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( т о й т . ф ' З о Кооуд&д<Ы>. 

^ 3 ( т о д Адио ЗоАфоо Кддб'Зо, Ь.-(одЗоа-

^Ао(•)00, ^,333 ЗгаоооЬтдЬ КоЭтАооЭд^сою 

Зо^дио ЙССГЗ^З^^ и и З ^ 1 ^ ^ Ьо^оооод&оот Зод-

у д Ь (оо ооо&(ооооо& оЬАд&о о^ооо^д^ , АгаЗ 

дЬ Зо^дЬо 2,ооуо(отЬ АдЬЗ^иигпо^оЬ ЬоЬоА-

2,д2>(отиоаоо. 

дЬ 6оЭ(одо5опо оодоиоги^Ао 'БдЬд(о1Д(гпд2иоо, 

сзодооо ^ЬоодАд&оЬ оЗгоЬдоо 

ЗтсоЬтз&оиттид&оо. ^дАЗоо Ьо^^ооАдиоЬ ооЬга-

(доаооЗдио, д^гаЕиооЭо^)Ао о о Ъ о&-

ф д А д Ь д и о (оо Ьо^ппЬоЬ ЬоЪп.^о^оад&Аозо 

'Зд^&д&о (оо сдЬо^оои(плсп2)<->д) ооооиЭд(пгиЬо^ 

о&^оАо'Зо ^^(Ой ^ й ^ ^ о о а Ь угадд(тЭо А д -

„дАоооо&о'' ЗоА(ооиоА Ь^дАЬ: я^ЗЗ^ 

^о&'ЬАоЬ дЬЗоАга&оо ЧьдЗгасо Ь о ^ у д о Ь ^оуо— 

(одо. оЗооо оЗои) со^Зо 2,до&(оо, АгаЭ 

оА одооо&ЬЗд&ооо Ъга^одАоодиоЬ о^АЬ, 
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оого.Эд(ппБоу ЭгаоооЬ 0133(3, Эо^о ^ о д ^ д Ь 

а С Г З ^ ^ о ^ о ^ ^ о т , ЭЬ"3(тогот Чьои^одЛото 

ЬоЛ^д&оЬ о&оЪ^па^Лд&о (оозо^оЬАо^оосо. дЬ 

Э о д ^ з & д ^ о й оЭофо>Э, Ло-хЭ (одЭо^ои^дЗю 

дЛоооо оЬооо^З^СЗ'З^З^ оЭооо (ос> ^С^Д-

Ьоз2>о 3 0 | 5 3 3 ^Зоугаидоит-поо о^!эг|2>о. 

ои о ф ^ о Ь , о о ^ д Б ' д 'ЗСГ1 , ЗоЬсодзо&гйоо, 

Эо^АоЭ оА ЗтЭ^гцхигаотга. о^ оЬ 

(оооБоЬозЬ ^2>озО(гооо ЗоЬоБо^ооЬ . г3дос)(о\<}-

2>га(оо и д з Л о ЬЬдл ЗоиихЛЛдиои) Эооудобо, 

Эо^ЛоЗ дозото (лоЭ ^Ьои^Ьд ^ ^ Ь о ( о п Ь о о : оо^ 

^ ( т д Ь о у(оо(гг>о\&Ь ^дЛЗоо. 1)о ̂ о т о о д и о о т Эо-

о(П(пЬ Эо^о, ^(э(оо (^оот^Э^иэд&^игпоу оуоиЬ, 

оооиЭ дЬ и ^ ^ о о о з д & о ЭоБ ^(00300100 Идосиобо. 

(оо оЬ ЭЬго.(тпг\от Эо'БоБ', (лга-

^ о Ь д ^ ' Б о д {Гоуо(ооо<иоЬ Ьо^дигло о&^] 

„ 3 ^ 0 " (№ 2 4 0 ) . 

о9 изооАоот „ д(̂ >отоои2>о " 2)0^п(озоЬ дЭЬЛол-

2)0, Зо^АоЗ 2>оуо(одои> 'ВдооозоооооЕ), (О^ССГЗ" 

сгрЬд&'Бо. „ сдо(эоБЪо>дАо ЭЬооооо ^о 

ЗоЬо оЪАоОТ, — Зп^оЬ ^0^0(0301 ои ЭЕиоиЗ-

З&д^гпга&о а ^ з Ь , ооооЗ К33Б0 ^о^поАо&д&^гппо 

ЬйЬд^Э^осдспЬ Ь о ^ т о Л т сэдЬЪд (оодоудБоъоо 

(оо 00030 ЭгаоидуоЛтоо ^(по(гг>(оои 'З'ДС]0^» 

ЗЛ0310Т1000 оАоЬ (ОО^^ООдО^О 

^ З З ^ О Ь^тоодот оЗ ЗЬАоот ^до&^от^со 

^ЭооозЛдЬосо удАй(О(иод2>0 Эо^зд^^оо о^озо-

^ ( т о <лд(дот.ЛЭоЬсг>зоЬ. рооооо оо^Эо ^(эгоо, 

ЬоЬг)(ооЭ^оог|са ^ ^ ( п п о о у о о Ь ^Ъои) оЛ (оо-

^(о^дио. Эо^оооЭ ^ Б ( о о ( о о ^ З ^ С ^ о 

о^оЬд&о (ооо^дЬгаЬ Зо^оЪд, Эообу (оо(о 

оооиэЬо.Ь Зоо.^уооои> ооодЬ Ьо'ЬоБо'Бо. ^^оБоЬ-

^ с>отоЬ ЭоБ. ОигаЭ 2)00^0(0 

(одидфоБо , ЭосглооЛ(ооЭ(оа 'ЗдЭоѵдзо Ь о ^ А -

003д(тО0иЬ АдЬЗ'д&^ППО^Ь. 
ОТ<333^ ^^<^2)000 ^О^ЭсТ-О^д Бот Ло Ьо-

Ьо^^З^цгпга о^БѴ)2)о дЬ ^дЬЗ^&о^ио-

^оЬотдоЬ, <4иооЭд(ппоу ^ б Ъ о ^ о т ^ д & о о о (0(г>дЬ, 

Ь о Ь д ^ З ^ о с т ^ о о о отдооо-оо.А^оЕнЛоуооЬ (ооо(о 

Ьо&УЗо, ^'ЬоиЭоОИ Ьооо^д2>Ь Ьо^оЛоод&и). 

ЬоотоБЙ(ООО о^Аоог^^то ЪоиЗдЬо Зо(гтд 

^)Б(оо (ооо^оБооБгоЬ Ьо^ооооздитоооги Зооо^то-

ЭдБфЗо. 

Лга^оо.ооу 3(5и) г 0 ,^й ' К о З т Л о т З д ^ ( т о Эо-

^д2)(гипгооо 'Вдд2)АЗга(гпд2)оо& ^)ЭооозоодЬооо 

Ь о о ^ . - о о д д г а ^ о ^ ^ о о ^ Б д о о д и о (00 Ь о г ^ . - с д д -

^цоБоЬ^Бд(тооо споо^оБо-и „ЬоЬѵ Ьо^Эд" 

( № 3 7 

ЗоотЬгазоо ЭдЗоЭ^оподдиоЬо^оБ КоЭоо.ооотЭд^(гипо 

Зо^о ^с^рз'бд^Ь й^^о^ЗОЗ 0 0 

^дЬ^эс^^о (оо омо Ьо^^]от(лд2)й(оол". 

^ЗЗ^ 3^0^ 0000.2)00, ЛооЭ оАооддооо ООО 

оЗо(^ооо(год2)Ь Ь.-оо-ото (оо Ь . - д - ^ о о о ^ З ^ З " 

(о>диооод2)ои) Ьодототоаоо Эо^оЬ Ьо^оооЬ'Бо (оо 

^д(>оЗоо^от ВоЭооЛотЭд^^опо ЗоЗ^игтидиоЬ Зд-

ЬоЬди. 

Зо^оЬ Ь о о ^ о о ^ о и и о ^ о о Ьо^^оо-

ЛдиоЬ Эго.ЬЗоо2ио, Ьо1лгосд(ппо^ Эдид<лБдоо.2)огЭо 

(ОО^оЛозд2)^)(то 'З^ГО.ЗоЬ О Л̂сиОиОГиЗО, 

оооБ"оЬ о̂ои̂ од2)д(пг)о Эо^оотЬоА^З^С^'01'^0') ^^СЗ 

^ Э д Ь о З ^ д Ь д ^ о о (оо о о ^ 

2>3(то. о & о (ОоЬу 3ЗЬ Зоодиотп ЬоЬспсд(гот-

ЬоЗд^ЛБдоои Х ! ) ^ ^ Б д о о т о Л д и о Ь (оо 
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^оЭто^пДЗ^ эБоА^оои), слгаЗртпоЬ 

о^пп'Бо о ^ о ^ о с о ^ооо^п^идио Ьои г̂иЬоЬ ооодоЬ-

•зисга^о с* Ззэа&оЬ ла^егегзд^чз-
тфОюЗо ^ЬоТ.пСид&пЬоо02оЬ и̂&̂ ОО О^ПиЬ (оо 

о<ло у Ь п . д Л д Ь о ^са^АоЭоЬооодоЬ. 

Ь о Ь д ^ Э ^ о о з д Л о ^(пЕиог)Лс)Ьо, ^СТКТГЮфО^1 ]̂ -

(ло ^оЗ^ЛооЬсгАо, оидии^&^ппо^оЬ 

ио (^о добоиэию^Ло Ьо^о<лт<}<!>о ЗггхоотЬтдЬ 

ЯЗЗ^Г10 ^ ^ Й 0 0 ^ ^ ^ БоЭгтАсоЭ^^т ЭоЗ^^т-

ото идитэои) Й ^ ^ ^ ^ У З З ф 0 ^ ^а^о^одоЬо ^оо 

ЬодаоиЛд&осп ^(тэо^дЭоЬ б о о ^ о о ^ д 

^оо^о^6Г ^оо ^од&д^итпп.оо ^ о о ф о ^ т и э 

^ Ь г а д Л д и а ^ о дЬ ^[(оо^одЬо ^ д т Л Э о . 

Б. ^ о ь Б о . 

шзпь ашюми апагсыгезь. 
и. 

Эо^оЬ <^>доиго.(лЭоЬ ^ Ь т д А д & о ' Б о ^ ф о г и д -

иоЬоот^оЬ (оа Зосг) о -и^З^С^о^уооЬ 3<^Х&оЗпи-

дооиопо ^о&Э^^о^д&оЬооодоЬ Ьо^ооисао (оооЬ-

(гп<пд<)Ооаи ^ЗД&Ь Ьгааэд^Ь ; Ьо-

^ о ^ с а о Ъд^-Эо'у ддбооо ^одоот^^гпоЬ^ооспоо 

Ьтсд^гпоЬ Ь^^тоЬ-^ддотд&а, ЭоЬо ^ о Л о (оо 

{тЬобо; оЗоЬоо^доЬ ^Б^оо Эт^оЫио&гасп Ь т -

д ^ о Ь ЬЭо; ^б^оо ^о^офт.ео, огд гиаи Эгаооо-

Ьга^Ь Ь т с э д ^ о . 

оЭ ЭсЛБооо дииаЛ^ди^гпгаиоо Ь т с д ^ д и ^ о Эга-

З ^ И о д л о ю ^оо Зо'уд&оЬ ЗоЭ^пди ^гаЗоЬооооо 

(^о^^оЛддио-^аЭту^оо^тдиооо , Л о и о у оЭ 

^дЛоигпдиоот Э^оотЬэдигпЬо^ ^ад^Ъоаоид&от. 

К33&о Ьгаоэд^то ^обЪо ^доо^ид&^^гио 

<п0(0(пд<!>000 оЬЗфБЪ Зо^оЬ Ьо^ОСоЬои) иЗдЬй-

Ьд2> (люЗоЛо^Ь; Ьгад^ппоЬ Э^иЗ^иоио^оиэ Эга-

оз^зсг0
 (зоотЬзаг,Г) ^Ф^оз^з^ ' оЬо-

оо ^ о б Ъ о ^ о э о д & ^ ^ о и^оа^домд^иоаи (чэо 

Ьоа^соЬо^тооо оЭ Лоо^итги Ьо-

^оотЬЬ <чэо угаддоги&йосласг) ЗоЬ 

1>осоо6о(тэтоо ^о^диоЬ, у^ЗЗСТ ' 0 ^ ' ^ А о д ^ о -

слдоиггиоЬ^об' д&оЬ. 

оЭод ( о А т Ь Ь г л с э д ^ о Зго^сэтЭдБ^ппооо д^гиоЬ 

Зо^оЬ Ьо^оооЬо'о Ьо&сп г̂ѵиго.пиоп (тэо ЬоК^оЛпкэт 

^о^оо^оиои»; оЬ ^сиСГ0^ а р ^ у З ^ С ^ 1 0 0 0 дс^10^ 

оЗ (лог^^то (тэо оиод-июфдЬо Ьо^ЗоЬ Згл^дЬ-

(тэодЗофЛгарглЬ оЭ ЬобдфоАот. Эо^оЬ, <̂ ->со.Э-

^гпоЬооодоЬоу оЬ (я^ЛпЬ гад^тЬо (оо ЬоЬЬ^тЬ. 

оЗоЬоотдоЬ ЭоЬо (оо ^т&д&о Э^^ооЗ 

оЗ Ьо&д^оЬ^д^са Ьо^осоЬЬ (^оЬ(*)<^>оО(глг|5)Ь (00 

у т д ^ ^ б о о ^ о с о у^оои^лгаиЬ й^Э^иЗЗС^ 

&3Л3иЮ01 Э т у ^ ^ л о З о Л г а Ь д и ^ о , (ЦгаЗдтпди-

"Боу оЬ оЭ Ьо^оооЬоЬ (оАга^д Й^'^'З^ЙЗЗС!)-

( т т и о Э Эгао (^^оо. 

п о ЬоЬоот, Ао (дтоиЭосо ид&^во ЬтсддиггиЬ 

Эо^оЬ Эсд^га&д^ппга&о? 

сд^гпоЬ Эд'Бо ^ОЛздитп уп.2(гтио1ио ЗгаЬо^^аи-

(^дт&ои Ь^](т-пг)Ь-^ддсод&оог) оАоЬ ^^Д^ГЗ^" 

спо^гпо; оЬ отодоЬо Ьтупо(гл - г | 
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Эоо^тЭйЛдгаиооо Зооиддитп угад^тиоЬо ^дЛсиго. 

ЗдЬо^идогх^до, Ло^о^дБо^ ЭоЬо Зд^Лб^гп&оЬ 

(^га&ди^Эо ЭЬои<типтсо г̂|<>-)Сига 

Аго.3 300^3.501— Ьп.упс>2гиоЬ(^)т.?)Ь оЭ 

(тэд, Ьй&оЭ 'БдЗ^дт -

Ъосг) Эо^з соодо^-оЪ&о^мга&оЬ. КоЗгадиг>воЭг|-
га^одЬ; оЭпЬдотдоии оЬ ^осгсд^гл ^ ( ^ " " Э о дЬ-

зоз° ^ ^ Ьсп(зооСг,-Со3Эга(:и^о(5<]г,ь 

ЭЬоАЬ, гио^^о&а^ оЬобо Этоог)Ьго.2д& (чэЬ 

^о^од^ Зо^дЬоЬ ^доЬгасп Ко-

Зга^ооЭддоЬ ЭдЗоЭ'2(тподг)5юЬс>2|о&. РоЭ^одо^ооо 

^о ои> ^д^сист. Ьо^^соЛдйоЬ добофо^о-иЬо (тэо 

(оо^о ^га&ЬдЛдо^гаЛоо, ЭоЬо Ьго^оа^пп-

д^га&гаЭодЛо З^^гаЗаЛдга&о^оо&дд ^оЭгоиЭ-

^оо&оАдга&Ь. оЗоЬ (ТЭдЗсиЭф^оуд&диттюа 

оой Зп.ЗЛига2)Оии ^га&ЬдЛдо^одигтио Л т ^ т о , 

Ьот.(д(ѵпоЬ оЬ^об^одоппо 

3(Ю2)гоиЭа<лдгп.2ю о̂с)& (Т>с> 003000 ЬспсдитгюЬ З ^ -

'БоЬ ^йЭооЭитэобй-

оЗофсаЗо^ осиоЬ, ЛгаЗ Ьоаддо^о ЗоЛддт^-

уго^^ѵюЬо ЗспоооЬгадЬ Зо^д&оЬ ^ди^Зсп Ьо-

^^ооАдиозо (ооБй^о^одЬйЬ. (псп^саооу Э'д&о-

уоЗсх^роЧь^оо, ои><) Ьгауоо^тиоиЬоуой Кдд&о 

ЬгасдитпоЬооодоЬ ^а^^д&о^о и^о Зо^^(тэго.Э<]-

(туио Ьо^гпоо. Ь с п д ^ о Ь З'д^о За^по^о °<53~ 

д&оЬ ^дЬо^д&ооо (тэо ТЗдЬйсодоЬд&^оот отодЬ 

оЛ о^^о^З&Ь, ОЬ ЭО(Т>С[ПО ддЛ о^ои). 

оЬ З^БоуоЗо^тсЛйуооЬ Э^о^ой^дид^тЬйу 

ДООдбЬЭд&й (ТЭй Ь^уОО^ГтПо'ЬоуооЬ дЗ(_3 2 д е р -

ь м у отодЬ 'ДЗ^ЗЗЬ, оЬ оЭооо о Э ф ^ о у г & Ь , Аот.3 

ЭоЬ о А ^ аооооо дЬЭоЬ ^оо о А ^ ЭдспЛд (оо 

сг.АоддЬ ЭЬ<п<™™» о ф ^ ^ д и Ь . ЬоЗсЛот-

'З^С?0 " о ^ З 0 ^ ' ^ 0 ^ ЬгасдиттюЬд-

ЭЬоЛдд2)сг)о& дрооооитэ в о д о ^ о о - З ^ ^ п А й , Ц^С^ -

КэЬ^м^^тигаио ^эо ЬЬдо оЭпЬооо&диоу иЭд-

^ З ^ З & о о ; З^ооод ^ о Э т у ^ о о ^ д и о Ь ЭнЬсп^оЬ 

&33А0 ЛоЗ ^ Ь ^ о з ^ д и о о . 

ЬаЬдиглЭ^ооиоо.диЛозо (тэс> ЬоЪго.^о^го.^иЛо-

30 Лсид&о (Х>с> Ьо^Эд&о Ьпидд^Ь "Да]-

^игх Бо^(тгпд&йсп ао&фдслдЬд&Ь; Зос^зд^гп уоо.3-

(ттиоЬо оЬ (^С^ЗЗ^^З 1^ 1 0 (З^Ь^оо-ю уЬп-хз^д-

2)оЬ ^305^100 ^Ои ^Эоооз^дЬосл Ои) 

А^ЬдиЬ ЭоЬ, Л о у ЭоЬ обфдА^ЬЬ (тэо-

о^Зоутидои^тид&Ь, ЭоЬ д ^ ) Э г а -

^дс^Зго. Ьо^допЛдХооо Ьгадд^лпо идЭотйзАд-
Ьооо ЭтоооЬтзЬ ^дЛсип. Зо^с>сп-Эд^го.2)3(гпг|-

^оЬ^^о? , ЭтбоЬфгид&оЬй^йи} ^оо д^^гпдЬод-

ЬоЬо^оБ^ йоЭгаЛотЭд'Д^о Зо^д&оЬ (^о&о^о-

(^пд&оЬ. дЬ Эо^л&о ^о^Ьо-

Ьо^^доодЬп. (гиоЛЬдЬоЬ ^оо &оо-

(Ьи)'СГ3^03оог'а ^зЗгаби^уЗ^игпо; й Э о ф т -

З с 0 о у т , ЛгаЭ Ьгао^д^плЬ оЬдоио 3 и^д&оЬ 

о^лсл ЬЬз^ ^"ео 0(̂ )0 З^от.&^оо, Эооо зд-

г̂гио оуга оЬдооо Эо^диоЬ 

Э т ^ Л о ^ т о Зго.?о-Эп.(^Ко^тио угасдо^ппоуга. 

ЬтсдитгиоЬ 0 0 3 0 ^ 0 ^Зоооз^дЬосо оЬдоо 
Зо-

^диоЬи^д^ оАоЬ Эоймг-иотАоитппо. оЬ ^ ' З Д ' ^ З " 



№ 5 Ьо^оАсодд^тЬ д^соБгоЗоЬфо 9 

Бд2>(гпоз Эго.оооЬгадЬ Зооо ^дАЗго. Ь о ^ о о А д -

Ьооо (ообо^оиѵипдЬоЬ оЗооо оЗ Эт^о(огтид-

2>^(то ^ А о Ь (ооА(пдддои>, АгаЭд^гуиоу Зои> 

дЬ^ооод(оо (50 Ьпуга^Ь^подЬ ^ З ^ о -

<г>д2>(оо. ' З о б о д А о идгио&здигпдио, ^дооо(гги-

<ддЬо (оо ЬЬдоитги-сддЬо Ьо ̂ ообд^то Ьга-

озд<™Ъд 0 ( ^ 3 ^ 0 3 'БдЗгаА^уЭдспп (оо О о -

ЬоЬ Ъ(Ѵ»Д;Т>ои> ЭЬ^одЬооо ^З^^З '^ГО^ 'З 'С 1 

Эо^диЬ ддА оЬу(од2>оо(оо, г ю о о о у 

^Ьдосо Ь о Л ^ д й с ^ с о А ^ д б оЬдооо Зо'рд-

5>оЬ ЗдЗофооооЯдБо (оо Зоооо З г а ^ А о д д и о . 

— оо о^ , — Ьпкд^тоЬ ^ ^ ^ " А о о ^ ^ о ^ ^ д 

Эооооэод&ооо Эд^и&д2)га(оо дАооо оЬо(тпи)гад(тд-

( т о , — ^ооооЭЬо оо^ Ьомии оА 'ЗддЗ^пога ^о^Эои-

Ь ^ и г г ю у т ; Зса^оиодо о^дд о у т КоЬосдАд&^отю 

(оо оооЬо(^ ^о ЭгаоЬ^Агаи(Ой, Эо^о&дд (ооо-

^дА(оо (оо ЗоЗоЬоЬЬ(гпооо ^о^о^доЬсоддо&д&^о. 

оЬддд Кога(од() ЬЬдэ ик-окдооид&ЧЗо^. 

Ао(3 'ЗддЬд&о Ь о Ь д ^ Э ^ о д г а , ЬоиЬоа^о^т. 

ЬоЭд(тгига2)д(гг)га (оо ЬоЬгасг^гп Эо^диоЬ ^ д А -

8га Ьо ̂ оосид&ооо (оо(эо^о(гг>дЬо1>, оЭоЬ Ьсѵ-

д д ^ о оАо К^оАга&Ь (оо (оо^оБд&ооо 

ЭгаоспЬтдЬ; ЗоАо^осп ^обоо^пЭ^од^-

Б о ^ оАооБ оЬдооо Эо^д&оЬ ^дооЗсг Ь о ^ с о -

Ад2>ооо (оо&о^о(гѵид2иоЬо. 

