
IV. Сахарный вопроеъ.
(Приложены къ гл. III).

Наша сахарная нормировка—Бркн*ее1 ьгкая конвенцш.—Ея послЪдствш —
Законъ 12 мая 1903 г

Соединенные Штаты взимаютъ особый дополнительный та
моженный налогъ съ сахара т^хъ странъ, которыя уплачиваютъ 
при вывоз^ своего сахара экспортный премш, безразлично— 
открытый или тайныя. Недавно Соединенные Штаты призна
ли, что въ Россш существуютъ на сахаръ скрытыя вывозныя 
премш, и вслгЬдств1е этого было предписано подвергнуть рус- 
скш сахаръ дополнительному обложешю. Но въ действитель
ности можно ли говорить у насъ о существовали вывозныхъ 
премш? Какъ известно, введете золотой пошлины въ 1877 году 
и отчасти неурожай къ этому времени свекловицы привлекли 
къ свеклосахарной промышленности много капиталовъ, что по
вело къ избыточному производству сахара и падешю ц^шъ на 
него. Сахарозаводчики по обычаю обратились къ правитель
ству за помощью, которое и установило выдачу вывозныхъ воз- 
вратныхъ премш на европейсше рынки. Возвратныя премш на 
европейсше рынки возвращались путемъ раскладки на сахаро- 
заводчиковъ той суммы, которую правительство израсходовало 
на выдачу премш—эта сумма просто прибавлялась къ акцизу, 
который уплачивали сахарозаводчики. Но эти м^ры им̂ Ьли вре
менный характеръ, и правительство указывало сахарозаводчи- 
камъ, что посл^Ьдше не могутъ разсчитывать на получеше вы
возныхъ премш на долгое время и что выходъ изъ затрудни
тельная положешя они сами должны найти. Но всл'Ьдств!е еще 
болыиаго падешя ц'Ьнъ сахарозаводчики опять обратились къ 
правительству и при этомъ просили о введенш обязательной нор
мировки производства для каждаго завода, при чемъ весь са-
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харъ сверхъ нормы долженъ былъ быть обязательно вывозимъ 
за границу, хотя правительство и не будетъ выдавать никакой 
премш.

Сахарозаводчики указывали, что это — единственное средство 
спасти русскую свеклосахарную промышленность. Министерство 
финансовъ представило комитету министровъ проектъ объ устано
влены добавочнаго акциза на сахаръ, который будетъ выд'кланъ 
сверхъ нормы, необходимой для внутренняго потреблешя, но 
комитетъ министровъ отклонилъ этотъ проектъ. Тогда сахаро
заводчики устроили нормировку путемъ частнаго соглашешя; по 
этому соглашент каждый заводъ получаетъ въ свое распоряже- 
ше известное количество сахару: это количество определяется 
путемъ н^которыхъ вычислены, а весь излишекъ надъ этой нор
мой участники соглашешя должны вывезти за границу до i мая 
каждаго года. За неисполнеше договора вводились неустойки въ 
разм^р^ 2 руб. 50 к. за каждый пудъ невывезеннаго за гра
ницу сахара. Въ 1893—94 году изъ веЬхъ находящихся въ Рос- 
сш 266 заводовъ въ нормировке участвовали 206 заводовъ. До
говорами, ежегодно возобновляемыми, установлялись пред'Ьльныя 
цены на сахаръ. Съ 1887 по i т л я  1895 гг. было вывезено за 
границу около 40 милл. пудовъ, причемъ, такъ какъ вывозъ 
сахара за границу былъ сопряженъ съ большими расходами, то 
заводы, находяшдеся внутри Россш, удаленные отъ границы, 
им^юдце возможность все количество сахара, выделанное ими, 
поместить на внутреннемъ рынке, не вывозили его, а взам^нъ 
этого прюбр^тали на бирже свидетельства на соответствующее 
количество вывезеннаго сахара. Такимъ образомъ приграничные 
заводы вывозили гораздо больше сахара, чемъ они должны были 
вывозить сообразно своему производству, и затемъ определен
ное количество свидетельствъ продавали на бирже, такъ что эти 
свидетельства сделались обыкновенной биржевой бумагой.

Этотъ синдикатъ действительно ослабилъ сахарный кризисъ, 
спасъ мнопе заводы отъ гибели, но не уменынилъ перепроиз
водства, такъ какъ высота ценъ, поддерживаемая нормировкой, 
окружала свеклосахарную промышленность тепличной' атмосфе
рой высокихъ прибылей, по выражешю одного автора, и темъ 
самымъ подавляла въ ней стремлеше къ техническому прогрессу. 
Одно время цены были такъ вздернуты, что правительству при
шлось вмешаться для понижешя ценъ. По Высочайшему повеле- 
шю 6 ноября 1892 года было предоставлено министерству фи- 
нансовъ въ перюдъ 1893—94 г* пРаво закупки сахара за грани



