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№ 1 Ьй^о&оидзсппсоЬ д ^оабоаЭоЬфо и о о' "'о В 

шдоизаодь алрзБшапьоп. 
^ ОС̂ ОО̂ С̂̂ О Г)ОООи> ^о&о'Бг) З^фого поо^-

т̂ис Ьо^оооЬоо 0(то3ослоо^(гпо: -(ог)Эго.^Ло(*)о-

идитги ЗоообуоЗдиЪд Ьо^'доооА ЬоЬ^^З^осдсо-

д&сппд ^га&о^ппдЬоЬ ^оиэЗф . 

Зо^етоЭ —оЗ о Ь ^ т ^ о ' д о г ! ЭоЬооЬ 'ВдЬА'д-

(гпд&оЬ ^оиэ Д(опоа.2>д<иоо? Зга^ппофо^Ло Зо-

(̂ иоои^Оо (оо гЭдЭоои^Эд(од(иоооо Э^иЗостЛоЬд-

оодоЬ Ьо^Эсх^оЬ ЭтЗ^о^о^?)^^ Золото 

(ТПСО.&0; ^ д А г а 3д(®)0(о-^о оЬ ооэд<̂ >Ьд2>Ь оЗ 

(ооо(о Ьо^ЗоЬ ^о&ЬсаЛуодс^Д&оЬ, ЛочЗ ^33(5-

иЗо оЛоЗу оо^ о<̂> осоои) Зга^уга&оитгио д о -

(зо() Ьо^ооо Э^д^о&дсоЛо, оЛоЗд(о 003000 

Зоу-^о оЗ Эд^гЦбдОтАоЬд 0<Г)00 (ОоЗ^-

(00 3 0 ( 0 ^ 0<̂  ^ о ^ д й о З ь а з -

Зот.о^т&С) соодоЬ Зд^ооБдтйоЬ, ЛоаЗ^г^по^ 

ЗитдгЦ Эииз^д^погайипЬо (оо ^о&зооооо-^&ои Зо-

росх&д&Ь, оЗ (ооотЗ^д УГ0-33<^Г'оЗс) СЗ*?0 С?"5 

^оо-^о вддбо Зтитгиофо^идто Згт.^пдо^д&оиио 

(оо Х^о^по^од&оЬо ЬоЬ^^з^^пп ^(од^д&Ь 
о̂Зоп.оитпд&Ь (оо Зоооо иоЬ^С^З^осдт^иЛозо 

0(Г>30 Бди5д<ѴПРТ.2>Оу ^30^90^2(0 (ОоЗ̂ О д̂&^иЧГиО 
о^ЗгаКБ'^^&о. 

ЗогЦооитпоу (оо, Ьо^оспгт-о оЗ З з ^ З о ^ о 

усп(о6"о, ЛгаЗ 3^(^030000^)0 орЕ>о!э_ 

Ьо^Ло ЬоЬфдЗо—3^0(0 т.2юоБт2>оЬ (оАгш-

из з з ^ аоЗто(паг>о&аг>ь Зп.^о(гпо^г|32иЬ Ьо^о-
пго. оооБЪоЬ— ЬоЬд^лоЭ'уооого.Ь 

00*^) ^ З З И ) ^ 0 ^ д ^Р 'ХБ 'ОТ.ЭО'ДЛО ^ О & З О О О О П Д -
2)0 ИОООО6о(ОРТИ ио<г |<}ь^слд(о о(цо ицти^оь. 

Ь О ^ О М Г А О О ^ Л Д О О З Д о З о Ь о У С А . ( О ( Э О ^ , (ПСПЗ 

Я,0(ооЬоЬо(ОООО 2)0(Г)Г]2)ОЬ гЗГ|С'С[31Д2)с> 2)0" 

& О Ь О 0 6 ( Г ) Д ^ Д 2 ) О о З о ОО< }̂ о З З О А Г А З & ^ & О Ь 

^ Г А & Д Й Л О О 3(02,ГПЭО<^ОДСП2)ОООО ( о о Г Я Д З П . Ь о д -

(ТОО&ОИ2>ООО, А О О ^ О З Д Ф О ( О Э^О(О<^>ТСО о м о Ь 

(Оо^оз'зо^^&доооо ^ЗЗи)^0^ ^^^Зго-зго. 30(ТГ>000 
ОО&ЗООООООЛИОЬАООБ' ( о о ЬОДЛООГА^О З ^ Ь Г О - З -

о З о ф о а З — З о о о д ^ г а & о Ь д^оо-ди^ооо ' ^ З о о о -

оЛ^Ь ЭоЪобЪ ^иЭ(00 ГЗд0(О2)д&(ОГ)Ь ^ З ^ 1 " 

2,о^(ггио (ООЬЗО(ЛДЭ)0 О ^ П З Г А ^ Р Ю & Г А Ь ^ > 3 3 ^ ° 

^З^уБои) Зо^оогти&о-Зсод^зд^го.&оь 2)0^30000-

сЦдиоЬ, 3 0 ^ 0 0 ( 0 0 ( 3 ЭЬго.(гт)оои(о оЗ^ого Ьо?(ого. 

ЬоЗоОО̂ ЗДОТОииГи̂ О 9 ( ! ) Л О 0 3 

Ьо'дЛо ЬоЬфдЗоЬ о^дБд&о (оо (ооЗуооод&о. 

Ъ С О ^ О - ^ О & З О С О О А Д И О ( О О З Г Т . ^ О ( О 3 2 ) | ^ ) 0 [ Г О О о З о -

Ъд, оо )̂ <^00(02(30(0 Это^о(од2)Ь <ддЬЬ ^ЗЗ^" 

'Бо Э и Ь з о ( т о ^ о З о ^ о ^ г о о Ь ^ и ^ Л о ^о(ЦЭ(пг)2)о; 

ЗЬ(П(ППОО.(О ЭЬЬОО(ГП Ь О ^ О Л З Г А З Г А С Р ^ ^ Э ^ З ^ С ] " 

гопд2>оооо ^о&зоооооодиоЬ оЬ^ооаЬ 

О̂иХюЬоЬо̂ ОООО ^0(Г)д?)оЬ З̂дЗ(ГПГ|2)0 (00 

Ь О Ь Д ^ З ^ О С Д Г А Ьо°6о&ои) ОЬО(РРО УУО<^ОГАГ]2>О 0 ( П -

Ь О ^ О ^ Г А О ^ & ^ З ^ З З 3 0 1 3 Т . ( о д о о ( о о 

2 , З О Ь Ь Т И З ( О Д Ь О Ь О У , (4ИГАЗ Ь О Ь Д ( Г П О ^ О С Д Г О . — о о о -

ЗоЬ Б^озоооди )̂ Ьо^^оиггидйоооо ^оЬоЗ^ггиодоодХ-

(гг0(0 З Д ( ^ ) О Ь 3д(*)0(0 0(00(0д0(02ь 

2)0(ООЬОЬО(ОД2)Ь О̂ ПОД&̂ иТГи ЬоЗО^.-ЬоЗоо. (ОО^Д-

^З^'ЗСТ'З^З^^Э' З 0 ^ 0 0 ^ 0 5 ^ 2>о(ОО(ОД2>оЬ 



4 Ьо^а&спддсгроаЬ д ^оаБоаЗоЬ^о 

боЧЗо Эд'Бд&о (оо ^оуоо&о (оо Ьодоо-

оооои(р Зоа'дЬЗоо.Ь Ьокд^тЗ^оо^тЬ оЬдооо [1030-

^тго. (оо^Ьди^и^тодио&о, 

оЭ^г^оэд&ооЕ) Зсоо-

^зспод&оЬ Зза ' з . 

Ьо^о(4ооз3(гг>ртии> ^0050'Бо (оо(ос!о(гпо ЬоЗ-

(оо(оЛ3о воЗоАЬ^^поо, (оо Э00030000.2Юи) Эоои-

З^СГЗ^^0^ и Р З З ^ З З ^ с у д ^ 0 ^ 
^^иЗ^О^000 5—'йд^ЭБоЬ оЭ^дооио 
ОООО.Зд̂ Опб'оу 'ЭдЬо<1(тгои(0 |^оЬ(000& УЗЗ^Г'5 ^ 

2)0&ЗоЬ оооо Э о Л ф т оЗоо(Г)д2)С)Ь, 
оЛоЗд(о Зооо (ооЭ^'Бода^^Ьоу (оо йоЪоЛЪд 
^оЭоафоБои. 

Ьо^оЛоодаиттога^одд ^[)(оо Э^1Ьз(о3<?>оо.(о31) 

оиЛд^^Зо , Эофу^д^^оооа&о, Ь^-ф^д, оооЭ-

2>о^оа (оо ^ЗЗ^Г10 &Д(0(поо ЭоЬо(ппо, оооа-
Э а е г ° 0 Ь ^ З о ^ о Ь о СЛООО̂ одиэооАОСО ЗсгоЗт^Д-

2.0 ^за&Ь ^ззуоб'о'Бо. 

^33^° ( З з з д ^ ЬоЭ(оп(о«а (00(00 

Ьо-

^о?(ооЛоо оЭоЬо, оооаЭ (ооЗ^'БоодЗюспо Эоод-

'уЗД^ппооАоЬ ЗоаЭозо^гп'Бо (оо(оо ^омЭофд&о 
Эо^АоЭ '^Зд'дЗс^'аба^оо ЬоЭ^^ЛБ^оа уЬоа-

^о&зооооАдиио, со^ о<4 
Э г а д ^ о а о^^о^гпга&гпозо оодоооЭо^оода^т&о 

(оо Ьоиоокд\гп<п Зд'дАб'доо.&о. 
оЭоЬооозоЬ-^о Ьо^ооогао ЬоЬооиидиггиоои Э^-

<д<4(й)ро.2юи)оизои> |{3;><^>СГ1Д (ООЬЭОСН̂ сиюи) 0(Ѵ)ЗгО.-
^а^о ЬоЭд(пооп.(^оуого. <̂*п3(00(*)Ои> Зоо^^оа-
2>ооо; Ьгоиидиоо-иоЬ Эд'дооб'оЬ 
Ьо^оЛоа о?за?(^)0(Чосиоо (оо Эоо.ЭЪо^дОиди™ 
оБЪфА^) ̂ фрО -̂О^ООООиЕэоО.Эдйои) (ОО^ОЗ&О ЬО-

^о^ооэдо-поаЬ ЬЬдо (оо Ь ^ о ^ооЬэдиТЗо. 

азаег^ Ьо^э а зиь ^о ЬооооздиЗо Ко-
иЭ<?2>3'"> Ьосоо?о(огаоо Зоа^дЬ^оо^дЬ^^о СрД" 

Эсп^^по^о^^гпо оозоооЭоЛоозаог-сп&о. 
й З З ^ 0 "ЬдЗоо ^оЭтооз(то(ооо ^оспЬза&о 

Зои^Ыи Зоод^оо? . ^ " ^ З ^ з -

2>00 (ОО Зоооо оЭспу?Го2>оЬ (ОО^ГО-З&а&О 0(4 

^доси^гтпд^0? ^О?оо(п3(о33
 гЭ3Эо,Ьзд3о'Бо Ьо-

^ооооозд^опоо!) у д ( 0 0 (0(10.̂  ЗоагцггюЬ, оо^ Эо& 
Здоо гЗаЬЗ(пога 0030иЮ дзооиизоаЭо^Ло (оо сдо-
ЕиоБЪо^^ю у Ь с ^ ^ о Ь Эоо.̂ -)оо.6о ГО0» ^ З " 
ей̂ &о • 

^о^а^Д Ьоо^соЬд, '^оБ'О'дсЦо оБоА^оо (оо 

ЭооосооЕ) 2>ооЗгои(гтпо, ^за&Ь Э0003А00Л0и Ьо'Б^-
Ьо-

С00?0(000. й^5^10^ '̂Д^ООО 'ЗдоЬ^ОЗиТиОО-хЬ 

уЬс^з^а^оЬ ЭодсЦ ^оЭооуа^а^^отоо Л с о ^ ^ ю 

Ь^оспЬа&о. оЬдооо гаАи^о&оо. Эоо^заЗп,-

д2)о, (ЦгаЗа^Ьо^ ооозоЬ ^гои(о&ооо 

(оо Л^азосг) (оо^ЬЗооотЬ Ьо^оЛоозас^ооЬ АдЬ-

3^2хтгпо^оЬ оЗ ди^)00(о ЗЗоЗд ои^тооо^и^по 

ЭтЭз&ф'Бо. 

зо'уаа&со Ло „Ьо^о^су)за2г<пЬ 330060а-

Э о ь ^ о ; ' - ь а о Э ^ 0 3 З о Ь , ^за? ЗоЪ&о^о 30-

ЬоЬозсо Ьо^оетсоза(пооо.Ь <доБ>о&Ьо (̂Г) (оо 

ЕооиЗо^оо Ьо^оооЬдиоЬ ^ д Ь ^ З ^ о Ь . ^ЗЗ^ 

^00^0(0 зоуооо , .Лоо.3 Зо^о(оо& ЬоЗ(оо(0(4оЬ 

оЗоои(пг|с!>о, зььзо(ооо 3(^а'уза(тпоп.2)оЬ 

ЗоооЬ <уугпг>а2>ои> сио(гпооо а с ^ а ^ ф ^ " ^ ^ 0 ^ з ^ з ^ 1 -

ЦО0(0 ^О^СОО^З&О, Л о о ц о Ьо^О^ООЗа(опоО^Ь 

3оо;^|3оо.за2ь Зо(ппоЬ (оо Ьо&ооо(ооа^) ^оЬо^зоЛ-

За^оооо; 00300000.& ЬоЬд^З^осдооиЬ (о^одЬ о<ги ̂ Э^-

^Зигпоо. ^оЗофоитппоииЭои) 2ю(®)оо.?оо2)оЬ Ьо&о'Бо 

сЗ Ьо^ЗдЬ зоЗофо(пооЬфЭ<ио а о о ^ о о 3 2 3 & а-
о. й^оо^^оЧьоо. 



]\о 1 Ьо^бАотдддтслЬ д ^^БсоЭоифо 5 

Зо^АоЗ ЬоЬд^З^гхдоаЬ ЗЗо^оодд^-^оЭ^доо 

оЛ ' Зддс^ойот оЬди^Эси^^бдиггигтиб иЯи88Ѳ2 

иаиге, иаивяег р а з з е г - ' Ь З Л о Б ^ о З о о о ; Зосп 

оЛ 'БД^Зитгиоооо д^саБоаЗо^}^ Зо^ппооо 

"Эо о м П о д м о г а ? . 

ЬоопоЬоЬйооплЬ Ь т . 3 Ь^^то дЛсоо ои^оо Л г а -

о̂ 6*д2>о Згт^уса2>о(п->о Ьодо^лсти-ЬйЗЛд-

^ЗЗ^'00"- С?°'ѴЗ'">3'">,Э<СГ'3''>С>^П' ЭоЬсодоЬ 

дЛооо о^иоо 'Вг^ЗБоЬ Зооо ^уЬгп.доооЬ ^оЗо-

фо(пг>о (оо ^оЗофо(пг>ои(®)0, о т д 80003 <̂ <-0.2)0 дооои) 

"З^Эса ̂ Зд(од2>ооо Зо^подЬЬ 'Б^^ЗЬ^и^^дЬЬ— 

оЬ^ооо Эга^-

у т и о и , <пго.3д(тгиооо ^огѴБ^Эоа Зтг^дДСТ^ии0 

гоо до^Лсо^о 'Д^с®0 2,дКо(г>(о<}1. 

„Ьо^оАсоддстоаЬ д ^ о Б с о З о Ь ф о ' ' 

(оо Зооо ЬдиглЬ 'Б^^'ууго.ХЬ ЬоЗ 'Вг ' г&^т .Ь 

фо доЕ^БЪо'Дм 

Ътитио-^оБзоооос^д&ои) Ьо(гг>Ьои) ^сп.!} г|2)0->02 

(оо ^ Л З о ф д & о Ь Ьо^ЗдЬ. 

,. Ьг^оАооддспгютЬ д (^БгоЗг>Ь(в)Ои' й'ЗСГ'р" 
(ОоЬЭооо З о З ^ ^ Л о ЬсиЬдиттпЗ^оидга, иоЪга^о^ого. 

(^оудЬди^иттп^иоооо З^'Вооо&оЬ 

сдоБобЪо1^]^) (оо г ^ т Б о о З о ^ о о (оооо^ Д&ИИО ; 

аиѵииэо̂ &сэди) (тооЛЬ-'Б^ЬоБо'ЗБоз " З ^ ф Д ^ 

(00 оЗосо Ь<}(гпи> ' Б д ^ ^ г ш & Ь ^ З З ^ (нп&Ко 

(^дЬЗ'дЗктпо^оЬ Зпдоо идоБоБихтдсп (00 

БгаЗо^А 3̂ -и<-о.2)(тдЭд2>ои> ^дию^Аоир ^О'ЗуД^Д-

2>оЬо (оо ^о^оо^^оЬ. 

оЗг](^п 2>з°<иЗз'~>' 36Ѵ)(пп, Зо-

Ь^ЬЬо^ди (тэо Ьо^о^го. Э 'д 'Бот&оЬ (оЛго.1) 

ооо&с)ЭгЗ<лго.З(ггига2)оЬ 2)°>53°^333^ ЙЗЗ'СГ'5 " ^ 0 -

Б о , зоЬсппоЬоу Здо^кдоЬоо ^ДЭО-и^и^О^О^СТ^О 

Ьо^о^оозд^от. (оо доЬоу ^ З ^ Ь^Адои^о 

(во ^^З^п^йо оЗ^'Бого.Ь ^ддбоооиэ д^ооосо 

Ьо^о^сопдотгаЬ ^тБо-хЭо'доо О^З'БдБдй^ГО.-

2>оЬ Ьо^Зд'Зг). 

{о. отсааз^Аосид. 

тот ы о ш ь о . 
оЗодЛ^од^оЬооЬ (ЧдЬЗэд&^о^оЬ СР^С^ЗОЗ0^ ^О" 

Э^гоЭ, Ьо^оАоодди^пЬ ^Ь^од&о 
З с о д ^ ^од^оиюоЬ (дАгоБфоЬ ^ о ^ д о ^ о о ц о о Ь (ооЗ-

ооодмд&о (оо оЗоЬ ^оЗго-ЬддЛ ЬЬдо Ьо^осоЬсооБ 

3<Чсп0(0 - с д ' д ^ д & о Ь о (оо, о^^ид^о ^со-^од&^ио^ „<Ь<п-

Бд2>оЬ" Ьо^оооЬоц, (Цго^гоАц ^оБд^о оЬ<™оу Эд-

(*)0(0 (лоо 'д^Ьо ^оо оЗоЬоооБодд <^ 3033 Ьо^оооЬЬ 

^ о ^ З т о ^ о ^ д Б Ь РиддБЬ Л д Ь З ^ & ^ о ^ о Ь о о о д о Ь . Ьосдо-

БоБикп (оо Ь о & с д ^ д ф г о ^ п З о Ь о о Ь о Л о д ^ с о Ь д ^ 

Эсп^ЬЗдБоо арБоБЬооо ЭоБоЬфи^юию (оо ЗоЬо оЗ -

ЬоБо^оЬ ЭспЬЬдБдЬд&о; З о ^ Л о З — ( Ч с п ^ г а ^ ^ Ьосдо-

БоБЬсп ЬоЗоБоЬ(*)<^гаЬ ^о^ЗгаЗо^о^дБд^сэто З т Ь Ь д -

Бд2)д2ю(ооБ, ^ ^ д с п з з ЬоЬд^Э^оо^сп ^гаБфи^п^о-
гои(ЧоЬ, ЬЬдо (оо ЬЬдо Зцпи(оБд ЗоЛооо (оо содосо 

ЬосдоБоБЬга (оо Ь о & с д ^ д ^ г а ^ д д ^ с п о ЗгаЫидБдсЬд-

&0(ОоБоу ЬодЬд&осг) ^Згао'З^0(^03(00, ЛгаЗ о & о д о -

сло(Ч ЬдЬЬоЬ о(пд&оЬ ВддБ'Эо ^ о Ь о д о ^ о 0(4 д^Бд&о 

(оо- ( ^ о ц "ЗддЬд&о ^ ( ^ э З д ЬдЬЬоЬ Ьо^оооЬЬ—ЗоЬ 

ЬгаЭ ^д^-иЬБтйоои Ь Л д ^ д & о с о о ^ ' Э ^ ' у ^ О ^ 

Ь д ^ Ь ( о ^ д з ^ Б ^ д ^ о РиддБо З г а ^ о ^ о ^ ^ о 3(02,саЗо-

Лдго&оБо (оо Зо(Чга&дЬо. 

ЗоБ(од<^ (оо д ^ г х Б с п З с д ^ З о ^ к п -

Ьд&'Зо КоудБд&д^ Ьо^о(Чспзз^гт.1оспзоЬ "Эд^З-

та&0(тоо Ьо^сло^о сдобоБЬо'д&о ЬоЬ^дЗоЬ 'Эд-
Зп(пз2)о. ') 

Зо^исо^оу (00, (^)(п(одЬо(3 ^о<ЦЗп.з?)ЪЬ 86(^03 

1) йзЛЭоБооЬ Зодм оигит̂ Эдсто ЬдЬЬо оАЬд&оспосо оЛо 
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оЬд(ооц (о^Здосод&д^ ЭЬоЛдТЭо ооосо^ЭоЬ о^осдд-

о Л о^ЗБд&о, &со(одЬо(_} 'Эдйд^д&эд^оо Эоо(то(о 

Бодооооо БгоЛЭо^'дЛо З^ОЗСГ^'&^^СЗЗС?0' 
(сдЬоц оЛЬд&сп&Ь оА>одосоо(г>о Ьодо^Лоо 2>о-

(^>оБЬо, (ЧоТэд^оу 'Эдоси^д&го^оо (ЧооЭд 

сдоБоБЬо^)^о иоЬфдЭоЬ о^д&о (оо (00Эу0(Цд2)0, оЭ 

<3о3ооЬзозо&'Эо з ^ з о с ^ з о ^ « « ^ ф д & о Ьо^сооб 
(ооэдуспБд&(̂ юд 'ЭдЭодод&оЬ 'ЗдЬоЬдсЬ, Ло-

Ьо^до<Цдд(^>оо, ^)Б(оо воосодо(тсоЬ Зоои™о(о 

ЗсдЛ (оо ^Боо^о^го ЭоЬ -̂)Осдд2>о(о. 
го^ЛгоЬ одго.Б(оои> ЬоЬооо о^лд&^^о 1>дЬЬо(^ 

<Чои>д(3 'Эдоси^диЬо (ооЗу<Ч(оБго&п(оо дЬ июЬфдЭо 

Эо(тд ^оо&Бддо Ьо^о^содд^гоЬ ЬоЪ^з^д&о^ооБ^ 

оЭфдо^оо^р-Ьд^спдБ'д^о^ Ьощэдсидд^оц 
^о^&д&о (оо Зоод^о ЭЬо<Чдц (ЗЗСГ̂ З О^01" 

2ю(̂ > Эд?>о(о )̂Лои> Эор^гоЭогодго&о'Эо о(пЭспй6(од&оз 

ЬосдоБоБЬга (оо Ьо&оэд^дфго ^спЭоЬооЗ ^оооодо-

(^оЬ^/оБо узОСГ05 О̂  й^оЗсод&оБо, Эо^&оЭ/оо^о-
Боц, ЬоЬд(̂ >3̂ оос|гои> ЗтооЬсадБо(™д-
2)0050 (ооЬо^Эоугосдо(^>д(!>(^>о(о, Ьо^о&го оуго. ЭооБц 

(ЧооЗд й^^ОО®0 ' 55й 

оЬдзд Ьсобд&Ь (оо^йи^тдБ^о^оо. ^гаЭоЬоо (ОО^^ЭэдБ-

(оо, (ЧгоЗ Ьо̂ гх̂ оооо (ЗЗС̂ од 2>о>Бд&оЬ ^оЗгоцдЗо... 
З о ^ о Э ЭоЬ ' д Э о ^ 2)0(003(ПСП&0 ^ о Б СООСО^ЭоЬ 2,оЛ-

(00^30(^0 (оо&^со^д&о. 
Зо<Чдд(то(о &соБд&о ^оЭгои^дЗ^^о оуга оЭод<̂ >-

^од^оиюоЬ Зсоод&сЛоЬ Эод(Ч, Лоо(одЬоу ди) ЭЬо-

<Цд 'Эдо(02)дБ(оо ^ д Л ^(РОЗ ^Д^О0 1 0^ оЭЗд(Чоои 

2,оБдуглсдд(г> Бо^о(тЬ. оЬд <лоо.Э—дЬ 2>п.Бд2)о 

Зпо(02,зБ(одБ (Ч^иид^ ЗоБдоооЬ д^со^доЛ д^-

д о 3 0 ( т 3 Б ф Ь . 