оЬдо, Эо^о^ппоооого, ^ о Ъ о ^ о , Ьо(оо^ Зо-

^оии ЬоЪга^О(от 3<д(тсо.2>д(гг>гои<ио ^ З ^ О 

Ьдига&Ь; оЬддд ^обоо^оЗ^од^Бо оАооБ ЬоЬд^т-

Э^оспсл Эо^д&оЬ ^дАЗга Ьо^отАд&оот ^обо-

^о(ггид?)оЬо ^Адоо-^оЬдоооЬ (оо(о Ьпкд^ппди-

'Зои (зтоооноиЗо, ЗоАф^оо.й'Зо, Ь о ^ о А д ^ т ' Б о , 

Ьо'ЗЗ'Зо (оо ЬЬдо^о&оу; ^ ^ б ^ ^ З ' З 0 0 ^ 1 ^ ^ 0 0 ' 

Ьд(гп-3^(ггид ЬгадихпоЬ З^ 'Бд&о о ^ т о ' Б ^ А д -

2>дБ Эосо "ЗтгооЬ (ооЗ^оАд&^^гипо Эо^ооо-

(д(тгаод(тт>г 2)<10пг>га?)оЬ ^ д А З г а 1>о ^ о о А я & о (ОО А -

(пдддои ^о&оОигиЭ^д^, А о ^ ^ о & о ^ оЬобо Ьо-

ЭоАооиогиообооо 0(пооАд&д&, АгаЭ оиидоо 'ЗдЭ-

ооЬдддо'Бо Ьо^^доодЬга (оо(оо Эо^дЬо 3(оо(о-

Ад&оо Ко^доА(од2)ооо Ьд^т 'Зо; Ь т ^ т т . дЬ 

^ ^оБоЬ ̂ (эд(поБо ^о ^по^оооо. ЭЗоЭд (оо 

Бди™ ЗоАса&д&'Зо Эоо^оАодд2)д& Зооо Эо^д&Ь, 

до(о(лд уоосдо^гло ооодо(о-о%&оидАгти2)о. 

БтАосоЛио Ьгасд^тоЬ З^ 'Зд&о схА Э т и о А -

(ооиоАд й о Б о ^ о о "Д00- ^ о б о ^ о ^ д й ^ ^ о п о , 

АгаЗд^ппо^ дооооо Эд(пАдЬ диА8от.(оо, д ^ о Т -

Здип.(оо; (поАоидЬо ЗгаоооЬгад(од& сподоЬ-. 

оодоЬ (ОоЬоЗ^^одд&ди^гио Ь о Ь д ^ т З ^ о с д т Зо^оЬ 

бгаАЭоЬ ^0(00(од2)оЬ; Ьга^тга Э(оо(оАд&о, 

АтЭиотпдиЬоу Ьд^ппоо д ^ ^ о т о и Ьо^]^доодЬга гоо 

ЭАодо(гпо 3о^д&о,3оои д^о&оо(г)3(од2,д2иго.(од?. 

оЗ Ьгасдд^гп'Бо ' З д ^ о А д и о с о Эо^оЬ Ь о д о ^ -

А г а д д о . 

А о у 'БддЬдио оЬдоп Ьгад^ппдиЬ, Ьо-

( о о ^ ЬоЬоЪо&га Эо^дио и д д А о о , Эо^огто -

ооо(о Ьо^оАд^оо 'Бо (оо З о А ^ у с а & ' З о , оЗ 

Ь т д ^ т д и ^ З о (оо(оо ^ЭАод(отпдЬгои5о ^о&оо(п-

Э(од2)ой Эоооо ^дАЗоо Ьо^^ооАдиооо (ооуго,-

сдо-(оо&о^о(ггид2)оЬо. 

^оАдоо-^оЬдоооЬ ^ д з ^ 1 ЬтдиогидЬ^о, Зо^о-

(тосоо(о оЗод Ьо^оАд^гоиТо, Ьо'ЗЗ'Бо (оо Зооо-

^ г а & ^ Э о , а ^ З ^ З З ^ С Г 0 0 3- ^ЬоЬ(под-

и^иогидиоЬ, ^б'Д) А г а ^ г а А у о^ о ^ у д о о ? , 

ЗтЬ>^)|отид2)оЬ Ьо^оооЬо. 

3о3о-3о3о(0й&зд Э^до(оАо 

(ооио(*)Ат&д5>оо& Зоод^ти ЬоЬ&од-ЬооодЬ Эо&-

(одАдЬЬ (оо ЭЬоо(гг)гаоо оЬо&о ЬоА^д&^га&диэ 
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эЭ Эо^дЬоЬ (ооЬзБо-(оосг>дЬдоЬ (оо (ооБо^о-

( ^ д Ь о - ^ д ^ о б о ^ / О ^ д & О и и ^(^(ггид&ООО; 

дЬд&о ЭогЬд^глд&Ь ЬЬдо (оо иЬдо 

&о(оо&, оЬобо 1>о->^(гпоо;о Эо^<™д&^(тг>иэо 

ооиооБ оЗ Эо^дЬоЬ Ь о ^ ^ З ^ С ^ 0 0 1 ^ 0 ^ 

оЭофоиЭо^ ОИОБО оЗ^^д&^иттид&о Ь(од2юоЕ) 

о ^ о ^ о о о оо(пгаБ Зо^д&о Э^зо(со^о Э^Ьгад-

Лд&итпдииоЬо^оиз (оо Зосп оЛвоБоиБ 00030. 

оЗБооЛооо ^ 3 0 ( 0 0 1 ЭуЬгадозд&оо, 

оЭоЬо ооооЭ ЭЬоаитгиго.оо 00300000(5 ЬоА^ди^тоо-

&д() Зо^диооо, оЬ д^собоо.Эо'дЛо ^ З о о о о ^ д -

Ьоо.иоуо 0^300 воЭооЬоЬ^дЬ^итпд&оооБ ^ ( о о -

Адиооо, оооиЭ Эооо о ^ о о ю и ^о(ооик>Ьй(ооЬ 

ЬоЬосо Эо^оЬ АдЕТфооо йд^ооолдБ. оиидооо 

оидбфо ЭЗоЭд ^ з о о о т о о т 0 ^ 3 0 0 Эоо.Ь^(тд<М) 

(оо о З о ф о о З о ^ о у т , П(л3 ОИЮБО У З З ^ & ^ 

д^гаиэооиЭо^Лооооу ^ 3 0 ( 0 0 0 Э^Ьгадод&итпдиЬ-

оооБ ^ооооБоЬ^огоодиоЬ Эоою лЬоо.з(од(э. 

оооо^соА (оо 30& ^)Б(оо (оооБо^О(пптЬ 

Эо^/дЬо? 

оЗоЬ 'сЗдиоЬди 1>го.сг}(гг>ооо ЬЬдо (оо ЬЬдо 

сАооо фоооо(тд2>1). 2)ОГП<^&°"^'ЗоБ(оогЗо, Ь О -

( о о ^ Ьпид(тоЬ ^Ао^ппгаиоЪд оуг^ дЬ Ьо^ооо-

Ьо (ОоЬЭ>Д(тО, (00(00 ^ОБ^Ь^СО ̂ О^Ор ЗгоЬ-

(оо (оо Ьо^Эд ^оБо(поЭ д^ЬудЫюот (оо-

2>от.(ттз(оо. дАообо Эот.оооЬгаз(одБ Эо^д&оЬ 

^ооЗ^Чид (ооуоо.сдоЬ, Ьоцглот. Эдог<Чд6о— 

%д (оо&о^о(ппдЬои), д . о . г о ^ о Ь ^ о Э^гпсг 

ЭоЗЛотАоооо Ь^дЬои ^ддоод&оЬ АоооцтодЕГоо&оЬ 

ЗоЬд(озооо. оЭ ^оЗосо Ьоткдд^тЗо дЬ ^оооЬдо ЗЗ^"1 

^ ( о о Ь ^ у з о ^ о (оа ЭотозАои&оЬ ИдЬоаздЛо 

^ о о Э г а Э о ^ д Б д о ^ о Ь ЭсаЬз(ггиоЗ(од 

иоЭо^одЛоъоо ^оАооигио^о, Зо^ . Ьсо.<дд(по 

^ 3 0 0 3 ^ 0 , Эо^д2ю Ьд^пѵед (оо^Бо^оиогидЬойоо 

(оо сдо^фо'Д^оооо (ОоЗофСиОиБдииойБ ^"СЗЗСЗ 

оЗбооАооо (ооБи^ои^тпди^иѵги Эо^дйЬ; ^ои^одоо-

^оЬдоооЬ оЬо(оиЬгт.(2д(тгЗо ^о вдЗоооБзд ооог-

^дйооо (ооо(эо^о(тдЬ ^ ^ ( г п Ъ д (оо дооооооо 

оЬдооо ^ооодЗогд&о ооЬЫэд&о Ь г о . д д ^ ' Б о 

Э^ЬоодАдй оо.^оЬд2>оЬ иЗдЭо^^диэ (пооо.2юоо. оЗ 

ЬтсдиггидЬТЗо, Ьо(ооу ЭоЭо^о^д2>ооо ^ З о о о д -

( т д & ^ о оо^оЬдЬо ^ д А о о Эдфоо , до 

ЭоА(*)ГОиЬд(пгидио (оо оЗофгаЗ З д ^ о с)о(то-

^ ( г п д Б о у о 0^300 З о - ^ о г д д & ^ о , -

^с>()с>^о(гпд2>о Ь^у(одио; ЬОХИТТИОО. о ^ , Ьо(00^ 

ЭоА(*)гаЬд(ѵгио со^о^д&о дсдАга З д ф о о , 3°С?~ 

оод ^ о З Л й д ^ д и д ^ т д & о , (00 Зо(п^О-^^^д|^^1д2)о^ 

Эооо Ьд^т^оо,—^отиЭ^гги^д (ооБо^о(пгид2иоЬ оЭ-

^ о г Ь о Б д и д Б . 

Ьо^ои^ОЭОиоо ^о ^ Б ( о о о^оБ'о 'ББогЬ, оио^Э 

^ооЭ(пЛд (ооупкдоЬ ЭолЗЬоод доооога Зд^оо 

Ьтсд^тооо, ооо^^^Бау ^ ^ З о о д ^ т д ^ ^ ^ о (оо 

га^оЬд&о ^сдоигп Бо^^под&Бо. 

оЛооБ; оЬдооо оѵ^оЬд&о СЗ^СЬ^З^З* 

иоо& Ь'БоАо ^оуоио-^оБо^оигуид&оЬ ^йЭга, Л о у 

слоБоЭд(ооэотизд ^оио^оитгиоЬ^^Ло З д ^ ^ Б д о а -

2>оЬ ^^Бзоооооод&ооо ооЬЬБд&о. ^о/о^ои оЗоЬо 

оЬдооо (ооБо^о(тгидио 0(030(^10 (оо 

Ьо\<д(тои> Эд^АБдои&оЬооозоЬ ЭпЪоБ-'Вд^го.-

Бо("иоо, 010(0^0^0^ ЬоЗд^ЛБдот. д^отд'ДС^З^" 

Ъд (ооБо^оиттидио • д д о г а 3^30(0010 (00 ^ ( 0 0 3 ^ . 0 

ЭохЭозои^ги^Бо; Л о у ^ЭддЬд&о ^ ( г п Ъ д (ооБо-

^о(гтид2)оЬ, дЬ Эдфооо оЛоо^(оид2)Ь Ьо^ЭдЬ (оо 

ЬомддспоЬ, й а ^ а з д й з с т 0 а ^ С О ^ ^ С ^ - а 0 1 ? -

Эот.Бо^о(тд?)ооо ЗоЗо-^оудиоЬ Лоо-иподБохиоЬ 
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( З З а с Г З ^ т & о Ь й 6 ^ ^ ) (50(5 ЬосгиооооЬдЬо 

(^о Зоо^ЬддБоА у п . д о ' З о о^итэд&Ь. 

'ЗддЬдио оЗ ^оооЬдоЬ, оо^ 30(3 ^иЭ(оо 

(ооо6>о^о(пг><пЬ Зо^д&о, оЭоЬослдоЬ Ьггидд^ооо 

ЗтослЬгазЬ Эооодоооо&оЬо^оБ ^Зоа^ЧьодБо^т 

^ о о Э о о Э о ^ ^ д б ^ д & о Ь отодЗ^и^отиЗй Адп.2)осп 

ййЗБа^оиттидид^тп ^спЗо-

Ьод&о, 1>о(оо(3 у ^ЗДСиЗ1 ооооооиГЗо ^ здсГ^ 

Ь г а д ^ з & о Ь ^оАЭо-хЭои^дБс^д&о Зоо(ѵ>дид? 

Зоабо^оиттидоти&оЬ. оЬдоо ^тЭоЬодЬЬ 80003(^000-

ЬоЬ ^ о о о З о о З о ^ д б д с р о З о о ^ з ^ о Ь Зо^оЬо (50 

Э^ЬоозАди^ппдиоЬ ТидЬоЬди!) Ь^гшА Ь ф о ф о Ь -

ф о ^ м (^Бгаид&Ь, Ьооитпт Ьгт.сд(гпд(!юи> ^ооо-

ЭоиЗоитэ^дБ^дЬо (оодЬЗооод&ооб ^0'оЭо^од<!>^ Эо-

^/д&оЬ Б о о ^ о ^ о Ь (^отЬд&о-Бо^(™^<тг>дзо(5д&о1 

(оо ЪооиЗоЬ ^ о З п А ^ з з з о Ь Ьо^оооЬдЫЗо, А о у 

Зооо 3(Цо^фо^(ппооо ^ 3 0 0 Ьо'^удоодЬоооо 'ЗдЬ-

0̂3(ГГиО(ТГ1Г>. ОидООО ^оаЗоиюд-

Ьо иЗдоЗ^диидиэ 'Здиоэооод&ооо ^о^оооои ЬоЗооооо-

(оѵиооБооо (оо 0(030(00000 Зги^зоЛдио-Эгч^дЬ-

ооо^дЬоЬ оЗ Здфооо оооо^(тг>о (оо ЗоЬ^Ь-Ьо-

2,<]сЬо Ьо^ЗоЬоЬ. 

^оЗБо^о^опдЬдиооио ^оаЗоЬод&оЬ Зо(^зд(оло, 

^ З о т о з ^ д Ь о (оо ^8Бд(опдЬо Ьо^Эд о^Бдио 

КоЭтк4>ооЭд^(опо Эо^д&оЬ ^дбо^оигпдиио 

(™д&1> 'ЗсоАоЬ. 

Ьга<д<ттпд2)п доиооо ЗдоаАдЬ ^оЗ^ои^дидиггио 

3 ( о о з 3 г . о о ? ; а^здспоо Ь г а д З С п о а з а е г * 

ЗдЪгп2>д(пп Ьгасд(тд2)Ь д(оодд5>о (оо Зооооо-

ЬоодЬ, ооопЗ Д З З С Т ^ З Э 3 б ° ^ ° 3 0 3 ^ > 
Ао(02 )оБо^ ЗоЬ у з з ^ ^ з ^ ^ з с р з ^ 0 ^Зз^* 

'ЗдЭсоЬзддоИо 1)годд(гпо оЬд ^ о З г а ^ о Ь , ооо,-

^отк^^ дАооо ^ а у о , дооооо ЗооиттюоБо оо^о-

Ьо. оЬдоо 'ЗдЭооЬздзо'Зо У ^ З З С ? " 

Бооооо ' З о Б о ^ м о ^ ^ д о о ^ о ^ п о д Ь о б о *50 

"ДоооБЬЗооидиииоБо; и) г о л о д н о , Аоа^огиАу доосоо 

п^Ао(оо^(ппо ЗоАо (оо д^оаБооЭо^ооо ^ з ф д -

^ооАоо, ЭспоооЬтзЬ Ьо^Зо^ооЬ Зо^оЬ; УЗЗС1^ 

2,0(Г)Эо д(оодд!Ьо ЭдсаоодЬ ^оо ЗдЬоЗдЬ, 

^ о З т ^ З о ЭооБ^ (оообоооВ^БооЬ. 

оЗ Боо^оо^иЬд Зд 0030000016 Зоо^оЗд 3 0 У 0 ~ 

30 , А т и ^ о о А ^ ЭоЗ(пд&о ^оаЗоЬооЬ 00038^(000-

ЗоЛд , Ьгад(тд2)оЬ д(лооо ЭдооАдЬоооБ З ^ о -

33 'ЗдЬ^оло-'ЗдЗооЬ^опоЬо. оаоо^зБ-ЬоЗ^оБ оо-

Ао(п%д(ооу ^о З о о д о Ьо^Зд, Зо^АоЗ доосп-

ЭобдоооЬ оЗооЬоо^доЬ 'Зо'ЗЗо, 133ОТГ)СС?~2>Г'~1~ 

БодАдиоЗ (оо- Згоц^пофо^'дАЭо 050^00(00-^0-

^Аооз&оЗ Ь8(опоо (оо Зооо Ь(п< (̂ог>д2>Ь оо'Зоа-

оио оЬдооо Ьо^оБдиооодЬо. 

Зо^диоЬ Ьоосд^опдиЬ 'БоаАоЬ (оо?о^о(год2иоЬ 

(ооогаЬ Зд(*)о ЬодЛооЬо^опд (оо ^о6-(ооЬд(о>2-

(тд&о ооиои» Ь о ^ о А т . оЗ 'ЗдЗооЬздзо'Зо Ьо-

^оАооо ^ЗЗ 1^ 1 0 А^ооабдХ'Зо КоЭоаАооЗд^)(то 

Зо^диоЬ О10го.(од6п.2)о1) Й ^ ^ и З З ^ Г З З 0 ^^0 0 1" 

Ао Ь ф о ф о и ф о ^ Л о ^БооидиоЬ ЗоЬд(озооо; 

' З д З ^ д ^ и Ьтсд(опоЬ ^ о о о З о о З о ^ ^ д б ^ д ^ о Ь Зд-

гаЬдиооо, оЗ ЛооотБди^о Ьо^ооооо БоаЛЗоЬ 

оит(ЭооКд6о, оотЭд(гпоу Ь о ^ д о ^ о п т т ^ о Ы 

Ьо'З^оггпшоо дугадо (ооЬоЗд'БоздЬ^ооо, (оо 

о^Адоозд Ь о о д ^ д и ^ о оЗ гп^оЬдиоЬ Аого-

(од(эоо.5>оЬ (оо Зоото ЬодоосЛоо ^оЗоЬ ^ ^ З ^ 0 ' 

оогаЭ(опдЬЬоу -^]Б(оо (Ои-^Еио^о(т(одоо Зо^о. оЗоЬ 

' З д З ^ д ^ 'ЗдоЗитоидио 2)'>Эоо.^З(о^)дзо, Зо^оЬ 

Зд<ггио &о^0(гпд2)о доо^д&о Ьгод(опд2)Ь.. ЬоЪт-

2)0(000.00 ^о ^ 6 ( о о ооо^зоЬ, АоаЭ 3ооод3о(*)0-

^^и^ио ЬоЬ^спооооо (оо о^одо^пп^Ао ЬоЗоАоо-
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^ооБоо&осо оЭоЬ ЛотД(грд<Ьд угодитѵиооо 'Вд'Д-

ЗиГЛДЬДОГПОЙ; Г о з д з ^ ф з ^ о ооа 'БзусотЭд&о 

Ъд^-Эд^о и^йдогооЛо&оЬ 00030(̂ )0(3 оЬо^-
рэдБооо (тзо у З З ^ 0 ^ои) 2)°^" 
ЬоЬтооуод^тдииггиооо ^о Ьо^оАгао, сЦп.3 2,03-

^тЗоЬод&Эо оБ^оАоиЭо ^о^ -

^осоиэ ЭДЗЗ ^ З ^ ^ 0 ^ О^Аоитэо^)^ (чэо (до^-
Эидотга&диттит&оЬ Ьоодигпг|иоЬоЬ, Эооо 

|̂<4>ооодЛоооо.<ЬоЬ, <тэо ЗгаЭАо^д&д^пооЬ, 'З^о-
Эс>з(тоооЬ (Тио ЭтЬоЭоАоо^тоЬ Ат^поо ^ст^го 

'БдоЬоо^итпго.Б, ЭослдЗофо^Ооо ЬоЬ-
^тЛооо ^оЭиэо^оотпд&д^оЬо. 

о. ой^Эг^^о^о. 

и м и т п о и п ь ш - г ь ш л ш Б п 
СозЗ^пцд&дсѵип Ь д Б ^ п и и ЭзЪАпЬ ^Ад&оЬ 1 9 1 9 Ь а б ^ о ч - й с ^ п о Ь д й Ъ д . 

Ьодооооит. ^со^ЬоЬ Эодоо С9й^(в)1и0(33'">1С)СГп 

1 9 1 9 ^(т^оЬ ^аЬ^з^оЬ ЬоА^оо-о^пЛоуЬзо, 
ООоБоЬЭоОО оЗо<}4о ^ОЗ^оЬооЬ ^ГТ.ЗоЬйООООфоЬ 2 5 

оо^зоЛЬ 1 9 1 8 ^дЬ^од&оЬо, 

о^сгогр бо^ортоосл. Зо<г>зд(ггио {Го^о^о 

дЬд2)0 оЭ Ьозб^то^оди^ит^гои ЬоЛ^д&Ь, ЛоиЭ-

Ч Г З ^ ° 0 Э ^ 0 ^ ^ ^ о Б т Б о Ь сио г̂пооо ОТо3оЬ 

спС53%д ^б^оо ЗоооогаЬ. Э д т А д Бо^О(гпо, 

6"оКздБд2) (тэд&^^д&оЬ фдмЭоБса^пса^оооо, 

иЭддЬдио „оЛо Ьооо^диЬ, 

мп^З(^о^д2)о^ ддасозБоо? дооса&оЬ Эго^Зд-

(чэдиоЬ Э00030Г0 

^ " ^ З З С Г ЬоА^д&^Зо 800030000 о^ро^о 'Д^о-

300 оЭ ^0(^оЬоЬо(^д2)Ь, <^огаЗд<тг>оу ^ Б ^ о 

^оЗгаоиоопиЬ г)(лг\2)йЭ Эоооз<^ога5)оЬ (тэо^дЬ^-

'̂̂ цтгидиоооо 'Б^ЬоБ'оЬозосо. 

Ьооо^ио &0К32&3&О0 Ь0(^>^00-0(г>(Цо^-

ЬдоЬ 1 ЗоАо^Аод'Бо ихо "ЭзоО;>3^ ^ Э̂ ЬиѵгиЬ. 

Зо<пздиттпо Э ^ Ь ^ о зЬдио Зоооз<лса<!>оЬ соо^д-

ЬдЬ^и^д&обоо ЗоЬзс^оо-ЗгаЬз^гяоЬ ЬоЛ^диЬ 

! ^оБоо.Б'Бо оооБо'ББ'д^о 'ЗдЭооЬздзд&оЬ (тэ<пго.1>; 

Эдт&д З^Ь^лоо — оЛЬди^^по ЬоЬо т̂оЬсп Эо^тио-

уооЬ (тэо ЭоЬ ^(^^зоЬоооЕ) (хо^оз^оАди^итт) 
Ьоги^диЬ; ЗдЬоЭд э ^ Ь е р о гЭз г ,сз°з^ ^ ^ З С З ^ ' 

^Зооозоог|Ьооо ЬоЗоЪАга ^О0.3оЬй(4)О0(̂ оЬ 'Зд -

^оЬзоЬоЬ (тэо ^^оБоЬ^Бд^гю, Эдсо.ооЬ<] Э^Ь-

<™о, 'БдБоЬзоЬ ЬоЛооооБп. (^о ЬиткдиоуиоЬ Ьо-

Ъ г а ^ о ^ г а д 2>оооо Эоооз^от&оЬ ^ ^ ^ З ^ З ^ е и С ? " " 

2)д2>оЬоЬ. 