цей для внутренняго рынка по irfeirfc въ 5 руб. ю  к. за пудъ 
б^лаго песка на станщяхъ юго-западныхъ железныхъ дорогъ, и 
на основанш этого распоряжешя было ввезено изъ-за границы 
въ Pocciio 1.697.000 пуд. сахара, ч1шъ и было прюстановлено 
повышеше ценъ на сахаръ. Но какъ бы то ни было, этотъ син- 
дикатъ покоился на частномъ соглашенш, а потому и не им^ль 
обязательной силы для всЬхъ заводовъ, и некоторые заводы, 
пользуясь всеми выгодами, создаваемыми синдикатомъ, въ то же 
время не вступали въ него; они даже расширяли свое производ
ство и, конечно, это не могло не оказывать изв^стнаго вл!яшя 
на уровень ценъ. Кроме того, самое соглашеше висело, такъ 
сказать, въ воздухе: при паденш ценъ на лондонскомъ рынке, 
когда убыточность вывоза делалась особенно чувствительной, 
мнопе заводы, участвовавнле въ соглашенш, уклонились оть 
принятаго на себя обязательства вывозить весь излишекъ сахара. 
Вотъ эта-то необезпеченность нормировки, зависимость устойчи
вости ея отъ уровня ценъ и были причиной, почему сахароза
водчики опять просили правительство о созданш правительствен
ного уре?улироватя сахарной промышленности. Но правитель
ство наотрЬзъ отказалось отъ выдачи премш, не нашло возмож- 
нымъ определять для каждаго завода норму, а взяло на себя 
обязанность определять лишь общее количество сахара, нужнаго 
для снабжешя внутренняго рынка, и только уже на основанш 
этой цифры определяется доля въ производстве для каждаго за
вода; все же излишнее количество сверхъ этой нормы при вы
пуске на внутреннш рынокъ подлежитъ оплате особымъ допол- 
нительнымъ налогомъ въ размере i р. 75 к. съ пуда; кроме 
того, заводы обязаны образовать особый неприкосновенный за- 
пасъ, изъ котораго сахаръ поступаетъ на внутреннш рынокъ въ 
случае поднят1я на немъ ценъ свыше назначеннаго предела. 
Комитетъ министровъ, по представленто министра финансовъ, на 
каждый перюдъ сахароварешя определяетъ то количество са
хара, которое нужно для Россш, размеръ неприкосновеннаго 
запаса, изъ котораго сахаръ выпускается на рынокъ безъ оплаты 
дополнительнымъ акцизомъ только при подняты ценъ выше из- 
вестнаго уровня, затемъ предельныя цены сахара для внутрен
няго рынка, и при превышенш этого уровня, при наличности 
известныхъ условш, сахаръ изъ неприкосновеннаго запаса выпу
скается на внутреннш рынокъ безъ оплаты дополнительнымъ 
акцизомъ. На 1895—96 г. норма для внутренняго рынка опреде
лена въ 25 м. пуд., на 1898—99 г.—въ 34 милл. пуд., а запасъ на
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rfe же годы—2,5 мйлл. пуд. и 3,5 мил. пуд.; въ 1899—1900 г.— 
35-500-000 п* (но было выпущено еще i  м. пуд. изъ неприкосн. 
запаса); въ 1900—1901 г.—36 м. пуд. (и еще было выпущено
2 м. пуд. изъ неприкосн. запаса и 2,5 м. пуд. изъ свободн. запаса, 
вотЬдсте поднятая ц'Ьнъ); въ 1901 — 2 г.—39 м. пуд. (и еще 2,5 м. 
п. изъ неприкосновеннаго запаса и 4,5 изъ свободнаго). Каждый 
заводъ им^етъ право выпустить вне нормы 6о тыс. пудовъ, за- 
гЬмъ все остальное количество сахара, определенное нормой, 
распределяется между всеми заводами пропорцюнально вели
чине ихъ производства. Остальное количество считается излиш- 
комъ, и изъ него определенное количество зачисляется по каж
дому заводу въ неприкосновенный запасъ сахара, изъ котораго 
сахаръ выпускается на внутреншй рынокъ, какъ уже упомянуто, 
лишь при наличности известныхъ условш, остальная же часть 
излишка можетъ быть выпущена на внутреннш рынокъ только 
при условш оплаты дополнительнымъ налогомъ. Вотъ въ суще- 
ственныхъ чертахъ въ чемъ состоитъ урегулироваше сахарной 
промышленности, введенное закономъ 20 ноября 1895 г. Такимъ 
образомъ, въ силу этого закона установлена известная норма 
потреблешя сахара для Россш, и нельзя сказать, чтобы эта норма 
въ достаточной степени расширялась. Правда, въ течете уже 
первыхъ 4 летъ она поднялась съ 25 милл. до 34, но надо пом
нить, что за это время, съ проведешемъ сибирской железной 
дороги, открылся новый рынокъ для сахара въ Сибири, и вообще 
увеличеше сети железныхъ дорогъ расширило рынокъ сбыта для 
сахара, а также вероятно и питейная монопол1я не мало содей
ствовала усиленному потребленда сахара. Это, а также довольно 
высокш уровень предельныхъ пенъ создаетъ крупные дивиденды 
для сахарозаводчиковъ. Въ Новомъ Времени (i о февраля 1 900 г.) 
въ статье „О сахарныхъ дивидендахъ“ приводились, если верить, 
красноречивыя данныя о блестящемъ положенш русской сахар
ной промышленности за рядъ летъ, съ 1894 по 1898 годъ. Дан
ныя относятся къ 7 заводамъ:

З а в о д ы : Основ.кап. Чистая прибыль въ процентахъ.
въ тыс. со vo -Pw 1895 Г4 1896 г. 1897 г. 1898

