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<оо ЬЬдо <ро^дЬд2>д<^д&д2>Ь <оодсоЭп2>Ь с!д<подо-

спооБ сдоЬдй'Эо. оЭ (Ц^оБоЬ ^ЪоЬ ^оЭг^дС^ддоЬ 

ЭиЗЗО Э п Э о д о ^ ' Э о иЭд^]<о2)д2)ооБ, / -юЬотдо-

Ь о ц ЬосооБо<ош БдйоАоодо Эоооди!п(п&о<ооБ Зо<од-

2)^Зпи^д<™ддоЬ Ьо^Зд'Эо ЗпБо^о<тдга2>о.Ь 

идспооо, ЬоЭф(Чд<ооо, ЬглБо, ^ о о о о Ь о <оо ЬЬдо. 

ии. ЭдгтАд ЭоЪдЪо ^ с п о о Ь о Ь Ьо&дКодоЬо о ^ о Ь 

^уо<^>Ьо<одБоЬ <оо доБо<^>оЪоцооЬ ^ ^ п Б ^ с п и о . 

^уо<^>Ьо<одБоЬ Ьо^оооЬЬ ^ с п о о Ь ' З о <оо<оо 

ЬБоЬ о Ь ф т < Ц о о о^дЬ. Д ^ Б о Ь ^ Б д ^ (пц<оо-оопо 

^О^оЬ ^оБЭод^глйо 'Зо ЛоЭстцхидБ^дЛЭд 

Ьцо<оо ЬЬдо <оо ЬЬдо Ьо'Э'до^д&ооо Ь о Ь З д ^ о 

д'Эспдо, отдБ<ооц ЛспЭ дЬ спдооо <Чоп.БоЬ 

уооозо^оусп , Эо^^оЭ 5д<оЭо о(Ч ^ о Ь ^ Л о <оо 

ооооЬо <о<^дЬоц д ^ у ^ м - о п о<ЦоЬ. Зд 'ЭЗДСРЗО-

2>рг о^ ^уо<^>Ьо<рдБоЬ о Ь ф п ^ о о Ь ЗспудоБоЬ, (Чо-

<02,оБ дЬ 2>оо^ооБд^д2><оо Ь ^ о ^ о о Ь . оЗ 

Ьо^осоЬоЬ о Ь ^ с п Л о о ' З д о ^ д Б Ь Эспд<™ <оо<о 

(^спЭЬ, ( ^ с п З д ^ о ц о(ЧоЬ ^о<^>о^оЬ ^ о Э ^ д т и о Ь Ьо-

^Эдд&'Зо. дЛспо (ЧоЭ 2)0<оо^Ло<тоог) "Вдосии^дйо 

ооо^доЬ, (ЧоаЭ •дЗсоод^идЬ <оо&^идго<^д2>оЬ <о<^дЭ<од 

^ ( г п о Ь ^оЗпудоБо 'Эо содосо 

•д^дсп (ЧспЭ дЬсп^дооо, ^уои^шЬ д ^ г о Б ^ г а & о . Л о -

гоибоЬ ^оЗспудоБо <оо ЗоЬо 2,о^ЭдБ<оо ооооо-

^ЗоЬ о ^ о д д ^<од&Пи<оо, иЗт(^>д<ооБ ^оЭспудо-

Бо<^о ^ у о < т о . оЭоЬ вддБ ^дддосп <оодоБоЬодоо. 

д ^ о Б о Ь ^ Б д ^ ЬоБд&'Эо ^ с о о о Ь Э о ЗпЬсид&Бо Ьо-

д ^ Ь с п д т ^ у о ^ с п д & о Бо^дЛидгииии ЭоооЬ 

етд&Ъд, с>2,(Чд<о ' у ' у т & о ^ о „ у о д о (^слЭд-

( ^ о ' Э п ^ д & ' д ^ о о ^ С Г ^ З ^ О Ьдс^ ВО дд(ЧЬосп. 

ЗсоодоЛ ^ у о Л г х Ь оооб оЬ<^>одЬ ЬЬдо 2>дд(Чо ^ у о г 

Л п и д и о ц . о^дд , Б о ^ д ( Ч о ^ о Ь Зсоо<ооБ о<пд5дБ Ьо-

оооддЬ 3<о. <тдЬо<оо(Чо, ^ о о т д ^ о С?ОСГО' 

Ь д ^ т о , <оо ЬЬдо. „ ц о д о ^ у ^ С Г 0 " ' й 0 -

э ^ з з с г о э с : 0 а г а з о г г ° з о ь з д у о о ^ о Ь ^ д Ь о Ь З о 3 л , 
Эо&Бд 'д^оо ( ^ ^ с п Л ц Ь о д д д с о д Ь т ЬоЬооЭспдБго 



№ 2 

ЬоЬЭд<™о ^ у а ^ о , ^ « Ь о ^ ф д ^ о г о , оооБ З о А о о ^ о у 

/ЧсоЗ (3030; ЗоЬо ф д З З д & о ф д А о 4" — 6 ° С ^)(р(ЧоЬ. 

^ ю Ь ( р д & а ф о ц а ^ л з т а з с г 0 0 ' а . Л п Э о -

(^юо ЪоЭоо&го&ооо, ^дЗго^о^гоЗоЪд (оо Ъ о д Ь д -

(^чЭо. (0(^>д (оо (поЭд'Эо ЭоАфго дАсоо ^ у о А г о 

» 0 ° 3 ° ^ и Р С ? 0 " " ^ З З 0 6">0 осооЬо(ооБ 7 0 0 

осооЬоЗ(од З З С ? ^ 0 00 'Э Зодород&сп ЗЬд-

(одд^го&оТЗо, ^оооЗ 0 ^ 0 3 3 ЬЬдо ^ у о А т д & о ц о<лоЬ 

(оо оооБ Э(о. (™дЬо(ооАо, оЬдсоодд Ьдсдооо (оо 

^ о Л ^ о 'у 'у^ооо, о ^ д д (од&д(тго2>Ь ЬооооддЬ, (ро-

З^и^ЗдБ^д&ооо , А т Э ^ с о о о Ь о о^д(ооб 

ЗЬАод д Ъ ^ т ^ Б з д ^ у г а с д о о ^ о о^БдЬо. ^ о о о о Ь Ь 

' Э д ^ З ^ о о ( о о Ь о А ^ о Ь З о & д д ^ ЬоБдиУВо оА>о •дЭд-

ф д Ь ] 6 0 ооооЬо 33(0(^0 ^ у ^ о Ь о (рс?д (оо (^оЗд-

'Эо, сп^) дооБ^о&оТЗд&со 8 0 ооооЬ Ь ' д ^ Ь (оо 

ооосого Ь^)(^>Ъд го<Ц зз(о<ЧоЬ. А о ц ^)Б(оо ^ о о Ъ о -

<Ч(оооЬ ^ о ^ о ^ о ЭоАфсп дАсоо „ ц о д о 

^ у о ^ т о " оЬоЪ<то(ооод&Ь ЗоЬ. 

оЭ ^уоАслд&о^ооБ ^ у ^ о Ь ^оЗгоудоБо 0 (030(^00 , 

Ао^о^об оЬ ооозоЬ 0003000 ^0800,30 Зо(™д<УЗо, д о -

БОО(02,ОБ ЬоЭо(л(тоЬ 2,ОБЬЬЗОЗЗ&О ^(О(ЧОЬ 8Г>О 

Здф(ЧЬ. о(ЧоЬ Ьо^оАсо о ^ о д о о т о ^ о Ьо^ойого 

ЗоБ^оБо, ЗооооозоЬ Ьооо&го&о Э о Ь о ^ о (00 ЬЬзО 

^уо(^>Ьо(рд5оЬ З А г о д ^ ф о , ( ^ т ^ т & у ЭС0030А0 

З о д о Ь ф & о ^ о Ь о , оЬд ^ о ^ о ^ о Ь ^ К д & о Ь ^Ьди^оЬо 

• с ш з со^з^'Эо.за&^сг.по О Б й о б э а а . ъ . ^ « ( о о о Б о Ь -

З о д А . ЗоЬо ЬоЬд(^>о Ьо^Зогл ^ о А о Б ф о о о о З о -

Ьо, (ЧгоЗ З & с п д ^ ф о 30(^2,0(0 о^БдЬо 'ЗдЗ 'д 'БоддЬд^О) 

З о ^ & о З ЭооБ(з Зо6(оо ЗгодоузоБсо оЪ<Чо ^ о ^ о о ^ -

(^ю ( ^ д Ь Б о з ^ А о ЬоЪп2)0(Огод&оЬо, А г о З д ^ З о ц 

ддсоооЬоЬ ^уо([пЬо(одБоЬ З А г л д ^ ф о ^ о Б о Ь о ^ о 

"^ДЗ^З'*1 (^д^СрообоЬ ЭгоЬЬдБд&оЬсооБ д<лсоо(о. 

( ^ д Ь Б о з д А ЬоЪго^о^год&оЬ згоЗоЬоо, А о о З д ^ Ь о ^ 

2)0(оодцдЗо дЬ Ьо^ослЬо ( о д ф о ^ ' д А о о о ^ о Ь о ц б п -

2>осо, 'ЭдЗ^д^, • (ооЬздБоЬ о8(^>ддо: 

^оБЬоз '^ооЛд&'д^ ' (поАЬдйосо йооооддЬо оЬ 

^оАдЗглдйо, (ЦсоЭ ^ у а ^ о соодоЬ 00030(0 ^оЭгозо 

^ о ^ о ^ о Ь о з д Б Ко6д2>д^> ^уоАгоЬ ^ ( ^ д 2 ) о ( о о Б , 

сооБоц "Эд(роАд2юсо оЬд "3(П(Ч ЗоБЗо(^>о(ооБ. 

оЬдооо ^уо(^>Ьо(одБо, 2)й<Ч(оо оЗоЬо , (^оглЗ 

АгоЬ ^ у а и ^ о у ^ З Э С Г ^ З 0 ^ Ь^оо&оо 3(ооБо(ЧоЬ 

^ у о ^ Ь ; (доБоБЬойоЬ ЗЬ(ЛО(ООЦ • ^ а ^ о о Ьд(^>-Ьо-

у(Чд(^>оо 30(0(Чд Ьо^о&от ^уо(^>Ьо(одБо. о о ^ З ц о 

д<Чоо Ьо<л^д&о ^оЗооудоБоЬ 

(о(ЧгоЬ Зд(<)о о^Бд&о Ь о ^ о А т (З'Эзо^го&ооБоо&оЬ 

(оЛгоЬ оБ^оАо'Эооо 1>д<тг> ] 0 0 ооооЬо ЗоБдсоо 

оусп 2>оБ1)Ьзодд6о (^оопБоЬ ^ у с ^ о Ь (оо •!(3°3° 

^ у о ^ о Ь " 2>оЗспузоБоЬ (поАдЬ^^Пи&пЬ 'ЭгоЛоЬ), 

Зо^АоЭ у< У иЗЭС°33 О^ Зго^д&осо оБоЪ("о-

•ДА(РД2>О Д^ЬЗ^ГООФОЦООЬ (О<ЧГОЬ ДЗГОБПЗООСО. 

оЬд АгоЗ, Л 0 3 0 ЪдЗо^—ЬЬдБд5^)<^>о ^уисогод&о 

БоЗгодоо, у ( п ЗЗСГ°33 ^ ^ 0 <^оого.Бо(ооБ 

^оВозд&оЬ 'ВдЬоЬдй ЗЗ'Эасод&'дсГ оугоЬ" . 

ЗгоЗоЬоо о^оБо^БодЬ ЬЬзоооо <Эго(лоЬ ЗАгод^ -

(лоАЬд&оЬ оЭ З Ь А о д о ц , АгоЗ ^"уо(^Ьо(одБо 

Зсп^узд&о ^ЪоЬ (оо оЬ(^го З о Ь ^ с л Ьгоод^дйЬ оЗ-

<^>ддЬ 0Б30Л0 ^ у о ^ Ь , д(Чоо Ь с п д д ^ Ь дс['013(5<^1<п" 

БоЬ дБди^о^ооЬоц. оЬдсоо Ьо 'Э^о^дйюоо Ь г о о ^ д & о 

(оооБ(^)д(^дЬ(од2иооБ ^уо(^>Ьо(одБооо (оо ЗоЬ 

ИЗЗ 9 О З З С ° ^ С ? 0 ^ (ОАЬ^О^^ДЙО. 

ЗгоЗоЬооЬ оЪАоео "ЗдЬоЗ^дйд^тоо ^уо(^>Ьо(од-

БоЬ Зо(тд2)о ^ о З ^ з о у с л ^ г о с о А ^ 0 -

БоЬ ^ЪоЬ ( ^ о о Б ^ о ^ Ь , оЗосо ^уо(^>Ьо(одБоЬ ^ Ъ о ц 

" З д З г о з ^ ^ д & о (оо <ЧзоБоЬ ^ЪоЬ Ь о ^ ^ д А д й Ь о у 

8030^(0000 Ьо(о ^ у о ^ Ь , оооБ оозо(^>уд<ЧоЬ (одд-

бд&о(з З д ^ о с о 0 ( 0 3 0 ( ^ 0 о^Бд&о. 

1>Ьдо 5дз<Чо 1)оуд(Чо(05од2)го Л о З о(*>оЬ Бооо-

^3080 оЭ згоЗоЬооЬ (ооЬззБо'Зо, Эо^АоЗ 

оЗоЬ дЬ^>о о<Ц ^оЗго^^о^дЙо. 

д(пооо Ь о ^ у д о о о , ^ о о о о Ь Ь а ^ Ь Ьо^здсодЬго 

^уо(*>год5о (оо йоБд5д^»ооо ( о о З ^ ' З о з д & ' д ^ о , 

у З д ^ о Ь ^ о Б З г о ^ г о Б д & д ^ о ^уо(^>Ьо(одБоЬ ЗАгод-

соодоию Б о з о Л о ^ ^ д д о ЬоА^-о(п<>иоцЬзооо. 

Ао Ь ^ о А о о ЗоЬ (0(пдЬ? 

Ь ^ о А о о : Эо(^>д2ю, (ЗдЗдБ(*)0, Эд'Эо Ьд(^о (оо 

у З д ^ о оЗоЬоодоЬ Ьо^оАго оооБЬо. 

'ЗддЬд&о З^'Эо Ьд(^>Ь — о ^ ( о о & ^ з о о ^ д й о Ь 
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ддсЧ дЗгодд&со. Э д З о Ьд(^>о й ^ п З о с п Эпо6оЬд2>о 

о о д о ^ с м Ь А ю д . (ЗдЭдБфоц Эсоосид2>Бд2>о ЬодЗотоо 

Ь о ^ о & с п д д ^ о Ь ф д & о ф г о А о о Ъ д . Ь о З Б д ^ т 

2>о Э о ^ д й о Ь 'Эпда , Эо^ЛоЭ оЭ соо&^дгт^пд&оЬ 

ф д ^ о о ^ о Ь д о у 'Эдос^дйст^оо. у д д ^ о Ъ д Э д ф (оой-

(Чдст^д&оЬ ЗЗгодйЬ ^ои^о^о ЬоЬЬ&оЬ ЭЬЛод. ^ о -

сподоЬ доЬо'Зо оЗоЬоодоЬ Ь о ^ о Л т оооБЬо, 

(по со^Эо ^ Б ( о о , о А ЭтдЗдйБд&о. Зо'Э Ьо^о&сио 

об ЬдЬЬо, оБ дспБудЬоо. о ^ о д(Чооо 500 пспо 

^ о Э п й Б ф д б о ддЛсип д о З о ф о и ^ о Ь ф о , <"'г>т.Э Зсоо-

Ь^гидсоЬ оЗ Ьо^ЭоЬ соодоЬо Ьо'Эдо^д&ооо 2,0-

си^оп^то, до ^ о ^ о ^ о дг^Б(ддЬооЬ ^дЬооо ^ о -

ЬцдЗ^одЬ ^до^>Ьо(одБоЬ ^оудоБоЬ. Эо^моЭ Э'дБо-

( д о З о ^ о ф д ф Ь оЬдсэто (ооБо 'Эо 'д^оЬ в о ^ д Б о осп 

' З д ' д З ^ о о . оЬдспо ' З д З т Ь о д ^ о о Б о ^уй^ЦтЬ, 

2,смпо(д и Л о Ь отодоЬо Бд&оото Ьо-

(х>о(д о<п ооиоЬ Ьо^о(оса д<пспо ЭоБ^оБо, 

0<̂ >(д Ьооо&сп&о З о Ь о ^ о , о<п(д о<подоспогю, оБ 

соосо^ЭоЬ о А о д о с п о т о , Ь о д ^ Ь З ^ с и о ф о ц о г о и Ьо(Ц-

5^0, оЬдсгю гѵ)(пглЬ д д д ^ ^ Ь о Ь — Э ( о д 2 > д ^ ^осоЭоЬ 

ЬЬдоЬспдоЬ Зоуо^одо ^ о ^ о ^ Ь ог> "Эд^си^оо. дЬ 

<пспЭ оЬдо " З д Э ^ о д ^ о (оодоБоЬодсп, ( Ц п ц о 

Ьоо->^ооо(п<по(дЬддЬсг>оБ Э о д о ^ с п . 

Зо'Э о и п ^ с к п дБ<ро З с ю ^ ц д Ь ^ои^о^о? ЗоБ ^)Б<оо 

2)оЭслосоЬ(пдпЬ Эооод^сл&пЬо^оБ *дЗмго(ддБ(®)ГО 

ЬдЬЬо (̂ эо содоопспБ го^оЬд<по ^дЬооо ^оо^доогоЬ 

дЬ Ь о ' З д о ^ о Ь - ' З д о ^ г а Ьо^Эд, с о т З д ^ о ^ ЗоЬ у<п-

З О С Г ^ С ? ^ 0 0 0 З ^ о Ь 'ЭддЭЬд&Ь и^о ^ о Б Э Л о о д ^ с п -

2>оЬ ЭЬ<под Зо(лооБ-5^<оооБооо ^о^оо^ЭБоЬ 

опооЬЬ. 

оод срсСдЬ Э^(ди™оЬ ф о а ^ о , ( о о Ъ о Б ^ д Л о о , (до-

д й - ц Ь д ^ д & о <оо ЬЬдо 2>дд^-ю ЬдБо (*)«оо^д5)Ь 

^ о и ^ о ^ о , Эо'ЗоБ оЗоЬ о<р2 ,о^о 0(0000 

д^Бд&о. 

&ддЛЬ, "Эдос^д&о, оЭ ^оЭосо Ьод^дрооо Эоо-

вБдэдЬ ^ д о ^ - Ь о ( о д Б о Ь (^о^ддиоЬ ' Э д Ь о с ^ д & ^ т й о . 

й д д Л о оор^спд&Ь, гигоЭ дЬ(^>оБ(од<™ ^осп^ооЗо-

дои™ ЬоБо'Эо оЬдсоо д о З о ф о ^ ^ д п о Ьо^ЭоЬ ^оРио-

(^д&о ^оБ^оодЬдгоодсойо о & о Ь т , Э о ^ о Э БоЗ^одо-

Д" 2 

до ^дсоооЬоЬспдоЬ Ь д ^ " ЬЬдо Боогоосо 

Ьихи^оЬ ЬодосоЬо. 

*уу(тгиоЬ ЬодосоЬо оЬд ^оЗ^дод^ро ^ о ^ о ^ о , 

'ЧооЭ Э д ^ (3<роЬ ддспо^» о<*)оБЬ, ( ^ о у >дБ<оо <оо-

^ у о ^ Ь о ( о д 6 о Ь ^оудоБо. 

Э(догидсп(одБо ц Б п & д 5 о ЬодЗосп о^Бд&о оЗоЬ 

^ о Ь о ' Э ^ д Х ^ о о т , ог)̂ ) ^ОЬи^О^оо 

^ у ^ о Ь ^ п Б ^ о о & о Ь 2)03г0и ^ с п о о Ь ' З о оЗ доЭосл. 

тЗоЗ^ооЬ, д. г>. 11)14 ^ д ^ Ь ^ с о о о Ь ' Э о Э ^ о -

т<Ь<оо (иО оспдд^сЦпоБо м п З ^ д ^ о ц Эо-

о^д<оо<одБ Ь о ^ Ь Ь (хи^д^о (5 .000 дд<0"0 ^ у о ^ Ь , 

оо^) ооБ^оЛоЪдйсо , мспЭ спосоп Ьго^до Срсод'Эо 

д ^ с л о ЭдспгидЪд ооо ^ЪоЬ ^ооддсодЬ^оо. Ьо^огогл 

до о у т 7 0 . 0 0 0 ЗО^о^о, отд соооого Ь ^ ^ Ъ д д д -

<о(ло ^ д о ^ Ь Эоо6(д дооБ^оАю'Зд&от. 

! у ^ о Ь с р д д д о и д ^ о Ѵдс^оЬ 

&оЬ А о ц Ь д о 'ЗдЗ(доЛ<оо ВО-^од . д Ь ^ о до 

Э'д'Эоп&Ь 1 2 ддѵЧЗп (̂ ио и 0 ^о<^>о^оЬ 

^до , 3(дЬпдгид2)сло с^оцЬдо до ^ о о Ъ о с п ^ о : ^ о -

( т а ^ ^ о оЗ доЗосо 8В ооооЬо 3(дЬсод(Чд&оо. о<о-

д о ^ о ^ о ^ Э п Ь о ^ о ^ д Б о о , отд т о Зс>Эо3^0^>'С)С!7 

З^о^пЗооодп&о'Зл оЗодЬо ^ои^о^о ^ д и ^ о Ь 

д п с о о Э^дсоодд роошБоЬ ^ д о ^ о -и 12 

ЭоБдэтоЗдрд сдоЬпо]Ь. Эооо^гооиооб о ^ ^ о ^ д & ' Э о 

спЭ дд(^(з ои(^оБод2)сг) д д ^ З п 

^ о ^ о ^ о Ь &пЗдд&о до с о о ^ д Ь д б ^ ^ д & д & Ь о у д д ^ 

одЭоугаодо^д &Ь. 

^ д о Б о Ь д б д ^ ЬоБоЗ^роЬ ^ о Б Ь о д ^ с л м д & д ^ 2)0-

Ь о ^ о м Ь 2)°Боц(^ио<одБ ^ои^о^оЬ ЬЬдо 500 ЬЬдо 

^ о ^ д Ь д Ь д ^ д г . о Б о , д д д с ^ ° Ь д З д ^ ь д о — Ь о о д о о о -

Эдтсдсп, с т п З д ^ о ц Ь^^и^оаи^и ^ооЗглдо^одй 'д^о 

о д п д д м З п Эд5пиЗддд&оЬ доЗ(ЧоЪд2)Ъд: Э о с о ф п 

^ д ^ о Ь Ьоот^о ЬоодоспЭдтдго 'Зо У^ЗО^Г^СРСГО 

^)(тэо-ю;со НОО ЗоБдооЬ 500 оЗодд (оспгпЬ ЬодЭооо 

^ д о ^ о отоЬоо^одЬ ооо одсп. Ь'Эас-юсг), ^ д ^ о Ь 

• д ^ т Б ^ п Ь о Ь 2,ОЗОТи одотЭдс>озд2ю ^ ^ о о т с о 

&го(^идБ, пЗдгио(дод2ио ^.о^ооо^одсЬт^о Ь п ^ Э д , 

^ 0 0 3 0 0 6 о д о с о З д п д д д 5 Ь доБд&Ь д д Л 10ддоодасодБ ) 

Ьо ^ о ( ^ о о з д с г т Ь д д г о б г т Э о Ь ^ о 



Л" 2 и з о ^ о А о п д д с ^ 0 ' 1 ' 

Ь о Л д ц Ь о о о ооодуЬд&п^оо, оддЬоЬ — о ^ р ^ о ^ о о п 

о^ЗоБ[рд(!>ои(оо [оо ЬЬдо. дЬ^>о оо^оБоЬ Ьо-

^ового[ооБ ^одоузоБдоо ^ у о ^ о ЬоодоооЗуооозгоЗо 

(оо оЗооо [оо[ог> Ьо(4^о одо(3(ооБдсп сподо[ооБ. 

БоодоооЗугосдгоц, ^ с о З д ^ о ц о д о ^ ф о ^ о о о о Эспд^Ь 

а д й д А Б о о Ь дЗи>оЬ^)(4д<!)т[оо, З д ф о Ь ЗогиБосгх^го-

2>осо оЬг-тд^д&Ь 00030и) [роБг/Зб^и^дйоЬ. 

