справится с риффскими племенами и „объединит" М арокко под 
верховной властью султана, этой марионетки в руках верховного комис
сара генерала Лиотэ.
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Абд-Эль-Керим, действительно, разбил с помощью французского 
{и не только французского, но и... английского) оруж ия испанцев, 
заставив их отступить к прибрежной полосе иод защ иту испанского 
военного флота. Однако, французские войска не сумели продвинуться 
через Гиф ио горячим следам отступивш их испанских войск.

Ф ранцузский генеральны й штаб потерпел фиаско. А нглия вовсе 
не заинтересована в успехе французского оружия: она снабж ает ору
жием Абд-Эль-Керима. По словам „I. Енгоре КоиусПе" от 16-го  мая, 
английский финансист Гардинер занимается контрабандной доставкой 
оруж ия в лагерь Абд-Эль-Керима на ш аландах. Имею тся сведения, 
что и американский банкир Б ен  действует в контакте с финансистом 
Гардинером, которому А б д -Э л ь -К е р и м  предоставил концессии 
на железные рудники в Гиффе.

В ерховны й комиссар М арокко, генерал Лиотэ, обманулся в своих 
расчетах. Он надеялся захватить Абд-Эль Керима врасплох, будучи 
уверенным, что революционный Гиф, ослабленный в четы рехлетних 
кровавых стычках с испанцами, не сумеет сопротивляться ф ранцуз
скому выступлению.

А бд-Эль-Керим сумел, однако, восстановить племена из ф ран
цузской зоны против оккупационной армии ген. Лиотэ и заставить 
последнего отступить с северного берега на южный берег реки У эрги, 
протекаю щ ей во французской зоне...

Это было полное пораж ение французского оружия, „умиротво- 
ряю щ его“ М арокко в течение 1 9 1 2 — 1 9 2 5  г.г. Пришлось Ф ранции 
послать своего эм иссара М альви в М адрид уговорить испанцев уста
новить „единый" фронт против „общего" врага.

И спанцы  не особенно торопились и сейчас еще не торопятся. 
Ведь писала ж е газета „.1оигпа1е ёе.8 (1бЪа4з“ , один из влиятельнейших 
органов империалистической клики, что „мы не можем вести крова
вую борьбу, которая будет стоить многих жертв, с тем, чтоб добиться 
только в р е м е н н о г о  реш ения вопроса". К ак же может И спания 
Спешить н а выручку Ф ранции, которая ещ е в начале мая не скры 
вала своих планов прикарманить Гифф?

Сейчас происходит ф ранко-испанская конференция по вопросу 
об установлении контакта в М арокко. Самый факт этой конференции 
говорит о провале французского плана, о пораж ении французской 
Дипломатии. Иб« если Ф ранции приходится договариваться с И спа
нией, то зачем надо было генералу Лиотэ ввязаться в эту авантю ру, 
°ткуда он не может вырваться? Ведь тысячу раз прав был т. Кашен, 
когда с негодованием говорил в палате депутатов: „В ы  хотите послать 
ф ранцузских солдат в Гифф, чтоб помочь И спании его завоевать"...

Чем бы ни окончилась ф ранко-испанская конференция, одно 
остается непреложным: М арокко не так скоро удастся удушить. Д аже 
при комбинированных действиях Франции и И спании н а море и на 
суше, марокканские племена сумеют ещ е долго сопротивляться и не 
так легко удастся их привести в покорность.
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Н а стороне революционного Марокко много шансов на победу. 
Симпатии Коминтерна и международного пролетариата ему гаранти
рованы. Противоречия в лагере империалистов, никак не могущих 
сговориться и насытить свои аппетиты, тоже не малый фактор.

Англия отказалась присоединиться к франко-испанской блокаде 
Риффа (см. сообщение Д е  1етрз“ от 10 июня). Италия настойчиво 
домогается созыва международной конференции для пересмотра Алже- 
сирасского договора 1906 г. Это все является водой на мельницу 
Абд-Эль-Керима.

Но если даже допустить самое .худшее— поражение Абд-Эль-Ке- 
рима, то и в этом случае Марокко не перестанет быть объектом 
новых военных конфликтов между Англией, Францией, Испанией 
и т. д. Ибо Франция стремится „округлять" свои владения в М а
рокко вплоть до Танжера включительно. Англия же этого как раз 
и не желает. Франция же всегда будет интриговать против Испании 
(которая, между прочим, ведет теперь сепаратные переговоры с Абд- 
Эль-Керимом) —и повторится опять сказка про белого бычка...

М арокканский вопрос — это порочный круг... Только меч рево
люции способен его разрешить. И все данные за то, что национально- 
революционное движение марокканских племен с честью выйдет из 
затруднительного положения.

Л . Э в е н т о в

Русско-Американские экономические взаимоотно
шения в прошлом и их перспективы

Экономические связи Заатлантической республики со старой Россией 
не отличались в довоенное время большим оживлением и в количественном 
отношении были незначительны. Косвенным доказательством вялости и не
прочности экономических отношений обеих стран может служить тот факт, 
что торговый договор между Соединенными Штатами и бывшей Российской 
империей, существовавший с 1832 года, был расторгнут в 1912 году беа • 
сколько-нибудь значительного новода. Официальная причина разрыва сво
дилась к отказу царского правительства в предоставлении еврейским ком
мерсантам, состоявшим в американском гражданстве, свободного передвиже
ния в пределах России. Разумеется, русское самодержавие, умевшее скло
няться перед влиятельными заграницей финансовыми и промышленными 
кругами, даже иудейского происхождения, когда это было для него полезно, 
не нарушило бы торговых сношений с крупной капиталистической страной 
из-за нескольких еврейских коммивояжеров и купцов, еслибы размеры внеш
них оборотов с ней были сколько-нибудь значительны.

Слабость экономических отношений объяснялась естественными и хозяй
ственными условиями обоих государств. И Россия, и Соединенные Ш таты— 
одна в меньшей, другие в большей мере— были странами восходящего капи
тализма. В экспорте обоих преобладали продукты земледелия с некоторой 
долей продуктов добывающей промышленности в вывозе Сев. Америки. Гео
графическая отдаленность и крайний протекционизм воздвигали между ними 
иочти непроходимую стену. Оба государства усматривали центр тяжести 
своих экономических взаимоотношений в тех странах, с которыми они имели 
общую границу или жили на одном континенте: Соединенные Штаты— в Се
верной и Южной Америке, Россия— в Германии и Англии. Кроме того, 
в связи с высокой таможенной оградой, установившейся, как в Заатлантиче
ской республике, так и в бывшей России, оживленные торговые сношения 
между ними могли базироваться главным образом на экспорте капитала, 
в высшей степени стимулирующем экспорт товаров. Германия, Англия 
и Франция, инвестировавшие в русской промышленности и железных доро
гах много миллиардов и ссудившие еще больше русскому правительству, 
получали оплату процентов за оказанный кредит в виде продуктов русского 
сельского хозяйства и ископаемых русской почвы, а сами, в свою очередь, 
ввозили в Россию свой капитал в форме средств производства и фабрикатов. 
Инвестирование американского капитала в России было незначительно и про
исходило оно в сколько-нибудь заметных размерах только во время войны; 
областью капиталистической экспансии Соединенных Штатов являлась 
пе Россия, а американский материк. Отсюда ясно, почему цифры внешних 
оборотов между ними накануне войны были скромны, хотя обнаруживали 
тенденцию к росту.
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Торговля Соединенных Штатов с Россией рисуется из следующей таб
лицы: 1

Финан. год Вывоз С. Штат. Ввоз в С. Превышение вы
(1юнь—1юль) в Россию Штаты воза над ввозом

Долл.
1902 10.332.579 7.342.586 +  2.989.993
1903 16.971.690 9.262.969 +  7.708.721
1904 19.406.495 И .900.080 +  7.506.415
1905 17.019.784 1 1.791.628 +  5.228.156
1906 18.815.514 13.818.712 +  4.996.802
1907 21.782.355 17.701.182 +  4.078.173
1908 18.415.292 11.455.048 +  6.960.244
1909 17.268.909 11.844.916 +  5.423.993
1910 17.829.811 17.377.212 +  452 599
1911 24.704.049 12.203.462 +  12.500.587
1912 22.722.488 22.110.500 +  611.988
1913 26.465.214 29.315.217 — 2.850 003
1914 31.303.149 23.320.157 +  7.982.992

Эти данные показывают, что хотя медленно, но систематически, из года 
в год, внешняя торговля между обеими странами росла, причем пассив был 
на стороне России. Последняя вывозила в Соединенные Штаты сырье: меха, 
шкуры, волос, шерсть, неньку, бумажную массу древесную и т. д., а полу
чала из Соединенных Штатов промышленное сырье, пишущие машинки, 
счетные приборы и кассы, сельско-хозяйственные орудия и т. д. Несмотря 
на рост торговых сношений в общей сумме торгового баланса каждой страны 
они играли слабую роль. Ввоз Соединенных Штатов из России оставался 
далеко позади ввоза из латинских страп Южной Америки и азиатских госу
дарств. Это можно видеть из следующих данных:

В в о з  С о е д И II е Н Н ы X Ш т а т о в (в МИЛЛ. долл.)

Финан. Из Арген Из Брази Из Брит. Из Япо Из Рос
год тины лии Индии нии сии

1910 33,5 108,2 70,7 66,4 17,4
1911 29.1 100,9 72,6 78,5 12,2
1912 29,8 123,9 83,3 80,6 22,1
1913 26,9 120,2 116,2 91,6 29,3
1914 45,1 101,3 111,9 107,4 23,3

С открытием военных действий в структуре и объеме внешней торговли 
обоих государств произошел резкий перелом. Война вообще неодинаково отра
зилась на экономической жизни Соединенных Штагов и России. Первые 
превратились в мощный НЫ.ег1апс1 „союзников11, а Россия, отрезанная бло
кадой Балтийского и Черного морей от внешнего мира, должна была, в пер
вую очередь, опереться на собственные рессурсы и черпать из собственного 
хозяйства. Однако, мало-по-малу, произошло приспособление к новым усло
виям, и Россия, в свою очередь, открыла себе доступ к американскому Шп- 
4ег1аш1‘у, который стал выбрасывать па русскую территорию огромные массы 
товаров через Владивостокский порт. Русский же вывоз в Соединенные 
Ш таты сильно сократился и почти свелся па пет. По 8ишшагу о1‘ Гогецп

1 8(.а11зиса1 АЬз1гас1. оГ (ке Ип^ьеЛ 8Шев, 1914 г. Данные о русско-американской
внешней торговле различаются в зависимости от того, пользуемся ли мы русской или 
американской статистикой. Разница происходит потому, что тут вмешивались государ
ства-посредники, главным образом Германия, Здесь приведены амер. данные, как более 
близкие к действительности.
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сошшегсе оГ 1Ье 11ш(.ес1 8Ш.ез, внешняя торговля обеих стран в военные 
годы была такова:

1914 г. (каленл.)' 1915 г. 1916 г.
Ввоз Соедип. Штатов из России 15.700.000 д ол л . 3.200.000 8.700.000
Вывоз , , в Россию ЗО.ЮО.ООО „ 170.000.000 469.000.000

По данным НаЫопа1 Сйу Банк в Нью-Йорке1), внешняя торговля Соединен
ных Штатов с Россией достигла в 1915 году—61 м. долл., 1916 г.— 314 м. долл 
1917— 567 м. долл.

Характер американского ввоза в Россию обусловливался исключительно 
военными потребностями. Он состоял, главным образом, из предметов воен
ного снарялсения: пороха, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, пред
метов военного обмундирования —обуви и кож; большое место занимал ввоз 
вагонов— пассажирских и товарных в разобранном виде, железнодорожных 
материалов, химических и фармацевтических продуктов и т. д., зато сокра
тился импорт сельско-хозяйственных машин.

Торговый и платежпый баланс сложился для России неблагоприятно, 
вследствие своей крайней односторонности. Естественно возникает вопрос, 
какими же средствами страна покрывала свой дефицит в расчетном балансе 
с Соединенными Штатами, который (дефицит) составлял за три военных 
года свыше 600 милл. долл.? „Невидимым11 экспортом Россия не могла его 
покрыть, точно также не могла она выставить, по примеру других госу
дарств Антанты, в качестве своего актива американские ценности, так как 
русские не являлись держателями таковых. Оставались только два пути для 
погашения платежных обязательств, к которым можно было обратиться. Это— 
кредит, с одной стороны, и экспорт американского капитала в Россию— с дру
гой. Оба средства получили на практике более или менее широкое приме
нение.

„Союзники" создали, для обеспечения своих военных заказов в Аме
рике, весьма сложную систему кредита и расчетов. Для обеспечения непре
рывности в выполнении поставок и получения кредита с середины 1914 г. 
по апрель 1917 года, когда Соединенные Шгаты сами вступили в войну, 
государствами Антанты было депонировано в С. А. С. III. 1.230.000.000 долл'. 
золота. Бывшая Российская империя должпа была участвовать известной 
Долей в этом залоге. Для этой цели Россия использовала золотые депозиты, 
накопленные заграницей в довоенное время, но, кроме того, она экспортиро
вала для той же цели около 640 м. руб. в слитках и монете, которые должны 
были храниться в Английском банке, между прочим, и в обеспечение двух- 
миллиардного кредита, открытого последним Государственному банку. Во из
бежание опасностей подводной войны указанная сумма в 640 м. руб., была 
направлена через Японию и Канаду и застряла до настоящего времени 
е Соединенных Ш татах2.

За все время войны Россия получила следующие кредиты в Аме
рике3: *

6% кредит на 3 года (погашение 18/У1 1919 г.) . . . . — 50.000.000 долл.
5% трехмесячный акцептный к р е д и т .................................— 25.000.000 уплачено.
5% годичный казначейский вексель у КаНоца1 СИу

Ваик (погаш. 1 Мая 1917 г . ) .............................................. — И.ООО.ООО

1 Ршапыа! Щшеа от 17 июля 1917 г., цит. по ст. Е. 8сЪи12е: „Паз погЛ-ашег. Карка1
1,1 Киаа1ап<1, ЬМпапг—АгсЫу“, 1918 г. 11 том. Приведенные данные исчислены на Финан
совый год.

8 Подробно см. о б .этом в кн. Пазвольский и Г. Моултон: „Русские долги и вос
становление России11, пер. с англ. изд. НКФ СССР, 45. Авторы открыто признают наши
"Рава на это золото.

* См. 8с1т1ге, цит. произв. 325.
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Кредит Русско-Азиатскому банку...............................................— 25 000.000
Банковский кредит (Оиагап4у ТгизЬ К-0) . . .  . . . .  -  7.000000
5 4 ,Ч, пятилетний заем (погашение 1 дек. 1921 г.) . . о̂.ООО.ОШ
Заем под залог русских железно-дор. ценностей («на-

гап1у Тгиз!; К-0—погашение в 1917 г . ) ..........................— 5,(100.000
ВСЕГО . . 148.000.000

Из этого погашено . • .................  25.000.000
ИТОГО . . . 123.500.000

Кроме того, в конце 1916 г. консорциум банков >\аНопа1 СИ;у Вапк, 
I. Р. Могдап & К0, Сиагапку Тгиа* К0, Ьее Н ^рп воп  апс1 Н. КогЬез—пре
доставил русскому правительству дальнейший кредит на 50 м. долл. из Ъ% 
на 5 лег. Весной 1917 года Соединенные Штаты согласились на новое рас
ширение кредита путем предоставления займа на 100 мил. долл. для оплаты 
русских заказов, сделанных в Яионии. 11о подсчету 8Ш лв1а от 16 июня 
1917 г., Россия заняла в Северной Америке со времени воаны 223.500.000 дол., 
а по позднейшим подсчетам, сумма русских д о л г о й  Соединенным Штатам
составляет—282.136.011 долл. 1

Другую статью, хотя не столь значительную, как кредит, составлял 
в русско-американском расчетном балансе экспорт американских капиталов 
в Россию. Этот последний начался в незначительных размерах еще до воины. 
В этот период америкаицы основали у нас ряд предприятий, из которых 
некоторые отличались большой мощностью. Достаточно назвать известную 
„Мануфактурную компанию Зингер"—ТЬе Зш^ег МапиГасШгт^ Сотрапу 
с акционерным капиталом в 50 м. руб. и русское дочернее общество „Между
народной компании жатвенных машин“ — 1п1егпа1юпа1 Нагуез! Сошрапу 
с капиталом в 60 милл. руб. Последняя компания входит в американскую 
группу горных и металлургических предприятий - -  Юнаитед Стэйтс Стил 
Корпорейщен. являющуюся крупнейшей организацией концерна Моргана 
и К-0, Нэйшионел Бэнк, НэйшионелСити Бэнк, Бэнкерс Трест К-0 и Гаранти 
Трест К-0. Во время войны другой крупнейший металлургический трест 
Соед. Штатов —Беслехем Стил Корпорейшен,— известный своим энергичным 
учредительством заграницей, через иосредство своего дочернего общества 
Лайк Торпедо Боот и К-0, имевшего отделения во Франции, Германии 
и Англии, соорудил в России верфь для постройки подводных лодок, на что 
был отпущен 1 милл. долл. Сколько-нибудь заметной деятельности предприя
тие не проявило и вынуждено было вследствие начавшейся разрухи
вскоре ликвидироваться.

.Во время войны американцы интересовались в России ̂ главным оора- 
зом железнодорожным транспортом, а из окраин—Сибирью и Кавказом. Инте
рес к русским железным дорогам был в е с ь м а  значителен, а громадные заказы 
русского правительства, в особенности заказ временного правительств.! 
в апреле 1917 г. 2.000 паровозов и 40.000 вагонов на сумму 750 м. долл., 
крайне стимулировал этот интерес. До получения этого заказа американская 
комиссия во главе со Стевеисом обследовала, состояние русских железных 
дорог и сделала доклад с рядом указаний но улучшению транспорта мини
стру торговли и промышленности. В дальнейшем, с целью „помочь союзной 
стране в общем деле борьбы с Германией1*, началось прибытие партий аме
риканских ипженеров и инструкторов для работы на русских железных доро

1 Ех*егпа1 ОотегптепЫ 1ш1еМе<1пем З е т с е  оп ШегааНопа! А М гв, Вп11е4т № 4, 
Рапп, р. 36. Без „начисления" процентов основной долг равняется 192.601.207 долл. 
Указанные подсчеты принимают во внимание только пассив б. Российской империи по 
отношению к С.-Штатам. Гораздо ближе к истине Фиск (Союзнические долги), который, 
очевидно, учиты вает и русский актив. По его данным, русская задолженность С.-Ш татам 
равн а  242 тыс. долл.
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гах „в качестве военнообязанных". Первая партия высадилась 29 октября 
1917 года во Владивостоке и предполагала развить свою деятельность 
„по ознакомлению русской промышленности с американским опытом и техни
кой" на Восточно-Китайской и Уссурийской железной дороге. Для ускорения 
выполнения железнодорожных заказов русского правительства во Владиво
стоке был сооружен американский вагоностроительный завод, все части кото
рого были доставлены в готовом виде из Соединенных Штатов.

Всего американских предприятий в России накануне Октябрьской рево
люции было 10 с суммой вложенного в них капитала 117,7 милл. руб., что 
составляло 5,2°/0 всего иностранного капитала, инвестированного в русских 
и ромы шлейных предприятиях, 1 Русско-американские предприятия состо
яли из 2-х страховых, 2 машиностроительных, 1 нефтеперегонного и 5 тор
говых,

Американцы, кроме того, проникли в денежное и кредитное устройство 
страны. Через Ыа1лопа1 СНу Вапк, учредивший во время войны при цент
ральном управлении банка в Ныо-Иорке специально русский отдел, а в самой 
России 2 отделения, из которых 1.— в Сибири, американский финансовый 
капитал связался^ с русскими кредитными учреждениями и русским денеж
ным рынком. >,га1Ьпа1 СИ.у Вапк представляет наиболее подвижной кредит
ный институт Америки, который все время тесно связан с крупнейшими 
американскими промышленными предприятиями и имеет многочисленные 
отделения во всех частях света и в отдельных государствах, хотя его экспан
сия началась только в 1914 году.

В 1917 году происходили совещания агентов русского правительства 
с участием представителей американского канитала но вопросу о предоста
влении последнему концессий в русском хозяйстве. Одно из таких совещаний 
вычислило, что для развития металлургической индустрии России требуется 
1 миллиард рублей, из которых 125 милл. руб. на медь, олово и ципк, осталь
ные на желево. На развитие разработок горючих веществ необходимо было 
вложить 4 миллиарда рублей, из коих на нефть—-1 миллиард, на уголь—
3 миллиарда. На железные дороги требовалось 4 миллиарда, на цементную 
и родственные отрасли— 1 миллиард. Горный департамент выработал проект 
концессий, которые предполагалось предоставить американцам. Здесь фигу
рировали концессии на разработку сахалинской нефти и угля, золотых рос
сыпей на Алтае, каменного угля в Восточной Сибири и в Кузнецком бассейне, 
на разработку угля и торфа и электрификацию Подмосковного бассейна, по
стройку коксовых печей и развитие южно-русской каменно-угольной промыш
ленности, добычу железной руды на Урале, медную и марганцевую промыш
ленность, использование водной силы и курортов на Кавказе и т. д. Амери
канский торговый представитель в Петрограде —  Гентингтон после двухме
сячной поездки внутрь страны сделал своим соотечественникам следующие 
указания относительно дальнейшего развития американской промышленности 
в России. Раньше всего он указал на важность долгосрочного кредита для 
развития торговьЛс отношений с промышленными кругами России, к чему 
в Соединенных Штатах, по его собственному признанию, не привыкли. Затем 
он находил, что в целях улучшения сношений необходимо установить непо
средственную связь между обеими странами, которая могла бы осущест
вляться через Новороссийск, откуда возможен вывоз табака, мехов и мар
ганца с Кавказа без посредничества немцев. Он также обращал внимание 
американских путешественников и больных на русские курорты.

В ответ на это началось паломничество американских капиталистов 
в Россию. Прибывшая комиссия из представителей американской пищевой 
Промышленности во главе с Воттердери— представителем крупной мясопро-

' П. Оль: „Иностранные капиталы в России".
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мышленной фирмы Морис и К-0— посетила Кавказ для ознакомления с сель
ским хозяйством и скотоводством. От другой Ныо-Иоркской фирмы Луи 
Гольцал и К-0 поступило в министерство торговли и промышленности хода
тайство о разрешении ей приступить к сооружению на юге России двух 
крупных заводов грузовых автомобилей и тракторов. Ассоциация американ
ских капиталистов в Ныо-Иорхе образовала на Урале центральный отдел 
с отделениями в Екатеринбурге и Ирбите. В свою очередь, американские 
банкиры забрасывались ходатайствами о займах с противоположной стороны, 
главным образом со стороны органов местных самоуправлений.

Как известно, наступившие события помешали осуществлению наме
ченных грандиозных планов промышленного учредительства. За исключением
1—2 железнодорожных концессий, все осталось на бумаге. Во время Колчака 
американцы проявляли усиленную деятельность в Сибири, но, с приходом 
туда Советской власти, американская нредирипимательная энергия угасла 
и уже почти не возобновлялась.

Американское правительство заняло совсем несвойственную практиче
скому духу янки позицию бесплодных абстракций и нустых препирательств 
о чистоте принципа частной собственности. Но этому наивному занятию, как 
и всей системе зр1еп<М 18о1аНоп, можно было предаваться только до норы 
до времени. Упрямая действительность заставляет отказываться от голых 
безжизненных схем, которыми пытаются отгородиться от стран „зараженных1* 
большевизмом. Первым решительным толчком на этом пути был жестокий 
промышленный кризис 1921 года, потрясший до основания капиталистиче
ское хозяйство Соединенных Штатов. Хозяйственная катастрофа, постиг
ш ая Северо-Американскую республику, показала, для многих неожиданно, 
что ее полнокровный экономический организм таит в себе опасные противо
речия.

Военная конъюнктура была исключительно благоприятной для хозяйства 
Соединенных Штатов, превратившегося в питательную базу сначала для 
союзнических армий, а впоследствии и для собственной. Она сыграла роль 
растянувшегося на песколько лет периода подъема в капиталистическом 
цикле и привела, в свою очередь, к обычным последствиям высокой конъ
юнктуры, обостренным па этот раз специфическим характером военного спроса: 
к крайпему расширению производственно-технического аппарата п вместе 
с тем к диспропорции отраслей хозяйства, с одной стороны, к кризису— 
с другой. На кризисе мы не имеем возможности здесь останавливаться, скажем 
только несколько слов о диспропорциональности американского хозяйства.

Колоссальный рост американской продукции — общеизвестный факт. 
Менее известны характер реконструкции промышленности Заатлантической 
страпы и переворот в ее сельском хозяйстве, чем стали интересоваться лишь 
в последнее время. Для характеристики изменений в производственно-тех
ническом аппарате приведем данные только ио некоторым отраслям, зато 
наиболее характерным для американской конъюнктуры: стальной, автомобиль
ной и строительной.

Состояние стальной индустрии характеризуется следующими данными 
(в 1000 т .) .1

Приведенная таблица показывает, что еще до мировой войны произ
водственные возможности важнейшей американской индустрии превышали 
спрос, что подтверждается, между прочим, депрессией американского хозяй
ства как раз накануне войны. Но подсчету лондонского „Статиста11, произ
водственная способность стальной индустрии Соединенных Штатов выросла

1 Эти данные (1913—1923 г. г.) мы заимствуем из ст. Оескег: „01с Уег 51аа1еп пас11 
<1еш Кпей ОеэеИввЬаП*, 1924, № 9. В начале 1924 г. стальная и железная индустрия
испытала депрессию, производство пало до 40% 1923 года, но благодаря снижению цен 
ей удалось оправиться и к концу года .достигнуть 8 0 ° и выше.
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Годы Произвол, способность Производство %  к произвол, способности

1913 37.905 30.280 80,0
1914 39.522 22.820 57,8
1915 43.823 31.284 71,5
1916 47.585 41.402 87 О
1917 50.455 43.619 86,5
1918 52.348 43.051 82,3
1919 53.194 33.695 63 5
1920 54.662 40.881 74 9
1921 55.818 19.224 345
1922 55.061 34.568 бГ6
1923 56.760 43.486 766

за последнее десятилетие на целых 61% , но, как видно из вышеизложенных: 
данных, ни разу за последние 11 лет, нагрузка не была исчерпана пол
ностью. Расширение производственно-технического аппарата также имело' 
место во всей тяжелой индустрии приблизительно в таких же размерах, как 
в железной и стальной. Необычайный рост железной и стальной промышлен
ности был достигнут за счет числа новых предприятий, но главным образом 
благодаря концентрации промышленных единиц. Достаточно вспомнить такие 
колоссы какЮ найтэд Стэйтс Стил Корнорейшен и Веслехем Стил Корнорейшен 
с их сотнями и десятками тысяч рабочих и служащих, чтобы получить ясное 
представление о размерах этого роста.

Такой же расцвет можно констатировать и относительно автомобильной 
промышленности, для которой война была иоистине благодатным дождем,, 
а лихорадочное развитие американской нефтяной промышленности— фактором, 
снижавшим издержки производства. Развитие автомобильной промышленности 
иллюстрируется следующими данными. 1 Всего произведено автомобилей: 
в 1914 г.— 569.000, 1920—-2.205.000, 1921— 1.680.000, 1924— 3.600.000. Коли
чество автомобилей в стране равнялось: в 1914 г. — 1.259.000, 1920 —
1.904.000, 1921 — 10.752.000, 1924— 16.000.000. Здесь мы также имеем в пред
приятии Форда (последний является ныне одним из наиболее богатых „муль
тимиллионеров" в мире) производственную единицу гигантской концентрации,, 
размеры которой продолжали увеличиваться и в 1924 году.

Расширение аппарата промышленности характеризуется, в свою оче
редь, размерами ее строительной деятельности.

Строительство с 1915 года и ва все время войны почти прекратилось,, 
за исключением работ, обусловленных военными потребностями. Между тем 
население только с 1915 ио 1919 г. увеличилось на 6 милл., а с 1920 г- 
До настоящего времени на 7,1 милл. 2 Вместе с потребностями железно
дорожного хозяйства, которое в Соединенных Штатах крайне запущено 
и на улучшение которого затрачено в 1923 г.— 1.059 милл. долл., а в 1924 г .— 
1.077 милл. долл., оно предъявляло огромный спрос на строительные мате
риалы и создавало строительную горячку. По статистике заключенных 
строительных договоров, площадь новых промышленных построек составляла 
к 1915 году около 64 милл., 1916 г.—свыше 82 милл., 1917 г.—более 
Ю8 милл. и в 1918 г.— 181 милл кв. футов. Но данным Додж и Коми., 
строительная деятельность в последующие годы развивалась так: 1920 г. 
Площадь— 518 м. кв. ф., цена новых построек —  2.511 м. д., 1921— 515 
и 2.498, 1922— 763 и 3.666, 1923— 776 и 3.806, 1924— 793 и 4.300.

Наконец, приведем некоторые данные о состоянии американского судо
ходства. Тоннаж торгового флота Соединенных Штатов был крайне стиму-

1 Из обзора Лоигпп1 о{ С оттегсе за 1924 г.
4 Н. ЬиШ: „ Б т  ^ез^аИепйеп КгаКе т  йег атег \\Пг1$с11а{1&еп(\у1ск1ип& зеН с1епъ 

^ пе8. \УеИтят1вс11а{Шс11е5 Агс1иу“, 1925, апрель, 21 т. Рост населения в таких размерах 
явился для всех жожидаиностью.
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лирован военными потребностями: ио Ыоуй. Ке§1з<;г‘у, с 1.019,165 тонн в 1913 г. 
он поднялся до 16 милл. тонн в 1921 г. для судов свыше 100 тонн водо
измещения. Наступившая, по окончании войны, конкурренцня между судовла
дельцами различных стран, обнаружившая превышение наличного мирового 
тоннажа над спросом, крайне понизила морские фрахты, которые не оправды
вали высоких издержек американского судостроения, и вынудила снизить 
морской тоннаж, сократившийся на 1 июня 1924 года, но данным департа
мента мореходства, до 1294 судов вместимостью в 8 907.000 тонн.

Показателем соотношения между предложением американского хозяй
ства и внутренним спросом на его продукцию, что нас здесь особенно 
■интересует, могут служить цифры, сообщенные Дж. Гари на годичном собра
нии Айрон энд Стил Инститьют в 1920 г. Ио его словам, Соединенные 
Штаты нри 6%  всего мирового населения и 7%  мировой площади производили:

20% мирового предложения золота.
40°/» »» 9 железа и стали.
40»/» уу свинца.
40% „ серебра.
50% 11 ц и н к а .
52% я п у г л я .
60"/» 11 аллюминия.
60»/» П ме ди.
60»/» п хлопка.
85“/» п »> автомобилей.
66»;',, п »» н е ф т и .
25»/» 11 ■ м пшеницы.
75% п г, маиса.

Кроме того, С. Штаты имели в 1920 г. 24%  мирового тоннажа. 1 
В 1924 г. соотношение несколько изменилось к невыгоде С. Штатов, благо
даря улучшению дел в Европе, однако не настолько, чтобы можно было 
говорить о некотором соответствии между спросом и предложением. -

Таковы данные, на основании которых можно судить о расширении 
производственно-технического аппарата американской промышленности. Есте
ственно, что гипертрофированное развитие отраслей, изготовляющих^ сред
ства производства, обусловливало рост предложения средств потребления 
и влекло за собой необходимость в расширении потребительского рынка. 
Но с этой стороны обозначились затруднения внутренние и внешние.

Американская промышленность до последнего времени работала, но 
преимуществу, на обширный внутренний рынок, на котором главными поку
пателями ее изделий являлись рабочие и фермеры. Даже в 1922 году 
экспорт Соединенных Штатов не превышал 100/о всего производства страны 
(ТЬе Аппа1з, ноябрь 1922 г.). Это ставило узкие границы расширению капи
талистического хозяйства Америки.

Заработная плата рабочих повысилась номинально, реально же, но от 
ношению к общепромышленному индексу, она даже упала для значительных 
групп рабочих. Что касается фермеров, то послевоенпая капиталистическая 
эволюция американского сельского хозяйства вела к падению их покупатель
ной способности— ригсЬазтд роте г—и даже к разорению трудового земле
дельческого населения. Наиболее характерным показателем состояния фермер
ского хозяйства являются данные о задолженности фермеров банкам. Но дан
ным ^У. N01,2 (Чеиеге Еп1упск1ип°;еп т  йег ’№еИ\У1г^асЪ. 8Ш1ип" <1ег \Тег.
81,., ^еИ ду-А гсЬт, 1923, 19 т.) фермеры были должны в 1920 году кредит
ным учреждениям Соединенных Штатов до 12 миллиардов долл., что со-

1 5со1 [Чеапп^-ТИс Атспсап Етр1ге. Нью-Йорк 1921, 188 стр.
8 См. С. А. Фалькиер: „Рост народного имущества и дохода С. А, С. Штатов", 

.Плановое Хозяйство1*, 1925, № 4.
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ставляло 25%  всех средств этих учреждений. Необходимость, во избежание 
ликвидации или банкротства фермы, своевременной уплаты долга заставляет 
фермера сбывать свою продукцию нередко ниже себестоимости, которая вслед
ствие спекулятивного роста цен на землю и дороговизны рабочей силы 
крайне высока в Соединенных Штатах. Ио оффициальным данным штата 
Дакота, 1 этого очага фермерского движения, убытки фермеров в 1920 г. 
по всей стране, в связи с падением цен, в котором немалую роль сыграла 
дефляция, составляли 10 милр. долл.

Фермерство Соединенных Штатов является объектом комбинированной 
эксплоатации земельных спекулянтов, транспортных монополий, банкирских 
воротил и элеваторных и мельничных промышленных комбинаций,— таков 
диагноз официальных представителей Дакоты. 2 Высокие налоги и зави
симость от крупных экспортирующих фирм еще более понижают покупатель
ную способность фермеров. 8 Между тем, если бы даже не было в налич
ности факторов, искусственно ограничивающих платежеспособный спрос сель
ского хозяйства, то даже при стационарном состоянии американской про
мышленности, что при капиталистическом строе немыслимо, по подсчету ста
тистики, она могла бы разместить только 60%  своей продукции внутри страны. 
Остальные 40% должны получить сбыт на внешнем рынке, что представляется 
невозможным вследствие конкурренции старых капиталистических стран, кото
рые также расширили и усовершенствовали свой производственный аппарат 
за время войны и в послевоенный период. В результате, значительный % 
средств производства рискует остаться неиспользованным и лечь бременем 
на издержки производства, последствием чего должно явиться новое сниже
ние покупательных сил фермерства. Внешним выражением этого факта слу
жат „ножницы", т. е. расхождение цен на сельеко-хозяйственные продукты и 
промышленные изделия, что как раз имело место в Соед. Ш татах до последнего 
времени и было ослаблено лишь в 1924 году вследствие временно благо
приятной для сельского хозяйства мировой конъюнктуры в связи с неуро
жаем в Канаде и СССР. +

Виды на заграничный рынок для сельско-хозяйственных продуктов 
тоже неблагоприятны. Платежеспособный спрос внешнего рынка— здесь 
речь идет о Европе, которая поглощала подавляющую массу американского 
сельско-хозяйственного экспорта,— в результате военных и послевоенных 
событий крайне понизился, причем отдельным статьям американского сель- 
ско-хозяйотвенного вывоза—мясу, пшенице, хлопку— приходится выдерживать 
на международном рынке трудную копкурренцию с дешевой канадской пше
ницей и советским хлебом, с австралийским и аргентинским мясом, с индий
ским и египетским хлопком, т.-е. со страиами дешевого труда и экстенсив

1 Промышленная программа Сев. Дакоты, офиц. изд. Июнь 1920 г. Фермерское 
движение началось в Дакоте, где ему удалось парламентским путем овладеть правитель
ственным аппаратом и направить его в интересах покровительства фермерам. Реальные 
результаты этого „переворота“ пока мизерны.

1 В 1921 г. фермеры теряли в пользу элеваторных комбинаций и железнодорожных 
монополий 44% стоимости своего продукта. Кроме того, значительная доля присваивалась 
банками. За вычетом %  в пользу кредитных учреждений чистый доход фермера в 1921 г. 
равнялся 79 лолл. в цепах 1913 года. Ср. И. Амтер.—Современная Америка, Н. Москва, 1925.

8 В 1914 г. фермеры платили 330 милл. долл. налога на собственность, в 1923 г.— 
800 милл. долл. Отношение суммы налогов фермера к его доходу поднялось с 12°/,, 
в 1919 г. до 40% в 1923 г. в некоторых штатах. „ТЬе Миге о{ рпсеэ а! Н оте апс1 аЬго- 
ас1\ Изд. у-та Колумбии, стр. 22.

4 Было бы ошибочно думать, что „ножницы" окончательно исчезли в последнее
время. По данным нью-йоркского профессора с.-хоз. экономии О. \Уаггеп, положение фер
меров и в 1924 г. продолжало оставаться напряженным, хотя несколько улучшившимся, по
сравнению с 1923 годом. Цены на сельеко-хозяйственные продукты стояли в 1924 г.
выше довоенного уровня всего на 29% (в 1923 г. на 22%), включая хлопок и др. не
пищевые продукты на 37%, между тем как городские пены, налоги, фрахты и долги 
были вдвое выше довоенных. См. его ст. в сборнике „ТЬе Ги1иге о5рг1сев а» Ноте ап(1 аЬгоаД".
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ного хозяйства. Особенно реальна угроза со стороны Канады, которая обла
дает большим неиспользованным земельным простором и даже проникла со 
своей пшеницей на внутренний американский рынок, 1 так что, в целях 
уравнения издержек производства обеих стран, властью президента Кулиджаг 
пошлина на канадскую пшеницу была повышена с 30 до 42 центов 7 ап
реля 1924 г. Ухудшение положения американского фермера не скрылось от 
заинтересованных кругов, да и не могло укрыться, ибо вылилось в полити
ческое недовольство масс, выразившееся в фермерском движении. Таким 
образом, данные и перспективы промышленного и сельско-хозяйственного- 
развития, несмотря на ряд самых благоприятных хозяйственных показателей 
для 1924 года, с одной стороны, и опасения радикализации аграрного дви
жения, с другой, заставили американскую буржуазию отказаться от политики не
вмешательства в европейские дела, как только в самой Европе наметились для 
вмешательства малейшие предпосылки, т.-е. отхлыпула революционная волна.

Застрельщиком движения с давних нор был финансовый капитал, ко
торый не мог примириться ни с существованием низкого учетного процента,, 
сигнализировавшего избыток капиталов в стране, ни с тем, что в кладовых 
банков остаются без производительного употребления огромные денежные 
средства. Он еще во время войны, путем воепных займов, тесно связался 
с денежным рынком Зан. Евроны, которая была его неоплатным должником. 
Чтобы сделать этого должника платежеспособным и вернуть занятые по
следним 12 милр. дол., необходимо было влить новые капиталы в оскудевшее 
европейское хозяйство. С другой стороны, задолженность фермеров также 
не давала ему покоя, а ее благополучная ликвидация зависела от обеспе
чения за сельско-хозяйственным вывозом выгодных рынков, следовательно, 
и высоких цен внутри страны. Общий ход вещей и потребности промышлен
ной экспансии заставили и индустриальный капитал, который до сих пор 
не имел большого опыта в инвенстировании заграницей и проявлял в этом 
отношении некоторую робость, наконец, решиться и изменить свою ориента
цию. Положение было резко сформулировано следующим образом в месячном 
обозрении одного из крупнейших американских банков: „Период финансовой 
изоляции С. Штатов, несомненно закончен... Заграничные инвестиции должны 
неизбежно последовать за переходом от роли должника к роли кредитора, 
совершившимся за период войны, и будущее иромышленное развитие Соед. 
Штатов, невидимому, закрепит этот нереход. Б  результате, Америка будет 
скорее и с к а т ь  объектов для заграничных инвестиций, а не только м и 
р и т ь с я  с ними как до сих пор (подчеркнуто в оригинале). Этого потребуют 
законы экономики, независимо от того, желательно ли это или нет с точки 
зрения настроений теперешнего американского вкладчика. 2 Как известно, 
в 1924 году экспорт капитала в европейские страны, но сравнению с 1923 г.г 
значительно увеличился и развивался в весьма разнообразных формах: аме
риканское инвестирование происходило в виде непосредственных займов 
европейским правительствам и муниципалитетам, в форме займов промыш
ленным объединениям, путем скупки акций и ценностей отдельных пред
приятий или устройства филиалов заграницей и, наконец, в виде плана 
Дауэса. Благодаря последнему, американский финансовый капитал открыл, 
значительные возможности для сбыта американского промышленного сырья 
и фабрикатов, который обеспечил за ним пай в мощной германской промыш
ленности, основанной на более дешевом, чем в С. Штатах, труде и создал ему 
опорный пункт в самом сердце европейской тяжелой индустрии. Этим путем

1 За 1922/23 фискальный год С.-Штаты ввезли 18.050.000 буш. канадской пшеницы, 
а с июля 1923 г. до марта 1924 г. включительно, т.-е. за 9 м-цев—23.498.000 буш.— 
ТНе М иге о( рпсез и т. д., стр. 20.

2 Приведено в брош. Н. Лапинского: „Нов^я фаза империализма и ее эк шомические- 
источники", изд. „План. Хоз“. 1925 г., 23.
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заокеанский капитал захватил в свои руки оружие, которое не может уже 
быть теперь использовано против интересов американской промышленности, 
но с успехом может быть направлено против ее конкуррентов.

Общая сумма ипострапных займов, выпущенных на ныо-иоркском рынке, 
достигла в 1924 году, по оффициальным данным. 1,3 миллиарда долларов, 
между тем соответствующие данные для всего 1922 года равнялись 
626 милл. долл., а  для 1923 г.— 291 мил. долл. По всем признакам текущий 
год превысит цифру 1924 г. Приблизительно до середины марта заключен
ные кредитные сделки на заграницу исчислялись уже в 400 милл. долл. В то 
же время характерно изменение направления этих займов: в 1924 г. львиная 
доля пошла в Европу, тогда как в прежние годы на первом месте стояла 
Центральная и Северная Америка и Дальний Восток.

Результат вполне оправдал ожидания: данные о внешнем экспорте 
Соед. Штатов в Зап. Европу, показывавшие в 1923 г. уменьшение против 
1922 г. (стоимость экспорта в 1923 г. составляла 50,2% всего экспорта 
против 54,4% в 1922 г.), оказались вполне благоприятными в 1924 г., причем 
особенно значительно увеличился экспорт промышленного сырья в Германию.1

!Уже теперь, кроме займов публичного характера, можно насчитать 
немало займов, заключенных в течение 1924 и 1925 г. отдельными крупными 
немецкими и другими промышленными предприятиями у американских бан
киров. Однако, тут же следует отметить общую черту этого инвестирования: 
американский капитал оплодотворяет нока-что в сколько-нибудь значитель
ных размерах индустриальные страны, если говорить о Европе. Правда, он 
завоевал себе в них (пока в Германии, следующая очередь за Францией) 
влиятельное положение, которое сулит ему значительные выгоды, но про
блему диспропорциональности американского хозяйства едва ли этим можно 
разрешить. Экспортом капитала в промышленные страны можно только 
в р е м е н н о  ослабить перепроизводство и перекапитализацию. Высоко раз
витые в̂  промышленном отношении государства, как Германия, очень быстро 
после обильного снабжения сырьем и материалами восстановят свое довоен
ное производство и превратятся в грозных копкуррентов, для обуздания ко
торых потребуется смирительная рубашка Дауэса. Это заставит искать дру
гих путей для экспансии.2

Капитализм Соединенных Штатов, очутившись перед перспективой 
уменьшения удельного веса своей некапиталистической среды, в связи с разо
рением фермеров, вынулсдеп будет для поисков таковой обратиться к про
мышленно отсталым странам, которые явятся для него рынком для вложе
ния капиталов и сбыта фабрикатов. Наиболее мощным рынком в этом смысле 
может стать СССР. Американская буржуазия должна будет вспомнить свое 
Недавпее прошлое, когда она сама являлась покупательницей английских 
текстильных изделий и железнодорожных материалов постольку, поскольку 
британский капитал обильным потоком направлялся в американские железно
дорожные займы и американское промышленное учредительство. Усиленным 
Инвестированием Избыточного капитала в промышленно - отсталых странах 
английские капиталисты в течение нолустолетия удерживали гегемонию на 
Мировом рынке и добились огромного накопления капиталов, но вместе с тем

1 Вывоз Соед. Штатов в Германию составляла 1913 г.—305 милл. дол.; 1923 г.—310  ̂
|924 г.—440. Впоз в Соелин. Штаты из Германии: в 1913 г.—184 м. д., 1923 г.—161 
1924 г.—139. АгЪеИ шк1 \У1г18сЬаГ(; от 1 мая 1925 г.

8 Приходится уже отметить за 2-й квартал 1^25 г. признаки некоторого охлажде
ния американского инвестора к европейским инвестициям. Причина этих колебаний выра
жена в следующем замечании АппаНаГа в № 646 от И июня 1925 г., вскрывающем 
основное противоречие в американских отношениях к Европе. АппаНа!; пишет: „с финан
совой стороны Америка заинтересована в усилении экспорта стран - должников, чтобы 
сделать их способными к уплате долгов; с другой стороны, мы вынуждены и заинтересо- 
аны в успешной конкурренпии на мировом рынке, чтобы наша промышленность получила 

соыт для огромной массы своих изделий".
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неизбежно взрастили конкуррента в лице Соединенных Штатов. Таков закон 
капиталистической экспансии. Чтобы избежать затруднений в связи с непо
мерной диспропорциональностью, которую можно преодолеть на почве внутрен
него рынка крайне болезненно, только путем частых и резких нарушений 
производства, американский капитал должен будет выполнить свое истори
ческое призвание—способствовать промышленному развитию отсталых в про
мышленном отношении стран.

СССР представляет потенциально обширный рынок для американской 
промышленности. В настоящее время страна вплотную подошла к рекон
струкции своей промышленности и к восстановлению основного капитала. 
Изношенность оборудования промышленных предприятий, запросы местного 
хозяйства, грандиозные планы электрификации, индустриализация сельского 
хозяйства и пр. предъявляют огромный спрос на средства производства, 
которых слабо развитая промышленность СССР целиком доставить не сможет. 
Но подсчету нроф. В. И. Гриневецкого (Послевоенные перспективы русской 
промышленности, 202), но самым скромным предположениям, общая потреб
ность вливания капиталов в добычу сырья, в промышленность и в транспорт 
не может быть оценена ниже 15— 20 миллиард, руб. золотом. Ясно, что эта 
цифра действительно скромная, ибо автор своим идеалом ставил довоенную 
Россию. Между тем Советская власть нисколько не думает ограничиваться 
довоенным уровнем производства. Социалистическая сущность нашего строя, 
из которого все больше должны будут исчезать элементы антагонизма, та
кова, что движущим стимулом его развития должен в конечном счете слу
жить не платежеспособный спрос, а удовлетворение потребностей широких 
трудящихся масс, насколько это допустят наличные производительные силы. 
С этой точки зрения, размеры строительства теоретически являются у нас 
б е згр а н и ч н ы м и . Этим самым рамки советского рынка крайне расширяются.

Вопросы экономического строительства СССР ставятся совершенно прак
тически, к реализации намеченпых планов уже нриступлено. Так, выработан 
нятилетний план восстановления промышленности Ленинграда, в области 
металлической промышленности уже на ближайшие годы выдвигается^ про
блема сооружения новых металлургических предприятий, которая особенно 
настоятельна в связи с развитием железнодорожного строительства; нефтя
ная, текстильная и пр. отрасли нашего хозяйства весьма заняты вопросом 
о техническом переоборудовании своих предприятий и заказы для них уже 
выполняются на иностранных заводах; строительный сезон в городах уже 
в этом году обещает быть интенсивным; в области электрификации сделан 
серьезный почин сооружением отдельных крупных и многих мелких район
ных электростанций. Все свидетельствует о наметившемся глубоком струк
турном перевороте в стране, для осуществления которого требуется привле
чение значительных капиталов.

Но существует еще одна причина, которая заставляет американский, 
как и всякий другой, капитал интересоваться нашей страной. По данным 
Ип. 8Ш ез 6ео1о"1са1 8игуеу 1920— 1921 г., запасы минеральных богатств 
С. Штатов, в результате хищнического ведения хозяйства, рисуются в сле
дующем виде: к первой группе относятся такие минералы, которых имеется 
избыток для вывоза, но избыток этот быстро сокращается. Сюда относятся 
уголь, медь, железо, фосфор, серебро, сера и бура, причем в отношении 
первых двух в ближайшее время обозначится недостаток лучших сортов. 
Ко второй группе относятся такие, которых достаточно только для внутрен
него употребления, но не для экспорта. Таковы: магнезий, цинк, свиней, 
и др. Третью группу составляют те минералы, которых вообще мало, как, 
например, никкель, платина, олово и др. Хуже всего обстоит дело с нефтыо. 
В течение тридцатишестилетней добычи 36О/0 первоначальных запасов нефти 
уже потреблено, так что из 14 миллиар. барелей осталось еще около 9 мил
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лиардов. В настоящее время американский рынок, потребности которого не
изменно растут, в особенности в связи с мощным развитием автотранспорта, 
поглощает огромные количества привозной нефти, главным образом мекси
канской. При сопоставлении американского ввоза и вывоза нефти едва ли 
можно Соединенные Штаты назвать экспортирующей нефть страной. Немуд
рено, что Стандарт Ойль выступает уже как покупатель нефти у Нефтесин- 
диката. В этом отношении естественные богатства СССР представляют про
тивоположную картину. Напр., до войны нефть была обнаружена на Урале, 
в Майкопе, в разных местах Кавказа, кроме Баку и Грозного, в Крыму; 
кроме того, разведки производились в Казанской губ., па севере Европей
ской России, в Сибири, на Сахалине. При скудости своих рессурсов совет
ские хозяйственные органы сосредоточили все свое внимание в главных 
ройонах, оставляя пока что неиспользованными все те пункты, которые в на
стоящее время представляются второстепенными. Аналогично с нефтью об
стоит дело и с другими минералами и ископаемыми. Таким образом СССР 
представляет для американских капиталистов интерес не только как рынок 
для избыточного капитала и фабрикатов, но и как источник очень важных 
для американской промышленности некоторых видов сырья.

Мы вскрыли в экономическом развитии Соединенных Штатов и СССР 
факторы, толкающие обе страны к хозяйственному сближению и некоторому 
сотрудничеству. Факторами, противодействующими этой тенденции, являются: 
различие политических систем, в силу которого американский капитал заин
тересован в задержании хозяйственного роста СССР, и боязнь фермеров воз
рождения конкурренцин на рынке сельско-хозинственных продуктов со сто
роны советского крестьянства. Особенно валено последнее обстоятельство. 
Но этого вообще не избежать. Уже при настоящих условиях, когда не вме
шиваются стихийные причины, как неурожай, наш сельско-хозяйственный 
экспорт ироявил себя весьма конкуррептосиособным, что объясняется рядом 
социально-экономических условий аграрного хозяйства СССР, с одной сто
роны, и наличностью монополии внешней торговли, сосредоточивающей про
дукцию миллионов разрозненных производителей в одном кулаке,—с другой.

Американский фермер, перед которым буржуазия изображала иностран
ную конкуррёнцию, как главную причину его бедствий, рано или поздно ной- 
лет, как уже ноняло сельско-хозяйственное население Дакоты и некоторых 
Других штатов, что корень зла не во вне, а внутри страны, где и следует 
искать средств борьбы с разорением и нуждой. Он убедится, что с точки 
зрения правильно понятых интересов американского промышленного разви
тия скорее желателен русский крестьянин, ведущий культурное хозяйство, 
следовательно, предъявляющий все растущий спрос па промышленные из
делия, чем живущий в полунатуральных условиях крестьянин, выбрасываю
щий на рынок „излишки" своей продукции, которые могут быть им проданы, 
в случае нужды, даже ниже себестоимости.

Все заставляет американского капиталиста и финансиста расширить 
Рамки „вмешательства". Временная благоприятная конъюнктура задержала 
Интенсивность этого процесса. Однако малейшей заминки в движении колес 
Капиталистического механизма Соединенных Штатов будет достаточно, чтобы 
обострить проблему америкапской капиталистической экспансии и поставить 
й порядок дня вопрос об экономических и политических взаимоотношениях 
с СССР, разрешение которого не затемняется царской задолженностью, ка
ковая являлась и является до сих нор главным препятствием в перегово
рах с Англией и Францией. 1

1 Концессия на Чиатурские марганцевые рудники, полученная Гарриманом и К-о, 
Показывает, что действительность подтверждает наш прогноз. Вслед за признанием аме
риканским капиталом СССР (1е ГасЬо, „белый дом'1 в Вашингтоне не преминет признать 
'-ССР <!е ,таге. Такова уже связь экономики с политикой.

1 5 *
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Хозяйственное положение современной Австрии
(К проблеме „санирования51 Австрии)

Современная Австрия представляет собою осколок прежней Австро- 
Венгерской монархии, с небольшой территорией (84 тыс. кв. километров) и 
населением около 6 '/2 миллионов. Таким образом, она является самым малым 
из государств, образовавшихся на развалинах старой Австро-Венгрии.

Международное положение Австрии чрезвычайно невыгодно отражается 
на ее хозяйственной жизни. Как страна германской коалиции, она несет 
целый ряд тягот побежденной страны. По Сен-Жермепскому мирному дого
вору она была лишена целого ряда местностей, без которых ее самостоя
тельное существование поставлено в очень тяжелые условия. Наиболее 
плодородные местности и районы с сильно развитой промышленностью от 
нее отрезаны, притом такие районы, которые совершенно необходимы для ее 
промышленности, как источники сырья. Все эти отрезки, якобы основанные 
на принципе национального самоопределения, коренным образом ему проти
воречат, так как в пределах современной Австрии сосредоточено лишь около 
бО /̂о австрийских немцев, в то время, как остаток находится в пределах 
других государств. Такое разрешение национального вопроса вопреки воли 
около 5 миллионов людей лишило современную Австрию не только массы ее 
граждан, но и привело к отторжению от Австрии важного буроугольного 
района, богатых курортов и сельско-хозяйственных местностей, или сплошь 
заселенных немцами, или же имеющих ничтожное количество других нацио
нальностей.

Кроме того, Сен-Жерменским мирным договором на Австрию возложено 
все бремя военных долгов, так как только довоенные долги прежней Австро- 
Венгрии распределены между государствами - наследниками. Таким образом,. 
Австрия, более слабая экономически, чем Чехословакия, должпа нести более 
тяжкое бремя долгов. Затем Австрия должна была взять на себя обяза
тельство возмещения за убытки, причиненные гражданскому населению стран 
Антанты во время войны, а также за пенсии пострадавшим от войны воен
ным и их семействам и т. п. Суммы эти, подобно германским, устанавлива
лись не в самом мирном договоре, а подлежали точному определению через 
2 года после пего. Помимо всего этого, Австрия должна была немедленно 
выдать известное количество скота Италии, Сербии и Румынии, вернуть 
целый ряд художественных ценностей и исторических предметов, собранных 
австрийскими императорами из Италии, Польши и др. стран за несколько 
столетий и покрыть расходы по военной ее оккупации.

Военные статьи договора свели ее армию до 30 тысяч человек и обе
зоружили ее почти совершенно. Но в общем с Австрией и в самом мирном 
договоре, а в особенности после него, обошлись значительно более милостиво, 
чем с Германией. В самом договоре была признана невозможность для 
Австрии покрыть все военные убытки при ее слабых экопомических рессур.- 
сах и устанавливался принцип посильных платежей. Фактически же Австрия, 
кроме натуральных поставок, почти не платила до сих пор репараций: на
оборот, союзники были вынуждены ей предоставить кредиты для пропитания
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населения, а в 1923 году Австрии был предоставлен заем в 650 милл. зо
лотых крон, гарантированный Англией, Францией, Чехословакией и рядом 
других государств под эгидой Лиги Наций.

Такое отношение к Австрии диктовалось общеполитическими сообра
жениями держав согласия: удержать Австрию от вхождения в состав Гер
мании путем обеспечения ей мало-мальски сносных условий существования 
в виде „самостоятельного" государства и пе допустить ее „социального 
распада", опасность которого была довольно близка во время существования 
советской власти в Венгрии и Баварии. 1

Но все эти „льготы" были куплены Австрией ценою перехода в со
стояние полуколонии. В настоящее время в ней существует финансовый 
контроль Лиги Наций, осуществляемый через особого комиссара, назначен
ного Лигой. Этот финансовый контроль подлежал снятию в 1925 году, 
к моменту установления бездефицитного бюджета. Но, так как и в текущем 
году бюджет сводится с дефицитом, хотя и с небольшим, то финансовый 
контроль в несколько ослабленном виде остается и на этот год. Нужно думать, 
что и в будущем Австрия, если и освободится от финансового контроля Лиги 
Наций (что представляется несколько сомнительным), все же вряд ли сможет 
вести совершенно независимое существование — для этого она является 
слишком нелепым политическим образованием с точки зрения ее естественных 
реесурсов и развития ее экономики.

Небольшая горпая страна с едва достаточными продовольственными 
рессурсами, чтобы прокормить население провинций, должна содержать огром
ную столицу почти в 2 миллиона жителей (точно 1 миллион 864 тыс.), 
к которой сосредоточено почти 30%  всего населения. Слишком большая 
голова для такого малого и тщедушного тела! Разумеется, существуют страны, 
которым живется недурно при такой же доле населения, сосредоточенной 
в одном-двух крупных центрах. Примером может служить Австралия, где при 
г ,1 / 2 м и л л и о н н о м  населении 1,6 миллиона сосредоточено в двух центрах: 
Сиднее и Мельбурне. Но все же в двух центрах, а не в одном, при этом 
® Австралии эти центры выросли органически, а в Австрии Вена из столицы 
государства с населением в 56 миллионов превратилась в столицу неболь
шого государства ранга Швейцарии и Португалии.

А эго приводит к специфической форме безработицы в Австрии. С рас
падом прежней Австро-Вепгрии осталась за бортом целая армия чиновников 
и банковских и торговых служащих, обслуживавших ранее нужды всей быв
шей Австро-Венгрии или, по крайней мере, Австрийской половины монархии, 
'^а время ипфляции часть этой армии была втянута в разбухший администра
тивный и банковский аппарат, но сжимание его под влиянием „санирования" 
■австрийских финансов и установления твердого курса кроны вновь выбро- 
°Ило массу служилого элемента на улицу. Но даже во время инфляции много 
Тужащих осталось без работы. Население Вены начало уменьшаться: 
в 1910 году в ней .было 2,2 миллионов жителей, а в 1023 году— 1,8 мил
лиона. Естественный прирост населения в Австрии вдвое меньше, чем в после
военной Германии; эмиграция усиливается: в 1920 году выселилось 10 ты- 
°яч человек, в 1922— 10.600, в 1923 — 16 тысяч. И наиболее плохие пока
затели дает главным образом Вена.

Что касается провинций, то демографические показатели их дают также 
Неблагоприятную картину. В этой связи важно отметить низкую плотность 
Населения в современной Австрии: она колеблется от 70 человек на квад
ратный километр в равнинной иижней Австрии и до 24 человек в Тироле, 

этом отношении Австрия уступает Чехословакии, где средняя плотность

. 1 Этот возможный „социальный распад* сильно затрагивал и финансовые интересы
Ранции и Англии, так как уже в довоенную Австрию был инвестироваи английский и 

фРанцузский капитал.
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населения составляет около 100 человек и вообще стоит на последнем месте 
среди среднеевропейских стран. При высокой культурности населения немец
кой Австрии и ее промышленном уровне такая небольшая плотность насе
ления может быть объяснена лишь недостаточностью ее природных богатств. 
И, действительно, из всей площади всей современной Австрии только 22%  
пригодно для земледелия, все остальное занято лесами, горными пастбищами 
и лугами и, наконец, неудобными землями. Леса занимают около 38% всей 
площади страны и покрывают пространство в 3 слишком миллиона гектаров,, 
образуя таким образом важную статью национального богатства. Австрия 
довольно интенсивно использует свой лес, перерабатывая его главным образом 
внутри страны на разные деревянные изделия и бумагу и вывозя лишь 
незначительное количество лесных материалов, но все же не все леса 
экснлоатируются в силу недостатка путей сообщения и трудности доставки 
леса. Но это же богатство лесами, в связи с массой неудобных земель и 
лугов оставляет слишком малую площадь для земледелия, вследствие чего 
Австрия в отношении зерновых хлебов является страной потребляющей, как. 
можно усмотреть из следующих данных о производстве и вывозе хлебов- 
в Австрию:

Внутреннее производство и ввоз хлебов в Австрию в среднем 
за 1920 — 1924 г.г. (в тыс. тонн)

Внутреннее производство Ввоз
1920-24 1924 1920-24 1924

Пшеница 1   201 246 379 401
Р о ж ь .............................................  839 392 59 85
О в е с ....................   295 337 47 94
Я ч м е н ь .......................................... 135 157 54 85
К у к у р у за ...................................... 76 89 110 87

Как видно, в среднем за 5 последних лет Австрия ввозила свыше 600 ты 
сяч тонн хлеба ежегодно, причем более половины его приходилось на наи
более дорогой хлеб— пшеницу. В отношении этого хлеба ввоз чуть ли не вдвое 
превышал внутреннее производство. Почти аналогичную картину мы наблю
даем в отношении кукурузы. Только в отношении ржи и овса внутренпее 
производство покрывает главную массу внутреннего спроса, что же касается 
ячменя, то здесь ввоз составляет почти 25% внутреннего потребления.

И в 1924 году, когда внутреннее производство но всем хлебам 
выше среднего за период 1920 — 1924 гг., мы наблюдаем почти такую 
же картину, так как ввоз главных хлебов растет не менее быстро, чем вну
треннее производство.

Внутреннее производство хлебов, как и всех других сельско-хозяйствен- 
ных культур восстанавливается очень медленно, как можно усмотреть из- 
движения посевных площадей под главнейшими культурами:

1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.
Р о ж ь ............................................... (289) (307) 337 373 375
О в е с ............................................... (254) (269) 285 324 307
П ш еница....................................... (150) (153) 186 192 195
Ячмеш..........................   . . . . ( 97) (108) 127 135 137
К укуруза.................................« ( 41) ( 45) 60 58 59
К ар то ф ел ь ...................................(И7) (132) 163 151 167
Сахарн. с в е к л а ...........................( ? )  ( 8 )  11 13 19

К сожалению, данные 1920 и 1921 г.г. несравнимы С последующим 
годами, так как не охватывают всей территории Австрии. Если сравнить 
1922 и 1924 г.г., то заметный подъем наблюдается лишь в культуре двух

1 Для ввоза взята сумма муки и зерна.
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главных хлебов ржи и овса, пшеница и ячмень обнаруживают более слабый 
рост, а культура кукурузы стационарна, также как культура картофеля.

Зато сахарная свекла почти удваивает свою посевную площадь с 1922 по 
1924 год, но при малом ее распространении в Австрии это не может изменить 
положения Австрии, как страны, ввозящей сахар.

Что касается других технических растений, разводимых в Австрии,— 
льна, конопли и хмеля, то их производство также недостаточно для покрытия 
внутреннего потребления.

Урожайность все еще держится на уровне более низком, чем до войны, 
как можно усмотреть на примере урожайности пшеницы. Она составляла 
в квинталах с гектара:

в среднем за 1909—1913 г.г. 13,2
в среднем за 1919—1922 г.г. 10,5
в 1923 г о д у ................................................. 12,6
в 1924 г о д у ..................................................12,6

При этом нужно отметить, что урожайность хлебов в Австрии стоит 
приблизительно на уровне Венгрии и значительно ниже, чем в других средне
европейских государствах, в частности Чехословакии, что следует приписать 
сравнительно малой интенсивности земледелия.

Что касается скота, то общее количество его в переводе на крупный 
скот по переписи 1923 года меньше, чем до войны, а но наиболее важной
группе скота, крупному рогатому скоту, 
видно из следующих данных:

даже меньше, чем в 1920 году, как

До войны 1920 1923
Лошади.......................................................... 253 282
Крупный рог. скот..................................... . . . .2.353 2.320 2.163
Овцы . , ...................................................... 454 597
К о з ы .............................................................. 327 382
Свиньи .......................................................... 1.326 1.473

Только количество овец и коз увеличилось даже за пределы довоенных 
норм. Но это скорее признак упадка, чем восстановления: при падении сель
ского хозяйства часто происходит увеличение числа коз и овец, как видов 
скота, носильных для наиболее слабых хозяйств.

В отношении обеспеченности скотом Австрия уступает Германии, Швей
царии и Франции несмотря на свое богатство альпийскими лугами, которые 
так полно экслоатирует Швейцария. Ввиду этого, Австрия является страной, 
ввозящей молочные и мясные продукты. Ввоз масла в Австрию составляет 
ежегодно около 1.600 тонн за 1923 и 1924 гл\, сыр ввозится еще в больших 
Количествах: ввоз его составляет в 1923 году—4.500 тонн.