оозооогад^^тп З^Ь^по^Зо ( З ^ С ^ - О 0 ^ ^ З 

Ь̂ иотиоо ЬоА^дио (хо (хо^зАо^гидиооо ооооЬ 

^оЭглоБ^оАо^ди^изро ( л т ^ г а А у ^ЬдБд&оЬ, 

2>о6Ѵ)2>оЬо, ^оБудо[пй(ЦооЬо итэо ^ооо&оо&оЬо-

00301 Ьо^оЛга ОЗ^С^10' ЗоЪЛоЬ узЗ^Г0 

^ггхЭоЬЛдиоЬ, Зоод̂ ттоо Эо2Т10^ооЬ (тэо УЗЗ^ 0 

ЗтЬоЭЬоЬ^Лдсоо ^оЭо^оЛдЗиоЬ (^оогоцхд&гаио, 

З^10001-" ^ З ^ т а З ^ ^ 1 - 5 2 7 . 3 0 0 ЭоБ. 

оЭ ЬоА^оЬ зоЛо^и^ои) ( о А т Ь ЬоЭоЪАои 

^оЗ^доо&о ^оЭга^ооса^оо оЭ ЭгаЬоЪ-

Лд&о^ооБ, (̂ отЭ ^оЬ Зоооз(пга2)оЬ-
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спдои Зеяд{гпо О(оЗоБоЬ(*)<^>О(̂ 0и> длига&оото 

Ьдсг/Во ^й^ойЬд^й Ьо^одса Ьо^оооЫ ^о<^>ссп-

о^о^дбии. Ьодс^т&га (од&^^ппд&о, 

ЧьдЭсаоо БоКддиэд&о, оЗоЬ Зо(л(ооЗо<^ ^^(гпоЬЬ-

Эт&Ь. Эспд̂ лп Зг>(гпо^ооЬ оЬ ^ЭгоАво(ппд(!>1) 

до-исаиоЬ, оЭ ^ о б о Ь ^ Б д ^ Ь ос^ооЭддЬ 

Ь а Ъ т ^ о ^ т д и Л о п (оо ЬоЬдитпЗ^о-

дггиди^од Зу^)(оЛспд<!>оЬ (воудоЬоЬ, 'Д^СГЗ-

2>оЬ ^Эг)Ьоо^ДЬодо^т^д&^о^пга ^дЬд&о с>— 

ЭгаЬ^дЬ (оо Зосоо о Ь А ^ ^ д и о ооодои) Эо(ппо-

^ооЬ ЗооБ(ога.Ь. 

ЬоЗо^Лга д(Цгп2>оЬ Ъд(оЗдфоои Эоо&Боо 

(тоЗо^о ̂ о оЭ^доЛ ^диюЬ ^Ьдс^Ь^^дсиио^д, 
^0(0^])оБй^ оЬ Ь(Ѵ (̂ЛПО (ОоЛ^Э^БдЬ^иЧѴиОО, 

ЛпЭ ^^ГиО Зот02<4иГ--2)0 (00 Ьо^оА-

оодд^тгаЬ (ОдЭ<^Ло(*)0<Д(гпо иомиглоЭдБфо 

оодооодд иЗдофйБдиэ 1ЭдЬоа|д<л уд(гг>о(тд2>ои 

ииодЛоп.иит (од&'д^тдйй'Во. 

оЭ (ооЛ^То ЬоЗоЪс^га дЛтиоЬ ^оЭ^дга&о 

Ьо^оАсхоо 1>очз(ппоЬ 1 9 1 9 Ьор->^оо-0(п-

^ ( зЬдо 'Зо 'БдофоБгпЬ и ЗоЛо^носд'Зо Бо-

КддБдио Ь о Л ^ д и о ; 'БддЬд&о оЭ ^ооид-

ЭсгдиоЬ, АгаЗ ^оЭ^дгтЛоЬ ЭодЛ Б э д о Л о ^ -

(оддо 1 . 5 2 7 . - 3 0 0 ЗоБ. о^пдЭофд&о оЭ 'З'Д-

(гпп&Ь, (̂ >гт.Эдитг>1>о̂  Эсо02гиго..ио Ьоо^одЬ 

(0(пд1. ед9гаЬЬд6д<!>'-̂ )(гг> и ЗоЛо^Лод'Бо Бо-

ЬоЗо(Чпг)5ои-этдоЬ, оЭоЪд(о ЬоЭоЪЛго. 

дАга&оЬ ^оЗ^дгг&о ЭсадО(гпдоо (ЦоуЬЬ ооо-

доЬ оиодЬ ЗгаоЬЬдБсаЬ слдЬЗ>^<и(пгио^ои> Эотод-

ЛгаЬоЬ, А т Э оЗ ^ о 6 о Ь ^ Б д ( г п о Ь Эодм 

^ Л о о о ^о(^й(од<!><Д(™о 7 6 6 . 5 7 6 ЭоБ\ 3'2 

(о^ддоБ(од(пги ЬоЗдоЛоЬ Зооюа&д&'Зо Ь Л ^ -

<™оого Ьо^ЭолоЬо оЛ осчои. ЬэдЛтЬга ^оЭ-

^дга&о, (пд&^с^т&Ь по ЭЬд^дд^гпгт.&о'Зо 

о^Эо&оЬ^Ло^о^иттип ойоЛофоЬ ^оЛ^оот Эга-

^ут.2ио-(ооудБд<!>ои), сдо^с-гЛЬ ^оо^дБтЬ ЗоЪ-

оиои) о(оЗоБои>фЛо(_}оо БодооодЛ ^ Ъ Л ^ Б -

дд^гггмгасдоЬ ЗоАга&д&'Бо, АсаЭ оЭосо дг>-

отоЬ ЭЬигюои Эго.оѴ>(0га.Ь оЭ ( о а ^ ' Б о (поЛЬд-

П̂(ППО иооид&о (00 2)ОБ^ЗоБ(ОПиЬ ООиЬд&^^О 

о(оЗоБоЬфЛоуоо о<т>о ЬоЬ^оидди^ д<™дЭдБ-

фд&оЬо^оБ, (оо ЭдгаоидЬ ЭЬЛоот Зпо'Зго.Лп.Ь 

оидЬЗ^иигпо^ои) ЬоЪоБоЬ оЬ о^ооидидс^ио Ьост 

2(,д<ио, иг>от.Зд(лпоу ЭгаЬ(одзЬ оБо^ооЬсооБ 

2>о->Зрч(гпои, ^доги^оЬо 0(оЭо-

БоЬф^оуоооо. оЭ слдо^Ьо^моЬооо ди ЬоЛ-

^^ио ЬоЭо̂ Ъриго. дспгп&оЬ ^оЭ^доти&оЬ оА Зоо-

В6*оо ^(о^Здфд&^срооо, Эооо ^Эд^дЬ , 

Зй(гпоо& ^зЗооЬ'здздЬ'Зо ^оЗ^дгаиоЬ 

оЪАосо Ьо^оЛга "БдоЗ&дио ЬгасдитлоЬ ЬоЪга-

^о(огадиоооо Эо(лпоуопЬ "ЭддЬдЬо о<т>о о(о^о-

ог>оЭд(0 ^оод(ооБ 

ЗоЛд&ооо, Л о у ^дидЗдф ^ о З о ^ о Л Ь слЬт 'Д-

(тпга&Ь. ^оЭ^дгаио О3д(ого.дод ьь <г>п.Э Ьоги^оо 

о(пр-ю^ЬдоЬ 1 Зопо^Лод'Бо Бо^ддБдио ^о-

Ьоди^оЬ ЬоЛ^д&п о^Бд&о ЗоподЛоа^оЬ ЭодЛ 
и а3сга г > сг 0 3 Э о с п д ^ ^ о Зоидеро, ^ з д ^оЬ-
ЬБо(гоо <̂̂ >д(00(®)пЬ дтгаиоЬ ЬдиттпиЗо ^0(00-
^дЭооо ^л^ЗЗСГ "^Бдмои^о?. 

ЗооодЛтЬоЬ (Ой^дЬди^^ппдиоооо "ЗдЬоЬдоЬ 

ЬоЛ^дй'Бо, (̂ 1гаЭд(̂ ^10^ дз^С^З^05 доллиооо, 

^ ( о о Ь Эсп^угаЬо (00 °ЭдБоЬзо (о^ЬоЭ^удгодз 

о ^ о ^ д & о Ь о . дЬ ЬоЛ^дЬо БоКддБдЬоо ^о-

Ьод^гооЬ Бо^О(глоЬ ии иооио^и^оид^Эо (оо 'ЗдЬ-

(о^дио спсло З^ЬиттюЬо^оБ. 1 Э^Ь(то дЬдио 

^дБгаиоЬ (оо^омзздиоЬ, ЗоЬ ^оолЬгаЬо-^о-
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Ьосод&оЬ, Э г а д ^ о Ь , ЗдгаЛд ^о 

'ЗдБоЬдоЬ. Зсод^гпо Б030-

^ З ^ Э З 0 0 2 9 . 2 5 0 ЗоБ. ди» Б030-

<^00>Д(0<}300 д<4>го.2иоЬ ^оЗ^дп.&оЬ ЭодА З Л -

АоиЗо ЗЬоти(гоо*ои ди^оооо (оои>о3^уз(одзо (оо 

Ь а д ф о З г Ж 'ВдБоЬзоЬооодоЬ, З о ^ о Б Лои(о<)-

Ь о у оиидсоо 0(О2,о(поо Ьо^о-

п г » ЗоЪоооЬ (ооБооовдБ Ьс>3 оооогпБ'Бо Зо-

о Ь у , ^О^ОиЗО, 2)оБс!о (00 ООО-

<5;у>Б ЬоЪоти2,о(ога.д2!оЬ оиоооиБоЬ Ьо-

Зо(пг>оуоот. д . Зо\1>(*)Г)2>о ЬотД(ппоО(о о^> 

оооооБ З о л ^ т Ь о ^ о ф^и>о(од2>ои) Зо(пд2>о-

ЗдБоЬдоЬооодоЬ. ф"дЬо(г>г)2ю уоз(од2>ооБ БдЬ-

(*)ОоБ Зофоооо оиоооЬиЗо (оо Ь'БоАооо 0 3 0 т 

Ь(од2>ооБ. Зо<дЬд(оозооо оЗоЬо ЬоЗоиЬоого 1>од-

г 'юо&т ^йЗ^З^лио, (тпди^игиппиЬ Ао ЭЬ^^одг)-

(^ого&оиЭо Ьо^оБоЬ С ^ З З 0 ^ " 

(Хид^п З ^ ^ ^ Э о м д г п и о Ь , ^ З о у о о . с д о ^ ^ о ^ о ЗЬго. 

(оуггоо 1ьдЗ'~о.-Бо&здБд2> Ьооо^ о о т (оо оЭд(оЬ 

-пЬэт^зоЗ^, сооо.3 Э0003-

оооо Ьо ооодоЬ ЗЬоиол Зоо->здигтио 'БдЬоЗиогиди-

са2>оЬоооБозд у<^}Ао(0(пд2>ои> З о о ^ у д л Ь оЗ 

Ьо̂ ООООО. Ьо^йБЬ. 

Зп-иии ЗоЛс^ЛосдИо ОиооБоиЗБ^^ОО 

2,<]0"и2)ои> 'БдЬоБоЬо Ьооо^д2>о. пЬ 'ВдоуодЬ 6 

З^Ь,™Ь: Ь о А ^ З ^ 0 ^ З ^ д г п и о Ь (оо Ьодоооо.2>оо 

^г>д2>ои> ЗоодЪоитю^ЗоЬ ик>г>0(о и З д З о ^ д Б -

(ггоо.2)оЧбд, ииа^Чбйсп Ьооо^д2)о, ^ ^ З ^ З ^ ^ 0 ^ 

^>Б(Зд(тс>АооЬ ^ З ^ ^ З 0 ' ^ ( ^ З о р т ф д о о о о , К.0 

Зо^оАо ^оЬоЬ Зоии>оЗи>*Ь )̂А>доио (оо ЬосдгоЬ-

Ь о ^ д ^ д ^ ^ 0 ^ ' * 1 ) 2>оБоЬ (ОО ^)^ 0 0^ 0 ' 1^ 0^ 

ЬоА^д&о. ЬодАочип. уооо(ооои2юЬ 30000^-

(ооо) оЭ Бо^о(тои) Ь о А ^ д Ь о 'Вяо^о^дБЬ 

2 7 2 . 4 0 0 ЗоБ. БгпиооЭоитги^А • 5о<ло^2>д УЗо 

дЬ ^ З и , ОО^Эо оА >дБ(00, ЗдфООО 

(оо(ооо, Зо^ооаЗ оо^ ЗЬд^зд^ггсп&о'Бо Э 0 3 0 -

(г>о2)оо а ^ ^ т о Ь (О0(^3о1>, З о ^ з д ^ -

Ьо^оАго Ьо^оБспо доЬоЬ ЬоЧь^поЗЛоо о^дзоЬ 

(оо Зои>, АсаЗ доога2>оЬ Зо°ЬоБЬ Тидо^^дБЬ 

^ Э д о ^ о о Ь т Ь ооодоЬ ^ ^ ^ ^ З ^ 0 1 1 БдЬоддспо 

Згч-

(пдо^дБо, —Зо'БоБ ЪдЗт-БоКздБд&о ^ о З о 1>о~ 

о ^ Ь д и г а ЗоБоЗ'дЗооо ^ Б ( 0 0 Коооозо(ппо\Ь. Зд-

г а ^ д Ь ЗЬАоот дЬ ^оЭо гЗд0(02)дБЬ 1 , 8 ° / 0 

Зотде^о ^оЬоз^гпоЬоЬ, Зо'ЗоБ оога(одЬоу г т д -

ь.доооь дАгЛ&оЬ Ьо'Д^депдЬп. 3^3(01^30^0 2). 

З З ^ З ^ ^ З ^ О 0 ^ ^дЭг'0^о(э^1)^:>,^о^Зз'-,оо, А'дЬдоооЬ 

дЛп.2)оооо ^оЗ^ди-аиоЬ 'БдБоЬдо И д о ^ д Б Ъ 

8 , 9 ц / 0 1ИСОД(ППО Ь О З ^ О О & Т И И Ь О О О ^ О О - О Г П О О О ^ -

ЬдоЬоЬ. 

ЬоЗоиьАга д^оо&оЬ ^оЗ^дгоио 

идитѵи Ьо^оготдиооо Ь у Б т Ь Ь доогаиоЬ оооБоБ-

Ь о ^ А - Ь ф й ф о Ь ф г о ^ ^ о о ^ й Б у - п ^ о ^ т д и о Ь Ьоооо-

Бо(огаоо Зп .^ (п2>оЬ. ои̂ оо Зооо^от. доогаиоЬ, 

003000 ( З З ^ й ^ ^ С Г ' С ) ^ З а о о 3 А о ^ о и ЬооооЬдиоо. 

о Б ф д ^ д Ь Ь ^ о Л З 00.0(02)3^1) ^о^ооЬоЬо^ 2>оЬ 

Ь^гпоо, ЬоЗооооо(гпооБ (оо ^оБооБодоо 

(оо^дБд2ио. 2)с>с°с>3^>осг> З 0 0 о 3 ° 0 0 ' 

АоиЗ оооиди^и^о ЬоЬ(*)дЗо о̂̂ осэЬоЬси̂ о<]2><->Ьо 
1><ѵул)(ггюо(о ^зо(^о2)0Ьоо. ЬоЬд(^о3^ооооо.Ь (оо 

доооо?)оЬ обфди^одЬо ЭоооооЬоозЬ, ОоооЗ дЬ 

Ьо^оооЬо оой(3 ^доЗ^ппд&о ^(оЛд (Ой (оиК^о-

Ад2>ооо о^БдЬ Зоои^дЬооо2)д2и'̂ )ио^ио. ЬаЭоиЬоооо 

2,032,30^2)0, Эо^Ьд^одосо оЗоЬо, (̂ >гоЭ Ьо^ооо-

Ьо ЗдфООО 0000^(0000, З о о Б ^ до^оооти2)Ь, Ьо-

БоЭ ^ д Б ^ с л о ^ ^ А о ЭооозАго.2)о ^оБгаБЗ(од&-



№ 5 

(ооса&оЬ сЬ^осг» 'ВдЭто^д&и^дЬ 'ЗдЬооэдА 

2,0(ооЬоЬо(оЬ, о Ь з ^ З З ^ з о Б д ^ о о Ь А^ЬдсооЬ 

3А00ии0000 З 0 3 А ^.д3^1)оззЬ^(ооо ^дЬдЙооо 

Згао^дЬАо^гаЬ Ьо^^оооАо 8о-

(003&000 ^ ^ 3 3 о Ь о д А ш & п . 2,^(00-

ЬоЬсц^диоЬ Ьо^оспЬо, АооЗ(гоои> а ^ с о о ^ З ^ З -

(ооооо, 000301» 0003000 ^Ьосооо, о о ^ 3000а-

2>ои иЗд^З^глоо омЬд&оо&о (оо о А у ЬоЬд^гги-

3^о(дго.Ь. дЬ Эово ^ Э д ^ д Ь ЬоЗоАгоо, АоаЗ 

Э0003А00210 ЬоЬг]иогиЭ^о(дго 2>о<ооо ииоЬо^од 2юЬ 

3ош2)зйгод5о'3о Ьодооро.иг\ гЭддоЬс]5)оЬ у Б о о -

^ 6 ( 0 0 (оодЭуоАооЬ. оЗ ЗгаЬоЪАдиооо 

ЬоЭо^оога ЬодАооЬоо ^З^дгпАоЬ 2)^Ьоз^оооЬ 

ЬоА^оо-о^лАоуЬзо 'Зо , Эд-иѴ ЗоАо^ооод'Бо, 

' З д о ^ Ь оЬ Ь о А ^ д и о , АтЭд^ппЬоу соЬоа^-

(тоо<Ы> Ь ф о ф о Ь ф о ^ о Ц (оо ЬоЬ^дЭо'Зо Зоо-

иоузоБооо ^оЗАоз ^габд&оооо'ЗдедоЬд&оЬ оооо-

2,о6ѴЛо(^оо ЗоЪооо'Зо. (ооЬоЬд(гпд2и^(ггио Зоооо-

^ооосдо о^гаст^о ] 0 З^Ь(ооооо, Ьо(оо^ (оо-

3010(003(^000 о.оЗоаои^йОио^з&^иигио (оо Бо-

^3363^00 Ь о б э д & о УЗЗ^Г^ Ьо^ЗоЬ ЗгаЬо^уоо 

2.0 оо. оЗ ЬоА^ооо ^оЭо 2 3 2 . 8 0 0 

Зоб. 

ЬоЗоЧ&Асп дАсоЬоЬ 2>а32 )з^йоЗ (оо 003000 

ЬодАоа&оо ^ ^ з ^ о З З00030А0 уз^^с^срз^ 1 0 

З о о ^ у о о оЗ ЗоА-(оо-ЗоА 3(02,ооЭо-

Азооиоь , ОООоЗзггоЬоу 2)°6о^(0оЬ ЗоЪАо 

•за ЧбооооАоЬ 2)°3оо — з<^ооооЬ ЭЬАооо ( О О Эо-

ЭоаЬз(оооооо Ь о ' З ^ о ^ з & о Ь ^ ^ооЕ)(опоо2>ооо 

Эзоас^зЬ ЭЬАооо. 00030и1 (оо 0003000 

(опоЬЬЭз&о, Аоо.3 ЭоЭоо.Ьз(опоооо Ь о ' З ^ о ^ з Ь о Ь 

2,оииодооооооз&(оооаи ̂ 3018001 оБо^оофозоЬ (оо-

(оо 0(о^о(ооо ^Б(оо 5 ( о о о о З о а 5 о ( о п о , 

Эо2)АйЭ ЬйЗ^'дЬоОООО О^ ОЬООООЬ, ООСчЭ ^ д А -

Зоо оБоуоо(*)озо 33А оЭоа^Эз^з&Ь, ЬоБоЗ 

(оо Ьо(оз&о оА оАоЬ 'ЗдЬооддАооо 

Эоо.^ут.Ооиоою, 30600(006 Зоооо Ьоооо6о(оолоо 

Эоо ^/уоа&о й(ѵ«зЗо(»)з2)о ^ Л З о о ЗоАооо (оо иоЪса-

2) о (о 003 и о оо о Зо(оги-(пт.6зЬ, оЭофооЭ ЬоЬз(опЭ^о-

(дсхи) (00 доиооиои) К0А330 оЗ (ОйС^'Бо °'Д(30Си!]Г'3~ 

2>3(гпо Ь(03г>0. ЬоЭо^Аоа зооооЬоЬ о)т.&йЬ 

3з(*)0 00 Зоокбоо (ПОЗООиО^Р ^0(^2)° а^З^ 1 0 ^ 

Збо'Ззбзсогюо&о'^з ЬоЬо(опЬоо. Зд^ообзоа^оЬ 

и 2),:)Ьозооооооз&(опо«о (оо Ьо(опЬоЬ 

га2>оЬ (ооЬоЗуоАзи(гоооо. оЗ иоа^ооса (оАглЬ 

2,^32)0 пи>зоо у ^ о 3(02)ООЗооозоо.2>ОгЭОО ЗОѴ-

О И О Ь ЬЬдо (оо ЬЬдо Б о ^ о и ^ з & ^ о , ооооЗ 3А000 

Ьоо(23(опо 1>оо^(опоо(о З ^ у з з ф о ^ о о 8300013 

Ьо-«23(ггиЬ. 003000 0 ( 0 2 , 0 ( ^ ^ 0 3 0 ЭО Т0 3Ат.Ьо 

(00(0 (ооиои^оа^з&оЬ 2) ; :>6о^(ооЬ оЗо оо1^ оЗ 

ЬоЗооооо.з&оЬ (ооиоаЬ зд^сагайоО 2 ) а а г а - У33~ 

(ООО З Ь Ьоо^(^000(0 Ь З ( О О Ь ООО ' Д ^ у о о & ь ( 0 3 -

Зг0^000(*)0>2(00 ЗЗо 000033(00 оаиоЬ ^ ^ ^ ^ ^ " О З -

2)оЬ. Ьо(оз&оЬ, ооЬооо(ог>з2)оЬ, (ооЗ-

2>3&оЬ (оо ЬЬд. Ьосоо6о(оооиоо (00У363и0 (оо Зо'Ь-

<г)оЬ ЬоЪ^пзоози^Зо ЗоЗоо.Ьз(оооЬ Ьо'З^0(003X10-

ото Зоа2,зоАз2)о 2>'ДСГ0^Зоои2)и) 2)^Ь1>6оЬ ЬО 

Фзьбо^оо. (ОО^З^З^^^З^ОООО 8003(000 0002)0ь, 

0-)ош3з(000^ Ко8(0от3(000(по0 ООООЬ 

Эз"\" ЗоАс>2)Ао<дгЗо. Ьосо^з&о оЗ ЗоАо2)АосзоЬо, 

0000.83(000^ 'ЗзоуодЬ 1 3 З^Ь(оои>, 'Ззо(02,з&Ь 

1 . 2 8 5 . 4 0 0 ЗоБ. оо^ ЗЬг|(оз^(погт.5ис>г9о Зо-

30(1032)00 ( О С ^ З З ^ ^ ^ З ^ ЗоЬо(тоЬо (во 

Зд 'Зо Ьз(оооЬоЬ, а2,0130033 а ^ ^ Э ^ ^ З ^ 1 0 ^ ' 

ооооЗ Ьо2,'^2>ЗОоБоогх ЗЭоАоозз(пога2)ои) Ь о ^ з Ь -
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(пг><оЬЬЗса2>1> оЭ ^о^чгадоитипд^0^ Ьо^Здооо 

итэоудЭоЬ дЛггюоооо ^ т З З д ф д Б ^ о о и З о , Ъд-

Згаоо &оКзд6д2>о Ьооо^о Зо'ЬЛоЬ ЬофдЬбо^оо 

Ьо^о<^>гад2>оооооозоЬ о Л и З д о З ^ г ^ о ^о^ооЭд-

ОЗ^ 'ЭСГ 0 0 0 КоооодостгаЬ. 