оЬдооодд дЗ^дго З ^ п З о ^ д т & о ' Э о оЗуглсдд-

ЬооБ ^ и ^ о ^ о Ь ЬЬдо [ р о ^ д Ь д & ^ ^ д & о Б о ц : ЬоЬо^-

^ о г о , Ь о Э ^ о о б о ^ т , осдоооо^дЬо, Ь ^ с п ^ д и о , Ьо-

Э о ^ о у о с и ^&БдиЬо, ( З д ^ Ь ^ о Ь З ^ Л г т & д ^ о оооо-

Зд5о [оо ЬЬдо. оЬдспо ЗвдгоЭоАдго&ооооБ 2>оЗга-

у^оБо 'Эддси^оо Э Ь п ^ о с о ^уо[^Ьо[одБЬ, о->о[о-

2)0Б Ь с ѵ ^ д&ооо ^ у с ^ о Ь Ъо[одо 6 о ц о [ 0 о о [оо оЬд-

ооо З о ^ о р ф о д о дди^ о^Эоугосдгои^д&Ь Зоои. 

д Ь ^ о "Эд^СО^Л00 Ьо^оооЬЬ, сп^) АоЗ(од6осп 

"ЭдЬоЗ^гоо сдоЬоБЬо'доо ЗЬниод оЭ Ьо^ЗоЬ [0[одЬ-

[0(рдгоЬосг> ^ о Б Ь г л ^ ц о д ^ д & о . 

1 9 1 6 ^дс^Ь "ЭдСОЙО^0^0 Ьооо^-оооАоцЬдосо 

^дооооЬоЬ ^ у о ^ Ь о ^ д Б о [ о о ^ [ о д 5 п т о (ИМ) оооо-

Ьо ЗоБдсоп; оЗ Ьо<4^-о[п<4оцЬзосг> 5030010*3(0330 

(доЬдЬо дЬ[^>о 30-1010 оооо[о «дБ^ро ^0[оо[0[пдЬ [оо 

З Ь т ^ т о г ) Зо'ЗоБ Зодо[гид2)оо оЗ оооБЬоЬ, оигоЗд-

СГпО Ь о ^ п п с п о^Бд&о ^уо(^>Ьо[одБоЬ 2,0-

ЗгоЬоудобосг), д. о. ^уо(^>Ьо(рдБо 7 Зо<^>ооиБоЗ(рд 

•36(00 [оо^[одЬ . отд ^о[одд <3030100 сдотооЬо^ооо 

дооБ2,о(Чо'Здсо оодо Зо^оооБЪд З д ф о о т [ро ^ [ о д -

&о оЗ доЗосо ^уо(^>Ьо[рдБо. 

^уо<^>Ьо(одБоЬ ЬоЛ^сг>-о[п(4о(зЬдо ЗДЗд ^ д о [ о -

2,пБО пБддбди^Зо ^ ^ ( о о о б Э о , А п З д ^ Ь о ^ <5>дд-

оооБЬЗдб, <4оо2,оо(4ц ^ооиооди™ ф д Ь Б о ^ ^ А и ЬоЪоо-

2,о[опид2юЬ Ь З д ^ о о и ^ о Ь ф д й о , о2,оодоидд ^0602,06 

Ьо^Здспо ЬоЗоБоЬфоюоЬ ф д Ь Б о д а А 

&оЬ ^ з з ^ д Ь о ц . 

Здоои̂ ид Ьо^оспЬо: сЦоЗ(одБооо Ь д ^ Ь о у Л д ^ о о 

оЬдспо Здои^о ^ у о ^ 1 о ( р д 6 о о о Ь о ^ Д & С Г ^ в о (оо 

ЛоЗ[рзБпЬ ЬБоЬ 2,о63од[^п5о'Эо "ЭдоЗ^д&о ЗоЬо 

2,оБо[о[од2ио? 

^ З о Ь т д о Ь Ь о ^ о ^ о о о 3<">(зт[одт ^уо<^>Ьо(озБоЬ 

1> д ^ т б о а З о ф Ь и 1 

^ о ^ п о Бозоооо'зооддо З о о д ^ о 'ЗдЗооЬодд^о^ 

ЗоЬо Ьооо^д2ю [оо ^ (цю^ооо ^ЗоБ[оо гЗдЗооЬодо-

<^о, (ЧпЗ[^о[ооБо(з Зслозоот&оЬ ЬдЬЬо ^Б(оо 

(оооа)о<4ооЬ. 

оЬо[^>о 0[п(Цо(зЬдооа Бодо&о'зорддоо 

'"с) ^ о З о ф о ^ Ь о у ЗодЬудЗсг) 5 % 

Ь о д ^ Ь З ^ о о о ф о у о о о Ь о & ^ й о 

2,оЗпоЬо(^)д2)о (>">0 осооЬ ЗоБдсо'Зо. оЗ споБЬо'Зо 

"Бд[оои> 5 2 0 осооЬо З ^ п ц д Б ф о Ь . ЬоЬосп, оод 

2,^Бч>[п[рз5оЬ 1 (» ^и^ооо ^одоб^^оо^дсЬоо. 

о ^ з з Б о з о о о - з ^ з з о о ЗгоЬоЗЬоЬ'дтзооо Х оЗо2 ,о(4о 

^гпио^Лооо Г)7 осооЬо ЗоБдооо [оо -10 ослоЬо Зо -

Бдсоо ^(^стд^иосг) ЗоЗ[ОоБо(лд с4дЗспБ(*)Ъд. 

Б о д о А о ' д ^ д з о ' З д З т Ь о з о ^ о : 

т ^ Ьди^Ъд [0С?3 [оо [поЗз'Эо ЗОС^*10 ^ Ь д -

до(4Ь зооБ2)0(^О'ЭЗ&ОО, ЗЗ[огЦО ^ у о ^ Ь ^о 8 ^ о -

3 3 0 ^ 0 0 1 , 3(зЬ<пзАд5спо м о ц Ь з Ь 1^0 осг>оЬЬ З о -

до(од&со, ^ [ ^ о ^ о о о З о о д ^ о 'ЭдЗгоЬодо^о 

^ у о ^ Ь о [ о д Б о [ о о Б о^Бз&о 1 ,29(и . ( )00 Э 0 Б 3 0 0 0 . 

^^тио^г-ип ^ЗпБ[оо "БзЗгоЬозо^о ^[ооооЬ 0 5 0 , 0 0 0 

ЗоБзоиЬ (1.2НН.ООО 0 5 0 6 И).ООО), сл'д оЗоЬ 

Зо'дЭо^З&сг) оЗ Ьо(4^з&Ь, (ЧгаЗди^ииоц [ОС^з'-1 

о ' у о з 0 ^ ^ З 0 ^ со^оЬд&'ЭСгдЬд&оЬ ^ о д о 

• д Ъ и Ч ^ Б з з ^ Ь о у г а и д о о о [ о о <гиПиЭ[^>з&о(3 ^ ' ^ о ' д ^ о с п 
^[о<4оЬ 6 0 осоои) ЗоБзооЬ, 'ууо^ЬоихизБоЬ ^ о у д о -

БоЬ 'ЗдЗсрд2) дЬ Ьо<Ч^д2>о в о З г о ' Э г ^ ^ д & о ^ о ^ о ^ Ь , 

оЗ 'ЭдЗспЬзззо'Зо ^ЗоБ[оо "ЭзЗслЬодо^о 2>С>С°0<?" 

[о -йо 7 0 6 оспоЬ ЭоБдсооЗ[Оз, Э о ^ ^ й З с сд 8 0 0 0 3 -

д З о о о о ц д Б ф т ЬдЬЬЬ ^ о о ^ д & Ь , 

^ЗоБ[оо 'ЭдЗгоЬодои^о ^уо[^>Ьо[рзБоЬо2,оБ ^ о ^ о ^ Ь 

[ооЛКзЬо 1 . 2 2 6 . 0 0 0 (7()(и + 5 ' 2 0 ) ЭоБдсоо. 

оЬдооЬ ' ЗдЗгоЬозо^Ь ^ о ^ о ^ Ь 3 3 ^ о З ^ д д Ь у з д -

(̂ О) 2)
0СроЬоЬо[оз&оЬ ^ о З о ; оЬзсоо ' З зЗгоЬоз^ооп 

^ о ^ о ^ 0 0 0 3 0 1 3 0 ^ 1 ^ Зо[^огоБЬ, ^ у о ^ Ь о ' [ о д -

БоЬсодоЬ 2,^>оБо[р[одйи 7 

Зод^го&о 'Зо ; уооддс^ 'ЭдЗооЬдззо'Зо о<4о •д2>доо-

БдЬ Ю 'усгоЬо [ 0 0 'ЭдЗ[рз2) ^о Ь Л ^ о о [ о 'дщо-

Ьслоо [роАРид&о Зоии ^ о Б д & д ^ о ^уо(^Ь;[с>дБо, Лгл-

Э(^>оии 'ЭдЗтЬодои^о ' З д ' д З ^ п о ЬЬдо ^ З ^ ф З ^ С Г 

Ьо^Эдд^Ь ЗгаоЬЗо^огаЬ. 



№ 2 Ьа^о&ооддегпоъЬ д ^ с г Б с а Э о Ь ф о 12 

'Здоси^диЬо (0̂ >оос>(ог»>1> ^оспЬда; <т->аЗ(одБасл 

" З д Ь а З ^ д & д ^ о а , АсаЗ ^ у о ^ о , З о А д д ^ и а ^ о -

(Чоод&оЬ Ьа^аБо, оЬд Здо&аоо (дд(о<*>а 3 ^ а З д о -

^о) доаБ^аАо'Зглсо'? 

З а А с о а ^ о а , ЬЬда ^0<™с>^д2ютаБ 'Эд(Оо<Цд2)осп 

дЬ (ог>(оо сдаиюа, За(лоиа<™оа, З д Б о у о З а ^ д А о 

ЗАот^АаЗа ЗоюсггЬтдЬ дЬ Ьа^оБо оасдо о^саЬ (оа 

спосп^ЭоЬ Ь д ^ эдарЬтц, За^&аЗ спд ЗЬд(одд-

(ттАаТЗо Зодоспдйсп, А п Э оЗ ^аЗаоо ^ о о о о Ь о Ь 

З у Ь п д А д й ^ д & о ди^со д д ( о А т ^ослБоЬ З ^ д А о д д 

^ у а ^ о а З ^ д д д Б 5 0 120 ^ а З д о ^ а З ^ д , сод 

Зодо(одс!>оо ЗЬдсодд^сп&а'Зо, (ЦспЭ а Ь ^ п ЗоаЗада-

<̂ >гЭо дЬ сдоЬд&о (отдЗ^^а (о^ЗСГО^З^ ' За^АаЗ 

ЗддС^Ь даЬд&Ь, Аги^а дд(о^">а АогобоЬ 

а ^ д & о ш (ооА(оа 3 — 5 ^аЗдо^о) , ЭуЬгодАдй-

3 3 ^ дс^о^Ьд&ооБ, Эо'Зоб 

(оадоБаЬадсг», отд <ЧаЗ(одБасг> Ь д ^ Ь о у А д ^ о о^Бд&а 

аб^аи^а ^ у с Г 0 ^ ЬаЗ-^аЗдо^аоо уо(ода (оа а А а д о -

ог>а̂ > ЗЛсифдЬфи) аЬдсоо даЬдсЬо Ьо^Ь 'Зо а<п ^ а -

З п о ^ д д д Ь . Зосо дсд^с}, АсиЗ оЬдспо Ьа 'Эда^д-

2>оот З а ^ а ^ о а(о<лд 2,ааБа(п(одЫ> сподоЬ Здо^ооо 

( п о & д й д ^ (оа ЗсоЗада^ 'Зо одаЬд&Ь 

Ьа^АЗБсоЛд^асо ( о а з д ^ д М ) , ^""^СР й'-'С?0-

Ь ^ о о ^ о о^Бдйо (оо Зсг>д<™о "ЗдЗгоЬада^о ^ а ^ а ^ Ь 

(оаА&д&а. 

'ЭдоЗ^д&о осгѵ]даЬ: Ь ^ п & о о Зтдоцо^оооисо 

ЬоБоЗ уддс^ 5 Заи>а(̂ >д2>о (оа Зд'За Ь д ^ о ^аоасд-

(од2>т(оди>; АсоЯ ^ у а ^ Ь а ^ д Б о Ь ^аудаБа ^ЗОС? 

сдоЬдйосг) Ъ д д З ^ п о о (оо оЭооо [^адаоа-

сдпоогои. дЬ (од&дсГО^ успд^осо Зо^(пд2>д<™оа; 

дБ(оа ^аоасд^дЬ цЬпдАд2>а, Зддс^Ь сдоЬд&Ь 

КддБ дд(^аи>оп(оди> ддА> (оад&АдБ^д&осо; ЗаЬа-

( тдйоЬ оЬд Ъ ^ а З А д ^ а с о ^аоасдд&аиац оА ^5(00 

дд^гг>п(одсг), Аа^о^аБ ЬадАспа'Зсо&оЬт спЗЭо 

Эси^одЛо ^ а Ь д а & о ВаЬца ЗАд^дд^сл&аЬ (оа аЗ 

^Лои^т&ои) ЬоЬ^Аодспсг) Зо^аЗсѵЬ ддЛодоБ •д'Зсп-

доЬ. ар&Ао^а-^аАЬБд&о, А п и З ^ д б о ц ^оБдсо Эо-

(̂ >д2>1> (оо ЬЬда Эаи>а(™д2>Ь а^дсг>д2>(одБ. 

дЬ<^>а оЬоБо (*)удоо-^оЗо(^>Ь (оа удЗ&аАд2>1> аЗ-

Ъа^д&дБ. Эоспо ^ддСГ ^оЛЗоод&аЪд 

^ (ооудоБоЬ (оо(оо (оАсл (оо споБЬо Ь ^ о А о о , 

(Чоц оЭоЬ ооод(одйоо, А п З ЭгаЭодо^'Зо 

Ь о ^ о А п ЭоЬо^О Ь о ^ ^ З Б п б ^ о с О оА 2)й0003(0д2)0. 

Эд'Бо Ьд(^ю °,Ь3 

(иБгай^осп, (ЧпЭ Зддс^ озоиид&1> ЗпдоЬи^сЧд^дЬ. *) 

933С?0 ^ ЭипЬоЪЛд&оЬ З о ^ о о о Ьо^оАсоо дЬ-

с^зо ^озп^ао 0 1 ^ э 0 0 0 0 ^ 0 а 0 -

удоБоЬ. А о ц (оА(п Эо(ооЬ, Ьо^Эд (Чсп^)^(од2>о (оо 

г^Ао ^оБдсо д с д ^ п о(одо(^о о у п ^у^С^-

1>о(одБоЬ 2,с>адоБо до(оЛд ^ 1 ^ 0 ^С^оЬ 'Эд-

3(од2, 'Эдос)(тод5)о ЭоЬо ^ м д ^ Б о ^ о ^ А т 

(одЬ, аоЗБд(т(одЬ, до(о<Чд 5 С ? д Ь . 

(роБоАВдБ ЗдАЬЗд^фодд&Ъд "ЭдЗсода. 

[о. ^адпаБсоаАо'Бзосгпо. 

Со «д 'З д сп о . 

( д А с п о а и д о с т о Ь 

( о ^ д о т о Ь ЭоЪ<4ио д^оо.БгтиЗо^иипо ЗЬАосп 

оооот^ЭоЬ Ь<^д(гпоо(о Ь^(гип<2Ь(^д2)г)(пп 

Боо(оо^Ь ^оАЗп.йито^дБЬ. Ьп.сд(ппоЬ Э д ^ А Б д -

т & о З о Л ^ З о Б ( о о о о . 

о ^ 2,оЬоЬ^о(оосп ооосо^ЭоЬ оАосдд^ио ^ ^ З г а -

о^ди). д ^ ^ ^ ^ З о ^ Л о о Б ф о а т Б о Ъ З о Ь Зоод^пп 

иоЪоЬ (2^огх(ос)(гпдАо ^ Л о о о - д А о о т & о Ь 

оог)2)о ^ о А Э т о ^ ^ д Б а Б . З^ЭоЗ^иттод 

Э о ^ о Ь — > 3 ° ^ ^ с у 1 0 0 , Ь о Л -

^оЗХд^о З^одЬ , ЗоАд^(турт.(20(тпоо ^дЬооо 

® 'ДС!73<^по ( и и З З 0 ^ 0 ) ^З^^сЗ 1 ^" а ' Д 0 1 ^ 0 0 1 

Эо^оЬ ^ ^ ( о З о а & Л ^ Б д & о п у о Ь . ЗоЬ 

о Л о д Ь о ^ о Л г ^ д & о . Ьо^оАЭгадоа о о А о -

*) ЬЬдоооо "ЭгКлоЬ, оЗ Ьо^ЗдЪд З А о д о ^ о ^ З д -
'Зодго. о^п-доЬ Ьо^ЗдЬ, Зоао ^ А о е о Ь о 'ЭдЗ^оА-
(одйо; о З о ^ п З оЗ ЗтЬоЪАд&оспоц дБ(оо (оодо-
К^оАпоо ^уо^Ьо(рдБои) ЬоАЗд. 



А» 1. Ь о ^ о & о о д д с т с о Ь д^зоибсоЭоЬфо 1 3 

(тио З А о З о ф о ^ ^ л п о о . ОЗОЬ {З^^Д^Д ЗоЬ 

о Б ф д т д Ь о о А о о ^ д Ь . о З о ф г а Э Эспдитипо ЗоЬо 

^о-ибдсио З о Ь К д А д й о о , Эо^оЬ 

Ь о 3 о ^ т з а о (оо ° 2 ) ° 0 ^ооидооЛи^&^игоо 

<}2>ооЗзоЬ ^ З Д С 1 0 ^ ' 3 " Ь о К о Э т Л З т А д & о у ^ о 

'Б^оЗ^ггид&О. 

о^ ЭоЬ гаоио Э ф д Л о З ^ о з Ь : З д Э о Э ' д ^ д (оо 

„оЭд^^ЦГГио" . ' Д ^ о А о з Ь (00(00 

Ь о 3 А у 3 о ^ о ^ д & о Ь о — З д т А д ^ о оЗоАд&Ь 

о^ сроЬоЬ(тг]2)оЬ. (ооЗ^о о а м о з д Ь - о о ЗоЬо 

( т о а Ъ ' д Б ^ о . 

оЬ Эо<уоЬ о у о з Ь ооозоЬоозоЬ, Л о Ь о ^ з о г и -

З д е г о о . оо Зоог|(2тпо З о Ь о д з о - х Б т . Э о ^ А о 

идо(ттигаЬ(-а(доо. оЗофсаЭ ^(опдЬд&о о^ ЭдЭо-

З ^ д о т о ^ з о Ь 7 (одЬдфоБоЬ (оо(®)газд2)оЬ 

^оБоО^пЗ^ОД^Оу о А о о Б . Э п и З А о П . и о у , 2>0(ОП-

'БдЗо'ЬЗо А т Э отозоЬ (оАтЛиосо (оодоАо, оЗ 

Боо^оо^^Д о(г>Згау 3 Б(оо . ЭоАоооитооо, ЭоЬ 

воАвоу (ОО оЗ "^оБоЬ^Б^^оЬ 

А т . ^ ' Б о ЬгаЗдЬоЬ 30^0(^50 Д З С Г 0 ^ ^ 1 0 ' 

АоЗ 30^0010 Зо'уоЬ 0<4и (тэоБосЧйдБо ^ о 

с о ^ ^ д о ^ д с с 0 0 ^ 0 ^ 0 ^ ^ З ^ ^ З ЬоЛОЬЬСП3ОБО ЬО-

^Здо, зо^Л<п2)о ЭоЬсозоЬ ^Д^Зд^О Ьо(оооо. 

ЭоЬоозоЬ Э^Ио оЭ ' з ^ ^ с г ^ т Ьо'Во'Зс 
30(0(^1^ ЬгпЗЬоЬ КоА&о. 

(ОоЬоз(тг|со Ьо^оЛсозд(ппт . г Зо ^ ( п п д Ь т и о Ь 

'дЭАозоппдЬп.&оЗ оЗ Ьодг)Ь^А>Ь 00030 (оо-
0 ( ^ ^ 0 0 . оЭофгаЭ о Э д ^ д о о о Эо^оЬоСГ>ЗоЬ о А 

оЭспЬ^зд^Ь соозо(ооЬ га^оЬЬ, ЭоЬ ЬЬ^о 
^ ' Ь о у а ^ з Ь ^^ЗгоиЗд&Боитипо, ^ ^ с ? 0 Э о ^ о Ь о . 

(О'^'Эдооо ^о оЛо3оЬ (оооБ(ого.2>Ь; о^о оЭ 
ЗЬЛосо Эо^оЬ сдоБофо^гаЬоо; 2><̂ иЭо, '^Д'Д1^'" 
и и З З З С Г 0 « д ^ ф о ^ ' о . 

Ьо^саБг)(тг>Ь о ^ о осп оЭд 'Бозд&Ь. зо^(Г)га-

2>оЬ о<г) З о Ь ^ д з Ь . 2>°З г г и Ба^(тоЬоо З ^ Ь д о о о 

(оо ( ^ о Б о Ь ф'ЬоЬ Б о З о А д й о . 2 , ° З т Б о ^ ( г п о Ь о о 

Эоооу , А о л Э д ^ о у Эо^оЬ о Л о<доЬд2>Ь А о ( о -

^ о Б о ^ Ь о с д ^ З з д ^ о Эд^)<пБдт.2юЬо у ^ о ^ о о . 

Зо(*)у(гоо, Д^^^-УЗЗ^Г 0 ' Б о ^ о А Э г а д и Ь 

ЗАоЭо(*)о^](типоЬ дтАЗооо о^з(ооЬ Эопо 2>о-

ЧиоАЬ. ^ б Ь о ^ ' д с о А д & о о о &Д3А00 дЬ Б о ^ о А -

ЭГТ.ДС!>0 ОЬОИТЛ^ПИЛОЬ АОЛОТ.Б'ЗО (ТОО ЭООО'ДГГТПДОО-

' Бо , Эо^АоЭ (О^ИдоооЬ ^С^З^ 'О^О 0 0 " ' " ' 0 о 9 о с " 

ои4> ЬоА^Д&С^оа&Ь. о^ а ^ п у Эо(*)^<ттиоЬ (оо-

Э^оздиоЬ ЭоЬ(одздБ, о Л у дА&тЬ (оо ^33-

( т о Ь ^ о Л Ь о Б о ЭоаоЗгазд&о. 

о^оАдид^ппо Б д ( 0 ( т о ЭоЬо(тт*о, ЛпиЭд^гиооу 

ЭдуЬзоЛдпиЗиоЬ Б о ^ о Л Э п д и о Ь ЬоЬооо ^ Э д З ^ -

(ооЬ , дАооооБооо воА&диЬ ^зоЛ(од2ио Ь д ^ ' Б о 

(оо Э о ( о о Ь — 3 0 Б о у о Ь Ьо(о (00 А о д о Ь д -

Это. 

^ЗЗ^ 3 0 С 3 0 С П ' оЭдАдсп 'Зл , ^ о Б Ь о ^ ^ -
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^ л е б ъ и ^ с л е б м ы я д е л а . 
Въ Петрограде одинъ видный общест-

венный деятель совершенно серьезно до-
казывалъ мне, ито непосредственнымъ ио-
водомъ. вызвавшимъ февральскую револю-
цию И г. , была мятель. Да, мятель, пре-
кратившая на короткое время движениепо-
ездовъ и нодвозъ хлеба къ Петрограду. 

Въ первые годы войны дороговизна нро-
дуктовъ, особенно хлеба, а темъ более 
отсутствие его въ количестве. какое обыч-
но потребляло население, вызывали среди 
последняго острое недовольство, часто пе-
реходившее въ бурные эксцессы. 

И, действительно, после упомянутой мя-
тели разразилась февральская революция, 
и корона имиераторовъ упала къ ногамъ 
изголодавшегося народа. 

Продовольственный кризисъ наиболее 
остро ощущаемый въ городахъ России и 
нашей маленькой Грузии. чреватъ многими 
политическими возможностями, и реакция 
старается использовать этотъ кризисъ для 
возстановления сгараго порядка и для того, 
чтобы руками несознательной толпы под-
нять шапку мономаха" и увенчать ею голо-
ву авантюриста. 

Въ Грѵзии до сихъ поръ вожди демокра-
т а искусно управияли своей политической 
ладьей, удачно ведя ее черезъ водовороты 
национальныхъ страстей, большевистскую 
мѵть и борясь съ волнами и бурей у бере-
говъ Чернаго моря. 

Но мудрость этихъ вождей и ихъ успехи 
не остановили въ Грузии развптия продо-
вольственна™ кризиса. Если наши иоли-
тические вожди оказались на высоте сво-
его положения, того же нельзя сказать, 

однако, относительно техъ , которымъ эти 
вожди доверили унравление хозяйствомъ 
и финансами страны. Въ лиде многихъ изъ 
этихъмаленькихъ людей наши политические 
вожди не встретили достойныхъ сотрудни-
ковъ. 