54 Зб 53 77 75
40 36 58 74 78
49 25 3* 42 54

Турбовскш. . . . . . 43 24 2 6 40 62

39 20 31 39 41
Верхнячскш . . . ., . . боо 39 17 35 зб 40

48 23 2 6 27 33
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Такимъ образомъ, йзъ этой таблицы мы видимъ, что чистая 
прибыль за указанный перюдъ л^тъ по некоторымъ заводамъ 
достигала ни много, ни мало, какъ 77—78%. Правда, это исклю- 
чеше, но нигде она не спускалась ниже 17. За гЬ же годы въ 
общей сложности акцюнеры указанныхъ выше семи заводовъ по
лучили на руки въ форм̂ Ь дивиденда суммы, которыя въ процент- 
номъ отношеши къ основнымъ капиталамъ, вложеннымъ въ ихъ 
предпр1ят!я, составляли: Скоморошскш—158%,Спичинецкш—170%, 
Турбовскш—126%, Строгановсшй—122%, Верхнячскш—118%. Изъ 
этихъ цифръ видно, какъ справедливо зам^чаетъ авторъ этого 
письма въ Новое Время, что въ н^которыхъ случаяхъ дивидендъ 
превышаетъ половину всего основного капитала, и весь капиталъ 
ц^ликомъ возвращается черезъ два года. Въ другихъ случаяхъ 
онъ возвращается въ три, четыре, пять л^тъ, и такимъ образомъ 
акцюнеры въ пять л̂ Ьтъ не только успели вернуть себе свои ка
питалы, но въ некоторыхъ случаяхъ возвратили ихъ чуть ли не 
дважды. Но эти цифры касаются только дивидендовъ, получен- 
ныхъ акщонерами. Кроме того, заводы успели огромныя суммы 
за те же годы отчислить въ запасный и резервный капиталы. 
Такъ, Скоморошскш заводъ за 1894 — 98 гг. успелъ отчислить 91%) 
В.-Прицковскш— 97%» Строгановсшй—23% и, кроме того, столь 
же внушительныя суммы отчислялись въ награду служащимъ,— 
конечно, высшимъ служащимъ...

Такое блестящее положеше сахарной промышленности подало 
поводъ къ широкому развит1ю грюндерства, где все дело сво
дилось нередко къ получешю отступного въ несколько десят- 
ковъ тысячъ рублей. Сахарная нормировка не могла предупре
дить сахарнаго перепроизводства. Сахарозаводчики, прельщаемые 
такими блестящими результатами своихъ компанш, все более 
и более развивали производство, и по разсчету на 16 февра
ля 1900 года свободный запасъ сахара на русскомъ рынке до- 
стигъ i8V2 мил* пудовъ, а между темъ было выдано еще до 
двадцати концессш на постройку заводовъ, следовательно, из- 
бытокъ сахара долженъ еще более увеличиться. Что же тогда 
делать съ этой свободной наличностью сахара, не находящей 
себе сбыта?

Это явлеше въ данное время—общее для всей, можно сказать, 
Европы, отчего страны и вынуждаются во что бы то ни стало 
свободные избытки вывозить на чуж1е рынки. Такъ, Гермашя по- 
требляетъ только 8о% общей массы своего производства, Австро- 
В е н ^ я —72%, Франщя— 55%, Бельпя—38%, Г оллащця—41%, Рос-

14*
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ая, по гЬмъ же даннымъ,—77% *)• Весь же остальной избытокъ 
эти страны вывозятъ за границу. Отсюда возникаетъ ожесто
ченная борьба изъ-за обладашя чужестранными сахарными рын
ками,—борьба, ведущая къ установлешю вывозныхъ премш. Ме
жду гЬмъ, несмотря на все это, въ перюдъ 1894—95 г- и ]^95—Ф  г- 
изъ всего м1рового производства оставалось сахара, не находя- 
щаго себ̂ Ь потребителей, 21—22%, т.-е. бол'Ье одной пятой всего 
м1рового производства. Страны, производящая сахаръ, путемъ вы
дачи премш всячески стараются расширить емкость иностраннаго 
рынка для своего сахара и въ то же время высокимъ внутреннимъ 
акцизомъ сокращаютъ емкость внутренняго рынка. Правда, къ 
высокому акцизу на сахарномъ внутреннемъ рынк^ онЪ выну
ждаются отчасти именно потому, чтобы им'кгь тотъ фондъ, изъ 
котораго можно бы было уплачивать эти высошя вывозныя пре
мш. Д'Ьло доходило до того, что одно время въ Австрш возвратъ 
акциза и выдача премш поглотили всю сумму поступлешя отъ 
акциза на сахаръ внутренняго потреблешя...

Тогда, спрашивается, не лзгчше ли было бы понизить или 
даже вовсе уничтожить внутреншй акцизъ и гЬмъ расширить 
емкость внутренняго рынка. В'Ьдь тогда не было бы необходи
мости завоевывать, путемъ выдачи премш, вн'Ьшнихъ рынковъ. 
Торговая палата въ Магдебург^ — центральномъ рышгЬ герман
ской сахарной промышленности—не такъ давно выступила съ за
пиской въ томъ же смысл'Ь по поводу затрудненш, испытывае- 
мыхъ сахарозаводчиками съ избыткомъ сахара. По словамъ этой 
записки, составленной, какъ мы видимъ, очень компетентными 
лицами, опытъ съ экспортными прем1ями оказался очень печаль- 
нымъ, и въ ней предлагается уничтожить акцизъ на сахаръ вну
тренняго потреблешя. Аграрш, заинтересованные также процв'Ь- 
ташемъ сахарной промышленности, почти одновременно съ магде- 
бургской торговой палатой, выступили съ подобнымъ же проек- 
томъ: именно, они предлагали уничтожить акцизъ въ течеше пяти 
л'Ьтъ и одновременно проектировали и уничтожеше пошлинъ на 
чай, им'Ья въ виду то, что съ увеличешемъ потреблешя чая уве
личится и потреблеше сахару. Намъ следовало бы прислушаться 
къ этому движешю и путемъ снятся внутренняго акциза расши
рить потреблеше сахара на внутреннемъ рынк'Ь.