«Чео^тАц доцооо— 'ЭдЭ^спЗЭо ЭоЭ(ооБо<^>дго-

ЬоЭ Л'дЬдсооЬ осоБо'ЭБ'з^о 3<^годоБцоо—оЭод<^>-

^оз^оЬооЬ (^дЬЗ'д&^о^о^'о^цоо. (ЬоаБдйоЬ ЬоЬфд-

Зо-^о о^одд (оо^йо (оо Эоооо 2>дЗс?3°(3 

З м Л о Э о^уд&о ЗдЬоЭд (доЪоию: оЭод<л ^од^о-

ЬооЬ ЛдЬЗ'д&^о^оЬ БоБ^одддсУВо ЭЬго(тсп(о д<4осиОО(о 

••д^соо Ьо^о&оодд^гоЬ (лдЬЗэд&^о^о 2,0(оо(пйо, <лго-

Эд(^Эоц 2,оЭспо(^Ьо(оо соодоЬо (ооЭсп^о(од2)(^т2ио. 

Ьо^о&оидди^оои) ^оБоТЭд 050080(^1000 Ьо^осоЬо: 

^оЭгоЬцдЬ Ьодаооои^оо (д^С^о, ооэд ^обо^ЛЗспЬ ^ о -

Б о Б ^ д & э д ^ о ^ оЬддд 2>гоБд2юЬ ^оЭгоцдЭо. 

1>одасоо<4 ^о^от^сто ' д^^тоЬ ^оЭтцдЗо 
уоо<до(^о о^ЭБо; Л о ц "БддЬд&о ^ г о Э о Ь о & о о ф о Ц у з ^ 

5гоБд&оЬ ^оЗго^дЗоЬ Ь о ^ о о о Ь Ь — о ^ о о Э ^ д о Л о ^ 

(оооЬзо:огд ЬоЬд^о^осдсп (оо ^ д ^ о З ^ Ьо-

^о<^оозз(^ооЬ Эод<Ц Й ^ ^ О О ^ Э С ? ^ ^ ^ д & о Ь Зо (лд-

2>оЪд(о (оооооБЬЭ(од?)ооБ -оЭ 'ЭдЭооЬздзо'Эо ^оЭго-

0(здЬ дЬ игоБд&о; Эо^ЛоЗ огд ЪдЭпоооБо'ЭБд^о 

йоБ^д&о •доЛЗусооддБ ^здБ Зод(Ч ^оЗгоцдЗ^и^ 

Бд5>1, Зо'ЭоБ Л о о ^ Э с и 0 ? ? ! ! ] ^ ^ Ьо'Эо^д&оЬ 

—^5(00 ЗозЗо< )̂оого.(о ^здБ о(пЭроЬоз(тг|оо ЗдЪго-
5(тд5)оооБ Эго(тоЗо<Чо^д2)оЬо (оо 'ЗдоооБЬЭд&оЬ. 

К33Б0 ЭдЪсп&(тд&оЬ ЭодЛ ^"оЭооудБд&^^п З о -

<>ого&з&о ^гоЗоЬооЗ 3д(*)0(о ЗЗоЭд (оо 

Зо<псп&д2)0(о ЗооВБоо; (оо оо (Чооо: о З о д Л - ^ о з о Ь п о Ь 

( ^ д Ь З ^ о ^ о ^ о Б ВоЗп'Зго^д&'д^о д<ЧгозБд&оБо 
ЬгоЭЬд&о (оо о ^ о д ^ & д о ^ о Б д ^ д & о Ьо^о(лоозд (^ г а _ 

ЬоооБ 'Эд(оо(Чз2)ооо Ь 1 ^ ^ Эоо^о^о ЬЬзо З г а ^ ф о д а -

ЛЬо (оо ЗоЛт&д&'Эо оЭусмдд&ооБ. 

ЗЬп(^го(о Зцо(̂ >доо(одБ Бо^о(^Ь ЬспЭ-
ЬдсооЬоЬ 'ЭдоЗ^д&о ЗодБо^гоЬ 

(ооЭго.'д^о(од&(^>го&о; (Чооцо Эд(^0(0 ^ЭБо 'ЭдБд^го 

д^гоБгаЭо'дА (по^д&'д^го&оЬ ^о^Зспо^о^дБЬ. о(од^и-

5до^оБо ^о—2ио^гоЬ зоЗспБо^оЬоот — •дст^сп, 
(пЬЭо^дсооЬ 3<ЧотидоБцоо(о о^ООЗ^ д^спБгоЭо-

соодоЬо ЗБо'ЗдБд^го&осп ^ & ^ Э ^ З О ^^115 

Ьо2,<ЧЗБ(П2) ЗортиоЬ ^о^Эгоо^^дБЬ. оЭ^доЛо^ -ЭЬго-
(̂ >га(о д<^!(это(о-д(4ооо Ьо^ои^ооодд^спо о р о ^ Л д о ^ о 

ЬоЬд^З^ощспд&Лозо го^оБоЪо^оооо, 3 ( т о д Л о 

( З д Б ф ^ о с л , ЪродоЬо^дБ до(^осод ^оЬодои^псоо (оо 

Ьод<^оот(о УЗОСГ^ ^ ' ЗСГФЭ^ЗС?—ЬоЭд 'дЛБдго 

Ьосздсидд^осо, Л г о З д ^ Б о ц ЭоЬ(ооЗо 

0(псо^Зд(^ (оо 0(пЗгоКдБо(^ Б(ОГО&ОЬ 2,оЗо<Цоо(тд-

5оЬ оЗд(од&Ь. 

Ь о ^ о т о Л о Ь ^т.Бд&<*>одо (оо 

Э^гоЗоЛдсоАооооц Ьо^о(Чоодд(тгоЬ (^дЬЗ^&^о^о 
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ао(зп^0г>ооо дозЛга Э(*)30(ЗЯ Ьоод^сиза^Ъд Ь(02,оЬ, 

30(0(4д ЬоЬгаЗЬдспо (оо о^одЛ&до^оБо. оЗоф^З 
0)3 •дзобоЬзБд^спо) 2,о>БцЬо(02&0)Ь, (оооЗ о^оБо 30-
согт.3(̂ -(оо> ЗЪосо о(4ооБ Ьо^оЛсозз^гоЬспоб ооо-
Бо2>(4о(о з(4соо(о 2,ооиЬоо(4гоБ У^ЗО^^ЗО ЭооЬо-
^п^оБд^ 'Эзсрозо^0'3 ЗоЬдЬоЬЗаз&^со&о 30330-
ЬооЬ сг^гоБфоЬ (^оззо^ооцооЬ Ьо^Эд'Зп—о(4о 
о ^ Ь Ьо^З^Бго (оо 60083(000 бооэдсизз-
(^о; (оо <4о(з 'ЗдзЬд&о Зосо ЭооооЬоозБо(̂ >з&о6, 
Ьо^о<Чсозз(тгоЬ Зо^о-^уо^Ъд Зоо^уз^и™ 6063^-
З^о^го ^ооБз&оЬ ^оуоодоЬ гЭДЬОЬД&>, дЬ ЬооЗ 
Зсо(̂ >о(о •дбооз'дЗз^оо о̂о ^Боооосп 80000600360-
(̂ З&о-оо идБ(оо &оооодо(̂ >ооб, 30600(006, ЬЬзо (4ооЗ 
о(4о оуооб (4о, зоззоЬооЬ сдЛооБфоЬ (^>о^зо(ооцооЬ 
Ьо^ЗдЬ, <4гоаго(Ч(з ^063(0, оЬ(̂ >о(з бооЭ ЭЬго(^го(о 
(оо ЗЬго(тго(о Ьо^оЛоодз^соЬ (гидЬЗд&^озо о^о<4-
Зго^йЬ. 

ЬгоЗЬдиЗо (оо о^з^&зо^обз^зйЭо &00Б3-
2>оЬ 2,оЗоо(ззЗоЬ ЬозоооЬо - ЬоЬз^З^оодоо З^Бд-
&оЬ (оо С03000 йгоБд^оЬ ^обо^о^д&оЬ 60300066 
(оо'ззоз'ЭоЛдЬ. оЗоЬ 30, ЛоЬоззо^зз^оо, 33^0(3 
7063(0 (оо зз<4(з оЬ^о 2)ОоЪоо(4з&Ь ^3360 
ЬосдобоБЬго (оо Ьоиод^зфоо згоЗоЬоо. 

Ьо^оЛоозз^гоЬооозоЬ, ЬоЬгоЗЬдоооЬсозоЬ (00 
0(03(42,30^0606000306 ЬодЛоого ЬгоБд^оЬ ^оЗго-
(ЗдЗо ОТСооЬЬЭго&Ь Зооо (4ооо(озб(42ио6 2,0(00-
(Рз&оЬ. &гобз&оЬ ЬоЗЛоз^з (и° оЗ(зо<<о<)&Ь 
Зооо (поАзй^го&оЬ 6ост]о6^)(46. 3. о. 8о(4Ьо 
^ОЗ^ ЗоЪо6(ооЬ. 2,0(4(00 оЗоЬо -ЬооЗЬз" 
2>о (00 0)(оз<<о5зо^о6з(^>з&о Зооо "Зоо^оЬ (оо(5<4о-
о^з&^^оЬ 03^000- "Зоб (оо 2)

с)<;1о<:̂ , (с?0 

Ьоз^оо^зйосп-зо ЬО̂ О.̂ ООЗЗ(ГПРОЬ ЬоЪ^З^З^о) 
уо(р^(г»гоаз6 соо 00)3636 о^о^з&з^ ^ообзйоЬ; 
сдо^фо'д&о ЗоЬ'дЬоЬЭ2)3&(̂ го2)о 30 оЗ 
йсобз&оЬо оЬззз Ьо^оЛоозз^тЬ о^зз&о. 

оЬз (4ооЗ -ЬоЗ<4сОГО ЬгоБз^оЬ 2)03^(333000 
^ЗЗБ ЗзЪт&епд^Ь 309^330, 3(4002,30(4 ОТОЗОЬД-
^З&Ь, <Цоооо(з О2,ОБО (05036 0З3Б3Б 60^0063(^6 

(00 оЗ СОоЭоЬ^З&оЬ 2,030(400(^32)0 30 2>00.(™ООЬ 
(ОО 2>СО(™ооЬ оЬззз ^336 Зго2>ЗоЬ(ОЗ&0. 

О32)30(4оо ЬО̂ ЭОЬ О(4Ьз?>ОСОО зоооо<4З2>О. 
Зо2,(4ОЭ, оо^ &о>6зз&оЬ ЗгосоЬгозБо^з&збоЬ 

Згооьгойооо, ЗГоЭоЬо(4оО(5оЬз^(^> йгоБз&оЬ 2,оЗгО-
(33З0 ЗЬоО(тОО(0 оЗ Зо(4оо2>000 <3з2,3з3(^з5г0(00, 
(4гоЗ оЬ(^о(о ^озЭгои^дЗ^^о 2>ооБз2ю 2>о2,ззБо^о-

(̂ >3&о6о 02,(^30033 В33Б Зз^го^^з^обоозоБоц: (оо, 
СО'Д 'Д&ГоБз&ГООО, Зо<4с0(то(3-(00, ^3366 2)С>3О(^>30" 

3(02,(Ѵ)ЗО(4З(П&ОЬ ЬЬзо ЬО^ЗЗ^О О<4 ^ВБ(ОО, 
ЗЬго(^го(о оЗ здоср'д^зЬ 'ЗзЗсоЬзззо'Эо, згоЗоЬоо, 
осозо^оЬ^обз&^о (4О оЗ 2)0(4зЗгоз5з2)Ь, ' з^^зз^ ' 5 

ЬоЗОБОЬ(«)̂ ОГОЬ О32,30(4ОЬ ^зЬооо ЗГОЗОЬО(4ОО(5О-
Ьздс: игоБз&оЬ 2,оЗ(п(ззЗоЪз (оосооБЬЭз&оЬ. 

Зо2,(4оЭ оЗ (ЧКззоЬсооб, ^гоЗоЬоо, (4оЬо^зо(4зз~ 
(̂ >оо, 2,<436ГО2)(ОО, (4га3 ЬоЬз(^>Э^ооз<п—0)3 'ЭдЗ-
соЬзззо'Эо Зго^Эз(ого5Ь зз<43го З^оЛЗсоз&з^о-

Ьозооо, (4(пЗз(^о(з, Ьоз^ооо(4 ^оЛЗгоз&оЬ 'ЭдЬо-
Бо(4^Бз&з(^>о(о (оо 2)о1зггх5(^>0'-)О^ оЬо(зо(^>з&-
(̂ >0(0, (4ооЗ ЗгооЗгозгоЬ 100 ооооЬо Э0Б3000, оЗ-
СГ03° ^оЬоослоЬ 80630006 оооЗоЬ^з&Ь. 

Ь^го(4з(о О32,ЗО<4О(О Отд ЬЬзо 2,09^030(^0 
о<4 о^Бо, ^336(3 ^6(00 2>о3го'д'3зооо (оо о̂дсиБо— 
^о(̂ >оо(о ЬоЭоЬо Зо^огоБоЬ &Г0Б3&0, <4гоЗ оЗ 
ЬоЗоЬ ЗОи̂ПОГОБ Эобз<ЭТоЬ 5гоБз2)О(О0Б оЬо Зо(т. 
2)гоБз2>о ^3366 2>оБзо(42,'2сгз2)о'Зо (оозо^ООЗ^ОО! 
^03(02,003 30 узз(то оЗ ЬоЗоЬ Зо^огоБ 80630006 
2)гоБз&оЬ 2,оЭо(4оо(тз&о <4060330(433(^00 ^336 
Зго2)3"Ь(оз&о. 

ЬозоооЬо оЬз оуго (0033635^)^0. (00 (^оЗо-
<4030 оЗоЬ (4гоЗ и д ^ ^ о Ь 3&зЗ(оозо 
Зоб^оБо "ЗзоЗ^з^о Ьо^о<4созз([пгоЬ й0 1 -

(до^оушЬ (оо ЬЬзо (оо 6630 082,30(4 (ЬоЬз^З-
^оозгоз?)(4оз ЗБо'Бзбз^со.ЬоЬо (оо з<4оо2,30*4 Ьо^-
Зообоо&об Эсоз^з&'д^) 'ЭдБо'ЗзЕд&Ъд, ЭЬго(тсо(о 
08(0360(0 'ЗзоЗ^з&о уд(4о(о(^з2)оЬ 2,оВз(4З&О, (4ОЗ-
(0360(00(3 о2,обо ЗоВззбз&з^Бо о<4ооБ 6030(^0-
(тго 330060080^(4 3(4го2)(^3-
Зз&оЬо, 4ооЗз^бо(3' - оЗоз^зоззоЬоо'Зо ЗсоЗЬ-
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ЗЗдфооо. * ) . 
оБд *дБ(оо ^осоод^удо^о (оо о Л у 'ЭдоЗи^д&го-

(оо ЬЬдо 03(̂ 103 ^осоо^удо^ос^дйоЬ Зо(пд2>о. <до-
БоББэдЛо зофоБф^осоорБ 0030(006 оБоцо^>д2>^0(о 
Бо^оЛго оусп Бо^оооБоБ (оо'дуго.Бд&^одо 2,0(00-
^йЗОй 0 ' о Э о ф т Э о^оБоБЬооо ЗоБоБфАоБ "Эд-
ЗосоБдоЪд, БодоБоББсп (оо Бо&оэд^дфго 30Э0Б00Э 
^оБо(^Ьо(оо, <ЦтЭ о^о оооБоЬЭоо БспЗЬд&оБ Зодоо 
^о&Зса^дБо^" Зо&сп&д&осо 2>со.Бд2>оБ ^оЗгоцдЗо-
Ъд ( 2 0 0 Эо^ооБо(ооБ, 8 0 З о ^ о о Б о Б 5гоБд&о Бо-
БгоЗБдоооБсодоБ эдБ(оо ^(оодцооо (оо 4 0 Зо(^ю-
Г0Б0-30 ЗоодЬЗо&осо (дЛспБфоБ Бо^о^до^о^ого 
Ьо<п^доЬд) ЭЬго.и^т(о "ЗдЭсод^ 'ЗдЭсоЬддзд&'Эо: Зо(Ч-
30С?° ^Б^д&о •до^ЗугоддБ ЭЬго^>со(о ^здБ 
Эод(п Й^Эгоцд&д^ ^спЗоЬо^и. йгоБд&Б, (оо ЗдгоЛд 

-со^] Ъго^од&со БоЬд(^о<до ^гаБд&осоо СГ°иЗЗ°~ 
(ооцооБ Ьо'Э'до^дйооооц-^о 'Эд'дЗ^д&д^о 
&о йгоБд&оБ ^оЗгоцдЗоБ зо(ооБ 2>0(оо(од2>о. Зо^,-
ЛоЗ — соэд ^о йоБ^д&о (оооооБЬЗд2)т(одБ ВддБ Зод& 
^оЗглцдЗ^)^ ^ Э о Ь . 2>ооБд<ЬоБ Эо(пд2>йЪд- -оЗоБ(оо 
Зо^Бд^одооо — Зоо(од<!>дБ ооэд оЛо ЗсоБо^о^дп.-
5оБ оЗ ЬсоБд&оБ ^оЗпудЗо'Эо БоБооЗЬдсот (оо 
0(од(Ч2>до^оБо, оБ (оо, СОЭД 'ЭдБоЗ^га о^Бд&о (ЧИ-
3<п(одБоЭд ^оод^СГ Эо^огоб ЗоБдсооБ ЗспЬдд^о 
БоБд^З^скдсп Ъго^од^ооо ^гоБдйоооо БоМо^го 
^ о <30500(^0000 ЗооБц оЗ "ЭдЗсоЬдддо'Зо ^ооЗоЬоо 
•Д&пдЗСОО БоЗоБоБфЛспБ, БгоЗБдсгюБ Зод^ ^оЗспуд-
Бди-д^ Зо<4->гоАд2юБ, •доЛугоозоЬ. ^гаЗоБооБ оЗ 
^(оо^/уддфо^д&оБ "ЭдЗ^гоЗ— оо&о^оЬоЬ 2>оБ-
Зд&Зо, БоБд^З^осдт 2>оБ^оЬ сооБЬЗго&осоо (оо 
ЗспБо^о^доо&ооо, ^ (ооБ^удофдБ &здБ ЗодА 
Э ^ О З 9 ^ ^ З о Ь о Л . 2>роБд&оБ Зо(од&с>, оЗ 'ЭдЗот-
Ьдддо'Эоо^-зо сну БоБтЗЬдооои (оо 0(од(Ч&до^оБо 
о<Ч Зоо(пд2>Б ЗооБо^о^дгайоЬ оЗ 2>гоБд&оБ ^о-
ЗгоцдЗо'Зо. 

оЗоБ "ЭдЗсо^спЗ БосдоБоББоо (оо Бо&оэд^дфсп 

ЗпЗоЬооЗ (оо о^Лдоодд — ^аББодаоо&д&^^Зо ^сп-

^Ьо^&ГГПр^о'Зо^ (гкпЭ уСО-СТр̂ то̂ ГО. ^0(0330(3 0Г]̂ )СТ1Г>Ь Э?,̂  
^(0030 Эоб̂ оЬо—о̂ осооБ 2,о9га2,Ъоз6о(т 
30^0 0& д̂ &^̂ СОО ПОО йЭоЬ О̂̂ ОЭО О&^ Зосл^оВо, 

З о Ь о о З о у , ( Ц г о З з ^ о ц иЭдЬ(02)д&го(ой ЬЬдо (оо 

ЬЬдо д^о^цоодоо ^о&ЗспЭо^дБ^дйоЬо^об, 

2,о^]Ъоо(^оо ооозоЬо ( З ^ ф О й ^ ^ Э С Г 0 

оЗои) 'БзЬоЬдЬ, (ЧооЗ ЬсоЗЬдсооЬ З о д А ^ З г о у д Б д -

и^(тг)о ЗоЛсп&дЬо ^оЛугоодо^о ^Б(оо о^ЗБдБ. 

оЗоЬоооБозз д Л с о о ( о — 0 ^ 0 3 3 ^гоЗоЬоо 

ЬоЗоБоЬ(^(ЧтЬ йообз&оЬ 2,оЭроцдЗоЬ 

^О^Эг^О й^бд^ЛЗго Эго(тоЗоЛозд2)о ЬгоЗЬд&сооБ 
(оо о ^ о д о ^ & д о ^ о Б д ^ д & о о о Б (оо, отд дЬ •дзоБоЬ-

^Бд^Бо (оасооБЬЗ(од2)га(одБ ^33600301 ЗоБо^дй 
Зогого&д&Ъд^о, ЗЗ^Г^З ^ ^ Д У О ^ О ^ 0 0 Ьо^пссЬо ^ о Б -

Ь о Ь о ( ^ з д ^ О ( о . 

З о ^ о Э , (^го^гоЛц зспЗоЬооЬ ЛВддооо, о^^доо-

Зд боБзд&оЬ Ъ д З т О^иБо^БД^О (оо^^дБо^д&о-

оооц ЬоЗоБоЬ(®)ЛтаЗ о<Ч оЬд^ЗЗ(пзоБд(^>о (оо Ь д ^ о 

Эсго^дАо оЗ Зо(^го2>д2)Ъд, ЛгоЭ(^оЬ Зо^оотоц 

Зог^ослБр ЗоБдоооЬ 5соБд2ю Зо-

о(одЬ. дЬ 030^(^)0 Эо^осо Зго^^го^оБд^о о у т 

^гоЗоБооБооодоБ. оЗоооо, (^ооБо^до^зд^оо, Бощо-

БоБЬп БоЭоБоЬ(^)(лгоЬ Ьд(^ЭЗоозоБд(^>д2>Зо Бо-

3;Ь^)ЬоБЗ(од5(^т Бо&о^о ^о^оБихи^дЬ, (ЧоЗоц 

Ьо^о^иоодд^гоБ моЗоо(одБоЗд осод ]̂(ц> З о ^ о п Б о Б 

Б03(00(0(Чд Эго.о^(тго. оЗ^до^оо —Зои^зд^о 

Б о З Б о ^ д Б д ^ т ^ ( ^ ( п Э о ^ддБо сдоБоББь^Ло 

Зд^)(ЧБдго2>оЬ Ьд(^>33(озоБд(^>д&оБо. 