ЬоЗоЪЛса 1>одЛт2)оо.Ь ^оЗ^дооЛоЬ 30000-

^(оооо 1>оЬо(тгиЬоо. 2)С>Бооо(ттид2иоЬ ЬоЬ'дЛ-

3ооооо2>д2>°3о КоЬо^дбдЗи^таоо и и о ^ о о э т о 

4 . 7 ( 5 5 . 7 0 0 ЭоБ. оЗ ^оЗТЗо 'ЗдитэоЬ оЬ ^&д^оо-

(*)о, оогаЗдиоою^ Зоооз<̂ ооо.2>ои> ^ ^ З Д 2,0(чэ0итэд2>^-

о^дЬ 1>оЬ^го.<™оти 1>о^Эдд2)ои>ооозоЬ (̂ эо <4игаЗ-

.̂ гоои» ооогтцтэд()оо2>о ^Здо^^дБЬ 9 8 7 - 9 2 0 3. 

2)0(ТЭодудЗо ^ З д ос-иЬд&^^тио Зоооз^ссАоЬ 

1)̂ га(ѵг>д2>о г)<4->го.2>ои> от^ (тооЛйдЗюоб" оиюбо 

ЬоЗобоЬфооооЬ Ьд^тоо, и У ^ З З ^ ^ Э ^ ^ З З З 0 -

^Эо ЬоЬо^Ьгп. ^оБооо^ипдЬоЬ Ьо^оооЬо оЬдсоо 

Ьо^Здо, оооо.3д(отло^ д^от.(згаЗоои З З ^ а ( : п~ 

ЗдБЪ. оЭ Зго.и>о<Ь<^од2юоо Ьодоога2>го. ^оЗ^доо,-

2>оЗ одоЛоди^оо ЧЬдЗспоо З о о л ^ о Б о ^ о ^ о З о 

(тэо ^БдофоБо ^ о Ь о з ^ о Ь Зд- \ Л ии Зо-

ооо^ооосдИо. Ы>д6"д2>^<)(оро оо^Цо^оооо^о иЗд-

о 0 0 3 Ь 9 Э^ЬгппЬ О̂О дЬд2)0 Зоь^одсппдид^т-

ООО ^ОЭО^ОГиД&Ь, ЬоЬоиттиЬго. и^Га^гиг^Ои) ^Д" 

БоЬзоЬ, ф д Ь Б о ^ ^ о о ^оо ЗЛгт .ддиюгт .Бо^^оо 2,0-

иэооо^тид&оЬ, Ъ д ^ о Э Ь д ^ з д ^ о о ^ о Ь о о о Б (тэо^оп-

Тиооод2>^ггп Ьо<л^д2>Ь, ЬоЬд^ЗЗ^одоБдичипгт^Ь, 

^Г>Ьд2юи> Эга^/уооАоЬ, Ь^ооио-лоЬ и ^ ^ З ^ З 

^обосгх^д&оЬ, ос^Ьди^ст) Зооодоого.2)ои) Ь^га-

^д2>ои> (Т)оЬЭооод2)о1> (^о ЬЬ^о. оЭ Ло^ооо 

ЬоЬоиотпЬга ^оБооо^тд^оЬ Ьоои^д2;о 'Здоити^дБЬ 

дЛэо ЗдгаотЬд^Ь Зоодиоѵ>о Ьодоот.2)т Ьооо^со-

0(п(ло^ЬзоЬоЬ. оЗ Ь о Л ^ о и ^о^д&ооо дЛт2>о 

Ьоугазд^пгиооога ^обооо^гтк^оЬ 

З Л о Б у о З Ь <оэо оуд6"д2>1> 1^оо(тт>д2)1> ^ооо^ Боо-

(оа^Ъд, озо?оЬЭооо, ЬоЬ^га^гига ^гаЗоЬооЬ 

ЗгаЬЬдБд&оиа, п п З д ^ п о о ^ 1>ад<т>оо2)т ^^од 

( х о о З . ( * ) . уздсс"0 ЗспЬоЪ<^2>ооо Ьод-

оога2>оо. ^оЗ^дгтАо ^оо<4о^3^6д2>^)^поо (огаЗ 

^оЬоз^ои» дЬ Бо^оитгю ^ д о о т з о Б удооО(Х(г>д2)пЬ 

(поЛЬо ^оЬ^ог|2>о ЗооадооглАои) ЗЬЛооо. 

З д - Ѵ Ш ЗоАо^ооосдо Ьод<4>оо2>га Ьооо^ся-

0(ПО0уЬз0и)0 ^^СЮЗ^оЬ Зд(ТЭО ̂ ОТ.-Ьо&0(*)0-

Б"о^о^оЬ. оЭ ЗЬсоооо ^Б^ОО 

доЬ, ооооЗ Эооод(^ога2>о 0 Л 0 3 0 -

ооо<т> у^ооо^оитид2>оЬ оои о З у з з ^ о 1)0-

д^оЗоо. (ТэоЬЭооод2>оЬ ^оо ЬодАоооаот Ь о Б о ^ о -

м^^по ЗоАт.2>д2>ои> ^ои[]3^п.2)дЬга2)оЬ. Зоодитги 

Эо'ЬЛо'Зо ЬоЗоииоога д ̂  оЭо, 

г а м о 30(*)0000 ^ЬдБгаБо (тзо гаооо Ьосдди^^З-

^посп УЗЗСГ^ З^ '0С3" 

ооп. ЬоЬдитгиосо, 306^3 ЬоБоЗи^зо^ипд^Эо. ЬоЭоЪ-

ооп. д^оЗЬ, с о о ф з о ^ э т ^ с т Ь Ь о Ь о З о о о о о ^ т Ь 

Ьо2)оЗ<пЗсиод2)^тт Бо^оиогиооо (хо ЬоЗ и^и^оога Ьо^-

Ьо^3д22)ооо, 0^030000000 ^ооЬЗооид2)о 

000 'БддЗ^тто З о д у о о з о а ^ т с д о Ь о с л з о Ь , Зооо 

^ З Й З ^ Зоио Ьод^оЗга оооогаБо О^одЗо-

^диспрл 2 0 0 — 3 0 0 здооЬфЬ. ^оо^ гБддЬд2)о 

ЗоооЪд (огиоЗооио^о Ъ д ^ о З д ^ о о , Ьо^ 

ЗоЛоЬоо 300^3000, ОООО.Э Ь о ^ Ь о Бо^<^тид2) 

Бд2)т(хо Зосо. ЬоЗоЪЛоо Ьодоого.2иоо ^о32)доо.2)оЬ 

001 'БддЗ^гпга ^ЗЗ^СЕ10 ^ 3 ^ 3 ° ° Ьо^тоЬоЬ Ьод-

^оЗоо <тзоЬЗооод2)оЬ Ьо^оооЬзоЬооодоЬ, Зооо 

^ З д ^ д и ) оогаЗ д ^ д с о ^ С о д 2 . ^ С : п о 3 0 ^ - Ь о -

Э з а ^ з с г ^ ' Зоод^тио ЭоЪоооЬ ооооо^Зои) БиЬд-

3 0 ^ 0 Бо^о^поо, ^ о о о Э г а о ^ д Б Ь Бгт.^)ога оих^ 0 -

^тид2)Ь, Ьо^ооу (3 0 33^~0^3^ 1 3^ > с > З 'дЬАЬ 03-
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(ппдии) Ьо(гг>Ы (оо ЭоЬ ^соо(^л(оопдти5иоЬ Ьо 

ТО^ЗЗ^ 'До^ЬсиоЬ. ЭдспАдЬ ЭЬгиооо, О0 

ЭЬг\ д ( т о г гаЭЭо, очг\Эл(ппЭ дС[рооу о ^ о п д о д ^ о 

Бо (дЛгаБфЪд, Ьдсто 

^Зси^З0"1 33^3™° с) СГ одоооЭ^гао^т&оото ^одр-»-

уд(грг)2)оо Ьо(тЬ13о, ЬоЬгкдооит ЬоЬооспЬ 

Зооо ^идгига гкпЭ (оо&Л^Бд-

^ С ™ ^ у д & о , д . ддсѴБсгпдЬо 

3(пг>д2>ои> о Б Ь ф о ф з ф д & Ъ д , оЬ оЭ 'ДЗ 0 -

&оЬ^?д(т^1.Ь ЭооЕГу Ь о ^ о Л т о т Ьспд^пооЬ оЗ 

^2к^>0(гпгп. ЗтЬо'Ьг-'доосп, о-исаЭ Ьо^Эос-юЬо 

Л о 0 Ь 3 о д^оЗд&оЬо ^о^ЗЗСГ ЬоБд&Ио Ьгхсд-

(^рооо Зо(лппоБ ЗЕ>д(пло Ьо'Б'-о'рАо о^Бд&о. ЬЬд-

Б д & ^ о Зосио^оиосгио Кдд^)(ттид2)Лопосп (оо-

угаст^о^оо ЗдЬи^диосп, ио(оо^ ( о о ^ д г - ю ^ д -

иооо о о о Ь БооБ^оо-кѵЭддо Зспд(гпо Ь о о ^ д Ь о , 

(ОО ЬодсЦотпои ДЗОСГ^' 3°^с >0 ЭгаБо- о-истЭдитгкло ^оЭо, Лги^гасиу Ъ 33 г ОС-юЬ 

^оитлдга&о Зо^(поо ЬоодоолЭугадтд&'Бо (оо 

об 'БдЬоЬдд^ ^ Б Л ф И о ЗгаЬоЗЬо-

д^о&ггхиоЬ КдЭ^(ггип.2)Ь, 

ЭгхЬЬдБди^иттио, И д о ^ д б Ъ 1 . 7 9 5 . 0 0 0 ЗоБ\ 

ЬоЭоЪЛга Ь о д Л т Ь п . ^оЭ^дт&о оЗд(оЬ ^ о -

Э^поо^зоЗЬ, г>гиЗ АдЬи^Ьи^гир^Ь З о о о д м т Ь о , 

(оо Ьо(шЬо Зоооо ^ д г ^ г - Л о Ь ЭЬЬддАЗ^о оигл.Эд(гоо^ до^гига&Ь и и ^ З З ^ Г ЬоЪга^о^го,-

Ь(одио. 0^030050010 г)диоодЬо^(гѵио ЧйгаЭд&о, д&о'Зо ЬоозоотЭусгцдгпд&оЬ ^оЬЬБоЬ, оЭ Ьо^-

ЭоЬ Зго^доАдиоЬ оодосо дбит.&оЬ Эоо?(опи2>Ь 

(оо Зо'ЗоБ 1ЬдЭго.аи <^оЬоЬд(под2и>д(гпо ^ Э о , 

си"Л(одЬоу ЗоЬ Эооод(*ип.<иои> Ьоси^дио Зсао^гпп-

(одио, оо-> о^бд&о (00(00 дгиго&пЬосодоЬ (оо 

ЬоЭЗоЗои ЗоЬо Ьог^оо-о^слоуЬдоЬоспдпЬ. 

Эд-иХ и о о о ^ Л о а ^ о БоКздБд&оо Ьог->^д2ю 

^оЭ^дгаиоЬ оибс-юоо, Зоот ЭоаЬоЬЗпЬооч 

^оЭп.^о^дио. длсоооп доиооо ЬоИдо^ппд&оо 

д^оЗооо Л о у Ь д о Ь ^оЗЛод^тдЬо. ЬоЭ^^Ьо^гаоо 

оЭ ЗЬоиосп Э(02,га30<г)дг\2)0 ^ Б ^ ^ д ' Б т о . Ьо-

ЭоЧьЛт дгигаиоЬ ^оЭ^дт&оЬ 'БдЗгп.Ьоз^оЬ 

о(гкЧо0ЬзоЬ ЭоЬд^осэт , оЛ "Эд^си^гиоо 8 д ^ о -

Ьд Эдфо "ЗдоБоЬтЬ. ооооог-а д^оЭЬ гиоогабо Ьоидоои(тт Б о ^ о ^ о Ь о . дЬ З о Л о ^ о о д о 'Бдг 

^оБЬоЪ^дЛ^иггио д^Бдйо 1 0 - 1 5 ЗЗ^С*)'" 

(оо Зоб <д!э(оо Эсѵ^огигпЬ 1 0 - 1 5 оспоЬ 

ЬоЭо^одАтсл ^оЭ^дгп.&о а р З м т & Ь 

отдооого.д^(гг! [юд^оЭт д ^ & ^ ^ о о о Б Э^по^утЬ 

ЬтсдиглоЬ ЬоодоспЭугасдтдЬо^ (^оЭ2)^(поо(*)ГЛ-

Лоо (оо ЛоЗ(одБоЭд Ьо^га^ппо) 30(*)0Г)й од-

слооЗдиоои; Эо'ЬЛо'Зо ^о до-иоил (ЗЗ^СЬ^10" 

(пгндгю ЬодЛгаигп одоооо^гѵи) ослЬд2)го.2ий 

Ьо^осогадиои) 'Эдо^^дБЬ, 

оо<д ^оЗ(гпд2юЬ Эо^га(одЬо-

^0(^(00, Эп^Ьд(оодосо 

^дгпиоЬ ^оЛ^гаа^ооио гЗдЬд(о^(пгидиоЬо д д ^ -

( О О 

Ьооопои). оЭоЬ о 

^ о д Ь гаА 3>дЬ(ггиЬ: д^оЭдиоЬ (оо 

2>оЬ 'Бд&оЬдо (оо ^оЭ^тдиоЬо (оо ЬодЗпЗп. 

ооЛо(пд5ои) 'БдЗдБо. ^^Эдд^&оЬ ЗоЪоиоЬоодоЬ 

З Ь д ^ з д ^ г а & о ' З о ЗуодЬ Эо(пд&^(гпо ЗЬгчтппоо 

ЬоЭп о^пЗо (оо оЭ(одБодд ддсЦ^оигтио, сп^З- . > 

у о Ьо^пЛгадио Эд(*)Ь ЭгаоспЬгадЬ, слои^^об)^ 

дАооои» ЗЬоооо ^ о ^ ^ ^ ^ д о о Зстиидбд&оЬ ^ 

гиообо ои^о^о ^ ^ ^ З ^ й ЭЛлэ^В?) ( о о о д т г и д Ь 

ЭЬАооо ЬЬдо (оо ЬЬдо Ьо^ипБ^ггиоЬ ^ о А о о^ 

3(тодГ) 5с,3""'03(^13'">13<Спос>' ^'ДС^1 Эоооо °Эд-

БоЬдо, ^оЗои^о (оо ^оЗ(пгигп.илЬсг)2оЬ Ь о ^ о ^ г а 

сообЪо, Ьодтгаига ^^Э^дтсиоЬ б о д о ^ о ^ ^ д д о 
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й^ди) . 1 2 9 . 0 0 0 3. оис>(3 Зо(оооо!э (ЗгаАоа, 

Зо^оиоЭ доооѵЬлЬ иЮ(по<4ио2>д З д ф Ьо'Вдо^гпд-

2>оЬ о м 

д(̂ иои<!юЬ Эгадоот-идга&оЬ уоАЗгхои^дБЪ Ьо-

(гпЬоЬ 6Ѵ>зооодоо ^ДОио^^^д&оЧЬд ЧбЛ^Бпо 

(оо ЭЬоЛдиЗо Ьо^оАЗгадго Зо^опооо ^^^30000-

оид2>о; оЗ спдоитгиооиЬ^оЬооо ЬоЗои5(лт д о т -

уоио(тго2>ои> (оо ЗоЬ ^З^дог&оЬ о о 

дс)(игиот. (оо(оо уд^>0(о(пд2ио ооо Эод^уоо бо(оо-

ЬоЬ д^онБохЗо^оо о(оооооЗоБд2юЬ ЪооЗдиЪд 

Ьодооооо\оо (оо ^оооЭоодиоЬ ^о^З^оо&дЬд&о-

ЧЬд оЭ Ьо^оБЪ дЬд&о Эд-Х ЗоАо^оиоа;-

"Бо ЗтооозЬди^иггио Ьо<л^д2>о, доосоо Ь о у ( о д -

(гоо З о Б ^ з ^ о Ь ЭгаЬо^уггкиоои ЭоЪЛо'Бо, д^з~ 

Ьо иоо^ЛоиБооЗоои а у ^ Б ^ ф о Ь ^оЬоЬЫэд-

(тооо, ^оиЭоЬ ^ ^ ^ ^ З ^ о х и д -

Ьд&(тоои, Ьо^ои^го. ЗдооЬоиБо^оЬ ПЗдЬоБоЬо-

3001 (оо, <^>оу ^ЭоиозоидЬоо, ЬоЗд^ообдоо 

оо/ю(пд2)оЬ ЧЗдЬоЗдБооо. З а о д н о Ьооо^д&о 

БодоЛо^(одзоо 1 . 1 2 3 . 4 0 0 ЗоБ. о ^ д ^ Б -

(оо ИдзБо^иБо-хои, (лопЭ дЬ ^оЭо ^оЭ^док&ои) 

оои ЭооКБоо ЬоЗЗоЗогоо оЭ ^)<иоио(т-лт. ЗоиЬо-

^ЬЛдиоои, ооооиЭ оЭ ^ о Э ^ о 'ВдиоэоЬ 5 2 0 . 0 0 0 

ЭоБ. ЬоЗд^ЛБдоо. оо(ло(гид2)оЬ иЭдииоЗдБоаи, 

АопЗд(оио(3 ^оуо^'^оЬспоЬозд (оо^исл^Б^д&о 

о Ь 3 3 доиои&оЬ, (оо ^ ^ З ^ З З 1 0 0 . ООО ЭоБ. 

ЬдЬЬо Ьодою.2>го Ьо^гоог^доиоуого. 2>оБ^оЬ 

Эот.Ьо^уот.2>ооо, оигтиЭд(ппоу Ьоои^д&д^Ь Зоо.д-

фоБЬ дооо.2>о[> З ^ о и ^ д Б ф д и о Ь иоЬооо. 013000 

Ьо(3(од(оио ЗоБ(Оогоио, ЬоБдоо^д (оо (ооЬоЭо-

З 'дБ^фд&о (зоофооо ЭооБ(3 (оодоЛодЬ 

ооодоЬ ЬоЛ^д&Ь, оЬд оооиЗ оЭ ЗЬоюоо ЬоЗоЪ-

Аои- дооо*2)оЬ ^Э^ди-п&о аиоЭоЭоои 

оЭ .Ьооо^д&Ь, ЛоиЗд(оио(з ЗоЬ (оо(оо 

июл^дис^оог) (оо^Ьоо^Б^д&о 'ЗЛ 0 ^ - и)1^ -

З д ( т 'БдЗооЬздзо'Во С ^ З 0 6 ^ ^ 0 " З ^ ^ " 

(гпо^оЬ (одЭго^Лофо^ч^о Э00030000А0 (оо 

Ьо ^оо<^од?)ооо Эо^оооЭо?.^Эд(од2)оЬ ЬоЗоБоЬ-

фи^ооо. Ьо'Д^доодЬоо оооз(од2>оо оЭ ^ ^ З ^ Г 0 ^ 

(оо(ооЬ(*)^оод2иоЬй. 

дЬдзд ооо^ЭоЬ ЬоЬ^ЛЬооого Бо^/0(ппоЬ Зго. 

ЙЗоЛдиоЪд. 3оБоо(ооБ ЬоЬ^^ооооо . Ьо^осо-
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Къ созЭанию собственной денежной системы 6и> Трузии. 
(Окопчание '). 

V Влияние обезценения денегъ на на-
родное х о з я й с т в о . 

Вопросъ о влиянии колебаний ценности 
денегъ на народное хозяйство имеетъ об-
ширную литературу. Но экономисты и фи-
нансисты, изучавшие этотъ вопросъ, имели 
постоянно въ виду сравнительно незначи-
тельныя колебания, выражающияся въ не -
сколькихъ ®/0,—ибо только такия колебания 
представляли до войны практический инте-
ресъ и допускали точное изучение на осно-
вании непосредственнаго наблюдения и без-
спорныхъ статистическихъ данныхъ. Въ 
поле зрения теоретиковъ народнаго хозяй-
ства входили, правда, и более значитель-
ным изменения въ относительной ценности 
денегъ и товаровъ (въ частности, золота 
и хлеба), но такия изменения мыслились 
лишь въ результате длительнаго процесса, 
настолько ледленнаго, что для выявления 
направления его необходимо сопоставление 
данныхъ за много л е т ъ . 

Перспектива повышения ценъ въ 100—-
200 разъ не занимала изследователей, т. к. 
никто не думалъ серьезно о реальности 
такой перспективы. 

Правда, въ конце XVиии века история 
показала намь примеръ того, до какихъ 
пределовъ можетъ дойти обезценение де-
негъ. Но авантюра Джона Ло разыгралась 

*) См. „Экономист!. Грузии" № 4. 

въ такой причудливой обстановке, что на 
его финансовыя операдии установился 
взглядъ, какъ на занимательный истори-
ческий анекдотъ. Обезценение бумажныхъ 
денегъ въ эпоху якобинскаго террора тоже 
оказало мало влияния на работу научно-
экономической мысли: этотъ проиессъ, всю 
поучительность котораго мы такъ хорошо 
оцениваемъ теперь, еще недавно казался 
лишь одной изъ черточекъ общей грандиоз-
ной картины разрушенья страны подъ вли-
яниемъ господства „демагоговъ". 

Вотъ почему те болезненные финансово-
экономические процессы, подъ железной 
властью которыхъ протекаетъ наша госу-

! дарственная жизнь и въ кругу которыхъ 
вращается наша мысль, оказываются но-
и вы м и для науки народнаго и государствен-
н а я хозяйства и не укладываются въ при-
вычным, старым научныя формулы. 

Эти процессы во столько разъ превос-
ходятъ по размаху, стремительности и раз-
мерамъ все то, что можно было наблюдать 
и предвидеть 3—4 года тому назадъ, что 
для оценки ихъ требуется новая мера, 
новый методъ. 

Въ другой статье я характеризовалъ 
современное состояние хозяйственной жиз-
ни Грузии, какъ параличъ *). Теперь, для 
выяскения влияния на народно-хозяйствен-

*) См. „Экопомистъ Грузии" № № 1 — 2, „Па-
р а л и ч ъ народнаго х о з я й с т в а " . и 
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ную жизнь страны разстройства ея денеж-
наго обращения, я долженъ остановиться 
на связи обезценения денегъ съ п р о с т а -
новкой всехъ жизненныхъ функций народ-
но хозяйственнаго организма. 

Когда мы говоримъ объ „обезценении 
денегъ". мы смешиваемъ, обыкновенно, 
подъ однимъ названиемъ два различныхъ 
понятия: процесса постепеннаго уменьшения 
покупной силы денегъ и реиулътатъ этого 
процесса, измеряемый путемъ сравнения 
нынЬшней и прежней реальной ценности 
денегъ. 