По исчислешямъ на заводахъ сколько-нибудь благоустроен- 
ныхъ, производство пуда сахара обходится въ i р. 50 к.-—i р. 6о к.,

*) «The Sugar Situation in Europe» b\ J. Crowell въ Pohtic. Science Quarterly 
1898, March.
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не считая акциза. „При добромъ желанш,—говоритъ авторъ упо- 
мянутаго уже нами письма въ редакцш Новаго Времени —и при 
неум^ньи хозяйничать можно, конечно, вогнать собственную цену 
и до 2 р., но вотъ, наприм^ръ, въ 1895—96 гг. Верхнячскому за
воду сахаръ обошелся въ i р. 50 к., Тростянецкому—1 р. 58 к., 
Дзюнковскому—I р. 61 к., Каменногорскому— х р. 62 к. Въ пе- 
рюдъ 1896—97 гг. Тростянецкому и Цехановскому заводу про
изводство сахара обходилось въ 1 р. 55 к. за пудъ, Рубежан- 
скому—I р. 64 к., Махаринецкому—I р. 6о к. Конечно, есть за
воды, которымъ сахаръ стоить 2 р. и выше и, конечно, они мо- 
гутъ терпеть убытки. Но пусть владельцы такихъ предпр!ятщ 
посыпаютъ себе головы пепломъ“ . Здесь намъ вспоминаются сло
ва министра финансовъ (С. Ю. Витте), не такъ давно сказанныя 
имъ, что „государственныя средства не страховое учреждеше для 
рисковыхъ предпрштш“ и государство вовсе не обязано поддер
живать всякое гнилое предпр!ят1е. Разъ сахарозаводчики, да и 
представители другихъ отраслей нашей промышленности почув- 
ствуютъ, что государство не намерено поддерживать предпр1я- 
Т1я съ отсталой техникой, а будетъ обходиться съ ними, какъ 
съ людьми взрослыми, то само собой разумеется, что заводчики 
будутъ искать спасешя въ улучшенш техники производства. Пра
вильно говоритъ тотъ же авторъ, что сахарозаводчики сами 
перестанутъ тогда спать подъ музыку своихъ дивидендовъ и 
таможенной охраны, государство получитъ гораздо больше са- 
харнаго налога, чемъ теперь, и народъ будетъ пить чай съ са- 
харомъ не по воскресеньямъ только, а и по буднямъ.

По только что приведеннымъ нами даннымъ, цена сахара за 
пудъ вместе съ акцизомъ будетъ колебаться въ размерахъ
3 р. 25 к. — з р. 50 к. Следовательно, при существующихъ це- 
нахъ остается значительный дивидендъ въ пользу сахарозавод- 
чиковъ. Въ отчете главнаго управлешя неокладныхъ сборовъ 
за 1896 г. приведены данныя по 53 заводамъ о стоимости 
производства сахара, изъ которыхъ видно, что въ 1894—95 г. 
производство пуда сахара вместе съ акцизомъ стоило этимъ за
водамъ з р. 79,24 к. и безъ акциза—2 р. 16,86 к. Въ 1895—96 гг. 
сахаръ вместе съ акцизомъ стоилъ 3 р. 53,52 к., а безъ акциза—
1 Р* 9°»з8 к- (стР* 294)* Следовательно, издержки на производство 
сахара во второй перюдъ (безъ акциза) понизились на 12,2%* 
Между темъ, какъ видно изъ того же отчета главнаго управлешя 
неокладныхъ сборовъ, рубрики издержекъ производства запол
нялись съ большой щедростью такими расходами, которые не
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стоятъ или ни въ какой связи съ самимъ производствомъ, или 
въ очень отдаленной. Такъ, въ числ'Ь этихъ рубрикъ есть одна 
подъ № 34 „Обиде расходы", куда заносились суммы, выданныя 
духовенству за исполнеше требъ, пожертвовашя въ пользу огЬ- 
пыхъ и др., за отпущенный разнымъ лицамъ сахаръ и па
току, за дрова и известь, въ награду за услуги, оказанныя за
воду, за про'Ьздъ въ Юевъ и др. м^Ьста по разнымъ д'Ьламъ 
(стр. 295 прим^чаню). Несмотря на всю эту щедрость, съ ко
торой составлялась см'Ьта расходовъ по производству сахара, 
все-таки въ перюдъ 1895—96 гг. издержки производства вм'ЬсгЬ 
съ акцизомъ нельзя было поднять выше 3 р. 53 к., что, даже 
предполагая полный застой техники съ того времени, все-таки 
даетъ на пудъ (при ц'Ьн'Ь въ настоящее время въ 4 р. 15 к.) 
62 к. чистой прибыли. Въ общемъ можно сказать, что ни одна 
отрасль нашей промышленности не пользовалась такимъ по- 
кровительствомъ со стороны государства, и мало есть отраслей, 
которыя бы приносили столь баснословные барыши, какъ свек
лосахарная.

Экспортная ц'Ьна сахара равнялась въ 1895 году—i руб. 44 к., 
въ 1896 г.—I руб. 47 к., въ 1897 г*— 1 РУб- 26 к., въ 1898 г.— 
I руб. 42 коп., въ 1899 г.—I руб. 26 коп. (Сводъ товарныхъ 
ц'Ьнъ на главныхъ русскихъ и иностранныхъ рынкахъ за 1 890—
1899 г.). Въ 1901—2 гг. ц^на на руссшй сахаръ (песокъ) падала 
до I р. 14,5 к., а въ 1902 г. до I р. 15,5 к. за пудъ на лондон- 
скомъ рышск Такимъ образомъ, вывозъ сахара за границу у 
насъ за это время могъ совершаться только съ убыткомъ, какъ 
видно изъ этихъ цифръ: за 1895—Ф  г- только одному заводу 
сахаръ обошелся въ i р. 50 к., другому—въ 1 р. 58 к., вс^мъ 
остальнымъ—выше, такъ что если даже предположить, что только 
лучипе въ техническомъ отношеши заводы занимались экспор- 
томъ сахара, то и тогда оказывается, что они работали съ убыт- 
комъ. Между Т'Ьмъ экспортъ сахара совершался у насъ въ круп- 
ныхъ разм'Ьрахъ за этотъ перюдъ времени: такъ, въ 1895—96 г .— 
и м. пуд., въ 96—97 г.—7,5 м. п., въ 1897—98—9 м. п., въ 1899—
1900 г.—п,5 м. п. и въ 1901—2 г.—8,5 м. пуд. Конечно, н^тъ ни
какого основашя предполагать, что только лучше обставленные 
заводы вывозили сахаръ за границу, и потому убытокъ на ка- 
ждомъ пуд̂ Ь вывезеннаго сахара можно принять въ довольно зна
чительную сумму: такъ, если за 1 896 г. принять убытокъ въ сумм'Ь 
разницы между 1 р. 90 к. (стоимость производства сахара) и i р. 
47 коп. (экспортная ц̂ Ьна сахара) примерно копеекъ въ 40,
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то получится, что мы терпимъ болыше убытки на экспорте сахара 
и, следовательно, должны ихъ какъ-нибудь покрывать. Высошя 
цены на внутреннемъ рынке и даютъ возможность покрьтя 
этихъ убытковъ.