2)Ога(^д(зд&«](тг>оБ (̂ оо(П(одБгоЭ>ооо (Ьо^оЛсодд- | 

^гоБ о Л (ооБ^о(Ч(од&сои(оо оЗ(одБо йоБд&о) оЬо^ / 

2>гоБд5оБ 2,оЗго^дЗоЗ ^оЗгоосор^ ооодоЬо ^ ( 3 0 - | 

^пдйд^о 'Эд(од2ид2>о: и д ^ ^ о Б ЭоЪоБ(оо (оодуо ) 

(оо Бо^гоБ^оБ 030БЗ0-30 ^идЛгои Зд(^о(о оо^оо. 

оЗ^до^ооо, оо'д д^сооБ ЗЬ^од ^здБо (д^^поЬ 

ЭоЪоБ(оо дцдЗо Ьод(Чспса о^оБоББо^^оо Зсо^о-

(®)о^оБ Луддосо, Здсп^дБ З Ь ^ о д — ^ ( З оЗд(оо 

ЗгаБ^оББ, ЛспЗ дооосо.3(_з (оо ^здБо Бодо^сп-Бо-

З^од^зд^са БоЗоБоБф(Ч<пБ З о д Л 'ЭдЗ^'Эодд&'д^о 

о^Бд&о ЛооЗд Зглсдо^Лд&^^о ^д^Зо ^здБо ЗЬо-

Л о Б Эдэд&Бдоо&оБ ^оБо'дЗ^го.&дБд&^о^, •дЛпЗ-

^ о Б п ( о о ц , (^оБоздо^здо^оо, 'Зо^З^д&д^оо 
а (5 (и°03 ЬоБ^дЗоБ 'ЭдЗгосодйо, 
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Э^С?0 {)Эуо&д&сп(оди> ЬоЬд^З^осдгоЬ Б<п-
ЛЗо^эд^ ^дЗ<пЬи™оо6со.2)оЪд ^оо—•дтспЭ^оЬгч-
5?00 ^ОЭ^СГО^ОСГ0 Ьо^о^оодд^тЬ (оспд-
ЗоБ(оди™ ^(Зо^д&ди™ ЭспотЬспдБо^дЬосоо (оо^Зо-

^ЗдБ ЭодЛ ^оЭсоЬоцдЭо 2>гоБд2>о ЗЬсп(тго(о 
сѵѴиоЗ соддЬ ЯЗдд^ор, от^] — <̂ ои>о̂ до<Чдд(̂ >оо 
цЬпдЛд&оЬ Ьоадо(ЧдЭ дсдАт . о<Ч оЭофо. оЭоЬ-
сооБ оЬо^ ЭЬд^трдд^го&о'Эо ^)6(оо до^гаБотсо, 
ЛгоЗ соэд вддБЭо ^гоБ^^о^дБ^д&Зо дЛоо&о'Зо^ 
Эт^д^п^одЬ (ог>(ос1о(̂ >о З'д&о ЬоЪ^доЛ-^о^дооо-
(ооБ, АоЬоодоиоц Оо^лЛт О^Б^ь <лоЭт(одБоЗд 
ооо0(и)СГ Эо^оспБоЬ ^о^д&о, Зо^оБ ЬпЗ •дсдЛгГ! 

««дЬ °КдБ1> вддб'Эо д д ^ о Ь ^ о Ъ о Ь о . 
Ь^сооЬ Ьофудооо— (о<Чго 0("0& о(^(ооЬ (оо Ьо-

^гиЦито оЬ(̂ >одд (ЧооЗд Ьо'З'до^д&оооо с)д&Бо (00 
о^ЗгойдБо, <ЧспЭ ЗдЬоЗ^оои оугоЬ ЭтЬо^гл^Бд^то 
(доБоБЬсдбоо ^офоЬф&сасдоЬ ооодо(ооБ оцои^д&о. 

йддБо Ьо^оБоБЬсп (оо Ьозо^^кп-ЬоЗАд^дд^са 
'ЭддЛсодй'д^о ииоЭоБоЬф^гад&о-^о, оЗ 
^ (^Ьо (оо ^оБЬоц^од^ Ьобо'Эо, Ьо'дйд^эд^гасо, 
дд^> ойдбдб ЬосооБо(осп ^оЗ^ооЬго&оЬ, о^фсдЛ 
^дЗга^Зд^д&осо •дБоЛЬ (оо Ьо^Зого Бо^Ь оЗ (оо-
Эго^гцтидй^^д&оЬй (оо З^о^^ои ^од'ЭоЛоЬ 'ЭдЬо-
^Бд&и^о^о, Л т З д ^ о ^ о^1>д5хтА1> ^30^° 
д^соБпЗо^спЬо (оо сдоБоБиктдЛ "ЗдЬоЗ^д&^го&осоо 

50. оосасд^Ао^а. 

си^саБоаъ. 
ш ш ь 

^соооЬоЬ ио^о^оЬ содоооЗоЛоодд^п&оЭ 8 
Зо(^о(пБоЬ •дЗ&го^дбфга ЬдЬЬоЬ 0(пд&оЪд Бд2>о<̂ -
содо БслЬс^о "ЭоБо^оБ Ьо^Здооо ЬоЭоБоЬф^пЬ 
^ои^о^оЬ у̂о(̂ >1>о(одБои) 2)ОЗспи)оузоБо(о. 

ЬоиЗд^ ^ЗоБ(оо ^ус^оЬ ^оаБ^сойоЬ 2>оЭп, 
утдд^^до^иЗо дЗо(одЭооЭ сдоЛоодитэ Зспо^о(оо 
сддбо ^соооЬ'Зо. оЗоЬсооБодд ооосоп дд(о<4->о 
ЛоспБоЬ Э(пд<>оодд ^у(тоЬо д^З^ 'Эо^Ао(Ооб ЬоЗ 
оЬоЪоЗ(од ХЗЗС^О^000 орЬд&Эо "Зд-
ос)(̂ >дс!>о ^(оддоц оо^оспЬ. 

д&сооЬ Ьофудосо у̂о(̂ >1>о(одБои> ^оудоБо о^-
^о^д&д^ Ьо^о&тд&оЬ ^о^Згао^дБЬ. 

(оооЬ^глдд&ост) 30 дд&Ьосо о<ЧоЬ (оосЗгоАд&^и^о 

^ е г Ф о -
« 0 о З ° - ? З С Г о Ь " ^у^сѵд&о (о^дТЭо 7 0 0 0 0 0 

дд(о<̂ >оЬ ос^ддооБ. 

1910 ^д<™Ь <Эд(02идБо(̂ >пЬ Ьо^ѵ^сп-оо^оцЬдосп 

^уо(тЬо(одБо (>90-000 ЭоБдсгю ^5(00 (ооЗ^(оо--

(^юуго. оЬ(^о-^о 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ЗоБдоооЗ(од 

&о. 

Зп.Эодо(̂ > ^уо(^>Ьо(одБоЬ Ьод(^сосп 'ЭдЗшЬод-

1 .2 ,96 .000 ЭоБдспоЭ(одо Бодо^о^^ддо. 

ЬдЬЬоЬ 2,0(ооЬ(ооЬ-^о 10 ^>оЬ ^оБЭо-

д^сп&о'Зо оЗо(Чд5дБ. 

о^о^тАи^одо Э^^спЭоЛдга&о (^дЬБо^оЬ ЗЬ(^од 

Эд^)0(о оо(одо(^д&Ь 'у'уо^Ьо^дБоЬ ^оЗпудоБоЬ 

Ьо^ЭдЬ; ^ р А г а Ь ооодоЬооо 

'Эд'дЗ^оо (рдБо, (оо оЗо^спЭ ^уо([пЬо(одБоЬ Зсп-

^уп&о 2,о^о(̂ >д&ооо с̂ди̂ исп оосдо (оо^(од&о. Ьо-

^о^сп (ЗдЗдБфо &(̂ >пиЭо(0 ЭпдЗтд&осг). ^уои^Ьо-

(ОдБаЬ ^оЗоо-^д^оЬ-^о оЗо(Чд5)дб 

^д^ЭоБоо^оБ, 2>о (̂П(ооБ, д^О(̂ )д< )̂оБспЬ([подоЬ 

^&д^Боои^оБ (оо (^•доа^Ьд^об. 

°°Э(Зоо СОСРЗЗ^^ОС?0 ^30^° озоБоБЬо^Ло 
Э(02)ГаЭоАд<п&о д^со^дои^ ^ЛоЪоЬ ^оБо^^оЬ, Эо-
2,<лоЗ ЪдЗсоосоБо'ЭБ^)^ 2,о^одАд5оЬ 2|ОЭсп, Лсп-
Эд^'Воц оЭугокдд&ооБ ^ооооЬоЬ ЗцЬгад(Чд5(^>д&о, 

^уо(^Ьо(одБоЬ 2,оЭгаудоБоЬ ЙТЗСГ^'ЗОСГ01? Д^(оо 
ЗоддЬо(̂ >Эгосо. 

а. 

Ьй^йКислддс^итЬ Ьтцпйс^п-д^тБтЗпц^п З й ^ т ^ 

Ьй^погиЬпЬ Б д Ь о д й . 

С Э а Ь о 3 о с г о ) . 

^)Зо(^дд(^дЬ упд(^>оЬо Ьо^оЛспо осооБо'ЗБгоЬ, 

(̂ игтиЭ споБоЭд(оЛпдд ^оцга&^исхп&оЬ цЬпд(Чд&оЬ, 

оБ'д 'ЭиЗЗ00 дЬсо^дооп—оЬо(^> ддЛгаЗсЬ 

(^•дЛоЬ оЬоЬоосод&Ь о Ь — о ( о о Э о о Б о сооБ(оо-
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споБ осдоЛсого.д&Ь &<дБд&оЪд ооодои) 3<д(^<"о2>д(тсо.-

иЬоЬо (оо &ооЗоБд&(^>го2>ои>. 

(оо (Чоо^соАц о(пБпЭБо содооо 02,<^д(0 ^п-сод-

,,пЗЗп(^оЪЭоЬ'- (ооЭоо&Ьдйд^Зо (оо Ьо-

дмс0с0(0 Зспд^ оооБоЗд(ОРогодд д з т г о З о ' д ^ З д у -

Бод^од&оЬ д(-оооЗо ЗоЗо-Зооодо^сп ^^БЗо, оБ^С^ЬоЬ 

2,оЗгоВдБо(̂ Зо ЗдцБодЛЗо (оо (дп^тпЬпсдтЬЗо 
ЗсАдЬЗо о(ооЗооБо ЗЬго(^го(о ЗоЪоБ оЬ^'ддЬ 

(ооЗооБди^-оЬ, оосо(оди>о(_5 о ^ п оодосо дЗгоБдйо 

й ^ о д й о Ь 8Эо<^оспдд(™ ^оБго-Бд&Ьо^ (оо Зооиго<Ьд<Ы>. 

ииоЬди™(оспс!><>о ( ^ ( о д Ь о у сподоию 2>сп5д?,ои> ию-

(тогоЗооо, о(ОоЗооБо Ь^д(од<!>о Ь'дБдсЬс Ь Ьо(п<4оЗди>; 

д. п. " ^ З ^ О З ^ Ь д б ^ й о Ь ЬЬдо (со ЬЬдо Згод-

(тдБоспо ЗоЭ(ооБородгойоЬо (оо ^оБзоспо^д&оЬ 

ЗоАспЬдЬЬо (оо з-БоиБд&Ь, (оо ' Э д З ^ ^ п Э ооодоЫ 

Зго^Зд(од2>ои>о (оо Ь о ^ З о о Б т 5 о Ь •д^здЭ^д&о&д&Ь 

(оо 'до50<л(0д&Ь о ^ о ц Ь о д А д & о Ь оЗ ^огЧ^оо-ддо-

доБоо(ооБ ЗЬп(гп<п(о о З ^ д о ^ о Ь ^Ьоотоо 

"БдЬоЗгтд&д^о , (ооЬоЬ 'д^ ЗоЪоБооо ЗоЬд(одооо, 

сЬ'дБд&оЬ сиои̂ СЛО Ьо^доодЬго 2,'иЗгоудБд<Ьо. 
Зо<Ч:л(™о -̂(оо -еооБоЗд^^годд ЗдцБодЛд&оЬ 

ооооо^ЗоЬ У < ^ 3 0 С ? О 3 0 ( оо^ 0 0 0
 ( И З С 0 3 О ' " С ' О 0 ^ О ^ ' ; > 

(оо 'ЗдЦ^од^оЬ (ооЗоЬоЬоооод2>д<™ ЗЬогодЬ "Здо^-
2,дБЬ ЬугоАдсо сЭэдоооо Зо^кс^ооЭ^го&о. 

Ь^^д^Цоооо дЬд&о о а о вддБЬ ^ьА'ЭдЗсп о<Ц-

Ьд&'д^ •дЬ^и^сп & Б̂д5ои> "ЗдЦ/од^оЬ Ьо^оБЬ, отд 
о(ооЗооБооо цбпдЛд&оЬ Ьд^оди^о ЗЬоАдсоо 2,°3<п-
а й { п о д Б э а о Ь д. о . Ь о Ъ т ^ ^ с о ^ д & ^ з ( зЬгодбдооЬ 

ЭоЭ(ооБо<̂ дго.<ЬоЬо (оо 2,йБзооооЛд&пЬ 'ЭоБоо^июЬ 
^оЗспо'Эзо^юдд&оЬ. 

Зо^сооЗ, Э^зоЬЬдбд&йоо (ЧспЗ ^здБо оЬгодАд-
2>ои (одЬ^о(Ч ЗоАсо&д5ои> ^ О З ^ ^ З 1 5 

АспдЬсооБ дооооо(о, ЭдцБод<лд2>оЬ (пЗд&оооц З д -

(̂ )0(0 3^уро0(ц>0(0 оуго Ьо^оАсгодд^гоБоооБ. 
оЗофсоЗ ЬЬЗО ЬО^ОБСОО 'ЗСОАОЬ, (0(од-

ЗоБ(од([п ^ д б о ^ ^ о о(пЗотд(^>о Ьо^оооБоц, ЬоЬд(^-

(ого&рт. Ьо^оооЬо - ио^о&спдди^саЬ Ьгоцоои^-д^сѵ -

БсоЗодА Зо^ооо ^ ^ ^ ^ " С Г О ^ 0 ^ 'ЭдЬоЬдй—д^со 
З ^ о ^ о Ь уо^ЗЬ^оодгоЛосп оуго ^ о Б Ь о ^ э д ^ о (ОО^О-

'^'З^О^'ЗС?0 ^ЗО^ З^'дгх^пго&о'Эо. (оо дБ ^^Ьо^доА-

ЗЭС?°0 ^ ^^10^; ЗОБОО(ООБ ^ЗдБо цЬпд^д&оЬ 

ЬоЗоЬоБ^ооо й^З^зоддЬ^]^ (00 2>С)3 '̂о<Цд!5 |̂(т 

^о^оиѵд^оЬ йАЗсо^о'Зо, о^иозоЬ о(Чо Ьцо^>п(оо 
(ооБ^Ьо (оо Зо )̂(с>2)ГоЭд(̂ > Зд(_}Бод(Ѵ<)(то оЪЛгод-

Бд&оЬоспдоБ; (оо дЬд^ ЛглЗ 0<Ч оуго-Ь^ ^здБЬ 

ЗодсЧ ^^БЪ^ооЬди^оЬ спдои^ЬоЪи^иоЬосп ^ З г а у д Б д -

Ьо^ослЬо, ^оБд(о о^о^дЗсд^Ьо 

(оо—со^) 2,Бд&одоо-- ^ЗоБ(оо ^ З 0 0 1 -

ЬЬоц ^0<ЧЗт0(02дБ(00, зоБоо(ооБ -(«(оддоБ^^оЭ-
(од Ьо^огоспдд^т Зоо(то(о Эт^^д&'д^о "уго1 

Ь о ^ о т о ^ о(ЧЬд5п&оЬ гаоо2)'5Бо^](т Эоо(тооБсп2)оЬ, 

(^0(02,0Б0(3 Зоод^оЬ слодоЬо о(ЧЬд&оспо (оо 

("Здиог) 3д(®)0(0 3̂ о(о(лртисо оут ^о^Ьспдо^о 
(оо Ко^Б^^о. (00(00 (Ч^)ЬдсооЬ оЗЗд(ЧооЬ Ьодоо-

сосп ЬЬд'д^'Эо. 

(о^дЬ-^о < г̂о(одЬо(3 оЬфсп&о'д^о Зо-
3(ооБо(Чдписи)оЬл (оо 2)^530000^501 

ЗЬз^д^га&о оЬд (оо^оБдйосоо гЭ(^оЬ Л д Ь д -

оооЬ оЗЗд^ооЬ (оо оБоуо(^>д&Ь оЗ ЬЬд'Д^Ь ЗоЬ 

"э03оС?а0Б0СГ ^а 0 6 " '? ) ' !? д^сод^с^д^д; 
(^ого(одЬоц Ьод(̂ осого ^оуддоЬо (оо ^С^здзоЬ ЬоБо-

"Эо, Ьодасоо^) Ьо'Э^о^д&оооо 'ЭдЬоЗ(^дй(^>го&оЪд 

Зо(*)годй^|(^>1) о<Чо д&ооЬо (оо го(лЬ дОогодБд&оЬ 

^Ь(од5о 00030иЮ ^Ьгод^д&оЬ Зго^уго&о (оо Зго-

^'дЬ(^02)д&о;(0(пдЬ ^ого(рдЬо(з -- ЬЬдд&оооБ д<лооо(о -

1>̂ Ѵо̂ >д(0 оЗ Ьоз'дсоооо цЬгодЛд&оЬ Зго^дЬАо^д&оиио 

д^оо^зо^ ^БоАооБгл&оЬ 2,̂ 300.̂ 5000, Ьо^оЛоозд-
(^пЗоц )̂Б(оо ^^ЗгооЭд^оозБгоЬ Ьоз^соо<ло 
дропдБ'д^о (ло^д&'д^гойоЬ Ьо^оЬ'дЛо АоЬо-

^до^зд^оо , Ьо^о(Цгоа (оо 'и^ооЬ 

ЪдЗго.оооБо'ЗБ'д^ Ьо^оооЬоЬ угозд^ЗЬ^оодо (оо 

идоЛоод Зо'д(02)го.Эд^о 'ЗдЬ^од^о (оо 

Зо'Э 2)'5СР':>зЬд(огооо ^ д Л Ьо^омсозд^гоЬ 

^30^° (зЬгод̂ од&оЬ ^'о^Ь'д^Ьо (оо о^ЗусоЬ 
доооогодЬо'Зо -ЬооооБо(ого Ьо(лЛЭоооо (оо д(Чоо-



№ 1 ооздсгоаЬ 

2,30)4 Зо^^ооЗ^ообосо—^063-

(о^)(тоЭо З т о Ъ ^ г о з Б д З , 2>-Зо Ъэд&об озортю'Эзо^Зо 

(3<4о>Ь 010306 ^(Цо^т'Эо 6о^о(4созз(о->оо6—2)^-

Ь т Л ц о д ^ <3збо8(̂ >з2(гооо2>ооио ЗЗОЯ^0^ ЬоЬд^о 

•д^оо(оо. (Грузия—это страна неосуществив-
шихся возможностей1). 

с^ЗСТОС? Ь ^ Д С Г Ьофузос», 2)0-

Зооо^Зэд^ о Ъ ^ о , Зсод^оЬ 0103060 Ьо^тЭд 6о-

2,оБоСООО О^Бо'ЭБ'д^О оЗ 2>0Ь(̂ >0<4с0'д(т 3306806 

ЬоЗоЬоБ^д, <4со.Эд^о(з 6о<4В>д(тосо 3(030 

6оЗо<4содз(тоо6 обфео^о'д^о 2>з(оо6 

(оЗо(4сооо5о6. 

8(4одо(^> ^(тпспо (оо •дЬбоодоб Ьо^з^Бдсоо 

2,обЭоз^го&о'Эо 83003000(0 К о З п з о ^ о & з ^ ^ ^о(4-

оидз^ою д<4оЬ Ь ^ ^ о д Л Ьо^Б^оЬ 2)0630010(03-

2>о6, Эо<4сО(тО(3 (ОО, 32(^0(4 И^С^СО 

<2<4сод2>о 33*4(3 000301^)030^ Ьо^о<4оодд(то<пЬ Зсо-

С^офода^асп [003^0301 (оо зд<4(з ЭООБ'ДРО 6о~ 

^0(40033^006 (5З(4О(5ОО<4ОО(̂ "2(4ОСО ^0360010063-

2>о6 ЬоБо'Эо, <4о(02,оБ ^оЛсодз^соо з<4оЬ 'до(о-
(4зЬо(0 33 (4гоЗо^(^>0 „ Б ^ ^ О " 3 . О. Зобо 7 ) 0 ( 0 0 -

о(4Ьо (0(^3306(0^08(03- -83(50(0 3^о(о(4госо о<4о6 

' Э з & ^ о ^ о 'доро^зЬо^зз оЪодбоб Лоб-ЬиЗ^Ьоо) 

3. о. ЗоЬ 2>о<4з~о<4Ьосо. 2 ) 

оЗ (оз&'д^з&оЬ 2)ОБ6оЭо<4(5з2>сГО(о ЬО^О(4ГОО 

8003(^)300 ЭооБ(з о(ооБоЭБгоЬ об (ооЗоЬоЬоосоз&З" 

(^о ЭЬо(4зз&о,—оЬ 2,оБЬоз'доо<4з5'д(то Зо(4го5>з-

2о, (огоЗз^'Эооц дЬ^з&го^о (зЬтз<4з&о 500 Зсо-

^Зз(ого5о оЗ Зо(^о(4о ^о<4созз(о>со2о6--

3<4одо(̂ > Ьо'дздБзсоо 2,оБЗоз(^>го&о'Эо, й^^^УЗЗ" 

(5с?°з (430^03000 (4гоЗ 2,о<4'ЗзЭОО з ^ ф у о оэдо-

<4з&з(то <40(3630 оЪооЬ 2>о<42>о<4оо6 Ьои^Ьсоо,— 

1) Фо^кы национальчаго ивыжения зъ современ-
ныхъ гэзудаэсгзахъ. статья 3 Азалова ..Грузи 
ны"—*стр. 48!-

' дЬ Ьо&о Ьо̂ о̂ сп̂ д̂ со-Ь ^оббост̂ сгпо 

(ЛС0.&0 соо фто^оЪоо, 

д ЗспбтЗоЬфо 11 

(4гоЗз(^>ооо(з о(4о з ( 4 с о Ь з ^ ' Э з ^ З Б о о с о 60^0(40033-

(^гоЬ 2>33<4(оосо 013000 ^3(00(0360 ЗЬгощ^ого Ьо-

63(^3^0030032)0(3-30, ЗО2,(4ОЭ Э(4одо(т 60^3^63010 
2,о63од(̂ >Оо2о'Во 330(^000(0 ВоЗооуо(то2)32),д(^ 

^о^содз^ооо з^оодб'д^-б'д^об ^^Эп-Зд^уз^^го.-

2о6 о(4(з з<4ооЬзс о(4 (00^30(42,300 2>(43оо(̂ о6 ^Бо-
<40 (00603^000(4 ЬоЬоб о(46з&оо2о6 'ЗзбоЗ^з&^оо-
2)0. Зо(4со(^>0(3-(00, <д6оЪ(пд(4сосо Зоо^й^*™ 0^0^(4 
Ьо(тЬсоо Ъ(одо6 <Э,до2,'д<^(Зо 3008^33(03^(^0 (оо 
&33(4^3(^>—'дЗузоо 60303000—8600(^0000 8(03000-" 

6о (оо 000306 оБо2о(4ооо Зо(5ооз2^)(то 60^0(00033-
(тоо, Эо<4ооо(™оо о(4о з(4отЬз(̂ > угоидо^о Эоо^-
У 3 0 Й о С ° Эсо(^)0(о 2,о(4оз^(поо ЗО(зоо2>(4ОРО2>О6 

ЗДСГФСИ^СИС? О ^ З ^ О ^ 0 ^ ОО^Й^0 0 0 6о(42оз(^о-

(ооБ, ЗО2)(4О8 6озЗо(4о6о 300030(^0 угги30СГог,Зо'-и' 

(4ооЗ 2>о̂ >з'Эз Зо(4оо&з2)6, ^оо(5ооо(озБ ЗооБу 7)д-
3^30000 63(^0 3 0 ( 4 0 , 3 3 ^ 0 6д(^о6 2,оЗсоЗ^(лоз-

63^06000306 — (оо ооозоб-дозо^ 6о^о<4оозз(̂ >ооЬ 

Зо^обо (оо Ь'д^об (ззЗоЬ 2>оБ(ззоа;<4з2>о'Эо ЗОО-

^330600 003000 зо(зоо&(4ооо2)0(з-зо. 