Наконец, Австрия и в отношении птицеводства является потребляющей 
страной. Ввоз яиц в Австрию составлял в 1922 году 1.169 тонн 
и в 1923 году 6.422 тонны.

Переходя к промышленности современной Австрии, следует отметить, что 
эта отрасль народного хозяйства в ней преобладает над сельским хозяйством, 
как по числу занятых иней лиц, так и по ценности продукции. Вследствие 
Этого положение Австрии в мировом хозяйстве определяется ее промышлен
ностью, так как она выступает на мировом рынке прежде всего как промышлен
ная страна, вывозящая фабрикаты и ввозящая промышленное сырье и пищу.

Наиболее важными отраслями австрийской промышленности являются 
промышленность металлургическая, металлообрабатывающая и машинострои
тельная, деревообрабатывающая и бумажная, текстильная и химическая.

Из этих четырех производственных комплексов лишь деревообрабатываю
щая и бумажная промышленность имеют твердую сырьевую базу внутри страны. 
Остальные в весьма сильной степени зависят от иносгр.анного сырья и топлива.
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Что касается прежде всего минерального сырья, то в Австрии добы
вается железная, медная, свинцовая и цинковая руды, серебро, золото, ка
менная соль и грмфит. Но только железная руда, соль и графит добываются
в количествах, могущих удовлетворить внутреннюю потребность, причем 
но до5ыче графита Австрия занимает одно из первых мест на земном шаре.

В отношении запасов железной руды Австрия занимает более благо
приятное положение, нежели Чехословакия, так как ее запасы исчисляются 
в 218 миллионов тонн руды, что составляет количество в 2 раза превы
шающее запасы руды в Чехословакии. В мирное время Австрия добывала, 
поэтому, в 11/2 раза больше руд, чем Чехословакия (3 миллиона тонн против 
2 миллионов тонн в последней стране).

Но в настоящее время разорвана связь этой руды с топливом, так как 
за Австрией остались лишь залежи бурого угля и очень мало залежей ка
менного угля. Добыча составляет в последние годы в тысячах тонн:

1922 1923 1924
бурый у го л ь ...........................................З.1З5 2.685 2.777
каменный уголь .................................  166 158 172

Из этих цифр м ы  в и д и м ,  насколько ничтожна добыча каменного угля 
в Австрии; в н ей 1 добывается в сущности только бурый уголь. Так как он, 
црежде всего, не пригоден для металлургических целей, а, во-вторых, не может 
покрыть потребность страны в топливе, то она сильно нуждается в привозе 
каменного угля. Так, например, в 1922 году, когда добыча минерального 
топлива внутри страны достигла максимального уровня за три последних 
года, было ввезено из-за границы свыше 5 миллионов тонн. В 1923 году, 
при снижении производства австрийской металлургии, было ввезено 3,8 мил
лиона тонн. Каменный уголь ввозится главным образом из Чехословакии, 
наиболее серьезного промышленного конкуррента Австрии.

При этой зависимости от иностранного привозного топлива неудиви
тельно, что Австрия в области черной металлургии начинает далеко отставать 
от Чехословакии. Выплавка чугупа и стали в этих двух странах в последние 
годы составляла (в тыс. тонн):

чугун стяль
1922 1923 1924 1922 1923 1924

Австрия 323 344 303 580 499 377
Чехословакия 345 750 1.050 640 1.000 1.050

Из сопоставления этих данпых усматривается, что металлургия в Австрии 
с  1922 по 1924 год не только не развивается, а, наоборот, падает. Наоборот, 
металлургия Чехословакии сильно растет. В результате мы имеем такие со
отношениям 1922 году Австрия производит почти столько же чугуна и стали, 
как Чехословакия, а в 1924 году она уступает ей в три раза. К тому же 
нужно отметить, что в 1922 году производство Австрии находилось в ненор
мально благоприятных условиях сравнительно с Чехословакией в силу ва
лютного „йиш ртк’а в первой стране.

Правда, топливный вопрос в Австрии, столь серьезный для всей ее 
промышленности, и в частности, для ее металлургии, может быть решен 
использованием ее водных рессурсов, которые могут дать до 2.800 тысяч 
лошадиных сил, из которых использовано всего 7%. При использовании всех 
водных сил Австрия могла бы покрыть всю свою потребность в энергии для 
целей промышленности и транспорта. Одпако, для использования водной энергии 
требуются большие капиталы, в которых Австрия терпит огромный недостаток.

Этот недостаток капиталов подрывает нормальное развитие всех осталь
ных отраслей австрийской промышленности. Он весьма сильно сказывается 
в австрийском машиностроении: главными отраслями являются такие нуж
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дающиеся в оборотных капиталах отрасли, как паровозостроение и автомобиль
ная промышленность Но и в области легкой индустрии, как хлопчато-бумаж
ная, конфекционная и других, недостаток капиталов чувствуется весьма остро.

Недостаток капиталов и вытекающая из него кредитная нужда вызы
вают большие затруднения в области внешней торговли. В конце февраля 
1925 года одна из венских газет писала.

„Промышленность только в немногих специальных отраслях оказывается 
«ще способной конкуррировать на международных рынках, так как |она больше 
не в состоянии инвестировать необходимые капиталы для улучшения техни
ческого оборудования производства. Она должна отказаться от сделок, с кото
рыми связан малейший риск, не будучи в состоянии перенести убытков, 
и, наконец, при предоставлении кредита вынуждена брать с покупателя 
•более высокий процент, чем конкуррепция. В то время, как германский 
и чехо-словацкий экспорт предоставляет кредит по 10 и даже 8% . австрийский 
производитель должен считать 16— 18%, чтобы покрыть свои собственные кре
дитные издержки, если он не хочет понизить процент за счет повышения цен“.

При ослабленной мощи в капиталах австрийской промышленности она 
в настоящее время испытывает сильнейший кризис, толчком к которому 
•явилась пониженная конъюнктура дунайских стран с середины 1924 годч. 
С июля этого года безработица начинает колоссально расти:

в июле безработных б ы л о .................... 63,6 тысяч человек
в сентябре „ в   74,2 „
в октябре „  77,5 ,.
в ноябре „ „   89,0
в декабре  ̂ „ „  113,5 „

в январе 1925 г безработных было . . . .  119,8 чысяч человек
в феврале „ „ . „ . . . . 200,0 ,

К середине марта количество безработных, получающих пособие, достигло
210.000, а если причислить к этому числу еще ЮО.ООО, не получающих 
пособия, можно считать, что около :/4 всех служащих в промышленности 
п торговле находится без работы. Такой безработицы новая Австрия до сих 
пор не знала: даже в 1919 году, когда в апреле безработица достигла своих 
наибольших пределов, количество безработных составляло 186 тысяч.

При таких размерах кризиса финансовое положение Австрии, как будто 
улучшившееся за последние годы под влиянием иностранных займов, может 
■быть поддержало лишь при дальнейшей поддержке из заграницы, но уже 
не путем поддержки государственных финансов, как это было раньше, а путем 
расширения кредитов частным предприятиям.

Правда, положение государственных финансов за последнее время значи
тельно лучше, чем было за два последних года. Сметный дефицит, который 
•составлял в 1922 году около г/Л расходного бюджета, удалось понизить 
До 25%  расходного бюджета в 1923 году и около 9%  расходного бюджета 
в 1924 году. При этом дефицит с 1923 года, после иностранного займа 
к 650 миллионов золотых крон, покрывается не выпуском бумажных денег, 
л за счет этого займа, что позволило стабилизировать курс австрийской кроны. 
Однако, дефицит, который должен был быть изжит в 1915 году, до сих пор 
не устранен, главным образом вследствие того, что пришлось повысить расход
ный бюджет Австрии на 545 миллионов золотых крон вместо предполагаемых 
Лигой наций 350 миллионов и понизить налоговое обложение, достигшее 
размеров, подрывающих хозяйственные силы страны. В общем дефицит на 
^925 год предположен в сумме 35 миллионов крои, а по новым исчислениям 
Ив новой австрийской валюте 57,6 миллионов австрийских шиллингов вместо 
'60 миллионов австрийских шиллингов но исполненному бюджету 1924 года.

Весьма крупной статьей расходного бюджета Австрии ныне являются 
Платежи но государственным займам, общая сумма которых к концу 1923 года
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составляла 1.600 миллионов золотых крон. Проценты но этим займам будут брать 
не менее 20—25°/0 нормального бюджета Австрии. Еще более крупную роль 
в австрийском бюджете до сих пор играли железные дороги, дефицитность 
которых пока еще не изжита. Б бюджете 1023 года они давали половину всех 
расходов. Ныне железные дороги переведены па хозяйственный расчет и выра
ботан проект их электрификации. Для этой цели предположен заем в 5 милл. 
фунтов стерлингов, относительно которого ведутся переговоры в Лондоне.

Что касается доходных статей австрийского бюджета, то главную роль 
в нем ныне играют налоговые поступления. Для достижения бездефицитного 
бюджета пришлось весьма сильно нажать налоговой пресс. Налоговое бремя 
с начала 1923 года но конец его увеличилось с 32 до 55 золотых крон на 
душу. Кроме государства и независимо от него налоги взимаются провин
циями и муниципалитетом Вены. Особенно сильно обложены акционерные 
общества, обложение которых доходило до 50%  чистого дохода, и затем было 
понижено до 36%- Кроме того, довольно сильно обложен оборот с биржевыми 
ценностями и валютой. Это высокое обложение и было одной из причин 
отлива капитала из Австрии и кризиса. Поэтому, в настоящее время, финан
совый комитет Лиги наций добивается уничтожения налога на банковские 
сделки и снижения обложения акционерных обществ до 25%.

Условия денежного обращения в Австрии также нельзя назвать благо
получными с точки зрения развития ее народного хозяйства. Уже более 
двух лег она имеет стабилизированную во вне валюту, между тем как поку
пательная сила денег виутри страны падает. При курсе бумажной кроны 
14 центов за 10.000 крон индекс оптовых цен в Австрии в феврале 1923 года 
составлял 9.061, в январе 1924 года— 11.749, в декабре— 13,650. При почти 
неизменном курсе кроны индекс внутри страны вырос за 2 года в 1%  раза,, 
причем некоторое повышение индекса наблюдается в начале 1925 года.

В основе роста цен внутри страны лежит отчасти повышение издер
жек производства, но имеются некоторые признаки инфляции. Так сумма 
банкнот в обращении составляла к концу 1923 года 7.231 милл. крон, а 
к концу 1924 года —8.570 милл. крон. (Правда, при повышении их золотого’ 
обеспечения с 50 до 53%)- При таких условиях внешний курс валюты под
держивался, с одной стороны, сильным приливом капиталов в Австрию в пер
вую эпоху ее санирования—с осени 1922 года по конец 1923 года, Австрия 
покупала из-заграницы около миллиарда золотых крон,— а с другой стороны 
сильным регулированием валютных сделок. Но, когда с начала 1924 года 
прекратился приток капиталов из заграницы, вопрос поддержания курса 
австрийской кроны стал очень серьезным, в особенности после банковского 
краха весной 1924 года. Пришлось пойти на сильное повышение учетного 
процента, оффициальная ставка которого в июне 1924 года была повышена 
до 15%, а затем понижена до 13%; в то время как в 1923 году она со
ставляла 9% . Фактически же удорожание кредита было гораздо больше, так 
как рыночный учетный процент составляет около 20% , а стоимость кредита для 
дебиторов вместе с комиссией и другими уплатами в иных случаях доходила до 
30— 40% . Такая высокая оплата капитала, повидимому, вновь сможет привлечь 
иностранный капитал в страну, но предварительно требуется устранить целый 
ряд пережитков от эпохи инфляции, к чему в настоящее время и нристунлено.

Прежде всего вводится новая валюта— австрийский шиллинг, который 
приравнивается к 10.000 бумажных крон, и должен быть построен на золотой 
основе (1 ш иллинг=0.2117 граммов чистого золота). В качестве счетной еди
ницы он фигурирует уже в проекте государственного бюджета и в нем 
должны быть выражены новые золотые балансы предприятий. С марта-ап
реля нреднолоясено выпустить в обращение монеты в новой валюте. Далее,, 
помимо снятия и уменьшения налогов с банковских и биржевых сделок, 
предположено первоначально облегчить, а затем вовсе устранить монополию
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Национального Банка в области сделок с валютой. Все эти мероприятия, 
помимо облегчения притока иностранного капитала, должны усилить положе
ние Вены, как международного финансового центра, влияние которого рас
пространяется па всю юго-восточную Европу.

Это влияние Вены основано в значительной степени на ее роли в про
шлом в качестве центра крупного государства и на ее современном бан
ковском аппарате, обслуживающем не только интересы самой Австрии, но и 
ряда государств, ранее входивших в состав Австро-Венгрии, а также госу
дарств Балканского полуострова.

Какую роль банки играют в народном хозяйстве самой Австрии, видно 
из того, что их акционерный капитал почти равен акционерному капиталу 
всей австрийской промышленности. А именно, в 1921 году из общего капи
тала всех акционерных обществ в 16 миллиардов крон 7,7  приходилось на 
промышленность и 6,8 на банки.

При этом банки контролируют и финансируют почти все крупные про
мышленные предприятия, находясь с ним в тесной общности интересов. 
В 1921 году 8 крупнейших австрийских банков были связаны с 650 пред- 
нрияиями не только в Австрии, но и в ряде других дунайских государств.

Вена становится как бы передаточной инстанцией, комиссионером для 
размещения иностранного капитала в балканских и дунайских странах. Если 
до войны она играла самостоятельную роль, то в настоящее время ее роль 
стаповится все более и более подчиненной. Почти вся австрийская промыш
ленность через банки попала в зависимость от иностранного капитала, так 
же, как и все крупнейшие австрийские банки. Но, будучи проводником ино
странного капитала, Вена стала одним из крупнейших центров фондовой 
спекуляции, притом зависящей от воли более мощных бирж. В 1924 году 
неудачная спекуляция на французском франке и затем огромный выпуск 
фондовых ценностей при отливе иностранного капитала и явилась толчком 
к сильному кризису, в котором в настоящее время находится все австрий
ское народное хозяйство. При этой зависимости от заграницы, понятно, что 
только новое вложение иностранного капитала в страну может дать выход 
из хозяйственного тупика. Банковский крах, который уничтожил целый ряд 
банков, отчасти облегчает условия для вложения иностранных капиталов, 
так как остались только наиболее здоровые п жпзпенные финансовые инсти
туты. Крупную роль, как уже было указано выше, играет новое валютное 
и банковское законодательство.

В 1925 году имеются признаки нового прилива иностранного капи
тала в страну. Крупнейшее горнозаводское общество „А1рте Моп1.апо'е- 
эеНзсЬаГ!" получило заем в 4 милл, долларов из 9%. Происходит рекон
струкция одного крупного Венского банка при помощи „В атщ е «ГОиН'ешег". 
В Америке ведутся переговоры относительно заключения городского займа.

Переходя ко внешней торговле Австрии, следует отметить, что она но 
составу своему носит резко выражеппый промышленный характер. А именно, 
ввоз и вывоз по отдельным группам в 1923 году распределяется по цен
ности следующим* образом:

Ввоз Вывоз
П и ш а ............................... 27,1 1,6
С ы рье ..............................  30.1 16,8
И здели я ..........................  36,2 80,1

%  всего вывоза Австрии составляют изделия. Из них наибольшее значение 
имеют: железо, металлы и машины, деревянные изделия и бумага, текстильные 
товары, одежда и кожевенные товары. Наоборот, ввоз, почти на %  состоящий 
из сырья и пищевых продуктов, состоит главным образом из минерального’ 
топлива, текстильного сырья, зерповых хлебов, животной пищи и сырья.
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Главными контрагентами Австрии в ее внешней торговле являются 
Германия и Чехословакия. За ними следуют: Венгрия, Югославия и Италия. 
Кроме придунайскнх государств Австрия имеет сколько-нибудь значительные 
торговые обороты лишь с Соединенными Штатами, Полыней и Великобри
танией, как видно из следующих данных, относящихся к 1922 году.

Ввоз и вывоз Австрии по странам (в милл. золотых крон).
Ввоз в Австрию Вывоз из Австрии

Г ерм ан и я .......................................  391 163
Ч ехословаки я ............................... 372 109
В е н г р и я .......................................  188 141
И т а л и я ....................................... • . 95 108
Ю г о с л а в и я ...................................  71 128
П ольш а............................................ 46 95
Ш в ей ц ар и я ................................... 73 44
Соед. Ш т а т ы ..........................  . 104 16
Р у м ы н и я .......................................  24 64
Великобритания  .................. 32 34
Ост. государства . . . . . .  196 157

1.592 1.034

Неблагоприятным для Австрии обстоятельством является растущая 
пассивность ее торгового баланса. Ввоз и вывоз за последние четыре года 
составлял в миллионах золотых крон:

1921 1922 1923 1924 (11 мес.)
В в э з ..........................  1.700 1.592 1.849 2.020
В ы в о з ......................  910 1.054 1.030 1.129

Превышение ввоза 
над вывозом . . . 790 538 819 891

Только в 1922 году пассивность торгового баланса несколько упала 
ввиду того, что Австрия находилась в исключительных условиях относительно 
экспорта. С 1923 года пассивность торгового баланса сильно увеличивается 
и в 1924 году но данным за все 12 месяцев составляет уже более миллиарда 
золотых крон (1.052 милл. золотых крон). Импорт обнаруживает более быструю 
тенденцию роста, чем экспорт. В 1924 году импорт возрос на 30%, а экспорт— 
лишь на 14%  против прошлогоднего.

Сильное повышение пассивности торгового баланса в 1924 году отчасти 
объясняется усиленным ввозом в последнюю четверть года ввиду предстоящего 
изменения таможенного тарифа. С 1 января 1925 года введен в действие 
новый таможенный тариф с сильно повышенными таможенными ставками 
на импортные товары. Между прочим вновь устанавливается пошлина 
на зерповые хлеба, отмененная с начала войны. Таможенные ставки па зерно 
не велики— в среднем 25 золотых геллеров на метрический центнер, 
но довольно сильно облагается мука, которая, кроме этой ставки, должна 
еще оплачиваться дополнительной пошлиной в 3 золотых кроны за центнер. 
Введение этих пошлин должно иметь не только защитный характер для 
австрийского сельского хозяйства, оно преследует также цель снижения 
пассивности торгового баланса. А, кроме того, предположено использовать эти 
пошлины при новых торговых договорах, как базу для скидок и компенсаций

Рассматривая австрийское народное хозяйство в его совокупности, видно, 
как мало достигнуто „санированием1*, о котором так много писалось в ино
странной прессе. Некоторый финансовый успех был достигнут в значительной 
степени за счет понижения производительных сил промышленности, бьющейся 
в тисках высокого налогового обложения, неблагоприятного соотношения курса 
валюты п внутренних цен, сокращения рынков сбыта и недостатка капиталов.

Г . А . Ф е л ь д м а н

Материалы к характеристике фабрично-заводской 
промышленности С. Ш. С. А .

§ 1. Соотношения м еж ду капиталами, вложенными в фабрично-завод
скую  промышленность, и установленными „первичными мощностями^

Таблица № 1 1

Над ч ертой —и ндексы  р о ста  капиталов. Под ч ер то й —индексы  роста  мощности
первичны х дви гателей

О т р а с л и  п р о м ы ш 

л е н н о с т и .

18
99

 
г.

19
04

 
г. и

05о•Л' 19
14

 
г.

19
19

 
г.

Вся п ро м ы ш л ен н о сть ...................... 100 136 180 200 968
100 134 185 223 293

Железо и с т а л ь ...................................
100 125 163 166 236
100 152 208 253 368
100 147 205 216 262
100 136 218 2оУ 463
100 131 164 204 268
100 158 222 32о 445
100 106 139 208 458
100 128 221 307 591
100 125 163 166 236
100 125 163 196 233
100 124 168 175 243
100 12ч 176 199 244

»
П и щ е в а я ................................................

100 124 163,5 188,7 272
100 119 146 168,6 210 '

Бумажная и полиграфическая . . 100 138 179 202 242
100 143 184 2 /2 258
100 203 289 340 560
100 241 363 5 Л 1.006

1 Дли того, чтобы до некоторой степени изъять искажающее влияние индексов цен 
На фабрично-заводское оборудование, мы произвели пересчет капиталов на цены 1899 г. 
На основе индексов цен на пром. тов. \У. йЬетеагГа. При пересчете нами взяты средние 
Индексы за пятилетия и принят в расчет 10-ти летний срок погашения оборудований.
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§ 2. Соотношения м еж ду ростом производства и ростом силового 
оборудования

Таблица № 2 выявляет соотношения между индексами роста:
1) всей фабрично-заводской п родукци и ,1
2) добычи у гл я ,2
3) первичной мощности установленной в фабрично-заводской про

мы ш ленности8 и
4) железнодорожных перевозок.1

Таблица № 2

1699 г. 1900 Г. 1901 Г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г.

1 100 114,9 122 133,6 139 164 159 178,9 187,6
2 100 100 121 124,8 119,1 130 151 158 159,8
3 100 _ — — — 134 — — —
4 100 113,8 118,2 129,6 141 143 154,6 175 191

1908 Г. 1909 Г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г.

1 217 187,5 204 226 222 236,5 256 230 236
2 137 168,5 163,2 161,5 182,5 182,5 166,8 194,7 230
3 __ 185 — — — — 223 — —
4 175,1 195,5 216 209 229,5 241 225 241 280

1917 Г. 1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г.

1 262 290 304 348 274 239 306
2 236,5 240 221 — — — —
3 — — 293 — — — —
4 306,5 320,5 314 — — — —

Пз этих данных мы видим, что индексы добычи топлива не рас
ходятся с индексами первичной мощности и превосходят индексы 
фабрично-заводской продукции, что особенно четко выявлено на диа
грамме № 1.

С некоторыми несущественными оговорками, которых мы не будем 
здесь касаться, мы можем сделать из этих данных вывод, что потреб
ление тепловой энергии в промышленности соответствует и размерам 
фабрично-заводского производства, и „первичной" мощности на фабриках 
и заводах.

М ы потому привели данные о развитии транспорта, что у нас 
нет погодных данных о потреблении топлива и энергии за  рассматри
ваемый период времени фабрично-заводской промышленностью. П ро
мышленность же и транспорт являю тся главными потребителями угля 
и энергии, добываемой из того же угля. Поэтому совпадение роста 
фабрично-заводской продукции с ростом перевозок и добычи угля дает 
нам возможность заключить о п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  между

1 \У. Ж . 8(е\?аг1.
* А1181Г. оГ 4Ье Сепзиз, 1911 н 1921 г.г.
8 А1м1гао1 оГ 111 е 14-Л Сепзиз.

Матер, к характ ер, фабрично-заводской промышл. С. Ш. С. А . 239
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потребленной в фабрично-заводской промышленности энергии, ее п ро
дукцией и установленной мощностью.

Некоторое отставание фабрично-заводской продукции от мощности 
указывает лиш ь на ее недогрузку и н е д о о ц е н к у  энергетического 
содержания (качества, обработки) произведенных товаров.

М ы проследили соотношения между ростом продукции и устано
вленными мощностями по всем отраслям фабрично-заводской промыш лен
ности и нигде рост производства, в общем и целом, не превосходит 
роста двигательной силы, приближаясь к последней в годы полной 
нагрузки. И з  в с е х  п р и в е д е н н ы х  ф а к т о в  мы имеем право сделать 
вывод, что р о с т  п о с т о я н н о г о  к а п и т а л а  (в М а р к с о в о м  з н а 
ч е н и и  э т о г о  с л о в а )  з а  р а с с м а т р и в а е м ы е  г о д ы  н и к о г д а  
н е  п р е в о с х о д и л  р о с т а  п е р в и ч н о й  м о щ н о с т и  ф а б р и ч н о -  
з а в о д с к и х  п р е д п р и я т и й ,  е с л и  в ы р а ж а т ь  к а п и т а л  в 
о д н о о б р а з н о й  в а л ю т е  х о т я  б ы  п о  ц е н а м ,  к а к  м ы  э т о  
с д е л а л и ,  1 8 9 9  г о д а .

§ 3. Прирост мощности на 1 -го рабочего (или степени механизации)

Диаграмма № 2 дает нам четкое представление о динамике п р и 
роста степени м еханизации .1

Число рабочих зависит от нагрузки промышленности, поэтому нам 
приш лось привести степень механизации к нормальному числу рабочих 
при полной загрузке соответствующ их отраслей промышленности. Для 
этой цели мы использовали данные о „физическом объеме“ производств 
по годам американских экономистов.2 П ри этом нами сделана по
правка в том смысле, что рабочие не увольняются в периоды кризисов 
в полном соответствии с сокращ ением производства. Мы не имели 
возможности произвести эти поправки за отсутствием соответствующих 
данных для электротехнической, полиграфической, кожевенной и 
„прочих" отраслей промышленности.

Н а  диаграмме мы такж е показали отношения приростов степени 
механизации (или, как  мы установили выш е,— производительности труда) 
к приростам всей мощности (или возможной производительности) со
ответствующих отраслей промышленности.

По этим соотношениям мы имеем возможность судить, в какой 
мере рост производства идет за  счет увеличения производительности 
труда, а не за счет увеличения числа рабочих рук.

Черны е столбики дают установленные в соответствующих отраслях 
промышленности суммарные „первичны е" мощности. Они дают нам 
возможность оценивать вес отдельных с л а г а ю щ и х  в суммарной 
диаграмме „всей“ фабрично-заводской промышленности в целом (сверху,.

’ С теп ен ью  м ех ан и зац и и  мы н а зы в аем  отн ош ен и е установленной  на ф а б р и ч н о -за 
водском  п ред п ри яти и  м ощ ности  (п ер ви ч н о й ) в  лош . си лах  к ч и слу  рабочи х  при н орм альн ой  
з а г р у з к е  п р ед п р и я ти я . П ер ви ч н ая  м о щ н о ст ы гм о щ н о с ти  тепло-и  гидро-си ловы х  д в и га те л е й  
и электром оторов , д ей ству ю щ и х  от станций общ еств ен н о го  п о л ьзо ван и я .

1 \У. 81е\уаг1; Ё. Иау.

И9М9М 90МИ ЮТ ИгЙ

Ж е л е з о  и с т л . ш Ср л р р л т и д я  гр. Гш игрлФ ичеси

15991904 904М ОМ 14-19

Т г л п с г с г т г с р е д ДеРеВССЕЕ ГРСЛ1 МЛГ1ПТКП

1899-То 9№г09 0 «  14-19

Э л е г т р о т е н г р ч Ш щевля греи П р о ч и е  с т р л с .11

15991904 90гО9 » »19й  90409 09+ГЛЙ9

Т е к с ш ш я
50г  - т ----------- - 5 * --------

Ю991904 90409 ООН 14-й Й991904 904-09 0914 14-19

Плановое Хозяйство .М 7.

к  характ ер, фабрично-заводской промышл. С. III . С. А . 241

Б е я  г р с м ы ш л е п .  Л г м р г ч е с к /м  г р  К с ж е в ё н м я я  г р .
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в левом углу). Наконец, мы сопоставили приросты мощностей с при
ростами населения, чтобы выявить, должно ли увеличение производства 
увеличивать пролетарскую часть всего населения.

Кривые обнаруживают общую тенденцию снижения прироста 
степени механизации.

Лишь две отрасли промышленности, а именно „цветных металлов 
и текстильная"— не выявляют снижения прироста механизации.

Мы объясняем это исключительно благоприятными технологиче
скими свойствами обрабатываемых материалов и характером произво
димых изделий.

В текстильной промышленности мы имеем дело с бесконечными 
лентами— полотнищами однородных материй, что все еще дает возмож
ность легко усиливать степень механизации и увеличивать производи
тельность труда. В промышленности „цветных металлов" огромную 
роль играют электролитические процессы, которые тоже легко ведут 
к дальнейшей механизации производства. Законченные изделия тоже 
отличаются простотой и массовым характером (арматура, приборы для 
построек, кабели, провода и пр.).

Особенно ярко выявляется снижение в 1) железной и стальной 
промышленности, 2) транспортных средств, 3) „прочих" отраслях про
мышленности (сюда входят: электротехническая промышленность, корабле
строительная, резиновая и проч. отрасли промышлен.), 4) дерево
обрабатывающей, 5) химической, 6) силикатной (строительные мате
риалы и пр.), 7) полиграфической, 8) пищевой.

П е р е ч и с л е н н ы е  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и  с о с р е 
д о т о ч и в а ю т  в с е б е  8О°/0 в с е й  п р о и з в о д и м о й  в ф а б р и ч н о -  
з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  м е х а н и ч е с к о х г  р а б о т ы .

Кривые для кожевенной и электротехнической промышленности 
яе дают тех же показаний л и ш ь  п о т о м у ,  что мы не смогли внести 
исправлений на недогрузку предприятий. Некоторые, хотя и не пол
ные, данные и соображения это подтверждают.

Что же касается вопроса, должно ли было увеличение производ
ства влечь за собой соответствующее увеличение числа рабочих рук, 
то соответствующие кривые дают ответ утвердительный за исключением 
одной лишь силикатной промышленности. При этом мы видим, что 
отставание роста механизации от роста промышленности имело место 
с самого начала рассматриваемого периода, катастрофически увеличи
ваясь к 1919 году.

Увеличение производства за последнее пятилетие рассматривае
мого периода в железной и стальной промышленности, химической, 
транспортных средств, полиграфической, пищевой промышленности 
должно было сопровождаться соответственным увеличением отношения 
рабочего класса ко всему населению С. Ш . С. А. От общей тенденции 
резкое отклонение дает силикатная промышленность (строительные 
материалы), что объясняется сильнейшими изменениями в сторону 
стандартизации всего производства.

ОТДЕЛ IV 
П о  р а й о н а м
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Сельско-хозяйственное машиностроение на Урале
Сельско-хозяйственное машиностроение в пределах теперешней Ураль

ской Области имеет свое большое и очень своеобразное прошлое. Несмотря 
на наличие крупнейших металлургических заводов, лесных массивов и круп
нейших по емкости урало - сибирских крестьянских рынков, производство 
сельско-хозяйствеиных машин и орудий на Урале выражалось в форме без
раздельного господства мелкой промышленности, дававшей 18,2°/0 общерос
сийского числа предприятий и ЗУ2°/0 стоимости выпускаемой ими продукции. 
Только в одном Сибирском Округе Урала— Челябинском на заводе б. Столль 
■было поставлено довольно крупное производство „колонистских“ плугов, на
ходивших сбыт в Сибири, Поволжье и Средней Азии.

Между тем. по наличию сырья (металл, лес) уральское сельско-хозяй- 
ствеяное машиностроение могло бы обслуживать не только Урал и Сибирь, 
но и Вятско-Ветлужский, Средне-Волжский районы, Башкирию, Киргизию 
и Среднюю Азию.

Это отлично понимали в прошлом все общественные и земские орга
низации Урала, но преодолеть косность уральских промышленников, пред
почитавших наживаться на сырье и полуфабрикатах, и двинуть их на путь 
сельско-хозяйственного машиностроения, до 1917 года так и не удалось. 
Кризис снабжения сельского хозяйства машинами и орудиями в результате 
войны обострил до крайности вопрос сельско-хозяйственного машиностроения 
на Урале. Еще в 1917 году специальные совещания представителей кре
дитных союзов Сибири и Урала постановляют огранизовать кооперативный 
■завод сельско-хозяйственного машиностроения, но реализовать это постано
вление не удалось, вследствие целого ряда политических и экономических 
причин.

Если обратиться к некоторым цифровым данным, характеризующим 
положение с.-х. машиностроения на Урале, тогда получаем следующее:

В Уральской Области и районах, тяготеющих к ней, в 1912 году работало 
209 предприятий сельско-хозяйственного машиностроения с общей годовой про
изводительностью в 8559,7 тыс. рублей. При этом, в Вятско-Ветлужском районе 
работало 2 8  предприятий с годовой производительностью в 381 тыс. р., 
в Уральском районе (Пермская, Тобольская и Оренбургская губ., части Челя
бинского и Троицкого округов) соответственно 109 и 1228,9 тыс. р., в Средне- 
Волжском районе— 63 и 713,8 тыс. р. и в Сибири и Ср. Азии (Томская, 
Амурская. Приморская, Тургайская, Акмолинская области)— 9 и 236 тыс. р.

Однако, такой размер производства ни в какой мере не удовлетворял 
спроса крестьян этих районов на сельско-хозяйственные машины и орудия. 
Положение еще более ухудшилось во время войны, когда приток сельско
хозяйственных машин из заграницы прекратился, а южные заводы, питавшие 
своей продукцией, главным образом, Урало-Сибирскую и Поволжскую деревню, 
«тали сокращать производство. Это особенно резко сказалось в 1918 году, когда
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потребность одной Сибири в сельско-хозяйствепиом инвентаре по материалам 
Сибкредсоюза выявилась следущей заявкой:

П л у го в .............................103 тыс. Веялок...................................27 тыс.
Жатвен. маш...............  18 „ Молотилок.......................... 11 „
С е я л о к .........................  5 „ К осилок...............................16 „
Кон. граблей . . . .  14 „ ---------------------------

ВСЕГО . . .  191 тыс. шт. машин.

Удовлетворение же этой заявки составило, примерно, 5,72.
Общий кризис в народном хозяйстве за период 1918—1922 г.г. на 

время отодвинул вопрос селъско-хозяйственного машиностроения. Но как 
только началось в 1923 году возрождение сельского хозяйства, сельско
хозяйственное машиностроение стало актуальным вопросом нашей аграрной 
действительности. Рост посевной площади и восстановление всех других 
элементов крестьянского хозяйства в Сибири шел быстрее, чем в остальных 
районах, и по сравнению с 1916 г. составлял в %%-х для 1924 г.:

Р а й о н
Посевная
площадь

Скот

Валовой сбор 
на душу с.-х. 
нас. в 1924 г. 

в пудах

Избыток на 
душу сельско- 
хоз. населен, 
в 1924 г. в 

пудах

По СССР . . . . 87,7 83,2 25,5 3,7
„ Сибири . . . 96,1 104,2 34,2 9,2

По Уралу избыток хлеба на душу сельско-хозяйственного населения 
в 1924 году был равен 15,2 нуда.

По мере восстановления и роста основных элементов крестьянского 
хозяйства— посевной площади и скота, началось расслоение урало-сибирской 
деревни и выявление процесса укрупнения крестьянских хозяйств. Это явле
ние подтверждается по Уралу следующими цифрами:

3 а п е р и о д 1922 г. 1924 г.

Количество
»»

п

•

беспосевных.................
хозяйств с посевом до
3-х дес............................
хозяйств с посевом от 
3-х до б-ти десятин . 
хозяйств с посевом 
выше 6 дес..................

12,2%

72,3%

13,0%

2,5%

9,5%

52,9%

25,9%

И,7%

Таким образом, восстановление сельского хозяйства на Урале знамено
вало одновременно уменьшение количества маломощных крестьянских хо
зяйств и увеличение в 6 раз середняцких хозяйств с цосевом от 3 до & 
и выше 6 десятин.

При таком темпе восстановления становится ясным, что окрепшая, 
деревня предъявила огромный спрос на сельско-хозяйственный инвентарь. 
В истекший 1923/24 сельско-хозяйственный год покрыть этот спрос на Урале 
не удалось. Между тем, нужда в усовершенствованном инвентаре несомненно- 
будет прогрессивно расти, так как за время 1918— 1924 г.г. крестьянские 
сельско-хозянственные машины почти не ремонтировались и не амортизи
ровались.
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В 1917 году Сибирь насчитывала (в старых границах с ДВ):

П лугов.................  970 тыс. шт. Конных граблей . 130,5 тыс. шт.
С еялок.................  37,1 „ „ В е я л о к ................ 256,4 „ „
Ж н еек ................. 173 „ „ Молотилок . . . 108,1 . „
Косилок . . . .  152,8 „ „

При самых элементарно-простых расчетах амортизации этого наличного 
инвентаря, в условиях пережитой депрессии сельского хозяйства, Сибири 
понадобится (в ее теперешних границах) приобретать ежегодно в течение 
ближайших лет:

П л у г о в ................. 100 тыс. шт. Конных граблей . . 10 тыс. шт.
Сеялок.......................... 12 „ , В е ял о к ............ 20 „
Ж н еек ..........................  Ю „ . Молотилок . . . .  10 „ ,
К оси лок ......................  Ю , „

Установив предполагаемый размер спроса на с.-х. инвентарь, попы
таемся определить емкость рынка для продукции уральского с.-хоз. машино
строения.

Покупательная способность уральского крестьянина (с Сибирскими 
Округами Урала) на сельско-хозяйственные машины и орудия в 1924 году 
исчислялась в 69 коп. за десятину. Для 1925 г. эта цифра, в связи с общим 
укреплением крестьянского хозяйства, увеличивается до 87 копеек. Можно 
безошибочно допустить, что потребление сельско-хозяйственного инвентаря 
в крестьянских хозяйствах, тяготеющих к Уралу, выразится в пределах этих 
87 копеек. Исключение составит Сибирь, где но учету потребления сельско
хозяйственных машин и орудий за 1922/23 сельско-хозяйственный год в сра
внении с Уралом придется увеличить норму потребления до 1 руб. 18 коп. 
на десятину. Тогда возможная емкость на продукцию сельско-хозяйственного 
машиностроения в 1925/26 году будет иллюстрироваться следующей 
таблицей.

Р а й о н  ы

.

Площадь по
сева в тыся
чах десятин

Примерная ем-1 
кость на с.-х. 
машины в ты
сячах рублей

Волжско-Камский................. 5740,0 4.993,8
У р ал ьски й ............................. 3952,0 3.438,2
Б а ш к и р и я ............................. 1659,0 1.443,3
Киргизия ................................. 2000,0 1.740,0
Сибирь ..................................... 4944,0 5.833,9

В с е г о  . 17.449,2

Приведенные цифры не претендуют на абсолютную точность, как как 
Исчислены только по размерам посевной площади, без учета экономической 
Мощности крестьянского хозяйства. Но ориентировочно эти цифры правильно 
освещают проблему емкости рынка указанных районов на с.-х. машины 
И орудия.

Теперь перейдем к современному состоянию уральского с.-хоз. машино
строения. Производство существуюхцих уральских заводов за 1924/25 сельско
хозяйственный год выражается незначительной суммой —в 900.000 рублей. 
Производство Сибири-Омского плужного завода определяется в 542.000 рублей.
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В общесоюзном масштабе недопроизводство сельско-хозяйетвенных машин 
и орудий в текущем году сводится к колоссальной сумме в 20-—25 мил
лим ов рублей при загрузке заводов до 90% их технической возможности.

Поэтому для Урало-Сибирского крестьянского хозяйства выходом из 
положения может быть только постановка на Урале своего сельско-хозяй- 
ственного машиностроения, обусловленного наличием сырья, топлива, деше
визной фрахта, вследствие близости районов сбыта, лучшими возможностями, 
учета нужд рынка и проч.

Первым шагом в этом направлении следует считать организацию 
акционерного общества сельско - хозяйственного машиностроения — „Урал- 
сельмаш", задачей которого будет обслуживание усовершенствованным земле
дельческим инвентарем Урала, Сибири, Поволжья, Башкирии, Киргизии и Сред
ней Азии. С этой|Целью „Уралсельмаш* развертывает работу Челябинского 
плужного завода имени „Колющенко“ (бывш. Столль) до годового производства 
200 тыс. шт. рандруповских, англо-болгарских и сакковских плугов и Боткин
ского завода—до годового производства 10 тысяч штук молотилок, проекти
руя на этом же заводе постройку 10 тысяч штук жатвенных машин, веялок 
и ходов.

Говоря об уральском с.-хоз, машиностроении, мы должны остановить 
наше внимание на весьма существенном производстве в этой отрасли— на 
сенараторостроении.

Русское промышленное маслоделие имело в прошлом и имеет в н а 
стоящее время огромное значение в экономической жизни деревни и в строе 
крестьянского хозяйства. Установлено, что в ряду отраслей сельского хозяй
ства производство продуктов молочного животноводства— маслоделие и сыро
варение— является наиболее выгодным. Бри этом неизбежным спутником мо
лочного животноводства является сепаратор. До войпы Россия снабжалась 
исключительно из заграницы и, таким образом, наше промышленное масло
делие, экспортировавшее масло на 71 миллион рублей (1911 год), и весь ход 
улучшения крестьянского продуктивного животноводства находились в пол
ной зависимости от заграничной техники.

За годы войны и революции в молочном хозяйстве Республики не было 
пополнения сепараторов. Это так резко сказалось на технике русского масло
делия (особенно промышленного), что мировые рыночные цены на русское 
экспортное масло в 1923 году стали катастрофически снижаться. Все даль
нейшее развитие русского маслоделия было поставлено в зависимость от 
высоты техники и оборудования маслозаводов, а, в первую очередь, от снаб
жения хозяйствующего населения сепараторами. Ввоз сепараторов из за
границы за последние четыре довоенных года стоял примерно на уровне 
200 тысяч штук (маловедерных), с оценкой их за 1913 год в 1.060 тысяч 
рублей. По мере восстановления всего сельского хозяйства, спрос на сепа
раторы начал быстро расти, приближаясь к уровню 1913 года и загранич
ные фирмы, таким образом, вновь монополизировали русский рынок. В ре
зультате, монополия заграничных фирм даже привела к тому, что последние, 
чувствуя отсутствие конкурренции, стали ввозить в Россию ниекопробные 
сливкоотделители— факт, отмеченный специальными актами на Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке.

Организация сепараторостроения в России издавна являлась перво
очередной задачей; лишь в настоящее время ее можно считать в известной 
степени осуществленной. „Уралсельмашу* впервые в России на Пермском 
Заводе б. Лесснера удалось поставить производство сепараторов и достичь 
в этом направлении больших успехов, уже отмеченных на испытаниях 
в лучших агрономических школах Республики. Несмотря на то, что произ
водство это ставится у нас впервые, русский сепаратор по чистоте обезжири
вания молока (0,06—0,08 против 0,1— 0,2 Альфа-Лаваль) стоит выше сливко'
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отделителей лучших заграничных фирм. Интерес к русскому сепаратору ра
стет, что видно из сотен крестьянских письменных запросов, направленных 
в ,,.>ральсемаш“, к агрономам и в сельско-хозяйственную печать. Последова- 

Ул Учшениеи производства с развертыванием последнего до 
штук в год удалось довести цены на сепараторы до уровня, позво

ляющего конкурировать с заграничными фирмами. Несомненно, что при массо
вом сбыте, обеспеченном всем ходом развития сельского хозяйства Республики 
„ Уралсельмашу" удастся цену еще значительно снизить. Не исключена воз
можность постановки вопроса о закрытии ввоза сепараторов из заграницы 
в целях укрепления русского сепараторостроения.

Помимо перечисленных задач в области еельско-хозяйственного машино
строения перед „Уралсемашем" поставлена проблема тракторостроения на 
оывшем Боткинском заводе. Разработка этого вопроса уже началась. Со- 
оранные материалы дают возможность ориентировочно установить примене
ние трактора не только в сельском хозяйстве, электрификации деревни 
мельничном деле и проч., но и в лесных разработках, горнодобывающих 
работах, на подвозки топлива, руды и т. д.

Во1 кратко те основные задачи, которые выдвинуты перед сельско
хозяйственным машиностроением на Урале и, в частности, хозяйственные 
запросы деревни, которые должны быть им удовлетворены.
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К вопросу демографии средне-азиатских 
республик

1.— Ориентирующие данны е
Статистические переписи в Средней Азии производились до настоящего 

времени только па территории б. Туркестанской А. С. С. Республики, охваты
вавшей шесть областей: Сыр-Дарьинскую, Самаркандскую, Ферганскую, Турк
менскую (б. Закаспийскую), Аму-Дарьинскую (б. Аму-Дарьинский отдел) 
и Джетысуйскую (Семиречинскую). На территориях б. Бухарской ССР, обра
зовавшейся из прежнего бухарского ханства после свержения эмира бухар
ского и б. Хорезмской ССР, возникшей после падения власти хивинского 
хана, никаких статистических переписей не производилось.

После национального размежевания средне-азиатских республик, проис
шедшего осенью 1924 года, вновь образовавшиеся национальные республики 
и автономные области расположились на территориях бывших многонацио
нальных республик— Туркестанской, Бухарской и Хорезмской, причем каждая 
из этих новых национальных республик и автономных областей поглотила, 
как части б. Туркреспублики, так и части б. Бухарской и Хорезмской респу
блик, которые никаким статистическим обследованиям не подвергались. Но
вые национальные деления захватывают из территории б. Туркреспублики 
не только целостные единицы статистических сводок (области, уезды, во
лости), по и более дробные части. Если к этому добавить, что границы 
вновь образованных республик не во всех своих частях являются оконча
тельно установленными, то отсюда возможен только один вывод: наше по
знание всех количественных моментов, характеризующих население (а равно 
и хозяйство) этих новых образований, впредь до производства новых стати
стических переписей является статистически неустойчивым и подвержен
ным всем ошибкам, отсюда проистекающим, и может иметь характер только 
ориентировочного описания. При этом пределы возможных ошибок также не 
могут быть точно установлены. На основании эмпирических оценок источ
ников можно предполагать, что по отдельным элементам они будут различии, 
а в целом будут колебаться в достаточно широких пределах.

2.— Источники
Источники для характеристики населения Средней Азии следующие:
I. —  б ыв. Туркреспублина. Первая всероссийская перепись населения 

1897 года, охватившая три коренных области Туркестанского края, а также 
Закаспийскую и Семиречинскую области, включенные в состав б. Турке
станского генерал-губернаторства в 1898 г. Перепись 1897 г., таким обра
зом, охватила будущую Туркреспублику в ее территориальных границах (за 
исключением западного Памира), принадлежавшего в 1897 г. Бухаре, но в 
ином, по сравнению с последующим временем, распределении уездов и об
ластей.
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Последующей переписью населения, как известно, была демографи- 
ческо-профессиональная перепись 1920 г., одновременно с которой были про
изведены в том же году сельско-хозяйственная и промышленная перепись. 
Эта перепись могла захватить только (и то не полностью) Сыр-Дарьинскую, 
Самаркандскую, Туркестанскую и Джетысуйскую область б. Туркреспублики. 
Ферганской же ооласти, за исключением двух целиком описанных городов— 
г. Фергана (б. Скобелева-Маргелан) и Намангана и остальных городов, опи
санных частично (или неописанных вовсе), она совершенно не могла ко
снуться из-за басмачества. Аму-Дарьинская область была описана в 1921 г. 
Общее число населения территорий, не вошедших в перепись 1920 г., по раз
ным источникам, относящимся к 1905— 1921 г.г., определяется для Ферганской
области—2.111.966 чел. и для неописанных частей остальных областей__
199.259 чел., а всего— 2.311.225 чел., т.-е., свыше 40%  общего населения 
Туркреспублики, исчисляемого до 1920 г.

Источниками, которые могут служить для пополнения данных пере
писи 1920 г., являются данные б. Переселенческого Управления, областные 
статистические обзоры, списки населенных мест, военно-адмннистратнвные 
данные, а также данные всероссийской сельско-хозяйственной переписи
1916 г. и всероссийской сельско-хозяйственной и поземельной переписи
1917 г. В частности, для Ферганской области, неописанной в 1920 г., по
полняющими сведениями служат данпые переписи 1917 г. Между тем, пе
риод 1917— 1920 г.г. характеризуется для всей б. Туркреспублики и, в част
ности, для Ферганской области, как указывается ниже более подробно, ря
дом событий, чрезвычайно отразившихся на численности населения. В 1917 
и 1918 г. был неурожай, весь край, и особенно Фергана, был охвачен оже
сточенной гражданской войной, свирепствовали эпидемии. При этих условиях 
цифры переписи 1917 г. для 1920 г. являются для Фергана заведомо пре
увеличенными, не менее, чем на 25%. 1

В последующем, перепись сельского населения в б. Туркреснублике не 
производилась. Что же касается учета городского населения, то в 1923 г. 
была произведена перепись, не включившая только семь поселепий городского 
типа, данные о которых необходимо пополнить из других источников.

В целом изложенное приводит к следующим выводам: 1) за исключе
нием устарзвшей переписи 1897 г., происходившей 28 лет тому назад, па 
территории бывшей Туркреспублики нет статистических сведений, которые 
могли бы оыть отнесены к одному моменту времени для всей территории;

2) основным материалом для суждения о населении б. Туркреспублики 
является перепись 1920 г., охватывающая, однако, только около 60% налич
ного населения;

3) интерполирование данных этой переписи по остальным источникам 
ч, в частности, по данным сельско-хозяйственной и поземельной переписи 
1917 г. наталкивается на ряд затруднений и, в частности, на необходимость 
количественного учета о влиянии на население тех событий, которые имели 
Место в период с 1917— 1920 г.г.

4) в отношении городского населения б. Туркреспублики, в частности, 
основным исходным материалом являются данные переписи 1922 г.

Ограничиваясь пока этими общими положениями, отметим те источ
ники, которые имеются по б. Бухаре и Хорезму.

II.— Быв. Бухарская и Хорезмская республики. За отсутствием переписей, 
Источниками сведений по б. Бухарской и Хорезмской республикам являются:
1) военно-статистические описания, 2) данные технической комиссии по 
экономическому объединению б. Средие-азиатских республик—Туркестана г

1 Статистический ежегодник 1917— 1923 гг., изд. ЦСУ Туркреспублики, т. I.
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Бухары и Хорезма 1922 г., 3) хозяйственные планы этих республик на
1923/24 г. и 1924/25 г.

Но существу всех этих источников следует отметить, что все они, 
в конце-концов, упираются в сведения прежней Бухарской и Хивинской 
администрации с теми поправками, которые могли быть внесены их состави
телями., путем контрольных опросов и сопоставления отдельных имевшихся 
в литературе указаний. В частности, данные технической комиссии но эко
номическому объединению средне-азиатских республик устанавливают цифры 
на основании имевшихся к 1922 г. прежних литературных источников и их 
критической проверки, материалы хозяйственных планов (из которых опу
бликованы тольк) планы на 1923/24 г.) дают те же сведения, пополненные 
последующими частичными поправками на местах. Ненадежность всех лтих 
материалов явствует уже из того, что данные по б. Бухарской республике 
дают цифры населения от 1.270.000 чел. до З.ООО.ООО чел., по Хорресп^- 
Олике от 64О.ООО чел. до 1.ООО.ООО чел.

3.*—Вновь образованные национальные республики
Материалами для некоторого ориентировочного определения населения 

могут служить сборники:— 1) „На историческом рубеже", 1924 год., 2) И. Ва- 
рейкис и И. Зеленский: „ Национально-государственное размежевание Средней 
Азии", 1924 г., 3) данные о населении Ликвидкома, принявшего определен
ные цифры населения, как необходимые предпосылки в своей регулирующей 
работе но размежеванию. Кроме того, 4) ЦСУ Туркменской СССР выпущены 
в 1925 г. два статистических Бюллетеня, причем в К  1 Бюллетеня приве
дены данные о населении 1 довольно ненадежного свойства.

4.— Основные процессы , влиявшие на движ ение населения
Для того, чтобы уяснить себе значение ниже приводимых данных 

о населении, необходимо представить, хотя бы в самых общих чертах, те про
цессы, которые влияли на естественное движение населения. Без учета этих 
процессов нельзя критически подойти к вопросу об естественном приросте 
населения и строить сколько-нибудь вероятные предположения в этом отно
шении на будущее.

Беря первый большой промежуток — с 1897 г. по 1917 г., необходимо 
отметить, что в течение этого срока происходили следующие осповные про
цессы, влиявшие па состояние населения. С 1897 года вновь пачался уси
ленный прилив переселенцев, устраиваемых на землях, отобранных у киргиз. 
С начала мировой войны прошел ряд восстаний в различных районах Сред
ней Азии, жестоко подавленных. Из этих восстаний можно отметить: восста
ние Иомудов против хивинского хана, подавленное карательной экспедицией 
ген. Галкина в 1915 г., карательная экспедиция ген. Мадритова против 
туркмен в 1916 г. в районах, как прилегающих к Персии, так и на персид
ской территории, а главное,— почти повсеместное восстание местного населения 
в 1916 г., в связи с призывом туземцев в действующую армию на тыловые 
работы. Все эти восстания сопровождались не только прямой гибелью насе
ления, но и бегством его за пределы досягаемости. Так, события 1915/16 г. 
имели следствием бегство туркмен в пределы Персии и Афганистана, массовый 
уход киргиз в Китай, отправку 120.000 взрослых раоочих в действующую 
армию на тыловые работы, в дальние откочевки населения в недоступные 
районы пустынь и гор. С 1915 г. начался массовый прилив военнопленных,

1 Вслед затем вышел и № 1 Статистического Бюллетеня ЦСУ Узбекской ССР.
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лагери которых располагались непосредственно у городов, городских посе
лений и отдельные команды коих употреблялись "для работ в предприятиях.

С начала революции все эти пертурбационные процессы усилились, 
и период 1917— 1920 г.г. и 1920— 1923 г.г. представляли еще менее нормальпое 
положение для статистического учета населения. Чрезвычайный пеурожай 
кормов и хлеба в 1917 и 1918 г. вызвал массовое вымирание кочевого на
селения и массовый приток его в города. Повальные эпидемии тифов, оспы 
среди сельского населения из-за отсутствия детрита, эпидемии испанки, энце
фалита и других, в связи с недоеданием, увеличили смертность населения 
во много раз выше пормальной. Ожесточенная гражданская война на внешних 
фронтах (29 декабря 1918 г. весь Туркестан был объявлен военным лагерем), 
почти повсеместное развитие басмачества в сельских местностях и ряд кро
вавых восстаний белых и побоищ в городах (Ташкент 1919 г., Алма-Ата 
1920 г. и др.) способствовали чрезвычайной убыли населения.

С началом революции начался постепенный отлив военнонленных, затя
нувшийся до 1920 г. и одновременно с этим происходил возврат мобилизо
ванного населения для трудовой повинности на войне, а с 1921 г. в Туркестан 
хлынула волна беженцев из голодающих районов России, начавшая убывать 
лишь с 1922 г. Волны имигрирующего населения все эти годы прокатыва
лись по Средней Аши, то замирая в своем движении, то вновь ускоряясь. 
Гак, в 1920/21 г. прошла волна б. пленных турок из Сибири, а ’с 1923 г. 
вновь начался самотек переселенцев.

Все эти процессы пе были охвачены статистическим учетом и не нашли 
никакого количественного отражения в статистике, но они существенно 
влияли: 1) на самый объект учета, т. е. население, и 2) па степень воз
можной точности и полноты учета.

Кроме того, наряду с описанными выше чрезвычайными процессами 
в Средней Азии существуют и обычные формы миграции сельского населения, 
оти миграции связаны с сельско-хозяйственным годом и обычно совпадают 
с периодом хлопковой кампании. В Ферганскую, отчасти Сыр - Дарьинскую 
область приходят рабочие из Китая („кашгарлыки“, таранчи) и киргизы.

Ме рве кий и Тедженский оазис приливают из Персии бербери, джемпщцы 
и др. Из северных районов Персии приходят ардебильские рабочие на ра
боты но железной дороге. С наступлением весны начинается движение скота 
110 подножному корму из сопредельных стран на ближайшие рынки Средпей 
Азии. Наряду с этим движением населения но окраинам происходят также 
и внутренние миграции в пределах средне-азиатского района, главным образом, 
Для хлопковых работ. Все эти передвижения также не получают статистиче
ского отражения.

Все приведенные данные обосновывают следующие выводы: 1) срав
нение естественного движения населения но имеющимся данным предста
вляется чрезвычайно затруднительным не только вследствие их недостаточности, 
во и потому, что между годами, к которым относятся сравниваемые цифры, 
'фоизошли события, совершенно искажающие результаты естественного при
роста населения, 2) в частности, совершенно несравнимы данные переписи 
*897 и 1920 г., главным образом, вследствие событий 1917— 1920 г.г., 3) по
скольку может быть произведено сравнение между дапными уездных ’итогов 
"ереписи 1897 г. и сельско-хозяйственной и поземельной переписи 1.917 г., 

основании формулы сложных процентов, результаты этого сравнения только' 
с рядом оговорок могли бы быть распространены на б. Турк-республику.
Л еще меныпей степени на б. Бухару и Хорезм, и оказались бы совершенно 
маловероятными для перспектив будущего развития вновь образованных на
циональных республик, 4) все отдельные, более частные территориальные ко
мпания населепия и, в частности, городского, должны приниматься с учетом 
Рчда указанных выше пертурбационных моментов.
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5,—Общее количество населения

Ниже приводится таблица (А« 1), дающая общее количество населения 
Средней Азии ва ряд лет, по различным, более или менее оффициальным, 
источникам и наглядно иллюстрирующая ту неустойчивость, которая суще
ствует в данных о населении.

Население Средней Азии до 1925 года определяется, по разным данным, 
цифрою около 8— 8,1 милл. чел. Эта цифра не опирается, как явствует 
из изложенного выше, на статистические данные, но в то же время является 
единственной. На пей сходятся более или менее и подсчеты средне-азиат- 
ского ликвидкома, и данные хозяйственных планов последнего времени 
и, наконец, работы технической комиссии но экономическому объединению 
средне-азиатских республик. Поэтому приходится ориентировочно принять эту 
цифру (8,1 милл.).

Для вынснепия естественного прироста населения единственно воз
можным является сравнение поуездных итогов переписей 1897 и 1917 года, 
имеющихся но Фергане. Общий прирост за этот промежуток составил 33,7°/0, 
дав но Андижанскому уезду— 39,5, Кокандскому 45,7%, Ошскому— 39,2, Фер
ганскому— 41,4 и Иаманганскому — 6,6% (при этом население городов взято 
но данным 1914 г., несомненно меныпим по сравнению с 1917 г.").

При указанных данных средний годовой прирост населения по Фергане 
составлял 1,68%) т. е. несколько превосходил средний прирост но Союзу до 
войны (1,61%).

Принять этот прирост для всего средне-азиатского райопа на два бли
жайшие пятилетия (1925— 1930 гг. и 1930— 1935 гг.) является заведомо непра
вильным, поскольку население северных, восточных и западных районов 
цесомненно, в связи с иными данными рождаемости и смертности, давало 
р иной %  естественного прироста. Вообще, этот вопрос может быть разрешен 
только в результате правильной постановки статистики в новых национальных 
республиках.

Для чрезвычайно грубого ориентировочного расчета, цель которого за
ключается исключительно в том, чтобы дать первоначальное представление 
о возможном росте населения, можно принять норму среднего роста населения 
на будущее, как максимальную, в размере 2%  в год.

В таком случае, в 1920 г. общая цифра населения всего района со
ставила бы 8.900.000 чел., а в 1935 г. —  около 11.000.000 чел, (10.800.000), 
т.-е., приблизилась бы к цифре населения 1915 г.

6.—Плотность населения

Территории б. Туркреснублики . . . 1.304.196 кв. в .1
„ „ Бухреснублпки . . . 217.674 „ „ 2
„ „ Хоррес публики . . . 54.690 „ „ 2

Средняя плотность для всей Средней Азии — 5 чел. на 1 кв. версту,
а  в отдельности для б. Туркреснублики . . . .  4,3

„ Бухреснублики....................... 9,2
„ Хорреснублики..................... 15,0

1 Площадь по данным 1920 г. уменьшенная по сравнению с 1897 г. кругло на 
200 тыс. верст.

1 Площадь по данным технической комиссии по экономическому объединению 
средне-азиатских республик.
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Бухарское ханство .  . . 
Хивинское ханство . . . 
Туркреспублика . . . .

5.166.532 6.480.400
2.500.000

550.000
|  10.760 000 11.470 000

Бухреспублика.................
Хорреспублика ................. — —

---
—

Узбекская СССР . . . .  
Гаджинская АССР . . . 
Туркменская СССР . . . 
Каракиргизская Авт. Обл. 
Каракалпакск. Авт. Обл. 
Киргизская АССР (2 обл.) 
Спорные районы . . . . 
Средне-азиатский . . . 
Экономический район . . 1 :

9.530.400 10.760.000 П .470.000

1920 г.
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5.222.000 5.299.162 5.587.9Э0 4.834.736
5.184.300

— —
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640.844 —
2.000.000
1.000.000

826.000
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- I

7.834.736
8.010.300
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219

1.463
170
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>»

5,664.500

1 „Статнствч. Ежегодник' 1917— 1923 г.г., т. I; * „Туркестанский кр?й“ (т. XIX России) В. И. Масальского, стр. 348; * „План электрифи
кации РСФСР* (.Электрификация Туркестанского района", стр. 7); * „Статистич. Ежегодник", т. I, стр. 42 и ел.; 5 .Средне-азиатский экономический 
район", под редакцией Ю. И. Пославского и Г. Н. Черданцева, стр. 21; • „Статистич. Ежегодник1* т. II, стр. 482; 7 „Хоз. план Туркреспубл. на 
1923/24 г.“, стр. 1-2, .Перспективы Хозяйства Туркреспубл.“, стр. 1; .Бухара в государственном хоз. плане на 1923/24 г.“, стр. 227; , Хоз. планы Хор- 
республ. Н1 1923/24 и 1924/25 г.“. 8 .Протокол Средне-азиатского Ликвидкома'1 № 4 от 29/1 с. г.
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По б. о б л астя м  и у езд ам  Т у р к р ес н у б л и к и  п лотн ости  р а с п о л а г а л и с ь  так :

С “ С 2
Название областей и уездов

П
ло

тн
о 

на 
1 

ве
рс

ту Название областей и уездов

П
ло

тн
о 

на 
1

ве
рс

ту

1. Ф ер ган ск ая  о б л а с т ь  . . . . 15,5 IV. Д ж ет ы с у й сн а я  о б л а с т ь  . . . 2,7
Андижанский у е з д ................. 36,1 Алма-Атинский уезд . . . . 4,6
Кокандский „ ................. 40,1 Джоркентский „ . . . . 2,6
Намангандский уезд . . . . 16.5 Каракольский „ . . . . 2,8
Ошский „ . . . . 10,7 Лепсинский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7
Памирский район ................. 0,4 Нарымский „ . . . . 1,4
Ферганский у е з д ................. 36,8 Пишпекский „ . . . . 5.2

11,2
Таллы-Курганский уезд . . 2,1

II. С ам аркандсиая о б л а с т ь  . . .
Дзижакский у е з д ................. 2,4
Ката-Курганский уезд . . . 29,8

V. А м у-Д ар ьи н ск ая  о б л а с т ь  . .  . 1,6Самаркандский ,, . . . 24,5
Ходжентский ,, . . . 23,3 Чимбайский у е з д .................

Шураханский уезд . . . .
9,3
0,9

III. С ы р -Д арь и н ск ая  о б л а с т ь  . . 3,8
Ак-Мочетский уезд . . . . 1,2
Аулиэ-Атинский уезд . .  . 2,7

VI. Т уркм енская о б л а с т ь  . . . . 1.1Казалинский „ . . . 1,0
Мирза-Чульский уезд 6,9 Красноводский уезд . . . . 0,5
Ташкентский у е з д ................. 24,3 Мервский у е з д ..................... 1,4
Туркестанский уезд . . . .  
Чимкентский у е зд .................

2.5
5.6

Полторацкий уезд .................
Тедженский ........................

1,0
1,5

К а к  видно  и з п р и в ед ен н о й  таб л и ц ы , с р е д н я я  п л о тн о сть  н а с е л е н и я  р а с 
п р е д е л я е т с я  к р а й н е  н е п р а в и л ь н о , что  о б ъ я с н я е т с я  н ал и ч и ем  обш ирны х, п очти  
безлю дн ы х п у сты н ь , вы сокогорн ы х  о б л астей  и  сосредоточени ем  н а с е л е н и я  
в  орош аем ы х  оази сах , где  п л о тн о сть  н а с е л е н и я  д о с ти га е т  ч р езв ы ч ай н о  боль
ш и х р азм ер о в , со в ер ш ен н о  н е в ы я в л я е м ы х  п р и в ед ен н ы м и  средн и м и  ар и ф м е
ти ч еск и м и  п лотн остям и  н асел ен и я !

Е с л и  в з я т ь  к о л еб ан и я  м еж д у  м аксим ум ом  ф ак ти ч еск о й  п лотн ости  н а с е 
л е н и я  и ее  минимум ом, то  п о л у ч и тс я  п л о тн о сть  от п очти  3 0 0  чел . н а  
1 кв. в е р с т у  до ф ак ти ч еск о го  н у л я . Т а к а я  ч р е з в ы ч а й н а я  у п л о т н е н н о с т ь  н а 
се л е н и я , с в о й с т в е н н а я  тол ько  н екоторы м  с т р а н а м  м уссонов, н аб л ю д ается  в  н е 
которы х в о л о стя х  Ф ерган ской  области  и, наоборот, полное безлю дье ц ар и т  
во многих ч а с т я х  в ел и к и х  с р е д н е -а зи а т с к и х  п у ст ы н ь  и  обш ирн ы х в ы сок огор 
н ы х с т р а н , к а к  н ап р и м ер , ц е н т р а л ь н ы х  ч а с т я х  К и зи л , К а р а -к у м о в  п д р у ги х  
п у сты н ь  или  В осточном  П ам ире и р я д е  д р у ги х  вы сокогорн ы х областей .