Продовольственный, железнодорожный, 
торгово-промышленный и финансовый кри-
зисы у насъ углубляются съ каждымъ 
днемъ, и это политически крайне опасное 
явление происходить не только по иричи-
намъ общаго. характера, но также вслед-
ствие бездарности или неопытности, или 
ненравильныхъ и гибельныхъ для страны 
действий многихъ руководителей хозяйст-
венной жизнью Грѵзии. 

Въ этой статье я коснусь только продо-
вольствен наго вопроса. 
{ Население, местныя самоуправления и 
правительство убедились въ томъ, что ис-
пытанные способы снабжения страны про-
довольственными продуктами не приводятъ 
къ цели. и продовольственные комитеты 
были осуждены и упразднены. Министер-
ство Продовольствия также не оправдало 
надеждъ, и общественное мнение требуетъ 
его ликвидации. Правительство, однако, 
во время не решилось на такой шагъ, но 
зато рядомъ съ Министерствомъ Продоволь-
ствия оно создало особую должность главно-
уполиомоченпаго но заготовке хлеба 
внутри Грузии. Этотъ Главноуполномочен-
ный съ первыхъ дней назначения получилъ 
прозвище „хлебнаго диктатора" , конечно, 
въ н а с м е ш к у ^ Д 

Но одинаково неудачливыми оказались 
Министръ съ его товарищемъ и „хлебный 
диктаторъ". Гремели они, говорили: „бе-
жиыъ, бежимъ", но съ места не трогались, 

\ 
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и дедо нродовольствия страны впередъ не 
подвинулось. Теперь стоить уже вонросъ 
объ упразднении этихъ двухт, дорогихъ и 
давшихъ лишь отрицательные резули таты 
пнститутовъ. И возможно, что до появле-
ния въ светъ этой статьи не будетъ уже 
ни нотешныхъ „, иктаторовъ" , ни Мини-
стровъ ииродоволь вия. 

Но все же деятельность этихъ госиодъ 
заслуживает!, самого серьезнаго внимания. 

И ихъ работа уже получила свою оден-
ку въ обицественномъ мнении", вызвала за-
просъ въ парламент!; и заставила госу-
дарственна™ контролера приступить къ 
изучению всехъ нлодовъ ихъ деятельно-
сти. А пока что правительству пришлось 
отстранить отъ должности съ лишениемъ 
жалования товарища Министра Нродоволь-
сгвия. 

Но, непонятно, почему такая кара по-
стигла только товарища? Разве его прин-
ципалъ не зналъ в а ж н е й ш и х ъ продбволь-
ственныхъ договоровъ и не принималъ 
ѵчастия при ихъ составлении? Разве онъ 
имелъ меньше возможности знакомиться 
съ договорами, чемъ государственный 
контролер'!:,? И разве Министръ нринялъ 
какия либо меры нротивъ т е х ъ действий 
своего товарища, за которыя носледний 
нравительствомъ ныне отстранеяъ отъ 
должности? 

Министръ Продовольствия зналъ обо 
всехъ документах-ь, онъ одобря.гь ихъ, на 
всехъ заседанияхъ выступалъ солидарно со 
своимъ' товарищемъ и оправдывалъ его 
дейсгвия. Также онъ выступалъ въ парла-
мент'!; 17 сентября, безъ чувства нелов-
кости переходя отъ обороны къ нанадению. 

Что доказывалъ 17 Сентября юный Ми-

нистръ въ своей речм съ парламентской 
кафедры? 

Онъ говорюсь, что на Шипке все спо-
койно, что все, что нужно и возможно, 
делалось и делается имъ и его подчинен-
ными для обезпечения страны нродоволь-
ствиемъ. и все, что говорится противъ 
деятельности его и его товарищей, все 
это, - молъ, — ложь, клевета , инсинуация. 

И это Министръ Лордкипанидзе гово-
ри лъ нос.ие отстранепия его товарища отъ 
должности, вызваннаго докладомъ государ-
ствениаго контролера о деятельности го-
сподъ руководителей Министерством!, Про-
довольствия-

Какъ именуется такое ыстунление гра-
жданина Министра? 

Но обратимся къ докладу государствен-
н а ^ конто лера г. Ф. 1. Гогичайшвили. 
/ Х а р а к т е р и з у я деятельность Министра 
Продовольствия. г. Гогичайшвили говорить , 
что избранный Министерствомъ путь „не 
далъ пока положительныхъ результатов!, , 
а главное, но всей вероятности не дастъ 
ихъ и въ будущемъ. Б л и ж а й ш е е ознаком-
ление съ норядкомъ сдачи иоставокъ и съ 
содержаниемъ заключенных!, но этимъ по-
ста вкамъ контрактовъ даетъ основание по-
лагать, что въ этомъ, (т. е . въ томъ, что 
нетъ и не будетъ положительныхъ резуль-
татовъ. Д. Т.) въ значительной степени 
повинно само Министерство" . 

Государственный контролБ—-констатиру-
етъ, что условия заключались Министром!, 
безъ предварительная» обследования рын-
ка. выяснения вопроса, к е м ъ и но какой 
цене могутъ быть предложены товары, 
каковы ѵсловия доставки, насколько кре-
дитоспособен!, контрагента и знаетъ ли 
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иоследний то дело, на которое онъ берет-
ся. Напр. , контрагента, заключающий ѵсло-
ние на доставку хлеба. знакомъ ли со 
с.кщснымъ деломъ торговли хлебомъ ИТ'д. 

{Ф. Г. Гогичйшвили заявляете., что, ..Ми-
нистерство не только само не стало на 
на этотъ путь, но не исполнило даже 
прямого требования закона (см. иолож. о 
каз- подр. и пост. ст. ст. 91 98)' ' . Ми-
нистерство заключало договоры на многие 
миллионы и десятки миллионовъ рублей 
безъ предварительной „публикации о пред-
стоящей сдаче поставки хлеба. безъ пу-
бличнаго вызова лицъ, желающиѵь взять 
на себя поставку, хлеба. Оно не только 
не подумало объ устройстве соревнования, 
но даже не вызвало, говорить контроль,— 
отдельныхъ, солидныхъ купцовъ и пред-
принимателей для переговоровъ, а ограни-
чилось лишь темъ, что вело переговоры съ 
теми лицами, кои сами являлись въ Ми-
нистерство съ нредложениями о ноставке'1 . 
Такой способъ сдачи поставки контролеръ 
называетъ „домаиннымъ" снособомъ, и онъ 
констатируетъ, что Министромъ Продололь-
ствия привлекались къ поставке хлеба ли-
ца. наименее благонадежный и неприго-
дный для вынолнения огромной государ-
ственной важности дела, какимъ является 
дело снабжения страны хлебомъ. 

Совершенно произвольно и вопреки го-
сударственно- хозяйственныыъ интересамъ 
при заключении договоровъ Министръ разно 
разценивалъ одинъ и тотъ же товаръ. 
Такт. Тагиеву онъ отнустилъ 2о00 нуд. са-
хара изъ разечета 120 руб. за пудъ, а 
Еобешалидзе далч, тоже количество сахара 
изъ разечета 340 руб. за пудъ, но въ обо-
ихъ случаяхъ сахаръ отнуицепъ въ обменъ 

на хлебъ но чрезвычайно низкимъ ценамъ, 
благодаря чему государство должно было 
понести убытки, а г. Тагиевъ могъ получить 
болыпие барыши. 

Правда, разговоры, возникшие по пово-
ду Тагиевскаго договора, побудили затемъ 
Министра Продовольствия попытаться хоть 
немного загладить свою вину нутемъ из-
менения цены на сахаръ, и стороны согла-
сились увеличить цену на 2000 иуд. саха-
ра еще на 30.ООО руб. , т. е. за пудъ са-
хара казна получила 135 р. вместо 120 р. 

Однако, если исходить даже изъ мини-
мальной рыночной цены на сахаръ въ 
Азербейджане. мынаходимъ, что Министръ 

ииродовольствия заилатилъ г. Тагиеву за пудъ 
пшеницы не менее 325 руб. 

Министръ нобилъ рекордч. въ умении пла-
тить дорого и продавать д е ш е в о м у 

Но вотъ другой разительный нриметъ. 
Министерство ииродовольствия заключаете 
договоръ съ г-номъ Маминайшвили на по-
ставку одной тысячи головъ круннаго ро-
гатаго скота но 3 8 руб. 50 коп. за одинъ 
пудъ живого веса. Цена эта, какъ гоно-
рятъ специалисты приемлема. Но въ догово-
ре имеется и. 10-ый, который гласить: 
„но приеме отъ меня, Маминайшвили, все-
го указаннаго въ п. 1 настоящаго догово-
вора количества скота Министерство Про-
дбвольствия отпускаетъ мне изъ своихъ 
складовъ две тысячи нудовъ сахара за на-
личный разечета по цене сто девяносто 
(190) руб. за пудъ и разрешаетъ вывезти 
означенное количество сахара и двести 
(200) нудовъ чая за пределы Грузинской 
Республики". 

Фокусъ и интересь зтой сделки заклю-
чаются именно въ-зтомъ нункте договора. 



ЛВ 2 Экономистъ Грузии 2 0 

На покупке скота г-нъ Маминайшвили 
могъ ничего не заработать, и даже иметь 
убытокъ, но, нолучивъ сахаръ за 190 р. 
за пудъ при цене на него въ Азербейд-
жане но меньшей мере въ три раза более 
высокой, конечно, онъ, контрагента, га-
рантировалъ себе колоссальньш барыши, 
выражающиеся въ сотняхъ тысячахъ руб. 
И эти сотни тысячъ рублей въ течение 
немногихъ недель Мамишайшвили имелъ 
возможность заработать за счетъ грузин-
ской республики, благодаря росчерку пера 
Министра путей сообщения и продоволь-
ствия. 

Государственный контролеръ задаетъ 
вопросъ: „быть можетъ министерство, до-
пусти въ рядъ нарушений при отдаче ио-
ставокъ, темъ самымъ вернее обезпечило 
население страны отъ грозящаго ему го-
лода? „и тутъ же самъ отвечаетъ, что" 
къ сожалению нужно сказать, что и это 
не соответствуетъ денствительности. До-
статочно сказать,—поясняетъ онъ, что 
но договорамъ, заключеннымъ Министер-
ствомъ, на 15 августа должно было быть 
уже доставлено въ нределы Грузии 66'/2 

вагоновъ хлеба, изъ коихъ доставлено все-
го лишь 2 злонолучныхъ Тагиевскихъ ва-
гона, а о времени доставки остальныхъ 
пока ничего не известно" . Такъ нисалъ 
госуд. контролеръ 26 августа. Совершенно 
основательно полагаете г. Гогичайшвили, 
что мало надежды на то, что контрагенты 
вообще будутъ доставлять хлебъ по дого-
ворамъ, такъ какъ исполнение последнихъ 
въ большинстве или вовсе необезпечено 
или необезпечено надлежащимъ образомъ; 
Министерствомъ не соблюдены требования 
ноложепия о казенныхъ. пост, и подрядахъ 

(ст. ст. 38 и 39). 
Имеется ]»ядъ другихъ дефектовъ въ за-

ключенныхъ Министром'!, договорахъ, бла-
годаря которымъ контрагенты правитель-
ства иолѵчаиотъ крупныя выгоды, не неся 
никакой почти ответственности за неис-
нолнение нринятаго на себя обязательства! 
Въ некоторыхъ договорахъ не указанъ 
срокъ окончания постановки, какъ, напр. , 
въ договоре съ Зайцевы мъ и Орловымъ; 
въ этомъ договоре не указано, какое ко-
личество пшеницы должны доставить 
контрагенты, и конечно, ничемъ не обез-
печено исполнение заказа, но зато въ ше-
с-томъ пункте условия Министръ ииродоволь-
ствия „обязуется оказывать" г .г . Зайцеву 
и Орлову „всяческое содМствие къ обез-
печению вынолнения настоящаго договора 
и снабжаетъ насъ (контрагентовъ) соотве-
тствующпми удостоверениями для нредъ-
явления какъ Грузинскимъ, такъ и Герман-
скимъ властямъ". 

Зайцевъ и Орловъ не доставили обе-
ицанной къ 1-му июля партии въ 25.ООО 
пудовъ пшеницы, но нетъ сомнения, что 
нолученныя ими „удостоверения для иредъ-
явления... властямъ" при желании, они 
великолепно используютъ для спекулятив-
ныхъ це.ией. 

Но вотъ весьма характерный для Мини-
стерства Про до вольствия договоръ, который 
былъ заключенъ съ Кутаисской Украинской 
Громадой. Въ немъ всего четыре пункта. 
Первымъ пунктомъ Громада въ лице г. 
Фиженко „обязуется поставить изъ Укра-
ины черезъ Поти-портъ муку, пшеницу и 
ячмень". Второй пунктъ гласитъ, что 75% 
доставленнаго г-номъ Фиженко хлеба пе-
редается министерству, а 25°/0 остается въ 
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распоряжении Громады. Третий пунктъ при-
вожу дословно: „Министерство ииродоволь-
сгвия за полученный хлебъ уплачиваешь 
Кутаисской Украинской Громаде себестои-
мость такового плюсъ определенный про-
цента, каковой определяется по обоюд-
ному соглашению". Наконедъ, въ четвер-
томъ нункте говорится объ онлате гербо-
вымъ сборомъ условия и росписокъ. Вотъ 
весь договоръ-

Въ этомъ сииеГ (1'оеиѵге'е М и н и с т е р с к а я 
творчества немъ указаний на то, какое 
количество и какого качества ,,хлебь"(?!) 
долженъ доставить контрагента; не опре-
делены сроки начала и конца исполнения 
поставки. Контрагента воленъ привозить 
хлебъ, когда ему будетъ угодно, въ коли-
честве, въ какомъ онъ найдетъ для себя 
возможнымъ, и но цене , которая будетъ 
онределяться, какъ себестоимость, но 
документамь. привезеннымъ контрагентомъ 
изъ Украины. Если въ отношении опреде-
ления себестоимости договоръ нредостав-
ляетъ изобретательности и находчивости 
контрагента широк,ий просторъ, то въ оп-
ределении процентнаго вознаграждения 
поставщика обе стороны — Министръ и 
Фиженко-обнаруживаюсь большую скром-
ность и сдержанность: этотъ видъ возна-
граждения они заранее не определяютъ и 
говорятъ, что' они будутъ его устанавли-
вать, .,но обоюдному соглашению" и, ве-
роятно, въ разные моменты различно. 

А вотъ договоръ съ Кобахидзе на по-
ставку хлеба. Этимъ договоромъ Мини-
стерство Продовольствия сие иасио соверши-
ло замаскированную продажу сахара, такъ 
какъ оно къ условии не гарантировало пра-
вительству, что контрагента доставить въ 

Грузию хлебъ взаменъ сахара. Шестой 
пунктъ этого договора „разрешаетъ" кон-
трагенту „вывезти немедленно часть това-
ра, нредназначеннаго для обмена, нри-
чемъ за таковой товаръ" иоставщикомъ 
„вносится въ кассу министерства продо-
вольствия залогъ въ размере 400 р. за 
нудъ сахара и 20 р. за пудъ соли". 

По поводу этого договора г. Гогичай-
швили говорить, что: „принимая во вни-
мание сведения о высокихъ ценахъ на са-
харъ и соль въ прелелахъ Азербейджана 
(700 р. п. сахара и 80 р. п- соли), невольно 
приходить на умъ воиросъ: чемт. гаранти-
ровано министерство отъ того, что Коба-
хидзе не соблазнится высокими ценами и 
не решитъ просто продать вывезенную 
партию, и успокоиться на заработанной 
сумме" -

Конечно, гарантий нетъ , а соблазнъ ве-
ликь. 

Одинъ договоръ интереснее другого 
Вотъ договоръ, заключенный съ г. Кугель. 
Онъ короткий и незамысловатый. 

Г-нъ Кугель обязуется, но, по обыкно-
вению, Министерство ничемъ не обезпечи-
ваетъ интересы государства,—г. Кугель 
обязуется не позже 26 июля доставить на 
ст. Тифлисъ 2500 пуд. пшеницы, а в ъ уп-
лату за доставленную пшеницу Министер-
ство обязуется выдать ему одну тысячу 
пудовъ сахара рафинада; но ежели г. Ку-
гель доставить пшеницы больше обуслов-
леннаго количества, „ но менее 5000 пу-
довъ, то за излишекъ Министерство Про-
довольствия уплачивает'!," ему „наличными 
деньгами по 70 рублей за пудъ пшеницы" 

' и изъ нихъ 75 проц. русскими денежны-
ми знаками. 
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Пудъ сахара, такимъ образомъ, обмени-
вается на 21/2 ии. шпеницы, или, переводя 
на деньги одинъ пудъ сахара отдается за 
175 руб.; между темъ какъ на рынке це-
на на пудъ сахара колеблется теперь около 
одной тысячи рублей, а несколько меся-
цевъ тому назадъ она достигала Г>0О руб. 

•Аналогичные договоры заключены Ми-
нистерствомъ Продовольствия съ гг. Ава-
лишвили. Амираджиби и др., и на осно-
вании ихъ отпускается въ Азербейджанъ 
одинъ пудъ сахара въ обменъ на два съ 
половиной пуда пшеницы, тогда какъ 
въ Азербейджане цена на пудъ сахара 
давно превысила одну тысячу рублей, а 
пудъ хлеба стоить тамъ всего несколько 
десятковъ рублей. 

Мы остановимъ теперь внимание читате-
ля на договоре заключениомъ съ торго-
вымъ домомъ „ Коммерсантъ". Договоръ 
заключенъ на поставку отъ 4 до 6 мил-
лионовъ пѵдовъ хлеба, всего на сумму не 
менее 250-000.000 рублей. Этой сделке, какъ 
правительство, такъ и общественные дея-
тели, придавали огромное значение и но 
весьма нонятнымъ мотивамъ. Грозную 
опасность для новорожденной демократи-
ческой республики представляютъ огсу-
тствие на рынке нужнаго количества хлеба 
и непомерно высокия цены на него. Един-
ственное радикальное средство нротивъ 
этой опасности правительство и общество 
видели и видятъ въ привозе хлеба изъ-за 
границы въ значительном!, количеств!; и 
пр сравнительно понижепнымъ ценамъ. 
Поэтому при выборе контрагента и состав-
лен ии договора требовалась сугубая осто-
рожность: нужно было выбрать иаиболее 
надежнаго контрагента и въ договоре 

обезпечить государству нривозъ хлеба. 
Министръ Продовольствия хотя не 

юрисгъ, но ему, вероятно, известно, что 
за Товарищество на вере вкладчики и ,,то-
варищи ", или такъ паз. полные товарищи 
несуть неодинаковую имущественную от-
ветственность: „товарищи" отвечаютъ за 
Товарищество всемъ своимъ имуществомъ, 
тогда какъ вкладчики рискуютъ только 
своими вкладами или паями. Если „Ком-
мерсантъ" полное Товарищество, то все 
„товарищи", члены „Коммерсанта", несутъ 
такую же ответственность, какую несутъ 
полные товарищи въ Т-ве на вере . 

Значение договора на десятки и сотни 
миллионовъ ничтожно, если контрагентъ 
не обладаетъ данными, которыми обеспе-
чивается исполнение условия. Насколько памъ 
известно капиталъ „Коммерсанта" весьма 
незначителен'!., а имущество ответственныхъ 
членовъ „Коммерсанта", господь Я . и Кац-
чели, Гр. Ил. Магалова.Ст. Гр- Мазманова, 
Т. В. Чиковани и Г>. А. ииапава, если да-
же все они являются полными товарищами 
въ ТиД „Коммерсантъ", врядъли особенно 
велико, судя потому, что этимъ „товари-
ща, мъ" пришлось для обезпечение исиолне-
ния договора заложить правительству домъ 
за сравнительно ничтожную сумму 250.000 
руб. При казенныхъ да и другихъ постав-
кахъ такое обезиечение неприемлемо. 

250.000 рублей не можетъ служить обез-
печениемъ контракта на 250.ООО.ООО руб. 
Самый минимальный залогъ при железно-
дорожныхъ и правительственных!, постав-
ках'!. равняется 10 % общей стоимости за-
казаннаго товара. 10 % съ 250.ООО.ООО р. 
составить 25.000.000 руб. Оумми, эта, ко-
нечно, велика, но тогда Министру Про-

Экономистъ Грузии 
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довольствин следовало обезпечить договоръ 
такимъ залогомъ. который позволилъ бы 
правительству, ись случае неисправности 
контрагента купить непосредственно за 
счета последняго хотя бы и но высокой 
рыночной цене такое количество хлеба, 
какое не было доставлено неисправнымъ 
контрагентом'!, къ определенному догово-
ромъ сроку.Только такое обезнечение и.ме-
етъ смыслъ, и таково назначение залога. 

Договоръ съ „Коммерсантомъ'' быль заклю-
чен'!» въ июле месяце; согласно п. 12 пер-
вая партия хлеба должна была быть дос-
тавлена не позже шести недель со дня 

ииодписания договора, а на основании п 11 
„поставка въ течение какого либо месяца 
не должна быть менее 200.000 пудовъ." 
Со дня подписания этого условия прошло 
дважды шесть недель, но Грузия еще хле-
ба не получила. 

При заключении контракта принимаются 
во внимание два обстоятельства: креди-
тоспособность контрагента и его знакомство 
съ деломъ. за которое онъ берется. 

Мне известно, что „Коммерсанта" не 
располагает!» миллионами, но я не знаю 
располагают'!, ли многими миллионами г.г-
Канчели, И?.пава и ихъ товарищи по „Ком-
мерсанту"; но намъ достоверно известно. 
что была другая группа соискателей на 
эту поставку; о ней неоднократно упоми-
налось въ речахъ съ трибуны Националь-
наго Совета, а особенно игодробпо о ней 
говорилъ 1 7 и 24 сентября Министръ Про-
дшщдьствыя, гражд. Лордкипанидзе-

;иЦ)Ъ эту группу, если не ошибаюсь вош-
ли: А. .Хоиптария, Г. Кавтарадзе, Я. 
Штранкъ, Дзегвеловъ, известные миллио-
неры и опытные коммерсанты. Общестен-

ное мнение онределяетъ имущество кажда-
го изъ нихъ во много миллионовъ, а не-
которыхъ изъ нихъ—въдесятки миллионовъ 
рублей. Двое изъ поименованныхъ здесь 
лицъ Кавтарадзе и Штранкъ специалис-
ты хлебнаго дела; г . Кавтарадзе былъ дове-
реннымъ известной въ Европе и России 
фирмы Дрейфуса, крупнейшаго экспор-
тера хлеба изъ России. Затемъ г. Кав-
тарадзе долго самостоятельно велъ 
крупный хлебныя операции. Другой членъ 
группы, г. Штранкъ, состоял'!» доверен-
нымъ одной изъ самыхъ крупныхъ фирмъ 
въ мире по хлебной торговле-—английской 
фирмы Шиптонъ Дндерсопъ. Потомъ онъ 
также велъ самостоятельно хлебныя опе-
радии на У к р а й н е и вообще на побережье 
Чернаго моря, т. е. тамъ, откуда Грузия 
чаяла получить х л е б ъ ^ Такимъ образомъ. 
въ этой грунпе соискателей на поставку 
хлеба мы имели сочетание крупнаго капи-
тала съ болынимъ коммерческимъ опытомъ 
и налаженнаго аппарата съ необходимымъ 
торговыми связями тамъ. откуда только и 
возможно получить крупную партию хлеба. 

ииротивъ этой группы коммерсантовъ 
стоялъ ..Коммерсантъ" въ ковычкахъ. Кон-
тракта заключенъ съ . .Коммерсантомъ." 

Почему отдано предночтение группе 
Канчели. Папава, я не знаю. Но я слы-
шалъ что говорилъ но этому поводу г. 
Министръ Продовольствия съ парламент-
ской трибуны с е м н а д ц а т а я сентября. 

Министръ Лордкипанидзе совершенно 
верно сказалъ, что группа Хоштария ут-
верждала,—что за хлебъ на Украйне при-
дется платить не нашими бонами, а рус-
скими рублями, и что между бонами и русс-
кими денежными знаками существуешь 
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курсовая разница; и если эта разница бу 
дета равна 10—15%, то на 250.000.ООО 
руб. она составить десятки миллионовъ 
рублей. Въ виду неоспоримости существо-
в а л а этой разницы группа Хоиитария тре-
бовала, чтобы въ договоре открыто было 
обезпечено контрагенту, что эта разница 
будетъ ему возмещена. Справедливость и 
законность требования группы Хоштария 
признавали и Министры Продовольствия и 
финансовъ, но они находили, что о су-
ществовали этой разницы не следуетъ упо-
минать въ договоре, и предлагали контр-
агенту, чтобы необходимую для покрытия 
этой разницы сумму онъ внесъ подъ дру-
гимъ названиемъ въ расходы, указанные 
въ седьмомъ пункте договора- А въ седь-
момъпункте вотъ что говорится ' „стоимость 
закупленных!, контрагентами хлебпыхъ 
продуктовъ, а также все расходы по хра-
нению, погрузке, выгрузке , страхованию 
железнодорожной, гужевой и морской пе-
ревозке, портовые и всякие другие расходы 
по покупке (?) означенныхъ продуктовъ 
производятся контрагентами за свой счетъ, 
при чемъ, какъ покупныя цены, такъ и 
нрочие производимые контрагентами расхо-
ды ѵдостоверяются представителями пра-
вительства на местахъ закупки и расхо-
довъ, где такогые представители должны 
иметься" . 