0Э06000306 6озЗо(4о6оо,—ЭЬоо(^иоо(о,—2>оз°ЬЬз~ 

боосо о^ ^3360 (36003(43606 „оо^(4оо6 бобо," бобо 

О0о8о(4о6о (00 "Эоооообо, (400(0360(3 ^0(4с033(тоо0 

3<4о6 "ЭзЗоо^Эз^з^оЭ содо(^>6овоБоо(о 2><:)(^0(^'0 

сз(4соз&о о(4о Зо<4(»)го дасгЙЭ^ЭСТ з з ^ - Б о о Э о ^ ^ 

(оо б о о ц о о ^ - З о о ^ о ^ о з ' д л (36003(43506 6(дз<4оо-

ЗЬ'Зо,— 0(403з(0 (400(0360(3 ^0(4с033(т00й 3(4003-

б>я)(гѵ> 6^)(^)о6 2,зБооо6оо2о6 2)ОЗооЗЬоЬзз(̂ >Эо •дзЗ" 

(00380 'Зоооооэ —0003060 „3305606 (^уООобБоОО": 

Зо<4дз(̂ >Зо <ЗзоБ2)(4оо б о ^ о ^ бо'дз'дБооз&об 

бобо^о ЗЗоЗз(о (оо (5(^о6^о(о Йо3оо^оо(то(то 

0(ООЗООБСОО 6 ^ ( ^ 0 3 ( 4 (00 6оо(4(зоз(^> Зообоо&об 

2 ^ ( 4 ^ 6 0 — ( 0 0 (4оЗ(П(ОзбоЭз Ьо^з 'дбосо 0(0(4з — 

Р,060000(006 60^(3600300 Зо6о(4оО&3(тЗо, Зо(*)0(4о 

6о^о<4созз(^>ео6 2,оБ8о(Ц(5ооз2^)рт , ,(зоЪз(о" ^0(43-

(^0(30 660336000 0800^60030 З о о з ^ сообоЗз(о4оозз 

З З ^ Г о З о ' д ^ о6о(^> (З'ДС^б'О^10'-1 (0060^3060, <4оо-

83(^60(3 860003(^000 о6(*)0о(4ооЬ Збз^з^ообо'Бо 



12 Ьд^о&аэддсгпоаЬ 

(ро ^оБдоооо^д&о'Зо . .осптоА^обд&оЬ" БоБо З^ои-

(од&о. 

З о ^ ^ о З - ^ ^ З с о & д ^ о (оо Б о Б ф о ^ о оуоо и&д-

(оо ^(Цоои^оБо"!!.. 

оБ(®)га(»иооБ 'Эо^о-^ЪоЪдито Э с п Э ^ д ^ д ' д ^ о Бо-

,[)о ^-0033^00 о(Ц о Б ц о ^ з & о о спосо^ЭоБ оооц д(Цоо 

иЬобо&оОогоБ Ьо^>Ьсоо удЗоБо (оо 2,^0306-

30Б.. . (оо „ ^ о Л о о ^ о Б 2>з(СюБ " ^ ^ ( о Э о А с о г а & о (00 

Б о ^ о Л с о з з ^ г о Б (^(гю^оЪЗо 2>,:>ЭгаоЬо(*)д5го(оо о З о -

'Зо, ( Ч т З Э<лодо(™ ф о Б ^ ^ с ц , ^0000033^000 3000Б 

„Ь-дспгиЬй" сол „ЬЬддспп - 'ЭоооооБ, оЗофооЗ уго-

д д ^ с о д о Б сооББ(Одд(о^Б д(Цооо ЗдгоАоБ Зго^оБо-

Б о Ь з ^ ^ г о й с Ц : ^0^00033^000 д ^ о Б Б>д^од(Ц Бо-

•дБ^оБ 2,оБдоо")00одйо ЭгооооЬгаз(оо Б ^ ^ ^ о о ^ Бо-

^ооосодд^ооБ 2)
,;>д^",ооос>бд5оБ, Зо^^ооЗ -0З033 

(ои^огоБ, ЗоБо о Б ф о о Л о ^ ^ - Б ф & о ^ ^ ^ о ^ Л о С?0 

2 , 3 ^ ^ 0 0 5 0 3 ^ 0 3(02,^30(^)3005060-30 ЗгооспБоод-

(ТидБ Б о ^ о ^ с о д д ^ о о Б Зооодо^ооодооБго&оБ (оо, 

0(^)03у 00^ 30000-ЗЗГО.АОБО2)ОБ (ООЗОО^ЗО^РЗ&З^, 

оАоЗдитэ доосо-Эдт<^одБоооЬ Зоо^оииЗд БоЗсоод<4-)<пд2>о(0 

(ОоусосдоБ доБоо(ооБ, ЗБоо<™го(о оЗосоо 'Эдоси^д-

&го(оо ^0^)0033^010 з^оБ Б Б д ^ о Б 'ЭдБо^^Бдйо. 
(̂ осо̂ го-Ац Бооо^З^БдооЛоБ ЗЬАод, ^й^О^ЗО 

^о(Чсозз^соо д(*">о зБосодБод?>го(оо (00 дэдэд&слсой 

^ с т ^ о о д д т о о З о э д ^ °>3 Бо(»)узоБ сдоА-

003 (ОО Зо(*1(ОоЗо<^ОоБ ЗБо'ЭБд^ГО&ОСО, дО(оАд З А о -

д о ^ Бощ^Бдооо 2)^БЗоз^со&о'Зо 2>й&0^130(!)СГ03 

ЗоБ ^ооо'ЭдЭоо. Эдоосд оЪо^Оо Зго^^Зосоо Бо^ѵ>-

Б а 5Б . 

Б о ^ ^ о и ^ г а Бо^з^Боод&оБ З о ^ д А ^ ^ д и У З о , Бо_ 

йоои^оогасо (оооуго (оо ( 0 0 ^ ( 3 8 0 ( 3 ( 0 0 (оодосп о(л-

Зо 'ЭдБд&д^оБо (оо оооЗо^оБ ЭодА ^ о о ^ о о о о Б д -

&ид(гг>о Бо̂ ОООСОдд(тОО. 

оЗодд (о^оооБ — Б д ^ ^ ^ з з й о Б 'ЗдЗооБддоЗ 2>оо(™гои 

д 3<гхбсг9оЬфо № 1 

Эсѵдоооо йоЪоБф ООБ оЭЗз<<оооБ, (ѴоЭ^оБ 6052,(^03-

3 3 ^ 3 ( 0 0 ( 3 о'ЭдБ^оо (рс^дд^Б^рд^о ^ З о ^ д с о о . 

Бо^оЛсозд^пБ ЗгодБЗго оБ д(осоо(0 дАооо ^З-

С003Л3Б0 30000, (ЧооЭ^оЬ Бо'Э'до^з&юооо^з ^оЛ-

0033^000 д(ЧБ "ЭдзЭ^поо (оо 

'ЭоАоБ (оо^з^оо ддоогоЗоБоооБ—(оо - -082.30^0(0 

Зй(^)0(Чо Бо^о(Чсозз^га Зсо^г>о(о (оооойо 

оооБоЗд(о(^годд (зЬгодоод<!>оБ 

соо Бо(^о5>од^о(ооБ, Бо(оо(з (ОоБод^дсо дз^гоЗоБ 

Ьо^ББо ^ЗБо(одБ М ^ т о З БооздБ'дАд&Бо (оо 

^оБзосоооод&^^ сдгоАЭд&Б БоЪго2)0(Ого.д(!)оБо (оо 

Бгоцоо^-Зго .^офоздА ^оБЗБз^з^оойоБоБ. 

032,30(^)0(0—Бо^ооосозз^п^ (ЦгоЗ^оБ з ^ ^ З ^ Э " 

5^0 иЗзЗга^Эз(02&0(з оооЭо< о̂оБо (оо 'ЗгооооБ (оЛ(оБ 

^Б^оод^Б 003000 (ОоБозо^зсо дзооооЗоБо(3"Зо, оЗ 

02,(^3(0 ^ ( о д & з ^ ) - ' . , оБо^ оБ(«)гоооооБ" БоБо^о, 

о(поЗ(з оо^ 33(^0(0 дос00< )̂(03?)0, 0(^083(0 ООО^0 

(00 сооБ (до сооБ зБоБ(0д2)0 ^ о о л т & о -

ЗДСГФиЗ^ЭСГ ~ дзооБооЗод^, й2)̂ Г)ОсоЗО Бгоцоо^-

Зг0^>0(®)03 )̂<4 Боздоогодй'Зооц. 

Бо^оЛоодди^оо 2,'̂ о8Бго2)(оо 00030Б 2>д(ооБ Бо(о^)Ь-

ЗоЛдБ! . . . 

Бо^ооооодд^п 2,̂ "|ЗБоо.2>(оо, (̂ ого.8 Боз^спо^оБ 

Зо^пооо ЗоБ дз<Ц 'ЗддЗ^'га оЗ идз^)()оЭоАсого2)ОБ 

(ОоЗ^ддо; ОогоЭ ЗоБо БББо ЭЬоо^поо д з ^ т З о ^ ^ о Б 

З З С Г б ^ 0 0 " С?0 З^одЛ БоБд^З^оозгоБоооБ (оо-

Зд2!Оо5(Цд?)осо иЗдоЗи^д2>(П(оо. 

оБ(^)о\ооооБ йд(оЭо (по 2,оБ2д<ЬоЗ - З д XVиии Бо-

ЗЗ^БоБ Эо^дС^ѵд^дсУЭо 082,30(^0 Лго^о 

оооБ оЭЗдооооБ Э0033С03Б0, ОТО30Б0 

оБ^ооооо^^по ЪА(оо-2>оБзоооо(Цд&ооо ОООБ(ОООООБ 

^оЬ^о-ид^од&со^оо оЗ (сх̂ оооБ Бо^о(^ооодд^ооБ БоЪ-

(пз^д&Б. 
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Ьо^о<поопд(ппоо;Эоу оЗ^(ОооБооо ^о^^гт-^о 

Ь<)(опг> ^ЛооЭоого^З'дЕй) А ' д Ь дооЬ, Зо^ОооЭ-сШ^)-

А о Б ^ ^ ^ о Ь о (оо ЬЬБоЬ Зо^одоо., К<^)(тоо(гпга-

дсоо(оо(э ^йЗга^д^оо^о Ьд(опо - Ьо^оАооз^-

( г п т и и Згоииуиофо^^Л (00 Зообоо,-

2>ои 2>гасн^о(то(о 'Здоудоитло. 

^ооо-̂ оо.̂ ) ЗоаЬ(00?! . . . 

З о ф о ^ о Ьо^оЛоодг)(пптЬ (оо(оо Л^ЬдоооЬ 

оЗЗ^^оооЬоооБ 'Бдд'^сод&оЬ, ЛоЬо^доЛдд^ппоо, 

00030иЮ оЬфоо.Лод(ппо Зо<̂ >оо.2>д2>о, 

оооаЗг|(ппЕюу оЭоиоооБод^ дЗ^о^д&тихид^ С?03 

^оЗоаЗ^оБооо^ооЗ^одБ ОЗ г а л о д д иоЬг|(ппЭ^о-

сдоо-и <4>̂ 0(оп о&^дЛдЬдйю^ооб; иоЬд(по(ога2><4} 

оЗ-

З̂ ООООЬОООБ 'Бдд^содиосо 

Ло(о СО^'ЭоЗоуд&'дспп (оо Ь с п у о о ^ т - ^ т -

БоаЗодАооо (оо^здосод&^гцтппЬо (оо &оЗооЛ-

^д(эо(пп (ддга(00(тид<^ Ьо̂ оиГ)СГ>лд(п-.гт.Ь 1)^00(00 

2>о6д^^Л&о споооЬо Ь о ^ о т о ^ о о Ь ф т А о д -

Л^Ь^оооЬ З^оафд^фот^офоо^ои ^ о З т -

уЬо(од2)осо (оо З^лпддо Зоаио(по А ^ Ь о Ь оо-

ооо(пои) Ьо13^о(ппг|2>ооо (оо (ОоЬЭооо^Люоо—Ьо-

^Оооодд(пг)Ь-и.Ь 1)^сЦ(00 'ЗдЭоод^о&о (оо^ооо 

(гпо (оо (ооугадо^ппо ооодоию ЬоЬд(плЗ^О(доа Ьо-

^о^иоод^^отиЬо (оо Зои> Ьое^дсЦд&Ъ^итооу (00-

дЗ^ооод&оБо З гЭзо(от.2)по6'т.2)о (оо оЗодд 

Ь<]ОООЬ Ьо^^о^^^оооо , ОО̂ Т) гЭ^]оЗоз(тга5псо 

'В^Зоо^фоЕэо ^ддБ'Во ддтго .Зо '^^о '̂ДСГСЬс}" 
ооо, (гиспЗ у г а 3 0 ^ Г 1 О 3 3 ^ 0 0 0 ^01^0003^(00000 д ^ о -

ЬосодоЬ З о д ^ о ио^^о(тд<?)о ио^^ооои^о 

дЕ> (̂гг> Зо(^соо ооодоЬ^сдоигп (оо ооо!э(ооооо-

Ои. 

„^о(Т)оо(гооЬ 2>д(ооЬ а З^ЬоО(О^Э(Гпдд2>1>0 (00 

Ьо^о^содд^го-Ь Зо^оБ(од(оо ^оАои>^(до(ппоо 

(П<4и3о(00 1)^03(0000, (ЦоаЗ д^ЦооЗооА'уЭ'дбд 

(^дЬдСОО ЗоОоЕк>00(ГПО(0 ТЗдоЬ<^^(ООГ)2)(00 
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003000 ( ^ о ^ Ь д о о о ^ А^о(гп*т|о-)осо (ОООВ^ДА^ЬД-

& 3 < т о О^ООи ЗоЬсОО& (ОоЭ^Оа&^од&ООО, 

осооБ Ьо^оЛоодд^ппо^Ь ^ Б д Ь ^ Л о ^ (4о<дЬдаои> 

З д Л 'БддЗитпоо. Зо 'БоБ о З о д о и - ^ 0 3 ^ о Ь о о ^ о гЭд-

Зот.Ьз(то (оо (оо3^о<пд2>о. 

Зо^оооЗ „2 ;д(оо ^ о Л с о ( о п о Ь о " (Цоо.3 

^ ( 0 0 ^з^&о ^Ьоаз<4ид2>оЬ ^^(пЗо(^исооо.2)оЬо 

(ОО фи^О^оЪЭи) ЬосЦК^иТОООТ (00^ (030 оЬ ^ 0 ( П -
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003000 ЬО^оспсозд(опотиЬО (оо содооо ^о^Ьг)оооЬ 
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14 Ьо^о&отддсгпоаЬ д^сшбсаЗоЬфо 

^^(ппф^риоооо (оо д с Ц г т . ^ ? ^ ^ ЬоЬоЬ ^оЗга-
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д о ^ ^ г а Л ^ Х о (оо • Л ' З у л С ^ З ^ З ^ 0 З л ^ м Л д й о , 

2>оЬ г], о . и ^ А ^ ^ о Ъ о о Ь ^ооЭгаЬоИтииооо. 
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Экономистъ Груз 
ииередъ Грузинскимъ народомъ 

стоитъ чрезвычайно трудная задача 
—укрепить свое государство на де 
мократическихъ началахЪ' Но выпол 
нению эгой историчесисоГ'. миссии ме-

^лиииаютъ нолитическия условиа и отсут 
$ствие н е о б х о д и м а я числа людей, иод 
^ггговленныхъ для созидательной ра-
б о т ы ; но еще больше мешаетъ ея 

осуществлению отсутствие организо-
в иннаго финансоваго хозяйства и са-
мого нл^на этого хозяйства- Пока не 
создаиъ этотъ планъ, пока государ-

, И И Т В О правильно не организовало сцо-
> его хозяйства, отвечагоицаго усло-
1 виямъ экономическая роста страны,. 
" до т е х ъ норъ усилия иолитиковъ и 

политическихъ вождей не могутъ 
дать желательныхъ результатовъ и 
Грузинское Государство будетъ стро-
иться на песке-

Но нужно знать и номнать, ч'го 
никакая финансовая система не дастъ 
даже въ мирное время необходимой 
суммы для удовлетворения даже обык-
новенных ь нуждъ страны, если эко-
номическое развитие последней не* 
стоитъ на должной высоте-

Нужно помнить, что налоговая пла-

теже сиЭДЬ&бнѳеть проявляется, какъ 
результата, существовяния гмущества 
или дохода даннаго липа и оиреде-
ляется она степенью развития произ-
водите льны хъ силъ страны и мате-
риальнымъ благосостояниемъ' ея насе-
ления- Одной изъ основныхъ задачъ 
власти, поэтому, является оказание 
энергичнаго содействия развитию и 
укреплению въ стране торговли и 
промышленности, какъ единственной 
надежной базы, на которой возможно 
создать прочное финансовое хозя 
ство-

Только по мере возникновения на 
территорш Грузии предприятий, рас-

и к ш г а ю щ и х ъ крупными капиталами, 
возможно ноднятие уровня хозяйст-
венной жизни страны; только налич-
ность сильныхъ промышленныхъ пред-
приятий можетъ увеличить налоговую 
платежесносооность гражданъ, и дать 
государственной казне новые источ-
никп дохидовъ. 

Но нужно также знать и помнить, 
что нельзя извлекать необходимый 
ДЛИ, госуцарства»средства пути?мъ чрез-
мернаго податного нажима на еуще-
ствующия ны.не торговый и промы-
шленныя предириятия, ибо такой на-
ж щ ъ может ь и и о г ^ т т т о е у « т а е н н у ю ~ 

/иц5одгашленно'си у а ^ р и ѵ ймб 'РС; 
: а пр ̂ ^ о ' х ^ П ^ З р ; г^и '" ? ть 
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государство предприятий, поддающих-
ся административно экономическому 
воздействию демократической власти. 

Грузия таитъ въ себе большия при-
родныя богатства и правительству 
надлежитъ наиречь свои силы, что-
бы создать условия, которыя позво-
лять намъ не только извлекать изъ 
недръ естественныя богатства, .но и 
перерабатывать сырые продукты на 
месте и выи} екать ихъ на рынокъ 
въ готовомъ виде-

На территории Грузии должны пере-
рабатываться и шелкъ, хлопокъ, 
шерсть, лесъ , табакъ и т п., кото-
рыми наша страна располагаете, въ 
значительномъ количесгве• 

иириродныя условия страны даютъ 
намъ право утверждать, что обраба-

ывающая промышленность должна 
иметь у насъ успехъ-

Хозяйственная жизнь въ стране не 
можетъ, однако, успешно развивать-
ся, если не будутъ у насъ правиль-
но организованы местное самоуправ-
ление и местное хозяйство. Необхо-
димо поэтому оказать широкую по-
мощь сельско-хозяйственной промы-
шленности путемъ организации мели-
оративнаго кредита, обезпечения зе 
мледельцевъ необходимымъ инвента-
ремъ, путемъ посылки въ деревню 
инструкторовъ агрономовъ и т- д. 

Грузии До 1 

и возглавить, нак"недь, все это на-
родное дело хорошо организованныиъ 
демократическими» самоуправлениемъ• 

Все эти «опросы ждутъ ответа-
Поставленные передъ нами (финан-
совые и экономические вопросы это 
сфинксы, которые должны быть раз-
гаданы. Грузия должна ихъ разгадать, 
построивъ раицонально свою эконо-
мическую и финансовую жизнь, иначе 
страну ждетъ гибель-

Борьба съ внешними врагами и 
внутренней анархией не даютъ на-
шему правительству возможности 
спокойно и съ должнымъ вничаниемъ 
изучать выдвигаемые жизнью слож 
ные вопросы и неиъ органа, который 
пришелъ бы въ этотъ трудный ис-
торичеекий моментъ на помощь Грузии 

. советомъ и знаниемъ-

Приступая къ изданию Экономиста 
Грузии, мы ставимъ своей целью изу-
чение финансоваго и экономическаго 
положения Грузии-

Мы хорошо понимаемъ, что из-
влечь изъ недръ богатства, создать 
крупную промышленность, превратить 
силы горныхъ потоковъ въ электри-
ческую эиергию, дающую силу и светъ 
Груз'и, не въ состоянии само госу-
дарство: въ эпоху господства капи-
тализма эту задачу будутъ выполнять 
капиталисты, т- е- буржуазия. 
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Но государственная власть не мо-
жетъ руководствоваться принципомь 
иаиззег (аиге иаиззег раззег и безразли-
чно относиться къ игре экономичес-
кихъ силъ-

Не безразлично для народа, какимъ 
образомъ будетъ организовано пред-
приятие: создастъ ли его иностранный 
капитал^ и иностранный капиталиста, 
или правительство облегчить творче-
скимъ силамъ страны создание руко-
водящихъ центровъ, вокругъ кото-
рыхъ сорганизуется промышленность 
и торговля на территории Грузии. 

Экономистъ Грузии 110 мере силъ 
будетъ выяснять эти вопросы и темъ 
самымъ содействовать укреплению 
экономическаго и финансоваго поло-
жения нашей родины и поднятию ма-
териальнаго и культурнаго состояния 
населяюицаго ее народа-

Экономистъ Грузии будетъ внима-
тельно следить за работой правитель-
ственныхъ, общесгвенныхъ и част-
ныхъ органовъ, отмечая важнейшие 
фак гы въ области финансовой и эко-
номической ихъ деятельности, и т е м ъ 
самымъ способствовать правильной 
постановке и правильному решению 
ф и н ано о в о - э к о н о м и ч ее к и х ъ проблемъ 
нашего молодого государства. 