Д аж е  грубое  в ы д е л е н и е  н екоторы х  уезд ов  п о к а зы в а е т , н аско л ьк о  с г у 
щ а е т с я  н а с е л е н и е  в о ази сах . Т а к  в А н д и ж ан ском , К о кан д ско м  и Ф ер ган 
ском у е зд а х  Ф ер ган ско й  области , н а  п лощ ад и , достигаю хцей  7з4  в с е й т е р р и 
тори и , ж и в е т  н е  м ен ее  ч е т в е р т и  в сего  н а с е л е н и я  б. Т у р к р е с н у б л и к и .1 С в ы ш е  
оО'Уо н а с е л е н и я  за п и м а е т  в  п р и в е д е н н ы х  ад м и н и с тр а ти в н ы х  гр а н и ц а х  е д в а  
х/ 1а п л о щ ад и  и около 3/5 н а с е л е н и я  о х в а ты в а е тс я  !/ 8 п л о щ ад и . 1

1 Именно, 1.452.474 чел. на 38.544 кв. верст, хотя и в эти уезды входит ряд некуль- 
тивируемых и необитаемых площадей.

а Соответственные цифры населения: 2.808.906 чел. и 3.248.407 чел. и площади 
99.022 кв. версты и 178,729 в. уезды для первых цифр—Чимайский, Катакурганский, Са
маркандский, Холжентскнй, Ташкентский, Андижанский, Кокандский, Ферганский и для 
вторых—те же уезды: Мирзачульский, Пишпекский и Чикментский.
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Е с л и  п р и н я т ь  во в н и м ан и е , что  о р о ш ен н ая  п л о щ а д ь  к р у гл о  в 4  м илл. д ес . 
с о с т а в л я е т  то л ько  2,5 ° /0 общ ей  п л о щ а д и  в  166 м и лл. дес ., м еж д у  т е м н а  этих 
п л о щ а д я х  р а зм е щ а е т с я  абсолю тное б о л ьш и н ство  в сего  н а с е л е н и я , то ф а к т и 
ческое у п л о тн ен и е  н а с е л е н и я  н а  о р о ш аем ы х  п л о щ а д я х  д о с ти га е т , в е р о ят н о , 
в есь м а  зн а ч и т е л ь н ы х  ц иф р, в ы р а ж а ю щ и х с я  в  150 чел . и  более н а  к в а д р а т 
ную  в ер ст у .

По к л асси ф и кац и и  Л . Б е р г а  гео гр аф и ч еск и й  Т у р к е с т а н  р а с п а д а е т с я  но 
п очвен н ом у  п р и зн а к у  н а  зоны :

а )  о б л асть  гл и н и сто -щ еб н ев ы х  п лато ;
б) зо н а  п есков ;
в )  о б л асть  п у сты н ь  с  св етло б у р ы м и  п о ч в ам и  и  серозем ам и;
г ) о б л асть  го р  с р а зд е л е н и е м  н а : 1) п олосу  к а ш т а н о в ы х  почв, 2 ) го р 

н ы х ч ер н о зем о в  и  3 )  ал ьп и й ск и х  л у го в .
У п л о тн ен и е  н а с е л е н и я  и д е т  в п о р я д к е  го р и зо н тал ьн о й  зо н ал ьн о сти  

с с е в е р а  н а  ю г, д о с т и г а е т  м ак си м у м а  в  т ех  р ай о н ах , гд е  о б л асть  п у с ты н ь  
п одходи т к  п р ед го р ь я м , о б р азу я  д о л и н ы  с р азв и ты м  и ск у сств ен н ы м  о р о ш е
нием  и д а л е е , в  п о р я д к е  зо н а л ь н о с т и  у ж е  в ер ти к ал ь н о й , н а с е л е н и е  у б ы в ает , 
сходя  п очти  п а  н ет , в  вы сокогорн ы х  о б л астя х . Ц ен тр ы  у п л о т н е н и я  от Ф ер 
ган ск о й  д о л и н ы  р а с п о л а га ю т с я  п я т н а м и , з а х в а т ы в а я  в а ж н е й ш и е  о р о ш ен н ы е  
м естн ости , бассей н ом  С ы р -Д ар ь и , А м у -Д ар ь и  и З е р а в ш а н а .

Н е к а с а я с ь  д р у ги х  в е с ь м а  в а ж н ы х  и  сто л ь  ж е  н еу сто й ч и в ы х  .элементов 
Д ем ограф ии, в  зак л ю ч ен и е  необходимо отм ети ть , что все  н аш и  д а н н ы е  о н а 
сел ен и и  м огут п о л у ч и ть  у стой чи вы й , а  не г а д а т е л ь с к и й  х а р а к т е р  только  
после п р о и зв о д с тв а  в  н а ц и о н а л ь н ы х  р есп у б л и к ах  стати сти ч еск и х  п ер еп и сей , 
к ак о в ы е  н е  м огут б ы ть  зам ен ен ы  н и к ак и м и  д р у ги м и  способам и соби ран и я  
и в ы я в л е н и я  д ем о гр аф и ч еск и х  эл ем ен тов .

П 1йновое 'Хозяйство .V



В . М . Ч е т ы р к и н

Баланс распределения товарной массы между 
городом и деревней Закавказья1

Одной из основных задач хозяйственной статистики, но определению 
М. Смит, является исчисление того, что Маркс называет „абсолютной про 
изводительной и абсолютной потребительной способностью вещества11 и, далее, 

соизмерение потребительного уровня с производственным, параллельного 
прослеживания динамики того и другого1'.

В прежних наших работах 2 мы пытались, по возможности, нодойги 
к разрешению этих вопросов, поставленных в условия закавказской дей
ствительности. Однако, как отмечает и 1у1. Смит, само по себе исчисление 
производства и исчисление потребления еще не исчерпывают всех задач 
хозяйственно-измерительной работы. „Исчислению и оценке подлежат не 
только производимые и потребляемые продукты, но и передвигаемые про
дуктовые массы." Вместе с этим, возможность наблюсти распределение то
варной массы между городом и деревней в наших условиях имеет особое 
значение. Наличность такого наблюдения позволит подойти к определению 
степени и характера вовлечения сельского населения страны в товарно- 
денежные отношения и тем самым наметить основные пути реорганизации 
и реконструкции, как сельского хозяйства, так и промышленности.

Ставя себе эти задачи и имея це.чыо посильно подойти к освещению 
затронутых вопросов, мы и приступаем к суждению на поставленную в заго
ловке тему.

Для развития последней мы располагаем лишь теми материалами, 
которые приведены в уже упомянутых наших работах и, следовательно, как 
и прежде, мы не можем претендовать на исчерпывающее и окончательное 
разрешение проблемы. По мере накопления и разработки статистическими 
органами Закавказья материалов, могущих восполнить те пробелы фактиче
ских данных, с которыми нам приходится мириться теперь, мы сможем все 
более детально и исчерпывающе приближаться к разрешению интересующих 
нас вопросов. Имеющиеся ж е в настоящее время в нашем распоряжении 
данные позволяют в порядке первого ириблшкения очертить лишь осн овн ы е 
и главные элементы структуры взаимоотношений закавказского города и де
ревни с одной стороны, и с другой—сельского хозяйства края. Необходимо, 
одпако, указать, что применяемый нами новый м етод  балансирования позво
ляет вносить существенные коррективы в итоги, получаемые но н еполн ы м  
данпым и, тем самым, создает уверенность в устранении грубых^ ошибок. 
Кроме того, напомним, что большая часть пашей работы „Емкость Закавказ
ского рынка11, а следовательно, и „Схема Закавказского оаланса ироизвод' 
ства и потребления11 построены на основании прямых подсчетов, произведен
ных в Экономико-Статистической Секции Госплана ЗСФСР; исключение пред
ставляет лишь потребление деревни, для определения какового у нас не

1 См. прилагаемую при сем сводную таблицу под тем же наименованием.
* „Емкость Закавказского рынка* н „Схема Закавказского баланса производства 

п потребления" в М».Ч» 3 и 5 (соответственно) журнала „Плановое Хозяйство* 1925 г.
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было прямых обследований (крестьянских бюджетов и обследования питания 
в Закавказском масштабе), и где итоги получены были косвенными расче
тами, корректируемыми балансовыми сопоставлениями. Проведенные указан
ными методами исчисления, хотя по существу своему и являются предвари
тельными, все же должны представлять собой материал, лишенный больших 
погрешностей. В этом убеждает нас и то обстоятельство, что полученные 
в статье „Емкость Зак. рынка11 итоговые коэффициенты, при сопоставлении 
их с таковыми же по СССР, дают отклонения, вполне характеризующие 
особенности Закавказья. Так, например, для характеристики емкости рынка 
Закавказья нами было получено, что продукты города составляют в современ
ной (для 1922/23 г.) расценке 53,8%  к общему итогу, а продукты деревни 
46,20/0; 1 по СССР же имеем соответственные величины— 56,2 и 43,80/0°/о- Далее, 
исчисленное нами приобретение крестьянством продуктов промышленности 
составило 3 р. 15 к. довоенных на душу против 3 р. 50 к. (довоенных) для 
производящих районов СССР и Сибири.

Заканчивая на этом характеристику материала, коим мы пользуемся 
в настоящей работе, приступим к изложению нашей темы.

I.

Начнем с определения размеров товарной массы, обращавшейся 
в 1922/23 г. в пределах Закавказья.

Товарная масса сельско-хозяйственной продукции2 складывается в этом
году из следующих элементов: 30,5 милл. дов. руб. (по ценам производителей)__
городское потребление местных продуктов, 12 милл. руб.—внутри деревенское 
потребление товаров и 8 милл. руб.— чистый импорт тех же товаров. Всего, 
таким образом, имеем 50,5 милл. дов. руб. по ценам у производителей. Товар
ная масса промышленной продукции складывается из 29,5 милл. дов. руб.__
соответственной части продукции местной промышленности и 17,7 милл. дов. руб. 
чистого импорта этих товаров или всего 47,2 милл. довоен. рублей. 3

Вся товарная масса—сельско-хозяйственная и промышленная вместе 
составляет, следовательно, 97,7 милл. руб. но довоенным ценам у производи
телей. (Эти цифры приведены в прилагаемой при сем таблице в разделе А.) 
Последняя величина—97,7 милл. руб.— определяет собой всю ту товарную 
массу, которая поступила в распределение в 1922^/23 г.

В соответствии с вышеприведенными данными о товарной части сель
хозпродукции, последняя распределяется (см. раздел В таблицы) так: де
ревня — 12 милл. рублей, город — 38,5 милл. руб., имея в этом числе на 
■’°,5 милл. руб. продуктов местных (см. табл. № 14 статьи „Емкость Закавказ
ского рынка “). Распределение промышленных товаров показано в прилагае
мой таблице в разделе В, и. 2. Городу поступает 35,5 милл. рублей (довоен., 
1,0 ценам производителя); эта величина получена следующим образом: потреб
ление городским населением продуктов промышленности по довоен. ценам 
У производителя— 25,9 милл. рублей, потребление строительства и орудий про
изводства промышленностью и транспортом 9,6 милл. рублей. 4

Поскольку вся сумма пром-товаров, поступившая в распределение 
и 1922/23 году, выражена была нами в 47,2 милл. рублей, постольку на долю 
Деревни остается 11,6 милл. рублей. Небезынтересно сопоставить эту вели
чину с исчисленным прежде в статье „Емкость Закавказского рынка11 со- 
°тветственным показателем. Прибегая к косвенным расчетам и используя 
Д'Чнпые о ценностных соотношениях, мы пришли к заключению, что крестьян-

1 См. стр. 30 ст. нашей работы: „Емкость Закавк. рынка".
2 Цифры с.-х. продукции приводятся в работе „Емкость Закавк. рынка".
8 См. .Схема Зак. баланса производства и потребления* („План. Хоз-во* № 5, 1925 г).
4 См. табл. № 4 и стр. 20 статьи „Емкость Зак. рынка11.
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ство в 1922/23 году могло приобретать продуктов промышленности „на сумму 
не более, чем в 13 милл. рублей (довоенных)'1. 1 Эта максимальная, по нашей 
характеристике, величина превосходит выше исчисленную не более, чем на 
1 о%. Такой результат позволяет считать, что порядок величины в этом 
случае нами выявляется правильно. На этом молено закончить описание 
построения баланса распределения товарной массы. Однако, как мы видели, 
весь расчет, приведенный выше, сделан в довоенных рублях и ценах. Не
обходимо сделать теперь пересчет на современные цены, выражая уже все 
в товарных рублях. В статье „Емкость Зак. рынка*1 (етр. 26) для соответ
ственных расчетов нами применялись коэффициенты— для сельско-хозяйствен- 
ных товаров— 0,75, а для промышленных— 128. На основе этнх же коэф
фициентов нами и произведен весь пересчет баланса в товарные рубли. 
Поскольку в условиях рыночного регулирования цен удорожание одних то
варов идет за счет удешевления других, постольку следует ожидать, что 
в целом общая стоимость товарной массы должна оставаться неизменной. 
Если же при переводе по исчисленным индексам мы получим изменившуюся 
стоимость всей товарной массы, то это скорее всего свидетельствует о не
правильном исчислении индексов, являющихся, следовательно, недостаточно 
репрезентативными. При наших переводах, по указапным выше коэффициен
там, полученным на основании индексов Фин. Эконом. Бюро ЗНКФ, не вполне 
точно восстанавливается прежняя общая стоимость всей товарной массы. 
В этих случаях мы позволяем себе внести в исчисление небольшие коррективы, 
восстанавливающие прежнюю стоимость. Тем самым мы делаем поправку 
па репрезентативность исчисленного индекса.

Перейдем теперь к описанию построения соответственных расчетов для 
1923/24 года. Здесь исчисление проведено на основе соображений и данных, 
изложенных нами в заключительной части статьи „Схема Зак. баланса про
изводства и потребления. “

Так, например, в указанной статье (стр. 23) мы нриходнм к заключению, 
что потребление городом продуктов деревни могло подняться в 1923/24 году, 
до 54,7 милл. рублей против 44,8 милл, руб. прошлого года или на 22°/0. До
пуская, что в таком же размере может повыситься и вся товарная масса 
сельхозпродукции, мы получаем: 50,5 X 122 =  61,6 милл. руб., каковая вели
чина и показана нами в соответственной графе.

Что же касается продукции промышленности, то для определения ее 
товарной части мы имеем в названной статье следующие величины: при
близительно исчисленная валовая продукция промышленности принята нами 
в 46,3 милл. руб. (см.стр. 21); следовательно, применяя прежние соотношения, 
товарная часть выразится в 38 милл. рублей; импорт, исчисленный для 
1922/23 года (но неполным данным), выражался в 17,7 милл. руб. завоз пром
товаров в 1923/24 году резко увеличился—по мануфактуре на 44% , а но 
сахару далее на 99%  (см. цитир. статыо, стр. 26); взвешивая по стоимости 
завезенных товаров эти коэффициенты, получаем в среднем возрастание 
на 60% . Применяя этот показатель, мы оцениваем импорт 1923/24 г. (также, 
как и в прошлом году, но неполным данным) в 28,4 милл. рублей. Таким обра.- 
зом, товарная масса промышленной продукции 1923/24 года принимается нами 
в 38 +  28,4 =  66,4 милл. рублей (дов. но ценам у производ.) Вся же товарна я 
масса выразится в 66,4 +  61,6 =  128 милл. дов. рублей по ценам у производи
телей и составит почти 130°/0 против 1922/23 года.

Переходя к распределению товаров между городом и деревней, укажем, 
что количество сельск.-хоз. товаров, приходящихся на долю города из обращав
шихся в пределах Закавказья, определено следующим образом: как видно 
из цитируемой статьи (стр. 23), потребление города определяется в 54,7 милл.

1 „Емкость Зак. рынка", стр. 26.
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дов. рублей в 1923/24 году против 44,8 милл. руб. в 1922/23 году или в 122% 
этого последнего. Применяя этот коэффициент к 38,5 милл. руб., приходившихся 
на долю города в 1922/23 году сельско-хоз. товаров и приведенных в прилагаемой 
при сем сводной таблице в разделе Б  п. 1, получим 38,5 X 122 =  47 милл. дов. руб.

Остаток же в размере 14,6 милл. руб. отнесен к деревне.
Таким же образом нами определена и сумма промтоваров, приходящихся 

на долю города. Мы в названной статье допускали, что в 1923/24 году город 
может потребить промтоваров па 54,7 мил. довоен. рублей против 44,8 милл. 
довоен. рублей в 1922/23 году. Наблюдаемое здесь возрастание па 22% при
менимо к установленной для 1922/23 года доле города в промышленных 
товарах, определявшейся в 35,6 милл. довоен. рублей. В таком случае, по
лучаем 35,6 X 122 =  43,4 милл. довоен. рублей. Следовательно, на долю сель
ского населения останется 66,4— 43,4 =  23,0 милл. довоен. рублей (по ценам 
производ.), что на душу дает 5,6 довоен. рублей против исчисленных нами 
для 1922/23 года — 3 р. 15 к. (довоен.). В статье „Схема Закавказского 
баланса производства, и потребления“ мы, характеризуя изменение крестьян
ского спроса в 1923/24 году, приходили к коэффициенту в 7,5 рублей и указы
вали, что сельское население „могло более чем удвоить свой спрос на про
дукты города". Как видим из вышеприведенных данных, этот спрос мог 
быть удовлетворен лишь на 5,6 довоен. рубл. на душу и, следовательно, 
при этом расчете потребление крестьянином продуктов города могло 
в 1922/23 году составить около 178% по сравнению с 1922/23 г.

Перевод в товарные рубли данных 1923/24 года произведен но коэф
фициенту 0,942 для сельско-хозяйственных и 105,8 для промышленных. 
Индексы, послужившие основанием для исчисления этих коэффициентов, по
казаны в прилагаемой к настоящей работе сводной таблице и взяты по 
данным ФЭВ ЗНКФ. Тотальный индекс исправлен путем взвешивания по 
полученным выше суммам товаров сельско-хозяйственных и промышленных. 
Упомянутые коэффициенты исчислены по отношению к этому исправленному 
индексу.

Заканчивая на этом описание построения баланса распределения то
варной массы между городом и деревней, отметим, что исчисление данных 
Для 1922/23 года, как мы видим, произведено в большей своей части на 
основании данных, явившихся результатом прямых подсчетов; что же ка
сается 1923/24 года, то в этом случае имеет место лишь ориентировочная 
прикидка, основанная на некоторых коэффициентах динамики, наблюдаемых 
при переходе от 1922/23 г. к 1923/24 г. Более точное исчисление для этого 
последнего года будет возможно лишь но окончании производящегося сейчас 
обследования промышленности, питания городского и сельского населения 
и т. п. Однако, нам представляется, что основные и главные сдвиги, проис
шедшие в 1823/24 году, предлагаемыми исчислениями отражены в доста
точной мере правильно.

Перейдем теперь к рассмотрению баланса распределения в 1922/23 году. 
•Как видим, вся товарная масса в этом году составляется из 38,2% сельско
хозяйственных товаров и 61,8% промышленных; соответственные показатели 
Для СССР— 40,4%  и 59,6%. Несколько меньшая в Закавказьи роль сельхоз. 
товаров, нежели в СССР, может быть объяснена, главным образом, относи
тельной незначительностью в ЗСФСР товарных передвижений внутри деревни, 
а также падением таких высоко-товарных культур, каковыми является хло- 
цок и табак. Нормальным для Закавказья надо было бы считать, если не 
обратное соотношение, то, во всяком случае, приближающееся к равновесию.

Если отнести товарную массу сельхозпродукции на душу населения, 
то получим для ЗСФСР около 10 товарных рублей, а для СССР —  около 

тов. руб. Однако, не вадо забывать, что в состав сельхозтоварной части 
йходит чистый импорт в размере 8 милл. рублей (довоенных); исключение
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последнего даст но Закавказью не более 8 тов. рублей на душу или, следо
вательно, не более 50%  от соответственного показателя по СССР. Эго— один 
из характерных показателей для Закавказья: степень вовлечения местного 
крестьянства в товарно-денежное хозяйство составляет не более половины 
такового же по СССР. Небезынтересно отметить, что указанные соотношения 
имеют место при общей товарности, имеющей как бы одинаковый вес по 
сравнению с СССР. Так, валовая продукция сельского хозяйства нами ис
числена по довоенным ценам у производителя в 133,6 милл. руб., из коих, 
как мы видели, товарная масса составляет 42,5 милл. руб., или около 32%; 
по СССР эа тот же год валовая продукция оценивается в 8.015,1 милл. руб., 
а товарная часть составляет 2.520 милл. руб. или более 310/0. 1 Однако, 
цифры но СССР не совсем сопоставимы с нашими. Дело в том, что при ис
числении валовой продукции по ЗСФСР не вьиочен доход от соломы и на
воза, вошедшие в расчеты по СССР. В нашем распоряжении имеются дан
ные о размере валовой продукции сельского хозяйства СССР за 1922/23 год, 
где исключен доход от сена, соломы и навоза; 2 в этом случае валовая до
ходность определяется по СССР в 5.786 милл. руб. по дов. ценам. Беря 
вышеуказанную товарную часть по отношению к этой последней сумме, по
лучим, что таковая составит более 43% . Исключая из валовой продукции 
Закавказья доходность от сена в размере 2,05 милл. руб., получим сопоста
вимую величину в размере 131,6 милл. руб. Но отношению к этой последней 
товарная часть в размере вышеуказанной 42,5 милл. руб. составит около 3 2 % .31

Если же из валовой продукции сельского хозяйства исключить во
шедший туда доход от рыболовства и лесоводства в их промышленной части 
(Лесотресгы, Азрыба) и соответственный вычет ироиавест:. и из товарной 
части, то товарность сельского хозяйства ЗСФСР будет ниже ЗО%- Соответ
ственные вычеты из данных по СССР имеют крайне незначительный вес.

Такое соотношение, при учете почти полного падения в Закавказьи 
интенсивных культур, обладающих максимальной товарностью, вполне до
статочно для понимания значения вышеприведенных соотношений в степени 
вовлечения деревни Закавказья и СССР в товарно-денежное хозяйство. Нн 
основании этих данных мы можем констатировать, что сельское население 
;{СФСР в значительной степени еще ведет натуральное экстенсивное хозяй
ство. Последнее может быть подтверждено еще и тем, что валовая про
дукция при отнесении на душу дает по ЗСФСР 33 руб., а но СССР 52 руб. 
В этом случае доход но ЗСФСР составляет лишь несколько более 63%  от 
соответственных данных по СССР.

Переходя к промышленным товарам, попробуем проделать аналогичное 
сравнение. Вся сумма, обращающихся в пределах ЗСФСР, пром. товаров 
дает при отнесении на душу городского населения около 63 тов. рублей, 
а по СССР получаем около 130 руб. Таким образом, и в этом случае мы 
получаем около 50%  (48,5% ) от соответственного показателя по СССР. Это 
соотношение достаточно показательно для характеристики промышленного 
товарооборота в Закавказьи. Если же исключить из промтоваров завозимую 
часть их, то товары собственного производства составят лишь 38 тов. руб. 
на душу закавказского городского жителя или не более 30%  союзного по
казателя.

Последний коэффициент до известной степени может служить показа
телем индустриализации края. Этот показатель несколько повышается, если

1 См. ст. Е. П. Громан „Прод. соврем, с. х-ва“ в № 4 журн. „Плановое хозяйство11
1925 г.

а См. „Народ. Х-во СССР в 1923/24 г.“ Обзор Кон. Сов. Госплана СССР, статья 
Громана таб. 3. ,

" См. ст. В. Г. Громана „О некот. закон, эмпир, обнар. в нашем народном х-ве 
в № 2 журнала „Плановое хозяйство" 1925 г.
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отнести товарную часть продукции промышленности на все население, как 
в СССР, так и в ЗСФСР. В этом случае получаем, что ЗСФСР составляет 
35%  от соответственных данных по СССР.

Рассматривая далее в сводной таблице баланса раздел Б п. и. 1 и 2, 
видим, что в общем товарном обращении Закавказья деревня занимает около 
25% , а город до 75% . Роль деревни в СССР выше, как но сельхозтоварам, 
так и по промышленным. Это вполне соответствует всему вышеизложенному.

Нижеследующая таблица характеризует распределение товарной массы 
между городом и деревней.

Таблица .V* 1

Стоимость товаров (в тов. рублях) на душу сельского населения в %°/0
к городсному

1 922/23 год.

Наименование товаров По ЗСФСР По СССР П р и м е ч а н и е

Сельхозтовары......................... 8,6 9 Население по ЗСФСР:
а) юрод. 1 м.
б) сельск. 4 м.

Промышлен................................. 8,1 7,3 По СССР
а) город. 20 м.
б) сельск. 110 м.

Наблюдающаяся в этой таблице устойчивость показателей свидетель
ствует о безусловно проявляющейся здесь экономической закономерности. 
Понижение показателя по СССР для промтоваров может быть объяснено 
большим потреблением этих продуктов городом СССР, благодаря наличию 
значительно более мощной индустрии.

Рассмотрим теперь процесс движения товаров из закавказской деревни 
в город и обратно. Как видно из сводной таблицы, город потребляет про
дуктов местного сельского хозяйства на сумму 22,9 милл. тов. руб. по ценам 
производителя. Деревня асе получает в обмен продуктов промышленности 
на 14,8 милл. тов. рублей по ценам производителя. Если принять в этом 
случае продукцию, отдаваемую городу, за 100, то получаемая из города 
составит 64,6. В СССР соответственный показатель 62,7.

Однако, крестьянин приобретает продукты города не но ценам у произ
водителя, а но рыночным (потребительским). Для городского населения со
отношение между этими оценками товаров нами было выявлено в статье 
„Емкость Зак. рыпка“ в табл. А1» 4. Там мы устанавливали, что стоимость 
потребленных товаров составляет 135% от стоимости произведенных. Учи
тывая же, что крестьянин в массе своей не приобретает продуктов непо
средственно в городе, а покупает их у себя в деревне, примем, что накидка для 
крестьянина выразится в 42%  против исчисленных В. Г. Громаном для 
СССР —  38%- При этом условии за приобретаемое количество промтоваров 
крестьянин должен уплатить 21,0 милл. тов. рублей но ценам потребителя.

У крестьянина, следовательно, останется на руках 22,9,— 21,0 —.1,9 милл. 
тов. руб. Из этой суммы крестьянин должен уплатить сельхозналог (тогда 
еще продналог). Размер последнего нами определяется по данным .Отчетного 
Доклада Зак. Наркомпрода (январь — октябрь 1923 г.)“ в 2,3 милл. тов. руб. 
Таким образом, около полумиллиона товарных рублей крестьяннн в 1922/23 году 
Должен был доплачивать из других источников дохода (отхожих промыслов, 
кустарных промыслов и т. и.).
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Интересно отметить, что превышение для деревни ценности реализуемой 
своей продукции над приобретаемой, определенное выше в 1.9 милл. руб., со
ставляет от всей отчуждаемой массы местных сельхозтоваров 8, 3%  против 
13, 5%  в СССР. Это соотношение находится в полном соответствии со всем 
изложенным выше.

И.

Перейдем теперь к рассмотрению тех процессов, которые имели место 
в 1923/24 году. Мы уже отметили выше, что этот год явился большим шагом 
вперед по пути восстановления разрушенного войной и революцией хозяйства 
Закавказья; имелись также данные судить об оздоровлении и укреплении 
взаимоотношений города и деревни края. Проследим эти процессы по приво
димым в настоящей статье данным. В нашей работе „Сх. зак. бал. пр. и потр.“ 
указывалось, что валовая продукция сельского хозяйства в 1923/ 24 году дала 
увеличение против 1922/23 года на 27 ,6% . Совершенно другое мы наблю
даем по общесоюзным данным. Так, Е. П. Громан 1 указывает, что в до
военной оценке валовая продукция сельского хозяйства Союза возросла 
в 1922/23 году против 1921/22 года па 3 9 ,5°/0, а в 1923/24 году против 
1922/23 года лишь на 1,75% . Резкое увеличение продукции в 1922/23 году 
может быть объяснено сравнением его с голодным и неурожайным 1921/22 годом.

Потребительский характер сельского хозяйства ЗСФСР ставит последнее 
в большую зависимость от урожая в РСФСР. Недород и голод 1921-го года 
принудил закавказского крестьянина быть в 1922 году осторожным и, но 
возможности, достичь самоудовлетворения своих потребностей. В силу этого 
1922 /23  год протекал в Закавказьи под знаком сильной натурализации хозяй
ства и, следовательно, значительного понижения как его товарности, так 
и доходности. Урожайный но Союву 1922/23 год, способствовавший укреп
лению экономических связей Закавказья с РСФСР, явился большим фактором 
к резкому изменению характера сельского хозяйства ЗСФСР. Закавказский 
крестьянин получил имнульс к развитию своего хозяйства, расширению пло
щадей и восстановлению почти погибших интенсивных технических культур— 
хлопка, табака и т. п. Таким образом, скачек, имевший место в сельском 
хозяйстве РСФСР в 1922/23 году, отразился на сельском хозяйстве Закав
казья в 1923/24 году. Это соотношепие в темпах развития хозяйства закав
казского и союзного послужит объяснением ряду процессов, наблюдаемых 
в ЗСФСР и приводимых ниже.

Итак, что же мы наблюдаем в 1923/24 году? Прежде всего то, что 
сельско-хозяйственные товары по отношению ко всей товарной массе, посту
пившей в распределение, повысили свой вес с 3 8 ,2 %  До 45 3% . Этому 
способствовало не только смыкание лезвий „пожниц“, имевшее место в Закав- 
казьи в большей степени, нежели по всему Союзу, и не только тот значи
тельный роет валовой продукции, который наблюдался в рассматриваемом 
году, но и, как указывалось, более заметное укрепление экономических связей 
с РСФСР, совершенно порванных за время с 1918 г. почти по 1921 год. 
При этих условиях наблюдается значительное увеличение товарности сель
ского хозяйства Закавказья, хотя далеко еще не до средних норм, суще
ствующих по Союзу. Так, отнесение стоимости местных сельхозтоваров на 
душу населения дает в 1923/24 году 12,4 тов. руб. против 8 тов. рублей 
в 1922/23 году, или 155% против этого последнего. Соответственный расчет 
по СССР приводит к 19 тов. руб. на душу для 1923/24 года против 16 тов. рублей 
предшествовавшего года, или 118,9%. Наблюдаемый в Закавказьи рост на 55%  
имеет в своем основании возрастание валовой продукции почти на 28%

1 См. статью „Продукция современного сельского хозяйства* в № 4 журнала 
.Плановое Хозяйство" 1925 г., табл. Кг 14.

Баланс распределения товарной массы 2 6 5

в то время, как по Союзу увеличение нашего показателя па 1 8 ,7% про
исходит при росте валовой продукции на 1,75% . Это сопоставление вместе 
с изложенными выше соображениями может объяснить наблюдаемую разницу 
в темпе. Сравнение же абсолютных душевых норм показывает, что в 
1923/24 году степень вовлечения закавказского крестьянства в товарно-денеж
ные отношения составляет уже 65% союзного показателя против 50% в 
1922/23 году.

Что же происходит в это время с промтоварами? Общее их количество 
дает на душу городского населения Закавказья около 73 тов. руб. или около 
115%  против 1922/23 года, тогда как но Союзу— 172 тов. руб., или 132% 
против прошлого года. Таким образом, в расматриваемом году в Закавказьи 
относительно уменьшилось количество промтоваров по сравнению с Союзом. 
Если сравнение душевых норм в 1922/23 году приводило нас к 48%. 
то в 1923/24 году мы получаем лишь 41%. Это могло произойти, как 
вследствие заминки в развитии местной промышленности из-за сокращения 
в этом году производства табачных фабрик, так и по причине крайне неболь
шого, но сравнению с Союзом, увеличения реальной зарплаты, выразившейся 
в 1923/24 году в 101,7% 1 против 1922/23 г., тогда как в промышленности 
Союза в 1923/24 году реальная зарплата выразилась в 129% против 
1922/23 года. 2

Если теперь местное производство, промтоваров в Закавказьи отнести 
на душу всего населения Федерации, полученные 8 тов. руб. против 
соответственно исчисленных 26,5 тов. рублей по Союзу составят около 30% . 
Аналогичный расчет, проделанный для 1922/23 года, приводил нас к 35%  
Таким образом, наш условный „показатель индустриализации" края в 1923/24 го
ду претерпевает довольно значительное уменьшение.

Подводя итоги сказапному, отметим, что в 1923/24 году в Закавказьи, 
по сравнению с союзными данными, наблюдается увеличение степени вовле
чения крестьянства в товарно-денежные отношения при уменьшении роли 
обращения и производства промышленных товаров.

Перейдем теперь к вопросу о распределении товарной массы между 
городом и деревней Закавказья.—В отношении сельхозтоваров мы наблю
даем, как видно из таблицы (раздел Б, п. I), что деревня сохраняет свое 
место почти в прежнем соотношении с городом. Для 1922/23 года доля 
Деревни определялась в 25% , а в 1923/24 году почти 24%  от всей массы 
сельхозтоваров. Что же касается промышленных товаров, то распределение 
этих последних претерпело значительные изменения. Деревня получила 
на свою долю вместо прежних 24,5% уже 34,1% , показав увеличение 
ее абсолютных размеров (в тов. руб.) почти на 63% . Абсолютные же размеры 
Доли города остались (в тов. руб.) почти без измепепия. Этот факт является 
яркой иллюстрацией тех оздоровительных процессов, которые имели место 
15 1923/24 году, когда почти восстановилось экономическое равновесие, резко 
нарушенное в 1922/23 году известными явлениями „ножниц".

В заключение иоиытаемся охарактеризовать распределение товарной 
Массы между городом и деревней в 1923/24 году методом аналогичным при
веденному в таб. Л» 1. Приведем ниже в табл. Л1» 2 стоимость товаров, при
водящихся при распределении на душу сельского населения в %%, к соот
ветственному количеству товаров на душу городского населения:

* „Сх. бал. произв. потр.“, ст. 22.
2 См. статью Б. А. Гухмана: „Производительность труда и зарплата" в № 5 жур

и л а  „Плановое Хоз-во“ , табл. № 2 и № 5.
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Таблица .V:' 2

С тоим ость товаров  на душ у сельского н аселения в 0/. 7 0 к городском у 1923/24 год

Наименование товаров По ЗСФСР По СССР Примечание

С ельхозтовары ..........................................
Промтовары..................................................

7,7
12,4

9
7,3

Население при
нято такое же, 
как и в табл.
№ 1

Мы наблюдаем здесыю  сравнению с данными 1922/23 г. некоторое умень
шение % по сельхозтоварам и заметное увеличение его по промышленным.

Это находится в соответствии с сделанными ранее выводами, что, во 1-х, 
хотя степень вовлечения закавказского крестьянина в товарно-денежные 
отношении значительно повысилась, она продолжает быть значительно ниже, 
чем в СССР, во 2-х, снабжение закавказского городского населения проис
ходит в значительной мере за счет импортируемых сельхозтоваров, в 3-х, 
большая доля промтоваров, приходящаяся па душу крестьянина Закавказья 
по сравнению с СССР, объясняется слабо развитой индустрией в ЗСФСР, 
в 4-х, продукция промышленности Закавказья в 1923/24 году снизила свой 
относительный показатель с 35% до 30% ио сравнению с танковым же пока
зателем для СССР и, в 5-х, значительно увеличилось потребление деревней 
продуктов города при почти неизменившемся потреблении таковых городом. 
Происходящие в ЗСФСР изменения приводимых в табл. №А; 1 и 2  ̂показателей 
не имеют места для таковых же но СССР. Это может быть объяснено тем 
резким скачком, который сделало в 1923/24 году сельское хозяйство Закав
казья, показав увеличение на 27,6% и которого не имело в том же году сель
ское хозяйство СССР, возросшее лишь на 1,75%. Во всяком случае данные 
обеих таблиц в достаточной мере характеризуют формы распределения то
варных масс, существующие при современных формах производства как 
в СССР, так и в ЗСФСР.

Интенсификация и механизация сельского хозяйства, более широкое 
вовлечение его в товарно-денежные отношения, вызываемая этим более 
мощная индустриализация и урбанизация страны, вот пути, могущие при
вести к более равномерному распределению товарных масс.

Перейдем теперь к рассмотрению процесса обмена между городом 
и деревней. Мы указывали уже, что в этом году на долю города приходится 
сельхозтоваров всего на сумму 47 милл. дов. рублей. Если исключить из этой 
цифры размеры чистого импорта, приходящегося почти целиком на долю 
города, то стоимость местных сельхозтоваров должна быть принята нами 
приблизительно в 38 милл. дов. руб., что в переводе на современные цены 
составит около 35,8 милл. тов. руб. по ценам производителя. Таков размер 
массы местных сельхозтоваров отчуждаемой городу. В обмен же деревня  
получает (см. раздел Б, и. 2) продуктов города на сумму 24,1 милл. тов. руб. 
но ценам производителя. Таким образом, если первую величину принять 
за 100, то вторая— продукция, получаемая из города, составит 67,3 против 
аналогичного показателя 1922/23 года, определившегося в 64,6. Соответ
ственные показатели но СССР: для 1922/23 года 62,7, а для 1923/24 года— 
69,5.

Одпако, крестьянин приобретает продукты города не по ценам у про
изводителя, а но потребительским в деревне, так что уплатить он должен 
будет не 24,1 милл. тов. рублей, а значительно более. Учитывая, что
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в 1923/24 году, вследствие смыкания лезвии „ножниц", процент накидки будет 
значительно менее прошлого года и составит лишь 30% вместо прежних 
42°/0, указанная выше сумма в 24,1 милл. тов. руб. по ценам производителя 
будет не менее 31,3 милл. тов. руб. по ценам крестьянского потребителя. 
Таким образом, превышение для деревни ценности реализованной своей 
продукцией над приобретав мой в рассматриваемом году определится не более 
чем в 4,5 милл. тов. руб. против 1,9 милл. тов. рублей в прошлом году, или 
12,6% поен отчуждаемой массы местных сельхозтоваров против 8,3%. 
в 1922/23 году. Для СССР эти коэффициенты выражаются в 13,5% для 
1922/23 года и в 12,5% для рассматриваемого. Из приведенных данных 
явствует, что наблюдающиеся в 1923/ 24 году в экономике края сдвиги 
изменения происходят в пользу деревни, к ее выгоде, выражающейся, оче
видно, в накоплении и увеличении запасов и сельско-хозяйственных рессур- 
сов вообще. Мы наблюдаем также, что на ряду с значительно увеличившемся 
поступлением в деревню промышленных товаров, у крестьянина оставалась 
большая сумма средств, являвш аяся для него источником для уплаты сель
хозналога. Размеры этой суммы в Закавказьи выразились в 5 милл. ншеничн. 
единиц 1 или 5 милл. черв, рублей, считая но 1 рублю за нуд. Учитывая, 
что пуд пшеницы в довоенное время стоил у производителя в Закавказьи 
90 к., приведенная выше сумма при переводе ее в довоенные цены соста
вит 4,5 милл. допоен, рублей или, при применении общего сельеко-хозяйствен- 
ного коэффициента (0.942), в современных ценах выразится в 4,2 милл. тов. 
рублей; эта величина составляет более 182%  от размера внесенного !,с.-х. 
налога в 1922/23 году. Укажем, что размер с.-х. налога по СССР составил 
в 1923/24 г. лишь 6 3 %  по сравнению с прошлым годом.

Сопоставление приведенных выше данных о размере остающейся на 
руках у крестьянина суммы средств и суммы внесенного единого сельхозна
лога приводит к заключению, что в рассматриваемом году в Закавказьи 
так же, как и но СССР, крестьянину не приходится для уплаты налога 
прибегать к другим источникам дохода, кроме отчуждаемой массы сельхозто
варов. Несомненно, что это обстоятельство должно явиться одной из суще
ственных причин для накопления сельско-хозяйственного капитала.

В заключение считаем необходимым оговориться еще раз, что приве
денные для 1923/24 г. рассчеты могут посить лишь ориентировочный хара
ктер, т. к. получены они не прямыми подсчетами. Являясь результатом 
применения отдельных наблюденных коэффициентов динамики, эти расчеты 
могут осветить лишь те тенденции, которые проявлялись в народном хо
зяйстве Закавказья в рассматриваемом году. На большее претендовать они 
не могут. Однако, будучи построены в ценной связи друг с другом и, тем 
самым, взаимно проверяясь, итоговые коэффициенты имеют достаточно боль
шую степень вероятности.

Все изложение выдвинутой нами темы сознательно проводилось в со
поставление с данными по СССР. Такой путь паи представляется лучшим 
для понимания экономической структуры Закавказья, вообще, и его особен
ностей— в частности. Закавказье, представляющее часть громадного эконо
мического организма СССР, имеет свои особенности, которые могут быть 
поняты лишь путем указанных сопоставлений. — Рассматривая же ЗСФСР 
и СССР порознь и, тем самым, абстрагируя изолированное существование 
Закавказья, мы легче разберемся в тех влияниях, которые оказывает на. 
него мощный Союз ССР, легче обнаружим сходство и противоречия.

Материалы для сопоставления, взятые нами из статьи В. Г. Громана 
„О некоторых закономерностях, эмпирически обнаруживаемых в нашем на-

1 По данным отд. с.-х. налога Зак НКФ.
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родном х о з я й с т в е 1 не могли не обратить нашего внимания на некоторые 
аналогии в структуре народного хозяйства ЗСФСР и СССР. Поскольку, по 
определению В. Г. Громана, „народное хозяйство СССР есть результат много
вековой истории России, результат мировой войны, гражданской войны, 
продукт социального переворота, происходящего в атмосфере блокады, и ин
тервенции", и поскольку последние факторы вместе с вековой историей до 
Революции являются общими и для ЗСФСР, постольку можно и нужно ждать 
указанных выше аналогий. Переживаемый как Союзом, так и Закавказьем вос
становительный процесс, по мнению В. Г. Громана, протекает и должен 
протекать в условиях подвижного равновесия. „Хотя сегодняшний день и не 
тождественен со вчерашним11—говорит В. Г. Громан,— „но он похож на него11. 
„Равновесие, хотя бы и подвижное, хозяйственного организма страны—есть 
высший постулат, всякое нарушение которого немедленно приводит к кри
зису и заставляет исправлять допущенные отступления от его требований"— 
говорит цитируемый автор.

Сравнивая все приведенные выше данные по ЗСФСР с таковыми же 
но СССР, мы видим, что формы достигнутого этими странами равно
весия проявляют большую аналогию. Сопоставляя, например, характер 
обмена между городом и деревней в ЗСФСР и в СССР, можно наблюдать, 
что отношение получаемой из города продукции к отдаваемой последнему 
своей, принятой за 100, составляет в ЗСФСР для двух рассмотренных годов 
€4,6 и 67,,3 и в СССР соответственно 62,7 и 69,5. Далее, превышение для 
деревни ценности реализации своей продукции над приобретаемой соста
вляет в ЗСФСР по отношению к ценности отчуждаемых товаров местного 
сельского хозяйства для тех же лет 8,3%  и 12,6%, а  по СССР соответ
ственно 13,5% и 12,5%. Аналогия наблюдается и в данных, приведенных 
в таблицах №№ 1 и 2. Однако, как мы видели, это равновесие достигнуто 
на разных ступенях развития хозяйства, при разных формах производства. 
Так, например, степень вовлечения в товарно-денежные отношения сельского 
хозяйства ЗСФСР составляет лишь 50-65%  союзного показателя. Или, 
далее, выведенный нами условный „показатель индустриализации11 края 
составляет лишь 30-35% союзного. При этих условиях сохранение выше
приведенных данных могло иметь место лишь при участии Союза его им
портом как сельско-хозяйственных, так и промышленных товаров. Народное 
хозяйство Союза, таким образом, поддерживает экономическое равновесие 
края при указанном выше уровне производства в аналогичных для себя 
формах. При этих условиях сельское хозяйство края, как уже указывалось, 
могло начать накопление сельско-хозяйственного капитала, получив тем 
•самым здоровую и прочную базу для своего дальнейшего развития.

Из приведенных выше данных видно, что в 1923/24 году размер 
фактически взятого сельско-хозяйственного налога не мог быть фактором 
нарушения достигнутого равновесия. Хозяйственный организм страны смог 
удовлетворить фискальные требования государства, сохранив, как свое рав
новесие, так и все данные для накопления. Однако, если бы государство 
решило настоять на 6,2 милл. ч. руб., каковые были намечены к предъявле
нию в 1923/24 году, равновесие могло бы быть нарушено и это повлекло 
бы за собой совершенно нежелательные явления в хозяйственной жизни. 
Таким образом, взимание сельхозналога, как одного из элементов хозяйственной 
жизни, должно находиться в тесной зависимости со всем сложным комплек
сом явлений, представляющих собою народное хозяйство края и развиваю
щихся в определенном направлении и в неразрывной зависимости. Поэтому 
■совершенно необходимо строго учитывать экономическую структуру страны 
и, главным образом, особенности, отличающие ее от соседних экопомических

1 См. №№ 1 и 2 журнала „Плановое Хозяйство" за 1925 г.
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районов, для того, чтобы, при осуществлении государственного регулирова
ния, народное хозяйство края могло развиваться в оптимальных условиях 
и с максимумом эффективности.

В заключение укажем, что наблюдаемый в хозяйственной жизни За
кавказья восстановительный процесс, как это видно из всего вышеизложен
ного, протекает под знаком лучше организующегося производства и обмена 
и, следовательно, получает прочное основание для дальнейшего своего по
ступательного движения. Низкая степень вовлечения закавказского кре
стьянства в товарно-денежные отношения и незначительная степень инду
стриализации края должны стать объектом плановой деятельности госу
дарства.

Не следует при этом забывать, что последние соотношения получены 
по сравнению с СССР, где и товарность сельского хозяйства и индустриали
зация страны в свою очередь далеко отступают от желательных размеров., 
а также требуют принятия мер к повышению того и другого.
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А. Товарная часть продукции вместе с чист, 
иилортом

Сел.-хозяйственный.............................................
П ромы ш ленны й..................................................

Итого исправлено . . .

Б. Б а л а н с

1) Товарная часть пролукц. сел. хоз. рас
пределяется между

Деревней .........................
Городом .............................
В том числе мест. прод.

Итого

2) Товарная часть промышлен. продукции 
распределяется между:

Деревней 
Городом .

Итого

3) % %  отношение между нолуч. из город. 
продукц. промышлен. и отдаваемой городу

своей продукции:
Продукц. отдаваемой го р о д у .................
Продукц. получ. из гор.............................

4) Деревня же платила за эти товары до 
р о ж е ..............................................................
Ценность промышл. издел. для деревш

по ценам потреб.......................................
Превышение для деревни ценности реа 

лиз. своей продук. над приобрет. . . 
Тоже в 0/в%  к отчуждаемой массе сел. 
хоз. товаров ..............................................

5) Сельхозналог ..............................................
Следовательно деревне приходится упла

чнвать из других источников . . . .

Б аланс распределения товарной  мЗсс1,
(в милл. рублей по ценам производи^

1 Индексы взяты по данным ФЭБ ЗАК НКФ; для 1922/23 года все соответственные Ра 
влей путем взвешивания по товарной части продукции по довоенным ценам. 9>г

* Данные по СССР взяты из статьи В. Г. Громана .О  некоторых закономерностях. 
„.Плановое Хозяйство", табл. № 3, стр. 126—127.

ДУ городом и деревней  З ак ав н азья
^верительное исчисление)

1 9 2 3 /  2 4 г.

П о  3 С Ф С Р

В % %  
к итогу

В 7о% 
к тотал. 

испр. 
индек

Индек
сы

10

45,3
54,7

94,2
105,8

128,0 100,0

13.7 
44,3
35.8

23.6 
76,4
61.7

58,0 100

24,1
45,9

34,4
65,6

100

100,0

100 100
38 64,6

для 22/23 г.

16,5 21,0

— 1,9

_ 8,3
— 2,3“

— 0,4

+  30 •/.

2.29
2.57

2.37
2.43

По СССР

В товарн. 
рублях

11

В °/.%  
к итогу

12

2.108
3.442

38
62

5.550

696
1.412

100

33
67

2.108

981
2.461

100

28.5
71.5

3.442

100
69.5

тоже +

1.236

176

12,5'
176

100,0

26%

ПРИМЕЧАНИЕ.

1 По сведениям ЗНКФ 
поступило с.-х. налога в 
23/24 г. около 5 мнлл. 
черв, руб.; перевод этой 
суммы в довоенные сде
лан по коэ(рфициен. 0,90, 
так как указанная сумма 
представляет собой 5 милл. 
изъятых пшеничных пудов, 
оцененных, по 1 черв. руб. 
за пуд. Довоенная цена 
пуда пшеницы 90 к., от
куда и получен упомяну
тый переводный коэффи
циент. Для перевода в то
варные рубли принят ко
эффициент 0,942, приве
денный в наст, таблице 
в кол. 9.

* По данным отчетного 
доклада Закнаркомпрода 
(январь—октябрь 1923 г.) 
поступление сельхознало
га определяется в 3 милл. 
руб. по довоен. ценам; 
перевод в товарное руб. 
произведен по коэффици
енту 0,75, приведенному 
в с’г. „Емкость Закавказ
ского рынка" на стр. 26.

в нашей статье „Емкость Закавказского рынка'; для 1923/24 гола тотальный индекс испра- 

°бнаруживаемых в нашем народном хозяйстве", помешенной в № 2 (1925 г.) журнала
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М. Я. Кауфман. О р г а н и з а ц и я  и р е г у л и р о в а н и е  в н е ш н е й  
т о р г о в л и  Р о с с и и .  РИО НКВГ. Москва, 1925 г.

Эта книжка может быть рекомендована не только тем, кто специально 
интересуется вопросами внешней торговли, но и значительно большему кругу 
читателей.

Многим до сих пор еще не ясна современная оргапизация внешней 
торговли: что собою представляет монополия внешней торговли, зачем она 
нам нужна, какова роль таможенных, пошлин при монополии и т. д. В про
стом, доступном пониманию и не специалистов изложении автор дает исчер
пывающие ответы на все эти вопросы. Он останавливается на формах орга
низации внешней торговли довоенного времени, периода войны и затем пере
ходит к подробному описанию этих форм в Советской России, начиная 
с 1918 г. и до настоящего времени. Касаясь вопросов внешне торговой поли
тики, автор уделяет достаточно внимания и вопросам торгово-договорной по
литики Союза, ССР.

Значительный интерес представляют и те главы книги, в которых ав 
тор излагает структуру нашего экспорта и импорта и роль внутреннего 
рынка в нашей внешней торговле. Правда, в смысле цифрового материала 
автор нозого здесь почти ничего не дает; приведенные в книге цифры экс
порта и импорта уже появлялись в печати. Но интересными являются вы 
воды автора о значении экспорта и импорта в настоящее время п о роли, 
«акую они играют в пашем народном хозяйстве.

Те небольшие недочеты, какие в книжке встречаются, нисколько не 
умаляют ее достоинств (например, отнесение в довоенное время к компе
тенции минисг. финансов выработки таможенных тарифов в то время, как 
этим ведало м-во торговли и промышленности и некот. другие). Поэтому 
1снига эта должна будет занять подобающее ей мезто в ряду изданий по 
вопросам внешней торгозли.

Г. Ш апош ников.

Проф. И. Г. Борисов. Ц е н ы  и т о р г о в а я  п о л и т и к а .  Финансовое 
Издательство ПКФ СССР. М. 1925 г. Стр. 233.

Книжка проф. И. Г. Борисова вышла очень своевременно. Вопросы, ко
торых касается в ной автор, в значительной степени продолжают оставаться 
злободневными. Сам автор разбивает их на три основные части или главы. 
Содержание этих частей или глав в формулировке автора сводится к сле
дующему: „Первая часть посвящена анализу динамика цен и влиянию со
отношения оптовых, розничных и отпускных цен. Вторая часть занимается 
анализом калькуляции с т о и м о с т и  исследуемых товар )в и выяснением того, 
за  счет каких статей калькуляции произведено снижение отпускных цен син
дикатов и трестов и носко 1ьку калькуляционная стоимость того или иного 
товара допускает дальнейшее снижение. Третья часть посвящена некото
рым вопросам торговли". Здесь автор делает попытку обосновать высоту над
бавки в розничной торговле путем выяснения накладных расходов торговли 
И вместе с тем освещает некоторые сновные моменты налоговой и торговой 
практики, уделяя значительное впимание положению частной торговли.

Исследование охватывает очень интересный в отношении динамики и 
Политики цен период с 1-го октября 1923 г. по 1 января 1925 г. и из от-

18*
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дельных товаров в нем рассматриваются ситец, соль, керосин, сахарный пе
сок, подсолнечное масло, спички, курит, махорка, нровол. гвозди, оконное 
стекло и мыло. Таким образом, автор оставляет совершенно вне своего ана
лиза цены на продукты сельского хозяйства и относящиеся к ним вопросы 
торговли, а также динамику цен и торговую политику .в сфере товарного 
обращения предметов и материалов производственного назначения. Содержа
ние книги оказывается значительно уже ее названия, во это не мешает ей 
оставаться интересной, так как все перечисленные выше товары являются 
предметом широкого и, в частности, крестьянского потребления.

Особенный интерес представляет собранный в книжке и разработан
ный цифровой и описательный материал, который в значительной своей части 
появляется в печати в столь детальном виде, насколько нам известно, впер
вые (папр., оптовые цены корреспондентской сети Бюро Конъюнкт. Совета. 
Г о с п л а н а  СССР по отдельным городам).

Однако, некоторые приемы статистической обработки использованного 
автором первичного материала возбуждают серьезные сомнения в их целе
сообразности, а употребляемая автором терминология не всегда удачна, не
определенна, так как он не пытается установить ее точный смысл, и, норою, 
даже неправильна и расходится с общепринятою. Укажу, напр., на илден- 
тифицирование автором па стр. 8 средних цен товаров с индексами товар
ных цен („средних цен, т.-е. частных индексов этих товаров",— говорит автор)- 
Наковец, некоторые утверждения автора, относящиеся к использованному им 
первичному материалу, представляются нам неверными, а его выводы не 
всегда находятся в согласии с теми таблицами, на которые он ссылается, 
или с первичным материалом.

Приведем несколько иллюстраций только что сказанного.
Уделяя в своей книге не очень много места критике использованного' 

им первичного материала о ценах, автор все же дает понять читателю, что 
таковая критика была им произведена и материал был тщательно изучен. 
Об этом можно заключить, напр., из слов автора на стр. 6, а на стр. 7 ав
тор прямо заявляет: „При использовании цен нами были соблюдены все меры 
предосторожности, которые могли бы гарантировать качество цен. В тех слу
чаях, когда цена того или иного товара в том или другом городе вызывала 
сомнение, мы обращались к проверке путем специального запроса корреспон
дента". Лучшего, кажется, и желать нельзя. Ео только как-то странно, что
бы любой вольный исследователь мог „обращаться к проверке путем спе
циального запроса" к служащим и органам первичного наблюдения пост
роенного ему государственного учреждения (напр., ЦСУ или Госплана СССР) 
помимо последнего, и чтобы это могло иметь успех. К тому же речь идет 
о „делах давно минувших дней". Выяснять в январе 1925 года путем пе
реписки недоразумения с ценой, зарегистрнровавной корреспондентом, нанр., 
в октябре 1923 г. в каком нибудь отдаленном пункте, но меньшей мере, 
весьма трудно, если не вовсе безнадежно. думается, что в процитированных 
со стр. 7 словах автора об его переписке с чужими корреспондентами кроются 
или какое-нибудь недоразумение, неточность языка, или одни добрые наме
рения, но не факты.

На стр. 8-9 автором излагается (кстати сказать, довольно туманно) 
весьма сложный и по кгличеству вычислений очень дорогой, хотя и остро
умный, окольный путь, при помощи которого были получены использованные 
и опубликованные в книжке средние цены по отдельпым товарам. Этот ме
тодологический прием был употреблен, главным образом, для того, чтобы из
бежать вредного влияния случаев перемены в сорте товара, могущих встре
титься на протяжении обпимаемого исследованием длительного периода, что., 
конечно, должно отразиться и на абсолютной высоте цены. Покоится он на 
идее цепного метода, применяемого при исчислении индексов товарных цен-
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11ри этом методе, как говорит автор, „для вывода общего движения цены 
данного товара за известный период необходимо, чтобы сорта были сравнимы 
(тождественны) только на смежных датах. Тщательный просмотр и проверка 
первичного материала конкретных цеп, проделанные нами, дают возможность 
•быть вполне уверенными на этот счет". Однако, крайне мало вероятно, что 
при регистрации розничных цен в отношении каждого из избранных автором 
товаров тождественность сорта на смежные даты могла быть всегда соблю
дена. И никаким просмотром первичного материала здесь не поможешь. Что 
же касается оптовых цен, то у организаторов использованного автором источ
ника (корреспондентская сеть Б. К. С. Госплана) действительно было стре
мление обозначить сравнимость сообщаемых корреспондентами цен на каж 
дые две смежных даты. Но если даже предположить, что это стремление 
было осуществлено на все 100%, то проф. Борисова это обстоятельство все 
же никак не могло устроить. Ведь, как это видпо из опубликованных в книжке 
таблиц и материалов, им были использованы цены на п е р в ы е  ч и с л а  
каждого месяца. А корреспонденты Госплана регистрируют цены па 1, Н и  
21 числа каждого месяца. Следовательно, цены на первые числа каждого 
месяца отнюдь не являются смежными, а, значит, даже и при строгом со
блюдении корреспондентами соответствующих инструкций могут быть не
строго сравнимы между собою. И каким приемом обеспечивается толсдествен- 
ноегь сортов на сложных датах в практике Б. К. С. Госплана? Да тем, что 
корреспондент сообщая, скажем, 11 июля, цену па двухнудпый ситец № 5, 
после того, как 1 июля им была сообщена цена на ситец № 4 из 74— мит
каля, одновременно сообщает и цену двухнудника № 5 на 1 июля. Таким 
образом, на 1 июля в Бюро оказываются две цены на ситец, что и позво
ляет сделать смычку индексного ряда. Одпако, в опубликованном автором 
первичном материале об оптовых ценах по отдельным городам нигде мы 
этих двойных цен: не находим. Следовательно, либо автором был использо
ван материал не строго сравнимый, „на смежных датах"; тогда не мог вы
ручить его из беды „разноеортицы" и примененный им весьма сложный ме
тод получения средних цен, да и не очень хорошо звучат тогда заверения 
о том, что „тщательный просмотр и проверка и т .д ... дают возможность быть 
вполне уверенными на этот счзт", т.-е. иа счет тождественности сортов па 
смежных датах.

Возможно, однако, что использованный автором материал строго срав
нивался на протяжении всего подвергнутого исследованию периода. Но и 
тогда оказываются совершенно ни к чему рассуждения автора о „вредном 
влиянии разноеортицы", и избранный им чрезвычайно сложный и дорогой 
окольный путь исчисления средних цеп которые по своим размерам и воз
можным соотношениям будут все-таки отличаться от вычисленных обычным 
путем средних арифметических и несколько исказят действительную динамику 
цен и самый этот уровень, особенно, благодаря тому, что среднее звено каж
дого месяца получалось как медиана всех полученных звеньев (стр. 9).

Эта особенность метода, в которой автор хотел бы видеть его силу, в при
менении к изучению динамики цеп является одной из его существенных слабо
стей, обеспечившей ошибочность некоторых утверждений автора. Автор, неви
димому, думает, что переломы цен происходят на всем протяжении союзной 
территории всегда очень дружно, почти как по мановению волшебного жезла. 
На самом же деле цепы отдельных торговых пунктов часто перемещаются со 
■старого уровня на новый, как пехота во время боя, перебегая в разные моменты

1 Даже, если исходить из побуждения автора парализовать „вредное влияние раз- 
носортицы", совершенно непонятно применение им своего чрезвычайно дорогого и, как 
увидим ниже, содержащего возможность получения неверных результатов метода к нахо
ждению средних цен таких не сортистых товаров, как сахар, песок, керосин, подсолнеч
ное масло и спички.
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времени небольшими группами. Это можно было наблюдать, папр., только что 
па майском (1925 г.) снижении пен хлопчато-бумажных тканей, распростране
ние которого по периферии еще не закончилось: из 47 взятых под наблюдение 
торговых пунктов Союза на 1 мая оптовые цепы на ситец снизились в 3 пун
ктах, на 11 мая—в 8, на 21 мая— в 2, на 1 июня—в 5, на 11 июня— в 3 
и па 20 июня в 3. Итого за время с 1 мая но 29 июня перелом 
ситцевых цеп произошел в 24 пунктах из 47. Такие „перебежки1* цеп на 
новый уровень при кратких периодах регистрации медианой звеньев пе ула
вливаются, а между тем они являются весьма распространенной формой ди
намики товарных цен и нутем накапливания существенно изменяют уровень 
цен соответствующего товара. В этом можно убедиться и по материалам, 
опубликованным самим прсф. Борисовым. В самом деле, рекомендуемая авто
ром (со стороны метода исчисления) средняя оптовая цена ситца с 1 ап
реля 1924 г. по 1 января 1925 г. безжизненно замирает на уровне 44,7 кон. 
(см. табл. на стр. 13). Это уже само но себе является подозрительным1. 
На 1 января 1925 г. она оказывается в 16 случаях из 21 выше обобщен
ных в ней цен по отдельпым городам (см. табл. па стр. 63), что уже реко
мендует ее совсем плохо. А между тем, если читатель сравнит между собою- 
публикуемые автором оптовые цены но отдельным городам на 1 сен
тября 1924 г. и на 1 января 1925 г. (табл. на стр. 63), то увидит, что 
из 21 города в 15 цены понизились, в одном не изменились и в 5 повыси
лись. Общая сумма понижений составляет 73 кон. претив общей суммы по
вышений— 21 коп., что дает среднее понижение цепы ситца почти 2,5 коп. 
на метр (73 —  21): 21 =  2,48 кон. После этого едва ли кто согласится с вы
водом автора на стр. 31: „не все снижения синдикатских цен отразились н а 
оптовых ценах, в частности оптовый рынок не принял посл?днего снижения*. 
А последнее снижение „синдикатских цен* (сентябрь 1924 г.), как это видно 
из приводимых самим автором данных па стр. 37, выразилось в размере 
тех же 2.5 коп. на метр. Однако, впоследствии и сам автор как будто на
чинает сомневаться в своих ценах. Так, на стр. 61 он уже смягчает реши
тельность своего первого вывода, но опять едва ли удачно. „Наконец, третье 
понижение синдикатских отпускных цен, говорит он, в сентябре 1924 г. 
с 35 к. до 32,5 к. за метр на оптовых цепах отразилось в небольшом числе 
городов. Средние же оптовые цепы (см. табл. стр. 13) п о ч т и  (подчеркнуто 
мною. К. II.) совершенно не отразили снижения синдикатских ц е н \  Во-пер- 
вых, почему 15 городов из 21 будет „небольшое число11? А, во-вторых, при 
чем тут „почти*1, когда исчисленные автором средние цены в о в с е  не отра
зили сентябрьского снижения цен, произведенного постановлением Нарком- 
внуторга? Ведь сам уж автор говорит тут и е: „их уровепь оставался не
изменным с апреля месяца1* (стр. 66).

К сожалению, приведенные примеры противоречия или отсутствия связи 
между выводами автора (нередко по существу правильными) и тем обрабо
танным или первичным цифровым материалом, па который он ссылается, 
отнюдь не единственные. Так, на стр. 17 автор утверждает: „Дальнейшее
рассмотрение таблицы оптовых цеп показывает, что о п т о в ы е  ц е н ы  ни-  
в е л л и р о в а л и с ь  (подчеркнуто автором. К. П.). Они выравнялись но тер
ритории Союза Советских Республик11. А между тем таблица, на которую 
ссылается автор, состоит из хронологических рядов средних величин и ника
кого территориального распределения цеп не содержит. „Сравним колебания 
оптовых цеп,— продолжает автор,—до реформы и после пее. Для этого ра
зобьем весь исследуемый период на два: один с октября 1923 года до 
апреля 1924 г. и другой с 1 апреля 1924 г. по 1 января 1925 г... Газ-

1 Отмеченная безжизненность свойственна отнюдь не только средней цене си т и а ,
но также и средним оптовым ценам сахара-песка, керосина, мыла, соли, гвоздей (см. табл. 
на стр. 10—13).
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пица между высшей и нисшей оптовой ценой составляла в копейках1*... 
И далее следует таблица указанных разниц между максимальной и минималь
ной во времени средними ценами но каждому товару. А вывод гласит: „На 
основании приведенных цифр разницы между высшей и нисшей оптовой ценой 
мы можем сказать, что оптовые цены различных городов сблизились* (стр. 18). 
Возможно и вероятно, что так, но только „на основании приведенных цифр1* 
разницы цен во времени сделать вывод об уменьшении разницы между ними 
в пространстве простому смертпому никак нельзя.