Какимъ образомъ и подъ какимъ наиме-
нованиемъ рекомендовалъ контрагенту Ми-
мистръ Продовольствия проводить по сче-
тамъ разницу, равную десяткамъ миллио-
новъ рублей, которая будетъ получаться 
оттого, что контрагентъ будетъ на Украй-
не платить русскимъ рублемъ, а въ Гру-

зии получать бонами? Очевидно, на осно-
вании этого пункта, въ которомъ упомина-
ются „всякие другие расходы, по покунке" . 
Но тогда не слишкомъ ли многообъемлю-
щей окажется этотъ пункта? Если но этой 
рубрике „легально", подъ вымышленаымъ 
титуломъ, можно провести разнину между 
русскими и нашими денежными знаками 
на огромную сумму, то почему также 
„легально" по той же рубрике нельзя бу-
детъ провести еще разныя другия суммы, 
К&КЪ чи всякие другие расходы по покупке ' - . 

Въ толковании Министра Продовольствия 
седьмой пункта нриобретаетъ криминаль-
ный характеръ, и не всякий коммерсанта 
найдетъ для себя удобнымъ „всякие другие 
расходы по покушсе" проводить по этому 
параграфу. Ведь толкование Министра не 
гарантлруетъ контрагента отъ серьезныхъ 
обвинений, отъ материальной и иной от-
ветственности, если онъ по рубрлке „вся-
кие другие расходы" будетъ проводить подъ 
вымышленными, названиемъ и курсовую 
развицу между денежными знаками раз-
ных!, странъ. 

И нетъ ничего удивительнаго и нехо-
рошаго въ томъ, что солидная группа ко-
ммерсантовъ во главе съ г. Хоштария не 
согласилась съ толкованиемъ Министра и 
отказалась курсовую разницу проводить 
въ счетахъ подъ вымышленнымъ назва-
ниемъ-

Сол.идный коммерсангъ, нромышленникъ 
или финансиста могъ иначе поступить 
только въ томъ случае, если бы онъ; без-
различно относился къ мнению общества, 
которое, конечно, осудило бы его за пред-
ставление казне неправильно составлен-
ныхъ счетовъ. 
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Государственный контролеръ, анализи-
руя этотъ договоръ, отмечаетъ въ немъ еще 
одинъ характерный фактъ. Седьмой 
пунктъ договора—говорить онъ—сводитъ 
роль представителя правительства „къ 
функции фотографического аппарата, обя-
заннаго, удостоверить фактъ производства 
того или иного расхода безъ вхождения 

« 
въ разсмотрение вопроса о выгодности 
или невыгодности этихъ расходовъ для 
казны". 

Для характеристики деятелыюсти Мини-
стра Продовольствия я позволю себе оста-
новить внимание читателя еще на одномъ 
договоре, а именно на договоре, заклю-
ченномъ съ Д. И. Лавасовымъ. 

Д. И. Лавасовъ обязался сдать въ г. 
Тифлисе 80.000 иудовъ муки, въ счетъ 
коихъ онъ должеиъ былъ доставить 20.000 
пуд. „въ течение трехъ недель со дня 
нереасеигновсния денегъ согласно п. 7-му 
настоящего договора". А седьмымъ пун-
ктомъ стороны договариваются на пред-
метъ совершения преступлени:и. Какъ из-
вестпо, согласно многократно п о в т о р е н н а я 
распоряжения Правительства Респу-
публнки по чекамъ и ѵдостоверениямъ во-
епныхъ и ьоенно-обществеппыхъ оргаии-
задий бывинаго Кавказскаго фронта деньги 
изъ казны тюдрядчикамъ не выдаются. Это 
правило твердо и неукоснительно прово-
дится въ жизнь. А теперь послушайте, что 
гласить седьмой пунктъ договора: „Мини-
стерство Продовольствия обязуется оказать 
контрагенту .Гавасову содействие къ пере-
ассигнованию на Министерство Продоволь-
ствия суммъ, причитающихся контрагенту 
по удостовереииямъ Управления кориуснаго 
интенданта и инженера нерваго Кавказ-

скаго Армейскаго корпуса, каковыя суммы 
по переассигиовании выплачиваются Лава-
сову наличными деньгами изъ кассы Ми-
нистерства". Этотъ криминальный пунктъ 
договора, видимо, особенно заинтересовалъ 
государственна™ контролера. Онъ гово-
рить: „Много-ли причитается Лавасову 
денегь отъ 1-го корпуса въ договоре 
указаний нетъ , но на основании этого до-
говора Лавасовъ получилъ 72.000 руб., а 
15 августа предъявилъ Министерству ас-
сигновку еще на 36.ООО р- Это, конечно, 
не последняя ассигновка, та къ какъ н. 2 
договора редактнронанъ такъ, что Лава-
совъ имеетъ право не приступать къ вы-
полнение договора, пока не получить по 
своимъ ассигповкамъ 1.600.000 руб." 

Изъ соноставления 2-го, 7-го и 8-го 
пупктовъ мы нолучаемъ неопределенное 
ноложение, а именно: по переассигнова-
ниямъ на министерство иродовольствия, 
причитающихся Лавасову суммъ и по вы-
плате таковыхъ ему наличными деньгами, 
онъ, Лавасовъ, обязуется доставить въ 'Ги-
флисъ 20.000 пудовъ муки; въ обезпече-
ние исполнения обязательства онъ предо-
ставляетъ министерству право удержать 
изъ переассигнованныхъ же для выдачи 
ему, Левасову, суммъ пять тысячъ рублей. 
Такимъ образомъ, прежде чемъ Грузинское 
правительство будетъ иметь отъ Лавасова 
пудъ муки, последний, вопреки ностанов-
лению правительства и благодаря „содей-
ствию" Министра продовольствияи заберетъ 
изъ кассы государства такую сумму, на 
какую только онъ могъ получить удос/го-
верения и чеки изъ упраздненпыхъ ныне 
организаций, т. е . , Министръ продоволь-
ствия противозаконно обязался выдавать 
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Лавасрву изъ кассы министерства неопре-
деленную сумму, которая можетъ равняться 
сотнямъ тысячамъ рублей, и въ доверше-
ние всего Министръ обязался производить 
эти выдачи на основании документовъ, но 
которымъ казна денегъ не выдаетъ и пра-
вильность которыхъ проверке ныне не 
поддается. 

иио такимъ удостоверениямъ .иавасовъ 
казенный деньги отъ Министра уже по-
лу чилъ. 

Действия Министра Продовольствия (онъ 
же Министръ путей сообщения) не только 
нарушаютъ законы и распоряжения пра-
вительства, но лишены также хозяйствен- ' 
наго смысла и наносить государству ко-
лоссальный материальный ущербъ. Въ дей-
ствиялъ этого министра имекится еще бо-
лее вредные и опасные для государства 
элементы; его действия могутъ набросить 
тень недоверия на социалистовъ, на демо-
к р а т а и демократическое правительство. 
И демократическая власть обратила вни-
мание на совершающееся скверное дело, но 
нужна более энергичная работа: плевелы 
надо убрать немедленно. 

Необходимо успокоить взволнованную 
общественную совесть. Но для этого не-
достаточно одного осуждения деятельности 
Министра нродовольствия, его сотрудни-
ков!., и принятия противъ пихъ ])ешитель-
ныхъ меръ, чтобы другимъ неповадно 
было; нужно одновременно передати. дело 
закупки хлеба въ надежный и опытный 
руки, чтобы случайная мятель не могла 
разрушить и разметать то, что съ такимъ 
трудомъ и тяжелыми жертвами созидалось 
грузинской демократией. 

Д. Топуридзе 
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Единый оргакъ г о с у д а р с т в ш а г о 
хозяйстба. 

Для начинающей свою государственную 
жизнь страны особенно остро встаетъ во-
нросъ объ организапии ея хозяйства. 

Но помимо объективныхъ причинъ, ме-
шавшихъ этой работе, какъ общая разру-
ха политической жизни, падение произво-
дительности труда и т. д., значительно 
вредить делу возетановления государст-
вениаго экономичес.каго организма сама 
конструкция техъ органовъ, которые дол-
жны были взять на себя эту исключи-
тельной важности задачу. 

Большое количество параллельныхъ ор-
ганизаций, затрачивающихъ слишкомъ 
много энергии на размежевание сферъ своей 
деятельности, и мало ириспособленныхъ 
для непосредственной творческой работы, 
делаетъ невозможнымъ целесообразное и 
экономное использование силъ страны, 
поэтому особенно важно для нарождающа-
гося новаго государства въ срочномъ по-
р я д и наладить апиаратъ. которому будетъ 
поручено регулирование функций государ-
ствениаго организма. 

Для нуждъ войны накопилось на терри-
тории Грузии ценностей на много миллио-
новъ рублей. Это имущество, разбросанное 
по всему краю, предетавляетъ въ настоя-
щее время, вследствие онустошения рынка, 
особую ценность и приобретаетъ огромное 
значение организация сбора этого иму-
щества и его целесообразное исиользование. 

Местное хозяйство, разоренное условиями 
нрифронтоваго ноложения, нуждается въ 
действительной помощи, которую должно 
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оказать ему правительство, пользуясь для 
этой цели имуществомъ, находящимся въ 
его расноряжении. 

Не менее срочнымъ чемъ собирание и 
распределение ценностей является вонросъ 
объорганизации и оживлении производитель-
ныхъ силъ страны. Въ виду общаго раз-
вала для нашей промышленности нереходъ 
къ условиямъ мирнаго времени представ-
ляется весьма тяжелымъ. Рядъ отраслей 
промышленности прекратил!, существо ва-
ше . такъ какъ продолжать работу при отсут-
ствии сырья, топлива и страшно повышен-
ной расценви труда оказалось невозмож-
нымъ. И въ данномъ случае возникаете 
необходимость въ такомъ центральном!, го-
сударственномъ органе , который могъ бы 
взять на себя: а) поддержан ио промышлен-
ности въ переходное время, б) якснлоата-
цию техъ преднриятий, которыя требуютъ 
заведывания государственнаго и г.) продол-
жен ие техъ изъ нихъ, которыя создались 
въ условияхъ военнаго времени но могли 
бы быть использованы для мирныхъ нуждъ 
страны. Параллельно съ этимъ страна нуж-
дается въ предприятияхъ. которыя могли 
бы использовать ея природныя богатства. 

Вместе съ темъ является безспорнымъ, 
что экономическое развитие края возможно 
лишь при условии привлечения самаго на-
селения къ этой р а б о т е , и что оно можете 
быть нланомернымъ лишь при наличии ор-
гановъ местнаго самоуправления (Земствъ). 

Для достижения этихъ целей необходимо 
объединить въ одномъ органе все дело но 
сбору, распределению и эксплоатации 
государственных!, имуществъ. состоящихъ 
изъ разнаго рода маитинъ, инвентаря, ма-
териаловъ, мастерскихъ, преднриятий и т д . , 

находящихся въ ведении разныхъ ведомст-
вахъ Въ этомъ заинтересовано не только го-
сударство въ целомъ, но и отдельныя ведом-
ства, т. к. иутемъ сбздания такого органа 
съ одной стороны облегчается хранение 
экономное и целесообразное использование 
и учете государственнаго имущества, 
съ другой—ведомства безъ затраты 
энергий и средствъ могутъ наиболее полно 
удовлетворять ' свои потребности, а свои 
средства и энергию посвятите исключи-
тельно нрямымъ своимъ обязанностям!,. 

Примеръ Германии. Франции и Англии 
наглядно показываете, какихъ благоприят-
ных!, результатовъ можно достигнуть п 
при малыхъ запасахъ при наличии единаго 
государственнаго органа, регулиругощаго 
учете и раснределение материаловъ. 

Проведение же этой меры въ маленькой 
Грузии не можете представить большихъ 
затруднениги. Веди, некоторыя центральный 
земства въ России. а также Американские 
Штаты иметотъ органы, какъ енабжения, 
такъ и заготовления разнаго рода мате-
риалбвъ и инвентаря. 

Мы же до сихъ порт, наблюдаемъ стре-
мление отдельныхъ ведомствъ иметь свои 
органы снабжения, что вызываете громад-
ные расходы па администрацию и что не но 
силамъ небольшой Грузии. 

Но дело не только въ томъ, что наличие 
штатовъ отдельныхъ ведомствъ делаю-
щихъ одно и тоже, нецелесообразно отя-
гощаетъ казну государства, а, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что благодари такому 
нользованию ведомствами венвымъ нмуще-
попавшимъ в ъ и х ъ распоряжение государст-
ствомъ, почти исключается возможность 
рациональнаго пользования государством!, 
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наиболыпихъ, въ общеиъ, запасовъ иму-
щества. 

При сосредоточении всего государствен-
н а я имущества въ одномъ правительствен-
ном'!. огране, будутъ описаны и определены 
точно рессурсы и запасы страны, будутъ 
приняты евоевременио меры къ понолнению 
техъ или иныхъ запасовъ, къ своевремен-
ному использованию дрѵгихъ, къ нредотвра-
щению порчи третьихъ. 

Если обратимся къ часгнымъ, правильно 
организованнымъ обицествамъ, мы найдемъ, 
что ѵчетъ, покупка, распределение всего 
имущества находится въ одномъ оргине и 
отделе. Къ этому отделу обращаются все 
дрѵгие отделы со своими требованиями, и 
получають удовлетворение. Жизнь государ-
ства вт. этомт. отпошении мало отличается 
отъ деятельности частнаго общества. И 
отделыиыя ведомства, имея все необходимое 
для текущей своей деятеяьности, въсвоихъ, 
ведомственныхъ складахъ будутъ пополнять 
ихъ изъ пентрали.ныхъ правительственныхъ 
органомъ ведяющихъ всемъ государсгвеи-
нымъ имуществомъ—вынолняющихъ какъ 
бы роль ц е н т р а л ь н а я склада. 

Имея заранее планъ предстоящей дея-
тельности, каждое ведомство въ состоянии 
более или менее точно определить размеръ 
своихъ требований, и эти требования мо 
гутъ быть приняты къ исполнению прави-
тельственнымъ нентральнымъ органомъ 
сиабжения. Такимъ образомъ выработывается 
нланъ заготовокъ и распределения государ-
ствомъ потребныхъ материаловъ, инвентаря 

ииояснимъ все сказанное на примерахъ. 
!• Войска Грузии, въ составе приблизи-

тельно около одного З-хъ дивизиопнаго 
корпуса, имеютъ все отделы войскового 
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снабжения: инженераго, арииллерийскаго, 
квартирнаго, и н т е н д а н т с к а я , и д р . , р а с ч и -
танные и сконструированные но масштабу 
Кавказскаго фронта. 

Только въ связи съ громадными потре-
бностями войны и огромнаго знечения свое-
временнаго снабжения действующей армии-
были созданы Отделы Снабжения того или 
иного фронта. О надобности этого отдела 
для небольшого войска Грузии говорить не 
приходится. Все требования его очень 
легко могутъ быть выполнены централь-
нымъ органомъ снабжения, аналогич-
ным'!. Комитету Снабжения. Только въ этомъ 
случае пришлось бы открыть отдельный 
столъ съ двумя-тремя офицерами или ком-
петентными лицами для разсмотрения и на-
правления къ И С П О Л Н Р Н И Ю поступатощяхъ тре-
бован ий военнаго ведомства, а затемъ эти 
требования могутъ выполняться Комитетомъ 
въ норядке своей текущей деятельности 
или другимъцентральнымъ органомъ снаб-
жения. Между темъ ген. Бенаевъ проектиро-
вал'!. отделъ снабжения въ настоящихъ 
условияхъ Грузинской армии чуть ли не съ 
двадцатью подъотделами, во главе которыхъ 
должны были находиться столько же гене-
рале въ или полковниковъ съ соответстую-
щими штатами. 

Интересно противопоставить этому 
проекту проектъ Инспектора Техническихъ 
силъ Грузинскаго Корпуса-Инженера, пол-
ковника, Г. К. Такайшвили, кото])ый для 
техъ же функций проситъ всего 3 офице-
ров!., если только заготовка всего необхо-
д и м а я для армии будетъ нередана въ другия 
руки, какъ, напримеръ, Комитету Снабжения 
Въ этомъ случае: 1) сильно уменшатся 
штаты корпуса, 2) возможно будетъ пере-
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дать такому органу, какъ Ком. Снабж. гро-
мадное количество имущества полу генное 
корииусомъ отъ разныхъ организаций и 
превосходящее его потребности во много 
разъ. Такъ, напримеръ, имеются громад-
ные склады шанцевого и другого инженер-
наго имущества - Гл. Унравления Инж. 
Снабж. Кавказ, фронта. Если это имуще-
ство передать одному Корпусу Грузии, оно 
имъ не будетъ использовано въ то время, 
какъ стрикиа сильно нуждается въ этихъ 
предметахъ 

Авиационная рота въ масштабе Кавказской 
действугощей армии представляешь столь 
тяжелый и дорогой аппарата , что о сохра-
нена! его въ этомъ масштабе не можетъ 
быть и речи. Необходимое въ размерахъ 
грузинскаго войска количество аэроила-
новъ можетъ быть определено специали-
стами. Соответственно съ этимъ надле-
жить оставить и прочее специальное 
имущество и создать неболыния мастерския 
дляме.икаго ремонта оь учебной целью; все 
же остальное имущество, въ особенности 
не специалыиаго характера, и мастерския 
должны быть переданы тому органу, въ 
рукахъ котораго будетъ сосредоточено все 
государственное имущество. При этомъ 
будутъ целесообразно использованы на 
удовлетворение пуждъ страны не только 
материалы, но и мастерския, который въ 
нротивномъ слѵчае или будутъ стоять безъ 
работы или же вызовутъ непроизводительно 
болыпие расходы. Тоже самое можетъ быть 
сказано и о радиостанции. 

Наиболее яркимъ примеромъ можетъ 
служить „Авточасть" Закавказской армии. 
Пока авточасть не приспособлена къ ѵдов-
влеторению потребностей страны. Транс-

порта въ нровинции совершенноразстроенъ, 
нетъ лошадей, обоза, н е г ь почтовыхъ со-
общений. Страна нуждается въ сельскохо-
зяйственных'!. машинахъ и инвентаре , въ 
ремонте и м е ю т и х с я машинъ и двигателей. 
И такая мощная организация, какъ авто-
часть, со своими транспортными сред-
ствами и тыловыми мастерскими мог-
ла бы въ значительной степени удовлетво-
рить эти потребности страны-

Кажется въ последнее крем я Мини-
стерство Путей Сообщения, въ ведении ко-
тораго находится "Авточасть", озабочивае-
тся организацией почтоваго сообщения на 
автомобиляхъ. Но везде, даже въ примере 
Российскихъ земствъ, подобный функции 
входять въ сферу деятельности земскихъ и 
местныхъ оамоуправлений- На посдеднихъ 
лежишь забота о снабжении населения, въ 
особености сельскаго, сельско-хозяйств. 
машинами и другими механическими изде-
лиями, для поднятия сельскаго хозяйства 
По этимъ соображениямь следовало-бы не-
медлено приспособить авточасть съ тыло-
выми мастерскими къ новымъ условиямъ 
работа и передать ихъ органу, обслужи-
вающему нужды местнаго хозяйства, если, 
конечно, правительственный или земский 
органъ будетъ въ состояиии принять на 
себя такую сложную и ответственную роль. 

При ликвидации пе которые скла-
ды случайно попали въ руки различных'!, 
ведомстъ, которыя распоряжаются имуше-
ствомъ этихъ складовъ. руководствуясь инте-
ресами лишь своего ведомства. Такимъ 
образомь, ведомсгва, получившия случайно 
те или иные склады, могутъ использовать 
только часть имущества, другая же должна 
о с т а т ь с я безъ использавания- Яркими при 



.V 1 Экономистъ Грузии 

меромъ можетъ служить одинъ изъ наибо-
лЬе болыпихъ складовъ вч. Тифлисе-эго 
Коренной ииаркъ, который попалъ въ руки 
Министерства Путей Сообщения. Въ этомъ 

ииарке , рндомъ съ железнодорожнымъ 
имуществом!, ямеется не меньшее количе-
ство всякого другого имущества, весьма 
нужнаго для населеНия, и въ то же время 
не нужнаго М . П С . 

Вътакомъ же ноложении, какъ Бореной 
Иаркъ. оказались и склады Полевого ииоч-
товаго Отдела. 

Передача всехъ государственныхъ иму-
ществъ въ ведение одного центральнаго 
органа устранило бы эту дорогостоящую 
хозяйственную неразбериху. 

Этому органу будетъ известно состояние 
занасовъ имущества и размеры требований 
ведомствъ и местныхъ организаций, и, 
наконецъ, въ чемъ въ данное время 
чувствуется особо острая нужда у госу-
дарства. Имея подробный сведения о 
запасахъ материаловъ и потребно-
сти хъ рынка, онъ можетъ лучше регули-
ровать заготовку необходимыхъ для страны 
предметовъ. 
Съ этой целыо Грѵзия должна приспосо-
бить все свои органы и нредприатия къ 
гражданской мирной жизни, и чемъ ско-
рее совершится это приспособление. темъ 
легче неренесетъ страна последствия ми-
ровой войны. 

Словомъ, въ деле организации хозяйст-
венно-экономической жизни Грузии следо-
вало руководствоваться следующими че-
тырьмя правилами: 

1, Государственное имущество, за 
исключениемъ того, что необходимо 
непосредственно или исключительно для 

тоги или другото ведомства, должно нахо-
диться вч» недении центральнаго «ргана. 

2. Фабрики и заводы, всякия другия 
государственный предприятия но своимъ 
размерамъ и но своему характеру могущия 
обслуживать общегосударственныя нужды 
также должны находиться въ ведении того 
же органа съ темъ,чтобы этотъ органъ, 
работая въ общегосударственном'!. масштабе, 
нринималъ и выполннлъ заданин отдель-
ныхъ ведомствъ. 

В. Въ распоряжении ведомствъ долж-
ны находиться мастерския. необходимый 
дли мелкихъ ремонтов'!, или но размерамъ 
своей нрозводительности могущия обслужи-
вать только нужды ЭТИХЪ ВИ.ДОМСТВЪ въ 
строго техническом!, соответствии съ ихъ 
целями. 

4. Въ соответствии съ вышеизложен-
ными ноложениями должны быть измене-
ны и упразднены органы, не вгвечающие 
новому хозяйственному порядку въ ведои-
с т в а х ъ . Исари 

Обезцекекис бенсгъ, причины этого 
ябления и борьба съ ни т . * ) 

Въ речи вюртембергскаго министра фи-

*)Предлагаемая читателямъ статья одного изъ 
лучшихъ неменкнхъ экономистов!. касается во-
проса, который сгоитъ у насъ нъ нентре финан-
совой и экономической политики. Не псе сообра-
;и;ения автора могутъ быть нрименены къ на-
шимъ ѵсловиямъ. Но статья заслуживаешь вни-
мания не столько но теоретическом ея части 
довольно элементарной н содержащей мало су-
щественно новаго- сколько по нонытке автора 
нъ иростыхъ мероприятияхъ почти техничеекаго 
характера найти средства для борьбы съ ,, пере-
прей зводствомъ" бумажныхъ денегъ. На эту по-
пытку автора редакция ечитаетъ необходимым!, 
обратить особое вшимание читателей. Печатаемая 
здесь статья полнилась на немецкомъ язнке въ 
августе 1918 г. 
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нансовъ, д-ра Писториусъ, произнесенной 
по поводу обезценения денегъ 29 июля, на-
ходимъ несколько весьма ценныхъ заме-
чаний. 

Обезценение денегъ не порождаешь ни 
прибылей, ни убытковъ. если оно сопро-
вождается повыпиениемъ ценъ всеобщим!, и 
равномернымъ. Это истина, которая часто 
выдвигалась противниками меркантильной 
системы еще къ то время, когда, господствую-
щее мнение признавало деньги--денностью. а 
активный торговый баллансъ считало не-
обходимым!, средством!, для нрпвлечения 
денегъ въ страну. Въ опровержение этого 
мнения указывалось на то, какъ дорожаетъ 
все въ стране но мере накоиления въ ней 
денежной наличности. Если предположить, 
что цены увеличились вдвое, то на все 
придется тратить вдвойне и, если бы вздо-
рожание являлось всеобщимъ и равномер-
нымъ, общее ноложение -хорошее ли—дур-
ное ли —осталось бы нрежнимъ. 