Въ этой трудной, ответственной 
и необходимой работе мл разечиты-

ваемъ на сотрудничество, воехъ ко-
му дорога демократическая Грузия и 
кто желаетъ и можетъ работать вме-
сте съ нами надъ вопросами эконо-
мическаго строительства Грузии. 

Л• Топуридзе. 

Земство и государство. 
Земская практика въ России и заграни-

цей не даетъ нуяшаго материала для ре-
шения въ условияхъ Грузии вопроса о фор-
махъ объединеиия въ союзы уездныхъ зе-
мствъ и о взаимоотношенияхъ меяаду ор-
ганомъ, объединяющимъ земства съ одной 
стороны и нашими правительствомъ и иар-
ламентомъ съ другой. 

Земство должно и будетъ иметь широкия 
права не только въ области культурно-хо-
зяйственной, но и въ сфере администра-
тивной. Уездныя земскил управы (гѵберн-
ския не должны быть) съ нредседателемъ 
во главе явятся единственными органами 
черезъ которыя будутъ проводиться въ 
жизнь распоряжения обицегосударственнаго 
характера, исходящия отъ правительства. 
Административныя обязанности, фискаль-
ный задачи, заведывание государственными 
имуществами, аграномия, дорожное дело, 
образование, здравоохранение и т. д. все 
это - р а з л и ч н ы я отрасли деятельности зем-
ствъ на местахъ. 

Уездное земство въ своей деятельности 
должно охватить культурно хозяйствен-
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нуго жизнь уезда и быть представителем/в 
государственной власги на месте . Куль-
турный и хозяйственный задачи вызыва-
ютъ естественное стремление къ объедине-
нию земствъ въ крупные союзы. Но въ ус-
ловияхъ маленькой Грузинской республики 
было бы нерационално, неэкономно созда-
вать несколько союзовъ (я не говорю о 
соглашенияхъ по отде.иънымъ вопросамъ 
между соседними земствами). Единый согозъ 
грузинскихъ земствъ, какъ органъ, руко-
водящий земской жизнью, будетъ важаей-
шимъ и самымъ авторитетнымъ органомъ 
въ стране. На съездахъ земствъ, нужды 
страны, конечно, бѵдутъ обсуждаться съ 
болынимъ знаниемъ грузинской подлинной 
действительности, чемъ въ какихъ либо 
другихъ представительныхъ органахъ, не 
исключая и парламента. 

Задачи съездовъ и исполнительнаго ор-
гана объединеннаго земства обширны -и 
въ известныхъ случаяхъ могутъ совпадать и 
скрещиваться съ задачами правительства 
и парламента, ибо не только вопросы культу-
ры, но и вопросы административные, эко-
номические и финансовые будутъ затра-
гиваться центральнымъ органомъ земствъ. 
Законодательная работа въ области этихъ 
вопросовъ, конечно, не будетъ чужда зем-
скому союзу. 

Несомненно, чио жизнь въ ближай-
шее же время нотребуетъ пересмотра и 
нерераспределения функций парламента и 
правительства съ одной стороны и земска-
го союза (города входягь какъ части въ 
этотъ союзъ) съ другой. Определить и 
уточнить ихъ функдий, чтобы нзбе жять 
столкновений между этими органами—за-
дача важная и очередная въ виду близости 

введен!я земства въ нолноиъ объеме. 
Нужно точно установить какия функции 

правительства должны перейти къ цент-
ральному земскому органу и какъ будетъ 
координирована деятельностъ последняго 
съ деятельностыо иекоторыхъ мини-
стерствъ. Правильно организованный 
земский центральный органъ облегчить и 
освободить многия министерства отъ це.иа-
го ряда обязанностей и значительно упро-
стить ихъ деятельность. Это освобождение 
и упрощение должны иметь свои реальныя 
носледствия, а именно: сокращение и упро-
щение органовъ центральной власти, т. е. 
министерству какъ результата неренесе-
ния центра тяжести культурно-хозяйствен-
ной Деятельности изъ кабинета мини-
стровъ въ кабинеты земские. 

Я пока только ставлю эти вопросы какъ 
очередные, на которые местиыя уамоуправ-
ления должны обратить с; мое серьезное 
вниманиеЛ 

Д. Т . 

Наралигй каройкаго хозяйсшба. 
!. Разстройство или параличъ. 

Давно стали общимъ местомъ речи о 
,,разстройствЬ" нашей хозяйственной жизни. 

Проявления этого „разстройства" такъ 
остро даютъ себя чувствовать на каждомъ 
шагу, что пи у кого, повидимому, не яв-
ляется сомнений въ томъ, что состояние 
нашей хозяйственной жизни характеризу-
ется именнопонятиемъ „разрухи" , и „раз-
с т р о й с т в а " . ^ 

Но невсегда привычныя нонятия не-
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редаютъ правильно и точно сущность яв-
лений, который ими обозначаются. 

И потому да будети позволено мне 
поставить вопросъ, который, быть можетъ, 
многимъ покажется, на первый взглядъ 
празднымъ: 

Правильно ли характеризуемъ мы 
сущность нашего хозяйственна™ положе-
ния, когда говоримъ о разстройстве и разрухе 
народнаго хозяйства? 

Смыслъ этого вопроса я попытаюсь 
выяснить на небольтномъ примере . 

Главное Управление водныхъ сооб-
щений въ России недавно опубликовало 
цифровые данный о судообороте на Вол-
ге. Оказывается, за анрель движение'су-
довъ мимо Казани выразилось такими 
цифрами: 

Прошло внизъ: въ 1918 г. въ 1917 г. 
пассажирскихъ параходовъ 14 133 
буксирныхъ пар. съ возомъ 1 4з 

„ „ безъ воза 9 42 
груженныхъ баржъ 2 86 

Пришло вверхъ: 
пассажирскихъ параходовъ 11 135 
буксирныиъ пар. съ возомъ 0 89 

„ „ безъ воза 4 14 
груженныхъ баржъ 0 иОЗ 

Если выделить изъ этихъ цифръ те , 
которыя х а р а к т е р и з у ю т собственно товар-
ное движение, то картина представится 
еще более разительной: 

Груженныхъ баржъ 
прошло внизъ 2 86 

„ вверхъ 0 103 

Общий оборотъ 2 189 
Итакъ, число груженныхъ баржъ, 

идуицихъ по главной воднои. артерии Рос-

сии весною 1918 г, сократилось почти на 
99% сравнительно съ 1917 г — к о т о р ы й 
тоже былъ отмечеиъ общимъ унадкомъ 
всехъ проявлений хозяйственной жизни. 

Не подлежитъ сомнению, что въ еще 
большей степени упало количество фак-
тически иеревезенныхъ товаровъ т. к. 
при недостатке нредложения гру.зовъ, бар-
жи естественно должны были отходить 
отъ пристаней съ не полной нагрузкой. 

Такова была картина движения гру-
зовъ по Волге весной текущаго года. 

Мы не располагаешь данными рос-
сийской железнодорожной статистики за 
1918 г. 

Но отрывочный сведения, которыя 
проникаютъ въ печать, даютъ основание 
думать, что г р у з о о б о р о т на железныхъ 
дорогахъ России упалъ въ 1918 г. не въ 
меньшей степени, чемъ на водныхъ пут-
яхъ. 

И вотъ, передъ нами встаетъ воп-
росъ: 

Можно ли говорить о „разстройстве" 
народнаго хозяйства при сокращении на 99% 
оборота хозяйственныхъ благъ въ стране?. 

Думается намъ, что при такомъ ио-
ложении следуетъ говорить не о „раз-
стройстве", а скорее о параличе народ-
наго хозяйства. 

Это различие не въ словахъ, не въ 
терминологии, а въ самомъ понимании яв-
ления. И при томъ— это различие весьма 
существенное, ибо. изъ него вытекаетъ 
различие въ нодходе къ выдвигаемымъ 
жизнью вонросамъ и задачамъ хозяйствен-
ной политики. 

Признавъ наличность разстройства 
хозяйственной жизни, мы Должны искать 
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л у т е й къ налажению, оргянизадии различ-
ныхъ сторонъ народнаго хозяйства. Приз-
навъ фактъ паралича народно-хозяйствен-
паго оборота, мы должны сосредоточить 
все внимание на одной единственной за-
даче: найти ту пружину, приостановка дей-
ствия которой вызвала приостановку въ 
движении хозяйственнаго механизма, и 
попытаться возстановить действие этой 
пружины. 

Въ первомъ случае—передъ нами 
множество частныхъ задачъ, изъ которыхъ 
кяждяя требуетъ с а м о с т о я т е л ь н а я реше-
ния. Во второмъ случае—решение одной, 
основной задачи даетъ намъ ключъ къ ре-
шению всехъ частныхъ вопросовъ. 

Въ первомъ случае хозяйственная 
политика государственной власти неиз-
бежно должна быть эклектична и сведе-
тся къ ряду мероприятий, целесообразность 
которыхъ должна быть выяснена и оценена 
особо. 

Во второмъ случае мы иолучаемъ 
надежный критерий, устойчивый методъ 
для оценки всехъ преднринимае.мыхъ въ 
области хозяйственной политики меро-
ппиятий-

По этому я и придаю большое зна-
чение правильному диагнозу поразившей 
нашъ хозяйственный организмъ болезии 
и поставленному выше вопросу: 

Разстройство или параличъ пережи-
ваетъ наше народное хозяйство? 

ии. Сокращение круга народнаго хозяйсива. 

Поставленный нами воиросъ при 
изучении конкретныхъ явлений народно-
хозяйственной жизни получаетъ изменен-
ную форму. 

До 1 

„Разстройство" народнаго хозяйства 
предполагаетъ, что народно-хозяйствен-
ная жизнь протекаетъ согласно свойствен-
нымъ ей законамъ, но все (или некото-
рые) процессы ея ослаблены или извра-
щены уродливыми внешними условиями. 

„Параличъ" предполагаетъ, что на-
родно-хозяйственная жизнь прекратилась 
(частично или полностью)въ силу причинъ 
не внешняго , а внутренняго характера . 

Следователыю, вопросъ сводится къ 
выяснению двухъ моментовъ: 

1) Внешния или внутренния причины 
вызвали гибельныя изменения въ ходе 
нашей народно-хозяйственной жизни? 

2) Сводятся ли эти изменения къ 
итриостановке и извраицению отдельныхъ 
экономическихъ процессовъ или къ оста-
новка, деятелыиости всего народно-хозяй-
ственнаго механизма? 

Решение этихъ вопросовъ требуетъ 
прежде всего, отчетливаго выяснения кру-
га явлений, состаиляющихъ народное хоз-
яйство: безъ отграничения этихъ явлений 
отъ другихъ явлений, внешне нохожихъ 
на нихъ, но не относящихся къ народному 
хозяйству, мы не уяснимъ себе характера 
иптересующихъ насъ изменений. 

Дело въ томъ, что хозяйственная 
деятельность возможна и вне рамокъ народ-
наго хозяйства, если хозяйствующей субъ-
ектъ, создаетъ для себя необходимые 
предметы индивидуально, безъ связи съ 
другими хозяйственными ячейками: 

Поэтому сфера народнаго хозяйства 
можетъ то сжиматься, то расширяться , она 
расширяется при включении въ кругъ об-
мана и разделения труда процессовъ, ра-
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нее протекавшихъ въ рамкахъ замкнутаго 
домашняго хозяйства. 

И обратно: сфера народнаго хозяй-
ства сжимается, если процессы, ранее 
составлявшие часть народно-хозяйствен-
наго оборота, лишаются своего обществен-
наго характера. 

Какъ обиций законъ можно отметить, 
что расширение народнаго хозяйства пу-
темъ вовлечения въ оборота его новыхъ 
нроцессовъ знаменуетъ прогрессъ общест-
ва, а обратное явление означаетърегрессъ, 
понятное движение его. 

И именно это понятное движение 
совершается въ настоящее время на на-
шихъ глазахъ. Ограничусь двумя принте-
рами. 

^ Н а последний годъ, въ Грѵзии, какъ и 
во многихъ другихъ местахъ России, про-
явилась въ широкихъ кругахъ населения 
тенденция домашними средствами удов-
летворять многия потребности хозяйства, 
которыя еще такъ недавно удовлетворя-
лись открытымъ рынкомъ. У крестьянъ, 
какъ и у горожанъ, появилась обувь до-
машняго изготовления. Вытесанный топо-
ромъ колышекъ заменяетъ въ деревне 
прежний фабричный гвоздь, самодельная 
жировая плошка заменяетъ керосиновую 
лампу и т. д. у 

Такимъ образомъ, определенныя груп-
пы потребностей находятъ удовлетворение 
вне условий народнаго хозяйства, и одно-
временно отмираютъ, атрофируются те 
области общественнаго труда, которыя 
раньше доставляли средства для удовле-
т в о р е н а этихъ потребностей. 

Второе явление, на которомъ я оста-

новлю внимание читателя, имеетъ еще 
большее значение. 

Среднее крестьянское хозяйство при 
прежнихъ условияхъ производило ежегод-
но определенное количество хлеба. Часть 
этого хлеба шла на удовлетворение по-
требностей самого хозяйства и на досевъ 
следующаго года. Остальное количество 
хлеба поступало на рынокъ откуда въ 
обменъ крестьянинъ нолучалъ всевозмож-
ныя изделия другихъ ХОЗЯЙСТВ!,. 

При такихъ условияхъ крестьянское 
хозяйство было тесно связано съ рынкомъ. 
Нередко оно выбрасывало на рынокъ весь 
(или почти весь) хлебъ, полученный отъ 
урожая, и впоследствии, на рынке же, 
приобретало то количество хлеба, въ ка-
комъ испытывало нужду. 

Такое крестьянское хозяйство состав-
ляло ячейку народнаго хозяйства, ячейку 
общественнаго производства. 

Но вотъ /рынокъ , на которомъ кресть-
янинъ приобреталъ все .въ чемъ нуждался, 
опустелъ. Бумажный деньги, предлагаемый 
крестьянину на рынке за его хлебъ, ока-
зываются для него без полезными. Онъ не 
веритъ этимъ бумажкамъ, и такъ какъ 
ничего кроме пестрыхъ бумажекъ за хлебъ 
получить онъ не можетъ, то онъ решаетъ 
придержать хлебъ, не выпускать его на 
рынокъГ^ 

Такое решение можетъ быть продик-
товано нашему крестьянину спекулятив-
ным!, разсчетомъ, но можетъ созреть у 
него и помимо всякихъ спекуляций, просто 
потому, что опустевший товарный рынокъ 
не привлекаете его. 

Раньше ему нужны были деньги на 
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уплату аренды и налоговъ, на покупку 
мануфактуры, железа, привозныхъ крунъ, 
чаю, керосина и т. п. 

Теперь аренды и налоговъ платить 
ему не надо- Мануфактуры на р ы н к е н е т ъ . 
Железо, какъ мы уже отмечали, оиъ за-
менилъ въ своемъ хозяйстве деревомъ, 
керосинъ—жиромъ, чай—линовымъ цве-
томъ. Крупы ему приходится заменять 
св.оимъ же зерномъ.. . 

При такихъ условияхъ продажа хле-
ба становится для нашего крестьянина 
актомъ хозяйственно безсиысленнымъ. 

Но это не значить. что крестьянинъ 
броситъ пахать землю. Нетъ! Всю весну 
и все лето онъ будетъ въ поте лица тру-
диться надъ своей нивой. Если предста-
вится возможность, онъ, быть можетъ, 
даже расширить площадь посева. 

И следя за его трудами вы не сразу 
заметите, что общественный смыслъ ихъ 
въ корие переменился. А между темъ его 
трудъ, уже вышелъ изъ сферы народнаго 
хозяйства. 

И смыслъ этого изменения выяснит-
ся для общества осенью, когда урожай 
будетъ собранъ съ полей, а хлеба на 
рынке все же не будетъ и въ стране, не-
см итря на избытокъ хлеба, все же будетъ 
царить голодъ. 

Некоторые признаки говорятъ за то, 
что въ ближайшие месяцы намъ придется 
въ крайне острой форме смолкнѵться съ 
этимъ явлениемъ. 

Столкнувшись съ ншгь, горожане 
будуть жестоко укорять деревню: 

— Мужички попрятали хлебъ! 
— Мужички спекулируют?,! 
Въ ответъ на это изъ деревни бу-

дутъ нестись привычныя речи о мануфак-
туре и железе . 

Но насъ кнтересуетъ не эточъ ста-
рый споръ между городомъ и деревней, а 
научный смыслъ даннаго явления-

Здесь мы наблюдаемъ выключение 
изъ сферы народнаго хозяйства огромной 
области приложенья труда.. 

Итакъ, по мере того, какъ опреде-
ленныя области труда, сохраняя прежиия 
свои техническия формы, вместе съ темъ 
изолируются отъ рынка, утрачиваютъ 
свой общественный характеръ, и замыка-
ются въ тесныхъ рамкахъ хозяйства ин-
дивидуальная , но мере этого соответ-
ствующимъ образомъ сокращается сфера 
народнаго хозяйства. 

И уже теперь кругъ нашей народно-
хозяйственной жизни значительно уже, 
чемъ это можетъ казаться. 

Ибо народно-хозяйственные процессы 
приостановились не только тамъ, где за-
молкъ стукъ молотовъ и перестали дышать 
фабричныя трубы, но и тамъ, где произ-
водитель, отказавшись отъ благъ разделе-
ния труда и обмена, принялся работать 
лишь на себя. 

Исключите изъ производительных*!, 
процессовъ, которые еще протекаютъ въ 
стране, те процессы, которые утратили 
свой общественный характеръ (въ част-
ности, почти все крестьянское хлебо-до-
бывающее хозяйство), - и взгляните на то, 
что останется. 

Оставшееся будетъ оцениваться циф-
рами до того ничтожными, что самъ со-
бой явится вопросъ можетъ ли такое оиу-
стошение явиться результатомъ фупкцио-
нальааго разстройства народнаго хозяй-



43 
25 Зкономистъ Грузии № 1 

ства? Не правильнее ли искать причины 
этого опустошения въ угловияхъ, вызвав-
шихъ параличъ двигательпыхъ нервовъ 
всего народно хозяйственпаго аппарата въ 
целомъ?... 

Бросимъ теперь вэглядъ на те про-
цессы. которые остались еще въ офере 
нашего народнаго хозяйства. 

иии. Призрачный товарооборота 

Я должеп'ь оговориться: исчерпыва-
ющей анализъ явлениии народнаго хозяйст-
ва можетъ быть данъ только въ цифрахъ. 
Все сообраяиения, не переведенныя па 
языкъ статистики, неизбежно носятъ ха-
рактеръ более или менее субъективный, 
предположительный. 

Но никакого нодобия статистическаго 
аппарата для учета народно-хозяйственной 
жизни у иасъ въ настоящее время нетъ, 
и врядъ ли можно падеяться на создание 
такого аппарата въ ближайшемъ буду-
щемъ. 

Поэтому, сознавая внолие недостат-
ки метода, которымъ мне приходится поль-
зоваться, я все же попытаюсь характеризо-
вать круговорота нашей народно• хозяй-
ственной жизни. 

. Первая черта, которая бросается въ 
глаза въ этой области, это относительное 
сохранение торговаго аппарата, при почти 
полной дезорганизации аппарата промыш-
л е н н а я . 

Число торгово-посредническихъ пред-
приятий не только не сократилось, но да-
же гозрасло. 

Народилось множество мелькихъ тор 
говыхъ нредприятий- И ничто не указыва-
етъ на конкуренцию между ними. Все 

они даютъ хороший доходъ, при необычай-
но быстромъ обороте капитала. 

Наряду съ этимъ —прекращение под-
воза на далыиия разстояния; затруднения 
въ подвозе нродуктовъ изъ ближайшихъ 
пѵнктовъ; катастрофическое падение произ-
водительности промыпиленныхъ нредпри-
ятий; почти совершенное нрекращение 
кредитныхъ онераций всехъ видовъ. 

Какъ и во многихъ другихъ частяхъ 
развалившейся России, рынокъ Грузинской 
Республики нредставляетъ собой узкий. 
почти герметически замкнутый резервуаръ. 

Поступление па этотъ рынокъ това-
ровъ извне ничтожно (если не считать 
скуднаго ежедневнаго нропитания, подво-
зимаго въ города изъ деревень). Между 
темъ, въ пределахъ рынка идетъ бойкая 
торговля. Вглядимся внимательнее въ эту 
торговлю и мы заиетимъ, что на нашемъ рын-
к 1"> обращается ограниченное количество то-
варов!., доставленпыхъ сюда давнымъ дав-
но изъ районовъ, которые теперь при из-
менившихся условияхъ, отрезаны отъ насъ 
непроходимой стеной. Эти товары пере-
ходятъ изъ рукъ въ руки, и въ этомь вы-
ражается главный торговый оборота стра-
ны. 

Но откуда, въ такомъ случае, берет-
ся торговая прибыль, безъ которой по-
добный оборота не быль возможешь? 

•Происхождение этой прибыли не со-
ставляетъ тайны. 

На замкнутомъ рыпке все нодлежа-
щие отчуждению това]>ы обмепиваются, 
какъ известно, на все находящияся въ 
обращении деньги. 

Согласно этого закона, сокращение 
притока товаровъ и увеличение количест-
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на обращающихся на рынке денегъ, не-
избежно ведетъ къ повышению денъ на 
товары. 

Легко представить себе, какъ дол-
женъ действовать этотъ общий законъ въ 
той обстановке, "'какую представляет'!. со-
бой НДИИИЪ рынокъ. 

/Количество товаровъ на нашемъ рып-
ке съ каждымъ днемъ убываетъ, т. к. 

| часть ихъ выходитъ изъ обращения, по-
ступая къ непосредственнымъ потребите-
лямъ, а подвоза новыхъ товаровъ нетъ. 

Въ то же время количество денегъ 
на рынке непрерывно ростетъ. И стреми-
тельность этого роста увеличивается бла-
годаря тому, что выпускаемый правитель-
ством!. деньги (боны) не способны задер-
живаться и скопляться вне капаловъ де-
н е ж н а я обраицения вь виде „сокровищъ", 
ибо въ пихъ никто не веритъ, каждый 
старается сбыть ихъ съ рукъ, заменить 
ихъ чемъ-либо более реальнымъ. 

Итакъ, сокращающееся съ каждымъ 
днемъ количество товаровъ противостаетъ 
па нашемъ рынке возрастающему съ каж-
дымъ часомъ количеству денегъ. Вслед-
ствие этого все товарныя цены ростутъ 
съ ищстоянно прогрессирующей быстро-
той. \ 

^Наивно объяснять спекулящей и 
. злоупотреблениями торговцевъ это явление. 
съ неизбежностью вытекающее изъ всей 
обстановки нашего рынка. 

Цены ростутъ и будутъ рости не-
прерывно, пока будетъ оставаться обрисо-
ванная обстановка. Значитъ, достаточно 
вамъ превратить деньги въ товаръ, и 
вашъ капиталъ приобретаетъ способность 
самовозрастания. 

Изъ операции: 
Д . - Т . 