Вообще можно сказать, что первая часть (глава) книжки со стороны 
статистической обработки использованного автором первичного материала не 
совсем удачна, а написана даже несколько небрежно, по всей вероятности 
вследствие спешки.

Не свободна от сомнительных утверждений и малоубедительных приемов 
использования материала и третья часть (глава) книжки. Приводить иллю
страций за недостатком места мы не будем. Отметим лишь попытку автора 
применить к решению вопроса об относительной тяжести обложения крунпых 
и мелких торговых предприятий группировку случайных данных о семи раз
нородных частных торговых предприятиях в трех различных городах, причем 
в „крупные" (сюда попали только мануфактурные, галантерейные и трико
тажные торговли) попадает галантерейно-трикотажная и мануфактурная тор
говля с оборотом в 776,7 тыс. р., а в „мелкие11—бакалейно-гастрономическая 
торговля в том же городе с оборотом в 2654,8 тыс. руб. (стр. 181— 182).

Взгляды автора, касающиеся вопросов экономической политики и пер
спектив дальнейшего развития, очень осторожны, часто изложены недоста
точно определенно, не ярко и довольно эклектичны. В них не чувствуется 
какой-нибудь единой, всесторонне связанной концепции развития нашего на
родного хозяйства. Но многое тем не менее сказано правильно.

Отмеченные нами недостатки не мешают книжке оставаться полезной 
и своевременной. Особенный интерес, повторяем, представляют собранные 
в ней обильные материалы, за что многие будут благодарны автору. Малая 
исследованность затронутых автором вопросов отчасти объясняет и извиняет 
допущенные им методологические промахи; кое-что надо отнести и на счет 
спешности выполнения работы, гарантировавшей ей зато свежесть.

В заключение отметим одно маленькое недоразумение: в предисловии 
автор выражает благодарность отдельпым лицам, участвовавшим в работе, 
в то же время в тексте, по странному упущению, он обходит полным мол
чанием те учреждения, первичный и неопубликованный материал которых 
им широко использован.

Между тем, работа проф. Борисова является развитием его первой ра
боты: „Соль, мыло, керосин и сахар1*, начатой в Госплане, и но своей пдее, 
плану и некоторым методам (напр.,. анализ калькуляции себестоимости) 
является продолжением работы бывшего сектора ценообразующих факторов 
отдела торговой конъюнктуры и цеп Госплана.

К. Прозоровский.

Р оссия  в мировой войне 1 9 1 4 - 1 9 1 8  г.г. (в  ц и ф рах) .  Изд. Центрального Ста
тистического Управления (отдел военной статистики). Москва, 1925 г.

Указанное издание, несмотря на свою неполноту и ошибки, о которых 
ниже, является первым в своем роде и представляет, конечно, чрезвычайный 
интерес, пе только исторический для познания важнейшей эпохи нашей 
истории, по и непосредственно практический для подготовки военной мощи 
страны.

Приводимые в сборнике таблицы разделяются па шесть отделов: 1) моби
лизация, 2) численность армии, 3) боевые потери, 4) снабжение, 5) оборонная 
промышленность, 6) справочные сведения из литературных источников.
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Всем им предпослана статья обзорного характера зав. отделом военной ста
тистики В. П. Ефремова.

Из первых трех отделов, включая статью т. Ефремова, мы остановимся 
лишь на вопросе о боевых потерях, в частности, о числе убитых. Тов. Ефремов 
в своей статьз дает „убитых— 775.400“; по в таблице 5-й, из которой он берет эту 
цифру показано „потери убитыми и б е з  в е с т и  п р о п а в ш и м и — 775,4 ты
сяч". Соиоетавление таблиц 22 и 5 дает возможность исчислить число без вести 
пропавших, которое равняется 198,6 тысяч, а так как без вести пропавших 
отнюдь нельзя нолпостыо причислять к убитым (к тому же не оговаривая 
даже такого причисления), то и получается, что действительпое число убитых 
меньше 775 тысяч, которое указывает т. Ефремов, и, вероятно, не достигает 
700 тысяч.

Дальше т. Ефремов пишет: „по приближенным и, вероятно, преумень
шенным сведениям потери воюющих стран представлялись в следующем виде:

Страны Согласия—убитые и умершие от ран и болезней—4.500.000
Центральные г о с у д а р с т в а .........................................................—4.200.000

Всего — 8.700.000“

Откуда же берет т. Ефремов эти цифры? —  В 6 отделе приведены 
две таблицы (72 А и В) о потерях воевавших государств: одна из книги 
Троицкого, другая из книги Павловича (причем даже не указано, откуда наз
ванные авторы черпают свои сведения). Троицкий дает следующие цифры: 
„убитых на войне: Антанта и ее союзники 6.0 Ю.000 в том числе: Россия— 
— 2.500.000; центральные державы—4.200.000, а всего 10.200.000“. Павлович 
дает следующие цифры убитых: страны Согласия 2.790.400, в том числе: 
Россия 1.500.000, центральные государства 1.550.800, а всего 4.341.200.

Что же делает т. Ефремов?—Он берет максимальные цифры Троицкого, 
уменьшает их для стран Согласия на 1.500.000, оставляя на долю России
1.000.000 (почему не 775, тысяч), и хочет пас уверигь, что цифры Троицкого, 
преувеличены относительно России больше, чем в 3 раза, относительно дру
гих стран, „вероятно, преуменьшены". Откуда такая „вероятность"— неиз
вестно.

Выводы: 1) мы еще до сих нор блуждаем в потемках относительно 
данных, касающихся войны 1914-1918 г.г.; 2) эти потомки нельзя рассеять 
вольным обращением с цифрами.

Перейдем к обзору таблиц, посвященных вопросам материального питания 
войны. Можно заранее, утверждать, что цифры, касающиеся материального снаб
жения армии, значительно менее достоверны, чем данные о людском составе, 
так как и учет его был поставлен хуже, да и самое осуществление его зн а
чительно труднее и слишком велика заинтересованность различных органов 
и лиц в том или ином искажении их,— войска всегда преуменьшают имею
щиеся запасы и преувеличивают запасы снабжающие органы, преувеличи
вают благополучие и показывают большую обезнеченность войск и разобраться, 
даже в каждом отдельном случае, где же истина,—чрезвычайно трудно.

По этим ли или еще по другим причинам, но отдел IV —снабжение, 
является, пожалуй, самым слабым отделом, и в сущности представляют 
интерес лишь две таблицы: 54—(потребление армией продуктов с.-х. произ
водства за воину 1914-1919 г.г.) и 55—(предположительная численность 
израсходованного имущества за войну 1914-1918 г.г. и стоимость его по ценам 
1916 г.)

Эти таблицы имели бы первостепенное значение, но... они пе внушают 
доверия. Как указано в комментариях, „исчисления расхода продовольственных 
продуктов произведены ЦСУ на озновании норм довольствия, а для военного 
имущества частью на основании данных о действительном расходе, частью 
но плановым нормам и размерам заказов".
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Остановимся сначала на продуктах с.-х. производства, которые выво
дятся как произведение нормы довольствия на число едоков (людей и лоша
дей). С численностью людей и лошадей далеко не благополучно и один мно
житель этого произведения должен быть взят под сомнение; другой мно
житель—нормы довольствия—то же далеко не соответствует фактической 
выдаче, а поэтому таблица 54 может быть принята лишь после того, когда 
ЦСУ даст подробные сведения о ее исчислении; принять же ее на веру 
никак нельзя. Нужно указать, что и само ЦСУ содействует скептицизму 
в отношении своих данных: в т. 5 5 —раздел „продовольственное снабжение" 
по смыслу должен повторять цифры т. 54, между тем совпадение цифр име
ется только по сену, по остальным же продуктам имеем расхождения цифр, 
которые доходят до Ю0/о (мясо—в т. 54—224,6 милл. пуд., в т. 55— 247,6 
милл. пуд.)

В т. 55 приведена стоимость израсходованного, предположительно, иму
щества но ценам 1916 г.; в 1916 г. уже не было единой цены ни по всей 
территории России, ни для всех потребителей: появились уже твердые, фик
тивные цены, и рыночные, нелегальные, поэтому исчисления стоимости необ
ходимо давать в довоенных цепах, как это и сделано в т. 54. С методологи
ческой стороны спорно помещение в одной таблице „израсходованного иму
щества", орудий и снарядов, продовольствия и автомобилей. Дальше, не имея 
возможности останавливаться на всех цифрах т. 55, остановимся только на 
артиллерийских снарядах и сопоставим цифру ЦСУ с данными, приводимыми 
■быв. начальником Главного Артиллер. Унр-ния Маииковскнм („Воевое снаб
жение русской армии", ч. 3, стр. 234).

Даем сводную табличку данных ЦСУ и Маниковского об израсходо
ванных снарядах.

Впредь до представления ЦСУ объяснений но поводу такого расхо
ждения цифр, воздержимся от дальнейших комментариев и перейдем к обзору 
отдела У-го—оборонная промышленность, который является, пожалуй, наи
более интересным отделом.

По данным По данным У ЦСУ
Наименование Д.С.У. Маниковского больше (+ )

снарядов.............................  табл. 55. ч. 3-я, стр. 234.

В т ы с я ч а х  В абсол. цифр, в °/,%
Снарядов к 3
дюйм, п у ш к а м ................. 169,000 60,139 +  108,870 281%
Снарядов к 
средним калибр.
(от 4 до 6 дюйм.) . . . . 29,470 11,703 +  17,767 252%
Снарядов к 
крупным калибр.
(от 8 до 12 д .) .....................  1353,7 108,7 +  1,245 1,245»/.

Он характеризует ту сторону современной войны, которая особенно 
выделялась только в 1914— 1918 г.г. н известна под названием мобили
зации народного хозяйства, в частности— мобилизации промышленности.

Данные но оборонной промышленности базируются на двух источни
ках: промышленной переписи 1918 г. и материалах особого Совещания по 
обороне и страдают всеми недостатками, свойственными этим источникам, 
а именно: недостаточной полнотой и достоверностью. Дело последующей 
критики—проверка и пополнение этих данных, после которой станет воз
можным дать достаточно обоснованный ответ на вопрос о степени „мобили
зованности" нромыштенности, сейчас можно лишь остановиться на вопросе 
о формах мобилизации ее, который более или менее достаточно выясняется 
Приведенными данными.

Цитированный уже нами А. А. Маниковский указывает („Боевое 
епабжение русской армии", ч. III, стр. 153), что иод лозунгом мобилизации



2 8 2 М . Заммель

промышленности „началась та бешепая спекуляция на снарядах (это отно
сится не только к снарядам, но и к прочим предметам снабжения. М. 3.), 
подобно которой еще не видел спет, и в результате которой расплодилась 
масса мелких, немощных в техническом отношении, и просто дутых пред
приятий, поглощающих с поразительной прожорливостью п с ничтожной 
производительностью всякого рода оборудование, инструментальную сталь, 
металлы, топливо, транспорт, рабочие руки и технические силы, а также 
валюту. Таким образом, вместо разумного и наиболее продуктивного концент
рирования всех средств производства, их как будто нарочно распыляли по 
мелочам, вследствие чего почти все действительно солидные и мощные пред
приятия оказались лишенными возможности получить все им необходимое, 
а потому и вынуждены были значительно замедлить темп своего развития

Изложенное вполне подтверждается публикуемыми ЦСУ данными, 
в частности—таблицами 59-а и 59-6, составленными но данным промышлен
ной переписи 1918 г.

Из этих таблиц видно, что предприятия с числом рабочих до 50 со
ставляли 54,63% всех предприятий, работавших на оборону, ванято же было 
в них только 3,54% рабочих, занятых во всех предприятиях, работавших на 
оборону; предприятия же с числом рабочих свыше 500 составляли 11.34% 
всего числа предприятий, работавших на оборону, занято же было на них 
77,25% всех рабочих. Приведем еще несколько цифр из таблицы 67-й. По 
данным этой таблицы предприятия с числом рабочих до 50 составляли 
61,06% всего числа предприятий показанных в этой таблице, приходилось же 
на них: 6,61% общего числа рабочих и 12,72% общего числа служащих; 
предприятия же с числом рабочих более 500 составляли 6,47% всех пред
приятий и приходилось на них 63,53% всех рабочих и 51,26% всех 
служащих.

Совершенно пе освещается в сборнике ЦСУ положение рабочего класса 
и лишь косвенным материалом по этому вопросу, а также для истории по
литического движения во время войпы может служить очень интересная  
таблица 69— забастовочное движение рабочих в предприятиях, работавших 
на оборону (из материалов Особого Совещания но обороне).

За пять месяцев 1914 г. (август—декабрь) имеем число забастовок— 68 
с числом бастовавших рабочих—34.752.

Число заба-
> • стовок.

Из них:
Экономических.......................................... 61
Политических и др. не экономнческ.

характера .......................................... 7

За 1915 год 
Общее число забастовок .....................  ' 1.034

Из них:
Экономических.......................................... 819
Политических и др................................... 215

З а  1916 год

Общее число заб асто в о к .....................  1.073

Из них:
Экономических .....................................  901
Политических и др...................................  172

Даже статистика Особого Совещания по обороне явственно отобра
жает оживление борьбы рабочего класса, которая, начинаясь с борьбы я*1

С числом за
бастовавших 

рабочих-

319 07 

2.845

553.094

397.259
155.835

984.654

720.933
263.721
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размер заработной платы и условия труда, все больше расширяется и пере
ходит в борьбу за политические лозунги рабочего класса.

Отдел XI содержит справочные сведения из литературных источников. 
Некоторые из пих нами упоминались выше, от более же подробного пх рас
смотрения мы, за недостатком места, воздержимся. Выражаем только поже
лание, чтобы в будущем сведепия об иностранных государствах давались, 
но возможности, по первоисточникам или из литературы соответстьующей 
страны, а не только по русским авторам, без указания даже, откуда послед
ние черпают свои данные.

Сумми] уем изложенное. Рецензируемое издапие ЦСУ, несмотря на все 
дефекты, имеет значительную ценность и интерес.

При подготовке второго издания, ксторсе. Еероятво, скоро потребуется, 
должны быть критически проверены все нифры, для чего должны быть 
использованы все возможные источники, таблицы должны быть составлены 
так, чтобы они более отчетлиго характеризовали предмет, самое расположе
ние таблиц также должно в большей степени соответствовать природе изу
чаемого предмета и облегчать использование работой, не вынуждая рыскать 
ио всему сборнику, и, наконец, самый сборник должен быть значительно 
пополнен, особенно в части, иллюстрирующей мобилизацию народного хо
зяйства, которая не ограничивалась бы только мобилизацией промышленности, 
но включала столь важные от] асли, как сельское хозяйство и транспорт.

М. Заммель.

Т р у д ы  Госплана УССР. О ч е р е д п ы е  в о п р о с ы  в н у т р е н н е г о  
т о в а р о о б о р о т а  У к р а и н ы .  Изд. Укргоснлана. Харьков. 1925 г.

Область внутреннего товарооборота, из всех других областей нашего 
народного хозяйства наиболее подверженная влиянию и воздействию рыноч
ной стихии, представляет собой, пожалуй, самую трудную и сложную область 
в смысле ее планового реагирования. Политика цеп, распределение товар
ных масс между различными районами Союга, внесение коррективов 
в экспортно-импортный план в связи с нуждами потребления и производ
ства, продвижение товарвых масс от производителя к потребителю, мобили
зация торгового капитала— все эти вопросы требуют не только чрезвычайной 
чуткости и внимательности к различным, подчас совершенно неожиданным, 
показателям торговой и общехозяйственной конъюнктуры, не только чрезвы
чайно гибкого маневрирования в работе наших планирующих органов, но и 
наибольшей осторожности, продуманности и постоянного, непрерывного учета 
нашей основной цели— усиления в системе нашего народного хозяйства эле
ментов социализма.

С некоторыми вариациями, объясняемыми специфическими особенностями 
местной экономики, Украина повторила наш общесоюзный опыт планирова
ния внутренней торговли.

Рецензируемое издание, представляющее собой сборник четырех статей, 
обработавших часть материалов мартовской конференции плановых работни
ков с приложением резолюций и тезисов докладов па конференции, отразило 
«се эти наболевшие теневые стороны внутреннего товарооборота, подвело 
итоги и частично наметило дальпейшие перспективы плановой работы 
в области торговли.

Основные статьи сборника проникнуты достаточным пониманием не 
только наших ошибок в области нлапирования, уклонов от линии, указанной 
XIII нартсъездом, извращений известных „осенних решений" в области тор
говой политики, по и ясным сознанием неразрывной связп торговли с дру
гими частями пародпого хозяйства и того, что поражение на фропте плани
рования внутренней торговли с железной и неотвратимой неизбежностью ста
вит угрозу существованию планового начала и в сфере промышленности.
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транспорта, внешней торговли, кредита. Статьи сборника: „О плановом ре
гулировании товарооборота„С остояние местной украинской торговли и мест
ного рынка11, „Торговля Украины в условиях новой торговой практики1* и 
„Капиталы во внутренней торговле Украины и пути их усиления**—дают хотя 
и не исчерпывающее, представление о работах конференции, но все же доста
точную картину не только изучения пройденного пути, по и некоторого ука
зания вполне правильных ближайших шагов. Таковы, наир., отмеченные 
в сборнике, хотя и пе отличающиеся оригинальностью в сравнении с мерами 
общесоюзного характера, меры дальнейшей разработки принципов и методов 
планирования внутренней торговли, укреиления госторговли и кооперации, 
мобилизации торгового капитала, использования частного капитала и т. д.

В частности, в последней статье приводятся и меры увеличения тор
гового капитала, сводящиеся как, впрочем, и во всем Союзе, к бюджетной 
поддержке госторговли и кооперации со стороны государства, усилению бан
ковского и товарного кредитования и развитию в кредите планового начала, 
внутрихозяйственному накоплению в госторговле и кооперации как путем 
нормализации пакладных расходов, так и повышением оборотов но капиталу 
и труду, усилению паевого капитала в кооперации и акционированию в гос
торговле, предоставлении кооперации импортных контингентов, сокращению 
стихийного роста самостоятельной торговли го зпрой ышл енносги и правиль
ному использованию частного капитала.

В этом последнем вопросе,—привлечении в торговлю частного капитала, 
Украина стоит не только перед необходимостью устранения режима налого
вого и административного воздействия на частный капитал, доходившего 
иногда до анекдотических форм и размеров, но, как правильно указывает 
Ф. Свищей, и перед умелым использованием находящейся в распоряжении 
частных торговцев значительной суммы в 95 милл. рублей. Если учесть, что 
из 95 милл. руб. частные торговцы имеют 78 милл. руб. своих и лишь 
17 милл. руб. чужих (момент пока далеких мечтаний для госторговли и ко
операции), что скорость оборота капитала в руках частного торговца опять- 
таки превышает скорость оборота в госторговле и кооперации, то придется 
согласиться с утверждением автора, что „частный капитал эксплоатируется 
пе с достаточно полной нагрузкой“, что его „потенциальные возможности 
дают основание для значительного увеличения его использования, особенно, 
если предоставить ему возможность повысить с его стороны привлечение 
в оборот чужих средств**.   И. Л.

Современная Мугань. О р о ш е н и е .  —  Н а с е л е н и е .  —  Э к о н о м и к а .  
С б о р н и к  с т а т е й .  Изд. Государственной Плановой Комиссии АССР. 
Стр. 130.

Статьи сборника затрагивают две основные темы: 1) состояние ирри
гации на Мугани и 2) некоторые социально-экономические моменты характе
ристики ее. И та и другая тема исходят из характеристики состояния Му- 
гаии к 1921 г., в момент наибольшего ее упадка, и затем рисуют первые 
этапы возрождения Мугани, пройденные ею в течение 1922, 1923 н 1924 годов.

Общая проблема восстановления ирригационного хозяйства ясно распа
дается на две части: 1) восстановление собственно оросительной системы н
2) обеспечение орошенных земель от осоло.юпия, т.-е. оборудование водо- 
отводящей и, может быть даже, дренажной сети. Обе части проблемы в на
стоящее время должны быть признаны безусловно равноценными, так как на 
Мугани (как это совершенно справедливо отмечает в своей статье и Лебе
дев) пет земельных площадей, кои могли бы быть иризпаиы безусловно за
страхованными от вторичного осолонения.

Однако, рассматриваемыми статьями оба этих вопроса освещены д ал ек о  
не в одинаковой степени.
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Восстановление и дальнейшее развитие собственно оросительной систем ы, 
проводившееся в первое время несомненно достаточно хаотично и бессистемно, 
все же в конечном итоге, в 1924 г., в результате работ специальной комис
сии получило, невидимому, достаточно ясную принципиальную ориентировку, 
как в смысле возможного направления работ, так и в смысле их предполо
жительного объема и очередности.

Иначе обстоит дело с вопросом о водоотводящей сети. В период до
военного строительства Мугапских оросительных систем вопрос о водоотвод 
дящей сети по существу игнорировался совершенно (за исключением Сред, 
Муганской системы). И теперь, в период восстановления, ему уделялось не
соответственно налое внимание. Правда, первым положением в заключитель
ных выводах проф. Васильева является именно требование предупредитель
ных мер против угрозы осолонения, требование, которое затем повторяется и 
в заключении комиссии ВЭС и в статье инж. Говерт. Однако, сейчас же надо 
и отметить, что помимо этого принципиального признания вопрос дальней
шего освещения, хотя бы в самых общих и ориентирующих направлениях, не 
получил. Чтобы иллюстрировать сказанное, достаточно отметить, что далее 
такая крупная для Муганн проблема, как судьба озера Ах-чала, в статьях 
названных авторов совершенно не затрагивается и об этом трактует только 
экономист Мих. Авдеев.

Еще одну сторону того же вопроса (да и вообще вопроса восстановле
ния Мугани) мы должны сейчас я;е отметить: для построения оросительной 
и водосборной сетей, а тем более дренажной, так же, как и для столь же 
кардинального вопроса правильного с.-хоз. использования мелиорированных 
площадей, необходимы разносторонние экспериментальные данные. Дать их 
может только соответственно организованная опытио-исоледовательекая (а за
тем и агрономическая) организация. И тут мы опять должпы отметить, что 
только проф. Васильев в своем заключении не забыл упомянуть о том, что 
„Джафархапская Опытная Стапмпя но борьбе с солонцами должна быть по
ставлена в условия действительпой возможности паучного и практического 
подхода к решению поставленного ей основного задания, ибо для Муганской 
степи вопрос этот имеет исключительно важное зпачение**. Мы певолыю 
ожидали, что этому вопросу уделит подобающее внимание Н. А. Лебедев, но, 
к сожалению, не нашли у него даже упоминания о нем. А вместе с тем, 
фактическое полол;епне опытпого дела па Мугани таково, что внушает самые 
серьезные опасения за то, что оно не сможет ответить на насущнейшие 
вопросы мелиоративного и сельского хозяйства, которые несомненно завтра же 
будут ему предъявлены. Это положение, очевидно, обязывает теперь же от
вести опытпо-мелиоративпому делу подобающее место в цени мероприятий по 
воестановлеппю Мугани.

Переходя теперь к статьям, касающимся экономической стороны восста
новления Мугани, отметим совершенно правильное положение, выдвигаемое 
и Лебедевым и Авдеевым, о том, что основным вопросом сейчас является 
землеустройство как туземного населения, проявляющего стремительную тягу 
к прочному оседанию, так и создание прочного контингента земледельцев 
пришлых.

В общем и целом сборник является несомпепно интересным и ценным 
материалом для характеристики Мугани, но, так как он представляет собой 
лишь перепечатку статей, ранее ул;е опубликованных, то и естественно, что 
он содержит в себе довольно много, ненужных уже теиерь, повторений. 
Если бы в качестве заключения к нему была приложена хотя бы краткая 
справка о плане работ, утвержденном на 1925 г. (как отражение работ ко
миссий), сборник несомненно многое выиграл бы.

Розов.
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Северный Кавказ после районирования. ( И т о г и  и в ы в о д ы ) ,  т. I и т. II.
Изд. Краевой Комиссии по учету опыта районирования при Сев. Кавк. 
Краевом Исп. Ком. Ростов на Дону. 1925 г. Стр. 541.

Опыт районирования, подвести первые итоги которого ставят своей 
задачей указанные два тома трудов, имеет громадное значение для всего 
Союза ССР, так как само районирование Северного Кавказа, также как 
районирование Урала, было произведено с определенно-поставленной целыо — 
цроизво ,ства опыта организации новых форм административно-хозяйствен
ного устройства государства в двух районах—ссльско-хозяйственном и про
мышленном.

Итоги и выводы, получившиеся в результате районирования Сев. Кав
каза, особенно ценны еще и потому, что районирование здесь строилозь на 
учете опыта районированных ранее Урала и Украины.

Подробное освещение в трудах вопросов организационного строительства 
в области промышленности, сельского хозяйства, финансов, торговли, куль
турно-социальной, административной и других дает полное основание при
знать, что Северный Кавказ стоит на пути широкого хозяйственного и куль
турного роста. Отмечаемый на Сев. Кавказе процесс восстановления и раз
вития народно-хозяйстзеннои жизни края несомненно связан с общим эконо
мическим подъемом в стране. Однако, разительный эффект и темп роста 
отдельных отраслей хозяйства указывает на связь этого роста с проведен
ной реформой районирования и происшедшей в связи с эти.м реорганизацией 
всего хозяйства и реконструированием его на плановых началах.

В отношении взаимной связи краевой власти с центральным прави
тельством Республики, последнее, теперь, при районировании имеет дело не 
с многими административными единицами, входящими в состав края, 
а  с одною административной единицей—областью (краем). „В этой консоли
дации (объединенности) края, как самозтоятельного административно-хозяй
ственного целого, в его взаимоотношениях с обш;е|)здеральяой властью и за
ключается первый важнейший политический результат районирования Север
ного Кавказа".

Создание новых административно-хозяйственных единиц и предоставле
ние вновь образованным окружным органам власти всех функций и прав 
прежних губернских, а  раЗояядм—всех функций и прав прежних уездных 
органов, имело своим результатом превращение в крепкие, действенные 
и инициативные ячейки советской власти на местах.

„Приближение власти к трудящимся массам и, как результат этого 
приближения,—оживление советского строительства в деревне, вовлечение 
широких масс трудящихся крестьян в дело со ;етского строительства соста
вляет второй важнейший политический результат районирования Сев. 
Кавказа".

Что касается характера содержания названных трудов, то здесь необ
ходимо считаться с весьма кратким сроком, бывшим в распоряжении Краевой 
Комиссии, и задачей работы, преследующей прежде всего ознакомление 
с опытом районирования, чем и объясняется развернутость глав, уделяющих 
главное внимание организационным вопросам, и сжатость изложения вопросов, 
касающихся естественно-исторической и экономической характеристики края.

Так весьма кратко изложена глава „Естественно-исторический очерк"; 
однако в этом отношении пробел пжрывается весьма интересным трудом— 
„Экономическая география Сев. Кавказа" и другими изданиями края. Как 
недостаточно полно проработанную, следует отметить главу „Полезные иско
паемые", уделяющую мало внимания освещению вопроса об объеме и фор
мах использования полезных ископаемых, тогда как это имеет кардинальное 
значение для учета возможностей развития края.
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В главе „Административно-территориальное деление" не отмечеп ряд 
крупнейших территориальных формирований, происходивших в крае с 1917 г., 
и нет обоснованной исторической справки об образовании административных 
единиц (напр. Терской губ., новых уездов и пр.).

В главе „Население" не освещены вопросы колонизации, движения 
различных демографических и этнографических групп населения, что особо 
отличает Сев. Кавк. край от других областей СРФСР.

Хорошо разработанной является глава об аппарате управления. Здесь 
следует отметить большую трудность работы, так как за краткостью срока 
в этом отношении не было достаточных материалов, а также не удалось ис- 
н льзовать опыта Урала.

Глава „Сельское Хозяйство" в отношении динамики изложена очень 
конспективно. Не отмечены также те внутренние процессы в организацион
ных условиях сельского хозяйства, несомненно имеющиеся на лицо и с осо
бой силой обнаружившиеся в связи с новой экономической политикой.

Вопрос о перспективах освещен внолне удовлетворительно, что дает 
возможность установления правильного направления экономической политики 
в крае.

В главе „Лесное хозяйство" не дано материала о результатах дости
жения в этой области, тогда как утверждение о наличии положительных 
результатов имеется, не подтверждаемое фактами и цифрами.

В главе „Промышленность" было бы весьма ценно более подробное 
освещение вопросов о реорганизации органов промышленности и сравнении 
аппарата управления, его организации и распределения по видам подчине
ния между отдельными хозяйственными едипицами до районирования и после 
районирования.

Достаточно хорошо освещены вопросы торговли, транспорта и финансо
вого хозяйства и бюджета: в отношении бюджета не отмечен вопрос о по
рядке регулирования финансового состояния отдельных единиц; в частности 
в условиях края сугубое внимание имеет финансовая поддержка автономий; 
обращено внимание и на областные автономии, однако следовало бы более 
подробно остановиться на формах организации автономий, а также посвятить 
специальные обзоры по каждой автономии.

Глава „Энергетики" носит информационный характер. По этому вопросу 
имеется более облпирная литература, в связи с проработкой проекта о Волго- 
Донском канале и пересмотром плана Г о э л р о .

Безусловно необходимым является пополнение труда освещением во
проса о плане строительства районов в связи с выявлением материальной 
базы советов.

Книга вторая является справочной книгой но округам края. В общем 
характеристика округов, данная в ней, вполне достаточна. Однако, следует 
отметить необходимость общей системы, единообразия и единой программы 
составления очерков описания округов, что крайне важно в целях сводимости 
материала и сравнимости его с материалами других областей. Было бы 
крайне важно дать специальные обзоры важнейших городов края (по тину 
Владикавказского и Грозненского обзоров). Далее крайне существенным 
является более детальное обоснование с экономической и производственной 
стороны выделенных окружных единиц, чему в трудах уделяется недостаточ
ное внимание.

В отношепип впешности издания следовало-бы пожелать, в дальнейшем, 
как для изданий подобного характера края, так и других областей, снабже
ние их более тщательно выполненными графическими изображениями.

К. Егоров.
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„Экономическая жизнь Д а л ь н е г о  В о с т о к а 11. Е ж е м е с я ч н о е  и з д а н и е  
д а л ь н е в о с т о ч н о г о  э к  ос о, 1925 г. №№ 2, 3-4, г. Х а б а р о в с к .

Разнообразие естественных богатств Дальневосточной Области не раз
решает определить ее каким-либо одним экономическим признаком преобла
дающего для области значения. Земледелие, отчасти скотоводство, горнодо
бывающий, лесной, рыболовный и звероловный промыслы— таковы те раз
личные виды деятельности населепия, которыми отличается этот край не
исчерпаемых п в значительной степени еще неисследованных богатств.

Эти обстоятельства не могут не отразиться па содержании органа, по
ставившего себе задачу освещения хозяйственной жизни области. Уступая 
„Жизни Сибири“ (орган Сибревкома) по диапозону и разработке тем, выхо
дящих за пределы вопросов узко-местного значения,— но оригинальным тео
ретическим изысканиям, по стремлению изучать практические проблемы ме
стной экономики в свете общей экономической политики Союза, наконец, по 
богатству иллюстративного материала,— „Эк. Жизнь Д. В.“, тем не менее, не 
лишена своих достоипств. Разнообразие природных богатств края, а вместе 
с тем и разнообразие его экономических интересов находит себе достаточное 
отражение в содержании журнала.

Выгодно отличаясь от некоторых других местных журналов строгой 
выдержанностью и цельностью экономического материала и избегая иеетрой 
и разнородной смеси экономики, политики, быта, культуры и даже искусства, 
что умудряются сочетать в своем органе некоторые местные плановые ко
миссии, „Эк. Ж. Д. В.“ внимательно изучает свою экономику, пытаясь уло
вить не только ее статику, по и динамику.

В содержании № 2 рецепзпруемого журнала останавливают па себе 
внимание первые три статья.

Малоотрадную картину состояния рабочей кооперации ДВО дает нам 
М. Целищев в статье того же наименования. Некоторые положительные до
стижения рабочей кооперации в смысле роста оборотов и более доступных, 
чем у 'частных торговцев, цен,— в значительной \ер е  бледнеют перед нопе- 
сенными ею убытками и обнаруженными недостатками в виде бесплановости 
и бессистемности работы, бюрократизма, незнания рынка, отсутствия само
деятельности потребителя, увлечения торговлей при неумелом подборе нуж
ного товара, неправильном исчислении накидок и отсутствии необходимой 
торговой гибкости.

Анализируя поступление палогов в ДВО за истекший хозяйственный 
год, М. Мартынов указывает, что поступившие .”а этот период 17.154.930 р. 
превысили сметпыс предположения на 2.8С0.680 руб., т.-е. па 19,5% и на 
7,3% программу максимум но сбору госналогов. Выполнение сельхоз. налога 
на 99% в достаточной мере омрачается колоссальным количеством крестьян
ских жалоб па допущенные при рзиманин налога неправильности, причем 
46% жалоб были признапы заслуживающими удовлетворения. Политике „ли
цом к деревне“ предстоит, очевидно, немалое поле деятельности и в дальне
восточной области. Автор с удовлетворением констатирует, что успехи нало
говой работы в ДВО значительно превосходят собой ] езультаты общесоюз
ные: тогда как ДВО дала 10 р. 95 к. па душу населения, СССР дал лишь 
4 р. 78 к. Однако, сам автор объясняет эти успехи не только мощностью 
плательщиков, но и налоговым нажимом, который из одних только сельских 
местностей вызвал 25 тысяч жалоб.

Динамика цен в 1923/24 году (статья А. А. Петрова) характеризуется, 
как и во всем Сою?е, повышением цен на с.-х. продукты и снижением на 
промтовары. Однако, из сообщаемых автором данных можно было бы сделать  
интересные для области выводы. Если бы автор попытался сравнить эти 
цены по ДВО с цепами по всему Союзу, то оказалось бы, что, несмотря 
па общее превышение цен но ДВО, средний годовой процент розничных
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надбавок к дштовым но ДВО значительно ниже процента общесоюзных 
надбавок.

Переходим к ,\« 3-4 журнала.
„Состояние сельскего хозяйства ДВО“ М. Целищева иллюстрируется 

рядом интересных дан&ых. Если посевная площадь достигла пока только 
08% площади 1917 года, то зато вполне определенно наметился сдвиг в сто
рону развития более интенсивных культур и нормально восстанавливается 
скотоводство, причем количество молодняка 1924 года даже превышает 
количество 19117 года на 10%. К сожалению, данные, которыми оперирует 
автор, не дают возможности сделать какие-либо выводы в отношении ео- 
циал ьш’й днфферен циацни крестьянства.

„Динамика госбюджета по ДВО“ II. Бандейкипа характеризует значи
тельно менее быстрый рост госбюджета но ДВО, чем по СССР, объясняемый 
.автором тем, чт® „финансовое строительство протекало все время в усло
виях твердой валюты, благодаря чему и не могло быть столь резких изме
нений обстановки".

Статья Селиванова „К вопросу о кредитовании золотопромышлен
ности в  Забайкальской губ.“ своевременно поднимает вопрос о привлечении 
чаетного капитала к аренде бездействующих в губернии 348 приисков.

Статья А. Гатечиладзе „Внешняя торговля ДВО за первое полугодие 
1924/25 г..“,  хотя и сообщает нам об активности балапса, тем не менее 
приводит данные о совершенно исключительных отклонениях внешне-торго
вых операций от эксиортно-импортного плана.

Наконец, статья В. Перельмана „Частная торговля на Дальнем Во
стоке я  практика ее регулирования" интересна указанием па методы регу
лирования по ДВО, лишенные жестких форм общесоюзной практики, что объ
ясняется необходимостью более осторожного отношения к частному капиталу 
при чрезвычайной слабости в ДВО госторговли и кооперации.

Следует указать и на некоторую эволюцию, которую проделал журнал. 
Материал Л» 3-4 лучше систематизирован и разбит на соответствующие 
отделы (среди которых мы, к сожалению, не находим столь важного для. 
области отдела краеведепия), расширен отдел экономической хроники и впер
вые появляется библиография, поставившая себе целью обслуживать глав
ным образом интересы местной экономики и краеведения.

И. Л.

„ Х о зя й ств о  на новых п у т я х “ , о р г а н  С т а л и н г р а д с к о г о  Г у б 
и л  а н а. 1924/25 г. Щ  1-7.

Вышедшие семь номеров дают более чем достаточно материала для 
того, чтобы составить представление о характере этого журнала.

В общем и целом редакция успешно справляется с теми задачами, 
которые должен ставить перед собой местный экономический орган. Журнал 
избежал опасности превратиться в сборник отрешенных от жизни сухих мо
нографий, как это произошло, например, с органом Киевского Губиснолкома 
„Местное хозяйство". Правильно учтен при подборе материалов удельный 
вес отдельных отраслей хозяйства губернии; например, сельскому хозяйству—  
основе экономики губернии— посвящено в Л»Л» 3-7 из общего числа 62 ста
тей— 26. Этим журнал тоже выгодно отличается от ряда других провин
циальных органов. Наконец, с внешней стороны рецензируемый журнал, 
Нач ;ная с номера третьего, производит приятное впечатление систематиче
ским распределением статей по отделам: сельскому хозяйству, промыш
ленности, торговле, кооперации и т. д.

При рассмотрении подбора статей в главнейшем отделе „Сельское хо
зяйство" заметно стремление редакции создать „плановую увязку" содержа
ния журнала с основными проблемами, выдвигаемыми нынешним хозяйствен
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ным состоянием губернии, — на необходимость чего указывал в вводной 
статье к № 1 т. Шеболдаев.

Значительное внимание уделяется кормовому вопросу, без правильного 
разрешения которого невозможно ни поднятие животноводства, ни рациона
лизация полевого хозяйства края. В Сережников в А» 2 (декабрьском) жур
нале, на основании статистических данпых, утверждает, что существующий 
кормовой режим в губернии совершенно неустойчив н что лишь в урожай
ные годы кормов собирается достаточно для прокормления наличного коли
чества скота. Между тем, как показывает тот же автор в А» 4-м журнала, 
потенциальные кормовые рессурсы губернии очень велики: мелиорация за
ливных лугов и небольшой части степи плюс изменные корма, плюс рацио
нализация полеводства с введением травосеяния,—обеспечат корм количеству 
скота, па 40—50% превышающему довоенное. Некоторые расчеты Сережни- 
кова представляются спорными, и редакция открыла страницы журнала для 
дискуссии. В № 7 мы находим начало этой дискуссии: статью И. Черто- 
усова, доказывающего нежизненность выдвигаемого Сережниковым проекта 
расширения площади лиманного орошения губернии, и ответ Сережникова, 
оспаривающего правильность выкладок Чертоусова.

Вопросу о расслоении крестьянства посвящены две статьи.
М. Соловьев (Аё 6) оперирует с данными групп сводок но сельсхозна- 

логу, статья И. Пахунова (А» 7) является результатом обработки первичного 
материала— поселенных налоговых же списков по одной волости. Лишь по
следний автор коснулся динамики расслоения (1923/24 г.), И. Соловьев 
же ограничился цифрами за один 1924: г. Обе статьи дают, главным образом, 
характеристику отдельных групп, причем И. Соловьев изучает группы ио 
землеобеспеченности, а И. Пахунов—группы разной обеспеченности скотом. 
Сельхозналоговая статистика не дает, конечно, достаточного материала для 
характеристики взаимоотношений между группами, и поскольку в статье 
Пахунова затрагиваются вопросы о супряге, о сдаче-найме рабсилы, отвле
чении ее в промыслы и т. п., соответствующие замечания автора предста
вляются читателю произвольными, не вытекающими непосредственно из со
общаемого им цифрового материала. Нуждается в проверке и вывод автора 
о продолжающемся процессе нивеллировапия крестьянства. Надо думать, 
что обе статьи являются в рецензируемом журнале лишь началом целой 
серии посвященной вопросам дифференциации, и что дальнейшие авторы 
привлекут к изучению более широкий материал статорганов.

Из других отделов в журнале наиболее отстал в развитии отдел „Об
зоры и хроника11. До последнего времени отдел этот содержал почти исклю
чительно конъюпктурные обзоры и месячные отчеты о работе Губнлана, 
и лишь в А» 7 находим ряд небольших заметок: о сахарном рынке, о неф
тяном хозяйстве и друг. Не представлена еще хозяйственная жизнь и ра
бота уездов.

Эти мелкие дефекты, неизбежные, конечно, в первый год существова
ния журнала, не мешают нам признать, что „Хозяйство на новых путях® 
является уже сейчас очень хорошим местным экономическим органом.

Я. А.

Новые книги

Брюханов. Н. Н о в ы й  б ю д ж е т  С о в е т с к о г о  с о ю з а .  2-е дополнен
ное издание. М. Финансовое издательство. 1925 г. 91 стр.

Брошюра т. Брюханова представляет собой переиздание доклада автора 
на 3-ей сессии ЦИК СССР (7 марта 1925 г.) Кроме анализа росписи на 
1924/25 г. опа содержит: изложение эволюции бюджета советского государства:
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общий свод единого госбюджета и постановления 3-й сессии ВЦИК по 
бюджету.

Сокольников Г. Я. О с н о в н ы е  л и н и и  ф и н а н с о в о й  р а б о т ы .  
М. Финансовое издат 1925 г. 32 стр.

Брошюра 1'. Л. Сокольникова в популярной форме излагает бюджетные 
Перспективы текущего года, а также основные вопросы налоговой, валютной 
и кредитной политики Советской власти в настоящее время. Особый отдел 
"освящен вопросу о политике по отношению к частному капиталу.

Проблемы Г о су д а р с т в ен н о г о  к р е д и т а  СССР. М. Финансовое издательство 
НКФ СССР. 1925 г. 139 стр.

Изданный НКФ сборник статен по вопросам государственного кредита 
стремится подвести итоги кредитным операциям советской власти за период 
1922-1924 г. и осветить современное иоложение нашего современного кредитного 
рынка (статьи т. т. Юровского, Ловецкого и Эпштейна). Вопрос о крестьянских 
займах освещен в особой статье. Небольшая чаметка посвящена также поло
жению денежного рынка в иностранных государствах.

Соболев. М. Н. О ч е р к и  ф и н а н с о в о й  н а у к и .  (Общедоступные 
беседы, Харьков). „Пролетарий" 1925. 186 стр.

Книга М. Н Соболева представляет популярный учебник финансовой
науки. Автор охватил, однако, все ее основные разделы, причем главное вни
мание отведено им налоговой проблеме (около половины всего материала). 
Что касается конкретного материала, то автор, пользуется в первую голову 
Данными по СССР (данные за 1923/24 г. и предположительные данные на 
1924/25 г.), но привлекает для сравнения краткие сведения по иностранным 
государствам, а также исторические данные.

Народный комиссариат внешней торговли. И т о г и  в н е ш н е й  т о р 
г о в л и  СССР 1923-1924 г. Отчет 3-му съезду Советов СССР. М. Рио 
НКВ’Г. 1925. 246 +  (1) стр.

Кроме отчетных цифровых данных о размерах ввоза и вывоза (гл. 4-я) 
отчет ПКВнешторга освещает также вопросы: о регулировании внешней тор
говли (гл. 1-я), об оперативной деятельности органон НКВТ. (Госторгов 
и Торгпредств), а также вопрос о финансировании внешной торговли во 
нсех ее видах (гл. 3-я).

Промышленный импорт. С татисти ко  - Экономический очеря. П од редакц ией  
•Я. Г. Заммеля и Н. Г. Чернобаева. М. ЦУП. ВСНХ. 1 91  +  ( 1 )  стр.

Недавно вышедший второй выпуск серии: „Промышленность в экс
порте и импорте Союза ССР“ посвящен импорту промышленных изделий и 
Материалов в СССР (первый выпуск был посвящен экспорту их). Сборник 
°одержит данные по импорту следующих продуктов: металлов и изделий 
Из них, сельеко-хозяйствепных машин, электропзделий, химических и химико- 
Фармацевтичоских изделий, целлюлозы и древесной массы, кожевенного сырья 
ч изделий, текстильного сырья и изделий, чая и кофе.

Л яндау,  Б А. К о н ц е с с и о н н о е  п р а в о  С о ю з а  С С С Р .  С при
ложением действущих законов о порядке предоставления концессий. М. „Право 
и Жизнь". 1925 74 +  (1) стр.

Содержание: понятие концессии и роль концессионного права в эконо
мической политике. Концессионное право в Советской России. Организация и 
Функции Главконцесскома. Приложение: основные законодательные акты 
Советского концессионного права.

С туд ен тск и й ,  Г. А. Р е н т а  в к р е с т ь я н с к о м  х о з я й с т в е  и 
п р и н ц и п ы  е е  о б л о ж е н и я .  М. 1925. 113 стр. (Трупы научно-исследо- 
йательного института сельско-хозяйетвенной экономии. Вып. 15-й).

Г. А. Студентский дает анализ вопроса о ренте в крестьянском хозяй
к е ,  исходя из воззрения на это последнее, как продукт менового строя, 
й общем подчиненный принципам менового хозяйства. Приходя в результате

19*
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эмпирического исследования к признанию существования ренты в крестьян
ском хозяйстве, автор дает критику т. н. трудово - потребительской теории, 
и делает попытку исчислить общую сумму и географическое распределение 
земельной ренты в СССР.

Лаврентьев, В. Л. З а р а б о т н а я  н л а т  а в России прежде и теперь. 
Под редакцией и с предисловием С. Г. Струмилина. (Харьков). „ Пролетарий 
1925. 111 стр.

Работа т. Лаврентьева дает популярный анализ процесса установления 
заработной платы и движения ее нрп капитализме и при диктатуре проле
тариата. Для характеристики движения заработной платы при капитализме 
использованы, прежде всего, данные, относящиеся к русской промышленности 
1907— 1913 г. г.. ватем данные военного периода. Подробно освещена борьба 
рабочих за заработную плату в 1917 г. Отдел 3-й, посвященный движению 
заработной платы при диктатуре пролетариата, распадается на две части: 1) 
заработная плата в период гражданской войны и 2) заработпая плата при 
новой экономической политике. Значительное внимание отведено вопросу 
о производительности труда в связи с проблемой заработной платы.

Бабин - Корень, Б. У п р а в л е н и е  р а б о ч е й  с и л о й .  Американская 
практика. Выводы. М. ВЦСПС. 1925. 182 стр.

Сделанная Б. Бабиным сводка новейших достижений „нот" в Америке 
освещает практику того нового направления американской нот ,  которое 
получило название „научного управления персоналом" и в котором: автор 
склонен видет ревизию тейлоризма с точки зрения основ биологической 
науки. В книге отмечена, однако, условность успехов нового направления 
в условиях буржуазного общества (приложимость лишь к высоко-квалифици- 
рованным, к „верхам" рабочего класса,— при сохранении безудержной эксплоа
тации неквалифицированной массы).

Т р у д о в о й  м е т о д  изучения п р оф есси й .С борн ик  п о д  ред а к ц и е й  И. Н. Шпиль-  
рейна. М. НКРКИ СССР. 1925.

Книга представляет собой изложение результатов работ б. психологи
ческого отделения института охраны труда. Кроме статьи Шнильрейна 
о сущности трудового метода изучения профессий в ней имеются следующие 
работы: 1) психологический анализ профессии распределительной телефо
нистки; 2) профессиограмма ткачихи; 3) психологический анализ профессий 
электролампового производства.

Трамм. Р а ц и о н а л и з а ц и я  т р у д а .  С п р е д и с л о в и е м  О. А. 
К рм я н с к о г о .  11 ер.  с н ем . 3. М. Х а й  к и п  а. М. Гиз. 1925. 152 стр.

Работа германского инженера Трамма посвящена вопросу о рациона
лизации человеческой работы в тесном смысле (исключая, следовательно, 
административно - технические вопросы и психотехнику). Опа может быть 
разделена в общем на две части: в одной (гл. 1-3) трактуется вопрос 
о влиянии на труд среды, общих условий жизни и работы, во второй же, 
значительно большей, излагаются собственно методы разложения трудовых 
процессов и исследования производительности труда.

Хейнман, Г. Л. О ч е р к и  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  в п р о и з в о д с т в е  
М. Губнрофсовет. 1925.

Инженер Хейнман в своей работе отправляется от определения по
нятия ног и от задач нотиста на заводе, причем имеется в виду металло
обрабатывающий завод, в дальнейшем же он занимается следующими воп
росами: 1) рационализацией помещения завода и его внутреннего транспорта;
2) методами изучения (хронометраж) и рационализации работы на станках:
3) рационализацией управления заводом. Этой последней теме отведено  
в особенности много внимания. Вся работа построена на материале, отно
сящемся к металлообрабатывающей промышленности.
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Синицкий, Л. Д. У ч е б н и к  э к о н о м и ч е с к о й  г е о г р а ф и и  СССР.
2-е исправленное издаиие. М. „Новая Москва". 1925 г. 384 стр.

Новое издание учебника проф. Синнцкого вышло с рядом существенных 
дополнений.

Добавлен отдел о производительных силах Союза (стр. 24-31) и ма
териал но административному делению СССР. Значительно расширен также 
отдел о районировании. Общее построение книги и принципиальная сторона 
изложения остались без изменений.

Версальский мирный д о г о в р .  Полный перевод с франц. подлит. Под ред. 
нроф. К). В. Ключникова и А. Сабанина, со вступит, статьей проф. Ключни
кова и предметным указателем.

Содержание: здесь дан. полный перевод Версальского договора,
а в статье проф. Ключникова освещены те тайные соглашения, результатом 
которых он явился, ход мирных переговоров, юридическая сила договора 
и его неносредств. результаты.



С 1-го июня а/г. при Российской Центральной Книжной 
Палате открыта Библиографическая Библиотека. Пока от
крыта русская часть библиотеки, которая содержит до 
10000 книг но библиографии, библиотековедению, истории 
книги, технике книгопечатания, журналистике, различные 
справочные издания, а также все новинки по этим вопросам.

Иностранный Отдел библиотеки начнет функционировать 
в ближайшее время.

Библиотека открыта ежедневно, кроме праздников, от 
5 до 10 час. вечера в помещении Читального 3)ла при 
Книжной Палате (Новинский бульвар, 36, тел. 3-01-03).

ОТДЕЛ VI 
Хроника и информация
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К учету народного богатства СССР
До сих пор народное богатство довоенной России оценивалось 

лишь иностранцами, интересовавшимися страной с точки зрения 
оценки возможностей обращения ее в свою колонию. Суммарные под
счеты некоторых авторов (Ньюмарк) оценивали народное богатство 
Госсии к 1913  г. огромной цифрой в 142 миллиарда, но тут же 
приводились и очень характерные оговорки автора, что точность под
счета не превышает 4О°/п. 1

В настоящее время проблема капитала занимает нас по иному. 
Нам необходимо знать какие богатства унаследовал Союз Советских 
Геспублик от царской Госсии, в какой части они уцелели и в какой 
подлежат восстановлению и реконструкции в порядке планового строи
тельства новой республики труда. Поэтому актуальность этой темы 
для пас несомненно с каждым днем возрастает. Предпринятая нами 
еще пару лет тому назад работа по исчислению капиталов, вложенных 
в разные отрасли нашего народного хозяйства, не закончена. И по
тому цельной картины по всем отраслям хозяйства мы представить 
не можем. Но поскольку известный интерес представляют и более 
частные подсчеты по отдельным элементам народного богатства, то 
мы будем публиковать их по мере подготовки к печати. ■

Земельные богатства России

Оценивая народное богатство Госсии к 1914  году в огромную 
сумму около 142 миллиардов рублей золотом, мы не должны забывать 
одного. 'В  эту сумму по общепринятому методу оценки народных 
богатств входит не только весь уже овеществленный и накопленный 
в вещном виде труд нации, но и значительная доля капитализиро
ванного дохода нации. Сюда входит прежде всего стоимость всей 
земли, т. е. капитализированная рента всей страны, а затем стоимость 
акций и тому иодобных „ценных бумаг", находящихся в обороте 
страны. Но стоимость акций, как известно, определяют не по налич
ному имуществу акционерных предприятий, а по начисляемым 
в пользу акционеров дивидендам кредитных, торговых и промышлен-

4 1 Ср. Струмилин. Народное богатство России. „Вест. Труда“ 1923 г. № 6—7. 
я Главы о капиталах промышленности опубликованы нами в „Плановом Хозяйстве* 

1925 г., кн. 2 и 4. Раздел „о наших лесных богатствах*1 печатается отдельной брошюрой 
в изд. Госплана.
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ных предприятий, так что эта стоимость представляет собой тоже 
не более, как капитализированный доход соответствующих предприятий. 
Капитализация ренты и всякого рода иных нетрудовых доходов, есть 
однако, не что иное, как оценка— в замаскированном виде, конечно,— 
наличной п р о д у к т и в н о с т и  т р у д а  в данной стране и пред
восхищение той доли еще не овеществленного труда, какая может 
быть по наличным в стране условиям присвоена экономически господ
ствующими классами, т. е. владельцами земли и капитала в течение 
ряда ближайших будущих лет.

Ничуть не возражая против того, что богатство народа опреде
ляется не только величиной накопленных им мертвых ценностей, но 
и количеством и качеством живой рабочей силы, какой этот народ 
в каждый данный момент располагает, мы думаем все же, что учет 
и оценку этих живых производительных сил страны следует про
водить без всякой маскировки и подмены их капитализированной 
рентой, „ ценными“ бумагами и тому подобными фетишами. Насколько 
это изменит результаты оценки „народного богатства" в предлагаемом 
нами истолковании его, как в а л ю т и р о в а н н о й  с у м м ы  п р о и з 
в о д и т е л ь н ы х  с и л  д а н н о й  с т р а н ы ,  мы будем иметь случай 
увидеть в дальнейшем, А пока попытаемся учесть основные элементы 
народного богатства России применительно к общепринятым в этом 
отношении методам оценки.

Как было уже упомянуто выше, в русской экономической литера
туре до сих пор не имелось ни одной самостоятельной попытки 

; исчисления народного богатства России. Более повезло в этом отно
шении вопросу о народном д о х о д е .  Ему посвящены две специаль
ные работы, которыми нам не раз еше придется пользоваться. 1 
Однако, и для оценки народного б о г а т с т в а  России по отдельным 
его составным элементам у нас найдутся довольно многочисленные 
источники.

Начнем с учета земельных богатств России.
Общая площадь земли в России без Финляндии до войны исчи

слялась в 1.965.7 милл. десятин. Из них после войны отошло от 
России к концу 1920  г. не свыше 46  милл. десятин. Таким образом, 
осталось не менее 1 .92О милл. десятин. Чтобы представить себе на
глядно, что это за величина, сопоставим ее с приведенными на сле
дующей странице в таблице площадями других великих держав.

Как видим, землею Россия раз в 40  богаче даже таких к р у п н ы х  
стран, как Германия или Франция. Но, к сожалению, земля сама по 
себе никакой ценности не представляет. Лишь там, где есть кому 
приложить к ней свой труд, она начинает приобретать известную 
цену. А громадные пространства России заселены чрезвычайно слабо

1 См. „Опыт приблизительного исчисления народного дохода по различным его 
источникам и по размерам в России. Материалы к проекту положения о государственном 
подоходном налоге*. СПБ, 1906 г. 95 стр. 4° и „Опыт исчисления народи, дохода 50 губ- 
Европ. России в 1900—1913 г.“, под ред. С. Н. Прокоповича. Изд. Сов. Всеросс. Коопер- 
Съездов М. 1918 г. 86 стр., 8°.

К  учет у народном богатства СССР 299

Земельная площадь великих держав в границах 1914 г.

Д е р ж а в ы  15 д'с’™' В %%
1. Россия................................................  1.965,6 100
2. Соединенн. Штаты С.-А....................  718,6 36,6
3. Австро-Венгрия................................. 61,9 3,2
4. Германия .......................................  49,6 2̂ 5
5. Ф ранция.............................................  49,2 2,5
6. Великобритания и Ирландия (без

колоний) .  ...................................  28,7 1,5
7. И т а л и я .............................................. 26,3 1,3

Итого по 2—7 . . . 934,3 47,6

и громадные запасы земельной площади остаются у нас и доныне 
без всякого использования, а, стало быть, и без всякой расценки.

Насколько тесна связь между ценами на землю и густотой насе
ления, мояшо убедиться из следующих сопоставлений. Издававшиеся 
Денарт. Окладных Сборов „М атериалы по Статистике движения земле
владения в России", 1 позволяют изучить динамику цен на землю 
в Европ. России почти за 50 лет. Сопоставляя эти цены с движе
нием народонаселения но бывшей Российской Империи (без Финлян
дии), получаем следующие ряды.

Г О Д Ы
Г у с т о т а  н а с е л е н и я Цены земли за 1 десятину

На 1 кв. 
версту В 0/„7. В рублях В 0/о7о

1 2 3 4 5

1870 ......................... 14,6 100 20,0 100
1880 ......................... 16,9 116 22,6 ИЗ
1890 ......................... 20,4 140 40,5 203
1900 ......................... 23,0 158 68,8 345
1910......................... 27,8 190 111,0 555

Цены земли за 40 лет выросли в 5 ,5  раз, значительно обгоняя 
прирост населения. «Правда, 20 руб. кредитных к концу 1870  г. 
стоили на золото не менее 25 руб. нынешнего образца. Поэтому, 
выраженные в золотой валюте цены земли за 40  лет выросли не 
в 5,5, а  всего в 4 ,4  раза. А если сделать еще поправку на удеше
вление золота по сравнению с товарами за 40  лет, то эта цифра 
еще понизится на несколько десятков процентов. Но это лишь сбли
зит между собою кривые роста населения и расценок земли.

1 Матер, по стат. движен. землевл. в России вып. XXIV, стр. ЬХ. П. 1915 г. В среднем, 
по всей черноземной полосе в 1907—9 г.г. десятина земли стоила 124 рубля, в черно
земной 58 руб., там-же, стр. XXIV.
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Аналогичная зависимость между указанными факторами наблю
дается не только во времени, но и в пространетве. В вып. X X IV  
„М атериалов по статистике движения землевладения" приведены сле
дующие данные.

Таблица № 5

Цены на землю и густота населения за 1907—09 г г. по 432 уездам Европ. России 1

Группы уезд, по густоте сельск. 
населения на 1 кв. версту

Черноземн. губ. 
245 уездов

Нечерноземные 
губ. 187 уезд.

Итого по 
432 уезд. 43 губ.

01НО В сред
нем Рубл. °/ “/ /о /о Рубл. ? .% Рубл. /О /о

1 2 3 4 5 6 7 8

1. До 30 чел................... ? 85 100 42 100 59 100
2. 3 1 -4 0  „ ................. 35 113 133 90 214 100 169
3. 41—50 ...................... 45 140 165 92 219 109 185
4. 5 1 -6 0  ...................... 55 146 172 89 212 136 231
5. 6 1 -7 0  „ ................ 65 184 216 96 229 175 297
б. До 70 „ ................. ? 231 272 318 758 236 400

Здесь особенно наглядно видно, что густота населения воздей
ствует на повышение цен земли совершенно независимо от ее есте
ственных качеств. При достаточном приложении труда, как видно, 
нечерноземные земли могут оказаться даже более доходными и цен
ными, чем черноземные. К сожалению, таблица не определяет с до
статочной точностью средней густоты населения в крайних группах 
уездов. Но, если сравнить между собою 5-ю и 2-ю группу, то не
трудно убедиться, что повышение густоты населения с 35 до 65 чело
век на кв. версту, т.-е. примерно на 85%, соответствует возрастанию 
земельных цен на 76°/0, т.-е. почти на такую же величину.

Пользуясь другим источником, на основании оценок земель, зало
женных в земельных б ан ках ,2 мы произвели аналогичную группировку 
по 40 губерниям Европ. Госсии по более свежим данным к началу 
мировой войны. Гасположив эти губернии по убывающему коэф
фициенту плотности сельского населения на 1 квадр. версту и соеди
нив их в группы по 5-ти губерний в каждой, мы получаем такую 
картину.

1 См. вып. IV: „Купля-продажа земель в 30-летие 1863—1892 г.“. СПБ. 1901 г. и сл-
Всего опубликовано за 1893— 1910 годы 25 вып., последний ХХУ-й вып. за 1910 г-
вышел в 1917 г.

4 См. „Статистика долгосрочного кредита в России* га 1913 г. СПБ. 1915 г. 
Вып. 1-ый.
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Таблица Л? 6

Густота сельского населения и земельные цены по оценкам банков в 40 губ.
Европ. России к 1914 г.

ГРУППЫ ГУБЕРНИЙ

Население на 1 квадр. 
версту

Д уш

~2

° /  «У/о /о

Цены за десятину

В рублях

1-ая группа
2-ая „
3-ья „
4-ая „ .
5-ая „
6-ая „
7-ая „ .
8-ая

81,6
60,5
55.4
46.5 
40,7 
34,0
22.5 

7,6

100
74,1
67.9 
57,0
49.9 
41.7 
27,6

9,3

100,0
75.5
73.6
60.6
37.1
33.2
26.2 
14,8

159.0
120.0 
117,0
96,4
59,0
52,8
41.6
23.6

В этой таблице наблюдается настолько полный параллелизм в п а 
дении цен на землю с понижением плотности населения, и обратно,, 
что его можно формулировать следующим выводом: всякий лишний' 
житель из расчета на 1 кв. версту или, что то же, на сотню деся- 
гин земли, удорожает каждую из этой сотни десятин рубля на два 
или около того. В переводе на язык труда это означает следующее. 
Каждый лишний работник, который у нас в среднем приходится души 
на две населения, повышает своим повседневным трудом доходность- 
земли, а стало быть и общее „богатство" Россия, по крайней мере, 
рублей на 400.

Уже из сказанного ясно, что из всей огромной земельной площади 
России денежной расценке подлежит лишь более или менее заселен
ная, т .- е .  фактически освоенная и оплодотворяемая трудом 
Часть этой площади. В части земель сельско хозяйственного пользо
вания для Европейской России мы включаем сюда всю удобную 
сельско-ховяйственную площадь, облагаемую налогами. 1 На окраинах 
мы учли лишь ту освоенную оседлым населением удобную земельную 
площадь, которая учтена в качестве таковой переписью 1917 г. 2 
Таким образом, землепользование кочевников, как не поддающееся 
Учегу, совсем отпало. Не вошли по Азиатской России в учет и все.

1 См. „Статистический справочник* Изд. „Земля и Воля“. СПБ. 1906 г. Вып. 1 
страница 36.

“ „Погубернск. итоги Всероссийск. сел.-хоз. и поземельн. переписи 1917 г.“. Труды. 
‘(СУ т. V, в. 1. М. 1921 г., по тем губерниям, по которым данные переписи не опубли
кованы, соотв. итоги исчислены по соотношению посевной площади с прочими улобнымь 
землями в соседних губерниях.
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так называемые, „кабинетские" и прочие казенные леса и земли. 
Умножая эти удобные площади на средние губернские банковские 
оценки десятины земли, заложенной в земельных банках за 1913  г., 
получим следующую таблицу.

Таблица И? 7

Площадь и с т о и м о с т ь  земель се л.-хоз. использования в России к 1914 году

Р А Й О Н Ы

Площ. в милл. десятин. Стоимость земель 
с.-х. использования 
по оценке банковОбщие

итоги

Из них в с.-х. 
использовании

Абс. В •/.7,
гр. 2

4

За 1 дес. 
в рубл.

В с е г о  
в милл. руб.

1 2 3 5 6

1. Северный >(2 г у б . ) .....................
2. Приозерный (4 г у б .) .................
3. Центр, промышлен. (6 губ.) . .
4. ,, земледельч. (6 губ). . .
5. Западный (4 г у б . ) .....................
6. Средне-Волжек. С5 губ.) . .
7. Приуральский (3 губ.) . . . .
8. Нижне-Волжск. (3 губ.) . . . .
9. Малорэссийск. (3 губ.) . . . .

10. Юго-Западный (.3 губ.) . . . .
11. Новороссийский (4 губ.) . . .

114,1
30,6
21,2
27.3 
18,9
26.3 
55,5
57.8 
14,1
12.3
32.9

61.3 
23,9
24.8
25.3
16.3 
23,6
50.0
23.3
13.0 
И,о
19.9

53.7
78.1
91.2
92.8
86.3 
89,8
90.1
43.2
90.4
89.4
60.5

18,9
28,2
54,0

140.0 
53,6 
86,5 
22,2 
57,2

146,3
144.1 
114,0

1.161,6
674,3

1.339.1 
3.548,5

874,9
2.039,7
1.108,9
1.331.3
1.905.2
1.584.4
2.2 2,9

Итого по 43 г. Евр.. России .

12. Сев. Кавказ (5 г у б . ) .................
13. Закавказье (7 г у б . ) .................
14. Степной Край (4 губ.) . . .
15. Сибирь (6 г у б . ) .........................
16. Дальвосток (3 г у б . ) .................
17. Туркестан.....................................

412,2

23,8
17,4

168,5
985,7
156.4
155.5

292,4

16,1
М

10,9
19,9
4.0
7.0

71,0

67,7
10,3
6.5 
2,0
2.6 
4,5

61,0

121.3 
70,8 
63,3 
34,2

109,7
212.3

17.840,8

1.952,1
127.2 
690,0
681.3 
439,2

1.4X6,0

Итого по окраинам . . . . 1.507,3 59,7 4,0 90,0 5.375,8

Всего по С С С Р .........................
Отошло от России 1 .................