Однако, нздорожание распространяется 
неравномерно и не во всехъ областях!,-
Дороговизна предметов'* первой необходи-
мости, по мере своего роста, вызываетъ 
ограничение 'л, потреблении предметов!, 
роскоши. Производители последнихъ нред-
метовъ териятъ убытки отъ уменьшбния спро-
са, и это чиешаетъ имъ поднимать дены на 
свои товары соответственно увеличиваю-
щемуся обезценению денегъ. Такимъ обра-
зом!,, одни териятъ убытки въ то время, 
когда другие наживаютъ барыши. Въ осо-
бенности должны пострадать при этомъ 
рантье и ксе живущие на жалование. 

Дороговизна, вызванная еще передъ вой-
ной вашейякобы ..надежной протекционист-
ской системой, давно ироскети.иа къ этомъ 

отношении ксехъ рантье, чиновников!, и 
многихъ производителей предметовъ рос-
коши. То, что переживали мы тогда къ 
маломъ масштаб!;, переживаешь ныне поч-
ти весь немецкий народъ, и то. что доказы-
вала нрежнимъ меркантилистам!, нарождав-
шаяся въ то время научная политико-эко-
номическая мысль, ныне признается и 
Ѵ-НОНЪ Иисториусомъ. 

Прежиимъ экономистамъ въ одномъ от-
ношении было легче: деньги, обезденивание 
которых!, вызывалось также обилиемъ ихъ 
въ стране. чеканились изъ б л а г о р о д н а я 
метала- Свободным!, потоком!, они двига-
лись за границу и обратно но мере того, 
какъ товары находили себе рынки для 
сбыта. Ныне же деньги являются печат-
ными бумажками и заграницей никто не 
нриметъ ихъ кроме жителей оккунирован-
ныхъ областей- Последнее обстоятельство, 
конечно, не способствуешь уменьшению 
количества бумажных!, денегъ, а. наоборотъ, 
является одной изъ причинъ ихъ размно-
жения и, следовательно, ихъ обезценения. 

Но справедливому замечанию вюртебмерг-
скаго министра, теперешнее обезценение 
денегъ вызывается, главным, образомъ, 
самимъ государствомъ, поскольку оно при-
нуждено выпускать бумажки для ѵнлаты но 
обязательствам!,: чемъ больше выилатъ, 
темъ больше бумаже-къ. Обезценение возни-
кает!, при закупке государством!, необхо-
димы хъ ему предметовъ военпаго снаряже-
ния и быстро развивается но мере развития 
этихъ заказовъ, расширяя при этомъ обо-
ротъ ноставщиковъ, нолучающихъ къ тому 
же и ии})ибыли въ то время, какъ у других!, 
обнаруживаются убытки. Вследствие необхо-

димости громадному большинству людей 
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ограничить свои расходы до минимума 
спросъ на предметы роскоши падаегь. 
Производители предметов'], роскоши уже не 
могутъ поднимать денъ на свои продукты 
соответственно постепенному обезценению 
денегъ. Многие изъ нихъ вынуждены 
прекратить производство прежних!, продук-
тов!, и перейти къ новому производству,-

Дороговизна растетъ въ нанф время не 
только вследствие обезценеииия денег и., но 
и подъ влияниемъ недостатка товаровъ, вы-
з ы в а е м а я ои сутствиемъ нуяснаго количества 
сырья и рабочих'], рукъ-

И все же, ссылаясь на естественный эко-
номическия условия, защитники государ-
ственной власти не могутъ ее совершенно 
обелить, ибо, во первыхъ, нельзя не по-
ставить государству въ вину то обстоятель-
ство, что оно, выполняя все свои обяза-
тельства, допустило печатан ие бумажекъ въ 
чрезмерномъ количестве: съ 23-го июня 
1914 года, когда бумажныхъ знаковъ бы-
ло въ обращении не более какъ на 21/» 
миллиарда марокъ, ихъ число доведено пыне 
до суммы въ 191/4 миллиардовъ. Далее, ви-
новны и те , кто заключал'], отъ имени 
государства контракты съ военными под-
рядчиками и необдуманно принимала, выстав-
ляемый последними д е н ы , ибо этимъ въ 
ноставщикахъ поддерживалась ѵверенность, 
что никакия ихъ требоваиия не встретятъ 
отпора. Преимущества военныхъ иодрядчи-
ковъ нобуждаюги, къ ноДрожаиию таковымт, 
и другихъ продавцевъ производителей 
предметов], первой необходимости. Въ ре-
з у л ь т а т - ц е н ы поднимаются необычайно. 

Тогда, имея въ виду слабую платежеспо-
собность широкихъ пародныхъ массъ и 
дабы не возбуждать ихъ волнений, устанав-

ливаются твердый иредеѵьяыя цепы. иио. . . 
какъ сказаль Байронъ въ своемъ „Бронзо-
вомъ в е к е " -

„ 11 атр и отиз м '1, у то нчегикы й • и ч и с ты й 
Съ паденьемъ ценъ становится все 

меньшимъ". 
Производители предметовъ первой не-

ободимости заявляютъ, что нределыиыя 
дены лишаюиъ ихъ возможности' продол-
жать производство и . . . продукты исчеза-
ют'], съ рынка. Предельпыя дены оказы 
ваюися слишкомъ низкими и постоянно за-
меняются все более и более высокими-
И все же еще недовольными остаются 
„натриоты". Они всячески обходятъ и под-
няты я нредельныя дены, продавая на сто-
рону все дороже и дороже. Эта ..контра-
банда", вызывает!, жалобы кооперативныхъ 
обществъ на безгранично возростаюицую 
дороговизну товаровъ. Для борьбы съ кон-
трабандой устанавливаются наказапия. Но 
ведь уже въ течение тысячелетий известно, 
что съ ростовщическими ценами наказани-
ями бороться нельзя. Наобороиъ, рискъ но-
пастъ подъ штрафъ заставляешь торговцевъ 
повышать цены еще более. 

И вотъ, чтобы уменьшить сгремление 
къ обходу закона,-вновь увеличиваютъ твер-
дым цены. Но каждый разт, такое иовыше-
ние цены увеличиваете нужду въ деньгахъ 
для оплаты новыхъ нидбавокъ. Бумажний 
оборота соответственно этому увеличивается 
и. въ свою очередь, влечетъ за собою новое 
повышение денъ-

Это безконечный винта , движение кото-
раго можно остановить только энергичнымъ 
поворотом'], на заранее избранный путь-
Здесь и.южет'!, быть достигнут!, благонрия-
тный результату лишь въ томъ случае, если 



.V 1 Экономистъ Грузии 

будутъ устранены обе причины неномерно-
сти ценъ: недостатокъ товаровъ и перепроиз-
водство денежныхъ знаковъ-

Недостатокъ товаровъ, по скольку онъ 
норожденъ недостатко.мъ сырья и рабочихъ 
ѵкь, м ожетъ быть устраненъ лини, съ за-
рлючениемъ мира. 
к Борьба .съ дороговизной проще въ той 
ея части, въ которой это я клеше проис-
ходить изъ нежелавия поставлять иначе, 
какъ но вздутымъ ценамъ. Однако, въ этомъ 
е.иучае придется иметъ дело со всевозмож-
ными, инстанциями" и „прерогативами", 
где трудно преодолимым!, пренятствиемъ 
является пресловутое ..все молчитъ, все 
преклоняется", ибо слово „прннуждение" 
применяется въ Германии всюду, кроме 
случаевъ, когда оно должно быть обращено 
иротивъ слншкомъ заинтересованныхъ изъ 
числа высоколоставленныхъ лицъ. 

Другое средство борьбы заключается въ 
уменынении количества денежныхъ знаковъ. 
Немецкий банкъ недавно принялся за это, 
развивая денежный оборотъ безъ наличныхъ 
денегъ т. е. такой оборотъ, при которомъ 
потребность въ наличности можно удовле-
творить. заменивъ деньги ихъ суррагатами. 

Это прекрасный выходъ изъ затруднения. 
Пемецкому народу подобный платежный 
оборотъ ни коим'^ образомъ не чуждъ, но 
за время войны пока онъ коснулся лишь 
незначительной части всехъ денежныхъ 
онераций страны. Надо добыться проник-
новепия этого способа во все слои насе-
ления. дабы платежи могли осуществляться 
въ любыхъ размерахъ. Все, что ведетъ къ 
этой цели превосходно- Должно начать съ 
поцуляризации этихъ меръ пугемъ лекций, 
брошюръ, объиивлений. плакатокъ. иириоР-

ведей и убеждений при содейсгвии банков-
скихъ деятелей, священниковъ и учителей-
Разница между совершаемыми, но убежде-
нию и выполняемымъ по принуждению столь 
огромна, что, какъ мне кажется , необхо-
димо еще 4 года войны, чтобы достигнуть 
указанным'], путемъ чего либо грандиознаго 
въ этомъ наиравлении. 

Вопросъ, однако, иростъ. Наше бедствие 
не должно стать хроническимъ. И не стану 
распространяться, что произойдетъ въ 
нротивномъ случае, но почему бы Германии 
не ретниться на это мероприятие, къ кото-
рому не можетъ прибегнуть къ тому же 
ни одно другое государство, кроме нея. 
Выполнить же его она можетъ наверняка 
усиешно. Ни въ одномъ государств'], Европы 
насе.иение не способно въ такой степени 
подчиняться распоряжениямъ сверху, какъ 
въ Германии. Не всегда, правда, этой спо-
собности находили у наел, хорошее приме-
нение, но почему бы не воспользоваться 
ею теперь въ видахъ несомненнаго сна-
сения? 

Надо потребовать отъ каждаго состоящаго 
на общественной службе, чтобы онъ имелъ 
или чековый счетъ въ почтовой конторе, 
или же текущий счетъ въ какомъ либо изъ 
банковъ- Достигнуть этого можно было бы, 
выплачивая жалование не обычными денеж-
ными знаками, а преимущественно осо-
быми бонами (^ииысиигиГи). Далее можно 
было бы последовать примеру Мюнхена, 
вступившего иервымъ на этотъ путь, и 
впредь заключать сделки лишь съ подряд-
чиками, имеюицими или на ночте, или въ 
йанке -безразлично текущий счетъ, чтобы 
расплачиваться съ нимъ преимущественно 
также бонами. Это какъ нельзя более унро-
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чило бы права гражданства за „платежнымъ 
оборотомъ безъ наличныхъ денегъ" и спросъ 
на денежный знаки, какъ на средство об-
мена, оказался бы совершенно незначитель-
нымъ. Такимъ путемъ было бы достигнуто 
почти все. 

Ёроме того, можно было бы достигнуть 
и дальнейшаго упрощения- Уже много летъ 
тому назадъ въ Баварии преобразованы ка-
значейства, который тамъ являются лишь 
учреждениями по сбору податей. Въ то 
время тамъ былъ превосходный министръ 
финансовъ, баронъ Ридель. Однажды на 
прогулке въ разговоре съ нимъ я указалъ 
на то, какого упрощения въ делопроизвод-
стве и какого сбережения денегъ можно 
было бы достигнуть, если бы Нюренберг-
ский королевский банкъ съ его отделениями 
по всей стране соединить во едино съ 
казначействами и почтовыми отделениями. 
Темъ самымъ отделения банка проникли 
бы въ самыя отдаленный местечгш страны 
и привели бы къ необычайному сокраще-
нию количества свободныхъ денегъ. Казна-
чейства же служили бы тогда исключитель 
но для взноса податей, чемъ до сихъ поръ 
обременяется текущий счетъ всякаго вклад 
чика банка. На государственный текущий 
счетъ каждаго переписывались бы почто-
вый чековый счета, а при отсутствии тако-
выхъ—банковские текущие счета. Личнымъ 
сбережениямь, такимъ образомъ/ 'сонутство 
вали бы и государственный. 

Госнодинъ Ридель ответилъ после неко 
тораго раздумья: „Да, это можно было бы 
устроить. Но, какъ при всякомъ упроще-
нии административная аппарата — многие 
въ немъ оказались бы лишними. При на-
]нихъ же экономическихъ „воззренияхъ". 

что потребитель существуете для произво-
дителя, многимъ, пожалуй, по аналогии по-
кажется. что и граждане суицествуютъ для 
чиновниковъ. Такое радикальное меропри-
ятие не пройдетъ въ ландтаге" . 

Пусть даже законодательнымъ поряд-
комъ и не пойдутъ на эту реформу въ ея 
целомъ, но, если нрибегнуть къ уплате 
чиновникамъ почтовыми чеками или бан-
ковскими текущими счетами, это все же 
приведетъ къ уменьшению количества на-
шихъ металлическихъ и бумажныхъ зна-
ковъ и темъ самымъ создастъ реальную 
преграду грозно растущему обезценению 
денегъ. 

Проф. Л. Брентано. 

Зишо, какъ источника государсш-
в ш а г ѳ дохода. 

Виноделие Грузии. 
Географическое положение Грузии, за-

щищенной съ севера главнымъ Кавказ-
скимъ хребтомъ, удачное сочетание тепла-
го климата съ редкими качествами почвы, 
чрезвычайно разнообразной по своему со-
ставу, богатое естественное орошение,-все 
это, какъ бы самою природою предназна-
чаетъ эту небольшую, но богато одарен-
ную страну, кь развитию интенсивнаго хо-
зяйства въ области наиболее ценныхъ 
культуръ. 

И действительно, виноделие, шелковод-
ство и табаководство были исконными за-
нятиями коренного населения, и продукты 
этихъ трехъ основныхъ сельскохозяйствен 
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ныхъ отраслей, за удовлетворениемъ мест-
ныхъ потребностей, служили предметомъ 
широкаго вывоза за пределы страны-

Изъ трехъ перечйсленныхъ отраслей, по 
давности культуры, по обширности обра-
батываемой площади, по количеству за-
трачиваемая труда и по ценности произ-
водимая продукта, виноделие занимаешь 
первое место. Грузия, по преимуществу, 
страна винодельческая, и на территории 
ея врядъ ли найдется уголокъ, где бы по 
естественпымъ условиямъ не могла произра-
стать виноирадная лоза, и она действи-

тельно тамъ не разводилась бы, а неко-
торын части Кахетии представляютъ собою 
въ буквальномъ смысле сплошные вино-
градные сады. Местные сорта винограда 
отличаются высокимъ достоинствомъ: 
^ооод^о, Э^дсибд, й 'д^ 'Эд^о, а въ особенно-
сти Ьодз^одо настолько индивидуализиро-
вались, что могутъ быть сопоставлены съ 
наиболее типичными сортами европейской 
лозы. 

Картина виноделия Грузии за последнее 
пятилетие обрисовывается нижеследующи-
ми цифровыми данными: 

Й М 
с / У ч 
•иии 
П и . 

V 

Годы. Губернии и округа 
Число садо-

владельцевъ. 

Площадь Собрано ви-
иодъ вино- нограда (въ 
градниками иуд.) 

Выделано 

вина (въвед.) 

1 9 1 3 -

Тифлисская губ. 

Кутаисская „ 

Сухумский округъ. 

ИТОГО. 

36.987 

65.893 

4.673 

'20.798 

18.191 

3.098 

107.553 42.087 

6.072.969 

5.293.697 

398.000 

5.182.624 

4.632.035 

238.500 

11.764.666 Ю.053.159 

1914-

Тифлисская губ. 

Кутаисская „ 

Сухумский округъ. 

37.621 

65.946 

4.673 

21.402 

18.233 

3.098 

4.144.230 

5.148.755 

406.200 

ИТОГО. 108.240 42.733 9.699.185 

3.567.319 

4.306-560 

248.700 

8.122.579 

1 
г 

1915-

Тифлисская губ. 

Кутаисская „ 

Сухумский округъ. 

ИТОГО. 

. . . г V . 

87.006 

65.602 

4.673 

107-281 

21-301 

18 .212 

3.098 

753.918 

597.400 

41-500 

42.611 1.392.813 

581.690 

413.700 

19.400 

1.014-790 



8 6 Энономистъ Грузии ,ѵ> 2 

1916 
Тифлисская губ. 
Кутаисская ., 
Сухумский округъ. 

157.044 
65,355 

4 673 

21. 3<и9 2-400. ЮО 
18.1(13 3 411.617 

3.098 31.400 

1.961.100 
2.571.730 

16.080 
1916 

ИТОГО. 107.072 4 2 6 3 0 5.813.117 4,,549.630 

1917-

Тифлисская губ. 
Кутаисская * 
Сѵхумский округъ. 

66.555 
. 4-673' 

18.529 
3.098 

3.060-154 
301.900 

2.452.849 
160.800 1917-

ИТОГО. 

Какъ видно изъ приведенной таблицы, 
наиболее благоприятнымъ годомъ для ви-
ноделия за носледнее пятилетие былъ 

' '1918-й. 
Сборъ винограда въ этомъ году достигъ 

огромной цифры 11.76 мил л • нуд., а ко-
личество выделаннаго вина превысило 10 
милл. ведеръ- Въ следующемъ, 1914 году, 
урожай оказался ниже; винограда собрано 
9, 69 милл. иуд. и получено вина 8,1'2 
милл. ведеръ; 

Зато 1915 годъ для виноделия оказался 
чрезвычайно тяжелымъ: сборъ винограда 
упалъ до и, 39 милл. иуд., и вина полу-
чено немногимъ более и милл. ведеръ. Уро-
жай сильно пострадалъ отъ весеннихъ 
ливней и чрезвычайно развившихся, всле-

дсгвие сырости, грибныхъ болезней. для 
лечения кото]иыхъ не было достаточно ма-
териала. 

Въ 1916 году сборъ винограда уже 
близокъ къ среднему и выразился циф-
рою о, 84 милл. нуд., и вина получено 
1.54 милл. ведеръ. Въ нрошломъ. 1917, 
году повторяются почти те же цифры 
(въ отногаеиии количества выделаннаго ви-
на). но вино но качеству оказалось выше, 
чемъ въ 1916 гооу. 

Для характеристики винодельческаго хо-
зяйства н а территории Грузии приводятся 
данныя о виноделии по каждому уезду от-
дельно за 1911 годъ, урожай котораго 
близко подходитъ кь среднему. 

Т и ф л и с с к а я г у б е р н и я 

Губернии, округа и уезды. Число садо-
владельцевъ. 

Площадь ви-
нограда (въ 

дес.) 

Собрано ви-
нограда (въ 

ИУД.) 

Получено ви-
на (въ вед.) 

Горийский уездъ. 
Тифлисский „ 
Душетский ., 
Борчалинский „ 
Тионетский „ 
Телавский ,, 
Сигиахский ѵ 

7.774 
5.575 
2.356 
1.444 

525 
8.076 

11.270 

2.899 
2.474 
1.428 
1 439 

295 
6.785 
5.238 

277.085 
396.368 
375.036 
292.050 

82.330 
1,079.207 

626.053 

186.668 
272.048 
285.405 
253.220 

67.270 
891.198 
512.744 

ИТОГО. 27.020 20.558 3.128.129 2.468.553 
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К у т а и с с к а я г у б е 
Кутаисский уездъ 

Озургетский „ 

иПораиианский „ 

Рачинсвий „ 

Лечхумский 

('енакский „ 

Зѵгдидский 

ИТОГО. 

Сухумский округъ. 

ВСЕГО въ Грузии. 

2 1 . 4 8 0 

1 0 . 5 3 0 

2 7 . 0 4 2 

5 790 

4 . 1 7 8 

1 . 5 6 9 

1 .069 

4 . 7 8 4 

4 . 8 8 4 

6 . 6 7 3 

1 .679 

1 .639 

197 

60 

1 

р н \ 
. 1 5 6 . 3 6 0 

4 3 0 . 0 0 0 

. 2 3 1 . 3 5 0 

129 .000 

3 9 9 . 4 3 0 

3 8 . 8 5 0 

7 . 4 3 0 

Я. 
9 7 0 . 4 1 7 

286.000 

• 4 5 0 . 0 0 0 

9 0 . 0 0 0 

3 5 9 . 3 9 7 

3 1 . 5 9 7 

3 . 6 6 0 

4 , 3 9 2 . 4 2 0 

9 5 1 . 4 5 0 

. 1 9 1 . 0 7 1 

5 9 8 . 9 9 0 

103 .351 4 3 - 5 7 2 М . 4 7 1 . 9 9 9 6 . 2 5 8 . 6 1 4 

Наибол ьшее количество вина ооычно 
даетъ Ииорапанский уездъ, Кутаисской 
губ., въ которомъ вырабатывается около 
половины всего вина, получаеиаго въ Ку-
таисской губ.. За нимъ следуетъ уездъ 
Кутаисский, значительно устунающий ииио-
рананскоыу, - далЬе идутъ Лечхумский и 
Озургетский- Остальные три уезда (Рачин-
ский, Сенакский и Сугдидский) въ отноше-
нии виноделия не нредставляютъ сериозна-
го значения. 

Что касается Тифлисской губернии, то 

она уступаете' Кутаисской въ количест-

"енномъ отнопиении, по вина здес-ь полу-

чаются более высокаго качества. 

Обзоромъ виноделия за иятилетний ие-

риодъ устанавливается чрезвычайная не-

устойчивость этой отрасли хозяйства, въ 

зависимости отъ климатическихъ условий 

даннаго года: поздния заморозки, продолжи-

тельные дожди или градобития могуте со-

вершенно ноги бить виноградъ въ данной мес-

тности и понизить урожай во всей странедо 

чрезвычайнаго минимума. Поэтому, для ус-

тановления цифры средняго урожая, изъ 

которой можно было бы исходить при оп-

ределении ежегоднаго количества вина, 

какъ объекта акцизнаго облоягения, необ-

ходимо взять возможно болыний периодъ 

времени, въ течение котораго случайный 

колебания въ т\ и другую сторону более 

или менее сглаживались&Т? Въ виду из-

ложеиныхъ соображений «Приводятся дан-
Ць 

нт.ия о количеств'!; иолученнаго вина въ 

ведрахъ на территории Грузии за послед-

ния Ю легъ: 
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Годы. Тифлисская губ. Кутаисская губ. Сухумский окр. В С Е Г О . 

1908 5.684-340 2.880.814 484.300 9.049.454 

1909 3.367.195 2.469.540 594.990 6-431.725 

1910 2.609.247 4.425.924 666.000 7.701.171 

1911 2.469.198 3.191.071 598.990 6.259.259 

1912 2.395.187 4.114.705 518.200 7-027.092 
Х 1913 5.182-624 4.632.035 238.500 10.053.159 

1914 3.567.319 4.306-560 248.700 8.122-579 

1915 581.690 413.700 19.400 6-014-790 

1916 и .961. ЮО 2-571.730 16.080 4.548.910 

1917 1.961.100 1.452.849 160.800 4.574.749 

итого. 29.778.000 31.458.928 3 545 960 62.782.888 / 

Изъ предыдущей таблицы усматривае-
тся, нто среднее годовое количество вина, 
выделываемаго на территории Грузии, мо-
жетъ быть принято въ 6 милл. ведеръ. 

Если допустить, что все вино, произ-
водимое на территории Грузид, будетъ 
привлечено къ платежу налога, и что на-
логъ этотъ будетъ исчисляться въ размере 
8 руб. на ведро, или 50 коп на бутылку, 
то и тогда вся сумма годового поступле-
ния выразится 48-ю миллионами руб. 
Практически и эта сумма ноступления (48 
милл. руб.) не достижима, во-первыхъ по-
тому, что всего вина обложить нельзя, 
во-вторыхъ потому, что и при обложении 
только части его,, "известная доля вина 
будетъ ускользать отъ платежа акциза 

Обложеиие вина въ Западной Европе-
Налогъ на вино относится къ категории 

самыхъ древнихъ, и время его первона-
ч а л ь н а я установления нельзя определить 
съ точностью. 

Современный системы взимания налога 
въ европейскихъ странахъ отличаются 
крайнимъ разнообразиемъ, но все оне мо-
гутъ быть сведены къ тремъ основнымъ, 
а именно: французской, итальянской и но-
вогерманской. 

Эти системы отличаются одна отъ дру-
гой, главнымъ образомъ, по моменту на-
ступления обязанности платить или но мо-
менту возникновения, такъ называемой, 
йиеиегрШсЫи^кеии. По прежней француз-
ской системе платежная обязанность на-
ступала съ момента выпуска вина изъ 
места его выделки и отправления его къ 
торговцу или потребителю (епиёѵетепи), 
по системе новогерманской съ момента 
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получения вина потребителемъ или опто-
вымъ торговцемъ (^Ѵеипеипиа^е), по италь-
янской же системе вино оплачивается при 
нровозе его черезъ таможенную черту, 
окружающую каждую населенную мест-
ность. 