естественно вытекае/иъ следующая опера-
ция 

Т--Д+Д 1 , 
при чемъ Д' нредставляетъ собой торго-
вую прибыль 

Но напрасно будете вы искать въ 
нашемъ хозяйстаенномъ обороте реальный 
трудовой продессъ, создавший прибавоч-
ную ценность, соответствующую торговой 
прибыли Д1. Такого процесса не было. 
Ибо реальная ценность денежной суммы 
Д + Д 1 въ моментъ продажи товара не 
больше, чемъ была реальная ценность Д 
въ моментъ начала всей операции... 

Я остановился на характеристик^, 
этихъ операций нашей внутренней торгов-
ли, потому что именно оне составляют'!, 
въ настоящее время главную, господству-
ющую орму нашего торговаго оборота. 

Но такая торговля - это движение ма-
шины на холостомъ ходу. Колеса вертят-
ся, дымъ валить изъ трубы, но рабочий 
ме;анизмъ бездействуетъ. 

Въ общемъ обороте капиталистичес-
к а я хозяйства торговля имеетъ опреде-
ленную функцию, разрешаетъ определен-
ныя задачи ('перемещение товаровъ, рас-
нределение ихъ но стране и передача ихъ 
потребителямъ). 

И ничего о б щ а я не имеетъ съ эти-
ми задачами то полоскание товарныхъ ос-
татковъ въ неизсякаеябй реке бумажиьтхъ 
бонов'ь, к'ь которому сводится большая 
часть оборотовъ нашего рынка. 

Мы видели уже, что миогие процес 
сы реальной хозяйственной деятельности 
вышли за последнее время изъ сферы на-
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роднаго хозяйства. Теперь мы убедились, 
что весьма значительные обороты, про-
текающие до сихъ поръ въ пределахъ 
народнаго хозяйства, выродились, полу-
чили фиктивный характеръ. 

Исключите изъ торговаго оборота 
все огиерации по перепродаже товарныхъ 
остатковъ, интендантскаго имущества, 
красно-крестовскихъ занасовъ, наследства 
земскаго и городского союзовъ, и окажет-
ся, что торговли у насъ почти что нетъ, 
какъ нетъ промышленности, какъ нетъ 
кредита. 

^Говорить о томъ, что наша торговля 
и промышленность находятся въ состоянии 
„разстройства" значитъ идеализировать 
положение. 

Наше народное хозяйство находится 
въ состоянии паралича. д 

Попытаемся найти причину этого 
явления. 

иV Причины бедствий. 

Обыкновенно причины гибельнаго 
состояиия нашего народнаго хозяйства 
ищутъ въ техъ катастрофнческихъ ус.ио-
вияхъ при которыхъ, образовалась Грузин-
ская Республика: 

Грузия, молъ получавшая почти все 
товары извпе, не можетъ сразу приспо-
собиться къ новым'], условиямъ хозяйства. 

Въ этомъ есть, конечно, доля правды-
Разрывъ сношений съ Восточнымъ 

Закавказьемъ, съ Севернымъ Кавказомъ и 
съ Россией, создание своего рода хозяйст-
венной блокады вокругъ двухъ губерпий, 
нлодороднейшие уезды которыхъ подверг-
лись, къ тому же вражескому нашествию 

и разгрому - все это условия катастрофи-
ческия, и ихъ достаточно чтобъ объяснить 
глубочайшее разс/гройство местнаго хозяй-
ства. Но. . . именно разстройство, а не 
параличъ. 

На наш ихъ глазахъ осуществлялась 
экономическая блокада Германии. На на-
шихъ глазахъ Франция лишилась своихт 
северныхъ денартамеитовъ, питавшихъ 
всю ея промышленность углемъ и желе-
зомъ- Въ томъ и другомъ случае были на 
лицо ѵсловия для глубочайшаго хозяйствен-
наго кризиса. И мы видели, какую энер-
гию пробудила въ пародахъ обеихъ страна, 
выростая иеррдъ ними опасность. 

Германия показала миру чудеса тех-
нической изобретателыюсти, бережливо-
сти, предусмотрительности и успепино 
борется съ блокадой. Р>ъ занасе своихъ 
естественны^'ь богатствъ она нашла, чемъ 
заменить предметы, которые въ прежнее 
время она получала изъ—за границы-

Такое же чудо совершила Франция, 
когда лишившись своихъ Северныхъ депар-, 
таментовъ, она въ несколько месяцевъ 
создала новые центры металлургической 
промышленности далеко на юге. 

Чемъ больше опасность, темъ съ 
большей энергией сопротивляется ей на-
родно-хозяйственный организмъ, - е с л и въ 
немъ есть воля къ жизни, если онъ не по-
раженъ тяжелой болезныо изнутри. 

Намъ скажутъ: Грузия -не Германия 
и не Франция; нельзя отъ крошечнаго, не 
окрепшаго, не иривыкшаго къ самостоя-
тельной жизни и отсталаго въ хозяйст-
венном'!, отношении государства ожидать 
проявления техъ творческихъ силъ, кото-
рыя въ чась смертельной опасности про-



43 
28 Зкономистъ Грузии № 1 

будились въ великпхъ державахъ Запад-
ной Европы. 

Согласенъ. 
Но отсюда должно было бы вытекать 

лишь различие въ темпе, въ бысгроте 
приснособлепия народно - хозяйственной 
жизни къ ииовымь, тяжелымъ условиямъ. 

Пусть Грузии потребуются годы на 
то, что Франция или Германия сделала въ 
несколько месяцевъ. 

Но где первые признаки того, что 
народно-хозяйственный организмъ Грузии 
начинаетъ приспособляться къ новымъ 
условилмъ? 

Повысилась ли производительность 
жизненно необходимых!, для Грузии пред-
приятий? 

Пробудился ли духъ предприимчиво-
сти, инидиативы, изобретательности? 

Создаются ли новыя отрасли про-
мышленности, обезиечивающия Грузии не-
зависимость отъ впещняго ввоза? 

Поставить эти вопросы значитъ от-
ветить па пихт,. Ибо ответъ на нихъ 
возможень лишь отрицательный. *) 

И пусть не ссылаются въ объяснение 
этого явлепия на .то, что слишкомъ мало 
времени протекло съ 26 мая. когда Гру-
зия объявила свою независимость. Ибо 
политическая независимость тутъ не при 
чемъ. 

То, что происходитъ въ области на-
роднаго хозяйства въ Грузии, наблюдается 
также повсюду въ России И еслибы Гру-
зия, следуя указанипчъ ыестныхъ кадетовъ 
признала власть большевиков!, или следуя 
указаниямъ большевиков!,, попала бы 
нодъ власть турецкихъ нашей,- хозяйст-
венное положение ея отъ этого не изме-

нилось бы къ лучшему; не исчезла бы отъ 
этого хозяйственная блокада, вь кольце 
которой находится Грузия, не исчезъ бы 
и параличъ, сковывающий ея хозяйствен-
ный силы. 

Я знаю, что правительством!, поднять 
вопросъ объ улучшении добычи угля на 
грузинской территории, о разработке месг-
ныхъ нефтеносных!, участков!,, объ 
иснользовании местныхъ богатствъ о раз-
витии товарообмена, переработка, запасов!, 
кожи, о создаиии сахарныхъ наводовъ и 
пр. , и нр, , и пр. , Но все это пока не 
ндетъ дальше разговоровъ.—даже тогда, 
когда авторамъ заманчивыхъ проектов!, 
удается получить крупные авансовые кре-
диты. Дальше этого начинания правитель-
ства и не могутъ идти, ибо экономиче-
ская силы края скованы. Хозяйственная 
энергия народа парализована. Производи-
тельный трудъ уходить изъ сферы народ-
наго хозяйства. 

Народно-хозяйственный обороть за-
полняется операциями фиктивными, пара-
зитическими.., 

И тщетно будемъ мы искать объясне-
ния всехъ этихъ явлений во внешнихъ 
условияхъ сушествования Грузии 

Решатощее значение имеетъ здесь 
причина внутренняго характера- Я имею 
в ъ в и д у исчезновение стимула хозяйственной 
деятельности на всехъ ступеняхъ социальной 
местницы, во всехъ областяхъ хозяйства. 

Въ этомъ,—а не во внепинихъ усло-
вияхъ,—иричипа паралича нашей народно-
хозяйственной жизни. 

*) Духъ предпримчивсти пробуждается, п 
создаются нопыя отрасли. Бед . 
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Въ самомъ деле: достаточно всмот-
реться внимательно въ ноложение нашей 
промышленности и торговли, и ясно ста-
нетъ, что, независимо отъ тяжелыхъ 
внешннхъ условий, наша народно-хозяй-
ственная жизнь не можетъ ни развиваться, 
ни протекать нормально, т. к. рабочему, 
при сложившихся условияхъ, нетъ разсчета 
работать, фабриканту нетъ разсчета расши-
рять дело, директору завода не къ чему 
улучшать технику производства, купцу не 
къ чему производить закупки на далышхъ 
рынкахъ, крестьянину не къ чему вести 
хлебъ въ городъ, и т. д., и т. д.. 

Къ выяспению этого явления (исчез-
новенья стимуловъ хозяйственной деятедь-
ности) мы и перейдемъ теперь. 

(Окончание следуетъ.) 

Вл Войтинскип. 

Первый шагъ, 
Законопроект министерства финансовъ о 

повышении табачнаго дохода, переработанный 
финансово-бюджетной комиссией быль приняиъ 
2 0 августа Национальнымъ Советомъ безь из-
менений. 

По новому закону доходъ сь табака 
исчисленъ въ 40 милл. руб.. Достаточно 
припомнить, что до войны (въ 1914 году) 
поступление табачнаго акциза на террито-
рии Грузии выражалось скромной цифрой 
въ 2 , 4 милл. руб. и что нефтяной доходъ, 
самый крупный для Закавказья въ то время, 
давалъ всего только 40 милл. руб.. И это 
особенно важно теперь, когда нефть, какъ 

объектъ обложения, на долгое время утра-
чена для Грузинской Республики. 

Возможно ли дальнейшее развитие табач-
наго дохода и въ накомъ именно направ-
лен! и? 

На этотъ вопросъ нужно ответить утвер-
дительно. 

Если Голландия. не имеющая на своей 
территории ни одного куста ШеоЪгошасасао, 
могла сделаться шеколадной фабрикой для 
всей Европы, то почему же Грузия, на 
территории которой ежегодно собирается 
более ООО тысячъ йудовъ листового таба-
ка, изъ котораго добрыхъ две трети по ка-
честву не уступаютъ лучшимъ турецкимъ 
сортамъ, не можетъ сделаться табачной 
фабрикой хотя бы для Закавказья и южной 
России. 

Въ Тифлисе, столице Грузии, только В 
табачныхъ фабрикъ, тогда какъ въ Гаване 
(Сгийиоѵаи (1е 1а Наѵана - на остр. Кубе, 
главный городъ Вестъ Индии), ихъ более 
ста, хотя Гавана по численности населения 
немногимъ превосходить Тифжисъ. Изъ 623 
тысячъ нудовъ табака, составляющихъ сре-
дний сборъ за последние три года, на мест-
пыхъ фабрикахъ нереработывалось всего 
лишь 76 тысячъ нудовъ, т. е. Г2«/о или одна 
восьмая часть. Осталыиыя 547 тысячъ ну-
довъ табака вывозылись за ииределы Гру-
зии въ сыром'!, виде, не давая никакого 
заработка местному фабричному рабочему. 

Согласно только что утвержденному за-
кону, каждый пудъ табака, переработаннаго 
на местныхъ фабрикахъ, ирпвлечетъ въ 
государственное казначейство 368 руб. и, 
кроме того, дастъ заработокъ фабричному 
рабочему, при нынешней расценке его 
труда, не менее 240 руб.. И если бы въ 
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нределахъ Грузии можно было бы перерабо-
тать въ изделия весь сырой табакъ, то 
казенный доходъ возросъ бы до '220 милл. 
руб-, а общая сумма, уплачиваемая таба-
чными фабрикантами рабочимъ, поднялась 
бы до 144 милл. руб. 

Таковы нредельныя цифры дохода отъ 
табака, который оиределяются нынешнимъ 
состояниемъ табачной промышленности, рас-
ценкой фабричнаго труда и размеромъ ак-
цизно-бандерольныхъ ставокъ. 

Цифры эти намечаютъ тотъ крайний ире-
делъ, до котораго теоретически мыслимо 
использование табачной промышленности 
въ интересахъ фиска и местнаго рабочаго 
населения. 

На ирактике дойти до этого крайняго 
нредела, конечно, нельзя; но крайней ме-
ре ни одной стране, где табаководство 
существуетъ въ кругиномъ масштабе, до 
сихъ норъ этого сделать не удалось, но 
стремиться къ этому нределу всякими пут-
ями необходимо. 

Въ настоящее время, при фабричной 
переработке 76 тыс. пуд. листового табака 
н вывозе остального его количества за 
нределы Грузии въ сыромъ ниде, табач-
ный доходъ исчисленъ въ 46 милл. руб., 
а съ увеличениемъ переработки табака на 
месте покажетъ размеры увеличения до-
хода. 

Для дальнейшаго роста табачнаго дохода 
необходимо сократить, повозможности, 
вывозъ табака въ сыромъ виде и подра-
жать въ этомъ отношении более культур-
•ным'ь странамъ (Германий, Англии), кото-
рый- ввозятъ къ себе сырье, а вывозятъ 
ю т ^ в м я изделия. ОдНЧвршед110 съ этимъ 
ну^но развивать переработку табака на 

местиыхъ фабрикахъ, облегчая последнимъ 
получение изъ заграницы машинъ, 
станковъ, а главнымъ образомъ бумаги-, 
наииросной, мундштучной и этикетной. 
Запасы этихъ материаловъ на тифлисекихъ 
фабрикахъ не велики; и безъ подвоза че-
резъ годъ можетъ наступить сериозный 
кризисъ. 

Необходимо осветить еще одну сторону 
вопроса, а именно, не слишкомъ ли июд-
винченъ въ данномъ случае налоговой 
нрессъ, и выдержитъ ли население ту часть 
налога, которая надаетъ па внутреннее 
потребление. 

По повому закону ожидаемое поступле-
ние слагается изъ следуюицихъ частей: 

1. Годовое поступление табачнаго акци-
за при существующихъ ставкахъ и при 
нынешнемъ размере фабрикации табачныхъ 
изделий составляет'!, 14.000.000 руб. 

2. Акцизъ отъ ооложеиия листового та-
бака, запасы котораго на территории Гру-
зи! более 500.000 нуд., по 20 р. сь пуда, 
дастъ 10-000.000 руб. 

3. Приращение бандерольнаго сбора: 
а) отъ удвоения бандерольныхъ ставокъ 
14.000.000 руб. 
б) отъ установления бандеролей и пре-

дельныхъ продажныхъ ценъ на табачныя 
изделия высшихъ сортовъ А- 2.000 000 р. 

4. Отъ развития месгнаго производства 
табачныхъ изделий и вывоза ихъ въ рес-
публики Араратскую. Азербейджанскую и 
въ Терскую область В.ООО.000 руб. 

И т о г о 46.000.000 руб. 
На внутреннее иотребление въ общемъ 

унадаетъ сумма въ 30.ООО.ООО руб., что 
даетъ приблизительный душевой налогъ въ 
10 руб. на человека, при душевомъ потре-
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блении табака въ 93 золотника, т. е. около 
одного фунта. 

иио сведениямъ за 1914 годъ, до войны 
въ 1'осоии душевое потребление табака бы-
ло несколько выше, а именно 116 золоти., 
доходъ же составляла, всего 50 кон. на 
душу. Въ Германии, где также действуетъ 
акцизная система, душевое потребление 
^абака равнялось 375 зол., доходъ же каз-
ны на душу составлялъ и руб. 9 к. 

Въ странахъ, где введена монополия, та-
бачный доходъ былъ значительно выше. 

Въ Италии, при душевомъ потреблении 
въ 115 зол., (почти такое же какъ и въ 
России) табачный доходъ составлялъ на ду-
шу 2 руб. 50 кон., а въ Австрии, где так-
же государственная монополия, погребление 
равнялось 314 золот., а доходъ составлялъ 
3 руб. па душу. 

Изъ сопоставления згихъ данныхъ, вид-
но, что табачное обложение.^вводимое но-
вы мъ закономъ въ Грузии, превышает'!, ав-
ст) ийс.кое до военное только въ три раза. 
Если принять во внимание падение курса 
рубля и покупательной способности депегъ, 
то такое обложен ие далеко нельзя считать 
чрезмерпымъ. 

В'ь заключение отметимъ, что но новому за-
кону фабриканты обязаны выпускать табакъ 
и папиро- л 3-го сорта въ количеств'!; не ме-
нее 10% отъ общей выработки табачныхъ 
изделий. Эго чрезвычайно важно для мало-
имущих!. потребителей, которые не нахо-
дили въ нродаже дешевыхъ сортовъ, такъ 
какъ табачныя фабрики ихъ вовсе не вы-
пускали въ последнее время. 

Елисей Нозловйкий. 

Финансы, государство и 
частная инциатива. 

Экономическое производство страны, ея 
хозяйственная структѵра определяютъ все-
цело ея социальное и политическое но-
ложение и соотношение борющихся въ этой 
стране общественных'^ групнъ и классовъ. 

Будучи страной по преимуществу Земле-
дельческой съ мало развитой промышлен-
ностью, Грузия, естественно не могла вы-
двинуть изъ себя классъ радикальной бур-
жуазии, долженствующей въ революцион-
ный периодъ ликвидировать остатки фео-
дальныхъ отношений, создать новыя свобод-
ный формы экономической и политической 
жизни, этимъ определяетея и тактика нра-
вительсгвенной-социалистической власти-

Въ известный моментъ исторически ѵь 
событий социалистическая партия, не только 
должна принять участие въ государствен-
номъ строительстве въ целяхъ развития 
самодеятельности рабочаго класса, но и 
стать во главе его, дабы обезпечить мак-
симумъ условий для радвития производи 
тельныхъ и иителектуальпыхъ сила, страны 
и создания крепкаго государственна™ ор-
ганизма, какъ въ интересахъ рабочаго клас-
са, такъ и всего народа. 

Исходя изъ этихъ соображений,правитель-
ство, стоящее вънастоящий момента у власти 
должно онределенно выяснить свое отно-
шение къ тремъ главиымъ элементамъ хо-
зяйственной жизни: финансамъ, государ-
ству и частной инциатаве. Успешпое раз-
витие производительныхъ силъ страны соз- , 
дадуть благоприятныя условия для возник-* 
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новения крупной промышленности, увели-
чите. интенсивность сельскаго хозяйства, 
улучшить финансы, расширить рынки для 
сбыпа товаровъ. Въ нроцессе ѵсиленнаго. 
темна промышленной, торговой жизни 
возникнетъ классъ крупной бѵржуазии и 
подведется прочной фѵндаментъ для сѵице-
ствованин рабочаго класса, ^олысо- въ этомъ 
случае впзигоженъ также и нрогрессъ но-
литической жизни страищ. 
~~ Въ вышеуказанномъ нанравлении должна 
вестись работа органо въ власти. Всякия ме-
роириятия, задерживающия ростъ нроизво-
дительных'г, силъ государства, нанесутъ не 
поправимый ущербъ финансамъ-этому жиз-
ненному нерву хюзяйственнаго организма. 
Есть ли объективный основания предполо-
жить. что вновь созданное государство не 
справится съ теми затруднениями, которыя 
встречаются въ настояиций моментъпо пути 
создания устойчивой финансовой системы? 
Можетъ ли страна самостоятельно суще-
ствовать при условияхъ мало-развитой про-
мышленности и сельскаго хозяйства? 

Есть ли данпыя для утверждения, что 
Грузия таитъ въ себе такия возможности, 
при которыхъ финансовой кризисъ, о ко-
торомъ въ носледпее время такъ много 
говорить, минетъ и въ ближайшемъ буду-
щ е й настанетъ моментъ относительна™ 
благой олучия? 

Въ некоторыхъ органахъ печати эти 
вопросы трактовались съ-различны хъ то -
чекъ зрения, но выводы, делаеныя автора-
ми этихъ нзследований, мпе кажатся до-
статочно убедите.иьнымп. При разрешении 
такой сложной проблемы нельзя опериро-
вать дедуктивнымъ метѳдомъу не учитывая 
всехъ пршиходящихъ..доиих>вий ирощдаго и 

иастаящаго и, переходя отъ общаго къ ча-
стному, строить свои нредположения на бу-
дущее. Правы те , которые указывают'!, па 
то, что Закавказье, въ частности Грузия, 
своимъ собственнымъ бюджетомъ не могло 
просуществовать. 

Да это и естественно. 
Госсийское Правительство въ Закавказье 

въ своей политике руководствовалось не 
только местными пользами и нуждами, оно 
преследовало и обиде—государственные 
интересы: болыиия суммы расходовались 
на постройку железныхъ и шоссейныхъ 
дорогъ стратегическаго характера и мало 
сделано для ѵлучшения и развития мест-
ныхъ путей сообщений, что въ конечною, 
счете должно было поднять экономическое 
благосостояние края и темъ увеличило бы 
его р е с у р с ы , 

Совершенно непроизводительно трати-
лись средства на- руссификацию края, 
сыскъ и другия иолицейския меронриятия 
и прочее. 

При такихъ условияхъ Закавказье, въ 
частности Грузия, своими средствами не 
въ состоянии было удовлетворить все 
месгныя и общегосударственныя потреб-
ности. 

Съ другой стороны недостаточно обо-
снованы предположения техъ, которые, 
исходя изъ данныхъ обицероссийскаго бюд-
жета за 1917 г., пытаются доказать возмож-
ность сбалансировать роспись доходом, и 
расходовъ безъ дефицита въ пределахъ 
Грузии въ ближайшие годы. 

Трудно съ точностью установить, какие 
расходы обще-краевые должны быть исклю-
чены изъ расходный сметы губерний, вхо-
дяицихъ въ составь Грузии, и отнесены 
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за счетъ сметъ другихъ гѵберний. Въ 
этомъ отношеции не имеетъ о с о б е и т г о 
значения, кто былъ распорядителем'^ кре-
дита-

Весь механиз'мъ государственна™ и 
местнаго уиравления, въ моментъ поспеш-
ной реорганизации, настолько несовершен-
ный. что при нормалышхъ экономиче-
скихъ, хозяйственпыхъ , ѵслонияхъ, . онъ 
обойдется стране слигакомъ дорого и 
нарушить равновесие бюджета. 

Если же въ будущем!) структура всехъ 
государственных^ й местныхъ учреждений 
будетъ приноровлена къ финансовыми, 
рессурсамъ страны, то можно смело ут-
верждать, что Грузия расходы нокроетъ 
своими доходами. 

При настоящемъ же положении денеж-
наго рынка. неимовернаго роста ценъ 
парабочие руки, эксплоатационпые расходы, 
сметныя данныя за 1917 г- доказательна-
го значения не имеготъ. 