1.919,5
46,2

352,1
33,3

18,3
72,1

65,6
110,7

23.216.6
3.683,3

Всего по б. Империи (без Финл.) 1.965,7 385,4 19,6 69,8 26.893,9

1 Включая Бессарабию (4,1 м. д.) и Сахалин (3,5 м. д.), оккупированные Румынией 
н Японией. Площадь земли в губерниях, отошедших от России лишь в части своей тер
ритории, исчислена приблизительно.
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В этой таблице прежде всего поражает чрезвычайно низкий 
процент — в особенности для окраин —  освоенных населением для 
сельско-хозяйственного использования земель. И все же общая их 
оценка достигает для всей бывшей империи (без Финляндии) огромной 
суммы в 26 .900  милл. рублей. А если сюда еще прибавить 96,2 милл. дес. 
только у д о б н о й  площади казенного леса, неучтенного нами по 
окраинам России в нашей таблице, то, считая по средним ценам 
земли соответствующих губерний, получим еще около 7 .5 3 5  милл р. 1 
Но банковские оценки земли, как показывает сравнение их с факти
ческими ценами по сделкам за соответствующие годы, сильно пре
уменьшены, а именно их в среднем для всей Европ. России 1913 г. 
следует повысить на 46%. 2 Внося указанные поправки, получаем 
стоимость земель с.-хоз. пользования к 1914  г. для России в границах 
бывшей империи 50,8 миллиарда руб., а за вычетом отошедших 
земель— в границах СССР— 44,8 милл. рублей.

Но это еще не вся земля. Сюда надо прибавить землю под 
городскими строениями, фабриками, рудниками, заводами и железно- 
Дорояшыми линиями.

2. Городские недвижимые имущества

Для оценки городских недвижимостей и в том числе земли мы 
Можем итти различными путями. Основная трудность, которую при 
Зтом приходится преодолеть, заключается в том, что при оценке 
Городских недвижимостей мы имеем обычно общую оценку и земли и 
строений. Поэтому нам придется иметь дело сразу с обоими назван
ными элементами нашего национального богатства.

Наиболее полный учет городских недвижимостей в части город
ских земель и жилых строений мы находим в обследованиях Ц. Стат. 
Комитета за 1904  и 1910 г .г .3 Материалы этих обширных исследо
ваний, к сожалению, изданы в чрезвычайно сыром виде без всякой 
сводки данных о каждом отдельном городе, хотя бы в погубернские 
Итоги. Но, произведя соответствующие подсчеты, со внесением воз
можных поправок по другим источникам на некоторые весьма 
Незначительные пропуски и пробелы указанных обследований, полу
чаем следующие итоги.

1 Вся казенная лесная площадь за пределами Е. Р. достигает 244 милл. дес. 
Равная масса которых падает на Сибирь (76 м. д.) и Дальвост. (64 м.), из них 148 м. д! 

Неудобных лесов.
1 Продажи через Крестьянский Банк в 1913 г. по 43 губ. Евр. России дают 

среднюю цену вместо 61 р. по оценкам—108,7 р. по сделкам, т.-е. на 78% выше. Но 
1 эти продажи через Банк входят и владения с усадьбами и постройками, повышающими 
Реднюю цену. Если же взять средние цены по всем сделкам купли-продажи за исклю- 
ением из них сделок с публичного торга и с постройками и сравнить их с продажными 

д®Рез Крест, банк, то первые по 43 губ. дают для 1909 г. 75,2 р. за лес., а вторые 
р. за тот же год, т.-е. на 22% выше первых. Таким образом пены по сделкам (без 

°строек) надо считать на (178 : 122) =  460/0 выше банковских оценок 1913 г.
'  См. „Города России в 1904 г.*. СПБ. 1906 г., 410—462 стр. 4“ и „Города России 

1910 г.“ СПБ. 1914 г. 1158 Стр. 4 \
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Таблица .1? 8

Города России в 1904 и 1910 г.г. 1

Р А Й О Н Ы  
и типы городских 

поселений

Кяо.V\о>>и
очиЯ
3*

Число по

селений

Население в

ТЫС. душ

Число жи
лых строе
ний в ты

сячах

Земельная площадь 
в тыс. десятин.

Заселен
ная

п.
тс 2 со аз
* д о) о)

X  4

я
и
аз

1904 1910 1904 1910 1904 1910 1904 1910 1910 1910

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1! 12

1. Г о р о д а

1. Евр. Россия . . .
2. Привисл. край . .
3. Кавказ .................
4. Средняя Азия . .
5. С и б и р ь .................

50
10
12
9
8

672
115
50
49
49

678
120
51
51
50

13.787
2.412
1.266
1.090

634

16.118
2.821
1.488
1.330

946

1.153
78

152
162
70

1.343
106
147
170
93

293,0
25,4
31,8
35.1
19.1

302
22
33
64
20

1.104
88

146
169
269

1.406
110
179
233
289

Итого по городам . 
Прирост за 6 л. в “ДЛо

89 935
100

950
102

19.189
100

22.703
118

1.615
100

1.859
115

404,4
100

441
109

1.776 2.217

11. П ос е л к и г о 
р о д с к о г о  т и п а

1. Евр. Россия . . .
2. Привисл. край . .
3. Кавказ >.1.................
4. Средняя Азия . .
5. С и б и р ь .................

50
10
12
9
8

114
6

54

1

183
8

84
1
2

1.909
156
731

7

3.135
249

1.075
24
14

265
6

114

1

461
6

200
4
2

127,7
1,4

44,6

0,3

163
1

79
0
0

1.859
2

1.439
1

12

2.022

1.518
1

12

Итого по поселкам . 
Прирост за б л. в п/о7о

89 175
100

278
159

2.803
100

4.497
161

386
100

673
174

174,0
100

243
140

3.313 3.556

Ш. I 'о  р о д  а и п о 
с е л к и

1. Евр. Россия . . .
2. Привисл. край . .
3. К авказ.....................
4. Средняя Азия . .
5. С и б и р ь .................

50
10
12
9
8

786
121
104
49
50

861
128
135
52
52

15.696
2.56Ь
1.997
1.090

641

19.253
3.070
2.563
1.354

960

1.419
85

265
162
71

1.804
112
34Ь
174
95

420,7
26,8
76.4 
35,1
19.4

465
23

112
6-1
20

2.963
90

1.585
170
280

3.428
113

1.697
234
301

В с е г о  . . . 
Прирост за 6 л. в 7„0/0
В отошедш. губ. . . . 
В границах СССР . .

89

18
71

1.110
100
235
875

1.228
11)
25С
978

21.992
100

4.617
17.375

27.200
124

5.418
21.782

2.002
100
225

1.777

2.531
12(
288

2.24^

578,4
100
67,6

510,8

684
118
74

61С

5.089

206
4.883

5.773

280
5.493

1 Подсчитано по данным обследования Ц.С.К-та с поправками на пропуски ре 
страции. Общая сумма этих поправок по числу жилых строений не превышает 1 /0 ит <»
по заселенной площади—5% . по всей площади 9°/о.
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Для сравнения с другими источниками данных настоящей та
блицы укажем, что по более ранним исчислениям Ц. С. К. городское 
население Госсии в 1904 г. (к концу года) составляло 18,4 милл. и 
в 1910  г.— 22,7  милл. душ, что почти совпадает с соответствующими 
итогами нашей таблицы. Общая площадь городской земли в 50 губ. 
Европ. Госсии по обследованию 1.905 г. достигала 2.043 тыс. деся
тины; у нас получилось для 1910 г., если брать только города в тес
ном смысле этого слова, значительно меньше, всего 1 .406  тыс. дес., 
а  если прибавить сюда и земельную площадь посадов, местечек и 
прочих поселений городского типа, то гораздо больше— до 3.428 т. 
дес. Газница здесь, очевидно, объясняется неопределенностью понятия 
„городских земель". В более узком смысле сюда входят только земли 
городов, как юридических лиц, в широком,— и земли всех горожан, 
как в пределах городской черты, так и в пригородной полосе, являю
щейся естественным резервом для расширения каждого данного города. 
В более мелких поселениях городского типа сюда входят даже поле
вые пахотные земли некоторой части жителей, не порвавших еще 
с земледелием.

Правда, в нашей таблице помимо „городов" всех размеров вклю
чены лишь такие поселения иных наименований, население которых 
превышает 10 тысяч жителей. В большинстве случаев это очень круп
ные фабрично-заводские поселения, вовсе не тяготеющие к землепа
шеству. Но есть среди них также большие торговые села и станицы, 
в особенности на Кубани, владеющие громадными площадями п о л е 
в о й  земли. Поэтому, во избежание двойного учета земель сельско-хо- 
зяйственного назначения, нашей оценке в качестве городских земель 
мы подвергнем лишь часть площади, учтенной в табл. 8-ой. А именно, 
исходя из заселенной площади городской земли (684  т. дес. в 1910 г.) 
и прибавляя к  ней лишь такой резерв незаселенных земель, какой 
характерен для городов в тесном смысле этого слова, т -е . около 
400% — мы примем к оценке в городах и поселках для 1904 г. 2,9 милл. 
дес. и для 1910 г. 3,4 милл. дес. городской земли.

Средний размер ч а с т н о г о  владения в городах, но данным о 
безвозмездных— по наследованию и дарению— переходах городских не
движимостей за 1905— 1910 г. г. составлял 0,5 десятины, 1 Число 
владений можно определить по числу жилых строений, считая по дан
ным последней переписи, что 100 владений обнимает 108,5 жилых 
строений.

Таким образом, исходя из данных таблицы 8-ой и выявленного- 
в ней темпа роста городов, мы получим следующие итоги для харак
теристики движения городских недвижимостей за последнее десятилетие 
перед мировой войной.

1 См. ,.Материалы по стат. движен. землевладения за 1905—1910 г.г.“. Материал 
обнимает до 18 тыс. случаев перехода, но все же по отдельным годам слишком мал, чтобы 
выявить определенную тенденцию к росту или сокращению среднего размера владения; 
во всяком случае, если она и есть, то скорее к росту, чем к сокращению: в 1905—7 г.г. 
Имеем 0,48 десят., а в 908—910 г. г, 0,54 лссят. на один случаР.

Плановое Хозяйство .V? 7. 20
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Г О Д Ы
Население Число владений Площадь.

их
Общая площадь 

городских земель

В милл.
душ В %% В тыс. В V /  „ В тыс. 

дес.
В тыс. 

дес. В %°/о

1904 ................ 22,0 100 1.846 100 923 2.900 100

1 9 1 0 ................. 27,2 124 2.330 126 1.165 3.400 117

1 9 1 4 ................ 32,2 14о (2.715) 147 (1.357) (3.770) 130

Исчисленный нами, на основании данных 1 9 0 4 — 1910  г. г. при
рост общей площади городских земель (заселенная часть плюс резерв) 
за 1910— 1914  г. г., как видим, несколько отстает от ф а к т и ч е 
с к о г о  прироста населения. Но это весьма вероятно, поскольку рост 
городов совершался не только за счет расширения площади и числа 
владений, но и за счет числа строений и уплотнения населения 
на данной площади.

Площадь частных владений занимает по нашей прикидке лишь 
около одной третьей доли всех городских земель, включая площади, 
сады и бульвары, улицы, а  также городские выгоны и т. п. общест
венные угодия. Но она все же значительно выше всей „заселенной“ 
городской площади, т.-е. включает в свой состав и гораздо более де
шевые пригородные огороды, пустыри и т. п. земли. Это необходимо 
отмстить, потому что в дальнейшем мы будем иметь дело с расценками 
одних лишь частных владений. Городские площади и бульвары не 
служат ведь предметом купли-продажи.

Переходя к оценке вышеисчисленных городских владений, мы 
прежде всего сможем использовать некоторые итоги подсчетов народ
ного дохода России к 1904  г. 1 Доходность городских недвижимостей 
к  этому году оценивалась в вышеуказанной работе из расчета 7% от 
их стоимости и, стало быть, переход от доходности к капитализиро
ванной стоимости соответствующих имуществ не сложен. Правда, упо
мянутый расчет доходности касается только городов в тесном смысле 
этого слова и не охватывает всех районов России (в нем нет данных 
по Сибири и 8 губ. Средней Азии) и всех категорий владений. До
ходность владений ниже 1,0О О рублей в год определена в нем только 
по городам 50 губ, Евр. России. Но, пользуясь данными таблицы 8-ой 
и допуская, что в поселках вовсе нет владений с доходом свыше 1.ООО р. 
в год, мы без особого труда сможем восполнить указанные пробелы. 
И тогда получаются следующие и т о г и .

Общая доходность городских недвижимостей б. России, исчислен
ная в 526,5 милл. рублей при допущенной их рентабельности в 7% 
годовых, соответствует капитальной оценке их в 7.520 милл. рублей,

1 См. .Опыт приблизит, исчисл. нар. хоз.“ СПБ. 1906 г., табл. XI, XII и XIII.
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Таблица .1» &

Доходность городских недвижимых Имуществ в России к 1904 г . 1

Р А Й О Н Ы
Число владений с доходом Сумма дохода в тыс. руб. по вла

дениям с доходом
Средний доход в руб. на 

1 владение с доходом

До 1.000 р. Свыше 
1.000 руб. В с е г о До 1.0С0 р. Свыше 

1.000 руб. В с е г о До
1.000 р.

Свыше
1.000 р. В с е г о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Европ. Россия 50 г..................... 1.261.857 46.143 1.307.0,0 178.000 214.270 392.270 141 4.644 300

2. Прпвисл. край 10 г.................... 70.777 7.523 78.300 (9.980) 37.577 47.557 (141) 4.995 608

3. Кавказ 12 г.................................... 240.753 4.047 244.800 (33.980) 12.413 46.393 (141) 3.070 190

4. Закаспийсн. обл. 1 г................... 10.249 151 10.400 (1.445) 319 1.764 (141) 2.113 170

5. Проч. Средне-Азиатск. вл. 8 г. . (136.320) (2.280) 133.600 (19.220) (6.930) (26.150) (141) (3.010) 189

6. Сибирь 8 г..................................... (64.423) (1 077) 65.500 9.085 (3 274) (12.359) (141) (3.040) 189

Всего по Рсссии 89 г. . . . 1.784.379 61.221 1.844.600 251.710 274.783 526.493 (141) 4.495 286

в %° / . ....................... 96,7 3,3 100 47,7 52,3 100 49 1.570 100

В т. ч. отошло от России. . . . 191.381 13 919 207.300 27.280 57.160 84.440 (141) 4.106 407

в % % ....................... 93,3 6,7 юо 32,4 67,6 100 35 •1.001 100

Всего в границ. СССР. . . . 1.590.998 47.302 1.637.300 224.430 217.623 442.053 (141) 4.600 270

в %  %  . . . . . . . 97,1 2,9 100 50,8 49,2 100 52 1.700 юо

о  1 Для Сибири и проч. Средн. Азиатских влад. пропорция владений разной доходности и средние нормы оценки этой доходности приняты
* те же, какие получались в среднем для прочих окраин России (Кавказ и Ззкаспий). Исчисленные приблизительно величины заключены в скобки. 

Сумма их по таблице не превышает 33% общего итога доходов.
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что на десятину застроенных владений дает 8.160 рублей, на 1 вла
дение 4.О8О рублей и на 1 жилой городской дом с землей 3.7КО руб
лей. Однако, такая оценка не моя;ет быть принята нами без сущест
венных поправок. Оценка эта производилась в данном случае по за
кону 8 /"VI 1893 г. путем выборок из окладных книг городских учре- 
ждений и материалов казенных палат— с теми только поправками, ка
кие оказались необходимыми для приведения слишком устаревших 
оценок к оценкам 1904 г. Между тем, нам известно из других источ
ников, насколько такие „законные" оценки отстают от фактических 
рыночных цен недвияшмостей. По массовым данным за целое пяти
летие (1 9 0 2 — 1906 г. х\), средняя цена земли в уездах по 47 губ. 
Европ. Госсии определялась казенными палатами при безвозмедных 
нереходах земли (дарение, наследование) в 54,6 руб. за десятину, 
тогда как по сделкам купли-продажи она расценивалась в 92 ,0  рубля, 
т. е. на 68% выше „законной“ оценки. 1 Приняв эту поправку к на
шей цифре 7.520 милл. рублей, получим 12.600 милл. руб., причем 
средняя оценка владений поднимется с 4 0 8 0  до 6860  руб.

Для определения долей, падающих в этой сумме на оценку строе
ний и застроенной земли в отдельности, мы можем воспользоваться 
статистикой задолженности городских недвижимостей в земельных бан
ках. Оценки банков тоже преуменьшены по сравнению с продажными 
ценами. II для 1904  г. на основании данных пятилетия 1902  — Об г. г. 
по 46  губ. Европ. Госсии их нужно увеличить на 42%. Но тогда, 
сопоставляя эти оценки со страховой оценкой строений заложенных 
имуществ, мы и определим искомое соотношение, ибо при страховых 
оценках строений в городах не наблюдается какой-либо заметной 
тенденции к их преуменьшению, и, стало быть, мы получим достаточно 
сравнимые меяеду собою данные. (См. табл. № 10 сгр. 309).

К ак видим, взятая без поправки оценка земельных банков так 
низка, что иной раз,— как это, наиример, получилось по Прибалтике,— 
все имущество вместе с землей расценивается ими ниже страховой 
оценки одних строений. Если же взять исчисленное нами соотношение 
с поправкой, то земля в городах составляла в 1904 г. до 57"/с 
стоимости строений, а в 1 9 1 4 — до 75%. Средняя оценка заложенного

1 См. „Матер, по стат. движен. землевлад." Вып. XXIV, стр. VI и предвыпуски 
В частности для 1904 г. соответствующие данные: 47 р. по оценке в 98,1 р. по сделкам 
расходятся еще сильнее (на 109%). По отдельным годам мы имеем следующие соотноше
ния в рублях за десятину.

„  П о о ц е н к е
По сдел- дем> Казен.

кам Банков палат
73,9 61 71,3
90,3 63 52,8
98,1 66 47,0
89,7 67 49,7

108,4 68 47,0

92,0  65 54,6

К  учет у народного богатства СССР 309

Таблица .1? 10 

Городские недвижимости, заложенные в банках'
(по 13-ти банкам)

Ч исло зало Страховая Банконскля опенка зал.
женных владе оценка строений имуществ в милл. руб.

Р А Й О Н Ы ний в милл. руб. Без поправки С поправк.

1904 1914 1904 1914 1904 1914 1904 1914

1 2 3 4 5 6 7 8 9

47 губ. Евр. Рос
сии .....................

Прибалт, край . . 
Привисл. край • . 
Кавказ и Змкавказ. 
Сибирь и Туркест.

60.330
7.370
6.934
9.819
2.-188

57.838
9.295

11.514
13.405
3.340

1.657,7
118,9
222,8
119,7
25,0

1.986,1
252,1
379,3
176,8
39,3

1.753,3
113.4 
339,9
145.4 
28,2

2.290,5
232,2
588.7
233.8 
58,8

2.488
161
482
207

40

3.310 
339 
860 
341
86

Итого по России. 86.941 95.392 2.144,1 2.833,6 2.380,2 3.404,0 3.378 4.966
в % %  страховой 

оценки . . . — — 100 100 111 120 157 175
В отошедш. губ. . 
в 0/о“/о страховой 

оценки . . .

21.389 34.425 420,8

100

1.004,4

100

570,2

136

1.303,4

130

810

192

1.902

189
В границ. СССР . 
в 0/07о страховой 

оценки . . . .

65.552 60.967 1.723,3

100

1.829,2

100

1.810,0

105

2.100,6

115

2.568

149

3.064

167

владения при этом возросла за Ю лет с 38,9 тыс. руб. до 52,1 тыс., 
т.-е. на 34°/0.

Из этих цифр можно сделать два вывода. Во-первых, оценка 
Заложенных владений в 40  — 50 тыс. р. при средней стоимости их 
по Госсии не свыше 7-ми тысяч р. (в 1904  г.) показывает, что 
закладу подвергались, главным образом, наиболее дорогие по интен
сивности их застройки владения. Но в менее застроенных или 
к вовсе не застроенных владениях процент, падающий на стоимость 
8емли, вероятно, был бы еще выше, чем в более застроенных. Таким 
образом, распространяя соотношения, исчисленные в табл. 10-й, на 
все городские владения, мы во всяком случае не преувеличиваем доли 
Земли в общей их стоимости. Во-вторых, тот факт, что с ростом 
°бщей оценки заложенного владения повышается процент, падающий 
ча землю по отношению к стоимости строений, показывает, что 
стоимость городских недвижимостей растет прежде всего за счет 
быстрого вздорожания земли в возрастающих городских поселениях.

Пользуясь вышеприведенными данными, мы можем представить 
Для 1 9 0 4  г. следующее исчисление.

1 См. „Статистика долгосрочн. кредита в России11. Изд. „Комит. съездов предста- 
ит. учрежд. зем. кредита* за 1904 и 1914 г.г. Поправка на недооценку для 1904 г. пон
ята в 42% и для 1914 г. в 46%-
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Таблица Л? 11

Стоимость городских недвижимостей в России к 1904 г.

(по исчислению)

«3
К

Общая стоимость 
их в милл. руб.

Стоимость на 1 вла
дение в руб.

Р А Й О Н Ы с;М
очи

К5№•V
ОСи

§2
оио

КК3<иоо. чя
оиО

К
У на

<иао X и со 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Европ. Россия (50 губ.) . . • .
2. Привпслин. край (10 губ) . . .
3. Кавказ ..............................................
4. Сибирь и Ср. А з и я .................•

1.307.000
78.300

244.800
214.500

6.565
527
642
563

•>' 2.855 
-  613 

468 
402

9.420
1.140
1.110

965

5.020
6.730
2.620
2.625

2.180
7.840
1.920
1.875

7.200 
14 570 
4.540 
4.500

Итого по бывшей Им
перии .....................

То же В °/„°/о . . . .
1.844.600 8.297

66
4.338
34

12.635
100

4.510
66

2.350
34

6.860
100

В том числе в отошедш. губ . . .
То же в % % .................................
В том числе в границах СССР . . 
То же в % % .....................................

207.300

1.637.300

1.050
52
7.247
68

975
48

3.363
32

2.025
100

10.610
100

5.070
52

4.440
68

4.710
48
2.060
32

9.780
100
6.500
100

Стоимость городских строений у нас получается равной 8.297 м. р» 
что дает около 4 .4 4 0  р. на одно владение или до 4 .100  руб. по расчету 
на 1 жилое строение, включая сюда, разумеется, и стоимость все* 
нежилых хозяйственных построек,— сараев, складов, гаражей, конюшен 
и т. п., — приходящихся на 1 жилое строение. По последней иереписЯг 
на каждую сотню жилых и нежилых строений у нас приходится  
в городах свыше 32 таких нежилых хозяйственных помещений, не 
включая в их число учреждений, а  также фабрик, мастерских 0 
торговых помещений. 1

Стоимость таких нежилых служб, каждой в отдельности, конечно? 
гораздо ниже средней стоимости жилого строения, но взятые все 
вместе они все же составляют несомненно весьма заметную величину 
в общей сумме городских ценностей.

Некоторое представление об этой величине можно получить, 
исходя из следующих данных. Средний размер жилого дома в Росс00>

\Го 3
1 См. „Всерос. гор. перепись 1923 г.“ . Изд. ЦСУ Бюллет. № 2, стр. 17 и

стр. 23. На 1и0 владений, включая фабрично-заводские, таких помещений приходится ’ 
а на 100 строений з а  в ы ч е т о м  складов, сараев, конюшен и гаражей названи  ̂
службы составят 47% от числа остальных. Если же еще исключить из числа строе 
склады, большинство которых относится к торговопромышленным владениям, то 41 
служб на 100 прочих строений понизится до 36%.
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но неопубликованным данным ЦСУ, любезно сообщенным нам
О. А . Квиткиным, может быть охарактеризован такими величинами: 
в нем надо считать на круг две квартиры по 3 комнаты с полезной 
площадью пола около 3,6 кв. саженей на комнату или 21,5  кв. саж. 
на весь дом и с общей строительной кубатурой дома не ниже 
57,5  куб. саженей. Средняя этажность всех жилых домов не выше 1,3. 
М атериал стен по данным 1910  г. в 57% жилых строений — дерево, 
и только в 22%— камень, остальные 21% падают на смешанные и 
нераспределенные по материалу строения. Из всех этих данных видно, 
что в общем и целом наши города еще очень недалеко ушли от 
деревни. Тем не менее, учитывая пропорцию материала в связи 
с нормами Урочного Уложения, строительную стоимость таких домов 
придется определить в сумме до 90 руб. за куб или около 5.180 руб. 
на круг за одно жилое строение. 1 Далее, исходя из определившегося 
за последнее десятилетие весьма быстрого темпа роста русских 
городов —  почти на 50% за десятилетие — мы исчисляем средний 
возраст городских жилых строений в 25 лет, а их среднюю изно
шенность при условии нормального ремонта в довоенное время, не 
свыше 30%. 2 Со скидкой на изношенность в 30% средняя стоимость 
одного жилого строения понизится с 5.180 до 3 .620  р .,  а  общая 
стоимость 2 милл. жилых строений составит для 1904 г. 7.240 милл. р. 
В таблице 11-ой вместе со службами всякого рода они оценены 
в 8 .297  милл. рублей, стало быть, на нежилые строения надает по 
этому расчету около 1.057 милл. рублей или 15°/0 от стоимости 
жилых домов.

Данные акционерного страхования городских строений от огня 
позволяют сделать еще одно сопоставление. По этим данным, в 1904  г. 
было застраховано в городах России 995 тыс. жилых и нежилых 
(кроме фабричных и прифабричных) строений с общей страховой оцен
кой их в 3.115 милл. рублей, что дает около 3.130 рублей на каж 
дое строение. Если считать в числе застрахованных строений на каж 
дую сотню жилых строений не менее 36 разных служб— сараев, га
ражей и конюшеи, то страховая оценка всех этих строений из рас
чета на 1 жилой дом составит 3130  X 1,36 =  4250  р., а на все 2 милл. 
домов не менее 8,5 миллиарда рублей. Цифра весьма близкая к 8,3 м-рда, 
исчисленным в таблице 11-ой.

Для оценки городских недвижимостей к  1914 г. мы начнем 
с расценки строений, исходя из числа их в 1904  г. и 1910 г. (табл. 8) 
с прибавкой прироста за 1 9 1 0 — 1914  г. по исчислению. Для 
прироста средней оценки каждого строения воспользуемся сравнитель-

1 См. Рошефор. Урочн. Улож. Пг. 1916 г. стр. 1.
См. „Справочная книжка русского агронома11, Пг. 1920 г. стр. 16. Но нормам 

погашения строений, принятым в германской практике, где срок службы каменного дома 
принимается в 300 л. вместо наших 100, а деревянного 75 вместо наших 30—60, исчис
ленный нами, взвешенный по стоимости городских строений разного материала процент 
изнашивания их за 25 л. пришлось бы понизить С 30% до 11%.
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ными данными страховых акционерных кампаний за 1904  и 1914  г. 1 
Стоимость же земли получим из соотношений ее со стоимостью строе
ний по таблице Ю-ой. В результате получаются следующие итоги.

Т а б л и ц а  X  1 2

Городские дви ж и м ости  в России к 1914 г.
(исчисление)

Опенка и х  полной стоимости
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1 2 3 * 4 5 6 7 8

1. Россия в границах СССР . . . 2 .4 05 11.847 8.613 2 0 .46 0 4 .9 4 0 3.580 8 .5 20

2. Отошедшие губ.............................. 3 10 1.953 1.737 3 .6 9 0 6 .3 0 0 5 .6 00 11.900

Вся Россия 1914 г. 
(89  губерний) . . . 2 .7 1 5 С

О
0
0

О О 10.350 2 4 .15 0 5.090 3 .8 2 0 8.910

Как в и д и м ,  итог получился грандиозный, несмотря на то, что 
в него вовсе не вошли строения промышленных заведений, подлежа
щие особой оценке, а также очень значительная часть городских земель, 
не распределенных по владениям.

По обследованию 1910 г. улицы, площади, общественные сады 
и бульвары занимают в городах по разным губерниям от 5 до 30% 
заселенной их площади. В среднем этот процент можно считать не 
ниже 15, а  стало быть, общую площадь этого рода по всей Госсии 
можно грубо определить для 1904  г. в 87 тыс. дес., для 1910 г.—- 
102 тыс. дес. и для 1914  г.— по тому же темпу роста— в 108 тыс. 
дес. Стоимость земли (без строений) в застроенных городских владе
ниях определяется из вышеприведенных данных для 1914 г. суммой 
около 7 .640  рублей за десятину или 3 р. 20 к. за кв. сажень. Таким 
образом, общая площадь городских улиц, площадей, садов и бульва
ров по этой оценке составит не менее 825 милл. рублей. Но и за 
этой поправкой останется еще к 1914 г. не менее 2 .315  тыс. дес. 
незастроенной пригородной земли (пустырей, выгонов и т. п.), которая 
до сих пор вовсе не вошла в нашу оценку. Если эту площадь рас

1 В 1914 г. 1.280 тыс. городских строений застрахованы были в сумме 4.557 милл. 
руб., что дает 3.560 руб. на одно строение или 113,7% по сравнению с цифрой 1904 г. 
(3130 р.). В отошедших от России губерниях соответствующее отношение дает 124,1%. См. 
«Таблицы* общей страхов, статистики акцион. кампаний за указанные годы.
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ценить на круг, хотя бы только по удвоенной рыночной цене сел.-хоз. 
земель в районах наибольшей плотности сельского населения (3 мало- 
рос. губ.), т.-е. примерно по 4 2 8  руб. за десятину, то получпм еще 
до 1 миллиарда рублей. В общей сумме городские земли всех видов 
дадут, стало быть, к 1914 г. около 12.175 милл. рублей по всей Гос- 
сни при средней цене 3 .230  р. за десятину или по 380  р. на 
1 жителя.

Однако, отвлекаясь от этих поправок и обращаясь только к стои
мости недвижимостей, получивших оценку в табл. 11 й 12, получаем 
такой темп приращения городских ценностей за десятилетие.

Таблица Л» 1'1

Изменение стоим ости  городских недвиж им остей  за  1904—1914 г.г.

по 89 губ. России в рублях и % %  1

На 1 владение На 1 жителя

Районы и род недви

жимостей
1904 г. 1914 г. СО

н
и

1904 г. 1914 г. ей
но

В рублях о , ° 0 В рублях
и. в
5 . %

Й  ^
1 2 3 4 5 6 7

А. По всей России

/

1. С т р о ен и я .....................
2. Зем ля......................... ....

1  4 10 5.090
3.820

429
3222.350

1^,  У 
62,5

О/  /
197

13,8 
63,4

Итого по 89 губ. . 6.860 8.910 9,8 574 751 30,8

Б. В отошедших губер
ниях

1. Строения . . . . • .
2. Зем ля.............................

5.070
4.710

6.300
5.600

24,3
[19,0

228
211

330
293

44.7
38.8

Итого по 18 губ. . 9.780 11.900 21,6 439 623 42,0

В. В границах СССР

1. Строения .....................
2. Зем ля.............................

4.440
2.060

4.940
3.580

И ,
73,7

418
194

452
328

8,2
69,2

Итого по 71 губ. . 6.500 | 8.520 31,0 612 780 27,5

1 Население городов и поселков для настоящей таблицы исчислено, исходи из 
Итогов его в 1910 г. по табл. 8-й, с увеличением на фактический прирост за 1910—1914 г.г. 
По данным Ц. Ст. К-та (для одних лишь городов, без поселков). Общий итог по России, 
включая поселки, принят в 32,2 милл., по отошедшим губерниям—5,93 милл. душ.
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Средний прирост ценности 1-го городского владения на 31°/0 за 
10 лет на первый взгляд может показаться довольно значительным. 
Но на самом деле это — чисто номинальный прирост, выражающий 
собой лишь результат обесценения золотого рубля за указанное деся
тилетие. В самом деле, по „Сводам товарных цен" среднее вздорожа
ние цен по 79 товарам достигает за 1 9 0 4 — 14 год как раз 31°/0. 
Но, если обратиться к ценам земли и строений в отдельности, то 
придется заключить, что прирост в цене строений даже отставал от 
среднего темпа вздорожания всех товаров, но зато цены на землю 
значительно его обгоняли. Тем не менее, преувеличенным этот темп 
вздорожания городских земель мы признать никак не можем.

Этот усиленный рост цен на городскую землю отражал собой 
соответствующий рост земельной ренты в городах за те же годы. Если 
за меру последнего принять возрастание квартирной платы, то по 
произведенным нами подсчетам на основании обследования городов 
Ц. Ст. К -та получается такая картина.

Таблица № 14 

Г одовая  кварти рная  п лата  в городах России

за квартиру в 1—3 комнаты 1

ГРУППЫ ГОРОДОВ
Число

городов

Население их 

в тысяч, душ

Квартирная 
за год

плата

И РАЙОНЫ В рублях При
рост

в •/••/.
1904 г. 1910 г. 1904 г. 1910 г. 1904 г. 1910 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. П о сел ки .................................
2. Города до 10 тыс. жит.
3. . 10—50 .
4. „ 5 0 -1 0 0  . „
5. „ 100-200 .
6. „ 200-1.000 „
7. „ свыше —1.000 „

175
552
318

45
14
4
2

278
512
355
57
17
15
2

2.802,9
2.731.2 
6.665,6 
3.070,1
2.563.3 
1.626,8 
2.532,0

4.496,9
2.500.1
7.494.2
4.107.2
2.667.0
2.897.1 
3 037,2

71
79

118
186
220

} 241

109
116
172
277
286

} 361

53,5
46.8
45.8
48.9 
30.0
49,8

Итого по России (89 г.). . 1.110 1.228 21.991,9 27.199,8 152 224 47.4 .

В т. ч. по районам:

1. Евр. Р о с с и и .........................
2. Привисл. к р а й .....................
3. Кавказ .....................................

786
121
104

861
128
135

15.695,9
2.568,3
1.996,8

19.252,8
3.069,5
2.563,0

141
173
181

201
328
211

42.5
89.6
16.6 
54,8 
62,1

4. Средн. А з и я .........................
5. Сибирь .................................

49
50

52
52

1.090.1
640^8

1.354,8
959,5

197
174

305
282

1 Подсчитано по изданию ЦСК , Города России11 в 1904 и 1910 г.г. Цифра по 
Петрограду—215 р. для 1.9С0 г.—повышена для 1904 г. и 1910 г. на средний % вздоро' 
жания квартир по веем другим городам. Средине квартирные платы по всем группам 11 
районам взвешены по их населению.
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По отдельным городам квартирная плата в анкете ЦСК показы
валась в большинстве случаев лишь своими крайними пределами—  
от— до— без взвешенных средних по всему городу. Поэтому, исчислен
ные нами коэффициенты не могут претендовать на особую точность. 
Кроме того, в некоторых случаях показания анкеты заведомо пре
уменьшены. 1

Тем не менее, охватывая свыше 1 ООО городов, эта анкета все же 
дает достаточно надежный материал для сопоставлений в целом по 
всей России.

Н аш а таблица показывает, прежде всего, в какой тесной зависи
мости находится квартирная плата от размеров города. Чем больше 
города, тем дороже квартиры. Это не может зависеть от различной 
стоимости строений в городах разного размера. Правда, в больших 
городах преобладают более дорогие каменные дома, а в малых — деш е
вые деревянные. Но не надо забывать, что если куб каменной стройки 
обходится, скажем, в 120 р., а деревянной— в 60 р., т.-е. вдвое 
дешевле, то зато каменные дома служат ЗОО лет, а деревянные только 
до 75, т.-е. в четыре раза меньше, так что амортизация стоимости 
строений в каменных домах входит в квартирную плату значительно 
меньшей величиной, чем в деревянных. Таким образом, повидимому, 
вздорожание квартир с ростом городов происходит исключительно за 
счет вздорожания городских земель. Очевидно, и здесь действует тот же 
закон, что и на землях с.-хозяйственного использования. Чем гуще 
население и чем больше человеческого труда производительно затра
чивается на единице площади, тем шире возможности юридических 
собственников этой земли взыскать за пользование ею большую мзду 
из плодов этого овеществленного па данной площади человеческого 
труда. А капитализация этой возрастающей мзды отражается и в ценах 
на землю. Вот почему цены на земли и в городах так же, как в 
деревне, являются прямой функцией их населенности.

Среднее вздорожание квартир за 6 лет наши данные оценивают 
в 47%. За  10 лет, т.-е. к 1914  г., его можно, стало быть, исчислить
из расчета по сложным процентам в,. 90%. Как видим, этот процент
значительно превосходит исчисленный нами в табл. 13-ой прирост в 
ценах городской землп на одно владение. Из этого заключаем, что 
нормы таблицы 13-ой отнюдь не преувеличены.

К этому же заключению приводит нас и еще один примерный 
расчет. Если годовая плата за квартиру в 1 — 3 комнаты по России 
составляла в 1904  г. 152 р., в 1910 г.— 224 р., то к 1 9 1 4  г. ее 
можно оценить в 289 р. Принимая средний размер такой квартиры 
грубо в 2 комнаты и считая средний жилой дом в 6 комнат, полу
чаем, что годовая доходность такого дома к 1914  г. достигла 867  р.

1 Так напр., по Петрограду дается цифра 215 р. для 1900 г., тогда как там уже
в 1890 Г. квартира в две комнаты стоила 233 р. в год. См. „С.-Петербург по переписи
15 дек. 1890 г.“ СПБ. 1893 г. В среднем по квартирам всех размеров 1 комната расцени
валась в Петрограде за 1890 г. в 128 р., причем в квартирах только для жилья эта норма- 
составляла 115 р., а в квартирах для жилья и ремесла или торговли—196 р.
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Среднее городское владение насчитывает около 1.085 жилых строений, 
стало быть, его валовая доходность составит около 940 рублей. Если же 
даже с этой суммы скинуть процентов 3 0 — 40 на издержки домовла
дельцев по ремонту домов, содержанию дворников и т. п. расходы, 
то, капитализируя остальные 600  р. или около того из 7%, получим 
стоимость такого владения в 8580  р. против 8520  р., исчисленных 
в таблице 13 ой. А между тем, доход городских владений не исчер
пывался одной лишь эксилоатацией жилых строений. Не малый доход 
приносила сдача нежилых торговых и складочных помещений, экспло
атация огородных земель и т. п.

Таким образом, итоговую оценку городских земель и строений, 
представленную нами в таблице 12-ой для 1914  г., можно признать, 
в общем и целом, отнюдь не преувеличенной.

А II. Агибалов

Опыт исчисления товарооборота СССР 
в 1923|24 году

Прежде чем перейти к выяснению методов и источников нашей ра
боты, мы считаем необходимым остановиться на определении понятия товаро
оборота, как такового. Весь товарооборот складывается из реализации про
дукции промышленности и сельского хозяйства. В нашем исчислении иод 
товарооборотом страны мы понимали всю совокупность продаж, совершенных 
в течение года в стране, и заключающихся в передаче через все ступени: 
торгового аппарата (как оптового, так и розничного) материальных ценно
стей от производителя к потребителю, независимо от того, носили ли эти 
операции характер чистой продажи или снабжения в порядке плана. В со
ответствии с этим весь товарооборот мы разбили на оборот торговых пред
приятий, понимая под ним иродажу товаров посредниками— торговыми пред
приятиями; на оборот цромышленных предприятий, понимая под оборотом реа
лизацию продукции непосредственного производителя крупной и мелкой (кустар
ной) промышленности и, наконец,— на оборот в сельском хозяйстве, понимая 
под этим продажи крестьян-производителей как на городском, так и на внутри- 
крестьянском рынке, полагая что в таком разрезе мы более или менее пол
ностью сможем схватить весь товарооборот страны. Остановимся на этом во
просе более детально в виду того, что до сего времени не установлено- 
единого метода определения и изучения нашего товарооборота, а отсюда 
и наличие целого ряда, цифровых величин, настолько различно характери
зующих товарооборот страны, что делает совершенно невозможным получе
ние правильного представления о величине товарооборота и отпугивает 
практического работника от пользования приводимыми для характеристики 
товарооборота цифрами. Так, например: НКВнуторг (Управл. Торг. полит.) 
определил товарооборот 1923/24 года в 5.530 миллионов черв, руб., 1 гос- 
налог НКФ Союза в 8 миллиард, руб. 2 'Гот же Наркомнуторг вторично 
определил товарооборот уже в 16,2 мрд. рубл. и т. д. 3

Поэтому определяя понятие товарооборота и пути его изучения, мы тем 
самым ставим вопрос в его практическом значении, так как к методу у нас 
проявляется полнейшее невнимание исследователей товарооборота. Выше,, 
давая определение товарооборота, как суммы оптовых и розничных продаж, 
совершенных в течение года в стране и заключающихся в продвижении 
товарной массы от производителя к потребителю, мы полагаем, что с народ
но-хозяйственной точки зрения оборот товаров, выражающий продажу раз
ных предприятий, в сумме должен дать нам правильное представление о 
величине всего товарооборота страны. Поэтому основным элементом при изу
чении товарооборота и была избрана нами продажа товаров в течение за
конченного периода времени, так как только в таком случае мы имеем воз-

* „Экономическая Жизнь" № 26.
8 Проф. Соколов: .Скорость обращения денег и товарные пены*. Москва, 1925 Г.,. 

етр. 99.
* „Экономическая Жизнь" от И апреля 1925 г. № 83.
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можность получить полную картину работы торгового аппарата отдельных 
предприятий и аппарата в целом, а также составить себе общее предста
вление о товарообороте страны. С народно-хозяйственной точки зрения каж
дая продажа, как таковая, есть в то же время и покупка и, следовательно 
производя учет продаж, мы тем самым учитываем и сумму всех покупок 
в стране, так как покупка любого товара со стороны торгового предприятия 
сама по себе, если она в конечном итоге не дает продажи, органически 
чужда торговому обороту.

В основу нашей работы мы положили следующие данные: в части, 
касающейся оборота торговых предприятий— непосредственные отчетные дан
ные государственных и кооперативных организаций по продаже товаров 
и данные фиска в части оборота частных предприятий и неотчетных госу
дарственных; в части реализации продукции промышленности: для цензовой— 
основной источпик—материалы ЦОС‘а ВСНХ о реализации продукции про
мышленности трестами, для мелкой кустарной—данные фиска об оборотах 
промышленных предприятий в 1923/24 году, наконец, для сельского хозяй
ства взята товарная часть ее по исчислениям В. Г. Громана 1 на оенова-

Таблица .1» 1

Оборот торговы х  предприятий  по СССР в 1923/24  году 
в миллионах червонных рублей

К а т е г о р и и  п р е д п р и я т и й
О ктябрь- Апрель— Октябрь—

март сентябрь сентябрь

1 2 3 1

А, государственные предприятия

1. Т о р ги ..................................................................
2. Синдикаты .....................................................
3. Акционерные О б щ е с т в а .............................
4. Товарн. опер, банков и хозрасч. предпр. .
5. Прочие предприятия.....................................

190.4 
382,9
277.5
183.0
163.0

279,6
591.5 
482,8
242.6 
148,3

470,0
974,4
760.3 
425,6
311.3

Итого по п. 1—5 . . . 1.196,8 1.744,8 2.941,6

Б. Кооперативные предприятия

6. Потребительская к ооп ерац и я .....................
7. Сельско-хозяйствепная кооперация . . .

789,0
250,2

1.261,8
352,6

2.050,8
602,8

Итого по п. б и 7 . . 1.039,2 1.614,4 2.653,6

В. Частные предприятия .................................... 2.246,6 1.729,4 3.994,0

Всего по А + Б + В  . . 4.500,6 5,088,6 9,589,2

1 „Народное Хозяйство СССР в 1923/24 году". Москва 1925 г., ст. В. Г. Громана: 
..Годовой обзор народного хозяйства СССР за 1923/24 г.*, стр. ХУ11.
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нии данных о товарной доле с.-хозяйствениой продукции 1922/23 года и ве
роятного прироста ее в 1923/24 году. Последние дапные подлежат уточне
нию но окончании работ Статбюро Госплана в части определения товар
ности сельского хозяйства для 1923/24 года.

Переходя к рассмотрению товарооборота по отдельным его частям, нач
нем с оборота торговых предприятий.

Весь оборот торговых предприятий но союзу за 1923/24 год нами исчи
слен в 9.589,2 миллионов червонных рублей, из коих на оборот государ
ственных предприятий падает 30,7%, на оборот кооперации 27,7% и на 
оборот частных торговых предприятий 41,6% всего оборота торговых пред
приятий.

При исчислении оборота торговых предприятий мы исходили из сле
дующих данных: пользуясь материалами Совета по делам местной торговли, 
мы имели оборот но продаже товаров для 14 акционерных торгов.

Этот оборот выразился в сумме 191,7 милл. червонных руб. Но паевым 
торгам мы имели оборот для 29 из 46. Зная капитал этих торгов, мы по 
оборачиваемости капитала 29 торгов исчислили оборот для всех 46 торгов, 
который выразился в сумме 278,3 милл. червонных рублей.

Таблица .1? 2
Оборот государствен н ы х  акционерны х и п аевы х  торгов  в 1923/24  году

Ф о р м а  т о р г о в
Паевой ка
питал в тыс. 
черв. руб.

Оборот за 
1923/24 год 

в тыс. черв. 
Руб.

Число обо-К 
ротов капи-| 

тала

1 2 3 4

1. Акционерные т о р г и .....................................
2. Прочие т о р г и .................................................

18.066,1
32.739,0

191.692.4
278.281.5

10,6
8,5

Итого по п. 1—2 . .

Оборот синдикатов получен нами п 
но реализации продукции и но снабжении 
выразился в сумме 971,2 милл. черв. руб.

Оборот синдикатов в

50.805,1 | 469.973,9 9,2

1гтем непосредственной отчетности 
трестов сырьем. Общий оборот их

Таблица .У 3
1923/24 году

(в милл. черв, руб.)

Н а и м е н о в а н и е  о п е р а ц и й

Ч
ис

ло
 

си
н

ди
ка

то
в 1-е полу

годие

2-е полу

годие

Итого за 

1923/24 год

1 2 3 4 5

1. Реализация продукции.................
2. Снабжение трестов сырьем . . • .

15
13

255,9 395,3 651,2
320,0

Итого по п. 1—2 . . — | (381,9) (589,3) 971,2
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Путем тех же прямых отчетных данных получены обороты зарегистри
рованных НКВнуторгом акционерных обществ (Хлебопродукт, Эксноргхлеб и 
проч.). Годовой оборот по продаже товаров акционерными обществами со
ставил 760,3 милл. червонных рублей.

Таблица Л? 4

Обороты акционерны х общ еств, зарегистри рованн ы х 
НКВнуторгом в 1923 /24  году

К
ол

ич
ес

тв
о

ак
ци

оп
ер

н.
об

щ
ес

тв

Го
до

вы
е 

об
ор

от
ы 

по
 

пр
од

аж
е 

то


ва
ро

в 
(в

 
ми

лл
. 

че
рв

, 
ру

бл
ей

)

1 2 3

1. Зарегистриров. Акц. Общ. с пол
ными данными ..................................

2. Зарегистриров. Акц. Обш. с не
полными д а н н ы м и .........................

18

6

545,0

25,2
3. Прочие Акц. Общ.............................. 7 190,1

Итого по п. 1 — 3 ................. 31 760,3

Аналогичные данные получены нами из Наркомвнуторга об обороте- 
центральных хозрасчетных предприятий и банков.

Таблица № 5

Обороты центр, торговы х  организаций  и банков по п родаж е то варов  з а
1923/24  операц. год

в тысячах червонных рублей

№№
 

по 
по


ря

дк
у

НАЗВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ

1и««0со

*? § •—« н П-Й
 

кв
ар


та

л

1(X«с03Ы
чЕЗ то н IV

-й 
кв

ар


та
л

Итого за 

год

1 2 3 4 5 6 7

1 г у м ..................................... 4.275,0 4.677,0 5.083,0 5.270,0 19.305,0
2 Сельпромторг ................ 2.038,5 3.448,8 3.199,4 6.434,6 15.121,3
3 Госиздат . . .  ................. 3.715,3 2.448,3 2.596,3 4.627,4 13.387,3 |
4 Главхлопком ..................... — — — — 96.624,0
5 Г о с т о р г ............................. — — — — 174.500,0
6 Госбанк ............................. — — — — 102.000,0
7 П р о м б ан к ......................... 4.700,0 I

Всего по п. п. 1—7 — ' — — — 425.637,6

В том числе:

по и. 1—3 , . • . . . 10.028,8 10.574,1 10.878,7 16.332,0 47.813,6
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Наконец, данные по прочим государственным торговым предприятиям 
исчислены нами по материалам фиска и охватывают они круг местных госу
дарственных неотчетиых предприятий, сведений об отчетности коих, кроме 
материалов по обложению их промысловым налогом, не имеется.

Указанная группа предприятий в 1923/24 году дала оборот в 311,3 мил
лионов черв, рублей. 1

Таким образом, весь оборот государственных торговых предприятий 
выразился в сумме 2.941,6 миллионов червопиых рублей. Принимая во вни
мание, что нами учтены здесь только те нз акционерных обществ, которые 
зарегистрованы НКВнуторгом, следует признать исчисленную нами цифру 
оборота государственных торговых предприятий в 2.941,6 милл. черв, рублей 
минимальной.

Выше в таблице 1-ой нами была указана цифра оборота кооператив
ных торговых предприятий в 2.653,6 милл. черв, рублей. Под оборотом коо
перативных предприятий мы понимаем как продажу товаров на потреби
тельский рынок, так и снабженческие операции кооперации.

Пользуясь опубликованной работой Центросоюза—  „Потребительская 
кооперация в народном хозяйстве Союза ССР в 1923/24 г.“, мы взяли из нее 
валовой оборот по продаже товаров в 1923/24 году, который выразился 
в сумме 2.050,8 миллионов червонных рублей.

Таблица Л» 6
Оборот по п родаж е отдельн ы х  частей  си стем ы  потребительской  кооперации СССР

в 1922/23 и 1923/24 г.г. *
в тыс. черв, рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП 1922/23 г.
1923/24 г.

В абсол. 
велич.

В %% к 
1922/23 г.

1 2 3 4

1. Центросоюз с Ц ерабсекцией.....................
2. Областной аппарат.........................................
3. Губ. и райсоюзы.............................................
4. Городские и рабочие о б -в а ..................... .
5. Сельские о б - в а .............................................
6. Тпанспосекция и Т П О .............................

153.967 
76.035 

166.137 
248 052 
139.146 
41.815

194.404
195.961
465.070
649.146
409.145
115.590

126.3
257.7 
280,0
261.7 
294,0
276.4

7. ВВКУ, воен. окр. упр. и В П О ................. 28.000 21.526 * 76,9

Итого по п. п. 1—- 7 ......................... 858.152 2.050.842 243,9

В основу приведенной выше таблицы положена совокупность данных 
текущего учета статистико-экономических органов Центросоюза, Вукопспилки, 
Уралобсоюза, Сибкрайсоюза, Северо-Кавказского и Северо-Западного Облсою- 
зов, Дальцентросоюза, МСПО и ЛЕПО. Чтобы судить, какая доля приведен
ного валового оборота получена путем подсчета конкретных учтенных мате
риалов и какая получена методом исчислений, приводим соответствующее 
пояснение, помещенное на стр. 28-й указанного нами обзора:

1 Подробное обоснование исчисления смотри ниже в исчислении оборота частных 
торговых предприятий.

8 К середине 1924 года ликвидированы.
* Потребительская кооперация в народном хозяйстве СССР 1923/24 года. Москва, 

1925 г., стр. 61.
Плановое Хозяйство Л  7. 21
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1. „Валовые обороты Центросоюза, его отделений и коптор. Областных 
и Крайсоюзов, Транспосекции, ВВКУ, составляющие за год вместе 411 мил
лионов червопных рублей получены на основании непосредственных данных 
бухгалтерии, проконтролированных данными текущего учета товарных 
операций

2. „Валовые обороты Губ. и Райсоюзов, исчисленные в 465 миллионов 
червонных рублей, включают в себе 375 милл. черв, рублей (т.-е. 80%), полу- 
чепных путем прямого подсчета*.

3. „Валовые обороты гор. и рабкопов, вместе за год исчисленные 
в 649 милл. черв, рублей, включают в себе 495 милл. черв, рублей, т.-е. 76%, 
полученных методом прямого подсчета1'.

4. „Валовые обороты сельских обществ союза, исчисленные за год 
в 409 милл. черв, рублей, заключают в себе итоги прямого подсчета оборо
тов 9.880 обществ на сумму в 217 миллион, червон, рублей, т.-е. 52%  
сети СССР".

Таким образом, в общем итоге валовых оборотов системы в 2.050 мил
лионов рублей заключается 1.614 миллионов, подсчитанных на основании 
непосредственного прямого учета и сводных итогов областных и крупнейших 
Союзов, т.-е. 7 8 % “.

Данные об обороте сельско-хозяйственной кооперации взяты нами из 
работы А. А. Минина: „Сельско-хозяйственная кооперация СССР". Им опре
делен оборот СССР без Украины в 512 милл. черв, рубл., включая Украину 
ориентировочно более 600 милл. рублей. Нами в его цифры внесено уточне
ние цифры оборота по Украине, полученной из отчета о работе „Сельского
Господаря", и общая цифра оборота всей системы сельско-хозяйствепной 
кооперации нами определена в 602,8 миллиона червонных рублей.

Таблица И? 7

Оборот по продаж е отд ел ьн ы х  частей  сельско-хозяйственн ой  кооперации СССР
в 1922/23 и 1923/24 году

н миллипнят црпвпнных т/блей

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП 1922/23 г.
1923/

В абсол. 
величин.

24 г.

В % %  к 
1922/23 г.

1 2 3 4

СССР без Украины

1. Центры сел.-хоз. коопер.............................,‘
2. Местные с о ю з ы ................................. ................................
3. Кооперативы 1-й ступени..................................................

28,0
69.0
75.0

60,0
180,0
272,0

1
214,3
260,9
362,7

Итого по п. 1—3 .........................................

4. У к р а и н а ..............................................................................

172,0 512,0 1 

90,8»

297,7

СССР“.

602,8

Москва,1 А. А. Минин: „Сельско-хозяйсгвенная коопераци) 
стр. 150.

* Отчет „Сельского Господаря" за 1923/24 г.

1925 года,
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Оборот частных торговых предприятий за 1923/24 год исчислен нами 
в 3.994,0 миллион, черв, рублей. В основу исчисления, .з а  отсутствием 
прямых отчетных данных, нами были положены материалы фиска но обло
жению торговых предприятий промысловым налогом (уравнительный сбор) 
на общем основании (неотчетные предприятия). Наиболее полные данные по 
обороту имелись в нашем распоряжении за последпее полугодие 1922/23 г., 
которые охватывали всю территорию Союза (97 губ.) за исключением Закав
казья и по населению составляли 95,5% от всего населения СССР в 133,5 
милл. душ. Помимо неполноты территориального охвата, данные фиска не 
включали оборот 1 разряда (разносная торговля) торговых предприятий, 
которые налог с оборота не платили и нам пришлось исчислить его, исходя 
из материалов о поступлении патентного сбора. Оборот 1923/24 года был 
нолучен нами, исходя из коэффициента изменений для 82 губерний Союза, 
имевших сопоставимые сплошные данные с последним полугодием 1922/23 г. 
В результате исчисления мы получили оборот всех неотчетных предприятий 
в 5.302,5 миллионов рублей, из которых 3.978,7 миллионов рублей падает на 
оборот неотчетных частных торговых предприятий. Прибавляя к ним оборот 
частных акционерных обществ, получаем весь оборот частных предприятий 
в 3.994,0 миллионов рублей.

Таблица № 8

О борот н еотчетн ы х  торговы х  п редп риятий  СССР в 1923/24  году
в миллионах червонных рублей

КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Октябрь—

март

Апрель— 

сентябрь

За

1923/24 г.

1 2 3 4

1. Государственные.............................................
2. Кооперативные .............................................
3. Частные .........................................................

163,0
327,3

2.255,5

148,3
685,2

1.723,2

311,3
1.012,5
3.978,7

Итого по п. 1—3 ............................. 2.745,8 2.5з6,7 5.302,5

Переходя к обороту промышленных предприятий в 1923/24 году, мы 
целиком использовали отчетные данные о реализации продукции цензовой 
промышленности, учитываемой ЦОСОМ ВСНХ. В нашем распоряжении име
лись материалы о фактической реализации продукции но 333 объединениям, 
составляющим 83,2% по учтенной ЦОС‘ом продукции трестов и автономных 
предприятий.

Что но отношению ко всей продукции цензовой промышленности Союза 
составит 65,7%. Внося в итоговую цифру реализации продукции цензовой 
промышленности указанную поправку, получаем сумму реализации продукции 
всей цензовой промышленности в 3.577,9 милл. рублей, каковая раснределя- 
лась следующим образом: 3.259,5 милл. руб. падает на реализацию государ
ственной цензовой промышленности, 164,6 милл. руб. на кооперативную и 
153,8 милл. руб. на частную цензовую промышленность. Далее нам необхо
димо было выделить реализацию мелкой кустарной промышленности; для 
указанной цели мы опять воспользовались материалами фиска в части обо
рота неотчетных промышленных предприятий. В основу, как и для торговых

21*
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Таблица № 9

Реализаци я продукции государственн ой  промы ш ленности производствен ны м и  объединениям
в 1923 /24  г о д у 1

в миллионах червонных рублей

Наименование товарных 

групп

Кко>&
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X
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Он
С

и >1 

и 3
Он  О  
<У Он
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оXСО
о &О. 2 
с Й 
2 |  <у Р*иСО ^

И

9.
10.

И.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Каменный уголь...............
Нефтетопливо и нефтепрод 
Металлические изделия.
Соль.....................................
Р у д ы ..........................   . .
Строительные материалы 
Стеклофарф. и фаянсов. изд 
Все текстильн. изделия .

В том числе: хлопчатобум.
„ „ „ шерстяные
„ „ „ льняные .
„ ,, . пеньковые.
„ „ „ шелковые.
Кожевен, продукт, и изд. 
Все издел. и прод. химич
пром. . . .  .....................
Электротехнич. изделия . 
Изделия бумажн. промышл 
Лесные матер, и изделия

деревобр. пром..................
Продукты сахарн. пром. 
Изделия табачн. промышл 

„ махорочн. пром. 
п маслобойн. пром 
„ крахмалопаточной 

промышл......................... •

Итого по п. 1—18

19. Продукты чайно-кофейной 
промышл..................................

Всего по п. 1—19.

1. Октябрь—декабрь 
11. Январь—март . .

III. Апрель—июнь . .
IV. Июль—сентябрь .

34
4

96
16
9

И
15
43

10

25
4
7

34
1
7
8 
7

332

118,2
189,8
330.6

10.3 
9,8

25.1
25.5

753.5 
481,3
161.7
85.2 
17,0 
8,2

85.8

133.1
36.8
30.6

108.6
150.1
58.6
18.4 
17,2

2,7

2.104,7

1 19,3

187,6
67.8 
6,1

0,Об 
10,0 

265,2
199,1
42.9 
20,0
0,2
2,8

40,3

1,4

3,8
1,2

100,2

236.4
1.5 
6,9

23.5
7.2

221.4 
102,0
61,3
42.1
14.1 

1,9
25.6

76.8
31.2
20.5

49.9
54.6 
15,0
6,1
9.5

1.3

7.0

13,9 
1,9 
о,01 
0,6 
4,7

96.6 
63,2
20.7 
10,6

1,4
0,6

10.8

24,8
0,6
4.3

4.3
77.4
20.4 

5,2
3.0

0,2

0,02

1.9
о,06

0.06
0,2

22,8
17,9

1.9 
2,8 
0,1 
0,02 
0,1

4,3
0,6
0,9

0,9

0,3 
0,04 
0,6

10,6

9,5 
0,6 
0,06 
0,9 
2,9 

102,6 
81,5 
10,2
7.4 
0,8 
2,8
8.3

23.7 
1,2 
4,2

6.5 
18,2
19.8
3.1
1.4

1.2

0,3 
2,2 
1,0 
0,2 
2,8 
0,02 
0,4

44.9 
17,5 
24,7
2,2
0,5

0.7

2,2
3.3 
0,7

46.9

ЗД
0,2
1.4

583,4 887,7 275,7 32,9 214,7 110,3

333)2.124,0

17.5 
0,5

0>
3,7

100,8
76.6
18.5
3.6 
0,01 
2,2

15.5

17.6
4.3 
4,9

4.7
8.3

19.7 
0,6
1.4

118,2
189.8
348.1 

10,8
9,8

25.8 
/ 9,2

854.3 
557,9
180.2
88.8 
17,01 
10,4

101.3

150,7
41.1.
47.3’

113.3
158.4 
78,3 
19,0 
18,6

2.7

200,2

3,7

203,9

2.316,7’

23,0

2.339,7

Р аспределение реализации по кварталам года

332 418,8 111,7 184,9 32,4 6,8 58,3 24,7
332 486,8 118,8 201,1 63.8 10,4 72,0 20,7
332 566,6 162,8 240,1 82 5 7,2 49,4 24,5
332 632,5 190,1 261,6 97,0 8,5 35,0 40,4

23.6 
45,2 
60,8
70.6

444,6
534.8 
629,4
707.9

1 См. „Торговопромышленную Газету** № 28 от 4 февраля 1925 г.
* В том числе реализовано отделениями центробумтреста без распределения по контраге 

на 11,8 миллион, рубл.

Опыт исчисления товарооборота СССР в 1923)24 г. 325

предприятий, памп было положено второе полугодие 1922/23 года и оборот 
1923/24 года был исчислен, исходя из сопоставления сплошных данных об 
оборотах за три полугодия по 68 губ. Союза. В результате мы получили 
весь оборот неотчетных промышленных предприятий Союза в 1.789,9 милл . 
черв, рублей, а вместе с неучтенным оборотом кустарно-промысловой коопе
рации—2.016,9 милл. руб.

Таблица № 10

Оборот н еотчетн ы х  промы ш ленны х предп риятий  СССР

в 1923/24 году в миллионах червонных рублей

КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Октябрь— 

март

Апрель— 

сентябрь

За

1923/24 г.

1 2 3 4

1. Государственные.............................................
2. Кооперативные.................................................
3. Ч а с т н ы е ..........................................................

158,8
48,9

665,6

151,4
77,9

687,3

310,2
126,8

1.352,9

Итого по п. 1 - 3 ............................. 873,3 916,6 1.789,9

Исключая из указанной цифры ту часть оборота, которая падает на 
цензовую промышленность, получаем 189,2 милл. руб. оборота кустарно-нро- 
мысловой кооперации и 1.199,1 милл. рублей оборота частных кустарных 
предприятий и отдельных кустарей. По исчислениям В. А. Гухмана продук
ция кустарной промышленности Союза для 1923/24 года выражается в сумме 
1.725,6 милл. черв, рублей, 1 наше исчислепие дает 1.388,3 милл. руб. При
нимая во внимание, что продукция кустарей целиком реализуется на рынке, 
вносим соответствующую поправку в наше исчисление и получаем таким 
образом реализованную часть продукции всей промышленпости Союза (исклю
чая военную) в 5.333,0 миллиона черв. руб. «

Приведенное выше исчисление мы считаем минимальным по следую
щим соображениям. Вся продукция цензовой промышленности 1923/24 года 
но исчислениям Ф. Г. Дубовикова2 выражается в сумме 4.441,6 милл. черв, 
руб., исчисленная же нами реализованная часть ее в 3.577,9 милл. руб., 
составляет 80,6% всей продукции цензовой промышленности, что не соответ
ствует публикуемым самим ДОС'ом данным, по которым реализация продукции 
за  1923/24 год превысила выработку па 2,5°/08 и к началу 1924/25 г. запасы 
товаров стояли в общем па очень низком уровне, исчисляясь для массовых 
товаров непосредственного потребления в размере меньшем месячного про
изводства. 4

Объяснение указанному недоучету реализованной части продукции цен
зовой промышленности лежит очевидно в неполноте данных ЦОС‘а ВСНХ 
в приведенной нами выше таблице 9, где под продажей понимается отпу-

1 Б. А. Гухман: „Продукция и потребление в СССР". Москвв. 1925 г., стр. 122.
1 „Экономическое Обозрение". Февраль 1925 г., стр. 305.
3 См. „Торгово-Промышленную газету" от 4 февраля 1925 г. № 28.
* „Государственная промышленность СССР* за первое полугодие 1924/25 г. Москва, 

1925 г., стр. 101.
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Таблица № 11

О борот промыш ленных предприятий по СССР в 1923/24 году

в миллионах червонных рублей

К а т е г о р и и  п р е д п р и я т и й
Октябрь— 

март
А прель-
сентябрь

Октябрь— 
сентябрь

1 2 3 4

А. государственные предприятия

1. Цензовая промышленность.........................
2. Прочие предприятия .....................................