Независимо отъ этого, отличительными, 
нризнакомъ упомянутыхъ системъ служитъ 
определение объекта обложения, въ точ-
номъ значении этого слова. Основная ста-
ро-французская система облагала вино по 
его количеству, ново-германская обусло-
вливаешь высоту тарифа стоимостью и ко-
личествомъ вина (обложение аси ѵаиогет) , 
а итальянская -стоимостью, количеством?, 
вина и численностью народонаселения ме-
стности, въ которую поступаешь вино для 
потребления. 

При дальнейшемъ развитии французской 
системы обложения она приняла более 
сложную форму, представляющую смеше-
ние трехъ упомянутыхъ системъ съ чет-
вертой, совершенно новой, а именно, съ 
системой взимапия налога пропорциональ-
но спирто-содержанию винъ. Въ настоящее 
время вино во Франции оплачивается раз-
ными тарифными ставками, смотря но 
тому/ содержитъ ли оно не свыше 15,9%, 
отъ 15,9% до 21% или более 21°/о алко-
голя; предполагалось установить еще одну 
новую ставку для вина кренкостыо ниже 
11% . 

Въ Германии, однако, считаютъ именно 
эту последнтою форму обложения, наибо-
лее целесообразной. Обицеимперский за-
конъ 1892 года кладешь въ основание об-
ложения, но едва ли на играктике онъ ока-
жется столь же удобнымъ, какъ въ теории. 
Главный недостатокъ такой формы взима-

ния заключается въ томъ, что недобросо-
вестные виноторговцы будутъ безнаказано 
утаивать акцизъ. объявляя фиску более 
низкия цены, и вскоре налогъ на вино 
приметъ характеръ налога на честность, 
ибо честный виноторговецъ всегда запла-
тишь более, чемъ его недобросовестный 
конкурента. 

Ненрименима также и французская си-
стема, по крайней мере въ той форме 
налога, къ которой во Франции свелись 
все остальныя, а именно, къ такъ назы-
ваемому сигоии <и'епии'ёе (право ввоза)-

Для применения этой системы пришлось 
бы обвести города таможенной чертой и 
населить ее пограничной стражей только 
для того, чтобы взимать налогъ съ вина, 
что совершенно невозможно. 

Единственная, поэтому, приемлемая для 
Грузии система,- это первоначальная фран-
цузская, устанавливающая начисление на-
лога на вино съ момента его выпуска отъ 
садовладельца-виподела къ торговцу или 
потребителю (епиёуетепи) . Что же каса-
ется момента платежа акциза, то при бан-
дерольной системе онъ приближается 
вплотную къ моменту реализации товарной 
стоимости вина, что чрезвычайно облег-
чаешь уплату самгго налога. 

Второе позаимствование, которое можешь 
быть сделано изъ ф р а н ц у з с к а я закона, 
это такъ называемое сигоН йесигсииаииоп 
(право передвижения), но лишь въ смысле 
формальностей, гарантирующихъ надзоръ 
за передвижениемъ вина какъ то; разре-
шение на вывозъ, провозныя свидетель-
ства и проч.. 

Пределы облошения и ожидаемый до-
ходъ-

Прежде чемъ перейти къ последуюице-
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ту изложению, необходимо няметить пре-
делы обложения винограднаго вина акци-
зомъ и. въ зависимости отъ этого, опре-
делить, хотя бы приблизительно размеръ 
ожидаемаго дохода. 

1. Наиболее широкими пределами об-
ложения отличается законодательство Ита-
лии, въ отношении общинъ закрнтыхъ , т. 
е. общинъ съ населениемъ более 8.000, 
ограниченныхъ таможенной чертою. Въ 
такихъ общинахъ подлежитъ налогу все 
вино, какъ ввозимое извне , такъ и выра-
батываем' е внутри общины, причемъ ио-
следнее унлачиваетъ налогъ въ томъ же 
размере , какъ привозное. 

Въ виду этого требования. владельцы 
виноградниковъ. за месядъ до полной 
зрелости винограда, обязаны заявить о 
размерахъ ожидаемаго урожая. Въ течение 
трехъ дней, следуюицихъ за окончаниемъ 
сбора винограда, подается второе заявле-
ние, съ указаниемъ точнаго веса собран-
наго винограда, и это заявление нроверя-
ется агентами фиска. 

Если принять для Грузинской Респуб-
лики те широкие нределы обложения ви-
нограднаго вина, которые существуютъ въ 
закрытыхъ сбщинаѵь Мталии, то ожида-
емый валовой доходъ, къ зависимости отъ 
средпяго урожая, определеннаго въ круг-
лыхъ цифрахъ въ 6 милл. вед., при став-
ке въ 8 руб. съ ведра,' определится: 

8 руб.X6.000.000=48.йОО.ООО руб. 
Это будетъ теоретический максималь-

ный доходъ, въ действительности же онъ 
будетъ значительно меньше, такъ какъ 
часть вина, несомненно, ускользнетъ отъ 
обложения при всей бдительности аген-
товъ фиска. 

2. Следующей ступенью въ отношении 
сужения нределовъ облагаемости вино-
граднаго вина можетъ служить Франция, 
въ которой свободно отъ налога потреб-
ление собственнаго.вина виноделами, ихъ 
семействами и рабочими. 

Если применить ту же систему для 
Грузии, то придется освободить отъ обло-
жен! я всехъ виноделовъ, собетвенпиковъ 
и арендаторовъ виноградныхъ садовъ, съ 
ихъ семьями и рабочами. Въ 1914 году 
такихъ виноделовъ числилось: 

Въ Тифлисской губ 37.621 
„ Кутаисской „ 65.946 
„ Сухумскомъ округе 4.6(ИЗ 

ВСЕГО въ Грузии . . . 108.230 
Въ среднемъ, ежемесячный расходъ на 

одного винодела можно принять въ 2 вед-
ра, т. е. 24 кедр, въ годъ. годовой же 
расходъ выразится цифрою —2.596.760 
вед. , пли съ округлениемъ 2 ,5 милл. вед.. 
Эти 2 ,5 милл. вед. вина н^ѵжно будетъ 
освободить отъ акциза-

При такихъ условияхъ обложен ию бу-
дутъ подлежать: 

1) города, 2) невинодельческие районы 
и 3) потребители, не нроизводящие вино-
граднаго вина, въ винодельческих'!, райо-
нахъ; общее количество вина, на которое 
будетъ упадать налогъ въ данномъ случае, 
онределится: 

6 —2,5=3,5 милл. вед., а ожидаемый 
(теоретический) доходъ выразится: 

8 руб х з . 5 0 0 . 0 0 0 = 2 8 . О О О . О О О р у б . . 
Для практическаго ирименения этого 

случая необходимо точно определить, что 
нужно разуметь подъ выражениемъ ..вино-
дельческий район'!."- Для точнаго выясне-
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ния этого понятия принимается у ж е су-
ществующее деление территории Грузии 
на сельския общества , и те пзъ нихь . въ 
пределахъ коихъ существѵютъ виноград-
нын насаждения, считаются винодельчес-
кими, независимо отъ количества и пло-
щади имеющихся тамъ виноградниковъ; 
те же сельския общества, въ которыхч, 
вовсе н е т ъ виноградныхъ садовъ, будутъ 
отнесены къ району невинодельческому. 

3. Следующую ступень въ отношении 
сужения пределовъ обложения виноградна-
го вина нредставляютъ собою о т к р ы т а я 
общины (т. е- сельския общества) въ Ита-
лии. Население и х ъ менее 8.ООО, оне не 
имеютъ таможенной черты, окружающей 
з а к р ы т а я общины, и налогъ на вино здесь 
взимается въ моменте поступления его къ 
розничному торговцу причемъ розничной 
торговлей считается отпускч, вина количес-
твами мени.е 25 литровь . 

При нрименеяии этой схемы въ Грузии 
пришлось бы освободить отъ акцизнаго 
налога все потребление винодельческихъ 
райоиовъ , т. е- и и потребление виноделовъ 
собственниковъ и арендаторовъ виноград-
ныхъ садовъ, 2) и х ъ семействъ, 3) рабо-
чихъ и 4) жителей винодельческихъ рай-
оиовъ, не имеющихъ собственнаго вина , 
когда они приобрегаютъ его у виноде-
ловъ собственников'!, въ пределахъ своего 
сельскаго общества-

Годовое потребление трехч. нервыхъ 
группъ выше было иримерно исчислено 
2 , 5 милл. вед., да четвертая группа из-
расходуете въ годъ не менее 1,5 милл-
вед. вина- Такимъ образомъ, общее коли-
чество вина, освобождаемаго отъ акциза , 
достигаете въ этомъ случае 4 милл. не-

деръ. 
Обложены будутъ: !и города, 2) районы, 

невпнодельческие и В) заведения, торгую-
щая винограднымъ виномъ въ винодель-
ческихъ районахъ въ грубыхъ н и ф р а х ъ 
подъ обложение подпадете : (> 4 ,2=милл-
вед. , а годовой ожидаемый доходъ (теоре-
тический) выразится , н р и и е р н о , цифрою 
16 милл. руб. (8 руб. X 2 - 0 0 0 . 0 0 0 = 16.ООО-ООО 
руб.) . 

Въ этой схеме можно допустить поправ-
ку чисто п р а к т и ч е с к а я х а р а к т е р а , и в л е -
сто сложной системы надзо])а за питейны-
ми заведениями въ нределахъ винодельче-
скихъ райоиовъ р а з р е ш и т ь въ питейныхъ 
заведенияхъ свободную торговлю випомъ, 
безъ точнаго учета его количества , со 
внесениемъ лишь определенной суммы въ 
доходъ казны за право торговли виномъ. 
Сумма эта должна устанавливаться въ за-
висимости отъ разряда местности и обу-
словливаться населенностью местности , 
степенью развития въ ней торгово-
промышленной жизни и т. д . . 

4. Остается разсмотреть последний слу-
чай, самый льготный въ. смысле обложе-
ния, а именно тотъ , когда облагается но-
требление в и н о г р а д н а я вина исключитель-
но въ городах'!.. Т а к а я система обложения 
прнменяется въ настоящее время въ чи-
стомъ виде въ Испании, Боргугалии и Гре-
ции, где налогъ уплачивается при ввозе 
вина въ черту города. 

При обложении исключительно городско-
го нотребления подъ а к ц и з н ы й илатежъ 
подпадаете около одного миллиона ведеръ 
вина, такъ какъ городовч, на территории 
Грузии очень мало, и население и х ъ , и с -
ключая Тифлиса и Кутаиса , очень н е м ы е _ 
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гочисленно. 
По статистическимъ сведениямъ, къ 1-му 

января 1916 года, городское и сельское 
наееление распределялось следующимъ об-
разомъ. 

Население 
городовъ 

Население 
уездовъ ВСЕГО 

Тифлис губ. 895.146 874.043 1.269.189 

Кутаис. „ 88.' 80 946 388 1.0 4.468 

Сухум. окр 61.974 147.697 209 67и 

ИТОГО 545 199 1.963.128 •2.513-3 .<7 

Хотя съ 1-го января 1916 года населе-
ние увеличилось, но отношение численно-
сти городскиѵь жителей къ сельскимъ ос-
талось, иовидимому, прежнее, т. е. въ го-
родахъ живетъ приблизительно */5 всего 
населения. 

Поэтому, если принять потребление ви-
на нроиорционально распределению насе-
ления, то на города упадетъ 1.200-000 ве-
деръ винограднаго вина, что, при обло-
жении но 8 руб. съ ведра, огиределитъ 
ожидаемый доходъ (теорет ). 

8 руб. Xи 200 000=9 .600 .000 руб.. 

Выборъ системы^ пригодной для Грузии-
Изъ нриведенныхъ только что четырехъ 

основныхъ формъ обложения, практикую-
щихся въ главныхъ винодельческихъ го-
сударствахъ Европы, первая и четвертая 
являются неприемлемыми для Грузии. 

Действительно, было бы нерационально 
обложить все безъ исключения вино, вы-
рабатываемое на территории Грузинской 
Республики, такъ какъ виноделамъ, соб-
ственникамъ винограднаго вина, въ этомъ 
случае, пришлось бы уплачивать акцизъ 
за производимый ими самими продуктъ, 

что, несомненно, нротиворечило бы ихъ 
понятиямъ о справедливости подобнаго на-
лога. Сельские обыватели до н а с т о я щ а я 
времени не были стеснены никакими огра-
ничениями въ потреблении вырабатыва-
емыхъ ими продуктовъ» и привыкли пла-
тить налоги, хотя бы и въ сарытой фор-
ме акциза, лишь при нокупке товаровъ 
фабричныхъ, не получающихся въ ихъ 
хозяйствахъ-

Кроме того, потребление вина, въ Гру-
зии вообще, а въ районахъ его производ-
с т в а - в ъ особенности, такъ широко рас-
пространено и составляешь такую при-
вычную потребность, что вино является 
здесь скорее лиицевымъ подспорьемъ, чемъ 
предметомъ роскоши. Въ пищевомъ обихо-
де широкихъ массъ населения вино заме-
няетъ нриварокъ, и лишать крестьянина-
собственника этого продукта или принуж-
дать уплачивать за него акцизъ, было бы 
и не справедливо и противоречило бы его 
исконнымъ жизненнымъ привычкамъ. 

Есть еще дурная сторона вопроса, ко-
торая, несмотря на финансовыя затруд-
нения, испытываемыя временно Грузин-
ской Республикой, вынуждаетъ пока отка-
заться отъ обложения акцизомъ всего ви-
нограднаго вина. Практически осуществить 
эту меру было бы чрезвычайно трудно: 
понадобился бы огромный штатъ акцизныхъ 
чиновниковъ на местахъ, стеснительная 
регламентация виноградарства ивиноделия, 
вмешательство агентовъ фиска въ частно-
хозяйственный отношения, и въ результа-
те всего—все же осталась бы широкая 
возможность для обхода закона и всевоз-
можныхъ злоупотреблений-

Четвертая система обложения акцизомъ 
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винограднаго вина, которая сводится къ 
привлечению къ платежу акциза исключи-
тельно городского потребления вина, сужи-
вая до крайняго предела районъ обложения, 
темъ самымъ иизнодитъ его финансовый 
результата до ничтожныѵь размЬровъ, ка-
ковые совершенно не отвечаютъ заданиямъ 
финансоваго ведомства при современномъ 
состоянии государственнаго казначейства. 

Какъ известно, и въ настоящее время 
виноградное вино, потребляемое въ горо-
дахъ, обложено акцизомъ но 4 р. 80 к. съ 
ведра, т . е. по 30 к. съ бутылки, но но-
ступление этого налога сводится къ нич-
тожной сумме. 

За 1917 годъ, акцизъ съ вина по всему 
Закавказью далъ около одного миллиона 
рублей, изъ коихъ на Грузию приходится 
менее половины- Удовлетвориться этой 
суммой, при современныхъ расходахъ Гру-
зинской Республики, ни въ какомъ случае 
невозможно, вследствие чего необходимо 
расширить районъ обложения и привлечь 
къ платежу акциза сельское население хо-
тя бы техъ местностей, где вино не про-
изводится. 

Кроме того, необходимо привлечь къ 
платежу налога и все торговая заведения, 
делаюиция изъ вина предмета купли и про-
дажи, независимо отъ того, находятся ли 
эти заведения въ винодельческихъ или не-
вннодельческихъ районахъ. 

Этимъ требованиямъ удовлетворяютъ две 
средния схемы обложения вторая, соглас-
но которой освобождается потребление ви-
ноделовъ, ихъ, семействъи рабочихъ, и тре-
тья, присоединяющая къ перечисленным'!., 
катагэриямъ потребителей еще новую груп-
пу лицъ всехъ нроживающихъ въ вино-

тельческихъ районахъ, хотя бы они и не 
кмели ни своихъ, ни арендованных!, ви-
ноградныхъ садовъ. 

Несомненно, что въ интересахъ фиска 
было бы нредночтительнее сконструиро-
вать законъ объ акцизе съ вина но вто-
рой схеме, при которой были бы привле-
чены къ платежу акциза около 3, 5 милл. 
ведеръ вина, но чисто техническия ' атру-
днения по взимавию налога, а именно пол-
ная невозможнода" уследить за нелегаль-
нымъ потреблениемъ лицъ, нринадлежа-
щихъ къ последней группе, т. е. неиме-
ющихъ своего вина, но живущихъ бокъ о 
бокъ съ виноделами, мепиаютъ облечь эгу 
схему въ форму закона и провести его 
въ жизнь. 

Вт и соображения вынуждаютъ при вы-
боре системы налога на вино для Грузин-
ской Республики, остановиться именно на 
третьей схеме, хотя обещающей меньше 
дохода, но зато более удобной въ отпоше-
нии практическаго ея осуществления. 

При такой конструкции закона отъ пла-
тежа налога будетъ освобождено потреб-
ление вина виноделами собственниками и 
арендаторами виноградныхъ садовъ, а так-
же ихъ семействами и рабочими и, кроме 
того, всеми жителями винодельческихъ 
районовъ, не имеющими собственныхъ ви-
ноградниковъ, если они нриобретаютъ ви-
но въ пределахъ своего района. 

Обложению будутъ подлежать: 1) горо-
да, 2) районы не винодельческие и 3) все 
заведения, торгуюиция винограднымъ ви-
номъ, независимо отъ того, въ какихъ 
районахъ они находится. 

Окончательный фискальный результата 
Выше было приблизительно определено, 
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что при проведении въ жизнь третьей схе-
мы обложения, къ уплате акциза будетъ 
привлечено около 2 миллионовъ ведеръ 
винограднаго вина, -что, при ставке въ 
8 р. па ведро, или 50 коп. на бутылку, 
дастъ около 1(и миллионовъ рублей годово-
го дохода. 

Этою цифрою выражается основная 
часть ноступления, иными словами, налогъ 

Выделано вина въ 
Закав.сазскомъ крае: 

.11 осле сформирован* 
вина въ готов, прод. 

Изъ этого колдчест-
вывезено за преде-
лы края . . . . 

Процентное отношен, 
вывоза къ нройзводст. 

Приведенный цыфры наглядно свиде . 
тельс/гвуютъ о неѵклонномъ развитии 
экспорта виноградных!, винъ вплоть до 1914 
года, вторая половина котораго, вследст-
вие нарушеиия пормальнаго железнодорож-
наго движения и иароходнаго транспорти-
]>ования грѵзовъ по Черному морю, а так-
же за недостаткомъ клепбкъ и обручей 
для бочекъ, дала значительное нонижение 
вывоза винои'раднаго вина. 

Всего за рассматриваемое пятилетие вы-
везено 18.188.000 ведеръ, т- е., въ круг-
лыхъ цыфрахъ. по 3 ,6 миллиона ведеръ 
въ годъ. 

При создавшейся въ настоящее время 
политической ситуации,'весь экспорта вина 

№ <2 

на внутреннее потребление, по этимъ да-
леко не исчерпывается фискальный резуль-
тата налога, такъ, какъ, кроме внутрен 
няго нотребления вина, существует!, еще 
Н еГО В В О З ! , и вывозъ. 

Вывозъ вина за нределы Закавказья за 
нягилетие, нредипествующее^ойне, выра 
жался следующими данными (въ тысячах!, 
ведеръ): 

изъ Закавказья по необходимости долженъ 
направляться черезъ Грузию къ нортамъ 
Черноморскаго побережья. Это предполо-
жение темъ более вероятно, что, по име-
ющимся сведениямъ, за полпымъ прекра-
щениемъ производства спирта въ Россий, 
снабжающей этимъ продуктом!, Зап . Ев-
ропу, алкогольный голодъ испытываютъ 
Германия, Австрия, Волгария, Румыния и 
Сербия, не говоря уже про Украину и са-
мое Россию. 

Въ силу еказаннаго, снросъ на вино, 
какъ ближайший заместитель алкоголя, съ 
возстановлениемъ транспорта, ожидается 
колоссальный, а единственный пока сво-
бодный для этого путь ведеть черезъ Гру-

Экономистъ Грузии 

1910 г. 1911 г. 1912 Т 191.4 г. 1914 г. 

13.10;$ 9.981 11.690 16.936. 10.703 

12.317 9.38,2 10.989 15.920 Ю.Оби 

3 ,190 3.554 3.709 4.606 3 .129 

20.4 35.6 3 7 . 7 26. 2!). 2 
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При ввозе въ Грузини вино оплачивает-
ся акцизомъ но 6 р. 40 к. съ иуда и ввоз-
ной пошлиной но 9 руб. съ иуда брутто, 
такимъ образомъ. на ведро вина теперь 
падаетъ около ии руб. налога, который» 
съ ожилаемьшъ увеличениемъ акцизной 
ставки на 3 руб. 20 коп., -достигнете 17 
рублей. 

Если допустить, что въ ближайший годъ 
черезъ Грѵзию бѵдегь провезена толи.ко 
греть обычная годового количества, т. е-
1.200.000 вед., то и тогда общий* сборъ 
за вывезенное вино составить 9.6 милл. 
руб. акциза и 10,8 милл. руб. ввозной 
пошлины, а всего 20,4 милл. рублей. 

Такимъ образомъ, окончательный фис-
кальны ии результате определится: 

И Авцизъ на местное потребление, въ 
количеств1!; около 2 милл. ведеръ, но 8 
руб. въ ведра, даете 16 милл. . . . руб. 

2) Акцизъ на ввозимое вино, въ коли-
честв!, около 1,2 милл. вед., но 8 р. съ 
ведра составите . . . . . . 9 ,6 миил- руб. 

3) Ввозная пошлина на вино, въ коли-
честве около 1,2 милл. вед.; но 9 р. съ 
нуда брутто 10,8 милл- руб. 

ИТОГО: . . . • 36,1 милл. руб. 
Эта сумма, въ 36,4 милл. руб. подчер-

киваете ту крупную роль, которую вино-
градное вино, какъ источнпкъ государст-
венная дохода, можетъ сыграть въ бли-
жайшемъ будущемъ для Грузинской Рес-
публики. 

Этимъ асе определяется и значение ви-
на какъ объекта обложения въ налоговой 
схеме, где оно. несомненно, будетъ за-
нимать следующее за табакомъ место. 

Еяисей Козловсиий. 

З И А Р А Л И Ч Ъ К А Р О Э К А Г О Х О -

З Я Й С Т В А . 

(окончание) 
V Стимулы хозяйственной деятельности 

Классическая политическая экономия 
склонна была все законы хозяйственной 
жизни выводить дедуктивно изъ 
„принципа хозяйственности," лежаицаго въ 
основании хозяйственной деятельности лю-
дей. иири этомъ теоретики классической шко-
лы единый „принцинъ хозяйственности", 
а именно „сгремление къ нолучепию наи-
б о л ь ш а я блага ценой наименьших-!, ли-
шений". приписывали хозяйствующим!, 
субъектами на всехъ ступеняхъ историче-
с к а я развития,— отъ первобытна го дика-
ря до современная короля биржи. 

ииоследуиоиция изследования внесли много 
понравокъ въ эти ностроения. Выяснилось, 
что теории, который казались классикам!, 
логической дедукцией, па самомъ 
деле, заключали въ себе лишь более или 
менее описание эмпирической действитель-
ности- Выяснилось, что „принциш, хо-
зяйственности , то есть, система хозяй-
ственных мотиваций, совокупность побу-
ж, иений, онределяю щихъ хозяйственн ую 
деятельность людей, эволюционируетъ въ 
ходе истории и въ весьма различныхъ фор-
мах], проявляется на различныхъ сгуне-
иеняхъ социалыю- экономическии деятель-
ности. 

Но и н с л е всехъ понравокъ, внесенных!, 
въ теории классиковъ т]иудами «и1. Листа, 
К. Маркса и изследователей немецкой ис-
торической школы, одно положение оста-
лось незыбленымъ: въ индивид,уалистиче--
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скомъ но нрироде, буржуазномъ обществе, 
вся хозяйственная машина приводится въ 
движение маховымъ колесомъ эгоизма, 
стремлениемъ людей къ онределеинымъ 
материальпымъ благамъ, достатку, богат-
ству, роскоши, власти. 

И согласно съ этимъ. ни въ комъ до-
сихъ поръ не вызывало сомнений и другое, 
тесно связанное съ этимъ, положение: за-
кономерность и устойчивость хозяйствеп-
ныхъ процессовъ капиталистическаго обо-
рота, онределяется темъ, что миллионамъ 
хозяйствующихъ субъектовъ при суицеству-
ющихъ условияхъ выгоденъ виолне опре-
деленный образъ действий. 