Соотношение между этими двумя поня-
тиями то же, что между движениемъ тела и 
пройденнымъ имъ путемъ. Пройденный путь 
измеряется простой мерой длины. Но дви-
ж е т е характеризуется делымъ рядомъ при-
знаковъ: продолжительностью, скоростью, 
ея изменениями, массой тела и т. д. И для 
окружающей среды эти признаки, характе-
ризующие движение, могутъ оказаться более 
существенными, чемъ протяжение пройден-
наго теломъ пути. 

То же самое и съ обезценениемъ денегъ: 
для народнаго хозяйства наибольшее зна-
чение имеетъ въ данномъ случае длящийся 
процессъ, а не конечные результаты его, 
въ какихъ бы чудовищныхъ цифрахъ эти 
результаты ни выражались. 

Въ самомъ деле . 
Представимъ себе такое чудо: 

За ночь, по велению кудесника, во всехъ 
кассахъ, денежныхъ ящикахъ, кошелькахъ 
и карманахъ количество денегъ увеличи-
лось въ 100 разъ . Кто заснулъ, имея въ 
кармане 20 копеекъ, просыпается облада-

телемъ 20 рублей: за ночь каждая копейка 
превратилась въ рубль. 

Подъ влияниемъ эгого чуда новые богачи 
поспешатъ расширить свои закупки на 
рынке, рыночныя цены начнутъ рости и 
будутъ подыматься, пока не возстановится 
нарушенное равновесие между спросомъ и 
предложениемъ. А возстановится это равно-
весие лишь тогда, когда все цены увели-
чатся ровно въ 100 разъ *). Такимъ обра-
зомъ, по своимъ покупательнымъ свой-
ствамъ, размножившиеся за ночь рубли 
превратятся въ соответствующее количе-
ство копеекъ. Обладатель 20 волшебныхъ 
рублей снова ощутитъ въ своихъ рукахъ 
старый двугривенный. 

Такъ легко подавляется возстание денегъ 
противъ установленныхъ для нихъ зак'о-
новъ обращения. Такъ быстро копейка, 
вообразившая себя рублемъ, возвращается 
въ первобытное состояние. 

Но столь благополучно разрешается 
обезценение денегъ только при момен-
та лън о мъ и равномерномъ увеличении 
количества денежныхъ знаковъ въ стране 
Если бы фактическое переполнение кана-
ловъ денежнаго обращения излишними бу-
мажками могло протекать именно такъ , 
то политика „печатнаго станка" была бы 
столь же безвредна, сколь безполезна. 

Все экономическое значение этой поли-' 
тики сводится, въ действительности, къ 
тому, что количество денежныхъ знаковъ 
увеличивается неравномерно и немомен-
тально. 

и Более подробный анализъ этого поло-
жения данъ мною въ другомъ месте. См. „Ры-
нокъ н цены. Теория потребдения рынка и 
рыночныхъ ц'Ьнъ". С.П.Б., 1905 г. 
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Неравномерность увеличения количества 
денегъ въ стране вызывается темъ, что 
новыя деньги поступаютъ въ обращение 
въ результате оплаты государствомъ из-
вестнь.хъ закупокъ (напр., для нуждъ ар-
мии, для построекъ и т. п.) и путемъ вы-
дачи вознаграждения рабочимъ и служа-
щими При этомъ, масса населения экспро-
приируется на определенную долю своихъ 
реальныхъ богатствъ въ пользу государ-
ства. Цены возрастаютъ быстрее, чемъ 
покупательныя средства населения. Цены 
на предметы первой необходимости возра-
стаютъ въ большей степени, чемъ цены 
на предметы роскоши; всего быстрее рас-
тутъ цены на продукты, непосредственно 
приобретаемые государствомъ, всего ме-
дленнее подымается заработная плата. 

Получается какъ бы налогъ на потре-
бление, всей тяжестью падающий на плечи 
неимущихъ слоевъ населения и покрываю-
щей не только потребности государства, 
но и сверхъ-прибыль государственныхъ 
поставщиковъ. 

Но при всехъ недостаткахъ этого нало-
га, у него имеется одно безспорное пре-
имущество передъ всеми другими видами 
обложения: это—необычайная простота и 
легкость взимания его съ населения. Это 
преимущество настолько значительно, что 
при известныхъ условияхъ, при невозмож-
ности для государства иными способами 
получить необходимыя для него средства, 
приходится, скрепя сердце, согласиться на 
обращенье къ услугамъ печатнаго станка. 

Зная последствия этой меры (неравно-
мерность повышения ценъ, падение реаль-
ной заработной платы и появление сверхъ-

прибыли въ определенныхъ отрасляхъ 
промышленности и торговли) мы можемъ 
своевременно принять меры къ тому, чтобъ 
эти последствия были смягчены и сгла-
жены. » 

При всехъ этихъ мерахъ обезценение 
денегъ подъ влияниемъ появления ихъ въ 
избыточномъ количестве остается все же 
бедствиемъ, съ точки зрения социальной 
справедливости. Но отъ этого бедствия да-
леко до экономической катастрофы, до 
крушения всего народнаго хозяйства. 

Опасность катастрофы создается не темъ, 
что деньги обезценились, и не темъ, что 
товарным цены повышаются неравномерно, 
а длительностью обоихъ процессовъ. 

Мы видели уже, что при постепенномъ 
возрастании избытка денежныхъ знаковъ 
въ стране обезценение денегъ идетъ бы-
стргъе, чемъ увеличение общей суммы ихъ 
въ обращении. Мы видели также, что это 
явление зависитъ отъ изменения въ проти-
воположныхъ направленияхъ быстроты обо-
рота денегъ и товаровъ'. Теперь мы долж-
ны остановиться на связи этого явления 
съ двигательными силами народнаго хозяй-
ства, съ теми хозяйственными стимулами, 
приостанозка действия которыхъ влечетъ 
за собой параличъ народно-хозяйственной 

! жизни. 
При длительномъ и непрерывномъ при-

токе въ каналы денежнаго обращения из-
лишнихъ, превышающихъ потребности обо 
рота -денежныхъ знаковъ, создается не 
только процессъ прогрессирующаго обез-

; ценения денегъ, но и прочная уверенность 
населения въ длительности этого процесса, 

; уверенность въ томъ, что, какъ бы йи 
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были высоки дены сегодня, завтра оне 
будутъ еще выше. 

Эта уверенность имеетъ огромное зна-
чение. 

Въ экономической литературе давно от-
мечена связь колебаний биржевыхъ цен-
ностей съ газетными слухами, которые, са-
ми по себе, не даютъ оснований для пре-
двидения доходности того или другого ак-
ционированнаго предприятия, но съ которы-
ми у держателей бумагъ складываются 
определенныя ожидания: 

—На этотъ слухъ биржа должна отве-
тить повышениемъ.—Это известие должно 
вызвать падение такихъ-то бумагъ... 

Если „публика" на основании какого-ни-
будь вздорнаго слуха ожидаетъ падения 
определенной бумаги, то тысячи мелкихъ 
держателей спешатъ отделаться отъ этой 
бумаги, чтобъ спасти пару рублей или 
франковъ. Если ожидается повышение, то 
на счастливую бумагу проявляется усилен-
ный спросъ со стороны „публики", столь 
же непохожей на биржевыхъ дельцевъ, 
какъ мелкая рыбешка въ пруду непохожа 
на морскую акулу. 

И это—главный источникъ пресловутой 
„чуткости" биржи къ указаниямъ „полити-
ческаго барометра", которымъ серьезные 
дельцы зачастую не придаютъ ни малей-
шаго значения. 

Чуткость эта доходитъ порой до курьеза-
та-къ акдии Суэцкаго канала на бирже ко 
леблются въ дене съ недели на неделю, 
параллельно колебаниямъ въ еженедель 
ныхъ отметкахъ числа прошедшихъ черезъ 
каналъ судовъ, хотя ясно, что последния 
отметки не даютъ оснований для суждения 

о кредитоспособноси предприятия и о вы-
соте дивиденда, который оно можетъ вы-
дать по истечении операционнаго года. 

Товарный рынокъ менее ч/вствителенъ, 
чемъ биржа, но, по существу, процессы 
товарнаго рынка и фондовой биржи тожде-
ствены. И на рынке ожидание повышения 
ценъ, само по себе, становится факто-
ромя роста дороговизны, 
и Механизмъ связи этихъ явлений весьма 
простъ: при ожидании повышения ценъ 
начинается спекулятивный отказъ отъ сде-
локъ со стороны товаровладельцевъ, часть 

| товаровъ исчезаетъ ИИЪ обращения, пред-
ложение товаровъ падаетъ, а спросъ на 
нихъ повышается. 

Возьмемъ теперь положение наиболее 
близкое къ действительности, непрерывный 
ростъ ценъ подъ влияниемъ не останавли-
вающейся работы печатнаго станка, при 
уверенности населения, что такъ будутъ 
идти дела и впредь. 

Не ясно л и , ч т о въ подобной обстановке 
вся энергия населения должна устремиться 
либо въ сторону эмансипадии отъ рынка 
путемъ самостоятельнаго удовлетворения 
своихъ потребностей въ пределахъ соб-
ственнаго хозяйства, либо въ сторону спе-
куляции? 

Но можетъ быть,. ростъ ценъ и ожида-
ние дальнейшаго ихъ повышения явятся 
стимулами развития местной промышлен-
ности?... 

Многие этого и ожидаютъ. 
Но это ожидание обманетъ оптимистовъ, 

надеющихся, что, благодаря нынешней до-
роговизне, въ Грузии откроются собствен-
ные нефтяные промыслы, мыловареные, 
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свечные, спичечные, сахарные и иные за-
воды и т. д. Нельзя говорить серьезно о 
создании всехъ этихъ предприятий прави-
тельством*. Что же касается до частной 
инициативы, то необходимо признать, что 
наличная конъюнктура мало благоприят-
ствуетъ здоровымъ ея проявпениямъ. Каж-
дый предприниматель въ глубине души 
сознаетъ, что существующее положѳние не-
вечно, что вакханалия дороговизны должна 
закончиться рано или поздно крахомъ, ка-
тастрофой. Превращая свой капйталъ въ 
товары, предприниматель-спекулянтъ (а 
спекулянтами при описываемой обстановке 
становятся почти все предприниматели), 
разечитываетъ на то, что при первыхъ 
явственныхъ признакахъ поворота въ усло-
вияхъ рынка онъ успеетъ продать товары. 
Иное дело—капитальный затраты, которыя 
могутъ окупиться лишь черезъ много 
летъ . Въ случае оздоровления денежнаго 
обращения, раньше всего подешевеютъ 
предметы потребления (въ частности, хлебъ} 
и лишь позже и въ меньшей степени сырье 
и пр. средства производства. Следователь-
но, при нынешнихъ условияхъ рискованно 
затрачивать крупныя средства для создания 
заводовъ для переработки сырья въ раз-
счете на нынешнюю дороговизну фабри-
катовъ. 

Подобныя предприятия, при наличныхъ ус-
ловияхъ, чаще всего будутъ возникатьсъ раз-
счетомъ на быстрое использование момента. 

Хуже всего то, что, прекрасно понимая 
прирйду этихъ предприятий, правительство 
все же будетъ вынуждено порой идти имъ 
навстречу, ибо даже эти предприятия лучше, 
чемъ ничего. 

Такимъ образомъ, при современномъ по 
ложении Грузии разстройство денежнаго 

' обращения оказывается почти непреодоли-
мымъ препятствиемъ на пути возрождения 
хозяйственной жизни страны. 

Пародируя старую формулу („Хорошая 
.экономика даетъ хорошие финансы"), мы 
могли бы сказать: 

— Остановите потокъ бумажныхъ де-
негъ, въ которомъ захлебывается страна, 
выкачайте изъ каналовъ денежнаго обра-
щения излишние денежные знаки, прекра 
тите прогрессирующее обезценение денегъ 
—и тогда явится возможность здоровой 
финансово^ и экономической политики 
Грузии. 

Vи. Новыя грузинския деньги 

Анализъ разстройства денежнаго обра-
щения, данный на предыдущихъ странидахъ, 
позволяетъ намъ наметить перспективы 
того, что принесетъ стране создание соб-
ственной денежной системы. 

Прежде всего, мы должны констатиро-
вать, что никакое улучшение качества де 
негъ, никакое обезпечение ихъ золотомъ 
или поручительствомъ банковъ не улуч-
шитъ положения, если одновременно не бу-
детъ прекращено прнтокъ новыхъ денеж-
ныхъ знаковъ въ страну и сокращена их г, 
избытокъ въ каналахъ денежнаго обра-
щения. 

Затемъ, съ такой же уверенностью мы 
можемъ констатировать, что при налич 
ности последнихъ двухъ условий обездене-
ние денегъ приостановится само собой, а, 
возможно даже, реальная ценность денегъ 
въ стране начнетъ повышаться, хотя бы 
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въ качестве денегъ у насъ продолжали 
обращаться ничемъ не обезпеченные пес-
трые клочки бумаги. 

Следовательно, внимание правильной фи-
нансовой политики, поскольку она касается 
денежнаго обращения, должно быть напра-
влено, въ первую очередь, на ѵменыпение 
количества денежныхъ знаковъ въ стране 
и, лишь во вторую очередь, на ѵ.иѵчшение 
ихъ качества, путемъ подведения подъ 
нихъ фундамента въ виде золотого или 
иного обезпечения. 

Противъ этого требования грешитъ по-
литика, во главу угла ставящая создание 
собственной денежной системы и готовая 
дорогой ценой оплатить возможность вы-
пуска новыхъ, надлежащимъ образомъ 
обезпеченныхъ денегъ. 

Представимъ себе, что наше правитель-
ство, въ результате определеннаго согла-
шения съ иностраннымъ капиталомъ, полу-
чаетъ возможность выпустить на 250 мил-
лионовъ рублей бумажныхъ денегъ, обезпе-
ченныхъ определеннымъ фондомъ. Обезпе-
чение это будетъ иметь условный характеръ, 
т. к. реальный разменъ новыхъ грузин-
скихъ денегъ на золото или на что-либо 
иное (напр., на малообезцененную ино-
странную валюту) будетъ невозможенъ. При 
попытке такого размена для утверждения 
доверия къ новымъ деньгамъ, все бумажки 
новаго образца вернутся обратно въ госу-
дарственную кассу, а реальныя ценности, 
пол/ченныя населениелгъ въ обменъ на 
нихъ, не поступая въ обращение, исчезнутъ 
въ „кубышкахъ", въ виде запаса на чер-
ный день. 

Ибо нечего думать о томъ, чтобъ но-

и вымъ деньгамъ была обезпечена возмож-
ность размена и чтобъ население, по соб-
и ственному желанию, воздерживалось отъ 

• размена ихъ. 
Сложнее вопросъ о размене старыхъ 

денежныхъ знаковъ на новые и обратно. 
Вопросъ этотъ можетъ быть разрешенъ 

итремя способами: 1) можетъ быть установ-
ление полное равноправие денежныхъ зна-
ковъ стараго и новаго образца при пари-
тетномъ (въ лринцйпе) ихъ обмене, какъ 
установлено это для закавказскихъ боновъ 

| и российскихъ бумажныхъ денегъ; 2) мо-
гутъ быть установлены некоторыя пре-
имущества для новыхъ денежныхъ знаковъ, 
что практически приведетъ къ выработке 
определеннаго курсового количественнаго 
и соотношения при размене ; 3) могутъ быть 
приняты меры, целью своей ставящия вы-
теснение старыхъ денегъ новыми и пере-
водъ всего денежнаго обращения страны на 
новые знаки. 

Посмотримъ же, что дастъ народному 
хозяйству каждое изъ намеченныхъ ре-
шений. 

Прежде всего, ясно, что третье решение 
задачи невозможно: выпускъ новыхъ зна-
ковъ не обмениваемыхъ на старые и об-
ладающихъ исключительнымъ признаниемъ 
государственной власти, привелъ бы стра-
ну не только къ хозяйственному, но и къ 
политическому краху. Это—худшая изъ 
мыслимыхъ формъ государственнаго бан-
кротства. 

Менее очевидна опасность* установления 
частичныхъ преимуществъ новыхъ денегъ 
передъ старыми. Государство можетъ безъ 
большого труда и безъ насильственныхъ 
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м е р ъ создать известный лажъ въ пользу дальнейшемъ между знаками разнаго об-

Съ узко фискальной точки зрения полу- руку денежные знаки, обезпеченные спе-
чится выгода: ценность новыхъ денегъ, вы- диальнымъ фондомъ, и старыя бумажки, 
раженная въ старыхъ денежныхъ едини- ничемь не обезпеченныя? 
цахъ, увеличится. Но эта выгода призрач- ' На этотъ вопросъ возможенъ лишь от-
ная. Въ действительности, все дело све- рицательный отвечъ. История денежнаго 
дется къ тому, что въ обращение посту- обращения знаетъ много примеровъ одно-
питъ не 250 миллионовъ новыхъ рублей, временнаго появления на рынке денегъ не-
а допустимъ 500 миллионовъ—если каж- равнаго достоинства, которымъ государст-
дый новый рубль будетъ представлять со- венная власть сообщила равноправие и равно-
бой 2 рубля. Следовательно, съ удвоен- ценность. И финансовая наука давно уста-
ной скоростью будетъ увеличиваться из- новила, что такое положение всегда, неиз-
бытокъ бумажныхъ денегъ въ стране и въ менно, приводитъ къ одному результату: 
такой же степени ускорится процесс.ъ ихъ лучшгя деньги всегда вытесняются изъ 
обезценения. обращения; исчелаютъ, и въ обращении 

Кроме того, фактъ отсутствия паритет- и остаются лишь худшия деньги. 
ности при обмене обращающихся въ стра- Этотъ законъ (законъ Греээме) прояв-
не денежныхъ знаковъ, самъ по себе, пред- ляетъ свое действие крайне просто. Каж-
ставляетъ значительныя неудобства для дый обыватель старается сбыть съ рукъ 
хозяйственнаго оборота,—въ частности, для деньги, которыя не внушаютъ ему доверия, 
торговли. и придерживаетъ у себя деньги, которыя 

Проще всего будетъ для государства считаетъ более надежными. Въ результа-
признать равноденность новыхъ денежныхъ те, лучшия деньги переходятъ въ кассовые 
знаковъ со старыми. резервы, въ „кубышки", а на поверхности 

Государство будетъ выдавать новыя бу- остаются лишь худшие денежные знаки, 
мажки при расплате съ чиновниками и Это вытеснение лучшихъ денежныхъ зна-
рабочими, при удовлетворении своихъ под- ковъ худшими происходитъ т е м ъ быстрее, 
рядчиковъ и кредиторовъ, при оплате бан- чемъ_ощутительнее для населения разли-
ковыхъ чековъ и т. п. Вместе съ темъ чие въ ихъ достоинстве 
государство будетъ принимать въ уплату Нетрудно предвидеть что получится у 
налоговъ какъ старыя, такъ и новыя день- насъ въ результате появления въ обраще-
ги, считая те. и другия рубль за рубль. нии денежныхъ знаковъ, надлежащимъ об-

При такихъ условияхъ, новыя деньги по- разомъ обезпеченныхъ, 
ступятъ въ каналы денежнаго обращения Въ настоящее время, какъ известно, 
наиболее безболезненнымъ путемъ, и въ большая часть бумажныхъ денегъ ушла въ 

новыхъ денегъ. 
Но каковы будутъ результаты такой по-

литики? 

разца будетъ сохраняться приблизительный 
паритетъ. 

Но долго ли смогутъ ходить рука объ 
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деревню. Тамъ подъ половицами, на дне 
сундуковъ, въ тряпицахъ припрятана не 
одна сотня миллионовъ рублей николаев-
скими деньгами, керенками и бонами. 

Новые денежные знаки устремятся туда же. 
И вотъ, лучшия деньги выгонятъ изъ 

„кубыииекъ" попрятавшияся туда старыя 
бумажки, а старыя бумажки вытеснятъ 
новые денежные знаки изъ обращения. 

Конечный результатъ всей операции бу-
детъ таковъ: 

1) Количество обращающихся въ стра-
не денежныхъ знаковъ увеличится; 

2) Качество обращающихся въ стране 
денегъ ни на волосъ не улучшится; 

3) Новыя деньги уйдутъ въ крестьян. 
ския и иныя „кубышки", упрочивъ темъ 
самымъ плотину, отделяющую ихъ отъ ка-
наловъ денежнаго обращения. 

Ясно, что описанная операция не можетъ 
ни въ малейшей степени улучшить со-
стояние денежнаго обращения въ стране. 

Смыслъ операции можно видеть въ томъ, 
что посредствомъ ея государственная власть 
выпускаетъ въ обращение известную сум-
му бумажныхъ денегъ 

Фокусъ не въ томъ,чтобъ напечатать и вы-
пустить новыя деньги, а въ томъ, чтобъ 
выпускъ новыхъ денегъ не обезценилъ 
денегъ, уже обращающихся въ стране. 

Но т. к. новыя (гарантированныя) деньги 
при описываемой операции, все равно, ис-
чегнутъ изъ обращения, уступивъ место 
старымъ денежНымъ знакамъ, то не лучше 
ли, вместо всей этой сложной финансовой 
операции, просто отпечатать достаточное 
количество бумажекъ съ пометкой: „хож-
дение обязательно"? 
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Нетъ никакихъ оснований опасаться, что 
новыя бумажки „не пойдутъ". Оне будутъ 
приняты населениемъ такъ же, какъ те 
денежные знаки, которые уже приняты 
имъ, Ибо никакихъ разумныхъ оснований 
для предпочтения однихъ знаковъ местнаго 
происхождения другимъ знакамъ того же 
происхождения у населения не будетъ 

Vии. Заключение. 

Подводя итогъ соображениямъ, развитымъ 
на предыдущихъ страницахъ, мы приходимъ 
къ следующему выводу: 

При нынгьшнемъ состояти денежнаго 
обращения въ Грузинской Республики. 
создание самостоятельной денежной си-
стемы въ ней путемъ выпуска новызиъ. 
надлежащимь образомъ гарантирован-
ныхъ денежныхъ знаковъ невозможно; 
экономическая жертвы ради осуществлс-
ния такого выпуска новыхъ денегъ абсо-
лютно нециьлесообразны. 

Но что должно делати государство, чтобъ 
справиться съ угрожающимъ разстрой-
ствомъ денежнаго обращения? 

Преж,:е всего, въ основание финансовой 
политики руководители государственной 
жизни Грузии должны положить отчетли-
вое понимание того, что есть. 

При всехъ мероприятияхъ въ данной об-
ласти нужно помнить, что беда наша не 
въ низкомъ качесшв/и> денежныхъ знаковъ, 
а въ ихъ количества. 

Следовательно, заботиться нужно не объ 
обезпечен'ш новыхъ денегъ, выпускаемыхъ 
въ страну, а объ изв.и ченги изъ каналовъ 
денежнаго обращения части старыхъ де-
негъ. 
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„Политика печатнаго станка" должна 
быть признана безусловно вредной. -И вме 
сте съ нею должна быть отвергнута поли-
тика „собственной денежной системы", 
являющаяся замаскированной „политикой 
печатнаго станка". 

Я знаю, что это положение выставить 
легче, чемъ провести въ жизнь. 