Для иллюстрации современнаго положе-
ния вещей, я позволю себе привести 
справку изъ сметъ расходовъ въ 1918 г. 
ии почтово-телеграфному ведомству 
предположено ностунлений въ сумме 
3.201.880 р. Расходная смета выразится 
приблизительно въ сѵмме около 19.ООО-ООО р 

Содержание центральных'!, ' органовъ 
!управления Грузинской церкви, кафедраль-

ных!, причтовъ и_ духовно-у чебныхъ заве-
дений исчисляются въ сумме 6.330.802 р-
—более, чемъ къ 1917 г. па 5.204.457 р. 
содержание центральных!, унравлений (въ 
томъ числе законодательных!, учреждений) 
обойдется около 2 миллиоповъ руб. 

Расходъ на уездную милицию досгига-
ъ въ годъ крупной цыфры въ 8.706.740 

р; на сельскую милицию и администрацию 
9.048.000 руб.; губернскую и уездную 

администрацию 380.200 р. (исключая 
расходы на содержание канцелярий); на ле-
гучие отряды—въ годъ 9.048.000; особый 
отрядъ при М. В. Д въ годъ 1.500.ООО р. 

Всего 56.013.742 р. 
По этимъ отрывочнымъ и случайным!, 

даннымъ и, если принять во кпимание 
все расходы по военному ведомству, фи-
нансовъ, земледелия, путей сообщения, 
народнаго просвещения и нрочихъ, можно 
съ уверенностью сказать, что нашъ расход-
ный бюджетъ выразится въ сумме свыше 
300 миллион- руб. 

Не въ лучшемх положении финансы го-1 
родовъ.Ихъ бюджеты ростутъ неимовернымъ 
темпомъ. Бюджетъ г. Тифлиса достигъ въ' 
1918 г. 27. 767. 514 р. Задолженность го-< 
рода на 15 июля 1918 г. 11. 807. 018 р.и 
72 к. Смета г. Кутаиса евие не утвержде-
на. Есть основание думать, что выразить-| 
ся въ сумме 1,5000,000 руб.; задолженности 
его къ 1 мая 1918 г. 1.953.251 р. 68 к. ' 

Миогие города обращаются къ правитель-
ству за дотациями въ виде пособий, без-
возвратныхъ ссудъ и прочее. 

Въ такомъ женоложепии находится и зем-
ская смета. 

Земския дороги износились. Врачебная 
помощь населению крайне недостаточна, 
школьная сеть не только не рж-.пшрдетг-ц_ 
но сокращается. ._ 

Удовлетворение насущныхъ потребностей 
Земскаго хозяйства откладывается изъ го-
да въ годъ за отсутствиемъ средствъ, а жизнь 
выдвигает!, все новыя и новыя задания. 

Земские же сборы въ Грузии но смете 
1915 -19и7г. исчисляются въ сумме 1.949," 
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2-14 р.—на душу населения около 50 к. 
По проэкту сметы на 1918 г. расходъ на 

обыкновенный ремонп. шоссейныхъ дорогь 
исчисляется въ сумме 775.671 р. 36 к. 
въ место 223-322 р. въ 1917 г. 

Содержание Михайловской больницы об-
ходилось въ 1917 г- около 25ООО0 р., а въ 
1918 свыше 1.600.000 р. 

Приблизительно вгь той же иронорции 
увеличились расходы но дрѵгимъ парагра-
фамъ и статьямъ земской сметы. 

Каковы же ноступления окладныхъ сбо-
ровъ? Приведу данння но Тифлисской губ. 
за 1914. 1917 и 1918 г. (1 января по 1-е 
мая./апре.тя) 1914 г. основ, нромысловаго 
налога. 

% пост. 

100 р. 
100 р. 

1914 окладъ Поступило 
544-093 р. 545.093 

1917 438.970 р. 438.970 65 
по 1-е мая 

1918 246.687 р. 48 к. '246.687 48 100 р. 
Дополнительный промысловый налогъ: 
а) нредприятий, обязанныхъ публичной 

отчетностью 
окладъ Поступило ц о с т -

1914г. 279662—63 к. 279662. 63 ЮО р. 
1917 г. 787335—27 к. 787335. 27 100 р. 
1918 по 1-е апреля 

26.178 08 к.| 26178. 08 100 р. 
61 съ необязанныхъ публичной отчетностью 

1914 г. окладъ поступило*) % ноступ. 
255.139-20. 279076-68. 109.04% 

1917 г. 1.058.039. 468966-30. 43,09.°/о 
1918 г. не выясненъ 325320 - 08 — 

Временной налогъ на приростъ прибыли: 
а) съ предприягий. обязанныхъ публичной 

отчетностью. 
1917 г.**) окладъ поступило % поступ 

494.463-43 494463-43 100 

1918 г. по 1 аир. невыясненъ 61.904—23 
б) нредириятий, необязанныхъ публичной 

отчетностью 
1917 г. окладъ поступило % пост. 

1.414.136 502.485 69 35,5 
1918 по 1 аир. невыясненъ 182. 001 9 4 

налогъ на недвижимый имущества. . 
1917 окладъ поступило 0« ноступ. 

893.469-49 
1914 494237 
1918 865.863-46 

1917 г. 

688-923 30 77,1 
445880 72 90,4 
102.378-82 11.8°/ 

Подоходный налогъ *** ) 

окладъ ноступ- о 
4.733.0и5-73. 2.381.047-65 50.3 

1918 г. 793.690-11. 582.265-17 73,% 
Поземельный налогъ 

1914 г. окладъ поступило % 
501.695-97 397.022-30 79,3 

1917 г. 872.188-64 210.931-15 24.17. 
1918 г. 624.106-71 8161-30 1,3°/° 

*) в ъ счетъ зтоии сум.мы вышли часть не-
доимокъ за прошлое время 

**) вп, 1914 г- палагъ этоиъ мс ваымалсн-
***) Б в е д е н ъ только въ 1917 г. 

З Е М С К и Е Н А Л О Г И . 

окладъ Поступило о" , , о с т 

1914 г. 550950—80 494270--82 89.7 
1917 г. 1018803—12 545556--39 53,5 
и918г . 512465- 75 5 8 1 6 7 - 3 1 и 11,3 

Всего окладныхъ сборовъ поступило въ 
1914 г- 2.441.006 15, что составить 
92.97% р. оклада: 

Въ 1917—6.546.966 р. 93 к. 55,6./ ' 
оклада. 

Въ 1918 г. по 1 мая-1.598-840 р. 36 к. — 26, 
19% оклада. Исчисление процента ноступле-
ний за 1918 г- имеетъ условное значение, такъ 
какъ размеи)ъ некоторыхъ окладовъ невы-
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ясиенъ» Много взято оклада донолнитель-
наго нромысловаго налога съ нредприятий 
необязанныхъ публичной отчестностью, 
нр^иеннаго налога на ириростъ прибыли 
и ноеннаго 1917 года. 

Недоимки по всемч. окладнымъ сборамъ 
на 1 января 1918 г. исчисляются въ сум-
ме 8.819.816 р. 89 к. 

По Кутаисской губернии по 1 июля 
1918 г. недоимокъ по однимъ Земскимъ 
окладнымъ сборамъ достигло 1 . 3 7 5 . ' 2 5 0 р. 
3 5 к., По сухумскому округу 3 2 5 , 5 4 7 р. 
Изъ ириведенныхъ данныхъ можно усмот-
реть, что "/о ностѵнлений сборовъ въ 1917. 
1918 годахъ резко понизился. 

Оклады исчислены въ значительно но-
ниженныхъ размерахъ. что указываешь на 
полное разстройство промышленной и 
торговой жизни страны. 

Если предположить, что все установленные 
сборы и налоги ностунаютъ въ казну даже 
при условии увеличения ихъ на 500%, то 
все же не представится возможность соз-
дать равновесие бюджета, ибо налоговый 
нрессъ нельзя усиливать до того, что бы 
угнаться за все увеличивающимися расхо-
дами въ связи съ растущей дороговизной 
н растройствомъ денежной системы- Фи-
нансовое ноложение республики крайне 
тяжелое. Власть, общественность и все 
граждане должны осознать всю опасность 
иадвигаюшагося кризиса. 

Нельзя въ такой момента еще осложнять 
п обременять казну скороспелыми рефор 
нами, во всехъ обласияхъ унрав.иения и на-
роднаго хозяйства. Это нужно делать съ 
постепенностью, осмотрительностью, учи-
тывая все ихъ положительный и отрпцч-
тельныя стороны-

Какъ, нанримеръ, такого непонииания 
ноложения страны, я укажу на г. Они. хо-
датайствующая о иостройке железной до-
роги черезъ Мамисонский неревалъ. Такимъ 
проэктамъ нетъ числа. 

Финансовый кризись - явление времен-
ное, порожденное чрезвычайными обсто-
ятельствами. Нужно приложить героическия 
усилия для его сблегчения. Необходимо на-
столько усовершенствовать аппарата власти, 
чтобы явилась возможность взыскать съ 
населения всю причитающуюся сумму на 
логовъ и сборов'!.. Какъ выше было указано 
слишкомъ дорого обходятся государству 
административные органы и имъ же на-
длежит'!. принять необходимый для этого 
меры. 

Безграничный выиускъ денежныхъ зна-
ковъ обезцениваетъ ихъ. какъ орудия об-
мена. Нормальное функционирование всехъ 
кредитныхъ учреждений — одно изъ средств'!, 
для выкачивания изъ населения знаковъ, а 
это въ свою очередь сократить потреб-
ность въ нихъ-

Ограничение въ выдаче вкладовъ, внесен-
ныхъ до издания постановления правитель-
ства по секу предмету, вселило недоверие 
въ населен:..? въ отношении своднаго рас-
иоряжения своими деньгами. Все банков-
ския онерации должны быть возстановлены. 

Далее должны быть приняты меры къ 
оживлению кредита во всехъ видахъ и 
формахъ. Этпмъ облегчится борьба со снеку-
ляцией. разъедающей весь хозяйственный 
организмъ страны. ииодлежитъ оказать дей-
ствительную поддержку всемъ солиднымъ 
фирмамъ для возстановления ихъ торговыхъ 
онераций. 

Министерство иносгранныхь делъ въ 
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этомъ направлении должно принять все-
возможный, по условиямъ момента, меры-

Для ноднятия эконоыическаго благосо-
стояния края настоятельной необходимо-
стью является широкое содействие ирояв-
лению частной инциативы въ организации 
промышленности, снабжении населения 
предметами потребленияи прочее, помятуя, 
что, хотя каниталъ самостоятеленъ и 
индивидуален^,, но нредставляетъ собою 
общественный нродуктъ и можетъ быть 
нриведенъ въ движение лишь совместной 
деятельностью многихъ членовъ общества. 
Поэтому Правительство должно озаботить-
ся созданиемъ благоприятныхъ условий для 
развития акционерныхъ обицесивъ, могущихъ 
иривезсти въ движение огромные капи-
талы, лежащие втуне. 

^ Полезно навсегда отречься огъ боязни 
капиталистической прибыли, являющейся 
стимуломъ для развития производства въ 
рамкахъ капиталистаческаго хозяйства. 
Только въ странахъ съ широкой промыш-
ленной жизнью, устойчивыми финансами, 
богатыми, государственнымъ и хозяйствен-
номъ опытом'!., при усовершенствованных'!, 
органахъ центральнаго и местнаго управле-
ния возможна национализация некоторыхъ 
нредприятий въ интересахъ общенародныхъ. 

Въ Грузии стране, только начинающей-
ся формироваться, при отсутсгвии правиль-
ной денежной системы, безъ надлежаща-
го кадра опытныхъ людей и другихъ не-
обходимыхъ условий, государственная 
власть не должна, но возможности, брать 
на себя слишкомъ болыпия задания. 

/

Частная инциатива должна найти под-
держку и доверие со стороны правитель-
ства, 

Мотивадия предпринимателя къ наживиц 
есть прекрасный стимулъ для развития 
нроизводительныхъ смлъ страны въ не-
риодъ начинающего только зарождаться 
промдшленнаго капитализма. 

Этимъ не исключается возможность и 
необходимость контроля государственной 
власти, а равно вмешательства и распоря-
дительства ея и д е м о к р а т и ч е с к и е само-
унравлений въ раснределении иредметовъ 
иотребления: Всеми вышеизложенными 
мероприятиями не исчерпывается разреше: 
ние этой сложной проблемы. : 

Пределы журнальной статьи непозволл-
ютъ более подробно останавливаться надъ 
этимъ вопросомъ. 

Грузия таитъ въ себе болыпия возмож-
ности. Нужно суметь рационально исполь-
зовать ихъ, тогда временный затруднения, 
испытываемый ею, исчезнуть и откроется 
широкий, нросторъ для экономическаго и 
пол итич ескаго и роцветан и я. 

Б. Менделевь. 

$Гитш<жрекш м ш разбития 
промышленности. 

О Д Н О Й ИЗЪ главнейшихъ задачъ пра-
вительства несомненно является за-
бота о создании въ Грузии промышлен-
ности. Поэтому докладъ Министерст-
ва Торговли и Промышленности но 
данному вопросу нредставляетъ глубо-
кий общественный интересъ, и я его 
привожу ниже въ сокращенном'!, виде, 
сохраняя, однако, все существенные 
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его части. Сделанныя мною купюры 
делаютъ мысли автора яснее и ярче. 

Докладъ правительству о промышленной поли-
т и к и необходимыхъ срочныхъ мероприятияхъ 

въ связи съ эшмъ. 

Вопросъ промышленной производитель-
ности Грѵзии въ настоящее время стоитъ 
весьма остро. Являясь значигельнымъ по-
требителемъ промышленная товара, Гру-
зия, почти совсемъ, или вовсе его не 
производить, ни откуда его не получаетъ 
и, такимъ образомъ, живетъ какъ бы за 
счетъ уничтожения своихъ собственных'!, 
жйзненныхъ соковъ, самоистощаясь (!) 
Вместе съ темъ. очевидно, что государ-
ства. мало производящия, нуждающияся въ 
значительном'], ввозе извне, въ опасные 
моменты своего существования не могутъ 
являть достаточной устойчивости и, рано 
или поздно,-погибаютъ. Отсюда следуетъ, 
что интересы Грузии требуютъ принятия 
самыхъ экстренныхъ, самыхъ решитель-
ныхъ меръ къ созданию въ стране Фабри-
чно-заводской промышленности, темъ бо-
лее, что въ пределахъ нашего Государ-
ства счастливо сочетались все условия, 
необходимый для ея расцвета въ такой 
мере , какая съ болыпымъ избыткомъ 
способна покрыть внутреннее потребление 
страны. 

Въ Грузии же могутъ возникнуть обшир-
ны я и разнообразный отросли промышлен-
ности, который будутъ нуждаться лишь 
въ самыхъ миниималыиыхъ нуловерстпыхъ 
затратахъ. П о д о б н а я рода условия съ точ-
ки ' зреиия современной техники, наибслее 

выгодны. Смело можемъ высказать, что 
все будущее нашего маленькаго Государ-
ства зависитъ отъ того, въ какой степени 
мы окажемся способными понять остроту 
н а с т о я щ а я момента и отъ нашего умения 
въ развитии промышленныхъпроизводствъ. 

' И вотъ, хотя творческия промышленный 
силы таятся всегда въ глуби народной, 
въ частной инициативе, однако, въ наши 
дни и Государство играетъ тутъ весьма 
важную роль. Не всемъ, можетъ быть, 
еще известно, сообщаетъ авторъ доклада, 
что последняя война произвела полный 
переворота, целую революцию въ некото-
рыхъ кардинальныхъ понятияхъ промыш-

; ленной деятельности. Самый важный и 
активный по прежнимъ нонятиямъ, фак-

• торъ торгово-промышленная прогресса-
иринципъ свободной торговли, свободной 
конкуренции, ныне уже считается отста-
лымъ, не удовлетворяюицимъ запросамъ 
совремепнаго Государственнаго строитель-

• ства. Въ подтверждение этого мнения до-
кладчик'!, приводить слова анонимнаго вы-
д а ю щ а я с я а м е р и к а н с к а я металлурга ко-
торый говорить: „Современная война не-
ожиданно показала, что не въ конкурен-
ции вовсе залогъ нромышленнаго развития, 
а, напротивъ,въ согрудничестве и коорди-
нации силъ". И вотъ намъ, говорится въ 
докладе Мин. тор. и Пром., передъ кото-
рыми пока лежитъ лишь белый листа, съ 
особеннымъ вниманиемъ следуетъ отнестись 
къ воиросамъ нашего нромышленнаго стро-
ительства и создать въ Грузии такой Го-
сударственный аппарата , который, разра-
ботает. подробный нланъ б у д у щ а я промы-
ш л е н н а я развития, могъ бы систематиче-
ски провести его въ жизнь. 
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Изъ сказаннаго однако не следуетъ, что 
будущая промышленность должна насаж-
даться исключительно усилиями Правитель-
ства; напротивъ того, главную творческую 
работу нредстоитъ произвести именно 
силамъ частной инициативы, искуственно 
культи вируемымь и умело направляемымъ 
Правительственной рукою 

Чтобы доказать магическое зна-
чение „искусственная культивиро-
вания' промышленности „правитель-
ственной рукой" докладчикъ приво-
дить нримеры изъ деятельности 
химическаго комитета при Главномъ 
Артиллерийскомъ Управлении въ Рос-
сии во время войны. Авторъ припо-
минаетъ случаи, когда „приказаниемъ 
химическаго комитета" и подъ непо-
средственнымъ наблюдеииемъ его 
представителей строились заводы и 
в», то же время соблюдались „все 
частные интересы строителей заво-
довъ вплоть до иарангированной 
амортизации завода въ 2- 21/- года. 
„Нельзя сомневаться, что, подъ та-
кимъ опытнымъ и нросвещеннымъ 
руководительствомъ при гарантии 
„амортизировать заводы въ 2 - 21/-'г-" 
предприниматели охотно согласятся 
строить заводы, если къ тому же бѵ-
м утъ изъ казны выдаваться и мъ аван-
сы, какъ это делалось въ России объ 
авансахъ на постройку и эксплоата-
цию. Вт, докладе почему-то не гово-
рится въ указанное докл.идчикомъ 
время. Словомъ, нужны „умелое ста-
рание" и много денегъ. Въ докладе 
подчеркивается „необходимость" не 
только насаждать промышленность 

„приказами," но еще ,принимать все 
продукты фабрично-заводскаго про-
изводства и самому Министерству 
расиределятт. ихъ но нотребнтелямъ". 

Заводостроитель, говорится въ д о к л а д е -
безъ содействия Правительства преисиы-
таетъ непреодолимым затруднения по части 
полѵчения имъ некоторыхъ нужныхъ ма 
шинъ и материаловъ. Одно лишь Государ-
ство и можетъ помочь здесь частному ли-
пу снабжениемъ его изъ имеющихся у не-
го запасовъ. или же иутемъ импорта по 
средством к установления выгоднаго това-
рообмена. Мало того, Министерству не-
обходимо иметь возможность строить не-
кото]иые заводы самому или руководить 
теми, которые будугь, за неумениемъ пра-
вильно поставить дело, реквизированы у 
частиыхъ лицъ. 

Строить заводы самому министер-
ству, можетъ быть въ некоторыхъ слу-
чаях'!. следуетъ, но реквизировать 
заводы у частных-!, лицъ „за неуме-
ниемъ правильно поставить дело" -
это вопросъ иного порядка, и над'ь 
нимъ следѵегъ призадуматься. Мысли. 
о реквизиции „за неѵмениемъ пра-
вильно поставить дело" заимствова-
на министерствомъ изъ серии неудач-
ныхъ черновскихъ аграрныхъ опы-, 
товъ въ России. Тамъ въ числе дру-
гихъ правит ельственныхъ циркуля-
ровъ были такие, которые нродо-
вольствениымъ и земельнымь коми-
тетамъ давали право реквизировать 
„экономии," если ихъ владельцы не 
вели хозяйство рационально. Эти цир-
куляры имеютъ свою печальную 
исгорию и „ревдизиция заводовъ ) 
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частныхъ липъ" зя неумепие ведения 
дела, едва вызоветъ у нашихъ пред-
принимателей желание строить заво-
ды и фабрики. И врядъ ли бѵдетъ 
способствовать процветанию промы 
шленносги въ Грузии. 

Затемъ перечисляются отделы. создание 
которыхъ при Мин Торг. и Пром.признается 
авгоромъ доклада желагельнимъ Далее въ 
докладе говорится, что: интересы нашего 
Государства настойчиво требуютъ наиско-

и>ейшаго преобразования Министерства Тор-
говли и Промышленности въ видъ, годный 
для проведения въ жизнь нашей промышлен-
ной политики. Практически, чтобы избежать 
излишней траты времени и средствъ, дума-
ется намъ, нужно поступить следуюшимъ 
образомъ: Комитетъ Сиабжения, учреждение 
обреченное при нынешнемъ его состоянии 
на медленную смерть, передать съ его отде-
лами: нредприятий, хозяйственным'!,, бухгал-
терскимъ. контрольнымъ съ его складами н 
имуществом!, фабрично заводского харак-
тера въ ведение Министерства Торговли 
и Промышленности. Такимъ образомъ, мы 
съ одной стороны привели бы это Мини-
стерство въ видь значительно более при-
годный для его творческой работы, а съ 
дрѵгой-возстановили бы важную роль Ко-
митета Снабжения въ будущемъ - н е толь-
ко охрапить и раздать (быть можетъ и не 
правильно) принятое имъ имущество, и 
затемъ закрыться, а—быть постоянным!, 
учреждениемъ, снабжаюицимъ страну про-
дуктами фабрично-заводского производства, 
какъ местнаго, такъ и ввезеннаго изъ за-
границы. 

Нерациональноеть въ деле устройст-
ва Государетвениаго снабжения требуетъ 
обращениии самаго сериознаго внимания 

ДО 1 

Правительства и скорейшаго благоприятна-
го разрешения въ томъ же смысле, а имен-
но: 

1) въ кратчайший срокъ организацию 
Комите та Снабжения передать въ ведение 
Министерства Торговли и Промышленно-
сти. 

2) Министру Торговли и Промышлен-
ности поручить организовать дело, соглас-
но принципамъ изложеннымъ въ этомъ 
докладе и 

3) разрешити, ему испрашивать нужные 
на это кредиты-

При такихъ ѵсловияхъ и добросовест-
но чъ, умеломъ старании со стороны Ми-
нистерства Торговли и Промышленности 
и блягопринтныхи, внешнихъ условияхъ; 
можно было бы поставить дело на долж-
ную высоту-
Итакъ промышленность у насъ неминуемо 
разовьется. Изъ деревушки мы превратим-
ся въ большой городъ. Но, будегь ли 
этотъ городъ азиатскаго типа, въ родЬ ста-
раго Тифлиса съ закоулками, клоаками и 
т. п., или это будетъ городъ, разбитый 
но современному плану евроиейскаго или 
даже нмериканскаго образца и будемъ ли 
мы хозяевами этого города—все это за-
висите все це л о отъ курса нашего Пра-
вительства, а отчасти отъ того, какъ Соб-
рание Министровъ отнесется къ положе-
ниямъ выдвинутымъ настоящимъ доклндомъ. 

Таковъ плаигь, таковы принципы 
и перспективы развития промышлен-
ности въ Грузии согласно доклада 
Минист. Торговли и Промышленно-
сти. Насколько, эти взгляды основы-
ваются на данныхъ экономической 
науки и изучения реальпыхъ уеловий 

Экономистъ Грузии 
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переживаемой эпохи, думаю, объ 
этомъ можно судить безошибочно по 
заключительными, словамъ доклада. 

Колхидели. 