Товары притекают^ туда, где цена на 
нихъ повысилась, потому что товаровла-
нельцамъ выгодно именно на этотъ ры-
иокъ направить имеющиеся у нихъ запасы. 
Капиталъ находится въ постоянномъ дви-
жении, потому что увеличение, до преде-
ловъ возможности, быстроты оборота вы 
годно для каждаго капиталиста. Цены на 
товары удерживаются между товаровла-
дельцами, потому что для каждаго това-
ровладельца продать товаръ выгоднее, 
чемъ сохранить его себя. И т. д., и т. д. 

Указанныхъ положений достаточно, что-
бы видеть, что весь оборотъ капиталисти-
ческаго хозяйства станетъ невозможенъ, 
если то, что раньше было выгодно для 
хозяйствующихъ индивидуумов ь, станетъ 
для нихъ невыгодно, или наоборотъ-

Представьте себе, напр. , общество, по-
строенное на капиталистическихъ основа-
нияхъ, въ которомъ для рабочаго оказыва-
ется невыгодно повышать интенсивность 
труда, для товаровладельца становиться 
невыл однымъ продавать товары покунате-

лямъ, для капиталиста невыгоднымъ уско-
рять оборотъ и расширять дело. . . 

Что произойдете съ такимъ обшествомъ? 
Въ пемъ неизбежно замретъ дчижение все-
го народно-хозяйственнаго опнарата. Чле-
ны такого общества, б. м., будутъ возде-
лывать землю—но постараются делать это 
каждый для себя- Государственная орга-
низация такого общества, б. м , будетъ 
предпринимать героическия меры для ожи-
вления хозяйственной жизни, но эти меры 
не будутъ встречать поддержки въ сти-
хийныхъ хозяйствен ныхъ процессахъ, бо-
лее сильныхъ. чемъ государственное вме-
шательство. Хозяйственная жизнь обще» 
ства, въ которо -ъ исчезнуть характерные 
для капитализма стимулы хозяйственной 
деятельности, должна прекратиться, какъ 
прекращается движение машины при ос-
тановке махового колеса- Именно въ та-
комъ положении находится Грузия, какъ и 
все части бывшей Российской имцерии. 

Въ самомъ деле . 
Каждая, даже самая элементарная опе-

рация капиталистическаго оборота сводится 
къ затрате определеиныхъ усилий и хозяй-
ственныхъ блаиъ съ целью нолучения боль-
шаго количества благъ въ будуицемъ. И 
промежѵтокъ между затратой и возможно-
стью реализации ожидаемыхъ выгодъ уве-
личивается но мере развития народнаго 
хозяйства. 

Главное различие между развитымъ ка-
ниталистическимъ хозяйствомъ и хозяй-
сивомъ дикарей на низшить ступеняхъ 
культуры именно въ томъ и заключается, 
что при первобытномъ хозяйстве хозяй-
ствующимъ субъектомъ учитываются лишь 
ближайшие результаты затрачиваемая 
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труда, а ири развитомъ капиталистичес-
ком'!. хозяйстве возможны огромны я за-
траты труда и матерьяльныхъ хозяйствен-
ных'!. благъ ради результатовъ, реализѵе-
мыхъ лишь черезъ значительный проме-
жутокъ времени. Въ частности, къ такому 
неремещению во времени результатовъ 
труда сводится столь характерное для ка-
ниталистическаго строя усиленное произ-
водство средствъ производства. . . Это же 
отдаление момента реализации результатовъ 
трудового процесса отъ момента соверше-
ния его является основой охватываюшаго 
при развитомъ капитализм^, весь миръ 
сложнаго разделения труда: ибо невозмо-
жно разложение хозяйственнаго процесса 
въ пространстве, измеряемомъ тысячами 
верстъ, безъ готовности хозяйствующихъ 
субъектовъ отдавать свой % сегодняшний 
трудъ. свои сегодняшния средства ради 
будущихь б л а г ъ . 

Но ясно, что такая готовность ждать, 
такой интересъ къ предстоящимъ выгодамъ 
возможны лишь при наличии твердой 
уверенности въ завтрашнемъ дне. И мало 
при этомъ уверенности въ собственной 
физической безопасности. уверенности, 
въ большей или меньшей степени суще-
ствующей у обывателей всехъ областей 
России, которыя освободились отъ власти 
большевиковъ. Для нормальнаго капитали-
стическая оборота требуется еще уверен-
ность въ устойчивости правовыхъ нормъ, 
регулирующихъ имущесгвенныя отношения. 

Безъ такой уверенности невозможенъ 
никакой разсчетъ, никакое нредвидение 
будущаго. А безъ разечета, безъ возмо-
жности хозяйственнаго нредвидеиия и ка-
питалистически оборотъ невозможенъ. 

Это нужно серьезнейшимъ образомъ при-
нимать во внимание при законодательном!, 
творчестве, которое иротекаетъ въ насто-
ящее время въ десяткахъ лабораторий, 
порой убогихъ. тесныхъ и не обставлен-
ных!, падлежащимъ образомъ. 

Законы могутъ быть лучше или хуже, 
могутъ давать болыний или меньший про-
сторъ развитию ироизводительныхъ силъ, 
могутъ открывать передъ народомъ более 
или менее широкия перспективы. Но поч-
ти невозможно придумать законовъ *) на-
столько неленыхъ, чтобъ при нихъ хозяй-
ственная жизнь остановилась. Каиитализмъ 
прекрасно умееть приспособиться къ ка-
кимъ-угодно законам!,, къ какимъ угодно 
обычаямъ, — хотг бы кь згконамъ и обы-
чаям!, нервобытныхъ дикарей. Чтобъ дей-
ствовать въ чуждои: ему правовой и куль-
турной обстановке, капиталу достаточно 
предварительно изучить эту обстановку. • 

Въ этомъ отношении юраздо хуже са-
мых!, П Л О Х И Х ! , законовъ и обычаевъ от-
сутствие какихъ бы то ни было устойчи-
выхъ нормъ,—замена ѵстойчиваго права 
произволомъ, какъ въ советской России. 
Н о и э т о е щ е не самая у б и й с т в е н н а я д л я 

хозяйственнаго оборота обстановка. Воз-
можна обстановка, еще въ большей степе-
ни связывающая хозяйственную жизнь: 
это сѵществовапие правовыхъ нормъ, ко-
торый вт, любой моментъ могутъ корен-
нымъ образомъ перемениться въ любую 
сторону. 

Къ такой обстановке приспособиться хо-
зяйственному обороту труднее, чемъ къ 
большевистскому безииравию, труднее чемъ 

*) Настолько скверн ыхъ, 
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къ праву канибаловъ Центральной Африки. 
При господстве большевистскихъ коми-

ссаровъ возможенъ хозяйственный раз-
счетъ, основанный хотя бы, на нодкуне 
властей п р е д е р ж а щ и х ъ . Но какой хозяй-
ственный разсчетъ возможенъ тами, где 
неизвестенъ самый источникъ нрава и 
власти завтрашняго дня? 

И. по существу, та же неопределен-
ность, та' же неустойчовость получается, 
если население имеетъ основаиия полагать, 
что законы создаются. 11 отменяются слу-
чайны иъ подиитиемъ рукѵь более или менее 
случайныхъ законодателей, если издание 
законовъ носитъ на себе печать торопли-
вости . легкомыслия. 

Этому вопросу обыкновенно уделяютъ 
слииикомъ мало внимания въ странахъ, 
охваченныхъ революцией. Ибо революцион-
ному строительству почти всегда свойствен-
на торопливость и известная Доля легком ы-
слия при законодательетвовании. Въ рево-
люционный эпохи люди больше заботятся 
о логическом'!, построении создаваёмыхъ 
иМи законовъ, чемъ о томъ, чтобт, про-
цессъ создавапия гштхъ законовъ соответ-
ствовалъ требованию сохранения устойчи-
вости правовой психологии. 

А между темъ, весь смыслъ законода-
тельствования сводится, въ копне концовъ, 
съ создапию определенныхъ мотивовъ (сти-
муле въ) деятельности гражданъ . И наи-
большее значение имеетъ создаваемые но-
выми законами стимулы хозяйственной 
деятельности . А для этой деятельности 
важнее., необходимее всего -уверенность 
в'и, завт])ашнемъ дне , уверенность въ устой-
чивости действующего права, каково бы 

ОНО ииП было. 
Где рушится создание этой устойчиво-

сти, тамъ исчезает'!, возможность разечета , 
а вмесге сь т е м ъ исчезаешь основной сти-
мулъ широкаго хозяйственнаго оборота, 
готовность затраты труда и средствъ ради 
ожидаемых'!, въ будущемъ выгодъ . . . 

Отъ этих'!, общихъ соображений нерей-
демъ въ изѵчениио конкретныхъ явлений 
современной хозяйственной жизни. иио-
смотримъ, во что превратились у насъ 
те стимулы хозяйственной деятельности , 
которые при норма'льныхъ условиях'!. опре-
деляли новедение хозяйствующих!, субъ-
ектовъ на различных'!, ступеняхъ социаль-
но-экономической лестницы и являлись 
какъ бы двигательными нервами хозяйства . 
Vи Параличъ двигательныхъ нервовь хозяй-

ства. 

Возьмемъ рядъ хозяйствующих!, нндн-
впдуумовъ: рабочаго или низшаго служа-
щаго, заводского инженера , фабриканта , 
купца, крестьянина- Все они не только 
у насъ , отчасти даже въ советской Госсии, 
сохранили свое прежнее ноложение въ хо-
зяйственной снстеме. И теперь , какъ до 
революции, правильное движение хозяй-
ствен наго аппарата определяется изве -
стными толкающими ихъ хозяйственными 
стимулами. 

Для рабочаго существовало три мотива 
повышения интенсивности труда: зависи-
мое! и, высоты заработка отъ интенсивно-
сти труда (сдельная плата), оиасения по-
терн заработка при падении производитель-
ности труда ниже, известнаго уровня , на-
дежда улучшить свое положение (продви-
нуться но службе) при старательной и 
добросовестной работи,. 
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Вее эти мотивы въ прежнее время, при 
отсутствии профессиональная объединения 
рабочихъ, дейетвовали съ грубой жестоко-
стью, порой заставляя рабочаго выматы-
вать все силы, вели къ вы рожден ию рабо-
чаго. По, вии.сте съ темъ, именно эти 
мотивы сообщали труду необходимую про-
изводительность- Жизнь требовала, чтобъ 
эти мотивы были смягчены, введены въ 
нзвестныа рамки. Но въ смягчениомъ. 
ограниченном1!, ишде эти мот.ивы все же 
должны были остаться, ибо уннчтожение 
ихъ грозило нодвычъ падениемъ интенси-
вности и производительности труда. 

Между темъ, революция убила эти мо-
тивы интенсификации труда. 

Сдельная плата почти новсеместно унич-
тожена, Уничтожена, такимъ образомъ, 
существовавшая раньше связь между зара-
боткомъ рабочаго и производимой имъ за-
тратой энергии-

Оиасения утратить место при надении 
производительности труда у рабочаго нетъ . 
Ибо за плохую даже умышленно плохую, 
откровенно небрежную работу рабочий не 
можетъ быть уволенъ со службы. 

Наконенъ, на улучшение своего ноложе-
ния, посредством'!, и н т е н с и в н а я труда, 
при ШИМЕНИВШИХСЯ условияхъ рабочий не 
разсчитываетъ. Ибо, во нервыхъ, пред-
приниматель фактически лишенъ возмож-
ности поощрять своихъ наиболее усерд-
ныхъ рабочихъ и служащихъ, а. во вто-
рыхъ, ни одинъ рабочий, ни одинъ слу-
жащий не веритъ въ длительность своего 
нребывания въ томъ нреднриятии, въ кото-
ром'!. онъ служить. 

Конечно, сознательные рабочие— социа-
листы въ силу чувства долга, сомоуваже-

ния или изъ соображен ий п о л и т и ч е с к а я 
характера (чтобъ не допустить кризиса 
промышленности и раззорения государства) 
могутъ теперь, при отсутствии вни.шнихъ 
материяльныхъ мотивовъ, работать съ боль-
шей энергией. большей интенсивностью 
чемь прежде- Но это касается лишь нич-
т о ж н а я меныпенства. А для большинства 
уничтожение внешнихъ иобуждений къ 
интенсификации труда означаете создан ие 
возможности получать деньги, ничего не 
делая . 

Упадокъ трудовой дисциплины, пониже-
ние интенсивности труда уже теперь ста-
вят!. промышленность въ катастрофичес-
кое положение. Но нетъ никакихъ осно-
ваний думать, что процессъ этотъ уже дос-
тиг!, предельной точки: если внешния ус-
ловия не изменягся» то это внутреннее 
разрушение промышленности бѵдеъ и даль-
ше углубляться и шириться. 

Отъ рабочаго перейдемъ къ техничес-
кому организатору промышленности- за-
водскому инженеру. Его роль въ промыш-
ленности крайне ответственна: отъ него 
зависит'!, непосредственно техническое раз-
витее нроизводительныхъ силъ общества. 

Движущимъ стимуломъ его деятельности 
было прямое или косвенное учасгие въ 
томъ нриросте прибыли, который полу-
чается у нреднриятия, въ результате его 
т е х н и ч е с к а я у совершенствован! я. 

Но было бы чудом'!., еслибы заводской 
инженери. сталъ трудиться надъ у.иѵчшениемъ 
техники производства теперь, когда при 
нравильномъ ведении преднриятие не при-
носить ничего, кроме убытковъ, когда при-
быль извлекается лишь изъ снекуляции, 
когда ни одинъ предприниматель не уве^ 
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ренъ въ томъ, что завтра онъ будетъ хо-
зяиномъ своего дела, когда каждое стол-
кновение т е х н и ч е с к а я руководителя съ 
рабочими грозитъ его безопасности и са-
мой жизни! 

Правда, бумажное прожектерство со сто-
роны технических!, руководителей про-
мышленности возможно и при изменившей-
ся обстановке. И не исключена возмож-
ность того, что за отсутствиемъ настояша-
го дела на фабрикахъ и заводахъ г. г, 
инженеры особенно много энергии напра-
вятъ теперь на составление докладныхъ 
записокъ и широко и смело задуманныхъ 
проектовъ .. По некому будетъ проводить 
эти проекты въ жизнь, пока не создастся 
заинтересованность инженера въ резуль-
татахъ его технически административная 
труда. 

Роль фабриканта вч. нынешней обста-
новке стала еще более жалкой. 

Въ прежнее время фабриканта быль 
заинтересован!, въ расширении своего нред-
нриятия- Въ настоящее время объ обрашенип 
приносимой иредприятиемъ прибыли въ 
капиталъ не можети, быть речи . И это не 
только потому, что негде достать машины 
и строительные матерьялы, не только по-
тому, что состояние р а б о ч а я рынка не 
позволяешь производить значительный ра-
боты. Для фабриканта вт. настоящее время 
попросту не выгодно, раззорительно воз-
растание постояннаго капитала, т. к. для 
него совершенной загадкой является обста-
новка рынка и всего капиталистическая 
оборота въ ближайшемъ будущемъ. 

Если неосторожной тарифной политики 
достаточно для того, чтобъ раззорить об-
ширным отрасли промышленности и пода-

вить ростч, производительная капитала, 
то понятно, какия получаются экономическая 
носледси вия н ы н е ш н я я п о л и т и ч е с к а я 
хаоса, когда никто, ложась спать, не знаешь, 
въ гранидахъ какого государственнаго 
образовали онъ проснется, когда государ-
ства Создаются и исчезают!, съ фееричес-
кой быстротой и когда нормальнымъ ' сос -
тоящем!, между всеми государствами, воз-
никшими на развалинах!, Российской Им-
нерии, является война на всехь фрснтахъ. 

Невозможно придумать обстановку, въ 
большей степени парализующую ту хозяй-
ственную деятельность, представителем!, ко-
торой является фабри кантъ-з'аводч и къ! 

Кго энергия въ этой обстановке устрем-
ляется на извлечение капитала изъ нред-
нриятия, на сокраицение производства, на 
укорочение срока оборота, на замену нор-
м а л ь н а я производственная процесса крат-
кими. совершаемыми съ молниеноспой быс-
тротой, операциями изъ области снекуляции 
ажиотажа. 

Не въ меньшей степени внешняя обста-
новка толкаешь въ сторону снекѵля ции и 
ажиотажа хозяйственную знергию купца. 

Нормальная торговля въ каниталистичес-
комъ обществе сводится къ посредничеству 
между производителем!, и потребителем!,. 
Разсчетъ въ ней построенъ на изученип 
трехъ грѵппъ условий: производства, транс-
порта и сбыта. Вь колебанияхъ этихъ ус-
ловий источникъ стимулирующей торговую 
деятельность прибыли, норой во много 
разъ превышающей обычный % на затра-
ченный капиталъ. 

Но вт, настоящее время учета этихъ ус-
ловий невозможен!,. Устойчивыхъ ц е н ъ ни 
на одинъ товаръ петъ. Все или почти исе 
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хозяйственный блага оказались къ поло-
жен! и пред-гстог.ъ :.:ононольнаго владения, 
и это ихъ иоложение на рынке сохраняется 
со всеми его характерными особенностями 
даже тамъ, где роль монополышхъ соб-
отвенниковь распределена между тысячами 
лицъ, успеишихь скупить н припрятать 
тотъ или иной товаръ-

Важна въ данномъ случае не абсолютная 
невозможность воспроизводства или подво-
за товара. Важно то, что ни у кого—ни 
у продавца, ни у покупателя—нетъ уве-
ренности въ томъ, что возможность вос-
производства или подвоза будетъ существо-
вать въ ближайшее время. 

При отсутствии такой уверенности, ус-
ловия производства перестаютъ регулиро-
вать товарный цены . Цены оказываются 
целикомъ во власти игры снекуляции. Пре-
делом!. ихъ становится лишь количество 
обращающихся на рынке денегъ. 

Создается ноложение, слишкомъ хоро-
шо знакомое всЬмъ намъ. 

Духъ спекуляции охватываетъ все отрас-
ли торговли и вовлекаешь въ торговый 
операции безчисленное множество новыхъ 
„предпринимателей. ' ' 

Торговля безъ спекуляции становится 
невозможной. Но открывается полная воз-
можность успешной онекуляцин безъ техъ 
специальныхъ знаний и павыгсовъ, которые 
раньше требовались отъ т о р г у ю щ а я . 

Для объяснония этого явлепия нетъ надоб-
ности ссылаться на обуявший ш.и.хъ духъ 
наживы. Достаточно проанализировать ту 
хозяйственную обстановку, которая соз 
даетъ царство спекуляции. 

Коснемся теперь цоложения мелкаго зем 
левлад'Ьльца - к р е с т ь я н и н а . Въ какую сто-

рону должна устремиться его хозяйствен-
ная энергия при очерченной обстановке? 

Въ прежнее время крестьннинъ отдавалъ 
на рынокъ не только нзлншекъ собранна-
го хлеба, но п часть того хлеба, который 
былъ необходим!, для его хозяйства. Крестк-> 

ИИНСКИИИ хозяйства систематически, изъ го-, 
ду въ годъ, продавали хлебъ но низкимъ -
иДшамъ и затемъ вновь покупали его но 
высокимъ цЬнамъ. расходуя на покупку 
хлеба деньги выручеиныя пособными про-
мыслами. Такой круговорота хлеба полу-
чался вследствие наличности мощныхъ СТИ-
МУЛОВ!,. выталкивавших'!, крестьянский 
хлеб], на рынокъ. Эти стимулы сводились 
къ постоянной острой нужде крестьянска-
го хозяйства къ деньгахъ для уплаты на-
логов-* и аренды и для закупки въ городе 
нредметовъ, безъ которыхъ деревня не мо-
гла обойтись. 

Стимулы эти были нос'только сильны, 
что крестьянский хлЬбъ выбрасывался ими 
изъ к р е с т ь я н с к а я двора за безцЬнокъ,—но 
ц е н е , которая далеко не окупала труда зем-
ледельца. Въ то же время рыночная цена 
на х.гЬбъ регулировалась двумя весьма 
устойчивыми и надежными регуляторами: 
издержками производства на хлебъ, добы-
тый въ крупныхъ сельско-хозяйственныхъ 
преднриятияхъ капиталистическая типа, съ 
одной стороны, и условиями между-народ-
наго х л е б н а я рынка, съ другой стороны. 

Въ настоящее время оба эти регулятора 
хлебныхъ цент,, какъ известно, уничто-
жены. Сельско-хозяйственныя предприятия 
капиталистическая типа на всемъ про-
странстве России разрушены. А одновре-
менно съ этимъ, Россия выведена изъ меж-
д у н а р о д н а я х о з я й с т в е н н а я оборота, и без-
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численное множество образовавшихся въ 
ней замкнутыхъ рынковъ. какъ китайской 
стеной. отделены отъ мирового рынка. 

При такихъ условияхъ неизбежно должна 
была исчезнуть всякая закономерность въ 
образовании хлебныхъ ценъ: эти иены 
должны были попасть во власть случая и 
свободная усмотревия отдельныхъ торгов-
цев!,. 

Но это не все. 
Одновременно съ приливомъ въ Деревни» 

бумажных!, деиегъ въ яебываломъ коли-
честве, сократилась потребность крестьян-
ского хозяйства въ деньгах!,, ибо исчезли 
налоги и аренда, а городской рынокъ 
пересталъ предлагать крестьянину соблаз-
нительные для него предметы фабрично-
заводской промышленности- Иными слова-
ми: исчезла сила, выталкивавшая на ры-
нокъ крестьянский хлебъ. 

И вотъ—хлебъ спрятался. 
Говорить: мужики, нрячущие х.иебъ, сие-

кулируютъ. 
Ничуть! Эти люди просто отказываются 

отъ еовершения филантропических!, подви-
гов!,. которыхъ почему то ожидали отъ 
нихъ горожане, и действуютъ согласно 
требованиямъ хозяйственнаго разчета. 

Выть . можетъ, спекулируютъ не те 
крестьяне, что нрячутъ хлебъ, а те , что 
продаютъ его но безумнымъ, ни съ чемъ 
не сообразнымъ ценамъ, чтобъ заиемъ при-
прятать—на всякий случай- вырученныя 
за х.тебъ, ненужный пмъ бумажки... 

Такимъ образомъ. и величайшее бедствие 
нашихъ дней, продовольственный кри-
зис!,. въ значительной степени объяс-
няется параличемъ двигательных!, нервовъ 
н а р о д н а я хозяйства, изчезновениемъ сти-

муловъ, которые въ прежнее время лежали 
въ основании хозяйственной деятельности 
зем.иедельца. 

Vии. Основы экономической политики. 
Изъ соображений, намеченныхъ мною 

на предыдущих!, страницах!,, вытекаютъ 
определенные нрактические выводы-

Мы убеди.иись, что народно-хозяйст-
венный организмъ иораженъ не на пере-
фирии, а въ центре. 

Если признать этотъ характеръ поразив-
ш а я его недуга, то перед!, политиком1*, 
прежде всего, всганетъ вопросъ: 

Стоптъ ли возиться съ возстаповлениемъ 
капитал исти ческаго хозяйственнаго о б о р о-
та, иолнаго недостатковъ а противоречий? 

Стоить ли, въ частности, социалистамъ 
тратить силы на возстановление капита-

листпческаго строя, нротивъ котораго они 
завтра же начнутъ войну? 

Не лучше признать капитализмъ обре-
ченнымъ на гибель, ликвидировать то, 
что еще не разрушено изъ капиталисти-
ч е с к а я хозяйства, и приступить ки, устрой-
ству новой, более рациональной хозяй-
ственной системы, въ большей степени со-

• ответствующихъ требованиямъ справедли-
вости? 

Подчеркиваю: этотт, вопросъ для поли-
тика дискутаоеленъ. Его можно решать 
такъ или иначе. 

И если мы решимъ его не въ пользу 
капитализма, то отъ наст, будетъ зависеть 
какъ спроектировать устраиваемое нами 
государство: за основу его можно будетъ 
принять всеобщий аль'"руизмъ, гармониче-
ское приспоеоблопие. революционный энту-
зиазмъ, всеобщий страхъ иередъ цептраль-
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ной властью, пли что либо иное. Но, нри-
нявъ определенный плапъ строительства, 
мы должны будемъ строго, во всехъ де-
таляхъ придерживаться его, подъ оиасе-
ниемъ, что. въ противномъ случае, связы-
ваемый нами арки не сойдутся, и сводъ 
рѵхнетъ на наши головы и на ' головы техъ , 
кто доверилъ намъ руководство постройкой. 

И точно также: если мы, по зрелому 
размышление, признаемъ, что наша задача 
сводится не къ созданию новаго, небыва-
лаго типа народнаго хозяйства, а къ воз-
становлению прежняго хозяйственнаго обо-
рота, то въ дальнейшемъ намъ придется 
твердо помнить, что мы возстанавливаемъ 
капиталистически хозяйственный оборотъ, 
имеющий определенные законы, приводи-
мый въ движение определенными хозяйст-
венными стимулами. 