1.375,5
15,0

1.884,0
14,5

3.259,5
29,5

Итого по п. 1—2 . . .

Б. Кооперативные предприятия

3. Цензовая промышленность.........................

1.390,5

69,5

1.898,5

95,1

3.289,0

164,6
189,24. Прочие предприятия..................................... 73,1 116 1

Итого по п. 3—4 . . .

В. Частные предприятия

5. Цензовая промышленность.........................
6. Прочие предприятия.....................................

142,6

64,9
588,/

211,2

88,9
610,4

353.8

153.8 
1.199,1

Итого по п. 5—6 . . 653,6 699,3 1.352 9

Всего по А + Б + В  . . . 

Поправка на недоучет по мелк. пром. . . .

2.186,7

162,8

2.809,0

174,5

4.995,7

337,3

Итого с поправкой на недоучет 2.349,5 2.983,5 5.333,0

щенный в счет проданного оптом товар; возможно и на стороне преуве
личение %  продукции, учитываемой ЦОС‘ом, но отношению ко всей продук
ции цензовой промышленности.

Переходя к последней части товарооборота, к продажам крестьян 
производителей, мы не останавливаемся н а  методах получения цифр, с ч и т а я  
их ориентировочными и подлежащими в дальнейшем проверке п уточнению. 
Выше нами был указан источник, из которого они были получены. В исчи
сления В. Г. Громана нами было внесено уточнение перевода довоенной  
оценки в современные цены, исходя из нового оптового индекса Госплана, 
и выброшенная на городской рынок товарная часть по нашим исчислениям

Опыт исчисления товарооборота СССР в 1923124: г. 327

составила 2.325,1 милл. черв, руб., внутри-крестьянский оборот выразился 
в сумме 1.307 милл. руб. Общая сумма продаж крестьян - производителей 
исчислена нами, таким образом, в 3.64:2,2 милл. черв. руб. Суммируя отдель
ные элементы всего товарооборота страпы, мы получаем весь товарооборот 
1923/24 г. по Союзу Республик в 18.564,4 милл. черв, руб., или 10.907,4 милл. 
руб. довоенных, как минимальную цифру. Но отношению к довоенному товаро
обороту, исчисленному С. 1'. Струмилипым 1 в 20,5 милл. руб., товарооборот 
1923/24 года составит 53,2% без поправки на недоучет, с поправкой до 10% 
на возможный недоучет (20.420,8 милл. черв, руб.)— 58,5%.

Таблица № 12 

Товарооборот СССР в 1923/24 году

(исчисление)

К а т е г о р и и  и р я д  п р е д 

п р и я т и й

Сумма оборота

В миллипг. 
черв. р)б.

1» 0/„7о к 
общему 

итогу
1 2 3

А. Торговые предприятия
1. Государственные.............................
2. К ооперативны е.............................
3. Частные.............................................

2.941.6
2.653.6 
3.994,0

15,8
14,3
21,6

Итого по п. 1—3 . . . 9.589,2 51,7

Б. Промышленные предприятия
4. Государственные............................. 3.289,0

353,8
17,7

1,95. К ооперативны е.............................
6. Ч а с т н ы е .......................................... 1.352,9 7,3

Итого по п. 4—6 . . . 

Тоже с поправкой на недоучет .

В. Продажи крестьян-производителей
7. Внутренний крестьянский оборот.
8. Продажи на потребит, рынок . .

4.995,7

5.333.0

1 317,1
2.325.1

26,9

28,7

7,1
12,5

Итого по п. 7—8 . . . 3.642,2 19,6

Весь товарооборот . . . 18.564,4 100,0

С поправкой на возможный не
доучет .......................................... (20.420,8) —

Из указанной цифры товарооборота 6.230,6 м и л л .  руб. падает на оборот 
государственных предприятий (33,6%), 3,007,4 милл. руб. приходится на обо
рот кооперативных предприятий (16,2%), и на оборот частных торго
вых предприятий, включая в них и продажи крестьян - производителей, 
9.326,4 милл. руб. (50,2%).

1 „Плановое Хозяйство" № 1. Январь 1925 г. С. Г. Струмилии: „Наш довоенный 
товарооборот".
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Переходя к распределению оборота на опт и розницу, мы пользовались 
в наших исчислениях следующими данными.

Для государственных торговых предприятий (торгов, синдикатов, акцио
нерных о-в, хозрасчетных предприятий и товарных операций банков) мы 
имели непосредственные отчетные данные и лишь для небольшого числа 
Акционерных обществ взяли коэффициенты оптового и розничного оборота 
но прочим акционерным обществам, имевшим указанное разделение. Наконец, 
для прочих торговых государственных предприятий оптовым оборотом мы 
считали весь оборот 5 разряда торговых предприятий и 3/4 оборота торго
вых предприятий 4 разряда, полагая, что большая часть оборота оптово- 
розничных предприятий относится к оптовым операциям. В обороте потре
бительской кооперации мы приняли оптовую часть оборота в размере 45,9%, 
исходя из данных о продажах на потребительский рынок и проведя все 
снабженческие операции через опт для сельско-хозяйственной кооперации, 
идя тем л;е путем— 41,4.

Оптовый оборот частных торговых предприятий нами был принят как 
весь оборот 5 разряда и половина оборота четвертого разряда торговых 
предприятий.

Таблица № 1 3

Опт и розница в обороте торговы х  п редприятий  СССР в 1923/24 году

о>>о.
В т о м ч и с л е

н
ъ  %

В %*/, ко всему 
оборотуК а т е г о р и и  п р е д п р и я т и й В милл. черв. руб.

* я о * а; 35
СО сз

Оптовый
оборот

Розничн.
оборот Опт. Розница

1 2 3 4 5 6

А. государственные предприятия

1. Т о р г и .............................................. 470,0 329,0 141,0 70,0 30,0
2. Синдикаты..................................... 974,4 934,5 39,9

190,1
95,9 4.1

25,03. Акционерные о - в а ..................... 760,3 570,2 75,0
4. Хозрасчетные предпр. и банки . 425,6 319,2 106,4 75,0 25,0
5. Прочие п редприятия................. 311,3 237,5 73,8 76,3 23,7

Итого по п. 1—5 . . 2.941,6 2.390,4 551,2 81,3 18,7

Б. Кооперативные предприятия

6. Потребительская коопер. . . . 2.050,8 940,8 1.110,0 45,9 54,1
7. Сельско-хоз. коопер...................... 602,8 249,6 353,2 41,4 58,6

Итого по п. 6—7 . . 2.653,6 1.190,4 1.463,2 44,9 55,1

В. Частные предприятия ................ 3.994,0 1.034,4 2.959,6 25,9 74,1

Всего по А + Б + В  . . 9.589,2 4.615,2 Ц-974,0 48.1 51,9
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Принимая для частных предприятий на долю опта в 4 разряде (оптово- 
розничная торговля) половину всего оборота 4 разряда, мы отнюдь не пре
увеличивали долю разпицы в обороте этого разряда, исходя из того сообра
жения, что согласно установившейся практике органов фиска, последние 
зачастую и чисто розничные предприятия заставляли во втором полугодии 
1923/24 г. выбирать патенты на торговые предприятия 4 разряда. Таким 
образом мы получили распределение оборота торговых предприятий на опт 
и розницу.

Из приведенной таблицы 13 видим, что на долю опта в государствен
ных торговых предприятиях приходилось 81,3% всего их оборота, на долю 
кооперации 44,9%  и на долю частного оптовика 25,9%  оборота частпых 
предприятии. В общем же оптовом обороте всех торговых предприятий на 
долю государственного опта приходилось 51,8%, на долю кооперации 25,8%, 
на долю частных предприятий 22,4%  всего оптового оборота торговых пред
приятий. Таким образом государственные и кооперативные торговые пред
приятия заняли первенствующее место в оптовом обороте торговых пред
приятий СССР в 1923/24 году.

Таблица № 14

Онт и розница в обороте государствен н ы х , кооперативны х и частн ы х  торговы х
п редприятий  СССР в 1923/24 году

Категории предприятий

В милл. черв. руб- В %% к итогу

Ве
сь

 
об

ор
от В том числе

Ве
сь

 
об

ор
от В том числе

Оптовый Рознич
ный Опт. Розница

1 2 3 4 5 б 7

1. Государств, предпр. . 2.941,6 2.390,4 551,2 30,7 51,8 11,1
2. Кооперативные , 2.653,6 1.190,4 1.463,2 27,7 25,8 29,4
3. Частные „ 3.994,0 1.034,4 2.959,6 -11,6 22,4 59,5

Итого по п. 1— 3 . 9.589,2 4.615,2 4.974,0 100,0 100,0 100,0

Что касается розничного оборота торговых предприятий, то на долю 
государственной розницы приходилось 11,1%, на долю кооперации 29,4%  и 
па долго частной розницы 59,5% всего розничного оборота торговых пред
приятий Союза в 1923/24 году. Выше мы отметили, что первое место в опто
вом обороте торговых предприятий заняли государственные и кооперативные 
предприятии (более 70%); в рознице мы имеем обратное явление и более 
половины всего розничного оборота торговых предприятий приходится на 
оборот частной розницы (59,5%) и только 40,5% падает на оборот государ
ственных и кооперативных торговых предприятий. Если мы обратим свое 
внимание на изменения в структуре оборота за оба полугодия 1923/24 года, 
то увидим, что во всех ступенях торгового посредничества, за исключением 
частных торговых предприятий, имеет место рост оборота во втором полу
годии 1923/24 г., особо резко сказавшийся в увеличении оборота кооператив
ных предприятий.
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Т а б л и ц а  Л? 15

Оборот торговых предприятий СССР в 1 и 2 полугодии 1923/24 года

(в относительных величинах)

КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

О
кт

яб
рь

—
 

м
ар

т

А
пр

ел
ь—

 
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

—
 

се
нт

яб
рь

А
п

ре
ль

- 
се

нт
яб

рь
 

в 
%

,7
о 

к 
ок

тя
б

рю
—

м
ар

ту

1 2 3 4 6

А. государственны е предприятия

1. Т о р ги ...........................................................................................
2. С и н д и к а т ы ........................................................ .....................
3. Акционерные об-ва .............................................................
4. Товарные операции банков и хозрасчетных пред

приятий .......................................................................................
5 . Прочие предприятия ....................................... .....................

40 .5
39 .3
36 .5

43 ,0
52.4

59 .5  
60,7
63 .5

57,0
47.6

100,0 
100,0
100 .0

100.0 
100,0

146,8
154,4
174,0

132,6
91,0

И то го  по 1— 5 .................................................. 40 ,7 59 ,3 100,0 145,8

Б. Кооперативные предприятия

6 . П о тр еб и тел ьск ая  к о о п е р а ц и я ......................... '.......................
7. С ельск о -х о зя й ств ен и ая  к о о п е р а ц и я ...................................

3 8 .5
41.5

61.5
58 .5

100,0 
100,0

159.9
140.9

Итого по 6— 7 .................................................. 39 ,2 60,8 100,0 155,4

В. Частные предприятия . . .  ...................................................... 56 ,7 43 ,3 1оо ,о 76 ,4

Всего п о А + Б  +  В . • ...................... 46,9 53,1 1 оо,о 113,1

Оборот частного посредника уменьшился на 23%, и если в о б о р о те  
торговых предприятий в 1 полугодии частный посредник занимает 50,3%» 
т.-е. половину всего посреднического оборота, то во втором полугодии доля 
участия его падает до 34,0% за счет соответственного увеличения оборота 
государственных предприятий и кооперации.

В результате, в годовом итоге мы имеем более половины всего обо
рота торговых предприятий на стороне государства и кооперации.

Переходя к обороту производителей, мы исчисленную цифру оборота 
промышленных предприятий Союза в 5.333 милл. черв. руб. распределили 
между оптовым и розничным оборотом по следующим данным. В части, ка
сающейся оборота государственных промышленных предприятий, мы приняли 
за оспову материалы ДОС‘а ВСНХ о реализации продукции п р о м ы ш л е н н о с т и  
333 производственными объединениями, по которым на оптовые п р о д а ж и  
приходилось более 90% всего оборота учтенных ЦОС‘ом организаций, и ука
занный процент распространили на исчисленный нами оборот государствен
ных промышленных предприятий.
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Т а б л и ц а  Л? 16

Участие отдельных категорий торговых предприятий в обороте
1923/24 г.

(в относительных величинах)

КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

О
кт

яб
рь

—
 

м
ар

т

А
пр

ел
ь—

 
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

—
 

С
ен

тя
бр

ь

1 2  ,.| 3 4

1. Государственные предприятия...................................
2. Кооперативные „ .............................. ....
3. Частные „ ...................................

26,6
23,1
50,3

34,3
31,1
34,0

30.7
27.7 
41,6

Всего по 1—3 .......................... 1 0 0 ,0 160,0 1 0 0 , 0

Таблица И? 77
Опт и розница в реализации продукции государственн ой  цензовой промы ш лен

ности  333 п роизводствен ны м и  объединениям и в 1923/24 году

Н а и м е н о в а н и е  т о в а р 

н ы х  г р у п п

“  ЬО *
2  "■ ч

В т о м ч и с л е

§
о  Xр, оа Ом
с  §  И

Продано оптом Продано в роз
ницу

о  8  25 д<ц с? ж В милл. В % к В милл. 
чер. руб.

В %  к 
гр. 2 -ой.

О К  §
га  г  ш чер. руб. гр. 2 -ой.

1 2 3 4 5 6

1. Каменный у г о л ь .......................... 118,2 118,2 1 оо,о
2. Нефтетопливо и нефтепр. . . 189,8 189,8 1 оо,о __
3. Металлические изделия . . . . 348,1 330,0 95,0 17,5 5,0
4. С о л ь ................................................ 1 0 ,8 10,3 95,8 0,5 4,2
5. Руды . . . . . . . . . . . . 9 , 8 9 , 8 1 0 0 , 0 __
6 . Строительные материалы . . . 25,8 25,1 97,2 0,7 2 , 8
7. Стеклофар. и фаян. изделия .
8 . Все текстильные изделия . . .

29,2
854,3

25,5
753,5

87,3
8 8 , 2

3,7
1 0 0 , 8

12.7
1 1 .8

в том числе:
хлопчатобумажные . . . . 557,9 481,3 86,3 76,6 13,7
ш е р с т я н ы е .......................... 180,2 161,7 89,7 18,5 10,3
л ь н я н ы е ............................... 8 8 , 8 85,2 95,9 3,6 4,1пеньковые .......................... 17,01 17,0 99,9 0 ,0 1 0 ,1ш елковы е...............................

9. Кожевенные продукты и изде
10,4 8 , 2 78,7 2 , 2 21,3

лия .................................................... 101,3 85,8 84,7 15,5 15,3
10. Изделия и продукты химиче

ской промышленности . . . . 150,7 133,1 88,3 17,6 11,7
11. Электротехнические изделия . 41,1 36,8

(40,8)
89,5 4,3 10,5

12. Изделия бумажной промыш. . 47,3 8 6 , 2 (6,5) 13,8
13. Лесные материалы и изделия

деревообделочн. промышлен. . 113,3 108,6 95,9 4,7 4,1
14. Продукты сахарной промыш. . 158,4 150,1 94,8 8,3 5,2
15. Изделия табачной промыш. . . 78,3 58,6 74,8 19,7 25,2
16. „ махорочной промыш. 19,0 18,4 96,8 0 , 6 3,2
17. „ маслобойной промыш. 18,6 17,2 92,5 1,4 7,5
18. „ крахмалопаточ. пром. 2,7 2,7 1 0 0 , 0
19. Продукты чайно-кофейн. пр. 23,0 19,3 83,9 3,7 16,1

Итого по п. 1— 19 . . 2.339,7 2.134,2 91,2 205,5 8 , 8
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В обороте кооперативных промышленных предприятий, нами было при
нято процентное отношение оптового и розничного оборота но данным вы
борочного учета, но которому па опт приходилось 55% и 45% на розницу и, 
наконец, в установлении соотношений опта и розницы в обороте частных 
промышленных предприятий мы исходили из следующих соображений. Для 
реализованной части цензовой промышленности мы приняли тот же коэф
фициент опта, что и для государственной цензовой промышленности, осталь
ную часть— реализацию кустарной промышленности приняли целиком прохо
дящей через розничную продажу, что безусловно преувеличит коэффициент 
розницы в обороте частных промышленных предприятий. Выделить же даже 
приблизительно нз реализации продукции кустарей оптовые и розничные 
продажи мы не имеем возможности за отсутствием каких-либо данных.

Т а б л и ц а  М. 18

Опт и розница в обороте промышленных предприятий СССР

в 1923/24 году

В Т О М  Ч И С Л Е

КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Весь оборот 
в миллионах 
червонных 

рублей

3 миллионах чер
вонных рублей

В у„у„ ко всему 
обороту

Зптовый
оборот

Розничн.
оборот Опт. Розница

1 2 3 4 5 б

1. Государств, предприятия . .
2. Кооперативн. „ . .
3. Частные „ . .

3.289,0
353,8

1.352,9

2.999,0
194,6
140,3

289,4
159,2

1 .2 1 2 , 6

91,2
55,0
10,4

8 , 8
45,0
89,6

Итого по п. 1—3 .  . 4.995,7 3.334,5 1.661,2 66,7 33,3 ;

С поправкой на недоучет по 
мелкой промышленности . . 5.333,0 3.334,5 1.998,5 62,5 37,5

Таким образом весь оборот промышленных предприятий Союза в 1023/24 г. 
на 62,5% прошел через оптовый оборот и на 37,5% через розницу- 
На долю государственных предприятий приходилось 90,0% всего оптового 
оборота промышленных предприятий, на долю кооперации 5,8% и на долю 
частных предприятий всего лишь 4,2% всего оптового оборота промышлен
ных предприятий. Подавляющий вес в оитовом обороте промышленности та
ким образом принадлежал государству.

В рознице на первом месте стоял оборот частных промышленных пред
приятий и кустарей; несмотря на преувеличенную в пашем исчислении 
цифру розничного оборота их, который составил 77,5% всего розничного обо
рота промышленных предприятий, на государственную розницу пришлось 
14,5% и на кооперативную 8,0% всего розничного оборота промышленных 
предприятий.
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От полугодия к полугодию обороты промышленных предприятий всех 
категорий росли: наиболее резко кооперация и наименее—обороты частных 
промышленных предприятий и кустарей.

Т а б л и ц а  Л? 19

Оборот промышленных предприятий СССР в 1 и 2 полугодии 1923/24 года 

(в относительных величинах)

К а т е г о р и и  п р е д п р и я т и й
Октябрь- Апрель - Октябрь-

Апрель — 
сентябрь,
в Уо*/о

март сентябрь сентябрь к октябр., 
марту

1 2 3 4 5

А. Государственные предприятия

1. Цензовая пром ы ш ленность..........................
2. Прочие п редп ри яти я ..........................

42,2
50 ,8

57,8
49,2'

Ю0,0 
100,0

137,0
96,7

Итого по 1—2 . . . .

Б. Кооперативные предприятия

3. Цензовая промы ш ленность..........................
4. Прочие п редп риятия .......................................

42,3

42 .2
38,6

57.7

57.8  
61,4

100,0

100,0 
100,о

136,5

136.8
158.8

Итого по 3 — 1 . . . .  

В. Частные предприятия

40,3 59 ,7 100,о 148,1

5 . Цензовая пром ы ш ленность..........................
6. Прочие п редп ри яти я .......................................

42 ,2
49,1

57.8
50.9

100.0
100.0

137,0
103,7

Итого по 5 — 6  . . . .  

Всего п о А -|-Б + В  . . . 

Поправка на недоучет по мелкой промышл.

48 .3  

43 ,8

48.3

51.7  

56 ,2

51.7

100.0

100.0

100.0

107,0

128,5

И ю го с поправкой на 
недоучет ...................... (44 ,0 ) (56,0) 1 оо,о 128,8

В нервом полугодии на оборот государственных промышленных пред
приятий приходилось 59,2% всего оборота промышленных предприятий Союза, 
На долю кооперации 6,1% и на долю частной промышленности и кустарей 
34,7% оборота промышленных предприятий.
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Т а б л и ц а  №  2 0

У частие отдел ьн ы х  категорий промы ш ленны х предприятий  в обороте 1923/24- г.
(в относительных величинах)

К а т е г о р и и  п р е д п р и я т и й
Октябрь—

март
Апрель— 
сентябрь

О к тя б р ь -
сентябрь

1 2 3 4

5 9  2 63,6
7,1

29,2

61.7
6 , 6

31.7
2. Кооперативные п р е д п р и я т и я ......................
3 . Частные п р еп р и яти я .......................................

6.1
34 ,7

Итого по п. 1—3  . . .

сГогН

1 0 0 ,0 1 0 0 , 0

Во втором полугодии государственные предприятия увеличили свой 
вес до 63,6%, кооперация до 7,1% всего оборота промышленных предприя
тий. Вес оборота частных промышленных предприятий, наоборот, упал до 
29,2% эа счет соответственного увеличения доли государства и кооперации 
в промышленном обороте 1923/24 г.

В результате в годовом итоге мы имеем более двух третей всего обо
рота промышленных предприятий на стороне государства и кооперации 
(68,3%) и лишь около одной трети (31,7%) на стороне частных предприятий 
и кустарей. Таким образом как в обороте торговых предприятий, так и про
мышленных, мы наблюдаем со второго полугодия уменьшение доли участия 
частного посредника и производителя, место которых не только целиком за
нимают государство и кооперация, но и в обоих случаях дают довольно зна
чительный рост оборота для второго полугодия 1923/24 года.

Наконец, определив опт и розницу в обороте торговых и промышлен
ных предприятий Союза в 1923/24 году, мы попытались дать разделение 
всего товарооборота на оптовый и розничный.

Т а б л и ц а  №  2 1

Опт и розница во всем  товарообороте СССР в 1923/24 г.

Ве
сь

 
об

ор
от

 
в 

ми
лл

. 
че

рв
 

ру
б. В т о м  ч и с л е

К а т е г о р и и  п р о д а в ц о в В милл. черв. руб. В % ко всему 
обороту

Оптовый
оборот

Рози.
оборот Опт. Рози.

1 2 3 4 5 6

1 . Промышленн. предприят............................
2. Сельское население ...................................

5 333,0 
3.642,2

3.034,5 1.998.5
3.642.5

62,5 37,5 
1 0 0 ,0

Итого производители. 

3. Торговые п осредн и ки ..............................

8.975.2

9.589.2

3.334,5

4.615,2

5.640,7

4.974,0

37,2

48,1

62,8

51,9

Всего по п. 1—3 . . 18.564,4 7.949,7 10.614,7 42,8 57,2
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В приведенной таблице нами для сельского населения вся продажа 
крестьян, как на внутрикрестьянском, так и на городском рынке, была про
ведена через розничный оборот, что, конечно, преувеличит до известной сте
пени вес всего розничного оборота в общем обороте страны, так как оче
видно, что та часть крестьянских продаж, которая производится крупным 
заготовителям (Хлебопродукт, Госбанк и пр.) и скупщикам, по ценностному 
моменту безусловно будет разниться от тех же продаж на городской рынок 
и будет скорее близка к опту, чем к чисто розничной продаже. Но отсутствие 
каких-либо источников не позволяет нам в данный момент определить и 
обосновать часть рпта в крестьянских продажах, поэтому мы с указанной 
оговоркой и провели весь оборот сельского населения через розницу, пола
гая, что особо крупной ошибки мы здесь все-же не сделали.

Таким образом в результате нашего исчисления на долю опта приш
лось 42,8% и на долю розницы 57,2 всего товарооборота страны в 1923/24 году, 
причем подавляющее значение оптовые продажи имели в обороте промыш
ленных предприятий (62,5%), немного менее половины всего оборота прихо
дилось на опт (48,1) в обороте торговых предприятий и, наконец, розница 
имела подавляющее значение в обороте сельского населения.

Т а б л и ц а  №  2 2

Опт и розница 
и

во всем  товарообороте государствен н ы х , кооперативны х 
частн ы х  предприятий  СССР в 1923/24  году

К а т е г о р и и  п ре д-

В милл. червонных рублей В % % к итогу

Весь В том числе Весь В том числе

оборот Опт Розница оборот Опт Розница

1 2 3 4 5 6 7

1. Государствен, предпр.
2. Кооператива предпр.
3. Частные предпр. . . .

6.230,6
3.007.4
9.326.4

5.390.0
1.385.0 
1.174,7

1
8

840.6 
622,4
151.7

33,6
16,2
50,2

67,8'
17,4
14,8

7,9
15,3
76,8

Итого по п. 1—3 18.564,4 7.249,7 10.614,7 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0

Между государственными предприятиями, кооперацией и частным обо
ротом оптовый и розничный оборот распределился следующим образом: обо
рот государственных предприятий нолучил преобладание в опте (67,8%), 
Частный, наоборот, в рознице (76,8%).

В обороте каждого вида предприятий опт и розница заняли следующее 
Место. В обороте государственных предприятий на долю опта приходилось 
86,5%, т.-е. преобладающим видом оборота государственных предприятий 
была оптовая продажа, кооперация распределила свой оборот почти поровну 
Между оптовыми и розничными продажами, с небольшим перевесом в сто
рону розницы (53,9% розница и 46,1% опт) и, наконец, частный оборот на 
87 4% вел продажу в розницу, таким образом преобладающим видом оборота 
частных предприятий была продажа в розницу.
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Т а б л и ц а  №  3 3

Опт и розница в товарообороте СССР в 1923/24  г.
(в относительных величинах)

КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ве
сь

 
то

ва


ро
об

ор
от

В том

оонсо

числе

УX
55СП
Оси

1 2 .3 4.  а

1. Государств, предприятия ..................
2. Кооперация ..................
3. Частные „ .................

1 0 0 , 0  
1 0 0 ,0  
1 0 0 , 0

86.5 
46,1
1 2 .6

13,5
53,9
87,4

Итого по п. 1—3 ................. 1 0 0 , 0 41,9 58,1

Как изменялся весь товарооборот от полугодия к полугодию, видно из 
приводимой ниже таблицы.

Таблица Л? 34
Весь оборот СССР в 1923/24  году

(по полугодиям)

В миллион, черв. руб. В % %  ко всему 
товарообороту

КАТЕГОРИЯ ПРОДАВЦОВ >>ч <о о в
с §  < и.

>->Ч 0)
§ щ

« 2

§и
РЭГО

>> ч ш о  я с  ч  о-н и

>>
3 3
с §<М и

=<ои
гаСП

1 2 3 4 5 6 7

А. Промышленные предприятия

1. Государственные . . . . . . .
2. К ооперативны е...............................
3. Ч а с т н ы е ...........................................

1.390,5 
142,6 
816,4

1.898,5 
2 1 1 , 2  
873,8

3.289,0
353,8

1.690,2

16,4
1.7
9,6

18,9
2 ,1
8,7

17,7
1,9
9 ,1

Итого по п. 1—3 . . . . 2.349,5 2.983,5 5.333,0 27,7 29,7 28,7

Б. Сельское население .............................. 1.649,9 1.992,3 3.642,2 19,4 19,8 19,0

Итого производит. (А + Б )

В. Посредники (торговые предприя
тия)

4. Г осударствен н ы е..........................
5. К ооперати вн ы е..............................
6 . Частные . . . . ...........................

3.999,4

1.196,8
1.039,2
2.264,6

4.975.8

1.744.8
1.614.4
1.729.4

8.975,2

2.941.6
2.653.6 
3.994,0

47.1

14.1
1 2 .2  
26,6

49,5

17,3
16,0
17,2

48.3

15,9
14.3 
21,5

1 __

Итого по п. 4— 6  . . . . 4.500,6 5.088,6 9.589,2 52,9 50,5 51,7

Весь товарооборот (А +  
+  Б +  В ) ...................... 8.500,0 10.064,4 18.564,4 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
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В первом полугодии на продажи производителей падало 47,1% всего 
товарооборота и 52,9% на долю посредников, во втором полугодии вое по
среднического оборота уменьшился до 50,5% за счет соответственного увели
чения оборота промышленных предприятий и кустарей и, как выше уже мною 
было отмечено, уменьшилась доля частных посредников в посредническом 
обороте страны.

Во всем товарообороте 1923/24 года на оборот государственных пред
приятий (производители и посредники) в первом полугодии падало 30,4%, во 
втором вес государственного оборота поднялся до 36,2%; па оборот коопера
ции приходилось в первом полугодии 13,0% всего товарооборота страны, во- 
втором полугодии кооперация увеличила свой вес до 18,1% и. наконец, оборот 
частных предприятий, включая в него и продажи сельского населения, в пер
вом полугодии составлял 55,7% всего товарооборота, во втором полугодии 
доля его упала до 45,7%. Таким образом, начиная со второго полугодия 
1923/24 года, государство и кооперация охватили более половины всего 
товарооборота страны, причем сокращение оборота частных предприятий 
лежало исключительно на стороне оборота частного посредника.

Т а б л и ц а  Л? 35

Вес оборота госуд арства , кооперации и частн ы х  предприятий

во всем товарообороте СССР в 1923/24 г.

Категории предприятий.

В миля. червонных рублей В % % ко всему товарообо
роту

§ « к
щ Ч■ о | и 2-е

 
по

лу


го
ди

е

За
 

го
д

1-е
 

по
лу


го

ди
е.

2-е
 

по
лу


го

ди
е <ои*.

тоС■ .
1 2 3 4 5 6 7

1. Государств, предпр. . 2.587.0 3.643,3 6.230,6 30,4 36,2 33,6
2, Кооперативн. „ 1.181,8 1.825,6 3.007,4 13,9 18,1 16,2
3. Частные , 4,730,9 4.595,5 9.326,4 55,7 45.7 50,2

И т о г о  по 1—3 . 8.500,0 10.064,4 18.564,4 1 0 0 ,о 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0

Наконец, обращает на себя внимание соотношение между товарной 
долей городской и сельской продукции, которое подтверждает закономерность, 
отмеченную В. Г. Громаном.1 Правда, полученные нами коэффициенты 59,4% 
для промышленной продукции и 40,6% для сельского хозяйства не Совсем 
совпадают с его данными: для сельского хозяйства округляя 37%, для про
мышленной части 63%.

1 В. Г. Громан: .О  некоторых закономерностях, эмпирически обнаруживаемых в на
шем народном хозяйстве*. „Плановое Хозяйство* № 1 . Январь 1925 г., стр. 97.

Плановое Хозяйство № 7. 22
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Т а б л и ц а  Л» 2 6

Соотношение товарной доли промыш ленности и сельского  
х о зя й ств а  в товарообороте 1923/24 года

К а т е г о р и и  п р о д а в ц о в

Весь товарооборот

В милл. 
черв. руб. В •/."/«

1 2 3

1. Промышленные предприятия .
2. Сельское население .................

5.333,0
3.642,2

59,4
40,6

Итого производители (1 + 2 ) 8.975,2 1оо,о

3. Торговые посредники.................. 9.589,2 106,8

Всего по п. 1—3 . . . . 18.564,4 206.8

По все же это расхождение отнюдь не умаляет значения устойчиво
сти данного соотношения и объясняется очевидно различным охватом учтен
ной нами товарной доли продукции промышленности, лежахцей на стороне 
недоучета нами товарной части продукции промышленности.

Сопоставляя полученные нами соотношения с довоенными для 1895 и 
1913 г., исчисленными С. Г. Струмилины.м 1 для всей бывшей империи, мы и 
здесь не находим существенного расхождения в соотношении товарной доли 
промышленности и сельского хозяйства.

Т а б л и ц а  .1? 2 7

Соотношение товарной доли промыш ленности и сельского х о зяй ств а  в 
товарообороте 1923/24  г. по сравнению  с довоенны м товарооборотом

К а т е г о р и и  п р о д а в ц о в 1895 г. 1913 г. 1930/24 г.

1. Промышленные предприятия .
2. Сельское население ..................

64,8
35,2

65.5
34.5

59,4
40,6

Итого производители . . 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

3. Торговые посредники.................. 1 1 0 ,0 81,0 106,8

Всего по п. 1—3 . . . . 2 1 0 , 0 181,0 206,8

1 С. Г. Струмилнн: .Н аш и эмиссионные возможности*. „Плановое Хозяйство" № 5. 
Май 1925 г., стр. 119.
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Наоборот, в соотношении между всей товарной продукцией и той ее 
частью, которая проходит через каналы торгового посредничества, постоянства 
согласно исследованиям С. Г. Струмилина не наблюдается, причем % обо
ротов торговых посредников в оощем итоге всего товарооборота страны для 
довоенного периода все время проявлял явную тенденцию к сокращению.

Т а б л и ц а  №  2 8

Роль посреднического оборота в общем товарообороте 1923/24 г. и сопоставле
ние с довоенным периодом

КАТЕГОРИИ ПРОДАВЦОВ 1895 г. 1913 г . 1923/24 г .

1 2 3 4

1. Промышленные предприятия . . . .
2. Сельское население ......................

31,2
17,0

36.1
19.1

28,7
19,6

Итого производители . . 48,2 55,2 48,3

3. Торговые посредники . . . 52,8 44,8 51,/

Всего по п. 1—3 .  . . . 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

Что же касается 1923/24 года, то доля посреднического оборота в об
щем товарообороте страны занимает немного более половины всего товаро
оборота, приближая таким образом пас к соотношениям 1895 года, причем 
уменьшение веса оборота производителей по сравнению с 1913 г. лежит 
исключительно на стороне оборота промышленных предприятий.

Теперь попытаемся произвести разделение посреднического оборота 
192о/24 года на оборот с сельско-хозяйственными и промышленными това
рами. В нашем распоряжении для указанной цели имелся весьма незначи
тельный и в ТО же время далекий от точности материал, но все же доста
точный для статистической прикидки. Так, по материалам Наркомвнуторга, 
мы имеем возможность определить долю оборота сельско-хозяйственных и 
промышленных товаров в посредническом обороте государственных пред
приятий на основании исчисленного им, но частичным отчетным и выбороч
ным данным, оборота с сельско-хозяйственными и промышленными товарами 
(синдикаты, акционерные общества и хозрасчетные предприятия).

По этим данным на долю оборота с сельско-хозяйственными товарами 
надает 47,6% и на долю промышленных 52,4%. Распространяя полученное 
соотношение на весь посреднический оборот государственных предприятий 
имеем для сельско-хозяйственных товаров 1.400,2 миллиона червонных рублей 
и 1.541,4 миллиона червонных рублей для промышленных.

Те же данные Наркомвнуторга позволяют нам разбить посреднический 
оборот кооперации на оборот с сельско-хозяйственными и промышленными 
товарами. Указанное разделение НКВнуторгом произведено по выборочным 
данным первичной сети, союзной и кооперативных центров. На оборот с сел ь- 
еко-хозяйствеппыми товарами по этим данным падает 39,5% и на оборот 
промышленных— 60,5% всего посреднического оборота кооперации.

Наконец, в частном посредническом обороте доля сельско-хозяйственных 
товаров и промышленных взята по биржевому коэффициенту, который безс-

22*
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словно преуменьшает значение оборота частного посредника с сельско-хо- 
зяйственными товарами, но за неимением других данных мы с указанной  
оговоркой использовали биржевые коэффициенты.

Таблица .1" 29

Оборот сельско-хозяйственных и промышленных товаров в посредническом
обороте 1923/24 года

( 1-й вариант)

К а т е г о р и и  п о с р е д н и к о в

а  3 
В в; о о 

о , е 
о  а ,о  си
°  я- в

В т о м  ч и с л е

Оборот сел.-хоз. 
товаров

Оборот промыш
ленных товаров

л  ч  ч  О ь; \о 
1> Е >> 

П  2  Ь
В милл. 
черв. р.

В Уо%
к  гр. 2

В милл. 
черв. р.

В % %  
к гр. 2

1 2 3 4 5 6

1. Г осударствен н ы е..........................
2. К ооперативны е..............................
3. Ч а с т н ы е ...........................................

2.241.6
2.653.6 
3.994,0

1.400.2
1.048.2 

898,6

47,6
39.5
22.5

1.541.4
1.605.4
3.095.4

52.4
60.5
77.5

Итого по п. 1—3 . . 9.589,2 3.347,0 34,9 6.242,2 65,1

В результате, во всем посредническом обороте на долю сельско-хозяй- 
ственнмх товаров при этой исчислении пришлось 34,!)%, на долю промыш
ленных 66,1%.

Применяя биржевые коэффициенты для распределения частного посред
нического оборота па оборот с сельско-хОзяйственными и промышленными 
товарами, мы указали, что значительно преуменьшаем долю частного посред
ника в обороте с сельско-хозяйственными товарами, поэтому считаем необхо
димым привести и второе паше исчисление, где мы исходим из допущения 
для частного посредника такого лее соотношения в обороте сельско-хозяй- 
ственных и промышленных товаров, каковое установилось в посредническом 
обороте кооперации, полагая, что в этом случае .мы делаем меньшую ошибку 
в сторону преуменьшения оборота с сельско-хозяйственными товарами, чем 
при пользовании биржевыми данными.

Во втором случае на долю сельско-хозяйственных товаров приходится 
42,0% и на долю промышленных 58,0% всего посреднического оборота 
1923/24 года.

Определив соотношение сельско-хозяйственных и промышленных това
ров в посредническом обороте, мы имеем таким образом возможность разбить 
и весь товарооборот 11)23/24 года н а  указанные две группы товаров; нри- 
чем приведем оба варианта: первый, где частный посреднический оборот 
разбит на группы, исходя из биржевых коэффициентов, и второй, принимая для 
частного посредника тот же коэффициент, что и для кооперации.
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Таблица Л» 30

Оборот сельско-хозяйственных и промышленных товаров в посредническом
обороте 1923/24 года

(2 -й вариант)

| 
Ве

сь
 

об
ор

от
 

в 
ми

лл
. 

че
рв

он
ны

х 
ру

бл
ей

В т о м  ч и с л е .

К а т е г о р и и  п о с р е д н и к о в Оборот сел.-хоз. 
товаров

Оборот промыш
ленных товаров

В м и л л . В «/. 0/о В милл. В УоУ«
черв. р. к гр. 2 черв. р. к гр. 2

1 2 3 4 5 6

1. Государственные . ......................
2. К ооперативны е..............................
3. Ч а с т н ы е .............................. .....

2.941.6
2.653.6 
3,994,0

1.400.2
1.048.2 

(1.577,6)

47,6
39,5

(39,5)

1.541.4
1.605.4 

(2.416,4)

52.4
60.5 

(60,5)

Итого по п. 1—3 . . 9.589.2 4.026,0 42,0 5.563,2 58,0

Таблица Л? 31

Оборот сельско-хозяйственных и промышленных товаров во всем товарообороте
1923/24 года (1-й вариант)

КАТЕГОРИИ ПРО

ДАВЦОВ

Весь това

рооборот 

В милл. 

черв. руб.

В т о м ч и с л е .

Оборот сел.-хоз. 
товаров

Оборот промышлен
ных товаров

В миллион, 
черв. руб.

В °/„% 
к  гр. 2

В миллион, 
черв. руб.

В 7о% 
к гр. 2

1 2 3 4 5 6

1. Промышленные пред
приятия .......................... 5.333,0 — — 5.333,0 __

2. Сельское население . 3.642,2 3.642,2 — __ __
3. Торговые посредники. 9.589,2 3.347,0 34,9 6.242,2 65,1

Итого но п. 1—3. 18.564,4 6.989,2 37,6 11.575,2 62,4 |

В нервом случае (табл. 31) во всем товарообороте Союза за 1923/24 год 
на оборот с сельско-хозяйственными товарами надает 37,6%, на оборот с про
мышленными товарами 62,4%.
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Т а б л и ц а  №  3 2

Оборот сельсно-хозяйственных и промышленных товаров во всем товарообороте
1923/24 года (2-й вариант)

Весь това В т о м  ч и с л е

КАТЕГОРИИ ПРО

ДАВЦОВ

рооборот 

в мнлл. 

черв, руб.

Оборот сел.-хоз. 
товаров

Оборот промышлен
ных товаров

В миллион, 
черв. руб.

В •/.•/«
к гр. 2

В миллион, 
черв. руб.

Я °/ •/ /о /о
к гр. 2

1 2 3 4 5 6

1. Промышленные пред
приятия ..........................

2. Сельское население .
3. Торговые посредники.

5.333,0
3.642.2
9.589.2

3.642/2
4.026,0

юо,о
42,0

5.333,0

5.563,2

1 0 0 , 0  

58,0

Итого по п. 1—3. 18.561,4 7.668,2 41,3 10.896,2 58,7

Во втором случае (табл. 32) оборот сельско-хозяйственных. товаров со
ставляет 41,3%, оборот промышленных товаров 58,7% всего товарооборота 
страны.
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3
4
5
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11
12
13

I. Хлебные заготовни
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Заготовительная цена ржи.
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Число дней раб. на 1 чел. 
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IV. Транспорт

тедовоэхм.

Единица счета

1 9 2 3 — 2 4 г о д

и  к
и  § за .5.

В среднем за месяц 
по кварталам
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Милл. пудов 
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Милл. пудов
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-лалгслчсл».
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тов. „ 
черв. „ 
тов .

1913 г .= 100

В руб. по оптовому 
индек. Госплана

' . 5 5 4 , 7 / 1 0 1 , 6

3 а М е с я ц

Xс.оз:н

ла.ок

Xс.юя
X
с.яа

.Д
ч
«в
а Н

О-

.2
Ч
О
С. в :

а
О

о
Я V 9

Ж 3
■& :>

с
<

сЗ

9 1 0 11 1 2 13 14 15 16

40,3
33,5

37,4 45,1 35,0 23,5 23,3
33,1 33,9 36,2 43,0 56,8 63,3

91,3 76,0 80,4 78,5 82,4 83,1 64,4 №4,0)
35,4 33,9 31,6 31,6 30,9 35,0 35,6 (37,2)

4,3 4,3 5,1 5,2 5,1 6 , 2 (6 ,6 ) (7,65
5,2 5,0

0,73
5,5 5,8 6 ,1 6 , 2 (6 ,8 ) (7,4

0,85 0,82 0,85 0 , 8 6 0,90 (0,98) (0,97,
155 138 1 6 1 164 166 170 175 (171)
176 167 184 191 195 (2 0 0 ) (2 0 1 ) (2 0 1 )

6 , 0 2 6,50 6,81 7,11 7,49 7,68 7,87

1.797 1.806 1.778 (1.781) (1.806)
102,4 104,5 101,4 ( 1 0 2 ,8 ) (Ю2 ,8 ) 103,2 — —

24,6 21,7 2 2 , 8 (22,5) (2 1 ,6 ) — ——

«жт \7оа \  \ (д&&\ \ ( в д
\14й й \ \Ъ & \\  ЛЛ,А&\ Л&ДО'1\А \  '1̂ *52. \  О «а 55."

',6 [1-13,2 [115,6

889,3 
1 333,0

186,0
33,5

249,7
26,3

209,8
23,9

206,8 15,2 1 2 ,6 15,4

1.590.9
766,5

127,4
70,6

124,8
63,5

124,0
51,9

276,8 184 252 297

161.3
586.4

117
423

136
517

174
632

342,7 271 280 369

406,3
238,0
49,9
29,4

298,0
190,8
59,4
38,7

342.3
185.3 
63,7 
34,4

445,7
259,9

29,1
16,8

170.2
215.7 
134,4
195.7 
253,9
163.2

154,5
238,3
1 0 0 ,2
168,9
265.1
115.1

183,9
2 2 1 , 8
152,4
201.3
260.3 
168,8

171,7
203.2
145.2 
207,6 
245,0
186.3

5,90 6,51 5,45 5,83

25,7

154,1
69,5

374

218
775

452

539,2
315,9

47,3
27,6

172.2 
201,6 
147,0
205.2
245.3 
182,5

5,80

135,8
24,1
42,0
19,4
36,8

(206.1)
(118,4)

407

248
857

523

675,5
412,9
52,8
32,2

164,2
198,4
135,9
192,6
248,8
161,0

6,09

1 8 8 ,3  195,3 227,9 222,4 !225,1

93.8 
22.2
32.8 
16,7
27.9

(186,9)
(104,5)

419

255
911

557

720,7
428,5

45.2
27.2

166,0
196.2 
140.4
197.2 
250,1 
167,6

6,03

105,2
23,7
44,6
20.3
36.4

(218,5)
(123,9)

403

240
967

576

742,6
431,8
22,0
19,9

170.9 
194,7
150.0
196.9
238.0
173.9

5,85

95.0 
23,2
41.0
17.7
31.8

(191,1)
(100,3)

436

253
1.011

588

710,5
399,2
-3 2 ,1
-1 8 ,5

173,9
193.1 
156,6
198.1
233.2 
178,4

5,75

99,5
20.3
37.8
24.8
45.3

(180,4)
(88,4)

503

283
1.052

591

730,0
398,3

19,5
10,9

179.8 
191,4 
169,0 
200,7
228.9
184.9

5,56

121,7

(180,9)
(82,6)

555

303
1.158

632

765.6
393.6 

35,6 
18,9

188.4
190.4 
186,3
207.5 
224.7 
197,9

5,31

(184,5)
(82,9)

597

307
1.204

619

780,0
396,7

14,4
7,3

196,0
190,8
201,2
217.5
223.5 
213,7

5,10

(173,6)
(77,6)

663

321
1.257

638

791.5
413.5 

11,5
5,9

194.2 
189,9 
198,6
217.2 
223,0 
213,8
5,15

1. Заготовка хлеба показана по всем госорганам и кооперации.
2. В виду того, что с октября 1924 года ЦОС ВСНХ выработку на челов.-день исчисляет по методу заводской оценки, с настоящего номера 

мы будем давать непосредственно данные ЦОС‘а.
3. Источники помещаемых в сводной таблице данных и методологические указания—см. в частных таблицах.
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О тдел  I. Х Л Е Б Н Ы Е  З А Г О Т О В К И
Квартальные хлебные балансы за 1924/25 с.-х. год (в милл. пудов)

СО4*.СП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15

1 Квартал 1 (июль—с е н т я б р ь ) .............................. 84,8 3,6 74,0 35,1 1,4 114,1 198,9 75,0 17,6 8 , 0 11,3 1 1 1 ,9 87,0

2 Я 11 (октябрь—д е к а б р ь ) .......................... 87,0 7,8 124 8 29,1 1,3 163,0 250,0 75,0 9,5 8 ,1 4,7 97,3 152,7

3 III (январь—м а р т ) ................................... 152,7 2 ,1 83,0 28,9 15,8 129,8 282,5 75,0 37,4 8 . 2 5,0 125,6 156,9

4 • IV (апрель—и ю н ь ) ................................... 156,9 — 45,0 25,0 29,0 9 9 , 0 253,9 75,0 38,5 8 ,2 13,0 134,7 1 2 1 ,2

Весь 1924/25 г. . . 81,8 13,4 326,8 118,1 47,5 505,8 590,6 з о о , о 103,0 32,5 34.0

1

469,5 1 2 1 ,1
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О тдел  II. П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь Таблица 1

Сио
Е
о
С

*
%

М е с я ц ы  и к в а р т а л ы

Число 
рабочих 

(среднее ме
сячное) 

в^тысячах

Валовая продукция 
в милл. руб.

То же в процентах
По довоенным ценам По современным ценам

По
довоенным

ценам

По со
временным 

ценам
К октябрю

К соответств . 
м еся ц у  пред - 
ш еств . года

К октябрю
К со о тве тстз . 
м есяц , пред- 
ш еств . года

23/24 24/75 23/24 24/25 23/24 24 25 23/24 24/25 23/24 24/25 23/24 24/25 23/24 24/25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 И 1 2 13 14 15 16

А. З а  м е с я ц

1 О к т я б р ь ........................................................ 1.215 1.377 1 2 1 ,1 181,3 279,3 319,3 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 133 150 1 0 0 1 0 0 184,7 114,3
2 Н о я б р ь ........................................................ 1.239 1.375 115,5 173,0 251,4 2 *8 .8 95,4 95,4 123 150 90,о 93,6 180,7 118,9
3 Декабрь ........................................................ 1.239 1.380 117,2 189,6 247,3 324.2 96,8 104,6 1 1 1 162 88,5 101.5 154,6 131,1
4 Я н в а р ь ........................................................ 1.238 1.383 123,5 196,9 255,8 334,9 1 0 2 ,0 108,6 132 159 91,6 104,9 190,9 130,9
5 Февраль ........................................................ 1.241 1.399 132,2 2 0 1 , 9 270,5 342,8 109,2 111.4 131 153 96,8 107,4 176,4 126,7
6 М а р т ............................................................ 1.243 1.424 130,1 213,0 248,6 360,2 107,4 117,5 115 164 89,0 1 1 2 ,8 125,3 144,9
7 А п р е л ь ........................................................ 1.230 (1.418. 127.8 (213,0) 239,5 (354,6! 105,5 (117,5) 136 167 85,8 1 1 1 ,0 139,7 148,1
8 М а й .............................. • ............................ 1.223 (1.432) 132,0 (223,0) 245,3 (365,7) 109,0 (123,0) 128 169 87,8 114,5 124,4 149,1
9 И ю н ь ............................................................ 1.248 — 128,8 — 237,6 — 106,4 — 1 2 1 — 85,1 — 106,4 —

1 0 И ю л ь ............................................................ 1.279 — 127,0 — 233,3 — 104,9 — 143 — 83,5 — - 114,6 —

11 Август ........................................................ 1.310 — 136,2 — 248,7 — 112,5 — 136 — 89,0 — 1 0 1 ,6 —

1 2 С е н т я б р ь ................................................... 1.355 — 161,9 — 289,8 — 133,7 — 141 — 103,8 --- 101,7 —

Б. З а  к в а р т а л

1 Октябрь—Д е к а б р ь ..................... 1.231 1.377 353,8 543,9 778,0 942,3 1 0 0 1 0 0 1 2 2 154 1 0 0 1 0 0 172,8 1 2 1 ,1

11 Январь—Март .............................. 1.241 1.402 385,8 611,8 774,9 1037,9 109,0 112,5 125 159 9 9 , 6 1 1 0 ,1 159,5 133,9
Ш  А п р ел ь — И ю н ь .................................. 1.231 — 388,6 — 722,4 — 109,8 — 128 — 92,9 — 1 2 2 , 0 —  ^
IV Июль— С е н т я б р ь .......................... 1.315 — 425,1 — 771,8 — 1 2 0 ,2 — 140 — 9 9 , 2 — 105,2 —

В. З а  г о д  . . . . 1.255 — 1553,3 — 3047,1 — — — 129 - — — — 134,9 —

Пр и ме ч а н ие : Данные охватывают лишь крупную промышленность, учитываемую ЦОС‘ом ВСНХ.
Перевод продукции из довоенных в современные цены произведен по общепромышл. индексу пен ВСНХ. 
Цифры за последние два месяца—предварительные.
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Продукция главнейших отраслей производства крупной Гос. промышленности СССР в 1924/25 г.
Таблица 2

М Е С Я  Ц Ы

1

Добыча угля

о ^§52.
о  со

СО к

Добыча
нефти

о  со 
, сч

СО

Металлургическое производство

Выплавка
чугуна

6

Выплавка
мартена

Прокатка
металла

о  со

Л О <  О) 
°о 2 
• " Н
со &

Xто3*
Зчи 
2  =; 
Н  к

аз 2
8

Н гГ
8 ^  <- со

_ о

СО о

2  дН 3-
со 2
10

о  ^  о СО СЧ

СО аз

И

Текстильное производство.

Хлопч.-бум.
пряжа

X
он
со

12

О (М

СО й
13

Ш ерстяная
пряжа

хя
о

14

н ^
8 ^  
о  СО
_  сч
С  <у
°о 2'ч  •° н 
Я  о

15

Льняная
пряжа

16

СО й
17

Хлопч.-бум. 
гот. ткань

XЯо
я

18

о  ^  
ото

19

Октябрь . . . 

Ноябрь . . . 

Декабрь . . . 

Январь . . . 

Февраль . . . 

Март . . . . 

Апрель . . . 

М а й ..................

1.582,9

1.322,0

1.396,6

1.383,0

1.446.8

1.464.9 

(1.064,7) 

(1.049,4)

115

91

102

99

102

108

94

90

580,4

556.1 

516,9

518.1

506.0

574.0 

(583,5) 

(608,2)

126 

121 

106 

105 

111 

119 

128 

129

74.3

75.7 

89,1 

92,0

89.7 

108,8

107.3

126.3

171

154

181

184

184

186

183

223

131.4

123,6

139.5

148.6 

111,4

161,1

147,8

167,2

159

144

177

199

189

195

196 

186

90,3

88,1

96,7

102,2

107.6 

107,9

111.6 

121,7

145

157

189

227

211

189

192

189

14.197

12.341

13.958

14.648

14.905

15.370

15.949

15.900

179

167

197

184

175

190

196

188

2.336

2.051

2.290

2.306

2.314 

2.297 

2.249

2.315

141

125

144

143

132

149

149

143

4.428

3.682

3.923

4.216

4.331

4.401

4.326

4.200

118

107

128

126

120

137

130

127

112,8

101.4 

119,1 

122,2

123.3

126.5 

130,9

127.3

177

171

214

206

182

187

195

164

Данные за май—предварительные.



О тд ел  III. Т Р У Д
З ар аб о тн ая  плата работников промыш ленности и ж е л -д о р . транспорта за  1 квартал  1925 года

Производственные группы, службы

Номинальная в чер
вонных рубл. и коп.

Реальная в условн. 
московск. рубл. и 

коп.

В % %  К соответствен, месяцу 1924 г.

Номинальная Реальная

Янв. Февр. Март.
1 ' |

Янв. Февр. Март. Янв. Февр. Март. Янв. Февр. Март.

1 2 3 1 4 5 6 1. 7 8 9 1 0 11 1 2 13

1. Рабочие крупной промышленности
По всей промышленности................................................... 40,22 39,62 41,61 23,67 22,65 23,14 116,9 106,3 11  ?,7 117,2 110,5 113,0

5 в том числе:
По металлообрабатывающей............................................... 45,93 44,78 47,67 27,67 25,56 26,93 127,3 113,9 1 2 0 ,8 130,8 117,4 118,7

45 „ т е к с т и л ь н о й ..................................................................... 34,37 33,90 35,46 19,72 19,32 19,30 111,4 1 0 0 ,1 108,7 107,9 103,3 109,5
„ горной .................................................................................. ЗЗ,70 34,08 — 19,68 19,56 — 107,3 104,0 — 105,7 105,4 —
„ химической ......................................................................... 40,65 40,23 — 24,28 24,04 — 120,-5 107,7 — 123,8 119,4 —
„ кожевенной......................................................................... 61,10 58,70 — 35,69 34,13 — 115,7 97,6 — 114,0 103,3 —

$ „ полиграфической • ........................................................ 69,72 70,СО — 37,25 37,28 — 1 1 0 ,2 103,0 — 1 1 2 ,1 1 1 2 ,8 —
• • „ пищевкусовой3 ............................................................ 55,61 53,97 — 30,12 29,17 — 125,2 114,4 — 126,0 123,2 —

N „ пищ ебум аж ной ................................................................ 40,43 37,97 — 25,66 23,30 — 107,4 1 0 0 , 9 — 97,6 103,1 —

По всей промышленности.................................................... 174,0 179,9 183,7 1 0 2 ,8 1 0 2 ,8 103,2 112,7 110,3 1 1 0 ,1 113,5 114,6 111,4
в том числе:

О По металлообрабатывающей................................................ 19?,2 2 0 1 , 1 2С9.7 119,3 114,8 118,5 124,7 118,7 119,6 128,0 122,3 117,6
,  текстильной ..................................................................... 149,1 155,7 160,9 85,6 88,7 87,2 105,9 105,2 107,5 1 0 2 ,6 108,2 107,9
„ горной .................................................................................. 146,5 156,1 — 85,7 89,4 — 105,0 107,2 1 0 2 ,8 Юч,4 —

V
„ химической ........................................................................ 178,8 180,7 — 106,8 108,0 

1 4 4  П
— 118,2 1 1 0 ,8 121,5 122,9 —

.. полиграфической1 ........................................................ 304,2 311,0 _ 4 162,5 165,6 — 109,4 107,2 --- 1 1 2 ,1 117,3 . .4 1

Й 1 „ пищевкусовой5 ............................................................ 243,0 247,2 — 131,7 133,6 — 116,5 115,5 — 117,3 124,7 —

„ писчебумаж ной................................................................ 170,3 167,9 4 108,2 103,0 — 103,2 105,6 ------ 93,8 107,5 —

II. Работники ж елезно-дорожного транспорта

л* По всем службам ..................................................................... 40,10 40,50 41,81 24,55 24,70 24,42 133,1 127,3 127,7 128,3 131,7 126,8
в том числе:

У п р а в л е н и е ............................................................................. 62,29 63,01 63,07 "37,18 36,77 35,31 137,8 128,2 127,5 129,5 126,1 127,8
Т я г а ........................................................ ............................. 47,70 48,59 50,87 29,91 29,53 29,6Ь 134,3 129,0 131,5 133,7 134,3 130,9
П у т ь .......................................................................................... 28,63 29,07 29,6-5 18,40 18,181 17,70 136,9 130,7 132,6 136,2 136,3 130,9

О Д в и ж ен и е .................................................................................. 35,28 35,11 36,40 2 2 , 2 0 21.42 21,25 123,9 123,5 1 2 2 2 1 2 2 ,2 127,0 120,3
§ С в я з ь .......................................................................................... 37,52 37,31 37,33 23,56 22,7б! 21,93 147,7 128,5 120,5 146,3 132,2 119,0

1 Заработная плата промышленных рабочих по данным Центрального Бюро Статистики Труда, данные предварительные, охватывают круп
ную промышленность—предприятия с числом рабочих 250 чел. и выше. Заработная плата рабочих железно-дорожного транспорта по данным ЦСК 
НКПС'а. • Главным образом по столицам, а по пишевой—табачное, кондитерское и пивоваренное производства.
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О тдел  V. Т О В А Р О О Б М Е Н СО
СЛ
О

Ф О Р М Ы  О Б М Е Н А
В милл. черв, рублей В у 0° о к прошлому месяцу 

текущего года
В %7о К соответствующему 

месяцу прошлого года

Март Апрель Май Март Апрель Май Март Апрель Май

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю

А. Внешняя торговля

В ы в о з ..................................................................... 32,9 29,7 38,5 87,0 90,3 129,6 _ _ _
П р и в о з ................................................................. 54,9 62,8 87,8 1 2 1 ,2 138,6 139.9 — _ __
Общий о б о р о т .................................................... 87,8 92,5 126,3 105,7 105,4 136,5 — _, --
Баланс ................................................................. - 2 2 , 0 —33,1 -4 9 ,3 -- ‘ . — — --

Б. Внутренняя торговля

Общий оборот М Т Б ....................................... 225,1 225.1 (199,5) 1 0 1 1 0 0 (8 9 ) 188 190 (165)
В том числе:

обооот промтоваров........................................... 169,7 176,0 (171,5) 87 104 (9 9 ) 206 194 (192)
сельхозтоваров ................................... 55,4 49,1 (28,0) 199 89 (57) 147 178 (89)

Общий оборот 70 провинц. бирж . . . . 239,1 254,4 (236,5) 1 1 2 106 (93) 2 2 0 217 (187)
В том числе:

оборот промтоваров ...........................................
,, с ел ь х о зт о в а р о в ...................................

179,9
59,2

199,7
54,7

(189.3)
(47,2)

Ш
116

1 1 1
92

(9э)
(8 6 )

245
169

230
180

(219)
(118)

Сбыт продукции 12 синдикатами................. 67,9 (61,0) (6 0 ,6 ) 127 90 (99) 229 (192) (129)
В том числе:

за н ал и ч н ы е ........................................................ 27,7 (2 1 ,2 ) (20,5) НО 77 (97)
в кредит ................................................................. 40,2 (39,8) (40,И 142 9 9 ( 1 0 1 ) — -- --
Сбыт продукции 150 произв. объед. . . . 121,7 (116,8) ( 1 2 1 ,8 ) 1 2 2 96 (104) 155 (164) (175)

В том числе:
за н а л и ч н ы е .................................................... 51,4 (61,4) (64,4) 115 119 (105) — — —
в кредит . . .................................................... 70,3 (55,4) (57,4) 128 79 (104)



Отдел VI—IX. ФИНАНСЫ, КРЕДИТ, ДЕНЕЖ НОЕ ОБРАЩ ЕНИЕ  
И ИНДЕКСЫ  ЦЕН И ЦЕНЫ ЗА  АПРЕЛЬ— МАЙ 1924/25 г.

В %  к итогам за
1925 г. одноименный срок

1923/24 г.Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й

Апрель Май Апрель Май

1 2 3 4 5

1. Финансы (милл. черв, руб.)
Обыкновенные доходы и налоги . . .  . . . 184,5 173,6 — —

В том числе:
1) Прямые н а л о г и ................................................ 2 0 , 0 1 2 ,8 — —
2) Косвенные н а л о г и ........................................... 52,7 55,2 — —
3) П о ш л и н ы ............................................................. 1 0 ,2 9 , 6 — —
4) Неналоговые доходы .......................... • 101,7 96,0 — —

В том числе по п. 4:
Н К П С ................................................................. 79,5 73,0 — —
НКП и Т................................................................ 7,9 7,8 — —

II. Кредит (милл. черв, руб.)
Сумма вкладов и тек. счетов по Госбанку и

4 аки. банкам на конец мес.............................. 632,5 660,5 239 199
Остаток задолженности по учетно-ссудн. опе

рациям по Госбанку и 4 акц. банк, на ко
нец мес...................................................................... 1.341,9 2 1 1 205

II!. Денеж ное обращение
Денежная масса на конец мес. . » о. черв. . . . 780,0 791,5 177 172

,, „ .  .  .  • |  ч ТОв. . . 396,7 413,5 158 149
Эмиссия за м е с я ц ...................... [ §  черв. . . . 14,4 11,5 31,2 56,1

......................Ы  тов- • • • 7,3 5,9 28,1 49,2

IV. Индексы (1913 г .=  Ю0)
Оптовый индекс Госплана на конец мес. . . 196,6 191,4 1 1 2 ,2 115,4

„ . ,  средн. за мес. . . . 196,0 194,2 1 1 0 ,1 113,4
а) Промышл.,, , на конец мес. . . . 190,8 189,8 93,8 94,3

„ „ „ средн. за м е с .. . . 190,8 189,9 92,7 93.8
б) С.-хозяйств. ,  „ на конец мес. . . . 202,5 193,1 134,1 139,1

,  ,  средн. за м е с .. . . 2 0 1 , 2 198,6 130,7 137,1
в) Раствор „ножниц11 „ на конец мес. . . 94 98 70,1 66,7

средн. за мес. . . 95 96 70,9 6 8 , 6
Всесоюзн. бюджетный индекс на конец мес. . 218,9 214,1 103,2 105,8

„ „ „ средн. за мес. . 217,5 217,2 103,1 104,4
а) Промышленный „ на конец мес. . 2 2 2 , 6 220,9 90,6 90,8

„ „ средн. з а  мес. . 223,5 223,0 90,3 91,1
б) С.-хозяйственный , на конец мес. . 216,8 2 1 0 ,1 1 1 2 ,2 117,1

„ средн. за мес. . 213,7 213,8 112,4 114,1
г) Раствор „ножниц” „ на конец мес. . 1 0 2 105 80,3 77,2

„ „ . средн. за мес. . 105 104 80,8 79,4

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
а) ио оптовому индексу на конец, мес. . . . 5,09 5,22 59,1 8 6 , 6

„ ,, ,  средн. за мес................ 5,10 5,15 90,7 8 8 , 2

б) по всесоюзн. бюджетн. индексу на конец мес. 4,57 4,67 97,0 94,5
, „ . средн. за мес. 4,60 ;

1
4,60 97,0 95,6

П р и м е ч а н и е :  1) Доходы и налоги даны по СССР включая ДВО и ЗСФСР.

2) Данные по отделу I, II и Ш предварительные.
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Розничны е Цены на товары  бю дж етного  набора по СССР в 1924/25 г. 
в червонны х копейках

(средние за месяц)

М е с я ц ы 03
1925 г.

Т о в а р ы
1  5х а «  Тщ о

Январь Февраль Март Апрель

1 2 3 4 5 б _

А. Товары, входящие в состав 
бюджетного набора

со, ;

1. Мука р ж а н а я ..............................
2 . ,  пш еничная..........................
3. Крупа (пш ено)..............................
4. Картофель ...................................
5. Капуста (кваш ) . . . . . . .
6 . Свекла . . ...................................
7. Лук репчаты й ...............................
8 . М я с о ................................................
9. Масло коровье ......................

10. Молоко ц е л ь н о е ..........................
1 1. Я й ц а ................................................
12. Масло растит...................................
13. Сельди обыкнов..........................
14. Сахар р а ф и н а д ..........................
15. С о л ь ................................................
16. Сапоги п р о с т ы е ..........................
17. С итец ................................................
18. П олотно...........................................
19. Сукно г р а ж д а н с к о е ..................
20. К еросин .......................................
21. Мыло п р о с т о е ..............................
22. Т аб ак  2-й сорт ..........................
23. С п и ч к и ...........................................
24. Д р о в а ................................................