Но отчетливое понимание причинъ и по-
следствий катастрофическаго обезценения 
денегъ въ стране правительствомъ респу-
блики должно быть положено въ основание 
финансовой политики республики 

Финансовая политика государства часто 
направляется по линии наименьшаго со-
противления. Имея въ запасе „последнее 
средство" въ виде печатнаго станка, госу-
дарственная власть привыкаетъ обращаться 
къ нему и тогда, когда далеко не исчер-
паны другия, не. «последния» средства. 

Вместо того, чтобъ думать о способе 
удовлетворения растущихъ государствен-
ныхъ потребностей за счетъ населения, 
власть привыкаетъ все расходы покрывать 
новыми выпусками бумажекъ. А одновре-
менно съ этимъ население привыкаетъ къ 
мысли, что государство можетъ существо-
вать безъ налоговъ, что правительство са-
мо, безъ обращения къ кошелькамъ граж-
данъ, достаетъ деньги изъ какихъ-то таин-
ственныхъ источниковъ. 

Разстройство денежнаго обращения ста-
витъ передъ государствомъ три задачи, 
которыя могутъ быть формулированы въ 
следующей последовательности: 

Первая задача: прекращение притока де-
нежныхъ знаковъ въ страну. 

Вторая задача: уменьшение избытка де-
нежныхъ знаковъ въ стране. 

Третья задача: перераспределение оста-
ющихся денежныхъ знаковъ согласно съ 
требованиями денежнаго обращения. 

Для разрешения первой задачи, прежде 
всего должна быть создана система нало-
говъ, совокупностью своей обезпечиваю-
щихъ государству все потребныя средства. 
Въ этой системе налоговъ соответствую-
щее место должно быть отведено высоко-
му единовременному прогрессивному нало-
гу на все виды имущества. 

Но для развития системы налоговъ дол-
жны быть найдены объекты обложения. 
Если ихъ нетъ , они должны быть созданы. 
Задачи финансовой политики упираются 
такимъ образомъ в ъ область политики 
экономической. 

Безъ развития промышленности въ крае 
правильное построение государственнаго 
бюджета невозможно. 

Нужно пробудить къ жизни производи-
тельныя силы страны. Создать достаточно 
мощные стимулы для частной предприим-
чивости. Привлечь въ страну иностранный 
капиталъ. 

Жизненные интересы государства требу-
ютъ широкаго развития политики концессий 
И осуществляя эту политику, государство 
должно сохранить за собой роль пайщика 
во всехъ возникающихъ на его территории 
концессионныхъ предприятияхъ. Это не толь 
ко дастъ ему возможность контролировать 
эти предприятия и оказывать на нихъ над-
лежащее влияние, но и откроетъ передъ 
правительствомъ новый источникъ покры-
тая текущихъ государственныхъ расходовъ. 
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Временное продолжение выпуска боновъ 
можетъ быть оправдано лишь постольку, 
поскольку правительство принимаетъ все 
меры къ разрешению первой намеченной 
задачи, путемъ: 

а) развития системы налоговъ; 
б) развития производительныхъ силъ 

страны; 
в) развития сети предприятий, въ кото-

рыхъ государство является участникомъ. 
Вторая задача наиболее безболезненно 

будетъ разрешена, если государство вспом-
нитъ, что бумажныя деньги это —его векселя, 
и приступитъ къ выкупу этихъ векселей пу-
темъ оплаты ихъ реальнымъ имуществомъ, 
которое все-равно, должно быть передано 
населению. Такой экономический смыслъ 
имела бы, при наличныхъ условияхъ, рас 
продажа земель изъ государственнаго 
фонда крестьянамъ. 

Третья задача разрешается путемъ ши-
рокаго развития кредитныхъ операций, пу-
темъ возстановления аппарата сберегатель-
ныхъ кассъ, путемъ замены части бумаж-
ныхъ денегъ казначейскими обязатель-
ствами, путемъ выпуска билетовъ внутрен-
нихъ займовъ и т. д., и т. д. 

Перечисленныя мероприятия не возвра-
тятъ деньгамъ ихъ старой номинальной 
ценности, не вернутъ насъ къ т е м ъ це-

намъ. которыя существовали до войны. Но 
въ результате этихъ мероприятий факти-
ческая ценность денегъ и ихъ номиналь-
ная ценность станутъ величинами сравни-
мыми между собой. Явится возможность 
определения устойчиваго курса денегъ. У 
этихъ денегъ появится определенная внут-
ренная ценность,—-хотя-бы различная для 
денежныхъ знаковъ различнаго образца. 

Тогда создадутся условия, при которыхъ 
станетъ выполнима девальвация и замена 
обезцененныхъ денежныхъ знаковъ новыми, 
полноценными. 

И только тогда передъ государствомъ 
станетъ задача создания „собственной де-
нежной системы", опирающейся на специ-
альный фондъ. 

Только тогда приобрететъ реальный 
смыслъ задача, при отсутствии золотого 
фонда въ стране , искать поддержку денеж-
ной системе за пределами страны, на ми-
ровомъ финансовомъ рьинке. 

Пока-же помощь мирового финансоваго 
рынка намъ нужна для оплодотворения 
производительныхъ силъ страны, для раз-
вития ея промышленности, для создания 
прочной экономической базы финансовой 
политики государства. 

Вл. Войтинский. 

Залоговые рессурсы Зрузии. 
' тежи гражданъ изъ ихъ доходовъ или иму-

и, Виды д о х о д о в ъ . ществъ. идущие на общегосударственныя 
Подъ государственными налогами разу- нужды. Периодичность налоговъ противопо-

меются принудительные периодические пла- лагаетъ ихъ пошлинамъ, ѵплачиваемымъ 
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единовременно по какимъ-либо особымъ 
случаямъ, хотя бы иногда и повторяющим, 
ся. какъ напримеръ , при ежегодномъ стра-
ховании имуществъ (страховая пошлина), 
при повторномъ пользовании услугами пра-
вительственныхъ учреждений (судебная по-
шлина, гербовый сборъ и т. п.). 

Налоги подразделяются обычно на пря-
мые и косвенные:если налогъ уплачивает-
ся непосредственно плателыцикомъ (прямо), 
то онъ относится къ категории прямыхъ 
налоговъ. Таковы налоги: подоходный, по-
земельный, промысловый и т. д.. Если на-
логи поступаютъ въ казну черезъ посред-
ство промежуточныхъ лицъ, играющихъ 
какъ бы роль посредниковъ, передатчиковъ 
налоговъ, то налоги носятъ название кос-
венныхъ. Группу косвенныхъ налоговъ со-
ставляютъ акцизы: табачный, винный, спир-
товый, спичечный и т. п . Первоначально 
косвенные налоги уплачиваются фабри- 1 

кантами или заводчиками, производящими 
обложенные акцизами продукты; при вы-
пуске же продуктовъ на рынокъ—акцизъ 
присчитывается къ цене продукта, и, та-
кимъ образомъ, налогъ перелагается на 
покупателя. 

Отъ налоговъ нужно отличать пошлины, 
которыя не имеютъ характера всеобщности 
и уплачиваются лишь некоторыми гражда-
нами въ случае особыхъ отношений субъ-
екта к ъ правительственнымъ учреждениямъ 
(пошлины таможенный, судебныя, гербовым). 
Второе отличие пошлинъ отъ налоговъ за-
ключается въ томъ. чти^ оне лишены перио-
дичности, въ смысле приурочивания ихъ 
платежа къ определенному времени года, 
хотя этимъ не исключается- возможность 
ихъ повторности. 

Нужно сказать еще несколько словъ о 
государственныхъ регалияхъ или монопо-
лияхъ, которыя съ фискальной точки з р е -
ния являются также замаскированными на-
логами, уплачиваемыми при покупке граж-
данами монополизированныхъ государствомъ 
продуктовъ. Значениё этого рода косвен-
ныхъ налоговъ въ налоговой системе Гру-
зинской Республики пока ничтожно, но на 
нихъ впоследствии придется остановиться 
подробно въ виду крупной роли, которую 
имъ, несомненно, придется играть въ на-
логовой системе въ ближайшемъ будущемъ. 

ии. Прямые налоги. 

Прямые налоги относятся къ категории 
государственныхъ доходовъ, проводимыхъ 
въ прежнее время по смете бывшаго депар-
тамента окладныхъ сборовъ, т акъ какъ 
большинство этихъ налоговъ исчисляется 
по предварительнымъ окладамъ и взима-
ется по окладнымъ листамъ. Въ настоящее 
время налоги эти находятся въ непосред-
ственномъ ведении казенныхъ палатъ , Тиф-
лисской и Кутаисской, которыя преобра-
зуются въ одно общее Управление Оклад-
ными Сборами. 

Въ Грузинской Республике взимаются в ъ 
настоящее время восемь видовъ прямыхъ 
налоговъ. За время войны ставки многихъ 
старыхъ налоговъ были значительно повы-
шены, и, кроме того, были введены еще 
новые налоги. Къ числу последнихъ отно-
сятся: 1) подоходный налогъ, взимаемый 
съ 1 января 1917 года на основании за-
кона 6 апреля 1916 года, 2) налогъ вза-
м е н ъ исполнения воинской повииности на-
турою, взимаемый съ 1 января 1915 года 
по закону 19 апреля 1915 года и 3) вре-
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менный налогъ на приростъ прибылей, О поступлении прямыхъ налоговъ можно 
введенный по закону 19 мая 1916 года на судить по следующимъ даннымъ. 
1916-1917 г. г. 

Наименование налоговъ. 

1. Поземельный 
2. Оброчная подать 
3. Налогъ съ недвижимыхъ имуществъ въ 

городахъ 
4 Подоходный 
5. Воинский 
6. Промысловый: 

а) основной промысловый 
б) дополнительный промысловый съ от-

четныхъ предприятий 
в) дополнительный промысловый съ не-

отчетныхъ предприятий . . . . . . 
7. Временный налогъ на приростъ прибылей. 
8. Сборъ съ денежныхъ капиталовъ . . . . 

Итого прямыхъ налоговъ 

иодовой окладъ [ 
по последн. 

ставке. 
и 

507.881 
438.609 

1.068.446 
5.814.108 

20.310 

10.114.860 

Среднее 
поступление, и 

Недоимка 
н а 1 ЯИИШИ ря 

1 9 1 8 г . г . 

255.495* 1.139.862 
336.648* 1 469.253 

766.103* 784.289 
1.950.207** 3 863.901 

30.000** *) 22.872 

749.713* 42.749 

587.038* 12.804 

583.502* 1.171.883 
1.040.469** 1.897.785 

538.915** 159.223 
6.838.090 9.564.621 

Среднее поступление въ приведенной та-
блице исчислено по сборамъ, помеченнымъ 
одною звездочкой — за последнее трехлетие, 
по сборамъ, помеченнымъ двумя звездочка-
ми — за истекший 1917 годъ. 

Изъ таблицы видно, что самымъ круп-
нымъ налогомъ является подоходный, ок-
ладъ котораго составляетъ более полови-
ны всехъ вообще окладныхъ сборовъ. За 
нимъ следуетъ временный налогъ на при-
ростъ прибылей, окладъ котораго равня-
ется почти четверти общей суммы всехъ 
окладныхъ сборовъ. Оба эти налога, какъ 
было отмечено в. 'ше, введены во время 
войны. Третьимъ идетъ налогъ съ недви-

*) 30.000 р. взято приблизительно; точная 
цифра еще не выяснена. 

жимыхъ имуществъ, окладъ котораго не-
многимъ превышаетъ одинъ миллионъ руб-
лей. Оклады поземельнаго налога и оброч-
ной подати близки между собою, и каждый 
выражается цифрою около полумиллиона 
рублей 

Что касается действительныхъ поступле-
ний, то они значительно отстаютъ отъ на-

! численныхъ окладовъ и составляютъ: по 
поземельному налогу 50й/о оклада, по об-
рочной подати—779/п, п о налогу съ недви-
жимыхъ имуществъ въ городахъ—71е / , , по 
подоходному налогу —34в/0 и по временно-
му налогу на приростъ прибылей—46°/й. 

Такое слабое поступление прямыхъ на-
логовъ, исчисленныхъ по окладной системе, 
объясняется, съ одной стороны, ненормаль-
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ными политическими и экономическими усло-
виями последняго времени, съ другой раз-
стройствомъ аппарата взимания. Послед-
нее обстоятельство имеетъ чрезвычайно 
важное значение, такъ какъ безъ правиль-
но организованнаго аппарата и энергично 
действуюицихъ агентовъ фиска, производя-
щихъ взимание государственныхъ н§логовъ, 
никакая налоговая система не дастъ реаль-
ныхъ результатовъ. 

Слабая деятельность аппарата взимания 
заметно отразилась на недоимочности, ко-
торая за последние годы возросла чрезвы-
чайно. Изъ итожныхъ цифръ таблицы вид-

но, что общая недоимка прямыхъ налоговъ, 
на 1 января 1918 года равняется 9,5 мил. 
руб., т. е. превышаетъ среднее годовое 
поступление всехъ прямыхъ налоговъ (6,8 
мил. руб.) почти въ полтора раза . На 
чрезвычайную недоимочность последнихъ 
л е т ъ обращено внимание Министерства Фи-

1 нансовъ и для борьбы съ этимъ зломъ 
предположено организовать особую финан-
совую милицию, проектъ учреждения которой 
представленъ на одобрение Правительства. 

О движении поступления прямыхъ нало-
говъ за последнее пятилетие даетъ пред-
ставление нижеследующая таблица: 

П о с т у п л е н и е в ъ р у б л Я X ъ . 
Наименование н а л о г о в ъ . Наименование н а л о г о в ъ . 

1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 

1. Государственный поземель-
ный налогъ 243.349 190.064 236.598 396.340 133.548 

7о к ъ окладу 88 °/ѳ 68 7 е 46 % 78 7 0 2 6 7 о 
2. Государственная оброчная 

88 °/ѳ 68 7 е 78 7 0 

подать 336.989 307.572 319.368 583.195 107.383 
•/„ къ окладу 88 % 79 7о 72 7 0 1 3 2 7 о 24 •/„ 

3. Налогъ съ недвижимыхъ 
1 3 2 7 о 

имуществъ въ городахъ 414.537 508.032 598.974 897.254 802.081 
къ окладу 69 7 е 85 7 ѳ 55 7 о 84 7в 75 •'„ 

4. Подоходный налогъ (съ 
85 7 ѳ 

1 января 1917 года) . . . . — — — — 1.950.207 
5. Воинский налогъ (съ 1 ян- 33 7„ 

варя 1915 года) - - 53.189 30.000*) 16.200 
6. Промысловый налогъ (съ 

пенями) 1.909.304 1.133.644 1.667.796 2.116.961 1.963.201 
7. На приростъ прибылей (съ 

1 января 1916 года) . . . . — — г. — 1.040.469 
8. Сборъ съ денежныхъ ка-

питаловъ . . . . 411.465 105.221 404.416 472.779 661.896 
И т о г о . . . . 3.315.644 2.244.533 3 280.341 4.496.529 6 674.985 

30.000 руб. взято приблизительно; точная цифра еще не выяснена. 
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Изъ первыхъ трехъ налоговъ, оклады 
коихъ могутъ быть исчислены предваритель-
но на годъ впередъ, и для которыхъ въ 
таблице процентировано поступление къ 
окладу, лучше всего поступалъ налогъ съ 
недвижимыхъ имуществъ, затемъ идутъ: 
оброчная подать и налогъ поземельный. 
Поступление двухъ последнихъ налоговъ 
за 1917 годъ составило около одной чет-
верти оклада, а три четверти его остава-
лось въ недоимке. До войны (въ 1913 го-
ду) поступление техъ-же налоговъ состав-
ляло 88°/0 отъ оклада, и только 12®/,. оста-
валось въ недоимке. 

Поступление подоходнаго налога выра-
зилось въ 33°/0 отъ оклада, иными словами, 
изъ начисленной суммы налога поступила 
въ казну только одна треть, а две трети 
зачислены въ недоимку. 

Такимъ образомъ, по тремъ прямымъ 
налогамъ: поземельному, подоходному и об-
рочной подати, наиболее крупнымъ в ъ си-
стеме прямыхъ налоговъ, поступление въ 
1917 году составляло всего лишь отъ од-
ной четверти до одной трети начисленнаго 
оклада. Такой фискальный результатъ вы-
зыва5тъ тревогу и требуетъ неотложныхъ 
меръ со стороны государства. 

Общая сумма поступления всехъ видовъ 
прямыхъ налоговъ за 1917 годъ составила 
сравнительно очень небольшую сумму— 
6.674,985 руб. 

иии. П о ш л и н ы . 

По своему происхождению пошлины, не-
сомненно, относятся къ более раннему 
времени, нежели налоги. Первоначально 
пошлины уплачивались лишь за определен-
ныя услуги, оказываемым правительствен-

ными учреждениями частнымъ лицамъ 
(пошлины судебныя, канцелмрскии и т. д.), 
поэтому размеръ пошлинъ сообразовался съ 
оценкой полученныхъ услугъ; впоследствии 
пошлины въ значительной степени утрачива-
ютъ этотъ хараьтеръ и постепенно пере-
ходятъ къ типу обыкновенныхъ налоговъ. 

Въ настоящее время на территории Гру-
зии взимаются пошлины восьми родовъ; 
ихъ перечень и средния годовым поступления 
приведены в ъ нижеследующей таблице: 

Наименование пошлины 
Среднее 
п осту-

пление 

Недо-
имка на 
1 января 

1918 г. 

1. Гербовый сборъ . . . 1.395035 4.148 
2. Крепостная пошлина . 813.300 113.182 
3' Пошлина съ имуществъ. 

переходящнхъ безвоз-
154.776 261.121 мездными способами . 154.776 261.121 

4' Судебная пошлина . . 220.746 * 34-601 
5. Канцелярская пошлина 11.906 — 

б. Пошлина съ маклерск. 
618 и ыотариальньихъ книгъ. 618 — 

7- Страховая пошлина . . 18.360 * — 

8. Вычеты пзъ соде ржа-
.ния служащихъ . . . . 251.071 — 

И т о г о . . . 2 865.812 413.052 

Средния поступления, помеченныя звез-
дочкой, исчислены за трехлетний периодъ, 
остальныя—за пятилетний. 

Въ общей сложности, среднее поступле-
ние пошлинъ дало сумму 2.865.812 руб., 
т. е. въ два съ половиною раза меньшую, 
чемъ поступление прямыхъ налоговъ. Не-
доимка на 1 января 1918 года—413.052 р. 
сравнительно не велика и составляетъ все-
го лишь одну двадцать третью часть не-
доимки прммыхъ налоговъ (9.564.621 руб.). 

За время войны пошлины почти не под-
вергались игменениямъ, и только гербовый 
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сборъ былъ несколько повышенъ по за-
кону 4 октября 1914 года. Новыхъ пош-
линъ за время войны также введено не было. 

Заканчивая отделъ прямыхъ налоговъ, 
укажемъ, для полноты обзора, на разныя 
мелкия поступления, какъ то: возвратъ 
ссудъ, штрафы за нарушение казенныхъ 
уставовъ, пени и штрафы по подоходному, 
поземельному, промысловому и другимъ на-
логамъ. Въ среднемъ эти поступления да-
ютъ около 171.332 руб въ годъ, но и 
этой суммой нельзя пренебрегать при сла-
бомъ вообще поступлении доходоаъ. Не-
доимка по отделу разныхъ мелкихъ 
поступлений составляла на 1-ое января 
1918 года—1.484.437 руб. 

иV. Косвенные налоги. 
До войны существовало 9 видовъ кос-

венныхъ налоговъ, взимаемыхъ въ виде 
акциз въ, а именно: акцизъ со спирта, 
водочныхъ изделий, табака, нефтянныхъ 

продуктовъ, дрожжей, пива, сахара, спи-
чекъ, папиросной бумаги и гильзъ . За 
время войны введенъ акцизъ на виноград-
ное вино и чай, запрещено производство 
пива, водочныхъ изделий, и упразднена вин-
ная монополия съ одновременнымъ прекра-
щениемъ частной торговли водкою. Такимъ 
образомъ, и въ настоящее время остается 
собственно 9 видовъ акциза: съ нефтя-
ныхъ продуктовъ, съ табачныхъ изделий, 
со спирта, съ виноградныхъ винъ, съ са-
хара, со спичекъ, съ папиросной бумаги и 
гильзъ, съ прессованныхъ дрожжей и чая. 

За время войны все акцизныя ставки 
были повышены, а некоторыя —даже не-
сколько разъ (съ табачныхъ изделий, не-
фтяныхъ продуктовъ и спирта). 

Данныя о поступлении косвенныхъ на-
логовъ на территории Грузии за последния 
5 л е т ъ приводятся въ нижеследующей 
таблице: 

Виды акцизовъ П о с т у и л е н и е в ъ р у б л я х ъ. 

Среднее за 
1. Со спирта: 1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 5 летъ. 

а) хлебнаго . . . 1.351 300 1.008.536 100.337 394.344 389.875 648 878 
б) винограднаго . 343.143 437 932 374.362 263.331 31.410 290.035 

2. Съ пива . 66.628 50.564 V) „ ) 23.438 
3. „винограднаго ви- . 1 

249.239 на. » »> 97.492 920.703 227.999 249.239 
4. „водочныхъ изделий 25 150 18.106 7.843 748! 10.369 
5. „дрожжей . . . . 1 825 1.899 5 242 8.328 6.335 4 726 
6. „табачныхъ изде-

лий. . . . . . 2.453.834 3.073.112 4.145.282 7 704.525 13.979.065: 6 .271.163 
7. „папиросной бу- и 

45.870 маги и гильзъ. . 7.619' 18.600 17.205 42.579 138.347 45.870 
8. „спичекъ . . . 6.665] 10.785 36.997 10.889 
9. „чая . . . 1.746' „ 1.377 44.630 9 550 
10. „нефтяныхъ про-

дуктовъ . . . . 12 17.950 „ 41.475 25.854 17 058 
11 „сахара . . „ 21.279 7.736 136.757 30.404 39.235 
12. Прочия мелкия 

поступления . . 2.405 2.900 6.667( 4.988 192; 3.430. 

ИТОГО. . 4 .251.916 4 659.289 4.772.951! 9.519.155 14.911.108! 7.622.883 
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Изъ косвенныхъ налоговъ самымъ круп-
нымъ является табачный; за время войны 
бандерольныя ставки были повышены три 
раза и, въ соответствии съ этимъ, возра-
стало табачное акцизное поступление, ко-
торое съ 2,4 милл. (въ 1913 году) подня-
лось до 13,9 милл. (въ 1917 г.). 

За табачнымъ акцизомъ, по размерамъ 
поступления, следуетъ спиртовый. До вой-
ны (въ 1913 г.) акцизъ со спирта на тер-
ритории Грузии давалъ 1,7 милл. руб., т.е. 
составлялъ 71°/0 отъ табачнаго дохода то-
го же года. За время войны торговля 
крепкими напитками была воспрещена и 
акцизъ со спирта постепенно падалъ, 
тогда какъ табачный акцизъ все время 
возрасталъ. Поэтому соотношение между 
поступлениями спиртоваго и табачнаго ак-
циза понижалось, и въ 1917 году акцизъ 
со спирта составлялъ всего лишь 3 % та-
бачнаго акциза. 

Акцизъ съ винограднаго вина,достигший 
въ 1916 году почти одного миллиона руб., 
въ 1917 году, вследствие воспрещения тор-
говли виномъ, уменьшился въ четыре раза. 
Остальные виды акцизовъ даютъ ничтож-
ныя поступления: наибольшимъ изъ нихъ 
является акцизъ съ папиросной бумаги и 
гильзъ, поступление котораго въ 1917 го 
ду достигло 138.347 руб . Незначительное 
поступление акциза съ сахара, нефтяныхъ 
продуктовъ, чая и спичекъ объясняется 
темъ, что все эти продукты въ Грузии или 
вовсе не производятся, или вырабатыва-
ются въ очень малыхъ количествахъ и по-
ступаютъ въ пределы Республики уже въ 
обложенномъ виде. 
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V. И т о г и . 