В-мпссшншй §анкъ и его роль Ьъ 
наройкомъ х о з я й с т в . 

Хорошо налаженная денежная система 
составляетъ весьма существенную ч,исть 
совреиеннаго народпаго хозяйства и все 
культурныя государства стремятся обста-
вить эту отрасль наибольшими гарантиями 
и оберегаюиъ ее всеми доступными сред-
ствами отъ резкихъ потрясений, сознавая, 
что нарушение правильнаго денежнаго об-
ращения составляетъ серьезное народное 
бедствие, требующее огромныхъ жертвъ 
для вззсгановления нормальяаго тгчения 
экономической жизни, которое немыслимо 
при разстроенномъ денежномъ обраицении. 
Роль регуляторовъ и охранителей денеж-
наго обрашения играют! центральные эмис-
сионные банки. Какъ известно, гллвнымъ 
орудиемъ денежнаго обращения на мировомъ 
рынк'Ь считается золото, но нетъ ни од-
ного государства, которое, въ д;шолнение 
къ золотой монете не выпускало бы бу-
мажныхъ денегъ и банкэвыхъ билетовъ 
(банкнстъ). 

Но действигельчую ценность представ-
ляетъ собою лишь звонкая монета и глав-
нымъ сбразомъ золото, бумажный же день-
ги и банкноты имеютъ ценность только 
тогда, когда оне безпрепятственно разме-

ниваюгся на золото, а это возможно при 
условии повеснаго соотношения количест-
ва ихъ выпуска съ наличностью золота, 
принадлежащая данному государству. Это 
соотношение устанавливается обычно осо-
бымъ эмиссионнымъ законом,ъ, на основа-
нии котораго центральными эмиссиопвыми 
банками производится выпускъ бумажныхъ 
денеиъ или банкнотовъ. Въ данное вре-
мя бумажный деньги имеюгся въ Рсс-сии, 
выпускаемыя Государственнымъ банкомъ, и 
въ Германии, выпускаемыя Государствен-
нымъ Казначействомъ, въ остальныхъ го-
сударствахъ, какь-то РО Франции, Англии, 
Австро-Венгрии и Оеверо-Америкапскихъ 
Штатахъ обращаются банкноты, выпускъ 
которыхъ предоставленъ въ законодатель-
номъ порядке въ виде привилегии част-
нымъ центральнымъ эмиссионкымъ бан-
камъ. 

Разница по существу между бумажны-
ми деньгами (государственные кредитные 
билеты) и ^аиковымъ билетами (банкноты) 
сводится въ следующему: и) бумажння 
деньги выпускаются госуларствомъ; бан-
ковые билеты —нормально частными бан-
К О Р Ы М И учрс-ждениямк: 2 ) бумажныя день-
ги неразмемны, банковые ж е билеты по 
прелъявлении ихъ въ кассу банка, подлежать 
немедленному размену на звонкую монету, 
вследствие чего курсъ первых-?,, вообще 
говоря, подверженъ сильнымъ колебаниямъ 
а курсъ вторыхъ, пока производится раз-
мепъ, отъ этихъ колебаний свободенъ. 
3) буѵиажныя деньги им-еютъ наравнНЬ съ 
звонкою монетою обязательную платеж-
ную силу (легальный кур.съ) и въ этомъ 
смксле передставляютъ собою бумажную 
валюту, между гемъ какъ банковыя биле-
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ты по общему правилу (за исключениемъ 
Английскаго и Французская банковъ) об 
язательной платежной силы не имеютъ и 
валюты собою не представляют!-- 4) бу-
мажная деньги выпускаются въ обраще-
ние путемъ платежей, производимыхъ го-
сударствомъ и покрыгиемъ служатъ имъ 
налоги; банковые билеты выпускаются въ 
обращение частью въ форме выдачъ но 
депозитной операция (вклады и тек. счета) 
частью въ ф о р м е ссудъ. Каждый обраща-
ющийся банковый билетъ покрытъ сполна 
или звонкою наличностью* или долговы 
мы требованиями банка ('такъ называемое 
банковое покрытие) 5) бумажныя деньги 
выпускаются въ обращение въ зависимости 
отъ потребностей финансовой админист-
рации; банчовые же билеты въ зависимости 
0"ъ потребностей торгово-промышленная 
оборота-

Для того чтобы безостановочный разменъ 
банковыхъ билетовъ былъ сбезпеченъ, 
элементы ихъ покрыиия—звонкая налич-
ность и количество обращающихся банко-
выхъ билетовъ, какъ указано выше, долж-
ны находится другъ къ другу въ извист-
номъ соотношении, определение котораго 
состзвляетъ ближайшую задачу банковой 
админисграции. Въ виду того раз'юобрд-
зия конкретиыхъ условий, въ которыхъ 
приходится работать эмиссионнымъ бан-
камъ различныхъ госудирствъ, одной об-
щей, годной для всехъ ихъ. нормы метал-
лическаго нокрытия существовать не мо-
жетъ . Къ сожалению, история дастъ намъ 
длинный рядъ примеровъ, указывающихъ 
на то, что банковая администрация не 
всегда въ силяхъ справиться съ лежащей на 
ней ответственной задачею, вследствии че-

го создалась почва, на которой возникла 
и получила осуществление мысль о необ-
ходимости законодательная вмешатель-
ства въ дело обозвачения банковымъ би-
летамъ безостановочнаго размена. Кроме 
того, правительства стремились положить 
предать чрезмеркымъ выпускамъ банковыхъ 
билетовъ. 

Пути, по которымъ шли при этомъ от-
дельная правительства, были неодинаковы, 
благодаря чему образовалось несколько, 
другъ отъ друга отличныхъ, системъ ог-
раничения банкнотной операции- По пре-
обладайте въ этихъ системахъ одного изъ 
двухъ указанныхъ моментовъ, стремления 
обезпечить бинковымъ билетамъ безоста-
новочный размевъ и стремления оградить 
народное хозяйство оть последствий чрез-
мерныхъ выпусковъ; о н е распадаются 
на две большая группы: и) группу системъ 
обезпечения размена: 2) группу системъ 
пресечения чрезм-Ьрныхъ выпускокъ бан-
ковыхъ билетовъ. Къ первой отнссятся гер-
манская и северо-американская система, 
ко второй английская и французская. 

Германская система, или такъ называ-
емыя система частичная покрытия, сосго-
итъ въ требовании, чтобы определенная, 
закокомъ установленная часть обраща-
ющихся банковыхъ билетовъ была пок-
рыта звонкою наличностью. Въ Германии 
установлено третное покрытие; при звон-
кой наличности въ 2оо миллионовъ марокъ 
банковыхъ билетовъ можетъ быть выпу-
щено въ обращение на боо и.иллисновъ. 
Въ Авст^ о-Венгрии пэкрытие должно со-
ставлять а:й выпущенныхъ въ обращение 
банковыхъ билетовъ. Система частичного 
покрытия применялась въ несколько смяг 
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ченномъ виде въ Нидерландахъ и Бельгии, 
где правительство оставляло за собою 
право по обстоятельствамъ понижать нор-
му требуемаго металлическаго покрытия. 

Въ 1'ермании и Австро-Венгрии съ си-
стемою частячнаго покрытия соединяется 
система такъ называемаго к о с в е н н а я кон-
тингентирования непокрытыхъ звонкою на-
личностью банковыхъ билетовъ. Сущность 
этой системы заключается въ установлении 
оореде-теннаго конгиигента для непокры 
тыхъ звонкою наличностью банковыхъ би-
летовъ съ темъ , чтобы на выпускаемое 
сверхъ этого контингента количество не-
покрытыхъ звонкою наличностью банко-
выхъ билетовъ огилчиивалось особымъ о?/в 

сборомъ въ пользу государства. 

Северо-американская система предсто-
вляегъ собою также систему частичная 
покрытия, какъ и германская, съ тою раз-
ницею, что кроме звонкой наличности въ 
размНвре определенной доли всего выпу-
щеннаго въ обращение количества банко-
выхъ билетовъ (25%вь центральных^ пунк-
тахъ и и5°/0въ остальныхъ м-и стахъ) требу-
ется залогъ государственныхъ % бумагъ 
(90% биржевой или поминальный цены) 
для покрытия предполагаемаго выпуска 
банковыхъ билетовъ. 

Общая сумма выпущенныхъ въ обраще-
ние банковыхъ билетовъ не должна пре-
вышать 90%—6о% складочнаго капитала 
эмиссионнаго банка въ зависимости отъ 
его размера (отъ Боо тысячъ до 3 мил. 
долларовъ). 

Английская система устанавливаете пре-
дельную сумму, на которую банковые би-
леты могутъ быть выпускаемы въ обраще-
н а безь металлическаго покрытия. (18,5 

мил- фунтовъ сгерлинговъ для Англий-
скаго икинка )̂ Сверхъ этой суммы каждый 
выпускаемый банковый билетъ долженъ 
быть покрытъ звонкою наличностью спол-
на. 

При введении въ России золотой валю-
ты въ 1897 г. была принята английская 
система, боо мил. выпущенныхъ въ обра-
щение кредитныхъ билетовъ были обезпе-
чены на половину золотомъ, а все выпус-
ки свыше боо мил- обезпечивались золо-
томъ рубль на рубль. 

Французская система характеризуется 
ѵЬмъ, что закономъ устанавливается мак-
симу мъ банкнотнаго обрашения, но въ пре-
делахъ этого максимума предоставляется 
эмиссионному банку полная свобода д е й -
ствий. 

Все указанный системы, какъ показала 
практика, имеютъ свои достоинства и не-
достатки, но подробный разборъ ихъ не 
входитъ въ задачу настоящей статьи, и 
врядъ ли можетъ иметь ныне практическое 
значение, когда мировая война во всехъ 
странахь разстроила и нарушила не 
только денежное обращение, но вообще 
нормальное течение экономической жизни, 
этого основного источника народнаго бла-
гополучия. Какъ сложится экономическая 
жизнь народовъ послНЬ войны представить 
трудно, то несомненно одно, что для 
возстановления уничтоженнаго и разрушен-
н а я войною достояния народовъ потребует-
ся усиленная производительная работа не 
однаго поколения. Къ виду того, что въ на-
родномъ обращении, вместо реальныхъ цен-
ностей, после войны окажется огромное 
количество обезц+ненныхъ денежныхъ 
знаковъ, можно думать, что банки вооб-
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т е , а въ особенности эмиссионные, бу-
дутъ играть не последнюю роль при при-
ведении въ порядокъ расшатаннаго меха-
низма денежнаго обращения- Б у д е т ъ л и по 
сле войны возстановлено золотое обра-
щение, это вопросъ , разрешение котораго 
въ положительномъ смысле встр-Ьтитъ 
серьезныя затрудненин, но надо полагать, 
что стремиться кь его бтагоприятному раз-
р-ешению будутъ в с е государства; история 
денежнаго обращения доказывает ! , что 
только при существов;шии золотой валю 
ты возможны нормальные и правильные 
международные расчеты, а такъ какь по 
окончании войны этихъ расчеговъ пред-
стоитъ очень много, то , естествннно, в с е 
выгоды будутъ на с т о р о н е т е х ъ госу-
д а р с т в у которыя сумеютъ с к о р е е воз-
становить з о л о г с е обращение. 

Эмиссионнымъ банклмъ предстоигъ 
трудная и весьма ответственная работа по 
извиечению изъ народнаго обрищения огром-
ного количества д е н е ж н ы х ъ знаковъ . Бы-
ло бы ошибочно думать, что эмиссионные 
банки въ состоянии справиться съ этой 
задачей, если правительства будутъ поль-
зоваться ими какъ источниками для пок-
рытая государственныхъ расходовъ , что въ 
б о л ь ш и н с т в а государствъ имело место во 
время войны. 

Печатный станокь ни к з и м ъ образомъ 
не м о ж е т ъ служить нормальнымъ сред-
ствомъ для покрыгия государственыхъ 
расходовъ. Съ того момента, какъ къ эмисси-
онному банку предявляется такое требэ-
вание, его положительная роль въ народ-
ном ь хозяйств^ становится отрицательчой. 

Основная задача эмиссионнаго (Занка 
дать средства и необходимня денежныя 

До 1 

знаки для производства реальныхъ ц е н -
ностей, какъ продукты труда и только и з ъ 
последняго источника государства вправе 
черпать средства для своихъ н у ж д ъ . 

К ъ заключение н е с к о л ь к о словъ о ф о р -
ме существующихъ центральныхъ эмисси-
онныхъ банков-ь. Центральный Б а н к ъ мо-
ж е т ъ быть государственным - ! ; управлеаие 
банкомъ с о с р е д о ю ч и в а е т с я въ рукахъ го-
сударства, оно ж е снабжаетъ его необхо-
димыхъ капиталомъ и оно ж е пользуется 
всею прибылью по операциямъ его, или 
ж е акционернымъ, какъ въ Англии, либо , 
наконецъ, акционерныхг, но съ участиемъ 
государства въ управлении, какъ въ боль-
шинстве государствъ- П о с л е д н я я ф о р м а 
заслуживаетъ предаочтение передъ осталь-
ными, такъ какъ исключаетъ в о з м о ж н о с т ь 
чрезмернаго влияния со стороны финансо-
в а я управления, а т а к ж е до и з в е с т к о й 
степени гар.штируегъ отъ посягательства 
п а р л а м е н т с к а я большинства . 

Б. ъ. 

Золотой граммъ, какъ оскоба 
международной балюты. 

Всякий путешествеиникъ заграницей хо-
рошо знаетъ все неудобства того, что раз-
ный страны имеютъ р а з н ы я д е н е ж н ы я ва-
люты. Еице больше затруднений исныты-
ваетъ Коммерсантъ въ своихъ разечетахъ 
съ иностранными покупателями и продав-
цами. Е с л и многие люди съ большой горе-
чью и далее съ по.тнымъ основаниемъ оп-
лакиваютъ разрушение национальныхъ осо-

Экономистъ Грузии 
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крушиомъ магазине на континенте безъ 
всякой или почти безъ всякой потери на 
кѵрое. 

Не следуетъ думать. что введение 
единообразной международной валюты на 
основе золотого грамма совершенно 
устранить биржевые курсы па валюту, чеки 
или векселя. Нетъ, но колебания будутъ 
почти что сведены на неть , и междуна-
родные разечеты упростятся до крайней 
степени За это дело должны взяться 
главные эмиссионные банки Европы, такъ 
какъ только они способны создать надле-
жащую эластичность во взаимных'!» раз-
счетахъ между странами и совокупными 
усилиями облегчить эмиссионную политику 
кажлаго, которая настолько осложнилась 
въ настоящее время, что постоянно тре-
буетъ согласованныхъ действийи взаимной 
поддержки со стороны отдельныхъ эмис-
сионныхъ банковъ. Съ введениемъ едино-
образной валюты центральные банки долж-
ны были бы учредить своего рода раз-
счетную палату для взаимныхъ междуна-
род н ы ѵь разече то въ. 

Международная валюта на оенрве золо-
того гримма вполне возможна и въ высшей 
степени необходима. У н'ас/ь, въ России, 
существует!», и о видимому, некоторое пре-
дупреждение нротивъ вся: ихъ нопытокъ 
интернационализации валюты, почему и бы-
ла превращена чеканка нолуимие.риаловъ, 
содержащих!» такое же количество золота, 
какъ и 20 франковъ: у насъ опасались, 
что русские иолуимииериалы слишком!» лег-
ко уйдутъ заграницу.. . Однако, если раз-
счетный бнлансъ не въ нашу пользу, то 
никакой снособъ чеканки не можетъ оста-
новить уходъ золота заграницу, и, на обо-

рота, при б.иагонриятномъ балансе золото 
все равно будегь приливать къ намъ. Къ 
чему же создавать совершенно не дости-
гаются цели препоны и понапрасну удо-
рожать международный комменческий обо-
] ) О Т Ъ . 

Хотя вышенаиечатанная статья была 
написана семь летъ тому назадъ, однако, 
вопросъ, о создании единообразной между-
народной валюты не только не потерялъ 
своего значения, но и ириобрель въ снязи 
съ войной для СОЮЗНЫХ'!» странъ новый 
смысль и большую важность. Валюта всехъ 
воюющихъ державъ. вследствие войны, 
должна или неизбежно придти въ разст-
ройство, или подвергнуться величайшимъ, 
трудно нреодолимымъ иснытаниянъ. Такое 
всеобщее и неодинаковое разстройство 
валюты безконечно затрудняетъ въ бли-
жайшемъ будущемъ по окончании войны 
те крайне сложные и вместЪ сь т'Ьмъ ис-
ключительно крупные взаимные разе четы, 
которые образовались между союзниками 
въ течение войны. Боязнь резкихъ коле-
баний неразменной валюты, - а во многихъ 
воюющих'!» странахъ она, вероятно, на-
долго будетт» неразменной, - повлечетъ за 
собою отказ'!» от'и» заграничных'!,, помеще-
ний капитала, осложнить международный 
мбмень товаровъ, создастъ опасную спе-
куляцию на валюте отдельпыхъ странъ и 
даже можетъ привести къ частичному кра-
ху финансовъ государств'!» сь большой 
иностранной задолженностью. Безконечный 
роста задолженности пностраннымъ госу-
дарствам'!». особенно нейтральным'!, или 
слабо ввергнутымъ въ военные заказы за-
границей (напр. , въ пользу ЯпонииЛ нель-
зя покрыть золотыми запасами иначе, 
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какъ общими усилиями союзников'!,. Здесь 
безусловно необходимо объединение золо-
тых'и> занасовъ всехъ союзниковъ для сов-
м е с т н а я регулирования валюты, и, въ 
нредупреждение затруднений въ регулиро-
вании внутреннихъ валютъ отдельныхъ 
странъ, крайне важно обезнечить сущест-
нование валюиы. Последняя будетъ нужна, 
главным'!, образомъ, для международныхъ 
разсчетовъ, нричемъ девизная политика 
будетъ крайне облегчена, если она будетъ 
централизована и объединена, Врледствие 
чего она естественно будетъ охватывать 
подавляющую массу всехъ междупарод-
ныхъ разсчетовъ (взаимно разсчитываться 
будетъ, при носредстве какъ бы своеоб-
разной 'центральной международной раз-
счетной палаты, половина всего культур-
н а ^ мира). Напримерь, въ случае крайне 
невыгодная для одной какой-либо страны 
разсчетнаго баланса, возможна организа-
ция займа или ссуды на производитель-
ным цели въ пользу этой страны, чемъ 
предупреждался бы отлива, золота изъ 
этого государства къ прямой выгоде для 
состоянин внутренней его валюты. Воз-
можность ^иснользования международныхъ 
банкиоти, вообще позволила бы ограничи-
ваться меньшимь запасом'!, золота въ от-
дельных'!, эмиссионныхъ банкахъ, и мне 
мыслится даже создиние обща го междуна-
роднаго эчиссионная банка объединяюица-
го валютное дело целаго ряда государств'!,. 
Конечно, съ нринятиечъ принципа одно-
образной международной валюты нацио-
нальная валюта была бы постепенно об-
речена на вымирание, нричемъ ликвидация 
разстроенитой валюты, въ виду возложения 
заботь о международных'!, разсчетахъ поч-

ти полностью на спенияльный междуна-
родный органъ, была бы упрощена въ 
очень большой степени-

Такимъ образомъ, я считаю, что необхо-
димо въ кратчайший срокъ созвать между-
иг>) ѵиу о ; >н {» и ) е нцию представителей 
союзныхт, странъ для выяснения вопроса 
о совместиюмъ регѵлировапии валюты по 
окончании войны и о спздании общей еди-
нообразной международной валюты на ос-
нове золотого грамма-

Оёложехие чая акиизомъ. 

Министерствомч. Финансов!, р а р а б о т а н ъ 
законопроект!, обч. обложении акцизомъ чая 
и его суррогатовъ (брусннчнаго чая). Ак-
циз'ь на чай и его суррогаты предполагает-
ся установить въ размере 20"/о отъ про-
дажной стоимости, каковая должна быть 
выставлена на каждомъ номещении, и выше 
этой цены 'торговцам'!, продовать чай вос-
прещается ноДъ страхомъ ответственности. 
Заготовку брусничааго чая и торговлю имъ 
предположено организовать Министерст-
вомъ Продовольствия, чтобы устранить спе-
куляцию, въ силу которой цена бруснична-
го чая въ розничной продаже уже доведе-
на до 1(5—18 рублей за фунт*. Для сор-
тировки и развески чая: бѵдутъ открыты 
разсынвяныя заведения въ Кутаисе и Озур-
гетахъ, где, подъ наблюдениемъ акцизпаго 
надзора и снециалиста чаевода, будутъ вы 
подняться все работы. 
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Каждая пачка съ натуральным], чаемъ 
или его суррогатами будетъ оклеиваться 
казенной бандеролью, а на упаковке будетъ 
точно обозначено название содержащаяся 
въ иемъ продукта (чай китайский, цейлон-
ский, озургетский, брусничный и т. п.) а 
въ случае смеси—процентное . содержание 
каждаго продукта въ смеси. 

Въ Озургетахъ будетъ развешиваться и 
местный натуральный "чай, к о т о р а я полу-
чается здесь более б.ОЭО фунтовъ и нрв-
изводство котораго быстро развивается, 
вследствие прекращешя подвоза к и т а й с к а я 
и ц е й л о н с к а я чаевъ. Ожидаемое ежегод-
ное поступление дохода но этому законо-
проекту выразится 929-000 руб., а расходы 
но взыманию онределяются въ 19.200 руб. 
Такимъ образомъ, чистый доходъ будетъ 
900.000 ]). не считая акциза съ загранич-
н а я чая. 

/ 

Белый уголь. 
Особой междуведомственной комиссией, 

образованной при Министерстве Земледелия, 
закончена работа по составлению законо-
проекта объ использовании ВОДНИ.Ихъ силъ 
Грузии. 

Основным положепия этого законопроекта 
следующия: Право распоряжения водными 
силами Грузии предоставляется Правите иь-
ству; разрешение на использование воднихъ 
силъ въ тЬхъ случаяхъ, когда мощность 

установки не превышаетъ 800 лошади-
ныхъ силъ и когда не требуется предогта-
вление права принудительная отчуждения— 
предоставляется Водному Уиравлению. Ус-
тановка мощностью свыше 300 л о т . силъ и 
не более 1000 л. с. разрешаются Прави-
тельствомъ, которое нредоставлнетъ и пра-
во принудительнаго отчѵждения; иирави-
тельствомъ же разрешаются установить и 
менее 300 л силъ, если предприниматель 
испрашиваетъ право принудительнаго от-
чужден^ . Установка свыше 10.000 л- с. 
разрешается въ законодательном!, порядке. 

Принудительному отчуждению нодлежитъ 
не только недвижимое имущество, но и 
права полученный частными ярпо-промы-
шлеиниками на использоваиие недръ. 

Получение права использования водпыхъ 
силъ осуществляется: для установокъ свыше 
ЗоО л. с. въ порядке выдачи концессий, 
т. е. посредством!, заключения особыхъ до-
говоровъ съ Правительством!., а для уста-
новки меньшей мощности на основании 
выдаваемыхъ разрешений. 

Указанный законопроекта въ ближайшие 
дни будетъ внесешь па разсмоотрепие пра-
вительства. 

Если составленный законопроекта полу-
чить силу закона, нснользование водпыхъ 
силъ получить могучий импульсъ для сво-
его развития. 