пуд.

фунт-
пуд.

фунт.

«
1»
Я

б>Т.
штук
Фунт.

*
п
я

пара
арш.

п
*

фунт,

п
короб- 
куб. с.

150,2
458.8

6.4 
60,6

5.2
4.2
6.5

14.8
67.8

9.4
5.4

2 0 . 8  
18,9
36.6 

3,1
1.572,6

40,8
103,6
579,4

5.4
2 2 . 6

308.9 
1 ,8

3.908,8

175,3
485.7

6.5 
61,7

5.1
4.2
7.1

15.2 
6 6 , 0

8 . 6

4.6 
20,4
18.6
35.0

3 .1  
1.639,8

40.0
1 0 0 .8  
632,8

5,4
22.3 

306,5
1 ,8

3.741,6

214,3
529,1

6 , 8
6 6 , 0

5.1 
4,5
7.8

15.7
62.8

7.1
3.9 

2 1 ,1  
18,7
34.1

3.1 
1.557,5

38,4
95,9

543.0 
5,4

2 2 . 2
311.1 

1,7
3.751,9

245.1
579.8

7.5
72.6

5.1
4.7
9.7 

18,4
58.6

6 . 8  
3,3

21.7
19.1
34.1 

3,1
1.537,4

38,0
95.7

532.1
5.5 

2 1 , 9
304.8 

1,7
3.816,0

Стоимость набора . — 1.550 1.585 1.623 1.701

Б. Товары, невходящие в состав 
бю джетного набора

1. Хлеб печеный . .  . . . .
2. Крупа гречневая . . . . .
3. Б а р а н и н а .......................................
4. Сахарный п е с о к ..........................
5. Галоши мужск. мелк....................
6 . Чугун, п осуда ..............................
7. С таканы ............................................

фунт,
П

п
пара
Фунт-
штук.

4.5
7.6 

16,4 
29,2

359,0
2 1 , 8
16,0

4,9
7,7

17,2
28,6

361,0
21.5
15,7

5,5
7,9

18,2
28,3

367,0
21,5
15,7

6 ,1
8,3

2 П,8
28,2

366,1
2 1 , 2
15,8

П р и м е ч а н и е .  По данным Центрального Бюро Статистики Труда.

Д И Н А М И К А  МИРОВО ГО Х О З Я Й С Т В А
Бюллетень Сектора мирового хозяйства  

Бюро Конъюнктурного Совета Госплана
под редакцией С. А. Фалькнера

№  5.  И ю л ь  1 9 2 5  г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Б Ю Л Л Е Т Е Н Я  №  5

А. Конъюнктура мирового хозяйства
(Сводная таблица показателей)

Б. Диаграммы
1. Движение цен некоторых чувствительных к конъюнктуре товаров.
2. Движение индексов курса ценных бумаг на Нью-Йоркской и Лондонской биржах
3 . К урсы  евр оп ей ски х  валю т (коти ровки  Л ондонской би рж и ).

В. Динамика отдел ьн ы х  отраслей

I. Сельское хозяйство

1. Мировые посевные площади и сборы хлебов в 1924/25 году.
2. Посевные площади текущей сельско-хозяйственной кампании 1925 г.

II. Промышленность

3. Число доменных печей в работе по 5-ти странам.

III. Труд

4. Реальная недельная заработная плата необученных рабочих в Германии за 1922 и
1923 г.г.

5. Реальная недельная заработная плата обученных рабочих в Германии за 1922 и
1923 г.г.

6 . Движение реальной заработной платы в средней и мелкой промышленности Франции
в 1911—24 г.г.

7. Мировое профессиональное движение в 1913—24 г.г.
8 . Мировое движение трудовых конфликтов (стачек и локаутов) 1914—24 г.г.

IV. Денежный и капитальный рынок

9. Движение вкладов в сберегательных кассах 23-х стран.

V. Государственные финансы

Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  Г ер м а ки и

Ю. Государственный бюджет Германии в 1924/25 бюджетном году.
И . Государственные доходы от налогового обложения, таможенных пошлин и проч. сборов.
12. Государственный долг Германии.

VI. Обобщающие показатели

13. Годовые показатели экономического развития Германии после войны.

Плановое Хозяйство .М 7. 23



К О Н Ъ Ю Н К Т У Р А  МИр 

Сводная таблица СекТ^

Отрасли

хозяйства.

1. П ромыш лен
ность.

. О б щ и й  о б ъ е м
п р о д у к ц и и  

к р у п н о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и .  
(Индексы в %•/„ к 

1913 г.).

Страны

1913 г. 1922 192.3 г.

Месячные средние.

а) Соед. Штаты 1 
' а) добывают.
Ъ) обрабатыв.

б) Англия а .
в) Фрапиия * .
г) СССР * . .

2. До б ыч а  
угля

(в тыс. метриче
ских тонн).

3. Вып л а в к а  
ч у г у н а

(в тыс. метриче
ских тонн).

4. В ы п л а в к а  
с т а ли

(в тыс. метриче
ских тонн).

а) Соед. Штаты
б) Англия • . .
в) Франция 7
г) Германия 8 .
д) СССР . . . .
е) М и р о в о й  

п о к а з а т е л ь

а) Соед. Штаты
б) Англия . .
в) Франция 7
г) Германия 8
д) СССР . . .
е) М и р о в о й  

п о к а з а т е л ь  1

1 0 0 101,3 139,6
1 0 0 105,5 124,2

1 0 0 80,9 8 8 , 8

1 0 0 — 96,9
1 0 0 28,16 38,1

1924 г.

о.с
<

109,6
123,2
90,6 

116,9 
46,035

127.2 
116,9
90,6

114.3
47,5

43.088
24.336

3.720
11.782
2.374

102.567

34.565
21.134

2.616
9.932

755

74.645

49.268
22.952

3.115
5.185
1.019

85.607

2.601 
869 
757 
910 
35 1

4.759

а) Соед. Штаты
б) Англия . .
в) Франция 7
г) Германия *
д) СССР . . .
е) Ми р о в о й  

п о к а з а т е л ь  1

5. Х л о п ч а т о 
б у м а ж н а я  

п р о м ы ш л е н 
ность.

6 . С у д о с т р о е 
н и е .

Строящийся тон
наж 

(в тыс. брутто 
тонн).

а) Соед. Штаты 
(потреблен, хлопка 
в тыс. кип) . . .
б) Франи.1 вг'гРав-хх--г  1бум. пряж, 

| и ты сячах
в) СССР I м/тоен.

а) Соед. Штаты .
б) Англия . . .
в) Франция . .
г) Германия . .
д) М и р о в о й  

показатель 18 . .

2.564
649
581
981
354

4.351

2.276
415
427
783

15,4

3.460

3.392
630
443
411

30,2

4.904

2,927
494
373
976

29,8

4.049

465 

25,30

507
17,14“»

4,86

3.682
719
415
525

59,8

5.236

32.956
20.332

3.565
10.439

1.134»“

82.363

35.363 
26.338 

3.616 
2.621 8а 
1.164

78.742

3.285 
628 
651 
599» 

58,б34

5.132

3.387
723
567
762"

75,4"*

5.307

2.657
661
658
599
56,7

4.557

2.670
823
599
762

89,7

4.691

543 
17,49

6,45

148" 139,я 42»
.957й 1.46919 1.39511

229“ 1891я 11Г*
545» 416*“ 324»

179» __ 2.580»

480 

8,15

414

!,30

1$
|0»

I 1
ф

78.410

4$.
61

з |

1*

$

•'О Х О З Я Й С Т В А .

Нового Х озяйства

$

%

1924 год. 1925 г.

но
>,иСй

ла,юКе..
1ч

ла.ХОте<-и

а.юКо

Аа,юм
1
01

ла.тав*

лчасиио)
на.СО

лча»а.с< и О К ч К ■& <

8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16

ч
130,3 135,5 142,7 125,1

[

127,2 136,5 116,8 120,9
113,8 119,0 126,3 114,8 116,9 126,3 1 2 0 ,1 134,7 —

>,6 89,6 89,6 93,9 93,9
109,8

93,9 91,6 91,6 91,6
,4 1 0 2 ,8 1 1 1 ,1 116,6

65,2
117,4 __

,7 49,0 58,2 62,2 6 8 , 2 70,8 72,6 76,6 76,6

37.968 44.111 49.430 43.100 48.222 53.809 41.856 40.537 37.437
26.481 24.193 20.228 23.240 24.202 24.826 23.543 22.702 20.174

3.618 3.755 4.022 3.599 3.770 4.084 3.731 4.056 3.835
10.804 11.388 11.943 1 0 . 6 8 8 11.233 11.929 10.535 11.412 11.2301.219 1.376 1.5УЗ 1.322 1.397 1.383 1.447 1.465 1.055

88.034 93.895 102.564 91.724 91.218 103.396 — —

1.917 2.086 2.517 2.550 3.009 3.424 3.266 3.621 3.311
598 578 596 593 590 584 551 618 578
656 641 660 634 665 669 637 689 6 8 6
599 599 803 803 803 __ __ ___

,7 58,6 63,3 74,3 75,7 89,1 92,0 89,7 108,8 107,6

3.679 3.808 4.452 4.420 4.856 5.260 5.012 — —

2.582 2.860 3.161 3.157 3.610 4.247 3.800 4.247 3,621
608536 655 689 684 560 615 663 696

582 598 609 558 605 608 569 607 587
762 762 — — _ __

2 80,9 108,1 131,4 123,6 139,5 148,6 141,4 161,1 148,7

4.196 4.638 5.177 5.118 5.396 6.083 — —- —

8 0
357 435 533 492 532 590 550 583

16,26 17,66 18,63 16,65 18,55 18,76 17,27 18,87 —

01

—

9,97 12,23 14,20я* 12,34 13,96 14,65 14,91 15,37 15,97

49 _ __ 42 41
--  - 1.468 — — 1.297 — _ 1.165 _
--- 137 — — 197 __ __ 187 _
--- 379 — — 355 — 405 —

— 2.581 — — 2.470 — — 2.397 —

23*
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1924 г.

290,0

109,0
3.177,3

886,8
15,1

325,8

70.3 
3.360,3

516,2
24.4

4.815

389,4
39.556

2.918

1924 год. 1925 г.

139 141 145 147 151 151 150 149 145

172 176 180 179 180 177 177 174 168

477 486 497 503 507 514 515 513 512

120 127 131 129 131 138 137 134 131

173 164 164 168 172 178 183 195 197

171 _ 173
172 176 180 181 180 179 179 175 173
— 367 — — 377 — — 386
114 116 122 123 123 124 125“ б 1261,6 127“ *
202 192 195 198 198 199 204 214 219

,9 264,2 278,7 316,9 296,5 320,5 335,4 327,8 385,0 349,0

9 93,2 91,3 107,4 106,4 119,6 115,6 96,3 100,1 97,9
0 3.071,9 3.157,0 3.397,6 3.415,0 4.118,5 3.172,6 3.346,4 3306,7 3.051,0

,4 414,8 623,4 855,6 1.047,7 1.308,7 1.369,9 1.124,2 1.110,8 1.080,9
5 28,6 25,1 19,4 16,7 20,6 17,7 24,8 31,6 —

,7 325,1 419,2 518,4 486,5 438,7 440,4 364,8 452,0 400,0

3 66,3 63,3 68,6 68,2 69,3 69,1 69,3 70,3 60,9
7 2.967,1 3.184,3 3.531,9 3.432,7 4.042,1 3.562,6 3.595,1 3.762,2 3.557,7

4 589,4 564,0 611,8 643,3 739,8 697,4 631,4 711,7
8 24,0 28,2 24,1 22,4 23,7 23,2 20,3 21,8 —

4.774 4.806 4.880 4.994 4.993 4.752 4.804 4.776

2 392,7 387,3 386,1 389,5 397,6 378,7 379,1 383,0 384,2
40.035 40.534 40.529 40.447 40.885 40.516 40.729 40.904 43.050

3.535 3.708 3.826 3.956 4.274 4.209 4.391 4.479 4.500

8 558,2 622,7 675,6 720,7 742,5 710,5 730,0 765,6 780,0

100 100 100 100 100 100 100 100 1001 92,6 91,7 92,6 95,2 96,2 98,0 98,0 98,0 99,0б 28,3 27,4 27,1 27,3 28,0 27,9 27,4 26,9 26,9
101 101 101 101 100 100 100 100 100

100,3
100,5 100,4 100,5

II. Товарообмен.
1. Д в и ж е н и е  

о п т о в ы х  ц е н

индексы: 
1913 г .=  100.

2. Д в и ж е н и е  
с т о и м о с т и  

ж и з н и

Оффициальные
индексы:

1913 или 1914 г .=  
=100.

а) Соед. Штаты 
(Вгоайа1гес1) . .

б) Англия (Есо- 
п о т 181; ) ..................

в) Франция (84а- 
ОДЦпе дбп.). .  .

г) Германия (81а1. 
К екЬ аатО  . . .

д) СССР (Гос
план)..........................

а) Соед. Ш тат.1'
б) Англия 14 . .
в) Франция “  . .
г) Германия “ а .
д) СССР “  . . .

3. В н е ш н я я  
т о р г о в л я

(ценность в милл. 
ден. единиц).

а) Привоз 
(только для по
требления внутри 

страны).

а) Ссед. Штаты 
(доллары) . . . .

б) Англия (фунт, 
с т е р л . ) ..................

в) Франция (фр.)
г) Германия (зол. 

марки) ..................
д) СССР (руб.)

б) Вывоз 
(только товаров 
внутренней про

дукции).

а) Соед. Штаты 
(доллары) . . . .

б) Англия (фунт, 
с т е р л . ) ..................

в) Франция (фр.).
г) Германия (зол. 

марки) . . . . .
д) СССР (руб.)

III. Денежное 
обращение.

1. К о л и ч е с т в о  
в с е х  в и д о в  

д е н е г  в о б р а 
щ е н и и

вмилл. ден. единиц

(на конец месяца).

а) Соед. Штаты 
(долл.)1*.................

б) Англия (фун. 
стерл. ) 19 . . .  .

в) Франция (фр.)1"
г) Германия (зол. 

мар . ) 18....................
д) СССР (черв. 

Р уб .)1’ .................

2. В а л ю т н ы е  
к у р с ы .  

Индексы курсовой 
цен. данной валюты 
на Нью-Йоркской 

бирже " .

а) Соед. Штаты .
б) А н гли я  . .  .
в) Франция . .
г) Германия . .
д) СССР . . . .

1913 г. 1922 г. 1923 г.

Месячные средние.

149“

158“

327“

147.480”

96,2'»

144“

17О‘“

419“

126“

169“

1691*
178“
300“

68.506“
124”

173“
177“
345“
125“
1821*

147,9

54,9
701.8

933.8 
101,7

256,0

75,0
1.994,2

516,7
22,5

310.8

81,6
2.724,1

506.8 
12,0

313,7

74,4
3.292,2

803,2
12,3

204,0 313,8 340,9 335,6

43,8
573,4

60,0 
1.781,6

63,9
2.536,0

62,9
4.027,0

849,9
118.4

330,8
6,8

508,5
17,2

482,1
22,1

2.575“ 4.733“ 4.951“ 4.760

29,6“
5.714“

398,3“
36.359“

397,8“
39.114“

393,3
40.021

6.070“ 1.293,5“
мрд. бум. м.

2.274“ 2.825

2.299,6“ 117,5“ 306,2“ 439,8

1ОО90 100“ 1 00“
1ОО*° 95,2“ 89,3“
1ОО*° 37,6“ 26,9“
1ОО50 0,06“ —
100*° — —

Отрасли

хозяйства.

Страны.
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ч ___

' \ ^ С р о к и . 1913 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1924 год. 1925 г.

О трасли

хозяйства.

Страны.
\

Месячные средние.
Аища.с
С

то

&
1
5.

§
Яч

8
>->иа
<

о.
ЯИв
<0
и

■4СиовНМ
о

Ла.ю■о
Е

Яо,ютов<и
Ч

«ва,
ЯшаК

•Ачтоо.■в
6 -

н&то
’ё.

■аЧV&С
<

1 2 3 4 5 /
8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16

3. О б о р о т ы  
р а с ч е т н ы х  

п а л а т

(в миллиардах 
денежных единиц).

а) Соед. Штаты 
(Нью-Йорк, дол
лары) ....................

б) Англия (Лон
дон, фунт, стерл . ) 0

в) Франция (Па
риж, франки) . .

г) Г е р м а н и я 
(Рейхсбанк, зол. 
марки) ....................

14,48

1,37

1,53

6 , 1 0

13,34

3,10

13,14

17,23 

3,05 

■ 19,89

17,23

3,39

34,64

2,97

20,72

3,25

3.?,70

2,95

]9>

з,зз

ЗЬ06 

2 ,1*

5>,13

3,15

25,23

^ Л 6

20,34

3,06

25,02

2,29

19,29

3,06

24,02

2,54

21,59

3,24

24,53

2,97

22,43

3,56

22,98

2,99

25,63

3,26

27.13

2,59

26,72

3,56

23,91

3,94

21,06

3,57

24,65

3,64

23,35

3,55

29,17

4,09

3,11

27,89

4,17

IV. Транспорт.
1. П о г р у з к а  

ж е л е з н ы х  д о 
р о г .

(Месячная—В МИЛл. 
тонн, кроме Соед. 

Штатов)

а) Соед. Штаты 
(в тыс. груж. ва
гонов) • .  . .
б) Англия . . .
в) Германия . .
г) СССР . . . .

33,78
41,76
13,09

3.601
26,84
33,25

4 150 
29,00 
2 0 ,0 2 111 

5,07

3.791
28,86
21,50

5,64

3.960
30,06
20,28

5,30 ь

|ь

К

4.142
26,08
18,84
5,84

4.476
28,20
2 2 , 0 0

6,49

4.745
29,66
28,37

7,33

4.435
27,90
29,43

6,23

3.770
28,09
29,59

6 , 1 0

3.851
28,87
30,52

6 , 2 0

3,956
26,82

6,18

3.952

7,08

—

2. С у д о о б о р о т  
м о р с к и х  п о р 

т о в

(в тыс. регистро
вых тонн).

а) Соед. Штаты .
б) Англия . . .
в) Франция . .
г) Германия . .

8.923
9.741
5.052
4.435

10.836
8.584
5.184
3.735

11.069 
ЮЛ 46 
6.032 
5.168

10.415
9.349
5.934
5.405

13015 
9.205 
7.062 
5.773 $

ж

ч

12.989
10.095
6.917
5.353

12.874
10.036
6.955
5.223

13.296
10.281
6.904
5.620

11.512 
9.418 
6 . 1 1 0  
5.626

10.042
9.513
5.931
5.715

9 582 
9.624 
5 838 
5.225

9,077
7,968
5.462
4.774

10.238
8877
6.208
5.228

8.693

V. Труд.
1 . Б е з р а б о 

т и ц а .

а) Соед. Штаты 
(индекс числа занят, 
раб. в промышл. ) 1,5

б) Англия % %  11
в) Герман. % % , 31
г) Франция (абс. 

числа)а< . . . .

ЮО

2,9*®

89,4
13,9

1,5

2 ,6 *»

1 1 1 ,1
11,7
1 0 ,2

0 ,4 '“

95,6
9,7

10,4

0 , 8

91,8
9.5
8 . 6

0 , 8

%  
10/'

0$,

%
85,9 
1 0 ,6  
12,4 -

0,5

87.7
1 0 .8  
10,5

0 .4

88,9

Ч ’ 18,4

0,4

8 8 , 8
1 1 ,0
7,3

0,5

90,4
10,9
8 ,1

0,5

91,0
11,5

8 ,1

0,7

92,6
1 1 ,6
7,3

1 ,0

93.3
11.4 
5,8

1 .0

93.1
1 1 .2  
4,3

0,94

2. Р е а л ь н а я  
з а р а б о т н а я

а) Соед. Штаты 
(шт. Нью-Йорк)1"1»

б) Англия ,г'а . .
1 0 0
1 0 0

118
1 1 1 ,1

126
1 0 1 ,0

128
1 0 2 ,9

127
104,7 $ >

ч
126

104.1

99.7

91.1
71.7

130
101,7

105

92,5

8 6 ,1
81,7

126
99,2

93.8

87.8
83.9

126
98,9

95.2

87,96
75.2

128
99,4

99

98.1

91.2
77.2

106,6

96,8

89,5
77,3

1 0 1 ,1

97,6"Я

90,4И 
(74,3)“

103,4

99,2”

104.6

1 0 0 . 6

Индексы в •Д% к 
довоенной.

в)Франция (угле
копы)  

г) Германия: ' 06 
а; необуч. ра

бочих . . . .
Ъ) Обуч. ра

бочих . . . .
д) СССР “  . .

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 1

8 О,8 3°

62,210 
31,5

106

79,5

62,2
53,7

90.2

81.3

95,3

85,9

,о)

99?

ч

№
1 0 0 64,2 6 8 , 9 %  1

92.13' 
75,9

96,0

VI. Д енеж ны й и 
напит, рынок.

1 . У ч е т н ы й а) Соед. Штаты. 3,5

1

4,21 4,43 4,5 4,5
3?
4 I'5 3 3 3 3 з 3 з 3,5

5
7

3,5
5
7

п р о ц е н т  ц е н 
т р  а л ь н. э м и с 

б) А нглия  . .
в) Франция . .

4,77
4

3,70
5,08

3,49
5

4
6

4
б 10

4
6

4
6

4
б

4
6

4
7

4
7

4
7

с и о н н ы х  б а н 
к о в .

г) Германия . .
д) СССР . . . .

5,87
6

6,58
1 2

39,5
1 0

1 0
8

1 0
8

6 8 1 0
8

1 0
8

1 0
8

1 0
8

1 0
8

1 0
8

1 0

8

9
8

9
8

*
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Отрасли

х о з я й с т в а .

2, Э м и с с и я  
ц е н н ых  б у 

маг

(в милл. денежных 
единиц).

3. К у р с ы  а к- 
ц и  й.

Индексы.

Страны.

1913 г. 1922 г 1923 г.

Месячные средние.

а) Соед. Штаты 
(доллары). . •

б) Англия (фун
ты стерл.) . . .

в) Франция (фр.)
г) Германия (м.)

137.0 

20,6

103.0

285,4

48,7
1.401,3
7.059,0

415,1

23,8
1.049,0
4.563,3

(мрд.б.мк..

1924 г.

о.с
<

489,9

4,8
506,2

16,1

627,1

34,8
807,5

20,5

а) Соед. Штаты 
(Н апгагй Есои. 
8 егУ1Св— 2 0  акций)

б) Англия—(Вап- 
кегз Ма^агше) 88 .

в)Фрашш я(1 |0 п<1 . 
а.СатЪг.Ес.8 егу.— 
1 0  металлопр. ак
ций) ..................

г) Германия (>У. 
и. 81.—218 акций)'

4. Б а н к р о т 
с т в а

(число).

а) Соед. Штаты
б) Англия . .
в) Германия .

114,0

113,8

133,5

58,5”’

94,9

119,3

172,5

118,5”

1.336
294
815

1.888
423

84

1.597
451
22

91,7

119,5

158

88,4

90,5

119,7

156

71,7

б49.{

1$
57,49,1>

Ф’ 

\\9?

1.726
451
139

1.739
437
326

П р и м е ч а н и я  К  ° е ^

1 Индексы „Зигуоу оГ Сиггеп4 Вш>1певз“ перечисленные на основание 1913 г. 
ёсопопщиез. * По данным о крупной промышленности, подведомственной В. С. Н. X. * ' 
недельной средней за данный месяц на 4‘/,. 7 В послевоенных границах (включая ^ ̂
ской части Верхней Силезии). Для довоенной Германии месячная средняя 1913 г. сосТ‘ 
щенные ныне средние за 1922 и 1923 г.г. по выплавке чугуна и стали—данные ЖУИ$  
рону повышения, “а Забастовка углекопов в Руре. 9 Средняя за 9 месяцев: январь — 
ской области, Германии, Польши, Чехо-Словакии, Канады, Японии, Ю. Африки и СССР. 1 „ „ л  
Швеции, Канады и СССР. 13 К концу года. И ю нь 1914 г.=Ю 0. Перечислено по индексу ДО* 
лониям, Франции, Бельгии, Италии, Голландии, Испании, Швеции, Дании, Германии, Д ан ци гу  #  
“  1913 г .= Ю 0. 103 1913—14 г.=Ю 0. 166 Новые индексы составляли: в феврале— 135, мар'х 

нег, включая звонкую монету. 18 Только бумажные деньги: банкноты (Франция), банКН^о' 
%  безработных, получающих пособие от государства. 113 %  полных безработных

 ванным данным, любезно сообщенным нам Центральным Бюро Статистики Труда. ” а Ис' .
жизни за период реализации платы (с 7 числа отчетного месяца до 7 числа следующего месяи

денег, включая звонкую монету. 18 Только бумажные деньги: банкноты (Франция), ^анК1̂ Л|
*" %  безработных, получающих пособие от государства. 93 %  полных безработных среди 
кованным данным, любезно сообщенным нам Центральным Бюро Статистики Труда. ” а Исч 
жизни за период реализации платы (с 7 числа отчетного месяца до 7 числа следующего месяИ 
жизни г. Нью-Йорка. *• Декабрь 1921 г.=Л00. 37 Только 190 акций. 88 263 акции “я® и ■ Л  
жение индекса реальной зарплаты в феврале объясняется почти исключительно сокращением 
— 100) неизбежно влечет за собой понижение числа показателя. ю 1919 г .= Ю 0 . 38 По старому ияде 
на 1 0  пунктов; из них 5  следует отнести за счет пересмотра норм потребления основных ПРе со&‘г 
в бюджет новых категорий расходов (передвижение и прочие расходы), не входивших в -цс** 
№№ бюллетеня, объясняется более полным учетом числа предприятий соответствующих 0

бюллетеня, объясняется изменением методов оценки продукции. ,в  П р и б л и ж е н н ы е  ^  
сопая ценность отдельных валют по отношению к доллару, тогда как предыдущих №№ 610

Чз

%

1924 год. 1925 г.

А
вг

ус
т.

С
ен

тя
бр

ь.

О
кт

яб
рь

.

Н
оя

бр
ь.

Д
ек

аб
рь

.

Я
нв

ар
ь.

Ф
ев

ра
ль

Н(X«а
г

1

А
пр

ел
ь.

8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16

454,5 540,3 733,7 427,2 557,2 685,4 664,6 505,4

3,6 7,9 37,0 2 2 ,1 26,1 2 0 ,1 15,6 2 1 , 8 9,6
129,7 500,7 469,7 386,0 419,0 229,8 217,8 346,0 294,3
25,1 14,5 . 35,6 1 1 , 2 2 0 , 2 78,1 40,3 31,2 24,5

103,3 1 0 2 ,8 1 0 2 , 0 108,2 114,2 1 2 2 ,2 1 2 1 ,1 120,9 119,8

1 2 1 ,6 120,7 121,9 126,2 126,9 129,0 129,2 127,2 126,9

151 147 149 136 1 2 0 124»»а 117 115

8 8 ,1 8 8 , 8 82,488 83,8 96,0 116,2 113,4 108,3 103,2

*
1.432

426
895

1.277
363
850

1.578
459
752

1.471
432
621

1.807
418
616

2.344
440
796

1.651
432
723

1.631
658
776

1.456

687

т а б л и ц е .

.*• аш1 Саш1)Г1(1ее Есопоппс З е т с е  исчисляемые по кварталам. ■ Индексы 8ос1ё*6 <№ш1ез 
(с 1 октября по 31 сентября). е Месячные показатели, полученные путем умножения 

Щйвгию). * В послевоенных границах (без Эльзас-Лотарингии, Саарской области и поль- 
| тыс. метр, тонн угля, 1.397 тыс. метр, тонн чугуна и 1.429 тыс. метр, тонн стали. Поме- 
* чп (1 Е 1зоп* — расходятся с приведенными в №№ I —3 бюллетеня частными опенками в сто- 

Х о  Ча ^  стран и областей: Соединенных Штатов, Англии, Бельгии, Голландии, Франции, Саар- 
м “ стран: Соединенных Штатов, Англии, Бельгии, Люксембурга, Саарской области, Франции, 
\  ’°г 8 4 а11Б11ся 13 По 14 странам: Соединенным Штатам, Англии и Ирландии, Английским ко- 
V й Июль 1914 г.= Ю 0. 15 1 янв.—30 июня 1914 г. =  100. Полнее индекс г. Парижа. 

V е—137. 17 Только по европейской границе; в милл. рублей по ценам 1913 г. 18 Все виды 
У/^йские билеты (Англия). 90 П ари тета  100. 81 Неполные цифры вследствие оккупации Рура. 
Крю зов. 94 Число безработных, получающих пособие от государства (в тыс.). 98 По неопубли- 
» К с у  проф. Боули ( 8  производств). 856 До августа 1924 г. исчислено по индексу стоимости 
С "ы е сроки—по индексу соответствующего месяца 8Ев. Исчислено по индексу стоимости 
Ц^Няя 1904—1913 г.г. =  100. 50 Средняя за апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. 81 Сни- 

дней в этом месяце, что при постоянстве основания индекса (месячная средняя 1913 г .=  
.V 1 Жизни. Новый индекс—расширенный (публикуемый с февраля 1925 г.) выше старого примерно 

'Чих в бюджетный набор, в сторону повышения качества, и другие 5 — за счет включения 
0  индекса. 8* Увеличение цифр, по сравнению с данными опубликованными в предыдущих 

.^Ш ленности. 85 Изменение индексов по сравнению с данными опубликованными в прежних 
Ц енн ы е нами на основании данных ЗЪаИвИцие Оёпёга1е (1е 1а Егапсе. 8' Здесь дается кур- 

РИводили обратное отношение.



СОСПю

*X
I
а

а
§5а

С нглих

с ж м

■г е р м / 1 н п я

Л о ь М 'с г К с /г а ^ С  и т к б  ^ (■ (Х ./ 'а И Н  и  „ Т / г е  Ё - с о г г о т с с  Я е ^ с е у у "

Двтение цен некоторый чувствительным к нон'юнктуре товаров.
1 9 1 3 - / 0 0

/ 3 0  — --------— — — — — — (регис  трдция однажды в  нед елю ) -

'  Англия (по^ с  с ополи’с ЯепЕ*'’)
п  ' ' > I ' 1 1  ̂ 1 1лЛНГЛИЯ (по исчислению  хГе рун# не ко

\го стятистнчссп. еедоясгах)  
, , I I I

ч С Д С Ш  томе
± ЛГеР/иянпя томе

' I I 1 I I 1 | ' I I < ■

Г 9 2 Ч * 9 2 5



/ 4 0

Движение индексов курс/1 ценных бум аг 
п* Нью-йоркской и Лондонской бир/пдп.

(по. 77?<? [сопотIс Пешем')

I КВ4РТ II КВ/1РТ. щ КВДРТ. IV КВДРТ. I КВДРТ. П КЪлРГ.
н у И 'Ш  * 9 Я $ Г
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Япония

Ис п а н и я

Дания

К у р с  в я ж п е й ш и п  в л л ю т
(в% %  к  парит ет у с  д о л л д р о /н)

Но тировпа) Л ондонской Биржи.
(ло„ ТЬе Е сопот /с  Я е м е ш " )

-I ..
. .  .............  Г о л л л н д ^ - , - , ' -  - -
Л/З&ицлрм# ' . — •■'Г' ' !

Бразилия

1-КВЛРТ. ППВЯРТ. Ш  КВЛРТ. 1У-КВЛРТ. ГКВЛРТ. 1ГНВЛРТ

1924г. 1925г.

франция

Италия



Бюллетень № 5

О т д е л  I. С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О  Таблицч .V 1

М ировые п осевны е площ ади и сборы главнейш их к у л ьту р  в 1924 г. (для северного полушария) и в 1924/25 г. (для южного полушария).

П о с е в н ы е п л о щ а д и. С б о р ы.

Площади 1924 и Сбопы 1924 и

Н а и м е н о в а н и е
со

о 1 1
1924—25 г.г.впроц. СО 1924—25 г.г. в проц.

Ча;сио
р с

ос

%

к у л ь т у р .

Ср
ед

не
е 

с 
1 

по 
19

22
 

г. 
и 

с 
1

9
1

8
—

19
 

1 
19

22
—

23 
г.

г

19
23

 
и 

19
23

 
24 

г.
г.

19
24

 
и 

19
24

 
25 

г.
г.

С
ре

дн
ее

 
с 

19
13

 
по

 
19

22
 

и 
с 

19
18

-1
9 

по
 

19
22

-2
3 

г.
=

10
0

19
23

 
и 

19
23

 
- 

24 
г.

г.
=

10
0.

С
ре

дн
ее

 
с 

1 
по 

19
22

 
г. 

и 
с 

19
18

—
19 

1 
19

22
—

23 
г.

г 1923 и 

1 9 2 3 -2 4  г.г.

1924 и 

1 924 -25  г.г.

1
С

ре
дн

ее
 

с 
19

18
 

| 
по

 
19

22
 

и 
с 

19
18

—
19 

по
 

| 
19

22
-2

3 
г.

=
10

0

19
23

 
и 

19
23

—
 

24 
г.

г,
—

Ю
О.

* Тысячи гектаров. о/! о 7 . Т ы с я ч и к  В и Н т а л о в. °/о %
1 2 з 4 5 б 7 8 9 1 0 11 1 2

1 Пшеница ......................... 100.513 101.980 103 703 103,2 101,7 881.625 1.031.174 928.474 105,3 90,0
2
3

Р о ж ь .............................. ....
Ячиень ..............................

37.317
24.960

44.458
26.809

43.795
26.540

117,4
106,3

98,5
9 9 , 0

320 288 
259.918

422.821
298.478

355.879
263.722

1 1 1 ,1
101,5

84,2
88,4

4 Овес . . .  • ....................... 52.175 52.562 54.645 104,7 104,0 548.702 628.814 603.255 109,9 95,9
5 Кукуруза ................................... 55.229 57.451 58.219 105,4 101,3 890.367 985.170 815.101 91,5 82,7
6 Р и с .................................................... 50.443 50.270 51.261 1 0 1 , 6 1 0 2 , 0 786.692 759 953 818.308 104,0 107.7
7 К ар то ф ел ь .................................. 13.914 15.466 15.853 113,9 102.5 1.360.332 1.493.732 1.574.576 115,7 105,4
8 Сахарная свекловица . . 1.596 1.926 2.451 153,5 127,2 334.245 415.827 5:5.388 157,2 126,3
9 Хмель . • .......................... 45 44 46 102,4 104,1 403 319 585 145 2 183,6

1 0 Табак .................................. 958 1.051 1.003 101,7 95,4 8.551 9.502 8.482 9 9 , 2 89,3
1 1 Хлопок (очищенный) . . 23.603 26.570 29.119 123,4 109,6 35.727 36.070 46.001 128,8 127,5
1 2 Лен (сем я ).......................... 4.985 5.864 7.333 147,1 125,0 23438 31.598 32.576 139,0 103,1
13 П е н ь к а ....................................................... 1 . 2 2 2 1.259 1.351 1 1 0 , 6 107,3 4.713 5 354 5 595 118,7 104,5
14 Маслины (масло) . . . . — — — — 6.897 6.587 7.812 113,3 118,5
15 Виноград (вино) . . . . — — — — 1 142.519 • 160.632 1 155.985 109,4 97,1
16 Ш ел к о в о д ство ....................... — — — — — * 285.194 1 317.596 8 328.188 115.1 103,3

1 Тысячи гектолитров, 2 Коконы в тыс. килограммов.
Источник' Ви11е1ш (1е 31я('18М<1ие ав п со к  е(. соштего!а1с. Ноше.

Сельское 
хозяйст

во 
365



3 6 6 Динамика мирового хозяйства

Бюллетень № 5

О Г Д е  Л I. Таблица Л? 3-а

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ В ТЕКУЩЕЙ С.-Х. КОМПАНИИ 1925 г.

П осевная площ адь озимой пшеницы.

с;
Среднее

1924 г .

Площадь 1925 г. 
в процентах.

О,
ОС
ос

С Т Р А Н Ы .
за

1919/23 г.г.
1925 г.

Среднее за 
1919/23 г.— 

= 10П.
1924 г .=  

=  1 0 0 .

2 Т ы с я ч и  г е к т а р о в . °//о 07 ' 0
% 1 2 3 4 5

1

Европа
Франция -(• . . . . . 5.201,3 5.427,7 5.571,0 107,1 1 0 2 ,6

2 С.С.С.Р............................ — 5.217,0 — —
3 4- В том числе Украина. 0 2.082,7 2 . 1 2 1 ,1 2.555,2 122,7 120,5
4 4- Италия + ...................... 4.589,5 4.565,0

4.110,7
4.720,0 
3 994.9

1 0 2 , 8
97,3

103,4
97,25 4- И с п а н и я ...................... 4.105,1

6 +  Румыния ...................... я 2.029,2 2 .6837 , 2.456,6 1 2 1 ,1 91,5
7 4 - Ю го-Славия.................. • 1.463,0 1.714*5 1.659,7 113,4 96,8
8 Германия ...................... 1.204,3 1.271,8 — —
9 4 - Польша ...................... 1 972,2 1.041,1 1.031,6 106,1 99,1

1 0 +  Болгария | ................. 894,7 996,4 1.016,3 113,6 1 0 2 ,0
11 +  Чехо-Словакия г  . . 623,9 606,8 611,0 97,9 100,7
1 2 А в с т р и я ...................... 176,1 182,7

136,5
— —

13 +  Бельгия ...................... 126,6 151,9 119,9 111,3

14

Великобритания и Ир
ландия.

Аиглия и Уэльс . . 89,0
15 Шотландия г  . . . 26,1 2 0 . 0 — — —
16 4 - Литва .......................... 4 70,0 72,5 75,0 107,1 103,4
17 +  Ш вейцария 5 . . . . 70,5 64,5 62,5 8 8 , 6 96,8
18 Голландия ................. 58,4

13,2
43,8
19,7

— __ __
19 4- Л а т в и я .......................... 20,7 156,7 105,1
2 0 4- Финляндия ■ ] - . . . 11,7 15,0 14,0 119,2 93,3
2 1 4- Эстония ...................... 5 8 ,1 8 , 0 9,3 115.2 116,2
2 2 +  Люксембург г  . . . 9,9 7,2 8 , 8 89,1 122,4

23
Заокеанские страны

4- Соединные Штаты . . 8 17.466,4 814.746,1 713.279,1 76,0 90,1
24 4 - Британская Индия . .

4- Алжир ......................
11.099,6 12.436,2 12.902,4 116,2 103,7

25 1.270,6 1.413,3 1.378,6 108,5 97,5
26 Турция Европ. и Азиат. --- -- 1.328,8 — —
27 4- Морокко франц. г . . 822,6 943,5 1.018,0 123,8 107,9
28 4 - Тунис .......................... 558,2 448,3 580,0 103,9 129,4
29 Египет .......................... 568.7 573,0 — — —
30 Япония |  . . .. . . . 513,2 465,2 

* 313,3
__ . _

31 +  Канада .......................... 8 316,9 7 337,1 106,4 107,6
32 +  Великий Ливан . . . 47,0 48,5 55,0 117,0 113,4
33 С.С.С.Р. 9 ...................... 1 2 ,0 —

34 Триполи ...................... — 5,0 — 150,0

Итоги для стран, 
отмеченных +  . . 53.852,9 53.939,3 53.508,7 99,4. С9,2

|  Пшеница озимая и яровая.
1 Среднее за 1922 — 1923 г г. а Среднее за 1919, 1920, 1922 и 192З г.г. * Сред

нее за 1920—1923 г.г. * 1923-ий год. 6 В том числе посевы полбы и пшеницы, сме
шенной с рожью. 6 Среднее за 1921—1923 г.г. 7 Площадь, с которой надеются сде
лать сбор. 8 Площадь, с которой сбор был произведен. 8 Сибирь и Киргизская Рес
публика.

И с т о ч н и к :  Ви11е*т (1е артсо!е е(; соттегс1а1е, К оте .

I —Сельское хозяйство 3 6 7

О тдел I. Бюллетень № 5
'Таблица № 26

П осевная площадь озимой ржи.

№№
 

по 
по

ря
дк

у.

С Т Р А Н Ы .

Среднее за 

1919— 1923
1924 1925

Площадь 1925 г. 
в процентах

С редн ее за 
1 9 1 0 -2 3 = : 

= 1 0 0

1924 =  
=  1 0 0

тысячи гектаров - % %
1 2 3 4 5

Европа.

1 С. С. С. Р ............................ _ _. 22.025,0 _ —
2 4  В том числе Украина 1 4.367,5 5.580,3 5.056,2 115,8 90,6
3 -4- П ольш а.......................... Я 4.600,4 4.920,7 4.942,6 107,4 100,4
4 Германия .................. 4.214,9 4.123,5 — — —
5 4  Франция ................. 873,7 869,7 880,7 1 0 0 , 8 101,3
6 -+- Чехо-Словакия у . . . 8 882,7 838,9 840,2 95,2 1 0 0 ,1
7 4- Испания .................. 796,8 757,4 792,7 99,5 104,7
8 4  Л и т в а ........................... 4 578,0 532,5 532,5 92,1 1 0 0 , 0

9 А в с т р и я ...................... Ч 337,7 352,7 — — —

1 0 т  Л а т в и я .......................... 8 226,5 261,2 274,3 1 2 1 ,1 105.0
11 4  Ф и н л я н д и я .................. 236,9 232,0 235,0 99,2 101,3
1 2 4 - Бельгия ...................... 219,4 227,9 230,8 105,2 101,3
13 Голландия .................. 2 0 2 , 9 197,9 — — —
14 4  Румыния ...................... 3 243,6 246,0 195,9 80,4 79,6
15 4  Болгария .................. 182,1 167,5 170,8 93,8 1 0 2 , 1

16 4 - Э с т о н и я ...................... Б 153,7 158,0 160,5 104,4 1 0 1 , 6
17 +  Ю го-С лавия................. 8 164,2 165,2 154,6 94,1 93,6
18 -(- Италия ...................... 119,5 125,1 125,1 104,7 1 0 0 ,0

19 4  Ш вейцария . . . . 2 1 , 0 19,4 18,0 85,9 92,8
2 0 4 - Люксембург . . . . 8 , 0 7,9 6 ,8 85,1 85,9

Внеевропейские страны.

2 1 4- Соединенные Штаты . 2.192,4 1 .6 8 8 , 8 1.693,2 77,2 100,3
2 2 С. С. С. Р. ° . . . . — — 1.252,0 — —
23 4- Канада . . • • . • • 444,3 311,8 306,8 69,0 98,4
24 Турция Европ. и Ази

атская ...................... 81,6 —» ----

Итоги для стран,
отмеченных 4  • 16.310,7 17.110,3 16.616,7 1 0 1 , 9 97,1

|  Площадь ржи озимой и яровой.
1 Среднее за 1921— 1923 г.г.
* Среднее за 1922 и 1923 г.г.
” Среднее за 1920—1923 г.г.
< 1923-й год.
6 Среднее за 1919, 1920, 1922 и 1923 г.г.
• Сибирь и Киргизская Республика.

И с т о ч н и к .  ВаПеМп <1е 84аШИцие а§псо1е е1 соттегс1а1е. К оте.
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О т д е л  \ .
Таблица Л5 Зв

П о с е в н а я  п л о щ а д ь  о в с а .

№№
 

по 
по

ря
дк

у.

С Т Р А Н Ы .

Сред
нее за 
1919—  
192З.

1921. 1925.

1 1-ШЩпДЬ
в процентах.

II

1924 
=  100.

Тысячи гектаров. °/„ 7 .

1 2 3 4 5

Европа.

1 Ф ранция.............................. 3.313 ,9 3.463,9 3 .4 .2,2 114,5 1СО.О
2 Чехо-С .ю вакия................. • 814,4 846,3 837,1 102,8 98,9
З Испания !  .......................... 525,5 491,3 587,1 111,7 119,5
4 И т а л и я ............................... 479,5 478,0 480.0 100,1 100,4
Ь А в с т р и я .............................. • 3 0 4 ,6 306,8 — — —
6 Болгария .......................... 136,1 151,1 160,0 117,5 105,9
/ Англия и Уэльс . . . . — — — __ 91,0
8 Л ю к сем б у р г ...................... 26,8 29,0 29,7 110,7 102,4
9 Ш в е й ц а р и я ...................... 21,6 20,4

Внеевропейские страны.

10 Алжир у .............................. 242,2 251,7 219,3 102,9 99,1
И Тунис . .............................. 56,3 45,4 48,< 85,3 105,7
12 Марокко франц.................. 8,9 15,0 15,0 167,9 100,0
13 Великий Ливан |  . . . . 9 1,0 0,5 1,0 100,0 200,0

Т п л о щ а д и  под  озим ы м  овсом .

(■) Среднее за 1 9 2 0 - 2 3 .
(“) Среднее з а  1922 и 1923.

И с т о ч н и к :  ВиПеПп (1е 3(.а81зН^пе а @г!со1е е(. со т т е гс Ы е , К о те .

О т ц е п  \ .  Ътолпетея». №. Ь.
Таблица Л? Иг.

П осевная площ адь озимого ячменя.

>> Сред
нее за 1924. 1925.

площадь 
в процентах.

а ,ос
о

С Т Р А Н Ы .
1 9 1 9 -

23.

С оед- 
нее за 

191 9 -2 3  
= 1 0 0 .

1924
= 100.

Тысячи гектаров. V. ° / ! /о

1 2 3 4 5

1

Европа.

И с п а н и я ................................... 1.775,8 1.749,3 1.591,4 89,6 91,0
V Чехо-Словгкия .................. 1 677,7

665,2
679,1
693,8

691,
660,4

102,0
99,3

101,8
9 5 ,/3

4 Италия у ................................... 215,3 231,0 232 ,0 107,8 100 4
Ь Болгария у ...................... , . 214,0 212,4 2 2 3  0 104,2 105,0
6 Ю г о -С л а в и я .......................... 1 218,1 222,1 211,3 95,9 95,1
7 Австрия | .............................. * 130,8 137,1 — — —
8 Германия ................................... 119,8 107,4 — — —
9 Англия и У эл ьс ...................... — — — — 92 ,С

10 Румыния ................................... 1 77,6 115,0 87,7 113,0 76,3
11 Б ельги я.......................... .... 30,4 26,3 36,0 118,7 137,1
12 П ольш а.......................... .... __ 25,6 25,5 — 9^,7
13 Голландия .............................. 13,3 8,5 __ _ —
14 Л ю ксембург.............................. 2,7 3,4 — — —
15 Ш в ей ц ар и я .............................. 0 ,9 — 0,9 1ОО.О —

16

Внеевропейские страны.

Марокко франц. у ................. 1.007,9 1.206,5 1.400,0 138,9 116,0
17 Алжир ....................................... 1.152,7 1.277,8 1.256,4 109,0 98,3
18 Турция европейск. и азиатск. — — 545,7 — —
19 Т у н и с ....................................... 421,5 280,2 450,0 106,8 160,0
?0 Египет ....................................... 151,0 142,1 _ _
21 Триполи ................................... 120,0 --- 130,0
22 Великий Л и в а н ...................... 3 26,0 28,0 34,0 130,8 121,4

|  Площадь ячменя озимого и ярового.

1 Среднее за 1922 и 1923. 3 Среднее за 1920—23. * 1920-й год.



О тд ел  II. П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

Бюллетень № 5
Таблица № 3

Число дом енны х печей в работе по 5 странам

Сроки к концу месяца. Соединен.
Шта-Гы. Англия. Франция. Бельгия. Люксем

бург.

1 2 3 4 5

В с е г о  и м е л о с ь  д о м е н н ы х
п е ч е й :

В 1922 году ....................................... 417 487 227 56 50
В 192З ................................................. 417 487 219 56 50
В 1924 ................................................. 417 487 219 56 50
В 1925 ................................................ 403 482 2 2 0 56 47

И з  н и х  б ы л о  в р а б о т е :
1 9 2 2  г.

Я н в а р ь .................................................... 126 90 6 6 17 __
Ф е в р а л ь ................................................ 138 1 0 1 85 18 _
Март 155 107 89 2 2 __
Апрель .................................................... 162 1 1 2 93 2 2 __
М а й ......................................................... 175 1 1 0 93 2 2 _
И ю н ь........................................................ 192 115 91 24 _
И ю л ь ......................................................... 172 117 94 27
А в г у с т .................................................... 144 126 98 30 _
С ен тя б р ь ................................... .... 189 139 ЮЗ 32 __
О к т я б р ь ................................................ 218 151 109 33 30
Ноябрь ................................................ 242 162 116 33 __
Декабрь ..........................  ................. 253 169 116 34 33*

1 9 2 3  г.
Я н в а р ь .................................................... 262 183 90 37 32 1
Ф е в р а л ь ................................................ 278 189 77 38 __
Март .................................................... 296 2 0 2 77 36 __
Апрель ................................................ 310 216 8 8 37 _
М а й ........................................................ 321 223 9 9 36 _
Июнь . . ........................................... 322 2 2 2 106 а 34 2 1
И ю л ь ......................................................... 298 206 107 • 40 26
А в г у с т .................................................... 270 1 9 6 109 41 27
С е н т я б р ь ................................................ 255 --- Ш 41 28
О к т я б р ь ................................................ 245 189 116 39 28
Ноябрь ............................................... 231 199 119 40 29
Декабрь ................................................ 231 204 125 40 31

1 9 2 4  г.
Я н в а р ь .................................................... 248 190 134 41 29
Ф е в р а л ь ................................................ 264 202 134 42
Март .................................................... 270 194 136 45 _
А п р е л ь .................................................... 230 194 136 47 35
М а й ......................................................... 184 191 135 47 __
Июнь .................................................... 161 185 135 48 36
И ю л ь ........................................................ 144 174 133 49
А в г у с т .......................... .... 151 173 133 49 36
Сентябрь ............................................ . 173 170 136 48 34
О к т я б р ь ................................................ 182 171 135 47 34
Ноябрь ................................................ 205 173 132 47 —
Д е к а б р ь ................................................ 228 167 133 49 —

1 9 2 5  г.
Январь ................................................ 251 172 133 50 34
Ф е в р а л ь ............................................... 254 165 135 52 34
М а р т ....................................... 245 169 — 52 —
А п р е л ь .................................................... — — 139 51 —

П р и м е ч а н и я :  1 Из них 8  приглушеных.
2 Из них 18 приглушеных.
3 Некоторые приглушены.

И с т о ч н и к и :  1. АУ1г1зсКаЛ и. 8Ш1зШс. 2. Зигуеу о!' Сиггепс Визгпевз. 3. 84аЫ и. ЬЛзеп.

Плановое Х о з я й с т в о  №  7 . 24



О тд ел  III. Т Р У Д
Р еальная  н едельн ая  зар аб о тн ая  п л ата  необученны х рабочих в Германии

з а  1922 и 1923 г.г.

Бюллетень № 5
Таблица И? 4

[Исчислена на основании среднего официального индекса стоимости жизни за период 
реализации платы (с 8  числа данного месяца ио 7 число следующего)].

Абсолютные цифры. Индексы (%  к довоенной 
заработной плате).

С р о к и .

5«ЯОн
В том числе

оюСОси
В том числе

с  гС и
Текстиль

щики. V •
X
2ч •щ <и

2  оЗ К н Текстиль
щики. V _■

я3 *=! .

'

Си * и “
О к,<-> 2ССО п'

3 я 
2  н 
5  ё<  ч

0=
г

аК01К

Я 5 =г ^ о 5О 2 со Ка, к

Ь К я  о-о о 
0 , 0  н га 
и  О.

2  а
а  ?

§  а  

5  ч

Э*
Я>>г

3в<и
*

* 3•гО •= о  •<сс Я Рч *

Й я
я  °
н"й 
и  о.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2

1913 г.
(Средняя).

24,31 23,13 21,38 14,38 26,76 29,48 ЮО 1 0 0 ЮО ЮО ЮО ЮО

1922 г.

Апрель . . . .  
Июль . . . ■ • 
Октябрь . . . 
Ноябрь . . . . 
Декабрь . . . .

22,71
22,79
17,19
16,02
19,51

22,85
22,40
17,49
15,81
19,71

19,01
19,92
16,27
14,09
17,31

13,73
14,26
11,97
10,30
13,11

25,91
24,33
19,06
18,18
22,31

26,42
26,08
19,98
17,14
20,34

93,4
93.8 
70,7
65.9 
80,3

98,8
96,8
75,6
68,4
85,2

8 8 , 9
93,2
76,1
65,9
81,0

95.5 
9 9 . 2
83.2
71.6
91.2

96,8
90.9 
71,2
67.9 
83,4

89,6
88,5
67,8
58,1
69,0

1923  г.

Январь . . . .  
Февраль. . . .
М а р т ..................
Апрель . . . .
М а й ..................
И ю нь..................
И ю ль..................
Август . . . .  
Сентябрь . . . 
Октябрь. . . . 
Ноябрь . . . .  
Декабрь . . . .

15.45 
19,98 
24,79 
23,34
20.46 
20,42

2 1 , 0 0
19,02
15,74
16,01
2 0 , 6 6

16,12
19,67
25,10
23,88
21,54
20,61
15,69
19,62
17,98
11,73
17.49
21.49

14.02 
16,54 
23,29 
22,13 
18,43 
17,26 
13,28 
19,20 
17,82
8,98

14.03 
16,09

10,30
11,79
16,68
15,76
13.08
12.09 
9,60

13,17 
13,14 
5,97 
8  6 8  

10,33

17,65
22,32
28,13
26,43
22,62
22.72 
17,82
22.72 
2 2 , 2 2  
17,86 
19,16 

2 2 , 8 8

14,99
18,59
25,82
25,07
20.34 
19,65 
15,69
23.34 
22,16 
14,20 
19,77 
23,43

63,6
82,2

1 0 2 ,0
96,0
84.2
84.0
62.0 
86,4
78.2 
64.8 
6 6 , 0  
85,0

69.7
85.0 

108,5 
103,2
93.1
89.1
67.8
84.8
77.7
50.7 
75,6
92.9

65.6 
77,4 

108,9 
103,5 

8 6 , 2
80.7 
62,1
89.8
83.3 
42,0 
65,6
75.3

71.6 
82,0

116,0
1 0 9 ,6
91,0
84,1
6 6 , 8
91.6
91.4
71.5 
60,4 
71,8

6 6 , 0
83.4 

105,1
98.8
84.5
84.9
6 6 . 6
84.9 
83,0
66.7
71.8 
85,5

50,8
63.1
87.6
85.0
69.0
66.7
53.2
79.2
75.2
48.2 
67,1 
79,5

П р и м е ч а н и е .  Графы 1 и 7 дают взвешенную среднюю [для горнорабо
чих, строительных рабочих, деревообделочников, металлистов, текстильщиков, хими
ков, транспортных рабочих, (жел.-дор.) и типографщиков] из тарифных ставок за 
отчетный месяц для рабочих, занятых полный рабочий день, высшей тарифной 
квалификации—по важнейшим районам соответствующей промышленной группы 
В случаях предоставления семейных прибавок последние приняты во внимание по 
расчету на жену и двоих детей.

И с т о ч н и к :  „ХаЫвп гиг ОеМеп^Угегкип^ т  Сои(;8сЫаш1 19X4 Ыз 1923.“ 
ВегПп 1925.

Отдел III.
Бюллетень № 5  

Таблица Л? 5

Абсолютные цифры

В том числе,

Текстиль
щики. Текстиль

щики.

Реальная „адськая заравотна» М»™»,ых рабочи, в Г,р „ ,н1га

[исчислена на о сн ован и и  ср ед н его  оф ф и ц и ал ьи о го  и н декса  г т п . „ т , т „
р еал и за ц и и  платы  (с 8 чи сла д ан н о го  м есяц а  по 7 ч и с л Г с л е д у ю ” .”

Индексы (»/„ к довоенной за 
работной плате).

В том числе

1913 Г.
(Средняя).

1922 г.

Апрель 
И ю ль . 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

1923 г.

Январь . 
Февраль 
Март 
Апрель . 
Май . . 
Июнь 
Июль . . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

17,05
22,23
25,57
25,96
22,80
22.79
16.80 
23.52 
21,42 
13,22 
18,66 
24,47

17,41
21,19
27,03
25,79
23.36 
22,38 
17,10
21.37 
19,65 
13,55 
20,19 
25,28

18,96
2^,97
30,22
28.40
24,31
24,67
19,56
21.66

48.7 
63,5
78.7
74.1
65.1
65.1 
48,0
67.2
61.2 
5 2 0  
53,3 
69,9

48.1 
58,5
74.7
71.2 
64 5
61.8
47.2 
59,0
54.3
37.4
55.8
69.8

чих, стр о и тельн ы х  р абочи х , д еревооб д елочн и коп  мртя Ю ср ед н ю ю  1ДЛЯ го р н о р аб о - 
м иков, тран сп о р тн ы х  р аб о ч и х  (ж ел езн о -д о о о ж н ы х ) ти™ ™ 0 * т е к с т и л ь щ и к о в . хи - 
с т а в о к  за  отчетны й  м есяц  для рабочих , за н я ты х  полный ™ Л 1| ИК0В  ̂ И3 таРиФны* 
р и ф н о й  к вал и ф и к ац и и  (по важ н ей ш и м  вайончм! Д0НЬ’ в ы с ш е й та-
гр у п п ы . В сл у ч а я х  п ред оставлен и я  сем ей н ы х  п ппбанок ™ ™ УЮЩеЙ пР0М ышленш>й 
м ание по р а с ч е т у  на ж е н у  и двоих детей . ’ едние п р и н яты  во вни-

Дш 1925 . С Т ° Ч Н И К :  ”2 а Ь ,е “  2ЦГ 0 еМ еП ‘™ г ‘“ п е  ш  Оеи48сЫапс1 1 9 Н  Ы . 1923«. Н ег-
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О т д е л  III
Д виж ение реальной заработной п латы  в средней  и мелкой промы ш ленности Ф ранции (без П ариж а) в 1 6П 24 г.

Таблиц а Л? 6

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

1
С

С р е д н я я п л а т а  в ф р а н к а х. Индексы поденной реальной платы 
Л  911 г . = 1 0 0 ).

о 
С ^

ПРОФЕССИИ.
1911 г.

Исчисленная по индексу 
цен 13 продуктов.

Исч. по стоим, стола и кварт, 
для холостого рабочего.

Исч. по инд. розн. 
цен 13 прод.

Исч. по СТОИМОСТИ 
стола и кв. хол. раб.

л; а 1921 г. а. 1924 г. 8. 1921 г. *. 1924 г. *.
1921 г . а. 1924 г. 3. 1921 г. *. 1924 г . 3.,&  к о. Часов.[Поден. Часов.!Поден. Часов.|Поден. Часов. |Поден. Часо!3.1Подеч.

М у ж с к о й Т Р У д.

Всего ио 38 профессиям 
В том числе: 

Печатники, наборщики 
Переплетчики . . . .
Ткачи  ..........................
Токари по дереву . . 
Столяры краснодеревцы 

„ белодеревцы . 
Плотники . . 
Каменщики . 
Водопроводчики 
Кузнецы . . .
Слесаря . . .
Токари по металлу 
Чернорабочие (поденщ.)

Всего по 7 профессиям 
В том числе: 

Гладильщицы 
Портнихи . . . 
Белошвейки . , 
Кружевницы . . 
Вышивальщицы 
Модистки . . .

0,46 4,61 0,54 4,46 0,62 5,21 0,57 4,65 0,54 4,55 97 И З 1 0 1 99

0,50 4,94 0,54 4,37 0,65 5,31 0,57 4,56 0,57 4,64 8 8 107 92 94
0.43 4,67 0,54 4,21 0,62 5,11 0,55 4,39 0,54 4,47 90 109 94 96
0,35 3,32 0,44 3,38 0,50 4,13 0,45 3,52 0,44 3,61 1 0 2 124 106 109
05 0 4,83 0,58 4,67 0,63 5,26 0,60 4,86 0,55 4,59 96 108 1 0 0 94
0,49 4,86 0,58 4,80 0,67 5,60 0,60 5,00 0,59 4,90 99 115 103 1 0 1

0,47 4,70 0,-55 4,59 0,64 5,42 0,57 4,78 0,56 4,73 98 115 1 0 2 1 0 1
3 .

0,51 5,05 0,58 4,77 0,67 5,67 0,60 4,97 0,58 4,95 95 1 1 2 99 98
0,49 4,80 0,56 4,65 0 , 6 6 5,63 0,59 4,85 0,58 4,92 97 117 1 0 1 1 0 2

0,49 4,92 0,56 4,57 0,65 5,47 0,58 4,76 0,57 4,78 93 1 1 1 96 97
0,50 5,12 0,59 4,84 0 , 6 6 5,59 0,61 5,04 0,58 4,88 95 109 98 95
0,46 4,65 0,55 4,52 0,64 5,36 0,57 5,71 0,55 4,68 97 115 1 0 1 1 0 1

0,53 5,31 0,61 4,88 0,67 5,60 0,63 5,08 0,59 4,89 90 104 94 91
0,33 3,26 0,39 3,30 0,46 5,89 0,41 3,44 0,40 3,40 1 0 1 119 105 104

Ж е н с к и й Т Р У д.

0,23 2,29 0,28 2,23 0,33 2,69 0,29 2,32 0,29 2,35 97 117 1 0 1 103

0 , 2 2 2,15 0,25 2,06 0,34 2,79 0,26 2,14 0,30 2,44 96 138 1 0 0 123
0,23 2,28 0,28 2,23 0,32 2,63 0,29 2,42 0,28 2,30 98 115 1 0 2 1 0 1

0 ,2 1 2,08 0,26 2 ,1 1 0,30 2,47 0,25 2 , 2 0 0,26 2,16 1 0 1 118 106 104
0 , 2 2 2,13 0,31 2,47 0,32 2,63 0,32 2,58 0,28 2,30 116 123 1 2 1 108
0,25 2,44 0,28 2,16 0,34 2,78 0,29 2,25 0,30 2,43 8 8 114 2 2 1 0 0

0,25 2,48 0,28 2,18 0,32 2 , 6 8 0,29 2,27 0,28 2,35 8 8 108 99 95

1 Исчислено Сектором Мирового Хозяйства на 
плате в мелкой и средней промышленности Франции в

основаиии данных последнего официального обследования о номинальной заработной
^  _____________  _ октябре 1924 года (опубликовано в Ви11е1ап йе 1а Сепега1е Ле 1а Ргапсе,

1апу1ег 1925). Обследование коснулось п р е о б л а д а ю щ и х  норм оплаты согласно о ц е н к а м  Промысловых судов и мэров отдельных городов.
Расхождение между данными о реальной плате исчисленной двумя методами, объясняется преимущественно резким подъемом с 1921 года 

квартирной платы, учитываемой вторым из приведенных индексов- * февраль, 8 Октябрь.
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у х у  ^  / л ’/ ^ г ' ^  г .г . т ы с я ч а х  у  * З Ъ б Л м к с г  л ?  /

и°№
по

пор.
СТРАНЫ И СОЮЗЫ 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924

Револ. 
союзы и 
меньш.2

1 Германия, а) В сего .............................. .... 4.513 2.870 2.056 1.940 2.362 4.673 11.900 13.000 12.625 12.530 13.309 2.433
Ъ) Социал-демократические союзы я . . . 2.574 2.076 1.159 967 1.107 1.665 5.479 7.890 7.568 7.895 7.063 5.750* ____

2 С С С Р .............................................................................. — — — — 1.475 2.539 3.639 5.222 6.740 4.575 5.619 6.604 6.604
3 А н г л и я .......................................................................... 4.136 4.146 4.359 4.644 5.499 6.535 7.928 8.336 6.625 5.610 5.405 4.3285 _ в
4 Соединенные Штаты, а) Всего 7 .......................... — — 2.568 2.755 3.041 3.450 4.096 4.924 — — — — ---

Ь) Америк. Федерация Т р у д а ...................... — 2 .0 2 1 2.721 2.3718 2.3718 3.2608 3.260 4.079 3.907 3.196 2.926 2.365 ---
5 Австрия (Свободные союзы) ................................... — 241 177 167 311 413 772 901 1.080 1.050 897 — —
6 Франция, а) В с е г о .................................................... 1.027 — — — — — 2.500 — — — — — ---

Ь) Всеобщ. Конфед. Т руда ........................... 592 861 83 168 493 998 2.048 1.648 885 зоо — — 400
с) Унитарная Конфедер. Труда . . . . . — — — — — — — — — 400 — — —

7 П о л ь ш а ......................................................................... — — — — — — — 947 1.257 — — — 200
8 Италия, а) В сего ........................................... .... 972 — — — — — 1.800 3.627 — — — _ _

Ь) Всеобщ. Конфед. Т р у д а .................. 327 321 234 2 0 1 238 249 1.159 2.320 2.500 800 2 1 270 60
9 А встр ал и я ..................................................................... 433 523 528 547 564 582 628 684 703 703 700 — —

10 Бельгия, а) Сотпнззйп 8ушИса1е . . . • . 128 — — — — — 630 718 698 619 624 600 —
Ъ) Христианские С о ю з ы ...................... 70 — — — — — — 2 0 0 201 — — — - —

11 Голландия ..................................................................... 266 273 299 352 421 515 683 651 639 — ____ — _
1 2 Чехо-Словакия (Свободные союзы) .................. — ‘ — — — 177 — 770 823 651 388 324 — 270
13 И сп ан и я .......................... ............................................... — 2 1 2 169 237 307 463 895 1.060 373 488 417 — —
14 Швеция (Ш ведск. Нац. о р г а н и з .) ...................... 97 1 0 1 1 1 1 141 186 2 2 2 259 280 252 300 313 337 75
15 Канада ......................................................................... 176 166 143 160 205 249 378 374 213 277 278 — —
16 К и т а й .............................................................................. — — — — — — ___ ____ ___ зоо ____ _ __
17 В е н гр и я ...................................• .................................. 107 56 43 55 215 721 215 152 153 203 167 _ _
18 Швейцария (ЗсЬчгагег Ое^егкзсЬаЙзЬ. ) . . . . 89 75 65 89 149 177 224 224 179 155 157 — ___

19 Дания .........................................................................• 145 — 173 — 224 287 294 400 310 --- — — 2
2 0 Япония . . ................................................................. — — — — — — ___ 247 1 1 1 ____ 126 175 _
21 Южная А ф р и к а ........................................................ 5 133 108 --- __ — —

2 2 Н о р в е г и я ..................................................................... 64 — 78 — 94 108 144 143 96 ------ ___ — ___

23 Румыния ......................................................................... 1 0 — 17 — 16 75 90 32 ------ — ___ —

24 Финляндия (П адка Ьапд8 0 Г§аш8 а<;)...................... 28 31 30 42 61 21 41 59 49 42 48 — 48

1 При отсутствии названия профессиональной организации, цифры относятся ко всем членам профсоюзов данной страны, поскольку послед
ние учитываются официальной статистикой; в остальных случаях приведены данные по крупнейшему профессиональному объединению, указанному
в соответствующей строке. Во Франции наиболее значительной профессиональной организацией является революционная Унитарная Конфедера
ция Труда, отделившаяся в декабре 21 года от Всеобщей Конфедерации Труда. ' По данным „ЯаЬгЪисЬ Юг \У1г18сЬаГ1, РоНйк, АгЬе14ег1)еи'е^ил8‘‘>
Уег)а" йег К оттитзИ зсЪ еп  1п(;егпа*;шпа1е, Н атЬиг§, 1923—24. Данные по всем странам, кроме СССР, относятся к концу 1922 года. * Средние
за год. * 31 декабря 1923 года. 5 Данные Конгресса Тред-юнионов. в Около */б членов Тред-юнионов. 7 По исчислениям проф. Барнетт'а.
8 Фискальный год.