По упомянутымъ уже исчислешямъ, приведеннымъ въ отчете 
департамента неокладныхъ сборовъ, сахаръ вместе съ акцизомъ 
за 1895—Ф  г- стоилъ з руб. 53,5 к., а цены на сахаръ въ Шеве 
стояли въ 1896 г .—4 р. 66 к., въ 1895—4 р. 46 к.; следовательно, 
это показываетъ намъ, какой крупный дивидендъ получаютъ за
воды на каждомъ пуде сахара, выпущенномъ на внутреннш ры
нокъ, а для заводовъ, хорошо обставленныхъ, стоимость произ
водства сахара вместе съ акцизомъ должна быть еще ниже, и, 
следовательно, размеръ прибыли гораздо выше. При такихъ усло- 
вiяxъ естественно каждый заводъ стремится вырабатывать какъ 
можно больше сахару, такь какъ контингентъ сахара, опреде
ленный для всего внутренняго рынка Россш, распределяется 
между заводами пропорцюнально действительной выработке каж
даго завода, следовательно, чемъ больше заводъ выработаетъ са
хара, темъ онъ получитъ больше правъ на выпускъ сахара на 
внутреннш рынокъ, а следовательно, и прибыль его отъ выпуска 
сахара на внутреннш рынокъ сильно увеличится, и за счетъ этой 
прибыли заводъ въ состоянш будетъ покрыть убытки по экспорту 
сахара, не вошедшаго въ норму. Такимъ образомъ, анализъ на
шей сахарной промышленности въ данное время показываетъ 
съ достаточной степенью убедительности, что если мы не мо- 
жемъ говорить о существоваши у насъ въ положительномъ 
смысле вывозныхъ премш на сахаръ, то урегулироваше нашей 
свеклосахарной промышленности косвеннымъ образомъ создаетъ 
ташя премш.

Высошя цены вполне обезпечиваются теперь сахарозавод- 
чикамъ, такъ какъ ограничеше количества сахара, выпуска- 
емаго на внутреннш рынокъ, зависитъ не отъ частнаго со
глашешя, которое легко было бы нарушить, а покоится на за
коне, и всяшй дальнейшш выпускъ сахара на внутреннш ры
нокъ сверхъ нормы, если только сахарозаводчики достаточно 
благоразумны и не вздергиваютъ ценъ выше предельныхъ, об- 
ложенъ двойнымъ акцизомъ. Собирая такимъ образомъ крупную 
дань съ населешя всл ед сте  того, что законъ 20 ноября 1895 г. 
обезпечиваетъ сахаропромышленности высошя цены на внутрен
немъ рынке, сахарозаводчики, каждый въ отдельности, имеютъ
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возможность, такъ сказать, образовашя особаго фонда у себя въ 
карманахъ для покрьтя убытковъ по вывозу избыточнаго сахара 
за границу. Они уверены въ разм'Ьрахъ этого фонда, заранее 
каждый заводъ можетъ разсчитать, какое количество сахара онъ 
можетъ вывезти,—для этого стоитъ произвести только простой 
подсчетъ той прибыли, на которую заводъ можетъ разсчитывать, 
им'Ья право выпустить на внутреннш рынокъ определенное ко
личество сахара, а загЬмъ, отчисливъ отсюда известный среднш 
процентъ въ дивидендъ, остальной суммой заводъ можетъ распо
лагать въ качеств^ фонда для покрьтя убытка по вывозу излиш- 
няго сахара на заграничный рынокъ. И за счетъ этого фонда 
сахарозаводчикъ можетъ рисковать—онъ можетъ расширить свое 
производство въ предположены* „авось выиграю отъ колебашя 
ц^нъ" (отъ повышешя ц^ны на лондонскомъ рынке), но мо
жетъ, конечно, и проиграть, можетъ исчерпать этотъ фондъ, 
если цены на лондонскомъ рынке понизятся; но, удерживая свое 
производство въ изв^стныхъ границахъ, которыя очерчиваются 
размерами этого фонда и колебашями ц'Ьнъ на лондонскомъ 
рынк^, сахарозаводчикъ не можетъ все-таки погубить свое пред- 
npinTie. Такимъ образомъ, правила 20 ноября 1895 г., ограничи
вая количество сахара, выпускаемаго на внутреннш рынокъ и 
поддерживая высошя цены на сахаръ въ Россш, даютъ возмож
ность сахарозаводчикамъ, помимо покрьтя издержекъ произ
водства и процента на капиталъ, образовывать, такъ сказать, въ 
своихъ карманахъ особый фондъ, изъ котораго они при вывозе 
сахара за границу и могутъ оплачивать какъ бы вывозныя пре
мш, но не проходяшдя черезъ руки правительства. Правитель
ство здесь устранило себя отъ этой операщи.