Мы должны решить, что строюсь: обык-
новенный прозаический домъ или Вавилон-
скую башню. И нринявърешение, мы дол-
жны действовать сообразно ему, чтобъ 
башня, если мы ее будемъ строить, не вы-
ходила похожей на домъ, и чтобъ домъ, 
если мы на немъ остановим!, свойвыборъ, 
не вызывалъ нредставления о столиготворе-
нии вавилонскомъ-

Въ настоящей статье на поставленном! 
выше дискутабельномъ вопросе останавли-
ваться я не буду. Скажу лишь, что зада-
чей социалистовъ, въ настоящее тяжелое 
время несущихъ на себе бремя власти, я 
считаю, прежде всего, возстановление капи-
талистическая хозяйственнаго оборота. 

И если читатель не оспариваешь этого 
ноложения, то я могу перейти къ вытека-
ющимъ изъ него выводамъ. 

Чтобъ возстановить капиталистически 

хозяйственный оборотъ, нужно возстано-
вить нриводяхцие его въ движение стимулы, 
нужно сделать вновь выгоднымъ для хозяй-
ствующихъ индиьидуумовъ определенное 
направление деятельности и невыгодными 
отклонения отъ этого направления. 

Увлекшись всемогуществом!, государства, 
мы < лишкомъ мало думаемъ объ этомъ. 
Между темъ, въ вопросах!, народнаго хо-
зяйства власть государства часто оказы-
вается призрачной. Для регулирования на-
родно хозяйетвенныхъ отношений государ-
ство имеетъ, чаще всего, лишь одинъ ме-
тодъ—создание мотивовъ, стимуловъ опре-
деленной деятельности. 

Если вы хотите, чтобъ нолнымъ хо-
домъ вертелись все колеса капиталисти-
ческаго хозяйственнаго оборота, унич-
тожьте вредныя трения механизма и при-
ведите въ движение маховнкъ. Вредныя тре-
т и -неуверенность въ завтрашнемъ " д н е , 
неустойчивость правовой обстановки, па-
д е т е чувства законности. Маховнкъ—вы-
года, материальная заинтересованность. 

Возстановпте твердую правовую психику 
населения, хотя бы въ области, касающейся 
непосредственно его хозяйственной дея-
тельности. А затемъ сделайте такъ, чтобъ 
рабочему было выгодно трудиться, чтобъ 
капиталисту было выгодно расширять свое 
дело, чтобъ фабриканту было выгодно 
улучшать технику производства, чтобъ ку-
пецъ искалъ товаровъ тамъ, где ихъ про-
изводят!,, чтобъ крестьянин!, искалъ поку-
пателей для своего хлеба. 

Безъ приведения въ д в и ж е т е миллионовъ 
колесиковъ-индивидуальныхъ хозяйствен-
ныхъ интересов!,, связанных!,, съ общимъ 
маховикомъ Выгоды, капиталистическаяма-
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шина у насъ въ ходъ не ноидет'и>. 
И нравится или не нравится намъ эта 

машина, чинить, переделывать ее, произ-
водить надъ ней опыты теперь не время. 
Чтобъ не погибнуть, мы до л лены пустить 
ее въ ходъ немедленно. . . 

Больше того. Сколько ни критиковали 
мы прежнее состояние этой машины и сколь 
ни была справедлива наша критика, мы 
должны примириться съ темъ, что лущен-
ия л нашими руками въ ходъ машина въ 
первое время будетъ работать еще хуже, 
чемъ работала она раньше, до остановки. 

Но какъ воспитать въ населении то чув-
ство законности, ту устойчивость право-
сознания, о необходимости которыхъ мы 
говорили? 

Безусловный отказъ отъ упроиценныхъ 
приемозъ управления, оправдываемыхъ темъ, 
что время теперь ..революционное". Ско-
рейшия замена временныхъ органовъ вла-
сти (въ роде Национальнаго Собрания) ор-
ганами более постоянными. Большая от-
четливость въ законодательной технике. 
Строжайшее разграничение компетенции и 
иравъ различныхъ учреждений. Увеличение 
авторитетности н е з а в и с и м а я суда. 

Знаю, многое уже делается въ этомъ 
направлении. И я не претендую па то, что 
этими указаниями открываю Америку. Я 
хочу лишь подчеркнуть экономическое зна-
чепие этихъ мероприятий. 

Теперь о Маховике' каниталистическаго 
оборота. 

Въ области рабочей политики необходи-
мы еерьезнейшия заботы о пбвышении ин 
теисивности труда, о возстановлении фаб-
рично-заводской дисциплины, объ обезпе-
чении предприятий постоянным'* контиген-

томъ рабочих'!.. Приходился отказаться отъ 
борьбы со сдели.ной оплатой труда и предо-
ставит]. предпринимателю значительный 
иросторъ въ деле найма и увольнения ра-
бочихъ и. въ особенности, служащих'!,. 
Заботу о рабочемъ. государство должно 
проявить въ деле страховавия, медицин-
ской помощи, наблюдения за санитарными 
условиями труда и т- д., но ннкакъ не под-
держивая тетребования рабочихъ, которыя 
ведутъ къ разруниению промышленности. 

ииовышение техники производства потре-
бует!. прпвлечениии ]$•• страну и н о с т р а н н а я 
капитала. Но этого мало. Необходимо ши-
рокое развитие системы кратко срочныхъ 
концессий п премий. обусловливаемых'*вве-
депиемъ въ дело онределенпыхъ усовер-
шенствован! й. 

Развптие промышленности требуетъ, да 
лее. а б с о л ю т н а я ѵсграцения изъ поля зре 
ния фабриканта нризраковъ реквизиций и 
конфискаций. А затемъ, какъ это ни пе-
чально, цридегсяидтп навстречу грюндер-
ству Ибо грюндерство лучше, чемъ сохра-
непие ^иаииз (]ио. 

Для возстановления торговли, особенно 
внешней, государство должно избегать, на-
сколько возможно, сохранен ия за собой 
роли монополиста. Политика государствен-
ной мононолии ввоза и вывоза можетъ быть 
оправдываема лишь съ узко фискальной 
точки зрения, но гредна во всехъ другихъ 
отношенияхъ- Государственное (бюрократи-
ческое! ведеиие хозяйственныхъ операций 
было почти всегда невыгодно и при ца 
ризме,—подавно невыгодно будетъ оно те-
перь. Ибо -нужно признаться бюрокра-
крѵгический апнаратъ н о в а я демократиче-
с к а я государства до сихъ поръ оказывается 
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но всехъ отношенияхъ хуже стара го бюро-
кратическая аппарата. Этимч. апнаратомъ 
безъ привлечения къ де.иѵ частной инициа-
тивы, удовлетворить потребности населения 
невозможно-

Отъ скороснелыхъ мононолий, Какъ и 
отъ другихъ хозяйственных'!, опытовъ. ну-
жно отказаться. Нужно будить частную 
преднриимчивость, не боясь нредоставления 
опредеденныхъ гарантий преднринимате-
лямъ. вызывая конкурепцию въ ихъ среде 
и оставляя за государством!, лишь роль 
одного изъ конкурентов'!.. 

Несравненно более сложной представля-
ется проблема возвращен и я крестьянскаго 
хозяйства въ народно-хозяйственный кру-
говорот'!. или, иными словами, проблема 
нривлечения крестьянскаго хлеба на ры-
нокъ-

Эта проблема требѵетъ специальная па-
учнаго изследования. 

Пока для решения ея наметились две 
системы мероприятий: 1) политика „твер-
дых'!, цепъ* ведущая къ необходимости на 
сильственНыхъ реквизидий, затягивающая 
до безконечности состояние гражданской 
войны въ сгране и въ корне колеблющая 
устойчивость ея политическая строя; и 2) 
политика „свободной торговли", ведущая 
къ прогрессивно усиливающемуся росту 
хлебиыхъ ценъ, заливающая деревню бу-
мажными деньгами, взвинчивающая зара-
ботную плату и ведущая неизбежно къ 
финансово экономической катастрофе. 

Анализъ ноложения. данный выше, по-
зволяете наметить третью политику, кото-
рая, въ главиыхъ чертахъ, сведется къ 
двумъ операци.имъ: 

и) изъ деревни должны быть извлече-

ны лшпния, ненужный ей бумажный деньги; 
2) въ деревне должна быть создана по-

требность въ непрерывномъ притоке но-
выхъ денежныхъ знаковъ. 

Первая операция можете быть выполне-
на путемъ распродажи крестьянамъ земель 
изъ государствениаго фонда. 

Вторая операция не потребуете никакихъ 
спедиальныхъ мероприятий, лишь только 
благодарявозстановлению местной промыш-
ленпости и внешпей торговли на рынке 
появятся необходимые для крестьян'!, пред-
меты м а с с о в а я нотребления. 

Тема моей статьи не позволяете мие 
остановливаться подробнее на стоящихъ 
передъ государствомъ задачахъ хозяйст-
венной политики. 

Формулирую лишь въ заключепие обиций 
методъ этой политики, отвечающий требо-
ваниямъ науки: 

Возстановление стараго хозяйственнаго обо-
рота путемъ возрождения старыхъ хозяйствен-
ныхъ стимуловъ. 

Вл> Войтинский-

Золошьш запасы и билетное об-
ращение. 

Война сделала неизбежной замену мс-
таллическаго денежнаго сбрашения бумаж-
нымъ во всехъ странахъ, какъ воюющихт, 
такъ и нейтральныхъ, и подготовила ф и -
нансовый кризисъ. Замена эта, однако, 
протекла въ разннхъ государствахъ нерав-
номерно, но вообще говоря, хотя "золотые 
запасы въ нижсторыхъ государствахъ, да-
же воюющихъ (какъ напр. Фрапция), и уве-
личились, но все же билетное обращение 
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возросло повсюду. Эго увеличение шло 
такими быстрыми шагами, что въ настоя-
щее время въ Европе нетъ ни одного го-
сударства, бумажное обращение котораго 
было бы обезпечено действительно въ 
достаточной степени металлическими запа-
сами- Лишь два государства во время 
этой войны оказались въ выигрыше и 
притомъ реальномъ,— Соединенные Шта-
ты въ финансовомъ отношении и Япония 
въ всенномъ. Оставляя въ стороне эти 2 
государства и обращаясь къ Европе. мы 
видимъ, что по приблизительному разсче-
ту къ началу 19] 8 г. сумма выпущенныхъ 
европейскими государствами бумажныхъ 
денегъ увеличилась съ начала 1914 г. бо-
лее ч'{;мъ въ о разъ. Къ 1 января 1918 г. 
сумма эта отределялась въ круглой циф-
р е въ 225 миллиардовъ рублей (по курсу). 

Изм-енение золотыхъ запасовъ и билет-
наго обращения шло разно въ нейтральныхъ 
и въ воюющихъ государсхвахъ. Изменение 
это въ нейтральныхъ европейскихъ государ-
ствахъ за.время съ 1 января 1914 г. до 
конца 1917 г., можетъ быть выражено въ 
процентахъ слЬдующсй таблицей ( + обоз-
нач. увеличение); 

Золотой Билетное 
запасъ. обращевие 

Голландия + 345" „ 4 161"/0 

Швеция + 120 . + 1о8 
Норвегия 4 15 7 -)- 19о 
Дания + 1 5 ° + 1°7 
Испания 4 306 4 40 

ииивейцария 4 иО7 -[- 87 
Ш ъ этой таблицы видно, что некото-

рый государства, как^ь Голландия, напр., 
остались далеко не въ убытке отъ миро-
В О Й войны, несмотря на П О С Т О Я Н Н Ы Й жа-

лобы их'/,, на стеснения ихъ нейтралитета 
какъ союзниками, такъ и центральными 
державами и на тягости, падающие на нихъ 
вслед. пировой войны. 

Совершенно иную картину мы видимъ 
въ состоянии денежнаго обрашения воюю-
щихъ европейскихъ государствъ ('тоже въ 
процентахъ, 4 обознач. увеличение, — 
уменьшение): 

Золотой Билетное 
запасъ. обращение. 

Франция .4- 5] 4. 278 
Англия 4 ] и7 4 675 
Италия — и2 4 и7и 
Россия — и7 4 8оо 
Германия 4 66 4 е2б 

Изъ этой таблицы видно, что во Ф р з н -
ции золотое эбезпечение увеличилось дей-
ствительно на 5 1 о , а въ Англии даже на 
1 ^ 7 % , но съ другой стороны и бумажное 
обращение возросло на 2 7 8 % и на целыхъ 
675" о. Другими словами въ Англии золо-
той запась увеличился въ 2 % раза, би-
летное же обращение въ свою очередь 
увеличилось въ раза, английское зо-
лотое обезпечение упало, такимъ образомъ, 
съ 117,9" о за время передъ войной до 
37,6% въ настоящее время. За это время 
золотое обезпечение въ Германии упало съ 
5 5 , 8 " « до и4»9"/о, в о Франции же съ 6 1 , 4 % 
до 24,5" о- Что же касается России, то зо-
лотое обезнечение ея, бывшее къ и января 
1914 г. равнымъ 88,3" о всего денежнаго 
обращения, упало въ конце 1917 г . , до 
8.3%. 

С ъ этого времени падение это не толь-
ко не остановилось, но продолжало уве-
личи&аться все более и более и ко вре-
мени подписания Брестъ-Литовскаго мир» 



.V 1 Экономистъ Грузии 

наго договора золотое обезпечение ЕЪ 
Российской Республике, повидимому, уже 
совершенно изсякло. Во всей Европе зо-
лотое обезпечение и въ воюющихъ, и въ 
нейтральныхъ государствахъ вместе упало 
въ общемъ съ 62,5% до 2 0 , 2 % . 

Въ тоже время производительная дея -
тельность во всемъ мире сильно сократи-
лась, количесиво рабочихъ рукъ, занятыхъ 
производительнымъ трудомъ, и количе-
ство произведенныхъ товаровъ уменьши-
лись. Н е т ъ ничего удивительнаго, поэто-
му, въ томъ, что товарный цены повсюду 
такъ сильно поднялись, дороговизна воз-
росла и материальное оскудение во всемъ 
мире достигло такихъ невероятныхъ раз-
меровъ. 

А- Щепотьевъ-

Х Р О Н И К А . 
О Т К В А Р Ч Е Л Ь С К О М Ъ У Г Л Ь -
Ткварчельская лесная дача расположена 

въ верхнемъ течении р. Гализги съ ея при-
токами, въ 35-ти верстахъ отъ мест . Очем" 
чиры въ Сухумскомъ округе. 

Изследованиями многихъ русскихъ и ино-
странныхъ геологовъ въ Ткварчельской да . 
че установлены шесть (6) угольныхъ пло_ 
щадей, изъ которыхъ иV, V и Vи вч север, 
ной части дачи, соединяются въ одну иии-ью, 
расположенную въ верховьяхъ р. Гализги 
и по правымъ ея притокамъ: Башишквара, 
Мушиквара, Пецхиквары и Акудумджи-

Третья площадь самая большая, зани-
маете около 30 кв. версте. 

ии-ая—средняя, восточная или юго-вос-

точная, угольная площадь, въ долине р. р . 
Хиликв ,ра и Махме-левыхъ притоковъ р. 
Гализги, составляете восемъ кв. верстъ. 

1-я—южная, или нижняя, площадь въ 6 
кв. верстъ по долине р- Соуквары, леваго 
притока р. Гализги. 

Въ общемъ подъ углемъ въ Ткварчельской 
казенной даче находится площадь въ 45 
кв. верстъ. 

На основании данныхъ, полученныхъ раз-
ведочными работами и алмазнымъ бурениемъ, 
выяснено, что угольная залежь состоитъ 
изъ свиты иластовъ мощности: 0,25, 0 .97, 
1,20, 1.57, 1,93, 2.85, 2.94, 4,52 саж. 

Самая мощная залежь и пласты нахо-
дятся въ долине р. Хиликвары, т- е. во 
ии-ой площади, где нижний пласте чистаго 
угля, безъ пропластовъ пустой породы, 
достигаетъ 4.5 саж-

Въ соответствии целости и мощности 
залежей на нлощадяхъ, на основании дан-
ныхъ, полученныхъ разведками, запасы 
угля определенны: На 1-ой Соукварской 
площ- 43.200.000 тоннъ, на ии-ой—Хили-
кварской площ. 72.377-000 тоннъ, на иии-ей 
Северной площ- 109-000-000 тоннъ, а всего 
224 577-000 тоннъ, или около 13-5 миллиар-
довъ иудовъ,-количество несомненно вну-
шительное, обезпечивающее обширную 
промышленность на много лете : 

Б о качеству своему угли Ткварчельской 
дачи резко отличаются отъ Тквибульской 
и современныхъ съ нимъ дрѵгихъ место-
рождений, а именно: 

1 — Отъ лежания на воздухе угли не такъ 
скоро выветриваются и не разсыпэются въ 
мелочь-

2—По анализамъ, произведеннымъ разно-
временно въ лабораторияхъ высшихъ учеб-
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ныхъ заведений и въ лаборатории Минис-
терства Финансовъ, угли изъ 1-ой и Ги-ой 
площадей оставляютъ золы до шести (6%) 
процентовъ, содержать серы отъ 0 ,9% до 
1,54%%-

3—Коксуется во всей массе, при чемъ 
получается отъ 65% до 70% спекающегося, 
металлургическая , звонкаго, стально-сера-
го, кокса-

4 - Теплопроизводительная способность 
отъ 7710 / о 8968 ед. (Калорий). 

Способность ткварчельскаго угля давать 
металлургический кокс ь очень важно для 
нашего края богатаго рудами (мъди, сере-
бра. свинца, цинка, сурьмы, марганца и 
др-), металлургия коихъ, за отсѵтствиемъ 
своего кокса, сокращается, а въ большин-
стве не возникаетъ вовсе- Поэтому можно 
утверждать, что ткварчельскому углю пред-
стоишь открыть новую эру въ горнозавод-
ской промышленности края. 

Въ Ткварчельской даче имеются очень 
ценные элементы, необходимые для экспло-
атации угольныхъ залежей. 

1—Река Гализга достаточно водная, при 
крутомъ иадении, имеетъ большой /апасъ 
живой силы (белаго угля), необходимой 
для возбуждения электрической энергии 
въ целяхъ механической работы и осве-
ицения подземныхъ и на по верхности раз-
работокъ, сооружений и жилихъ номещений,— 

2—Речки каждой угольной площади, кро-
ме запаса живой силы, являются чрезвы-
чайно необходимыми для мокрой закладки 
подземныхъ вырабо^апныхъ нространствъ, 
въ моицныхъ пластахъ месторождения-

3 Вся Ткварчельская дача, въ нреде.чахъ 
угольныхъ площадей, покрыта девствен-
дымъ лесомъ лиственныхъ хвойныхъ породъ. 

обезпечивающпхъ вполне все нужды пред-
приятия въ к])епежномъ и строительномъ 
лесномъ материале. 

4—Каменный строительный материалъ 
(изверж. пор., песчанн- извести- песокъ, 
гравий) подъ руками въ неисчерпаемомъ 
количестве. Особенно важно нахождение 
песка, необходимаго для мокрой закладки 
выработанныхъ подземныхъ пространствъ, 
безъ котораго эксплоатация мощныхъ уголь-
ныхъ пластовъ почти немыслима. 

Итакъ. ткварчельское месторождение 
угля, качество и количество его и внешния 
условия для его эксплоатации вполне обез-
нечиваютъ успЬхъ предприятия. (Создание 
ткварчельской угольной промышленности 
по вычислению английскаго профессора, В. 
Галовея, производившего изследование 
ткварчельскего угольнаго бассейна, прибли-
зительно потребуешь: 

На 40 верстъ жел. дор. 
норм, колеи 120.000 фунт. ст. 

На 400 вагоновъ . .• ГО.ООО „ „ 
„ 10 локомотивовъ • 15.000 „ -, 

Оборѵдование порта 
въ Очемчиры 400.000 „ „ 

ИТОГО . . 585.000 „ 
На устройство коней 80.000 фунт, ст-

„ устройство промы-
вочной ф а б р . и коксоваль-
ныхъ печей 80.000 „ „ 

На устройство жилыхъ 
домовъ, казармъ для рабо-
чихъ, мас.терскихъ и обо-
рудовение 25.000 „ „ 

На разные материалы и 
обор- сред. . . . ' . . . 40 .000 „ 

ИТОГО . 225 ООО „ 
а в с е ю . . . 810 .000 „ 
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Приведенный суммы были подсчитаны 
до войны, при нормальныхъ условияхъ жи-
зни и промышленности. Естественно, что 
при настояицихъ условияхъ, оне окажутся 
далеко недостаточными. Съ проведениемъ 
Черноморской жел. дороги, проходящей 
возле Очемчиры и соединяющейся съ ииоти-
Тифлисскою маи истральною дорогою, отпа-
даешь надобность въ устройстве порта въ 
Очемчиры, такъ какъ уголь можетъ быть 
доставляемъ по жел. дор- въ Поти, где уже 
существуешь портъ, приспособленный для 
нагрузки океанскихъ судовъ. 

й н ж е н е р ъ Цейтлинъ. 
С Х Е М А 

ЗАКОНОПРОЕКТА ОБЬ А К Ц И З А СЪ ВИНА. 
и. Винодельческия районы: 

1. Передвижение вина свободное. 
2. ииотребление вини безакцизнае. 
3. ииигейныя заведения за право торго-

вли виномъ уплачиваютъ сборъ по раз-
ряду местности. 

ии. Невинодельческия районы: 

1. иириобретение вина съ местъ выделки 
питейными заведениями и частными 
лицами только но разрешениямъ-

2. Передвижение вина по нровознымъ 
документамъ. 

3. Потребление вина оплачивается акци 
зомъ-

4. Питейныя заведения уплачиваютъ ми-
нимальный сборъ по разряду мест-
ности и дополнительный по количе-
ству к у п л е н н а я вина. Учета н е т ъ . 

иии. Г О Р О Д А . 
1. иириобретение вина съ местъ выделки 

частными лицами и питейными заве-
дениями—по разрешениямъ. 

2. Передвижение вина по провознымъ 
документамъ. 

3. Въ винодельческихъ заведенияхъ съ 
правомъ розлива вино учитывается и 
за отпущенное въ необандероленной 
посуде вино уплачивается дополни-
тельный акцизъ по 4 рубля съ ведра. 

4. Заведения трактирнаго промысла мо-

гутъ производить распивочную прода-
жу изъ обандероленной посуды. 

5. Продажа о б а н д е р о л е н н а я вина раз-
решается въ коонеративахъ, гастро-
номическихъ, колониальныхъ, бакалей-
ныхъ, мелочныхъ. табачныхъ и фрук-
товыхъ лавкахъ (съ выборкой патента) . 

О Б Щи Я П О Л О Ж Е Н ! Я. 
Основной акцизъ 8 рублей съ ведра ти-

хаго и 24 рубля съ игристаго вина, дое 
полнительный акцизъ за вино, отплщенно-
въ необандероленной иосуде изъ винодедь-
ческихъ заведений съ правомъ розлива 4 р. 
съ ведра. Совокупность винодельческихъ 
обществъ образуешь винодельческий районъ. 
Передвижение вина безъ провозныхъ докѵ-
ментовъ разрешается: 1) въ иределахъ ви-
нодельческихъ районовъ. (за нсключениемъ 
городовъ), 2) въ обандероденномъ виде— 
повсеместно и 3) для собственнаго упо-
требления—новсеместно, въ количестве не 
более одного ведра. Обнаруженное при 
ревизияхъ и задержанное въ пути безъ 
оправдательныхъ докѵментовъ вино подле-
жишь конфискации. Ввозимое въ Грузию 
вино оплачивается акцизомъ; при вывозе 
вина за пределы Грузии акцизъ не слагается. 

ОТЪ РЕДАКЦиИ. 

Начиная съ 3-го № „Экономистъ Гру-
зии'- будетъ выходить по расширенной про-
грамме. Наряду со статьями тннотиче-
скаго и делового содержания въ журнале 
будетъ помещаться также материалъ ин-
формационнаго характера, освещаюящий хо-
зяйственную жизнь Грузии и дрѵгихъ 
странъ,—особенно, техъ , съ которыми 
Грузия связана экономически. Въ инфор-
мационной части журнала бѵдутъ следую-
щие постоянные отделы: 1. Изъ загранич-
ной хроники. 2. Изъ хозяйственной жиз-
ни России. 3. Изъ деятельности Прави-
тельства Грузинской Республики. 4. Хо-
зяйственная жизнь городовъ Грузии. 5. 
Кооперативная хроника. 6. Банки. 7. Въ 
торгово-промышленныхъ кругахъ. 8. На 
жешбзныхъ дорогахъ. 