Для окончательной оценки техъ налого-
выхъ рессурсовъ, которыми располагала 
Грузинская Республика въ моментъ своего 
возникновения, приводятся итожныя циф-
ры поступления прямыхъ и косвенныхъ на-
логовъ за 1917 годъ. 

Наименование сборовъ 
Посту- •/. к-ь 

пление за общему 
1917 цосту-
годъ, плению. 

и. 

и. Окладные сборы . . . 6.074.98о 25% 
2. Пошлины 4.774,414 18% 
3. Мелкия поступления . . 171.332 и% 

И Т О Г О 
прямыхъ налоговъ . . П.620.731 140/,, 

П. 

Косвенные налоги . . . 14.9 1.108 обо/о, 

ВСЕГО поступило . 26.531.839 
1 100% 

Предыдущия цифры показываютъ, что бо-
лее крупный доходъ дали косвенные на-
логи, которые составили 56®/0 общаго по-
ступления 1917 года. За ними следуютъ ок-
ладные сборы, давшие 2 5 % общаго посту-
пления и, наконецъ, идутъ пошлины, соста-
вившия 18%. Въ общей сложности посту-
пление прямыхъ налоговъ выразилось сум-
мою 11,6 милл., руб., что составляетъ 
46%, и косвенныхъ 14,9 милл. р. или 5 6 % . 

Такимъ образомъ, въ налоговой системе, 
которую восприняла Грузинская Респуб-
лика, прямое и косвенное обложение иг-
раетъ почти одинаковую роль, съ неболь-
шимъ лишь перевесомъ, въ сторону кос-
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венныхъ налоговъ. Общее поступление на-
логовъ на территории Грузии за 1917 годъ 
выразилось цифрою въ 26,5 милл. руб.,— 
сумма слишкомъ мизерная для покрытия 
техъ : колоссальныхъ расходовъ, которые 
приходится ныне нести новому государству. 

Чтобы судить о размерахъ этихъ расхо-
довъ, припомнимъ, что изъ общаго выпуска 
боновъ, (500 милл. руб.) на долю Грузин-
ской^Республики выпадаетъ около 220 мил-
лион. руб. *) Эта сумма, израсходованная 
за сравнительно короткое время, указы-
ваетъ на тотъ широкий масштабъ, по ко-
торому удовлетворяются въ настоящее вре-
мя наиболее неотложныя государственныя 
потребности. Не подлежитъ сомнению, что 

*) 100 милл. руб. изъ перваго выпуска и 
120 милл. руб. изъ второго. 

до конца текущаго года будетъ израсходо-
вано еще около полусотни миллионовъ руб-
лей, и весь расходный бюджетъ текущаго 
года будетъ близокъ къ 300 милл. руб.. 

Отсюда видно, «то нормальное посту-
пление доходовъ,исчисленное для 1917 года 
въ 26,5 милл. руб., представляетъ слиш-
комъ ничтожную величину по сравнению 
съ цифрой расхода настоящаго времени. 

Съ другой стороны не менее очевидно, 
что Республика не можетъ жить однимъ 
выпускомъ боновъ, что должны быть- изы-
сканы публично-правовые источники для 
покрытия производимыхъ расходовъ и на-
логовая система должна быть развернута 
въ соответствии съ текущими потребно-
стями. 

Елисей Козловский. 

Ихшенсфкация с т с к а г о хозяйства. 
Благоприятныя почвенныя и климатиче-

ския условия даютъ возможность культиви-
ровать въ Грузии целый рядъ очень цен-
ныхъ техническихъ растений. 

Въ такой интенсификации сельскаго хо-
зяйства заключается одно изъ главныхъ 
условий правильнаго товарообмена съ со-
седними странами, могущими дать Грузии 
недостающие ей хлебъ, сахаръ и другие 
продовольственные продукты. 

На первомъ месте по своему значению 
въ экономике страны стоитъ табаковод-
ство. Оно распространено по всей Грузии, 
но промышленное значение имеетъ въ 
трехъ районахъ: Сухумскомъ округе, Озур-
гетскомъ уезде Кутаисской губ. и Сиг-
нахскомъ уезде Тифлисской губ. 

Данныя о сборе табака показываютъ, 
что за первые годы войны, а именно—за 
1915 и 1916 г.г., табаководство продол-
жало развиваться, несмотря на крайне тя-
желое состояние народнаго хозяйства. 
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Изъ этой таблицы видно, что сборъ та-
бака въ 1916 г. увеличился на 22°/0, глав-
нымъ образомъ въ Сухумскомъ округе и 
Тифлисской губернии, оставшись безъ и-з-
менения при сократившейся на 21н/0 пло-
щади подъ посевами табака въ Кутаисской 
губернии и уменьшившись на 50й/и въ За-
катальскомъ округе. 

Главные оптовые склады табака име-
ются въ Сухумскомъ округе (79 въ 1915 г. 
и 87 въ 1916 г.); въ Тифлисской губернии 
было 11 складовъ въ 1915 г. и 15 въ 1916 г. 
и одинъ складъ находится въ Кутаисской 
губернии. 

Часть табака перерабатывается въ фа-
бричныя изделия на находящихся въ стра-
не 7 фабрикахъ (6 в ъ Тифлисе, 1 въ Ку-
таисе) . 

Производительность этихъ ф а б р и к ъ , п р и 
850 рабочихъ, равнялась 83.000 пудовъ 
въ 1915 году и 93.000 пудовъ въ 1916 г. 

Въ 1915 году причиталось въ доходъ 
казны за выпущенныя бандерольныя та-
бачныя изделия 5.474.000 руб., изъ кото-
рыхъ 2.977.000 руб. внесено въ казначей-
ство, а остальная сумма числилась за фа-
брикантами въ виде долга. Въ 1916 году 
доходъ казны былъ значительно больше. 
Причиталось 10.036.000 рублей, изъ кото-
рыхъ внесено въ казначейство 5.076.000 р. 

Въ настоящее время, въ связи съ об-
щимъ кризисомъ, переживаетъ тяжелое 
время и табаководство. 

Обработка десятины табака требуетъ 
теперь 5—6 тыс. рублей, а себестоимость 
пуда обходится въ 100—120 рублей. Такие 
расходы часто не подъ силу отдельнымъ 
мелкимъ плантаторамъ и они объедини-

лись въ Сухумский союзъ плантаторовъ, 
насчитывающий въ настоящее время 1.350 
членовъ. Успешное развитие табаководства 
зависитъ теперь отъ того, удастся ли этому 
союзу, открыть себе достаточно большой 
кредитъ и темъ вырвать отдельныхъ план-
таторовъ изъ цепкихъ рукъ скупщиковъ-
спекулянтовъ. 

Если такой кредитъ будетъ открыть при 
помощи правительства, местнаго самоупра-
вления или общественныхъ организаций 
(народный банкъ, союзъ кооперативовъ), 
то онъ можетъ быть обусловленъ такими 
требованиями, при которыхъ табаководство 
продолжало бы развиваться, табакъ не 
былъ бы, какъ теперь, однимъ изъ бое-
выхъ предметовъ спекуляции и онъ сталъ 
бы однимъ изъ существенныхъ слагаемыхъ 
здороваго товарообмена съ соседними стра-
нами. 

Кроме табака, по природнымъ даннымъ 
Грузии, въ ней могло бы получить широ-
кое, промышленное развитие и плодовод-
ство. 

На побережьи, въ Сочинскомъ округе, 
имеются все условия для широкаго рас-
пространения венгерки, изъ которой при-

и готовляется высокаго качества черносливъ. 

Въ районе Сухума въ достаточной мере 
упрочилось разведение мандарина, около 
Гудаута - персиковъ. Кроме того, есте-
ственныя условия Черноморскаго побережья 
очень благоприятны для культуры всевоз,-
можныхъ ореховъ и каштановъ. 

Въ Кутаисской губернии распространены 
клубника, земляника, ранние персики и 
местныя яблоки и груши,, принадлежащия 
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однако, лишь къ кухоннымъ сортамъ этихъ 
породъ. 

Наибольшее значение плодоводство полу-
чило в ь Горийскомъ уезде . По местнымъ 
климатическимъ условиямъ здесь возможно 
лишь поливное хозяйство, вследствие чего 
сады раскинуты по долинамъ главныхъ 
р е к ъ , Лиахвы, Ксанки и ихъ притоковъ. 
Преобладаютъ культуры яблонь (ренеты и 
кальвили) и грушъ. Хозяйство ведется при-
митивно и сады очень страдаютъ отъ бо-
лезней и вредителей. Сбытъ также орга-
низованъ плохо, н е т ъ ни сортировки, ни 
упаковки. 

Большое распространение яблоки мест-
ныхъ сортовъ имеютъ з а т е м ъ въ Ахал-
аихскомъ уезде , откуда в ъ урожайные года 
ихъ вывозится до 300.000 пудовъ. 

Въ З а к а т а л ь с к о м ъ округе преобладаютъ 
грушевыя насаждения и особенно развита 
культура мелкаго лещиннаго ореха . кото-
раго вывозится до 100.000 пудовъ. 

Всего подъ фруктовыми садами въ Гру-
зии находится 11.744 десятины, в ъ томъ 
числе : въ Сочинскомъ о к р у г е — 1 . 1 3 5 дес., 
в ъ Сухумскомъ о к р у г е — 6 8 дес., чъ Тиф-
лисской губернии—2.276 дес., въ З а к а т а л ь -
скомъ округе —8.265. Кроме того, въ Тиф-
лисской губернии 3,409 десятинъ относятся 
къ смешаннымъ садамъ — винограднымъ и 
фруктовымъ вместе , а въ Кутаисской гу-
бернии местная казенная палата отнесла 
все 20 тысячъ десятинъ, занятыхъ садами, 
къ типу виноградныхъ, вследствие чего не 
представляется возможнымъ выяснить пло-
щадь, приходящуюся подъ сады фруктовые. 

Помимо искусственныхъ садовЪ, громад-
ны* площади л е с о в ъ заняты естественными 

садами, и кизилъ, сливы, груши, яблоки и 
орешники занимаютъ площади, тянущияся 
на десятки верстъ . Однако, несмотря на 
благоприятныя природныя условия, промыш-
л е н н а я значения плодоводство въ Грузии 
не получило. 

Правильную сортировку и отправку пло-
довъ въ столицы вели до сихъ поръ го-
рийские садовладельцы братья Авсаркисовы, 
открывшие также фабрику консервовъ въ 
Скра, з а т е м ъ въ 1916 г. отправляла плоды 
въ Петроградъ часть Цхинвальскихъ садо-
владельцевъ , и съ 1914 года с т а л ъ дей-
ствовать кооперативъ „Карталиния". Обо-
роты последняго съ 20 .000 въ 1 9 1 4 — 1 5 г. 
при дефиците въ 6 тысячъ рублей, достигли 
въ 1916—17 году ста тысячъ, а в ъ теку-
щемъ 1917—18 г., дошли до полумиллиона, 
при довольно значительномъ доходе. 

Незначительность промышленныхъ опе-
раций Грузии въ области плодоводства ста-
новится особенно ясной, если сравнить ме-
жду собой погрузку фруктовыхъ консервовъ 
на станцияхъ железной дороги Грузии и въ 
Эривани, центре консервнаго производства. 

Въ 1913 году въ Эривани погружено 
74 .217 пудовъ фруктовыхъ консервовъ, а 
на в с е х ъ станцияхъ на территории Грузии 
всего—4.783 пуда. Въ 1914 году, при пол-
номъ неурожае плодовъ въ Эриванской 
губернии вследствие позднихъ весеннихъ 
заморозковъ, было все же погружено 25 .217 
пудовъ, на территории же Грузии—6.791 
пуд. фруктовыхъ консервовъ. 

Помимо консервовъ, изъ с е м я н ъ и ко-
сточекъ различныхъ древесныхъ породъ 
можно получать растительное масло, въ 
которомъ теперь т а к ъ нуждается промыш-
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ленность и потребитель. Масла миндаль- дующемъ году на 1 3 0 % и достигла 69 деся-
ное, каштановое, лещиновое и получаемое тинъ, на которыхъ было собрано 27.648 фун-
изъ косточекъ персиковъ, сливъ, лавро- товъ чая. 
вишни и вишни— не высыхаютъ и употреб- За исключениемъ одного хозяйства На-
ляются, главнымъ образомъ, для парфюме- кашидзе въ селении Зедобани простран-
рии и изготовления медидинскихъ мылъ. ствомъ въ 12 десятинъ, все остальныя 
Масла высыхающия,—изъ грецкаго ореха, 248 хозяйствъ—мелкия, менее 1 десятины, 
липовое и буковое годны для пищи, въ кроме одного въ 2 десятины 1200 кв. саж., 
технике же употребляются для мыловарения. и д в у х ъ — в ъ и д е с . 3 0 0 кв. с,аж. Обработка 
Утилизирование косточекъ и орешковъ, во- • чайнаго листа производится на двухъ фаб-
просъ будущего, пока еще соответствен- рикахъ: Накашидзе и опытной плантации. 
ная отрасль промышленности никакого На первой приготовлено въ 1915 году 4305 
развития въ Грузии не получила. Консерв- фунтовъ чая, на второй —920 ф. и, сверхъ 
ное производство въ настоящее время силь- того, ручнымъ способомъ отдельными ли-
но тормозится отсутствиемъ сахара и бе- цами приготовлено 1671 фунт. Всего въ 
лой жести. 1915 году выпущено на рынокъ 6896 фун-

До войны промышленное значение полу- товъ чая. Въ Ватумской области было въ 
чала культура чая, сосредоточенная глав- томъ же году произведено 389.432 фунта, 
нымъ образомъ въ Батумской области. Въ 1 т. е. производительность въ Кутаисской 
пределахъ Грузии разводится чай, именно губ. составляло всего 1 , 8 % Батумской. 
въ Озургетскомъ уезде . Вообще, по про- Исходя изъ результатовъ Чаквинскаго име-
изведенному С. Н. Тимоѳеевымъ обследо- ния, можно принять урожайность одной де-
ванию, площадь земель, пригодныхъ подъ сятины, при надлежащемъ уходе за план-
культуру чая въ юго-западномъ Закавказьи тациями, въ 800 фунтовъ сухого чая съ 
достигаетъ 80.000 десятинъ. Въ действи- десятины. Въ 1915 году норма эта далеко 
тельности же площадь насаждения состав- не была достигнута, и урожайность чая 
ляла въ Батумской области 824 десятины составила всего 100 фунтовт? съ десяти-
и въ Кутаисской губернии 69 десятинъ, ны. Следовательно, большинство плантадий 
т. е. всего 1 ,1% возможныхъ насаждений. находится въ возрасте , далеко еще не до-

Сильный толчекъ развитие чайнаго дела стигшемъ полной продуктивности. По ста-
въ Озургетскомъ уезде получило въ 1915 тистическимъ подсчетамъ акцизнаго ведом-
году въ связи съ расширениемъ деятель- ства средний ежегодный приростъ количе-
ности казенной опытной плантации при ства приготовляемая чая равенъ 1 7 % . 
сел. Звани, раздавшей населению 435 пу- Въ 1918 году, если бы сохранились 
довъ семянъ на засевъ 95 десятинъ и от- прежния условия, можно было бы ожидать 
крывшей свою чайную фабрику. Съ 30 деся- заготовки чая въ количестве 10 тысячъ 
тинъ насаждений въ 1914 году площадь, , фунтоьъ; вообще же, при рационгльно по-
занятая культурой чая, повысилась въ сле- ставленномъ хозяйстве, площадь, занятая 

и 
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въ настоящее время чаиными плантациями, 
можетъ дать до 50 тысячъ фунтовъ чая. 

Дальнейшее развитие чайнаго промысла 
требуетъ, однако, более совершенной пере-
работки зеленаго чайнаго листа въ пище-
вой продуктъ, такъ какъ при томъ кустар-
номъ способе, какой практикуется сейчасъ, 
местный чай не обладаетъ высокими ка-
чествами, не пользуется, поэтому спросомъ 
на рынке и оценивается низко. Благо-
приятная торговая конъюнктура настоящаго 
времени, вызванная чрезвычайными усло-
виями, не можетъ конечно, держаться дол-
го. И если земство возьметъ въ свои руки 
производство чая, то местному населению 
б р л ъ бы обезпеченъ постоянный и верный 
сбытъ зеленаго чайнаго листа на земския 
фабрики и площадь, занятая чайными план-
тациями, безусловно расширилась бы, и 
чайный кустъ вытеснилъ бы другия, зна-
чительно менее ценныя культуры, которыя 
теперь занимаютъ почвы, пригодныя подъ 
культуру чая. 

Наконецъ, во время войны, въ связи съ 
острымъ кризисомъ, испытывавшимся Рос-
сией въ медицинскихъ препаратахъ на Кав-
казе , были произведены ботаническия об-
следования лекарственныхъ растений. Эти 
изследования обнаружили наличность въ 
Грузии большихъ запасовъ целаго ряда 
лекарственныхъ растений и, прежде всего, 
белладонны. 

Запасы последней исчисляются въ 4 ты-
сячи пудовъ; она встречается повсюду въ 
зоне буковыхъ лесовъ, но главный центръ 
ея распространения Телавско - Тионетский 
раионъ. Неисчерпаемы запасы орхидныхъ, 
дающихъ салепъ. Они распространены по-

всюду въ лесныхъ и высокогорныхъ обла-
стяхъ Кутаисской губернии, особенно же 
въ Рачинскомъ и Шорапанскомъ уездахъ. 

Велики запасы персидской ромашки, рас-
тущей на субъальпийскихъ лугахъ Горий-
скаго,;Ахалцихскаго и Тифлисскаго уездовъ. 

Помимо чисто лекарственныхъ травъ, въ 
Кутаисской губернии, главнымъ образомъ 
въ Багдадскомъ, Белогорскомъ, Сачхер-

4 скомъ и Тквибульскомъ ея районахъ име 
ются большие запасы кавказской черники, 
по местному „моцви", изъ листьевъ кото-
рой выделывается суррогатъ чая, т. н. 

: „брусничный" чай. Ежегодно изъ Грузии 
вывозится такого чая отъ 300 до 400 тыс. 
фунтовъ. 

Особая лекарственная организация, рабо-
тавшая во время войны на Кавказе , пыта-
лась также насадить въ крае культуру 
некоторыхъ лекарственныхъ растений. 

Такъ, въ 1916 г. ею были выданы без-
платно семена клещевины, необходимой для 
получения кастороваго масла. Въ Тифллс-
ской губернии было засеяно 100 десятинъ 
клещевины и въ Кутаисской—50 десятинъ. 
При среднемъ урожае въ 50 пудовъ с ъ 
десятины съ этой площади можно полу-
чить 3 тысячи пудовъ медицинскаго касто-
роваго масла, 

Опытныя плантации опийнаго мака были 
заложены въ трехъ местахъ Тифлисской 
губернии: въ селении Скра, Горийскаго уезда , ' 
сел. Графовка, Сигнахскаго уезда, и сел. 
Икалто, Телавскаго уезда. Прекрасные ре-
зультаты получены на плантации селения 
Графовка. 

Въ Мингрелии и Гурии возникъ рядъ лав-
ровыхъ плантаиий, вывозъ листьевъ кото-
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раго достигалъ за последние годы 25—30 
тысячъ пудовъ. 

Наконецъ, въ окрестностяхъ Тифлиса, 
по обрывамъ Телавскаго гребня и отко-
самъ ущелья реки Лиахвы, обнаружены за-
пасы валерианы очень высокаго въ лекар 
ственномъ отношении качества, и Ботани-
ческимъ Садомъ заложенъ питомникъ ея 
около селения Цавкиси, въ окрестностяхъ 
Тифлиса. 

Итакъ, сборъ и культура лекарственныхъ 
растений могутъ получить въ Грузии боль-
шое распространение, при чемъ сборъ лист 

тьевъ белладонны, лавра и кавказской 
черники являются уже и сейчасъ крупнымъ 
подсобнымъ промысломъ для местнаго 
населения. 

Львиную долю прибыли сейчасъ полу-
чаютъ скупщики. Земство должно пойти на 
помощь населению устройствомъ приемоч-
ныхъ пунктовъ, организацией краткосроч-
наго кредита на время отъ начала сборв 

до его реализации и, наконецъ, широкой 
популяризацией сведений о полезности 
техъ или иныхъ видовъ растений, спосо-
бахъ и времени ихъ сбора и условий сда-
чи на приемочные пункты. 

Итакъ, мы видимъ, что въ Грузии имеется 
уже на лицо рядъ отраслей сельско-хозяй-
ственной промышленности. Одне изъ нихъ 
переживаютъ зъ настоящее время острый 
кризисъ, главнымъ образомъ изъ за отсут-
ствия кредита, другия влачатъ жалкое су-
ществование. 

Правительство и нарождающияся земства 
должны обратить самое серьезное внимание 
на интенсификацию указанныхъ отраслей 
сельскаго хозяйства, и оттого, насколько 
въ ближайшемъ будущемъ удастся интен-
сифицировать эти стороны народнаго хо-

и 
зяйства, гависитъ въ большей степени и 
то, какъ и когда будетъ изжитъ пережи-
ваемый страной экономический кризисъ. 

А. Эссенъ. 

Заработная плата б ъ б о ш 

(Статистическая данныя союза германскихъ 
рабочихъ-металлистовъ *). 

Въ широкихъ кругахъ общества господ-
ствуютъ односторонняя, очень редко оказы-
вающияся верными представления отно-
сительно заработной платы въ военной 
промышленности. Заработокъ рабочихъ и 
работницъ, сбслуживающихъ оборону, обыч-

*) „Вегиипег Та§еЫа(и" отъ и авг. т. г., „Ѵоз-
зизсЬе 2еииипа;" отъ з авг. т. г. 

й промышленности Тертнии. 

но считаютъ „сказочно высокимъ" ,и часто 
называютъ съ точностью, внушающей сом-
нение, суммы ихъ недельнаго заработка, 
далеко превосходящаго обычное месячное 
вознаграждение передъ войной не однихъ 
только рабочихъ. Чтобъ положить конепъ 
этимъ необоснованнымъ слухамъ, профес-
87®/0 опрошенныхъ, въ Померании, Запад-
ной и Восточной Пруссии отъ 100 — 150 
пфен. за часъ изъ 23.606 рабочихъ 72,1в /0 
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сион. союзъ германскихъ металлистовъ опуб-
ликовалъ статистическия сведения относи-
тельно заработной платы 509,945 рабочихъ 
и 259.061 работницъ. Эти сведения приоб-
ретаютъ особенную цену въ виду болишого 
количества опрошенныхъ рабочихъ. Конечно 
они не могутъ дать абсолютно точной кар-
тины заработной платы въ военной про-
мышленности, такъ какъ для этого надо 
принимать въ расчетъ всехъ рабочихъ, 
обслуживающихъ оборону государства. А 
число последнихъ значительно больше чис-
ла рабочихъ, опрошенныхъ союзомъ. Темъ 
не менее, эти статистическая данныя мо-
гутъ дать правильныя представления о раз-
сматриваемомъ предмете. 