Конечно, совершенно верно, что такой же характеръ от
части им^Ьютъ и синдикаты, покояицеся на частномъ соглашеши: 
они путемъ частнаго соглангешя, поддерживая высошя цены на 
внутреннемъ рынке, могутъ выбрасывать болышя количества 
продукта на вн^тше рынки по низкой цене, покрывая убытки 
опять-таки изъ того фонда, который образуется отъ получешя 
высокихъ на внутреннемъ рынке ц^нъ, за вычетомъ изъ нихъ 
издержекъ производства и процента на капиталъ, но дело въ 
томъ, что эти синдикаты не представляютъ той обезпеченности 
для разсчетовъ промышленниковъ, какую представляетъ наша нор
мировка, покоящаяся на законе. Причастномъ соглашенш черезчуръ 
большая убыточность можетъ повести къ выходу участниковъ 
изъ соглашешя, къ нарушешю принятыхъ ими на себя обяза-
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тельствъ, и, следовательно, съ такой уверенностью не может ь 
быть расширяемо производство, съ какой это можетъ иметь 
место у насъ, такъ что этотъ юридическт моментъ проводитъ 
резкую грань между частными синдикатами и нашей нормиров
кой, введенной закономъ 20 ноября. Т е  и друпя пользуются 
одинаковыми пр1емами, но наша сахарная нормировка вполне 
обезпечена и представляетъ удобную почву для коммерческихъ 
разсчетовъ. Этимъ объясняется, что производство сахара у насъ 
получило значительное развит1е за последнее время.

Такимъ образомъ, съ нашей точки зренш, съ известной 
долей вероятности можно говорить о существованш у насъ 
скрытыхъ вывозныхъ премш. Въ самомъ деле, эти премш мо- 
гутъ выдаваться или прямо правительствомъ, какъ было у насъ 
съ безвозвратными прем1ями на средне-аз1атсше рынки, или пра
вительство само создаетъ известный фондъ, изъ котораго и 
уплачиваетъ открыто сахарную премш, при чемъ иногда прави
тельство на известный перюдъ времени является только, такъ 
сказать, въ качестве ссудодателя, образуя этотъ фондъ изъ 
своихъ средствъ съ темъ, чтобы позднее вернуть его съ насе- 
лешя: такъ это у насъ было съ вывозными возвратными прем!ями 
на европейсше рынки, где правительство въ течете года выда
вало премш, а затемъ на следующш годъ эти истраченныя суммы 
возвращало себе путемъ надбавки къ акцизу.

Здесь, следовательно, самь фискъ ничего не тратилъ на 
премш, а только временно затрачивалъ свои средства. Фондъ же 
получался путемъ надбавки къ сахарному акцизу, но и здесь 
этотъ фондъ находился въ рукахъ правительства и черезъ него 
шло распределеше его между лицами, участвовавшими въ экспорт
ной торговле сахаромъ. Подобную же организацию создашя 
особаго спещальнаго фонд<* для сахарныхъ премш представлялъ 
германскш проектъ 1895—6 г. Но этому проекту, который 
сделался закономъ, будучи значительно измененъ, создавался 
особый фондъ для уплаты премш на вывозъ сахара, и этотъ 
фондъ главнымъ образомъ долженъ былъ питаться отъ посту- 
пленш съ сахарнаго акциза, которыя бы явились въ результате 
повышешя обложешя сахара съ 18 до 24 марокъ на юо кило 
сахару. Кроме того, создавался спещальный налогъ—такъ назы
ваемый налогъ на предпр!ят!я (Betriebsteuer); это—особый допол
нительный налогъ, прогрессивно увеличивающейся съ ростомъ

*) „Das deutsche ZuLkerbteuergeseu“ , V 27 Mai 1896, въ Fm. Arch. 1896, В. II.
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предпр!ятш. По исчислешю, приложенному къ проекту, 25% по- 
ступлешй отъ сахарнаго акциза, идуице въ фондъ премш, должны 
были дать 31,6 милл. мар., да налогъ съ предпр1яйя — 3,5 милл. 
мар.; такимъ образомъ, фондъ премш долженъ былъ составиться 
изъ 35 м. мар. По проекту предполагалось, что на случай, если бы 
этотъ фондъ премш въ одинъ годъ не былъ исчерцанъ, оста- 
токъ его долженъ былъ причисляться къ следующему году, а 
если бы сумма, истраченная на уплату премш, превысила на
личность фонда, то недостающая сумма должна была быть разло
жена въ сл^дующемъ году на свеклосахарныя фабрики. Но этотъ 
проектъ не нашелъ сочувсгая въ рейхстаге, такъ какъ боялись, 
что въ некоторые годы платежи по раскладке суммъ, израсхо- 
дованныхъ на уплату премш за исчерпашемъ всего фонда пре
мш, могли бы оказаться черезчуръ тяжелыми для сахарной про
мышленности, и, кроме того, это внесло бы неопределенность 
въ отношешя фиска къ сахарной промышленности.

Итакъ, по этому проекту германское правительство созда
вало въ своихъ рукахъ фондъ, изъ котораго оно должно было 
уплачивать вывозныя премш. У  насъ же этотъ фондъ также 
создается, но—въ отлич!е отъ Германш— не въ рукахъ прави
тельства, а въ рукахъ самихъ сахарозаводчиковъ: для нихъ соз
даются благопр1ятныя услов1я ограничешя выпуска сахара для 
внутренняго потреблешя и высошя цены на сахаръ, чтобы за
водчики такимъ путемъ могли собрать этотъ фондъ. Такимъ 
образомъ, здесь едва ли есть разница по существу, скорее раз
ница въ способгь уплаты премш.