И с т о ч н и к и :  КекЪзагЬеНвЫаи №№ 22—24, 1923; ТЬе М тЬ1гу о{ ЬаЬоиг баяеМе, 1925; МопШ у ЬаЪог Кеуце^у, 1922—1925; Се^ег4зсЬаЙ8- 
2еЦит1§, 1925; Кетие Ли ТгауаИ, ВгихеПез, 1924./25; ТЬе ЬаЪоиг ЬиегпаИопа! ДеагЬоок, ргерагей Ъу <;Ье ЬаЬопг КезеагсЬ
БерагШеп*, Ьоп<1оп, 1923; ТЬе ОЯ1аа1 .Теаг Воок о? Л е  СошгаоптгеаНЬ о? АизйгаНа, 1917—1923; ТЬе Капайа 1еаг Воок
1922/23; ЫГогтаНопз 8осда1еа, 1924/25; I  ЬгЬцсЬ без А 11§ететеп 10еп1зсЬоп СечгегкзсЬайзЪипйез, 1923 и друг.

III—
Труд 

373



374 Динамика Мировою Хозяйства Ш —Труд. 375

О т д е л  III Мировое движ ение т р у д о в ы х  к о н ф л и к т е н  и локаутов) в 1913— 24  годах  1

а—число конфликтов. Ъ—число участников (в тыся^ДЧсло потерянных рабочих дней (в тысячах).

Бюллетень № 5 
Таблица № 8

В виду того, что по многих странах данные о конфликтах публикуются без подраздел^

Д А ТЫ . 1913 г. 1914 т. 1915 Г. 1916 г. 1917 г. 1918 г. !К 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.

СТРАНЫ.
а Ь » С а Ъ 3 С а Ъ 9 с а Ъ 3 С а Ь 3 с а Ъ ' (/

10,
1 Ь» С а Ъ а с а Ъ» с а 1 )3 с а Ъ а С а Ъ Я с

1 2  . 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16 17 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Англия " . . 1.459 664 9.804 972 447 9 878 672 448 2.953 532 276 2.446 730 872 5.647 1.165 1.116 5 $ 2.591 34.969 1.607 1.932 26.567 763 1.801 85.872 576 552 19.850 628 405 10.672 692 610 8.31

Франция . . 1.073 2 2 0 — 672 161 2.187 98 9,4 55 314 41 236 696 294 1.482 499 176
9$)

1.151 15.478 1.823 674 — 503 363 — — — — — — — — — —

Бельгия . . 167 29 — — — — — — — — — — — — — — 164 — 506 296 — 258 127 — 169 ПО — 168 132 — 188 90 —

Италия . . — — — 360 223 2.567 607 180 873 577 138 837 470 174 849 313 159 91'
1.555 22.325 2.О7О 2.313 40.569 1.134 723 8.180 575 447 6.916 2 0 1 6 6 297 — — —

Германия 2.464 323 — 1.223 98 2.841 141 15 46 240 129 245 562 6 6 8 1.862 773 1.326 5 ̂ Ьо 4.947 48.067 8 .8 ОО 8.455 54.207 5.223 2.193 30.068 5.361 2.404 29.241 2.209 2.145 15.172 — — —

Австрия . . 167 29 — 278 40 379 40 8 ,1 18 41 15 2 2 132 161 469 60 84 43»
64 2 2 1 335 185 1.О2О 460 2 2 2 1.903 420 228 1.835 320 155 1.614 — — —

Швеция . . 119 9 , 6 303 115 14 620 80 5,1 83 227 2 1 475 475 46 1.109 738 61 1.43*

1«

Но 81 2.295 486 139 8.943 347 50 2.663 392 76 2.1575 — , — — — — —

Дания . . . 76 9,7 381 44 3,3 56 43 1,9 32 6 6 13 241 215 1 0 2 1 1 253 8 ,8 Ь 36 878 243 2 2 690 НО 48 1.321 31 49 2 272 58 1,9 2 0 — — —

Финляндия . 70 5,6 74 37 6 , 2 376 48 140 1.494 9 0,4 39 4,0 160 146 2 1 456 76 6,2 120 53 9,8 252 50 — 261 — — . —

Голландия . 427 30 — 250 14 302 ?59 14,3 148 256 17 206 324 26 304 305 36 56 963 456 47 180 290 44 1.293 304 32 778 274 29 700 — — —

Ш вейцарияБ. 

С. Штаты 6 . 

Канада * . .

295

1 -
106

25

40 1.288

27

40

1,3

8,7 430

9

38

1 ,2

9,1 106

34
<*•

СП ^оо *—со 
^  <© СО см

74

33

1.600

2 1 208

136
со

О ^  ю ^гг со
СМ

141

13

1.227

48 1.135

264
в

СО

Й ”
СО а ч  

191

24

1.240

6 8

✓

■
1
(1

2 1

4.155

139 3.942

3.
29

9

14

1.441

52 887

46
в

с41 СТ4 

138

28

1.048

23 956

о  ^ЭО (Мо  из 
«52.

70

1.608

41 1.975

в»—4 

г—«
744 — — — —

Аргентина . — — — — — — • — — — 8 24 — 138 136 — 196 133
/

$

3

2»

7̂ 309 — 206 134 — 8 6 140 — 116 4,8 — — — — — — —

Австралия . 

Юж. Африка

208 50 624 337

1 2

71

2 2

1.090

160

358

2

8 ,1 583 508

1 0

171

1 .2

1.679

1,4

444

2 2

174

3,4

4.600

18

298

23

56

2 ,6

«0

47

158

24

6.309

537

554

6 6

156

106

1.872

839

624

25

165

8 ,9

957

1 1 2

445 116 859 274 76 1.146 — — —

Япония . . — — — 50 7,9 35 64 32 31 108 8,4 29 398 57 185 417 133 •97 63 — 282 36 — 277 2 2 1

Чй и локауты, почти повсюду приводим для сравнимости материала суммарные данные о всех тру
довых конфликтах. еЛ РП .

8 Сюда отнесены, как лица непосредственно вовлеченные в конфликты, так и принудите ЖЧаклцие из-за конфкиктов.
я Конфликты, в о з н и к ш и е  в соответствующие годы.
1 До 1918 г.—экономические конфликты среди промышленных рабочих; с 1919 г. У4* * ? , конфликты среди с.-х. рабочих и служащих, а также и политические забастовки. Данные 

за 1923 г. явно преуменьшены и не соответствуют действительному размаху классовой бо[ ь Ип> пролетариата за указанный год, что объясняется, с одной стороны, отсутствием сведений по Рур
ской области, а с другой—изменением порядка регистрации (учет конфликтов с 1923 г. вед 1  чц труда, а не полицейскими органами, как раньше).

6 Стачки. 0б Д ,
• Цифры, взятые в скобки, означают число конфликтов, по которым приведены д а н н ы е  ) 1 Ч ах в следующей колонке.
И с т о ч н и к и :  Т 11в М1Ш8*гу оГ ЬаЪоиг б а г е т е , 1925; А ппиаке 8 1 а 1.181.1(1ис (1е 1а 1* Дц ТгатаП. ВгихеПвв 1924; КекЬвагЪеКаЫаи, 1923; ЗДаИвНзсЬев .1 аЬгЬисЬ Гйг <1аз Веи1асЬе

ВеЦЬ, 1919; ЗкайзИвсЬеа НаийЬисЬ Гйг (Не КериЪНк Оя1егге1С11, 1923; 84аИвк Агаоок '/1924; 8ш18Й8к АагЬо  ̂ 1919, КЪепЪати; З^аИзЫвсЪез ЯаЬгЪисЬ (1ег 8 с1и?е]2  1917/1921 и друг.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2

1913 год . 40 1.818 2.060 2.595 1.123 1847 91 48 607
2 .1919 ,, . 161 — 2.087 5.120 5.849 1.336 268 139 6 6 83 1.839

1920 ,, . 163 5.198 2.354 6.903 6.247 1.535 273 150 85 84 1.660“ 2 .
1921 „ . 146 5.305 2.697 8.059 7.426 1.743 283 163 105 1 0 0 1 .8 6 8 4.
1922 „ . 132 6.283 2.952 8.620 8.546 1.871 291 171 1 2 2 119 1.992 53.

1 9 2 3
Январь. .

Г.

132 3.093 8.748 9.065 1.885 291 172 124 1 2 1 1.996 80.
Февраль . 132 — 3.115 8.739 9.132 1.882 299 173 126 1 2 2 2.003 1 0 0 .
Март. . . 132 __ 3.107 8.712 9.163 1.874 298 173 127 124 1.994 117.
А прель. . 132 __ 3.107 8.700 9.182 1-871 295 173 128 124 1.987 136.
Май . . . 132 __ 3.116 8.669 9.199 1.856 293 172 128 125 1.989 149.
Июнь . . _ 3.124 8.643 9.273 1.842 293 172 129 1 2 6 1.993 172.
Июль . . 132 — 3.137 8.693 9.405 1.853 295 173 130 129 2.008 197.
Август . 132 __ 3.155 8.752 9.467 1 . 8 6 8 297 174 131 130 2.007 217.
Сентябрь , , 133 — 3.161 8.767 9.478 1.880 298 175 131 131 2.007 238.

262.Октябрь . 132 — 3.143 8.743 — 1.899 298 175 — 131 1 998
Ноябрь . 133 — 3.148 8.770 9.494 1.925 297 173 133 131 1.993 285.
Декабрь . 132 6.909 3.164 8.848 9.690 1 971 298 176 134 130 2.067 318.

1 9 2 4
Январь .

г.
130 3.289 8.951 9.874 2.004 299 179 141 136 2  060 375.

Февраль . 132 — 3.288 9.229 9.945 2.007 зио 179 143 138 2.055 430.
Март . . 133 __ 3.280 • 9.272 10.014 2 .0 1 1 306 179 145 139 2.050 432
Апрель . 133 7.292 3.275 9.218 1 0 .1 0 0 2.035 301 176 146 140 2.043 468.
Май . . . 133 7.294 3.276 9.268 1 0 .2 2 0 2.069 зоо 175 147 140 2.028 522.
Июнь . . 133 7.419 3.282 9.312 10.331 2.086 зоо 176 148 140 2.018 572.
Июль . 133 7.407 з.зоо 9.395 10.560 2.104 301 177 149 142 2  0 1 6 655.
Август 134 7.409 3.310 9.432 10.640 2.114 302 178 150 144 2.015 720.
Сентябрь • • 134 7.443 3.313 9.439 10.684 2.125 303 179 151 145 2.006 804.
Октябрь . 134 7.488 3.315 9.446 10.697 2.134 301 178 152 144 1.998 931.
Ноябрь . 134 7.542 3.311 9.476 10.751 2.147 зоо 177 152 144 1.987 1 .0 2 2 .
Декаарь . 133 7.657 3.306 9.523 10.982 2.163 299 178 157 143 2.078 1.198.

1 9 2 5  
Январь .

г .
133 7.664 3.472 9.591 2.284 зоо 183 145 1.412.

Февраль . 134 7.743 — 9.654 — — 301 184 — 146 —
Март . . . . . . — — — 9.917“ — — 308 — — 147 —

—
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14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27

_ _ 6 6 0 , 6 310 625 55 80,3 197 6,7 1 ,2
5.339 — 473 280 5,0 944 — 1.138 43 2 1 ,1 129,6 698 7,0 2 , 0
5.887 1.049 515 284 5.6 1.057 195 1,293 39 26,5 143,3 828 6 , 8 2 ,1
7.311 3.702 697 278 1 0 ,0 1-260 243 1.241 35 31,: 154,4 901 6,7 2 , 0
8.705 5.296 1.015 274 15,7 1.456 53110 1 185 32 39,0 163,5 976 6,5 2,3

9.003 ,5.339 1.048 192 16,7 1.432 1 1 ,1 1.195 31 1 . 0 0 2 6,5 2,4
9.118 5.482 1.048 191 17,2 1.456 1 1 ,8 1 .2 1 1 31 42,3 _ 999 6,4 2,5
9.214 6.073 1.064 185 17,6 1.471 13,3 1.218 31 43,1 164,1 995 6 , 2

5
2,5

9.422 6.487 1.072 180 18,3 1.508 14,2 1.227 31 43,9 _ 994 6 ,1 2,5
9.556 13.660 1.242 175 19,7 1.5; 1 15,8 1,231 31 45,0 _ 1.069 6 , 0 2,5
9.725 29.892 1.231 171 2 2 , 6 1.519 16,9 1.214 31 45,9 172,2 1.045 6 . 2 2,5
9.895 50.424 1.214 169 24,6 1.530 18,9 1 2 0 0 31 47,5 _ 1.067 6 , 2 2,5ю.ооо 86.420 1.216 167 26,8 1.531 19,4 1.190 31 48,9 _ 1.070 6 . 2 2,5

10.072 121.900 1.204 164 28,2 1.529 2 0 , 2 1.179 32 49,3 170,0 6 . 2
>

2,5
10.149 568.455 1.203 162 29,6 1.611 21,7 1.141 33 49,6 1.073 6 , 2 2.5
10.249 1.264.41012 1.223 161 31,7 1.612 23,2 1.180 33 50,4 ■ 1.108 6 , 2 2 6
10.421 1.444.36014 1.223 158 33,3 1.603 23,2 1.180 33 52,9 169,5 1.147 6 .1 2 , 6

10.693 2,445.943 '11 1.064 162 35,5 1.628 24,2 1.184 33 54,0 1.157 6 ,1 2,7
10.799 2.796.361 1.097 165 36,8 1.647 27,2 1.193 33 54,8 _ 1.149 6 ,1 2,7
10.816 3026.682 1 . 1 0 0 168 38,8 1.670 30,7 1.193 33 55,6 167,9 1.146 6 ,1 2 , 8
10.780 3.510.455 1.139 170 40,9 1.705 32,4 1 .2 1 2 33 56,3 1.175 6 ,1 2 , 8
10.768 2 ;0 » 1.103 166 42,4 1.718 35,7 1.205 34 56,8 _ 1,172 6 , 0 2 , 8
10.875 2,4 1 .1 1 0 162 44,0 1.715 33,7 1.189 34 57,7 176,9 1.176 6 ,1 2 , 8
10.964 3,2 1.091 162 45,6 1.721 34,2 1.189 34 59,0 1.134 6 , 2 2 , 8
11.018 4,3 1 .1 1 1 162 46,6 1.727 36,0 1.179 33 59.9 1.172 6 . 2 2,7
11 :озо 4,8 1.108 163 47,9 1.728 36,8 1.177 33 60,4 176,0 1.177 6 , 2 2,7
11.082 5.5 1.099 162,1 — 1.729 36,8 1.189 33 61 0 6 , 2 2 , 8
11.170 6 , 2 1.103 161,4 — 1.730 39,2 1.232 33 61,1 _ 1.163 6 , 2 2 , 8
11.354 6 , 9 161,3 — 1.725 38,8 1.238 33 63,3 — 1.150 6 ,1 2 , 9

_ 9 3 --- _ _ 1.857 39,8 1.250 33 63,9 1 .1 0 1 6 ,1 2,9
— 10,7 --- --- --- 1.877 41,5 1.238 33 _ _ _ 6 ,1 3,0
— 11,9 -- -- 1.917 — — — — ~ -

1 Включая почтовые текущие счета. 1 До апреля 1924 года польские марки. “ Только Босния и ГС|  ^  ‘ Годичные цифры, включая проценты. 5 Включая, данные сберегательных отделений федераль
ного банка. • Вклады выплачиваемые по предупреждении. 7 С 1913 по 1021 год включая проценты. 3 'Т  42 главнейших кассах, в которых в 1918 году находилось 57% всей суммы вкладов. 9 Данные 
только о 164 кассах, из общего количества 555. Тем не менее в них помещено 80%  всей суммы вкд а у илл. из 1839 милл. в 1919 году). 10 До января’ 1923 г. латвийские рубли=0,02 латы. 11 С апреля 
1923 года только 13 касс в которых помещено 43%  всех вкладов. 11 Часть вкладов, помещенных в ’флюте переведена по курсу дня на польские марки. 13 19 касс. 11 Включая проценты 1924 года. 
*' С февраля 1925 года в шиллингах. 11 Без текущих счетов.
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О тдел  V. Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  Ф И Н А Н С Ы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ГЕРМАНИИ ЗА 1924/25 БЮДЖЕТНЫЙ ГОД (с 1 апреля по 31 марта)
(предварительные данные)

Государственные доходы и расходы *
(в миллионах рейхсмарок).

Бюллетень № 5
Таблица № 10

д О X О Д Ы. Р А С Х О Д Ы .

1924/25 бюджетный год.
О т налогов, 

поступл.
От упра
вления.

Итого.
Дотаций

германским
землям.

На упра

вление. 1
Итого.

о

а О 2
з  «

СО со со

Сальдо.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 квартал

1924/25 г.

[апрель—июнь) .......................... 1.514,8 161,1 1.675,9 578,7 908,4 1.487,1 223,7 — 35,0
2  квартал [июль—с е н т я б р ь ) ...................... 1.784,3

1.993,9
121,7 1.906,0 631,6 1.082,9 1.714,5 7,2 +  184,3

3 квартал октябрь—декабрь)...................... 125,7 2.119,6
2.084,9

707,4 1.172,8 1.880,2 — +  239,4
4 квартал январь—март 1925 г.) . . . 2.018,7 6 6 , 2 711,8 1 . 1 0 2 ,1 1.813,9 -- +  271,0

Бюджетный г о д * .................. 7.311,7 474,5 7.786,2 2.629,3 • 4.266,2 6.895,5 230,9 -|- 659,7

Январь . .

1925 г.

768,8 23,2 792,0
671,5

199,9 436,0 635,9 +  156,1
Февраль . 648,2 23,3 260,3 300,6 560.8 — +  1 1 0 ,6

Март . . . 601,7 19,7 621,4 251,6
234,0ч

365,5 617,1 — +  4,3
Апрель . . 652,9 16,4 669,3 416,7 650,7 +  18,6

оо
СО

* Неполное совпадение итогов получается вследствие округления чисел.
1 Без расходов, покрытых краткосрочными обязательствами серий К и Е.
* Предварительные данные.
И с т о ч н й к :  „ЛУМзеЬаЙ иай ЗШтвЫк1, № 8 , 1925 г.
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О т д е л  V  •“  Бюллетень № 5.
Таблица .4? 11.

Г осударственны е доход ы  от налогового облож ения, там ож енн ы х пошлин и прочих
сборов *

(В миллионах рейхсмарок)

1924/25 бюджетный год.

Наименование статей 1 квартал 2  квартал 3 квартал 4 квартал

; доходов. Апрель— 
июнь 

1924 г.

И ю л ь -  
сентябрь 

1924 г.

Октябрь 
декабрь 
1924 г.

Январь— 
март 

1925 г.

Итого 8.

1 2 3 4 5

А. Прямые налоги ................................... 1.232,2 1.415,8 1.564,2 1.545,2 5.757,5
1. П о с т о я н н ы е  п о с т у -  

пления ........................................... 1.211,7 1.405,6 1.529,7 1.531,8 5.678,6
а) Н а л о г  н а  з а р а б о т 

н у ю  п л а т у .....................
б) Г1 р о ч и е ...............................

263,5
2 0 1 , 0

329,0
208,8

361,0
235,6

375,7
236,2

1.329,1
881,5

Налог на частные общества . .
Поимущественный 1 ......................
Налог на оборот ...............................
Налог на переход имущества 3 .
Налог на тр ан сп о р т ......................
П рочи е................................................

69.4 
74,6

444,2
40.5 
61,0
57.6

74,6
103,6
470,2
41,2

1 1 0 ,1
6 8 ,1

8 6 ,1
149,8
524,4

36,7
70,2
65,9

83.7 
171,0 
474,6

50.7
71.8 
6 8 ,1

313.8
499.0 

1.913,6
170.9
313.1 
257,6

2. Е д и н о в р е м е н н ы е  п о 
с т у п л е н и я  .......................... 20,5 10,3 34,5 13,5 78,8

В. Таможенные п о ш л и н ы  и носвенные 
налоги . ............................................ 278,7 366,9 428,3 472,8 1.546,7

Таможенные п о ш л и н ы .................. 65,3 71,3 93,6 126,3 356,4

Акцизы на:

т а б а к ....................................................
п и в о .......................................
спирт ................................................
сахар ................................................
в и н о ....................................................
п р о ч и е ...................................

107,0
41,1

9,7
32.3
19.3 
4,0

124,2
60,3
26,8
58,7
19,5

6 , 1

134,1 
45,0 
52,8 
6 8  2  
24^9 

9,7

147,8
49.2
52.2
58.3 
30,2

8 , 8

513,1
195,7
141.5
217.6 

93,9 
28,5

С. Прочие сборы ................................... 3,7 1,4 1 ,2 0,7 6 , 8

\ Итого (А В С ).......................... 1.514,8 1.784,3 1.993,9 2.018,7 7.311,7

* Невязки в итогах получаются вследстви е округле ния чисел.

1 Включая налоги на недвижимость, чрезвычайный и на прирост ценности имущества.
а Включая налог на биржевые сделки.
8 Предварительные данные.
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Бюллетень № 5 
Таблица Л? 12

Государственный долг Германии*

В миллионах рейхсмарок

Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й .

На 31 де
кабря.

На 31 ян
варя.

На 28 фе
враля.

На 
31 марта.

На 
30 апреля.

1924 г. 1 9 2 5 г.

1 2 3 | 4 5

1. О бязательства гос. казначейства.

В бумажных м ар к ах ..........................
6 °/о заем, подлежащий выкупу

в 1935 году ...................................
6°/о заем, подлежащий выкупу

в 1932 году ...................................
Обязательства серии К .................
Обязательства серии Е ..................
Казначейские векселя в рейхсмар

ках ................................................

0 , 0

25.0

1,9
1 ,6

317,0

30.0

0 , 0  

24,0-

1.4
1.4 

317,0

55,0

0 , 0  

24,0

1.4
1.4

276,0

35 0

0 , 0

23.0

1.4
1.4

276,0

30.0

0 , 0

23.0

1.4
1.4

252,0

30.0

И т о г о .  . .

II. Задолж енность казначейства 
банкам.

Р е н т н о м у  б а н к у .
а) Беспроцентн...................... 1
б) Процента............................ )

Рейхсбанку ...........................................

375.5

1 .2 0 0 , 0

235.5

398,8

1.186,7
226,5

337,8

1.186,7

226,5

331,8

1.186,7

226,5

307,8

1.171,7
226,5

И т о г о

III. Внешние займы

1 1 0  миллионов доллар. ..................
21,36 .  Фунт, стерлинг. .
25,2 „ к р о н ......................

1 0 0  „ лир . . . .  .
15 „ швейц. фр. . . .

1.435,5

458,9
422,6

28,5
17,7
1 2 ,2

1.413,1

457,4
428,6

28.4
17.5 
1 2 ,1

1.413,1

455,8
423,7

28,4
16.9
1 2 , 0

1.413,1

454,3
425,8

28.3
17.3 
1 2 ,1

1.398,1

452,8 
- 431,5 

28,1
17.1
1 2 .1

И т о г о .  . .

IV. Прочив статьи .
Прочие платежные обязат.................
Гарантийные с у м м ы ..........................
Мелиоративный к р е д и т ..................

939,9

18,6
116,4

9,0

»
943,9

18,6
104,8

9 , 0

936,9

18,6
104,0

9 , 0

937,8

18,6
105,2

9 , 0

941,6

18,6
107,2

9 , 0

И т о г о 144,0 132,4 131,7 132,8 134,8

О б щ и й  и т о г . 2.894,9 2.888,3 2.819,5 2.815,6 2.782,3

* Неполное совпадение итогов получается вследствие округления чисел.
1 В основе—заем, предусмотренный Лондонским соглашением (планом Дауэса).

О т д е л  V

VI—Обобщающие показатели 381

Б ю л л е т е н ь  № 5  Таблица № 13

О тдел  VI. О Б О Б Щ А Ю Щ И Е  П О К А З А Т Е Л И
ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

СО

е-й
Название показателей.

1913 г. 1 1919 г. 1920 г. 1921 г.

1 2 3 4

1922 г. 1923 г. 1924 г.

I. Сель
СКСО

хозяй
ство

Про
Мы-

Ч|лен-
"всть.

А. Г л а в н ы е  х л е б а  
и т е х н и ч е с к и е  

ку л ь т у р ы.

1. Посевн. площади (в тыс 
гектаров).

а) Пшеница . .
б ) Рожь . . . .
в) Ячмень . . .
г) Овес . . . .
д) Лен и пенька
е) Картофель
ж) Сахарная свекла (по 

ступающая на за 
воды).......................... ....

з) Виноградники (только 
производительная пло 
щадь) . . . .

2. Сборы (в тыс. квин
талов)

а) Пшеница
б) Рожь . .
в) Ячмень .
г) Овес . . 
л) Картофель
е) Сахарная свекла (по

ступающая на за
воды) ......................... „

ж) Виноградный сок 
(в тыс. гектолитров).

Б. Ч и с л е н н о с т ь  
с к о т а  (в тыс. го

лов).

а) Лошади .
б) Крупный 

скот . . .
в) Овцы . .
г) Свиньи .

рогатый

А. Д о б ы в а ю щ а я  
промышленность (в ТЫС. 

метр. тонн).
а) Добыча камен. угля.
б) „ бурого „
в) Производство кокса.
г) Добыча железной 

р у д ы ..........................
д) » сырых ка- 

лийн. солей.................

1.677* 
5.260 * 
1.381 * 
3.925 * 

16,7 а 
2.802 *

1.287
4.353
1.106
2.937

44,7
2.153

1.375
4.285
1.194
3.213

56,4
2.422

1.441
4.265
1.136
3.162

47,7
2.647

1.374 
4.1 4.1 
1.152 
3.202 

46,4 
2.722

1.478
4.365
1.301
3.344

2.727

1.467 
4.260 
1.445 
3.526

2.761

467 ’а* 300 326 389 417 384 395

79,0* 69,2 72,7 73,8 74,4 74,7 74,

40.440 * 
101.329* 
30.403 * 
8 6 . 2 0 0  * 

440.188*

21.503 
60.361 
16 378 
44.062 

212.618

22.476
49.341
17.928
48.261

278.772

29.338
67.986
19.390
50.050

261.514

19.577
52.339
16.076
40.155

406.654
'

28.197
71.747
23.802
59.755

325.799

25.370
59.980
23.929
61.346

364.022

14О.ООО * 57.973 79365 79.796 107.916 85.098 99.058

825* 1.741 2.440 1.755 3.406 791 1.804

4.523 3.465 3.588 3.666 3.650 3.850

20.994
5.521

25.659

16.318
5.341

11.518

16.806 
6.1 50 

14.178

16.791
5.891

15.818

16.316
5.5Ь6

14.683

16.691 
6.105 

17.308

17.296
5.714

16.846

141.384 * 
87.228 * 
32.653 *

107.249
93.648
21.861

131.356
1 1 1 .8 8 8
26.103

136.227
123.010
27.913

119.183
137.179
29.112

62.225
118.249

12.708

118.829
124.360
23.723

7.309 * 6.154 6.362 5.824 5.928 5 118 —

11.607 * 7.888 11.390 9.290 13.010 1 1 .2 1 0 7.980
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«3
* В 5 и

о  8

Название показателей.
1913 г.* 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г .

II. Про
мы-

шлен-
ность.

Б. М е т а л л у р г и  ч. 
п р о м ы ш л е н н о с т  ь 

(в тыс. метр. тонн).
а) Выплавка чугуна .
б) ,, стали . .

В. М е т а л л о о б р а -  
б а т. п р о м ы ш л е п .  
(продукция железа про
катных заводов (в тыс. 

метр, тонн)

а) Полуфабрикаты . .
б) Готовые изделия . .

Г. П е р е р а б о т к а  
п р о д у к т о в  с е л ь 
с к о г о  х о з я й с т в а .

а) Производства са
хара—сырца (в тыс. 
метр, тонн—хоз. год 
с 1 /Х )..........................

б) Производство пива 
(в тыс. гектолитр.— 
хоз. год с 1/Х . . .

в) Производство спирта 
(в тыс. гектолитр.— 
хоз. год с 1/Х . . .

Д. С у д о с т р о е н и е .

Спущено на воду (в тыс. 
регистр, тонн) . . .

Е. С т р о и т е л ь с т в о  
д о м о в .

1. Обшая численность 
новых строений

а) По 42 городам с на
селением с в ы ш е
100.000 жит.................

б) По 44 городам с на
селением с в ы ш е
50.000 жит...................

2. Общее число новых жи
лых квартир.
а) То ж е ......................
б) То ж е ......................

III То
варо
обмен,

А. Д в и ж е н и е  ц е н .  
1. Месячные средние за 

год—в бум. марках: 
а) Индекс оптовых цен 

(1913 г .=  100). . . .

10.916 * 
11.775*

5.654
6.732

2.247 * 
10.394

6.388
7.710

1.132
5.230

2.200 *

465

1.328

12.902

1.166

1.452
6.304

702

25.765

621

9.396 4 
11.714 *

4.936 1 
6.305 *

7.190 ' 
9.150 1

1.084

23.438

1.938

509

1.301

33.993

1.277

526

1.455

31.235

1.147

15.950

30.000

345

17.368

5.397

33.535
9.847

151

13.449

3.470

22.399
6.187

100 415 1.486 1.911 34.182 16.620
м р д .
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С  2
№  ни з  ^ Название показателей.

1913 г.* 1919 г . 1920 г . 1921 г . 1922 г . 1923 г. 1924 г .

о  3 1 2 3 4 5 6 7

11. То
варо
обмен.

б) Индекс розничных 
цен пищевых про
дукт. (VII— 1914 г .=  
=  1 0 0 ) .......................... 1.229 1.597 18.129 19.819

в) Индекс стоимости 
жизни (1913/14 г .=  
=  1 0 0 ) ........................... __ 1.044 1.337 15.036

м р д .

15.897 _

2. Месячные средние за 
год в золоте (по курсу 
доллара на Берлин
ской бирже 1919— 
1923 г.): 

а) Индекс оптовых цен 
(1913 г. =  =  Ю0). . . 1 0 0 96,9 105,8 82,7 82,0

мрд.

95,1 122,4

Г
б) Индекс розничных 

цен пищев. продукт. 
(VII -1 9 1 4  г .=  Ю0) . 90,4 74,8 51,4 71,6 125,8

в) Индекс стоимости 
жизни (1913/14 г .=  
=  1 0 0 ) . . . . . . . — • — 67,2 56,5 37,8 54,4 114,5

Б. В н е ш н я я  т о р г о 
в л я  (специальная).

!. Ценность (в милл. зол 
марок): 

а ) П р й в о з ...................... 10.770 4.015 6 . 2 0 0 ' 6.081 9.317
б) Вывоз 10.097 — — (2.401 У 3.970 6.079 6.567
в) Торговый баланс 
-  (%  вывоза к привозу). 93,8 — — (59,8) 64,0 1 0 0 , 0 70,4

2. Ценность в милл. марок 
по ценам 1913 г.: 

а) П р и в о з ...................... 10.770 3.929 5.732 6.303 4.814
б) Вывоз ...................... 10.097 — 3.709 (2.99 Г)5 6.181 5.336 —

3. Индексы 
объема 
1У13 г.: 

а) Привоз

реального
в %°/о к

1 0 0 36,5 53,2 58,5 44.7
б) Вывоз . 1 0 0 — 36,7 (44,4)" 61,2 52,8 —

Д е
неж
ное 
обра
ще

ние и 
Кре 
Дит.

А. О б щ а я  с у м м а  
в с е х  в и д о в  д е н е г  
в о б р а щ е н и и  (в 
милл. марок). М есяч
ные средние за год.

а) В номи-1 а) абсолют 
нальных] ные цифры. 6.070,0 41.020 67.889 90.792 352.173 74.954.802
бумажн.

марках
в) в % %  к 

1913 г. . 1 0 0 675,8 1.118,0 1.496,0 5.802,0 1.234.840
б) В золотых марках 

(по курсу доллара 
1919-1923  г.) . . . 6.070,0 11.005,7 4.925,4 4.350,1 1.645,5 506,9 3.267

*

в) В реальных товар
ных марках (по це
нам 1913 г.) . . . . 6.070,0 

•

10.989,2 4.601,5 5.163,7 1.957,0 790,1 2.669 1
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Название показателей.
1913 г . ' 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924

IV. Д о-
I неж- 
I нос 
I обра-
1 Ще"
! ние и
I ире- 
I дит.

Б. З о л о т о й  з а п а с  
I Р е й х с б а н а ( в  милл. 

зол. марок) (месячные 
средние за год) • • • I

В. а) К у р с  м а р к и  
н а Н ь ю-И о р к с к о й 
б и р ж е  (средние за 
год). (В центах за мар
ку). Паритет 1 м арка=

I = 23 ,82  центам, с нояб
ря 1923 г.— 1 марка =
= 2 3 ,8  ц е н т а ..................

б) Индексы и % 7о к 
паритету 1 ОО марок .

Г. Д в и ж е н и е  в к л а 
д о в  в Р е й х с б а н к е  

| и  с б е р к а с с а х  (ме
сячные средние)

1. В миллионах бум. марок:
а) Государств, вклады.

б) Частные вклады . .

1.062,8 1.448,9

23,82

1ОО

6,69

28,09

190,5

446,8

1.091,5 1.055,9

1,74

7,32

1,20

5,05

6.633.3

13.579.3

в) Общая сумма.

2. В миллионах золотых 
марок

а) Государств, вклады.
б) Частные вклады . .

637,3

190,5
446,8

12.635,1 17.701,5 20 .212,6

342,9
604,2

1.002,2

0,2343

0,9836

696,7 539,2

0,001979 

0,00831 ,

23,2о 

97,8]

27.917

80.716

108.634

72.457’
м рд .
57.095’
Мрд.

129.5527
мрд.

80,1 ; 1 2 0 ,8 ’
256,4 | 95,2’

в) Общая сумма.

Д. О б о р о т ы  р а с ч е т -  
н о  г о  о т д е л а  Р е й х с 

б а н к а .

а) В миллардах бум. 
марок ..........................

б) В миллиардах золо
тых марок ..................

637,3 3.513,7 1.298,4

73.63

73.63

182,6Ь

42,72

695,78

49,83

947,1

1.072,12

49,03

338,2

6.367,75

22,82

216,0’

2.370,06
Трилл.

13,32 31/,

V Тран- 
I спорт.

А. Ч и с л е н н о с т ь  
м о р с к о г о  т о р г о 
в о г о  ф л о т а  (паро
вые и моторные суда) 
к конпу июня каждого 
года (в тыс. регистр, 
тонн)......................................

Б . С у д о о б о р о т м о р -  
с к и х  п о р т о в  (в  тыс. 

регистр тонн).
а) П риш ло......................
б) У ш л о ..........................

5.135 '

26.580
26.640

3.247 419

11.676

654

15.816
15.552

1.786

22,404
22.416

2.510

30.756
31.260

2.856

30.528
30.648
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1 ^ 1
■=— --Г------

р
0 .5

Название показателей.
1913 г. ‘ 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.

1 2 3 4 1 5 6 7

V. В. Г р у з о о б о р о т
Тран- ж е л е з н ы х  д о р о г .
спор. а) Привезено грузов

(в милл. метр, тонн) . 
б) Сделано тонно-кн-

480,0 287,2 337,2 354,0 399,0 240,2' 260,110
лом. (в милл.) . . . 57.900 — — — 66.912 39.49210 11.772'°

Г. Д о х о д ы  ж е л е з 
н ы х  д о р о г . | ,

Валовая выручка за год
(вмилл.номин. марок). 3.556 8.013 18.355 45.890 — 3.626

VI. А. Б е з р а б о т и ц а .
1

Труд- “/« безработных среди 
членов профсоюзов 
(месячные средние за 

год).

а) %  полных безработ
ных ..............................

б) °/° частичных безра
2 , 9 3,8 3,8 2 ,8 1,5 10,3 13,1

ботных . . . .  . . .
2 , 6 28,2в) Число членов проф 4,1 15,3

союзов к концу года
(в тысячах).................. 1.980 4.497 5.664 6 . ЮЗ 5.900 4.365 3.483

Б. Р е а л ь н а я  з а р а 
б о т н а я  п л а т а  (сред
няя за год). (В марках
по индексу стоимости

жизни).
1. Реальная недельная

зарплата ч е т ы р е х
групп рабочих:

а) Обученные жел.-дор.
рабочие (в местно
стях пояса А) . . . 

6 ) Необученные жел.-
34,56 31,86 23,06 25,76 22,18 17,61 —

дор. рабочие (в мест !
ностях пояса А) . . 

в) Горнорабочие (за
23,70 28,39 2 1 ,1 1 23,79 20,76 16,37 ; —

бойщики и саноч
ники) в Р у р е . . . .  

г) Типографщики, руч
40,50 33,36 31,42 35,09 28,32 28,38 . — !

ные наборщики (сред
няя длй всех поясов) . 31,65 2 2 , 8 8 19,23 21,80 19,2. 17,14 ___

1. Реальное месячное ж а
ловал. государствен
ных служащих ти
пических тарифных
разрядов:

а) Высшие служащие
(XI тариф, разряд)
в местностях пояса А. 608 244,58 192,89 238,79 216,56 230,96 —

Плановое Хозяйство № 7.
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еб
к е
ч о 

2 . 1

Название показателей.

1

1913 г. 1 | 1919 г. 1920 г. 1921 г.

!

1922 г. | 1923 г. 1924 г.

о  8 — Г ” 2 3 4 5  1 6  | 7

VI.
Труд.

б ) Средние служащие 
(VIII тарифный раз
ряд).................................

в) Низшие служащие 
(Ш тарифный разряд\

342

157

187,47

140,21

150,31

111,92

178,44

129,24

158,72

114,46

169,16

109,82

—

VII. 
Д е
неж
ный и 
кали 
тальн.

A. С т а в к а  у ч е т н .  
о/ 0 Р е й х с б а н к а  
(средние за год) . .

B. Э м и с с и я  ц е н н ы х
б у м а г  (в милл. бу
мажных марок) ме
сячные средние . : .

5,87 5 5 5 6.58 38,48 1 0

рынок.
ЮЗ 194 1.078 2.353 7.059 4.563

милл.
2 2 ,8 "

В. К у р с ы  а к ц и й .  
Индексы (1913=100) 

средние за год.

а) В бумажных марках.
б) В золоте......................

1 0 0
1 0 0

105
28,21

205
14,43

432
17,92

2.059
9,35

4,2 трилл. 
16,15 15,33

Г. Б а н к р о т с т в а .  Чис
ло (годовые итоги) . 9.275 996 1.324 3.089 1.008 263 6.043

VIII.
Наро-
дона-
селе

ние.

А . Ч и с л е н н о с т ь  н а 
с е л е н и я  на сер е
дину года в тыс. .  .

Б. Д в и ж е н и е  н а 
с е л е н и я .

66.978 62.897 61.797 62.469 62.036 62.607 *» 62.607 11

1. Естествен, движение 
(на 1 0 0 0  жит.).

а) Брачность..................
б) Рождаемость без 

мертворожденных . .
в) Смертность без 

мертворожденных . .
г) Прирост населения .

2. Эммиграция за океан
(годовые итоги в ты
сячах .................................

' 7,7

27,5

15,1
12,4

25,8

13.4 

2 0 , 0

15.5 
4,5

3,1

14,5

2,59

15,1
1 0 ,8

8,5

1 1 ,8

25,3

13,9
11,7

23,5

1 1 ,1

22,9

14,4
8.5

36.5

9.4

20.9

13.9 
7,0

115,4

7.1

20,3

1 2 .1  
8 , 2

55,6

1

» 11и*пы за 1913 г. отмеченные звездочкой *, относятся к территории Германии в после

тер™тории Германии*8 Д^вошна^^фетори^ Гермаши^ с̂оста-

У“ | г = ж
марки. 19 На 1 января 1924 ю да.
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~  Заказ №~7Г€ Военная Типографий Гл. Упр. Р.-К. К. А. (Площадь Урицкого, 10).
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39 стр. Ц . 35 к.

Г . Б ол ь . Гильдейский социализм. Предисл. Р о т ш т е й н а .  135 стр. 
Ц. 90 к.

С. К укель. Мировая электрификация. 124 стр. Ц. 65 к.
А. Л ав р ухи н . Нижегородская ярмарка. С предисл. С. М а л ы ш е в а .  

61 стр. Ц. 45 к.
П. Лапииский. Новая фаза имперализма и ее экономические источ

ники. 53 стр. Ц. 35 к.
Л есны е богатства СССР. П од ред. С. Г. С т р у м и л и н а  и с пред.

В. И. Б а з а р о в а .  (Труды Госплана, кн. 6 , вып. П).8О с т р . Ц . 75 к. 
Н. Мам чей ко. Внутренняя торговля в СССР. 55 стр. Ц . 21  к. 
Народное Хозяйство СССР в 1923— 1924- г. О бзор  Конъюнктурного  

Совета Госплана. XXVIII, 509  с т р . Ц. 5 р.
Новая волость— район. Материалы по районированию Ц ентр. Пром.

О бласти, п од  ред. К. Д . Е г о р о в а .  194 стр. Ц. 1 р. 85 к. 
Производительные силы Центральпо-Проиышленной области.

П од ред. К. Д . Е г о р о в а. Труды Госплана, кн. V . 342 стр. Ц. 5 р. 
Тот ж е материал вышел тремя отдельными выпусками:

1) С ельское Х овяйетво  Центрально-Промышленной области. 138 стр. Ц. 2 р.
2) Э н ер гети ч еск и е  Р ессуроы  Ц. П. О. 115 стр. Ц. 1 р. 75 к.
3) П ром ы ш лен н ость  и Т р ан сп о р т  Ц. П. О. 98 стр. Ц. 1 р. 50 к . ' 

Современная Кооперация и ее проблемы. Сборник статей с
предисл. И. Т. С м и л г и .  243 стр. Ц. 1 р. 75 к.

И. Смилги Сельско-Хоз. кредит в СССР. Статьи и речи. 63 стр.' Ц. 40 к. 
Л . Т роцкий . Качество продукции и социалистическое хозяйство. 

24 стр. Ц. 20 к.
Л. Эвептов. Иностранный капитал в нефтяной промышленности Р ос

сии (1847— 1917). С предисл. Л. Н. К р и ц м а н а. 128 стр. Ц. 90 к.

2б*



ЛЕНИНГРАДСКИЙ

Губернский О ш  [ ш к о - х о ш ш п ы х  К ом м ун н А ртелей

(„ Г У Б С О Ю З  К О Л Х О З О В " ) .

Продает ОПТОМ и в р о з н и ц у  н о  ц е н а м  н и з к е  р ы н о ч н ы х :
СЕМЕНА, УД О БРЕН И Я, С -Х О З. М АШ ИНЫ  И ОРУДИЯ, Ф У Р А Ж , МО
ЛОЧНЫ Е ^П РО Д У К ТЫ  И П РЕД М Е ТЫ  ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕН И Я. ИМ ЕЕТ 

ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД.
Л А Б А З Ы :

1) Ф у р а ж н ы й — Г он чарная у л ., д . №  6. Т ел . №  6 -2 4 -7 0 .
2 )  П р о д у к т о в ы й — М е ж д у н а р о д н . пр., д . №  47 . Т ел . №  1 -99-18 .
3 )  С к л а д  с . - х .  м а ш и н  и  о р у д и й  -К и ев ск а я  ул., д .  №  3.
4 )  М о л о ч н ы й  к а в о д — О б в о д н ы й  к а н .,д .№  122. Т е л .№  1 -9 6 -4 0 .

П Р А В Л Е Н И Е :  г. Л ен и н гр а д , Пр. Володарского, д. № 39.

{Правления-- 6-24-69. 

Торг. Отд.—5-73-04.

■аайашгг кгиш

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ТРЕСТ

КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Правление: Герцена,.51- 

Теле ф. № № 5 5 4 - 5 ^ ^

В состав треста  входят  
сл едую щ и е п р е д п р и я т и я :

О в  У в  Н Ы Е:
Ф -ка  . СКОРОХОД" и м ен и  Я, К а л и н и н а , 

„ „ПРОЛЕТАРСКАЯ П О БЕДА "
„ „И ЛЬИ ЧЕВ А ".

К О Ж Е В Е Н Н Ы Е :
Гос. К о н езав о д : и м ен и  „РАДИЩ ЕВА"

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . МАРКСИСТ".
„  „КОМ ИНТЕРН".

Ш О Р Н О - Ч Е М О Д А Н Н А Я :
Ф -ка имени „БЕБЕЛЯ“.

ТЕ К С Т О В Ы Й  ЗА В О Д :
„О КТЯБРЬСКАЯ РЕВО Л Ю Ц И Я”.

П роизводит продаж и: обуви, приводны х рем 
ней, к р ем а  д обуви и кож аную  галантерею .
Отделения: в Москве,Киеве, Свердловске нСаратове.

ЛЕНИНГРАДОДЕЖДА
ГОСФАБРИКА ПРОЗ И СПЕЦ00ДЕЖДЫ 

И РАЗНЫХ ПАРУСИН.-БРЕЗЕНТ. и з д е л и й

„ К Р А С Н Ы Й  П А Р У С "
П етровский остров, Потровск. пр., 5 7. 

Телеф. №  592-92, 627-78.

П р о и з в е д е н а  р е о р г а н и 
за ц и я  и д о о б о р у д о в а н и е  
ф а б р и к и  п р и м ен и т ел ь н о  к 
бы в ш . п р о и з в о д с т в у  

бы в. т о в а р и щ е с т в а  К е б к е .

В  н а с т о я щ и й  м о м ем ен т  
п р и н и м аю т ся  за к а зы  н о  
в сем  и зд ел и я м  ф а б р и к а т о в  

бы в. т о в а р и щ е с т в а  К е б к е .

Срок исполнения быстрый и аккуратный.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ

ПНШНЕ 8ШРЕ1Ш ЩИ ОПЕК
П О Д Д Е Р Ж И В А Е Т  В Н У Т Р Е Н Н И Е  В О Д Н Ы Е  П У Т И  С Е В Е Р О -  
З А П А Д Н О Й  О Б Л А С Т И  в эксплоатационпом состоянии, обезпечивающем пла

вание судов и плотов.
С I  РО И  Г и  Р Е М О Н  Г И Р У Е Т  гидротехнические сооружения (шлюзы, пло

тины н др.).
П Р О И З В О Д И Т  выправителыше и берегоукрепительные работы. 

И С П О Л Н Я Е Т  И З Ы С К А Н И Я  и  С Ъ Е М К И  П Л А Н О В , С О С Т А В Л Я Е Т  
П Р О Е К Т Ы  Н А  У Л У Ч Ш Е Н И Е  В О Д Н Ы Х  П У Т Е Й , выполняет камне- 

уборные, карчеподъемные и дноуглубительные работы. 
П Р О И З В О Д И Т  водолазные работы, ремонтирует пароходы и суда. 

О Б С Т А В Л Я Е Т  Р Е К И  И  К А Н А Л Ы  З Н А К А М И  Д Л Я  Б Е З О П А С 
Н О С Т И  Д В И Ж Е Н И Я , поддерживает телефонную и телеграфную связ!

вдоль водных путей

производство означенных работ С З У В В И  принимает 
на себя на договорных началах.

Т Е Л Е Ф О Н  Ы:
Начальника Управлении № 531-90.

Помощников Управления № 549-85 и 216-49.

С П Р А В К И  Д А Ю Т С Я  
Нач. Административного Отдела 

№ 545-11, 545-12, 230-63,
230-64, 638-42, 238-43.

(Коммутатор). © Vг ^  ^

А «
<\? #

П Р О И З В О Д С Т В О :
Фруктовых и цветочных эссенций 
для кондитерских изделий и фрук

товых вод.

Растительных безвредных красок 
для кондитерских изделий и фрук

товых вод.

Благовонных веществ для парфю
мерных и табачных изделий.

Сложных эфиров, переработка сы
рых эфирных масел и проч.

И З Г О Т О В Л Я Е Т :
НИ ВОЕННО - ПОДКОВНОМ ЗАВОДЕ

(б . ПОССЕЛЬ).
В. О., 17 линия, д. 52—54. Тел. 176-86.
П О Д К О В Ы ,  Г В О З Д И  и Ш И П Ы  
и принимает за к а зы  на слесарно- 

м еханические работы .

М ФИРМЕ 1ИЕШЛПШ ИЗДЕЛИЙ
(б. Б У Х ) .

В. О., 5 линия, д. 20. Тел. 229-39.

ПУГОВИЦЫ, КРЮ ЧКИ, ПЕТЛИ, вся
кого рода ЗНАЧКИ, ЦИРКУЛИ для 
карандашей, КАРАНДАШ ЕДЕРЖА- 
1 ИЛИ, КАТУШКИ для пишущих 
машин, ПРОВОЛОЧНЫЕ СКРЕПЫ.

П р и н и м а е т  за к а зы  на м еталло- 
ш там повочны е и зделия.



С С С Р  Ленинград, Июль 1925 г.

Л ен и н градски й  Т рубоч ны й  завод  до  войны  бы л спец и ф и ч ески  
военны м  заводом  м ассового  п рои зводства , и зготов л яв ш и м  п ред 
меты  арти л л ери й ского  снабж ения: дистан ц и он н ы е тр у б к и , в зр ы 
в ател и , капсю льн ы е в тул ки  и проч .

Б ея  пл ан и ровк а, у стр о й ство  здан и й  и о б о рудован и е оыло 
п рин оровлен о  к  его  специальны м  задачам  и, поэтом у переход 
на м ирное п роизводство  бы л связан  с больш им и затрудн ен и ям и .

П реж д е  всего , надо бы ло най ти  те  предм еты  м ирного обихода, 
которы е  могли бы найти  обш и рны й  сбы т, та к  ка к  заво д  при  его 
больш их р азм ер ах  м ог раб отать  раци онально  и безубы точн о  
только  при  больш ом  в ы п у ск е  изделий.

П осле ряда исканий  заво д  о стан ови л ся  на следую щ их п ро 
и зводствах , являю щ ихся новы м и не тол ько  для завода , но для 
Р осси и  вообщ е: л

1) Д етали  тексти л ьи ы х  м аш ин (ком плектн ы е ватерны е, сель- 
ф ак т о р н ы е  и  бан коброш н ы е веретена).

2) А втом обильны е, тр а к то р н ы е и авиац ионны е свечи .
3) М етри ческ и й  р азн о в ес .
4) У становочны й электро-осветительны й  м атериал .
В настоящ ее врем я заво д  п риступи л  у ж е  к валовом у вы п уску

и здел и й .
О становим ся вкратце на каж дом  и з этих  п роизводств .
Д етали  тексти л ьн ы х  маш ин до рево л ю ц и и  ввози л и сь  и ск л ю 

ч и тельно  и з -за  гран ицы , главны м  образом , и з  А нглии.
Н е имея ни ч ертеж ей , ни технически х  усл о в и й , за в о д у  п ри 

ш лось сначала ощ уп ью  подойти к п роизводству
В н астоящ ее врем я, по соглаш ению  с текстильны м и ф абрикам и , п р о и зв ед ен ы  стан дарт ^  

ти пов  и  норм ал и зац и я разм еров , сведш ая число разн ови дн остей  с нескольких  сотен  до неско;

Э то дало  возм ож ность  удеш еви ть  и зд ел и я , и сейчас заво д  в ы п ускает  их в среднем  с к о эф ф и 
циентом  1:8 против  загран и чн ы х  цен (т. е . д о р о ж е тол ько  на 30°|0. илпыи

П рои зводство  свечей  для дви гател ей  в н утрен н его  сгорания такж е  является  соверш енно

З авод  и зготовляет сл едую щ ие ти пы  свеч ей : 18 м м .—для автом оби лей , 22 м м .—для т р а к т о р о в , 
21 м м .—для тр а к то р о в  ти п а  „Ф ордзон“ и 18 м м ,—для авиац ионны х д в и гател ей .

И спы тания, произведенн ы е различны м и учреж д ен и ям и , дали  весьм а б л агоп ри ятн ы е р езу л ь  , 
и н некоторы х случаях  показали  д аж е  п р еи м ущ еств о  р у сс к и х  свечей  п еред  заграни чны м и.

П рои зводство  м етри чески х  гирь  бы ло вы зван о  к  ж и зн и  переходом  всего СССР на м етр у
си стем у , и за в о д  готови т ка к  м елкий л атунны й  р азн о в ес , т а к  и к руп н ы е латунны е н чугун н  V ■

П роизводство  установочной  электр о -ар м ату р ы  хотя и  су щ ество в ал о  в Р о сси и  до револ  , 
но в ел ось  н огран иченном  м асш табе. В настоящ ее врем я п роизводство  п оставл ен о  в  ш и роко  " 
ш табе, и хотя, по вполне понятны м причинам , наш и и зделия обходятся  несколько  доро> е р
ничны х, 110 по к ач еств у  стоят безу сл о в н о  вы ш е. т т д е т т е г к и й

В заклю ч ени е надо отм етить  т у  д р у ж н у ю  атм о сф ер у  работы , которая  о б ъ ед и " я е т  техш  чески и  
персонал  и рабоч их . П рои зводствен н ы е совещ ании , поняв свои  задачи , от  к р и ти ки  отдельны х л и ц  
переш ли  к  кр и ти к е  работы , и  их у к а зан и я  на деф екты  п рои зв од ств а , с кон кретн ы м и  п ред лож ениям и  
для исп равления недочетов, сп особствую т постепенном у усоверш енствован ию  п рои зводства  и  даю  
уверенн ость  в бы стром  восстан овл ен и и  наш ей  пром ы ш ленности  и  у стран ен и и  
за гр ан и ц ы .

З а  У правляю щ его  Заводом  Тарасов.
П ом . У пр. по Т ехнич. Ч асти  (подпись)
Зам . У правделам и Маслов.

г о с у д а р с т в е н н ы й  З А В О Д
В оенно-В рачебны х за го т о в л ен и й  „КРАСНОГВАРДЕЕЦ",

Л е н и н г р а д ,  А п т е к а р с к и й  п р  , 5 - 7 .  Т е л .  1 - 5 0 - 2 2  ! к о м м у т а т о р .

Т е л е г р а м м ы :  Л е н и н г р а д - К р а с н о г в а р д е е ц .  б - 9 в ~  1 0 - К о м м е Лр ч 3 Ч м ^ ° ь " "

Инструменты : хи рур гически е , ги некол о гически е , оф тальмологические, 
отолярингологические, зубоврачебны е и ветеринарны е.

Все инструменты изготовляются по новым заграничным образцам под наблюдением 
профессоров Военно-Медицинской Академии.

Наборы лекарские, фельдшерские, глаз- III Шприцы „РЕКОРД" и „ПРАВАЦА , 
ные, акушерские, судебно-медицинские. 111 стерилизаторы.

П р и м уса  з а в о д а  „КРАСНОГВАРДЕЕЦ"
п а я л ь н ы е  л а - М ’П 'ы ,  с л е с а р н ы й  и н с т р у м е н т .

Ремонт, точка, никкелировка хирургических инструментов всех видов.
Изделия .завода на Всесоюзной выставке 1923 г. удостоены почетных дипломов первой и второй степени.

Все за к азы , н езави си м о  от  их величины , вы полняю тся заводом  с особой  тщ ательн остью
в кратчай ш и й  ср о к .

П ри  зап росах  ссы латься  на каталог; Ш вабе М 6 и  к а т а л о г  ветерин . и нструм ен т. 1 ры идина 1. г.
О тветы  на зап росы  и см еты  вы сы лаю тся о б ратн ой  почтой . К аталог и зделий  заво д а  ̂ подготовляется

к  печати .
З а  сп равк ам и  просим  об р ащ аться  на завод  «К РА С Н О ГВ А РД Е ЕЦ " Л енинград , А птекарский п р .,  ] 
или в О тделения „П Р О М В О Е Н Т О РГ А ": в Л е н и н г р а д е -П р . 25-го О ктября, 46, в М о с к в е -Н и к о л ь -  
ская, 10, в Х а р ь к о в е -У л . К арла Л и йкнехта , 19, в К и е в е - У л . В оровского, 43 и в Р о сто в е  н Д . -

Ул. Б уденова.
П ом . У пр. З ав о д а

Г л ан и . У п р . К оен . П ром . 
СЕВЗЛПВОЕНПРОМ.

Л Е Н И Н ! РА Д С К И Й

Т Р У Б О Ч Н Ы Й  З А В О Д
им. В с е р о с с и й с к о г о  с т а р о с т ы  

т о ч .  КАЛИНИНА.

Т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь .  

Л енинград, У ральск, у л ., д. №  1. 
Т е л . .№№ 150—19, 595—62 и 

2 1 6 -0 5 .

Но «опросу:
О м и р н о м  п р о и з в о д с т в е  

Т р у б о ч н о г о  з а в о д а .

2-я ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАБРИКА
|  МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ |
|  „ПРОЛЕТАРСКАЯ ПОБЕДА" \

ЛЕНИНГРАДСКОГО КОЖТРЕСТА 

■  Л Е Н И Н Г РА Д , и в е т о ч н а я ,  7. т е л е ф о н ы :  { *ом' 6'27'13- I=  П ) , > [ З ав -и е 1-59-43. =

И З Г О Т О В Л Я Е Т  Л

I  ВСЕВОЗМОЖНУЮ НАРОДНУЮ ОБУВЬ |
С  З А К А З А М И  О Б Р А Щ А Т Ь С Я  Ц

|  в ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОЖТРЕСТ |

к р а с н ы й  с у д о с т р о и т е л ь
(бывш. завод „Охта“)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕНИНГРАДСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ТРЕСТА
Т елеф оны  за в о д а  ЛШ 527-59 и 568-59. •‘■Рыская слооода, № л .

п р о и з в о д и т  р а б о т ы
Л И Т Ь Б

Ч угунн ое по м оделям  всех разм еров  и ф орм  
с обработкой  и  б ез нее .

М е д н о е  л и тье  всяки х  со с тав о в .
Б р о н в о н о е  л и тье  и з обы кновенной бронзы  

и сп ециальной .

К О В К И Й  Ч У Г У Н
В сякие и зд ел и я  и з  него к а к ’ единичны е, тнк 

и м ассового  хар актер а , с обработкою  и 
б е з  нее.

Д Л Я  В О Д О П Р О В О Д А  и  О Т О П Л Е Н И Я
С оеди нительн ы е части  газовы х тр у б  (ф и т- 

ти н ги ) .
Всех р а з м е р о в  всегда на складе.

В О Д О П Р О В О Д , К А Н А Л И З А Ц И Я  
И  С А Н И Т А Р Н А Я  Т Е Х Н И К А

Ч угун н ы е ф ановы е трубы  и  ф асонн ы е части 
к ним; т р о й ги к и , р ев и зи и , отводы .

Т р а п ы , л ю ки , кры ш ки для колодцев.
Ь ач ки  чугун н ы е для кл о зето в  с полным п ри 

бором .
Г о р ш ки  „И н о д о р о -.
Р ак о в и н ы .

Д Л Я  Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х  Ф А Б Р И К  
Звенья и цепи „Эверта*.
М елкие отливки  для текстильны х станков и их 

п р и  надлеж ности .

Б А Б Б И Т
1* С С X  с о р т о в

П ар о в о зн ы й  №  1 и № 2 . ВСЕГДА 
В агонны й №  3. Н А  СКЛА Д Е.
А втом обильны й , судовой  и для особо О т в е т 

ственны х у ст ан о в о к  с больш им числом 
об оротов  и  д л я  больш их давлени й .

С В И Н Ц О В О Е  П Р О И З В О Д С Т В О
С винцовы е тр у б ы  р азн ы х  кали б ров  тонко

стен н ы е и  то л стостен н ы е.
С винец рольны й  и листовой  для хим ических 

заводов  и других  ц елей .
П ломбы всех  р азм ер о в  на складе.

Ф О Л Ь Г А  С В И Н Ц О В А Я  и О Л О 
В Я Н Н А Я

С винец  чайны й  и мы льны й.
С винцовая п ровол ока.



ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГОСПЛАНА СССР»
I Отв. р ед ак то р а  3-30-69.

М о  С Н В А, В о зд в и ж е н к а , 5 . Телеф.: Отв. сек р етар я  2-98-15.
' Коммерч. ч асти  2 98-13.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А
НА ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫ Й Ж УРНАЛ

„ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО11
п од  о б щ е й  р ед а к ц и ей  Л. Б. КАМЕНЕВА и Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО.
Ж у р н а л  с т а в и т  с в о е й  за д а ч е й  в о б с т а н о в к е  бор ьбы  п л а н о в о го  
с о ц и а л и с т и ч ес к о г о  начала со  ст и х и ей  ры нка, т в ер д о й  рукой  
п р о в о д и т ь  к л а ссо в у ю  п р о л ета р ск у ю  л и н и ю , н а м еч а ем у ю  р у к о 
водя щ и м и  о р га н а м и  п ар ти и , о с в е щ а я  о б щ и е  воп р осы  э к о н о 

мики и э к о н о м и ч е с к о й  п о л и ти к и  с  точ к и  з р е н и я  л е н и н и зм а .

В Ж У Р Н А Л Е  И М Е Ю Т С Я  С Л Е Д У Ю Щ И Е  О Т Д Е Л Ы :
1. Экономика И экономическая политика. Р у к о в о д я щ и е  

ста т ь и  по осн ов н ы м  в оп р осам  п о л и ти к и  и плановы м  в о п р о са м .

2 . Экономика И техника. С т а т ь и  по в оп р осам  э н е р г е т и 
ч еск о й  и о р г а н и за ц и о н н о й  р ек о н ст р у к ц и и  н а р о д н о го  х о зя й с т в а  
(эл ек т р и ф и к а ц и я  и к о о п ер и р о в а н и е).

3 . З а  советским рубежом. С та т ь и  и о б зо р ы  по в оп р осам  
м ир ов ой  эк о н о м и к и .

4 . По районам. С т а т ь и  по в оп р осам  о б о б щ е н и я  и о ц ен к и  
э к о н о м и ч е с к о го  р а зв и т и я  р а й о н о в . Р а й о н и р о в а н и е .

5. Критика и библиография.
6. Хроника и информация. 

П О Д П И С Н А Я  ЦЕНА:
на 6 м е с ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  р у б . —  кон.
на 12 м е с ..... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 3  „ 8 0  „
Ц ен а  о т д ел ь н о г о  ном ер а  1 „ 5 0  „
в п е р е п л е т е ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 „ 7 5  „

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я
В издательстве Госплана СССР, М О С К В А , В о зд в и ж е н к а , 5 , 

а  т а к ж е  у представителей издательства на местах.