„После сводки всехъ данныхъ оказалось, 
что изъ 509.945 рабочихъ зарабатываюсь 
въ 1 часъ: 

147 чел. 
3.001 „ 

89.949 „ 
154.980 „ 
135.730 „ 
58.814 „ 
46.098 „ 
11.001 „ 

5.976 „ 
3 .483 „ 

755 ., 
11 „ 

Часовая 

40 
4 0 - 5 0 
50—75 
7 5 - 1 0 0 

1 0 0 - 1 2 5 
125—150 
150—175 
175—200 
200—225 
225—250 
250—275 
275—300 

пфен. 

плата въ 175 пфен. и выше 
наблюдается только у рабочихъ г Берли-
на и некоторыхъ местъ Бранденбурга, 
всего для 21.226 рабочихъ. Изъ этого чис-
ла рабочихъ 170 чел. работаютъ въ Бран-
денбурге, все остальные заняты въ Бер-

лине . Огромное число опрошенныхъ рабо-
чихъ—290710—т. е. 5 7 % общаго числа 
получаютъ за рабочий часъ отъ 75 —125 
пфен., а 93907 раб .—18,3%—зарабатыва-
ю т въ часъ отъ 40—75 пфен. Такимъ 
образомъ, высокая заработная плата наблю-
дается только у незначительнаго числа ра-
бочихъ, обслуживающихъ оборону,—всего у 
4,2%_ въ то время какъ подавляющее боль-
шинство рабочихъ получаютъ сравнительно 
низкое вознаграждение". 

Какъ видно изъ названныхъ статисти-
ческихъ данныхъ заработная плата рабо-
чихъ неодинакова въ разныхъ частяхъ госу-
дарства: 

„За рабочий часъ получаютъ отъ 50—100 
пфен. —35.192 раб. — (72.1%,) —въ Шлез-

виге , 

отъ 5 0 - 100 пфен . - 52.974 раб, —(92,2%) 
— въ Саксонии, 

„ „ „ „ —35.662 раб .—(84,4%) 
— на северо-западе Германии, 

„ ., „ „ - 59.905 раб .—(65,1%) 
—на юго-западе Германии. 

Несколько выше, заработная плата опро-
шенныхъ рабочихъ въ следующихъ частяхъ 
государства: 

За рабочий часъ получаютъ отъ 
75 - 1 2 5 п ф . - 3 9 . 9 8 5 раб. ( 7 6 , 8 % ) - в ъ сред-

ней Германии, 
„ „ — 56.126 раб. (62 ,7%)—въ Вест-

фалии, 
„ „ —30.207 раб. (96%)—въ Бава-

рии. 

Въ Бранденбурге получаютъ за рабочий 
часъ отъ 75—125 пф. изъ 3.787 рабочих» 
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опрошенныхъ, въ Берлине отъ 125 —175 
пфен. за часъ изъ 44.366 рабочихъ 58,9'Д, 
опрошенныхъ". 

Такимъ образомъ, после сводки всехъ 
этихъ данныхъ приходимъ къ следующему 
выводу. 

„Недельный заработокъ опрошенныхъ 
509945 рабочихъ. обслуживаюицихъ оборону 
государства, колеблется въ следующихъ 
пределахъ. Зарабатываюсь за одну неделю: 

Такимъ образомъ, изъ опрошенныхъ ра-
ботницъ зарабатываютъ въ неделю: 

1 раб. 
112 раб. 

2.668 раб. 
21.671 раб. 
23.733 раб. 
57.864 раб. 
52.428 раб. 

110.474 раб. 
113.609 раб. 
113.956 раб. 

10.426 раб. 

отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 

18 мар. 
18 - 25 мар. 
25 — 30 мар 
30— 35 мар. 
35— 40 мар. 
40— 45 мар. 
45— 50 мар. 
50— 60 мар. 
60 — 75 мар. 
75 100 мар. 

. отъ 100 — 125 мар. 
3.003 раб. свыше 125 марокъ. 

Въ общемъ, изъ всего числа опрошен-
ныхъ рабочихъ зарабатываютъ въ неделю: 

меньше 50 мар.—158477 раб, — 3 1 , 1 % 
отъ 50— 75 мар,—224083 р а б . — 4 4 , 9 % 
отъ 75 —100 мар. 113956 р а б . - 2 2 , 4 % 
выше 100 мар,— 13429 раб.— 2 , 6 % 
Изъ опрошенныхъ 259061 работницъ 

зарабатываютъ въ одну неделю: 
3.764 раб. . 

13.031 раб. 
6.995 раб. , 

13.513 раб. . 
17.463 раб. 
48.729 раб. . 
28.851 раб. . 
51.164 раб. . 
53.882 раб. . 
15.628 раб. 

5 517 раб. . 
524 раб. . 

отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 22,5 
отъ 25 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
отъ 
свыше 

12 
15 
18 20 
20—22,5 

25 
30 

30— 35 
35— 40 
40— 45 
45— 50 
50— 60 

60 

до 20 мар. 
до 30 мар. 
до 40 мар. 
до 50 мар. 
свыше 50 мар. 

23.790 раб.— 9 , 2 % 
79.705 раб. — 3 0 , 8 % 
80.015 р а б , — 3 0 , 9 % 
69.510 р а б . — 2 6 , 8 % 

6.041 раб .— 2,3'/„ 

15 марокъ 
18 „ 

Только въ Берлине и Вестфалии наблю-
дается порядочное число работницъ, зара-
батывающихъ въ неделю больше 50 мар. 
Во всехъ остальныхъ частяхъ Германии 
недельное вознаграждение работницъ ниже 
50 марокъ". 

Б ъ заключительной части этого обзора 
профессиональный союзъ металлистовъ кон-
статируетъ, что заработокъ сотенъ тысячъ 
рабочихъ, обслуживающихъ оборону, недо-
статоченъ и настаиваетъ на повышении его. 
При этомъ онъ указываетъ, что вышепри-
веденный недельныии заработокъ наблю-
дается только въ производствахъ съ проч-
ными рабочими организациями, съ помощью 

• которыхъ рабочие и добились существен-
наго повышения заработной платы. 

Въ производствахъ. где, благодаря пло-
химъ организациямъ, не удалось провести 
въ жизнь повышения заработной платы, 
обстоятельства складываются для рабочихъ 
гораздо хуже". 

„Вегиипег Та§еЫаи1:" къ этому добав-
л я е т е 

«Нужно однако отметить, что широкие 
круги самостоятельныхъ производителей, 
лицъ свободныхъ профессий, государствен-
ныхъ служащихъ по своему экономическому 
положению не поднимаются до выше-
приведенной, статистически разработанной, 
средней заработной платы рабочихъ воен-
ной промышленности". 
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Зодкыя тобаришсстба 
Въ виду наличия въ Грузии обширныхъ 

площадей земли, непригодныхъ или мало 
пригодныхъ для целей сельскаго хозяйства 
безъ предварительнаго производства об-
ширныхъ мелиоративныхъ работъ (орошения, 
осушения болотъ и т. п.), которыя требу-
ютъ крупныхъ единовременныхъ и постоян-
ныхъ затратъ, Водное Управление разра-
ботало для внесения въ законодательныя 
учреждения Республики законопроектъ о 
водныхъ товариществахъ Основной целью 
законопроекта является объединение от-
дельныхъ хозяевъ определенныхъ районовъ, 
нуждающихся въ мелиорации земель, въ це-
лыя единицы—товарищества,—преследую-
щия определенныя задачи улучшения усло-
вий сельскаго хозяйства всего района. По 
смыслу законопроекта водныя товарище-
ства могутъ быть образуемы въ целяхъ 
устройства, поддержания въ исправности и 
эксплоатации сооружений для нодоснабже-
ния, орошения земель, осушки болотъ, ук-
репления береговъ р е к ъ и борьбы съ на-
воднениями, селями и оползнями. Товари-
щества распадаются, по способу ихъ обра-
зования, на две категории добровольныя, 

' образуемыя соглашениемъ заии.тересован-
ныхъ хозяевъ, и принудительныя, осуще-
ствляемыя по постановлениямъ .Правитель-
ства. Для учреждения принудительныхъ то-
вариществъ необходимо предварительное 
признание ихъ государственной или обще-
ственной полезности в ъ каждомъ отдель-
номь случае, причемъ инициатива можетъ 
исходить, какъ отъ заинтересованныхъ лицъ 
(группы хозяевъ), такъ и отъ Правитель-
ства. Если часть владельцевъ земель дан-
наго района, въ которомъ возникаетъ то-
варищество, не желаетъ принять въ немъ 

участия.то законопроектъ предусматриваетъ 
возможность принуждения ихъ къ участию 
въ товариществе, въ томъ случае, когда 
данное мелиоративное предприятие можетъ 
быть осуществлено лишь при условии его 
распространения на земли несогласныхъ 
владельцевъ, а . также и въ томъ случае, 
когда большинство владельцевъ даннаго 
района, считая по площади и оценочному 
чистому доходу, выскажется за предприятие. 
Въ целяхъ внесения въ деятельность при-
нудительныхъ товариществъ полной зако-
номерности, эти товарищества состоятъ 
подъ наблюдениемъ Воднаго Управления, 
следящаго за ходомъ ихъ работъ. Сред-
ства на осуществление мелиоративныхъ 
предприятий товарищества получаютъ пу-
темъ раскладки между членами, сообраз-
но съ площадью земли и выгодами, полу-
чаемыми каждымъ отъ предприятия, причемъ 
товариществу законопроектомъ предостав-
ляется право принудительнаго взыскания 
причитающихся взносовъ. 

Водное Управление, внося изложенный 
законопроектъ, разсчитываетъ, что осуще-
ствление его значительно поможетъ делу 
мелиорации земель Грузии, до сего времени 
тормозившемуся отсутствиемъ необходимой 
организации владельцевъ. Въ первую 
очередь предполагается возможнымъ при-
ступить къ учреждению товариществъ въ 
Горийскомъ уезде, где подлежатъ немед-
ленному орошению свыше 25.000 дес., при-
чемъ жители соответствующихъ селений 
охотно готовы нести необходимыя затраты, 
и въ Тифлисскомъ уезде —восточнее Тиф-
лиса, где возможно и необходимо ороше-
ние обширныхъ площадей водами р. иоры. 
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З а - г р а к и ц е и 

Новые налоги въ Германии 

Съ 1 октября 1918 г. въ Германии вве-
дена въ действие винная монополия, уста-
новленная закономъ въ текущемъ году. 
Что касается привозимыхъ изъ заграницы 
спиртныхъ напитковъ, то они обложены 
таможенной пошлиной въ такихъ разме-
рахъ (за двойной центнеръ = около 100 
литровъ = 8,3 ведеръ): ликеровъ—1400 ма-
рокъ, коньяку 1300 мар., всехъ прочихъ 
спиртныхъ напитковъ 750 марокъ. Кроме 
винной монсполии, съ 1-го же октября 
вступаетъ въ силу повышенный налогъ на 
пиво, который долженъ дать до 400 мил. 
марокъ (вместо 133 мил. въ 1913 году), 
а также повышенный почтово-телеграфный 
тарифъ (простое закрытое письмо 15 пфен., 
открытое 10 пф., за заказъ 20 пф., печат-
ныя произведения до 50 граммовъ 5 пф., 
телеграммы по 8 пф. за слово. Тарифъ 
на газеты и заграничныя отправления оста-
вленъ прежний). 

Новый военный з а е м ъ во Франции. 

Недавно французский министръ финан-
совъ Клотцъ предложилъ на обсуждение 
финансовой комиссии палаты депутатовъ 
проектъ новаго военнаго займа. Этотъ за-
емъ является четвертымъ за все время 

войны. Первый военный заемъ былъ вы-
пущенъ французскимъ правительствомъ въ 
ноябре и декабре 1915 года подъ назва-
ниемъ „Заемъ победы"; эмиссионная цена 
равнялась 88 при 5 проц. дохода. Второй 
заемъ реализовался въ октябре 1916 го-
да и отличался отъ перваго лишь выпуск-
ной ценой, которая равнялась пеиио 87 съ 
пол. Третий заемъ былъ выпущенъ въ но-
ябрь и декабре 1917 года, причемъ упла-
чиваемый процентъ былъ пониженъ до 4, 
а выпускная цена была установлена въ 
68,60. Все займы выпускались безъ огра-
ничения подписной суммы, причемъ чистая 
выручка отъ займовъ равнялась по перво-
му займу 13,475 миллионовъ франковъ, по 
второму 11,353 миллиона и по третьему — 
14,759 миллионовъ франковъ. 

Согласно предположениямъ министра фи-
нансовъ Клотца, четвертый заемъ будетъ 
четырехпроцентнымъ, не подлежащимъ кон-
версии въ течение 23 л е т ъ и свободнымъ 
отъ налога съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ. 

Военные р а с х о д ы Италии. 

На 30 июня 1918 года общая сумма го-
сударствен наго долга Италии по сведениямъ 
„ѴоззизсЬе 2еииддп§" достигала 58,8 мил-
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лиардовъ лиръ. На 30 июня 1914 года 
долгъ составлялъ всего 14,8 млд. лиръ 
Такимъ образомъ, военные расходы вызва-
ли увеличение госуд. долга за 3 года (Ита-
лия вступила въ войну въ конце мая 1915 
года) на 44 млд. лиръ. Банкнотъ въ об-
ращении на 31 августа 8.066 млд. лиръ. 

(„Ьокаи Апгеи§ег") 

Ссуды Соед. Штатовъ союзникамъ 

къ 22 сентября достигли 7.197 мил. 
долларовъ (гѴозз. 2еии>. 

ъ ? о с с и и. 
Национализация табачныхъ фабрикъ. 

Въ Петрограде советомъ народнаго хо 
зяйства севернаго района издано распоря-
жение о взятии на учетъ всехъ крупней-
шихъ табачныхъ и махорочныхъ фабрикъ 
северной области. Все оне будутъ национа-
лизированы согласно декрету совета народ-
ныхъ комиссаровъ 

Запасы текстильныхъ товаровъ въ 
Москве 

На заседании пленума В С.-Н. X. пред-
седатель г. Рыковъ сообщилъ, что сейчасъ 
въ рукахъ советской власти имеется отъ 
700 до 800 миллионовъ аршинъ ткани на 
общую сумму въ 2— 21/2 миллиарца рублей. 

}( а У к р а и к е. 
Разг,итие промышленности на Украине. 

Министру торговли и промышленности 
подана докладная записка по вопросу объ 

организации бумажнаго, прядильнаго и 
ткацкаго производства и устройству целлю-
лозныхъ заводовъ и писчебумажныхъ фа-
брикъ. Въ докладной записке говорится, 
что, несмотря на приложенныя весьма 
большия усилия для организации капитала, 
здесь, на Украине, есть причины, мешаю-
щия плодотворной работе въ этомъ напра-
влении. Причины эти лежатъ, по мнению 
автора записки, не въ существе органи-
зуемаго дела, а въ общемъ настроении фи-
нансово-промышленныхъ круговь, а имен-
но: отдельные крупные и мелкие капита-
листы почти поголовно заражены спеку-
лятивнымъ ажиотажемъ и не считаютъ для 
себя выгоднымъ помещать капиталъ въ 
предприятие, доходность котораго можетъ 
реализоваться не ранее, чемъ предприятие 
будетъ возведено, такъ какъ каждый капи-
талистъ имеетъ теперь возможность совер-
шить очень быстро оборотъ своего капи-
тала съ прибылью, какой не можетъ дать 
ни одно здоровое предприятие; финансовыя 
учреждения и банки сами нуждаются въ 
наличныхъ оборотныхъ средствахъ и не 
могутъ финансировать предприятий. Авторъ 
записки боится, что „оправившийся" отъ 
недавнихъ потрясений московский капиталъ 
хлынетъ на Украину не для того, чтобы 
оплодотворить ея промышленность, а для 
захвата въ „свои цепкия руки" того, что 
стало на Украине доступнымъ благодаря 
наладившейся жизни. 

Новые банки на Украине. 

Министромъ финансовъ утверждены уста-
вы следующихъ частныхъ банковъ: 1) Поль-
скаго торгово-промышленнаго банка въ 
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Харькове, со , :ладочнымъ капиталомъ въ 
3 миллиона рублей, 2) Днепровско-Донского 
банка въ Киеве, съ капиталомъ въ 8 мил. 
рублей, 3) Краевого банка т-въ взаимнаго 
кредита въ Харькове, съ капиталомъ въ 
3 мил. руб., 4) Центральнаго банка т-въ 
взаимнаго кредита на Украине, съ капи-
таломъ въ 3 мил. руб., 5) Екатеринослав-
скаго торговаго банка, съ капиталомъ въ 
3 мил. руб., 6) Южно-Коммерческаго банка 
въ Харькове, съ капиталомъ въ 10 мил. 
руб. Кроме этого возбуждено еще около 
10 ходатайствъ объ утверждении устава. 

Германския сел . -хозяйств , машины. 

На киевскомъ железнодорожномъ узле 
сейчасъ скопилось около 500 вагоновъ 
германскихъ сельско-хозяйственныхъ ма-
шинъ. Немцами они пущены въ вольную 
продажу. Цены на машины значительно 
ниже, чемъ на машины украинскаго про-
изводства. За отсутствиемъ вагоновъ ма-
шины не могутъ быть разосланы сельскимъ 
кооперативамъ и приходится бояться, что 
оне попадутъ въ руки спекулянтовъ. 

30 миллионовъ на нефть. 

Гетманомъ утвержденъ законопроектъ 
объ ассигновали 30.000.000 рублей на 
закупку нефти и смазочныхъ материаловъ 
для нуждъ железныхъ дорогъ. 

5 ъ и р у з и и. 
К о м и т е т ъ по Т о в а р о о б м е н у Грузин-

ской Республики. 

Постановлениемъ Правительства Респуб-
лики 'отъ 10-го октября утвержденъ новый 
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проектъ положения Комитета по Товаро-
обмену. Этимъ постановлениемъ упразд-
няется комитетъ стараго состава. 

Новое Положение предусматриваетъ со-
ставъ Комитета лишь изъ трехъ лицъ— 
Председателя и 2-хъ членовъ назначаемыхъ 
Правительствомъ, (одного по представлению 
Министра Финансовъ, Торговли и Промыш-
ленности и одного по рекомендации Цен-
тральной Продсвольственной организации). 

Въ разрешении вопросовъ ввоза и вы-
воза товаровъ, Комитету предоставлены 
полномочия последней инстанции. Уже от-
дано категорическое распоряжение по всемъ 
таможнямъ Республики о томъ, что ввозъ 
и вывозъ всякаго рода товаровъ въ пре-
делы и изъ пределовъ Грузии можетъ быть 
осущестьленъ лишь по разрешениямъ Ко-
митета. 

Для разрешения принципиальныхъ воп-
росовъ и для изучения рынка при Комите-
та учреждается рядъ специальныхъ подго-
товительныхъ комиссий (по табачному де-
лу, по текстильной промышленности, по 
продовольственнымъ вопросамъ и проч.) 
въ каковыя комиссии будутъ привлекаться 
все заинтересованные въ данномъ вопросе 
круги. 

Для ускорения дела, члены новаго Ко-
митета распределили между собой всю ра-
боту. заседания-же Комитета предполагается 
назначать ежедневно. 

Выработанъ штатъ и . смета управления 
делами Комитета, представляемые на ут-
верждение Правительства 

Въ качестве органовъ Комитета уже 
действуютъ въ Германии, Австрии и Украи-
не Комиссии Комитета по Товарообмену. 
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Предполагается учреждение такихъ-же ко-
миссий въ Азербейджане и на Северномъ 
Кавказе . 

Разрабатывается положение о взимании 
въ пользу Государства 3®/0-наго сбора съ 
суммы совершаемыхъ (по ввозу и вывозу) 
товарныхъ сделокъ. 

Параллельно Комитетъ намечаетъ планъ 
нредстоящихъ работъ и изучаетъ целесооб-
разныя нормы обмена. 

Работы по орошению Алазанской до-
лины. 

Въ августе прошедшаго 1917 г. Сою-
зомъ Союзовъ Виноградарей Кахетии было 
возбуждено ходатайство о проведении оро-
сительныхъ каналозъ отъ реки Алазани 
на правый берегъ ея по полямъ Телавска-
го и Сигнахскаго уездовъ, хронически стра-
дающихъ отъ засухи. Это ходатайство опи-
ралось на постановление собрания пред-
ставителей 42 селений всей Кахетии въ с. 
Гурджаани, обещавшихъ этимъ работамъ 
содействие населения. Изыскательныя ра-
боты были начаты въ сентябре того-же 
года и идутъ усиленнымъ темпомъ. Въ 
настоящее время снятъ планъ въ гори-
зонталяхъ подлежащей орошению мест-
ности (до 80.000 дес.) и уже приступлено 
къ трассе самаго канала. Такимъ образомъ 
самая трудная и дорого стоющая часть 
работъ уже закончена. Оставшаяся рабо-
та можетъ быть закончена въ продол-
жении и 1 / ,—2 месяцевъ . 

Осушка б о л о т ъ на Черноморскомъ по-
б е р е ж ь и м е ж д у р е к а м и Супса и Ингуръ. 

въ следующихъ дифрахъ: казенные л е с 
270.063 дес., земельныя оброчныя стать; 
3.391 дес., летния пастбища—-71.045 ди 
частновладельческия земли (безъ лесовъ 
146.172 дес. и частновладельческие лесг 
15.289 дес., а по исключении лесовъ , кот 
рые необходимо сохранить въ целости, 
высокогорныхъ пастбищъ Лечхумскаго 
Рачинскаго уездовъ, весь резервный фонд 
выражается въ цифре около 150.000 де< 
Крайне малоземельное население Кутаисско; 
губ., где среднее обезпечение землей р а в 
но 1,6 десятины на человека, ставило на 
очередь вопросъ объ увеличении земельнаго 
фонда, единственнымъ источникомъ чего 
являются заболоченныя 'земли по долине 
Риона и Черноморскому побережью, общей 
площадью до 100.000 дес., вполне годныя 
для культуры кукурузы и огородныхъ ра-
стений. Осушение этихъ болотъ, помимо 
увеличения земельнаго фонда, будетъ спо-
собствовать борьбе съ малярией, а равгио 
можетъ явиться мерой, предохраняющей 
данный районъ отъ периодически постигаю-
щихъ его наводнений. Предварительно ре-
шения этого вопроса въ томъ или иномъ 
смьисле, Правительство поручило Водному 
Управлению организовать детальныя изыска-
ния части Потийскихъ болотъ между река-
ми Риономъ и Хопи, съ постановкой водо-
мерныхъ постовъ и почвеннымъ ботаничес-
кимъ и сельскохозяйственнымъ обследова-
ниемъ района, на что ассигновано 43.000 
руб. Руководство этими работами возло-
жено на инженера С. Г. Грачева. Изыска-
тельная партия уже приступила къ рабо-
тамъ, закончивъ къ половине октября де-

выяснении наличнаго земельнагд^, тальное обследование района между Риономъ 
и Хопи и побережья моря площадью около 
12.000 дес. и произведя рекогносцировоч-
ная йзыскания озера Палеостомъ и болотъ 
къ югу отъ Риона. Къ середине ноября 
партий предполагаетъ выполнить все воз-
ложе^ныя на нее поручения. 

При 
фонда, который можетъ быть обр^ищенъ 
для наделения земледельческаго наееления, 

. въ Кутаисской губ., оказывается,>ито коли-
чество земель, -за счетъ которь^&ъ кожетъ 
быть расширено существующее-въ назван-
ной губернии землепользование, внражается 
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