Въ Германш по закону 1896 г., также для поддержашя ценъ 
на внутреннемъ рынке, введена нормировка сахарнаго произ
водства: на 1896—97 г. въ размере 1.700 милл. килограммовъ, а 
для остальныхъ перюдовъ союзный советъ определяетъ контин
гентъ, и этотъ контингентъ распределяется затемъ между от
дельными фабриками; если же производство какого-нибудь завода 
превысить назначенный контингентъ, то съ этого излишняго ко
личества заводчикъ долженъ уплачивать дополнительный налогъ 
въ размере установленной вывозной премш на сахаръ (§ 65 и 77). 
Нельзя не подчеркнуть здесь техъ нормъ, которыя устано
влены въ германскомъ законе 27 мая 1896 г. относительно уста- 
новлешя размера контингента. Именно, контингентъ долженъ 
ежегодно увеличиваться на то удвоенное количество, на которое 
потреблеше сахара увеличилось въ данномъ году сравнительно 
съ предшествующими Пояснимъ примеромъ. Допустимъ, что
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контингентъ даннаго года—1.700 милл. килогр., но потреблеше 
поглотило 1.800 милл. килогр., следовательно, более на юо милл. 
килогр. сравнительно съ контингентомъ; тогда контингентъ сле~ 
дующаго года долженъ быть увеличенъ на удвоенное количество 
этой разницы, то-есть на 200 милл. килогр., и определенъ не 
менее 1.900 милл. килогр. Нельзя не назвать этой меры очень 
разумной *).

Недавно у насъ опубликовано, что въ наступающемъ перюде 
(1904—5 г.) сахароварешя определено къ выпуску на внутренше 
рынки 45 миллюн. пудовъ. Заранее можно сказать, что эта цифра 
недостаточна для снабжешя внутренняго рынка, и что вследств1е 
того, что продажныя цены превысятъ предельныя въ 4 р. 20 к.—
4 Р- 35 к'у придется выпустить сверхъ этого контингента. Такъ, 
опытъ показываетъ, какъ мы уже упоминали, что на 1896—97 гг. 
было назначено къ выпуску 28 миллюн. пуд., а пришлось вы
пустить сверхъ того изъ неприкосновеннаго запаса, вследсгае 
подня™ ценъ на сахаръ свыше установленнаго комитетомъ ми
нистровъ предела, 2 милл. 500 тыс.; на 97—98 гг. было назна
чено къ выпуску 31 милл., а пришлось выпустить еще 2 милл.; 
на 98—99 гг.—34 милл., но пришлось еще выпустить i милл. 500 
тыс.—для внутренняго потреблешя потребовалось 35 мил. 500 тыс.; 
на 99—1900 гг. назначено 35,5 милл., а выпустили еще миллюнъ; 
на 1900 и 1901гг. назначено 36 милл., а выпустили еще 4,5 милл., 
т.-е. вместо 36 милл. для удовлетворешя внутренняго спроса по
требовалось 40,5 милл.; на 1901—1902 гг. назначено 39 милл., а 
выпустили еще 7 милл., т.-е. вместо 39 милл. потребовалось це~ 
лыхъ 46; на 1902 — 1903 гг. было назначено 43,—къ сожалент, у 
насъ нетъ цифры, сколько пришлось выпустить дополнительно. 
Теперь назначена цифра въ 45 милл. пудовъ на перюдъ 1904— 
1905, т.-е. меньше на i миллюнъ, чемъ потребовалось въ 1901—
1902 г. для удовлетворешя внутренняго рынка, и, несомненно, мы 
будемъ опять свидетелями того, что придется выпускать значи
тельное количество сахара сверхъ этой нормы. Если бы выше
упомянутое правило германскаго законодательства было введено 
и у насъ, то на 1902—1903 гг., на который мы имеемъ нужныя 
данныя, пришлось бы назначить не 43 миллюна пудовъ, какъ у 
насъ было назначено, а целыхъ 53, такъ какъ сверхъ контин
гента въ 39 м. пуд. въ 1901—2 г. пришлось выпустить еще

1) Съ присоединешемъ Германш къ брюссельской конвенцш и съ уничтоже- 
шемъ вывозныхъ премш упомянутый выше Betriebsteuer и нормировка сахарнаго 
производства уничтожены.
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7 милл. пуд. и, след., норма контингента на 1902—3 г. должна 
быть увеличена на ц^лыхъ 14 милл. пуд.

Въ Германш по закону 1896 г. акцизъ установленъ въ раз
мере 20 мар. со юо кило; хотя особаго фонда не введено для 
уплаты премш при вывозе сахара, но повышеше акциза съ 18 до 
20 м. разсматривается, повидимому, такимъ фондомъ, такъ какъ 
§ 79 закона предписывается понижете акциза на сахаръ на слу
чай уничтожетя или понижетя вывозной премш, если друпя 
государства понизятъ или уничтожатъ платимую ими премш. Въ 
такомъ случай акцизъ на сахаръ внутренняго потреблешя дол
женъ быть пониженъ на всю сумму сбережешя, которое сде- 
лаетъ государственное казначейство 1).

После несколькихъ неудачныхъ попытокъ, наконецъ, i -го 
марта 1902 г. въ Брюсселе подписана делегатами государству 
участвовавшихъ въ брюссельскомъ конгрессе, конвенщя объ уни- 
чтоженш сахарныхъ премш.

Вопросъ о сахарныхъ прем!яхъ давно уже прюбрелъ жгучш 
характеръ, создавъ такъ называемыя сахарныя войны. Одна страна 
за другой наперерывъ вводили премш на экспортъ своего сахара 
за границу или усиливали уже существуюшдя премш, и это соз
давало искусственную атмосферу, въ которой росла и развива
лась сахарная промышленность. И въ странахъ экспортирующихъ 
(Франщя, Гермашя, Австр1я, Бельпя, Голлащця) въ перюдъ съ 
1897 по г901 гг* П°ДЪ вл1яшемъ экспортныхъ премш сахарное про
изводство увеличилось почти въ полтора раза, а это создало но
вое переобременеше рынковъ сахаромъ: на рынке появились огром- 
ныя массы сахара, котораго не кому было покупать. Некоторыя 
страны стали работать не для внутренняго потреблешя, а для 
экспорта подъ вл!яшемъ этихъ премш: такъ, Гермашя въ 1900—
1901 гг. вывезла 58% всего своего производства, Австро-Венгр1я— 
63%, Франщя — 67%- Выдача премш такъ шла въ гору, что 
въ некоторыхъ странахъ начала превышать доходъ съ сахара 
(Франщя), и если сахаропромышленники съ убыткомъ вывози
ли сахаръ на иностранные рынки, то на внутреннихъ рынкахъ 
цена на сахаръ поддерживалась на высокомъ уровне. Получался 
курьезъ: собственное населеше страдало отъ сахарнаго голода, 
или, мягче сказать, отъ сахарнаго недоедатя, и въ то же время

*) Что въ настоящее время и осуществлено акцизъ на сахаръ въ Германш т >  
ниженъ съ заключешемъ Брюссельской конвенщи до 14 мар со юо кило.
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сахаръ по баснословно низкимъ ц^намъ выбрасывался на ино
странные рынки.

Брюссельской конвенщей этой оргш премьй кладется конець. 
Ею запрещается выдача премш въ какой бы то ни было форме; 
кроме того, ввозная пошлина на сахаръ должна быть не выше 
6 фр. со юо кило для рафинированнаго сахара плюсъ вну- 
треншй акцизъ. Договаривающаяся стороны обязуются облагать 
спещальной пошлиной ввозимые въ пределы ихъ территор1й са
харные продукты, приходящде изъ тгЬхъ странъ, въ которыхъ 
предоставляются премш въ пользу производства или вывоза. До
говаривающаяся стороны учреждаютъ постоянную международную 
комиссда для наблюдешя за исполнешемъ постановлений настоя
щей конвенцш. Комисая эта образуется изъ представителей раз- 
личныхъ договаривающихся державъ. Комисая им^етъ своей за
дачей удостоверяться въ томъ, что договаривающаяся стороны 
не предоставляютъ никакихъ открытыхъ или косвенныхъ премш 
въ пользу производства или вывоза сахара, удостоверяться въ 
существовали премш въ странахъ, где ташя премш существуютъ, 
и определять тогда размеръ ихъ, для применешя противъ такихъ 
странъ дополнительной пошлины при ввозе сахара изъ нихъ.

Соединенные Штаты и Росая не приступили къ конвенцщ. 
Первая страна по понятнымъ причинамъ: она уже ранее оградила 
себя отъ наплыва иностраннаго премированнаго сахара. Росая 
же, какъ мы полагаемъ, потому, что, повидимому, не желаетъ 
разстаться съ прем!ями, выдаваемыми ею въ скрытой форме: мы 
имеемъ въ виду организащю сахарной нормировки — синдиката. 
Торгово-Промышленная Газета, 1902, № 52, иначе объясняетъ 
этотъ отказъ Россш участвовать въ конвенцш, а именно темъ, что 
будто бы Росая „никакихъ премш ни явныхъ, ни скрытыхъ не 
знаетъ“ ; но если такъ, то ведь упомянутая уже нами комисая 
договаривающихся странъ могла бы убедиться въ этомъ, и, сле
довательно, сахаръ, идущш изъ Россш, не былъ бы тогда под
вергнуть какому-нибудь дополнительному обложешю. Правда, 
при вступлеши Россш въ конвенщю ей пришлось бы понизить 
свой таможенный тарифъ на сахаръ, но это было бы даже 
полезно для нашей сахарной промышленности, и едва ли боязнь 
„такого посягательства на тарифную политику Россш“ могла 
играть роль решающаго фактора въ томъ, что Росая удержа
лась отъ учаспя въ конвенщи.

Между темъ присоединение Россш къ сахарной конвенщи было 
бы благодеяшемъ для руссдаго населешя, такъ какъ тогда при
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шлось бы разстаться съ существующей сахарной нормировкой, 
удорожающей сахаръ для внутренняго потреблешя Россш, а за
трудненность сахарнаго экспорта на иностранные рынки, что не
минуемо явилось бы, какъ смгЬдств1е уничтожешя или видоизм^- 
нешя существующей нормировки, заставила бы и правительство 
и самихъ промышленниковъ позаботиться о расширены внутрен
няго рынка для сахарныхъ избытковъ. Это легко можно было 
сделать путемъ понижешя акциза. Въ высокомъ акцизе мы ви- 
димъ одну изъ главныхъ причинъ недоступности сахара широ- 
кимъ кругамъ русскаго населешя. Между темъ Торгово-Промы
шленная Газета утверждаетъ, что „никашя понижешя акциза... ни
когда не дадутъ никакихъ такихъ результатовъ въ смысле пони
жешя цены продукта для населешя, какъ организащя самими са- 
харопромышленниками розничной продажи сахара населенш“ . 
По мнешю этой газеты, самымъ действительнымъ средствомъ къ 
понижешю цены на сахаръ была бы организащя розничной тор
говли. Мы не хотимъ отрицать влiянie этого фактора, но не мо- 
жемъ назвать его „самымъ важнымъ и крупнымъ“ .

Мы не работаемъ въ такой сильной степени для экспорта, какъ 
некоторыя друпя страны: такъ, за последше годы экспортъ на
шего сахара въ Западную Европу въ среднемъ не превышалъ 12%  
производства, но сама Торгово-Промышленная Газета утверждаетъ, 
что „примкнувипя къ конвенцш страны не постеснятся последо
вать примеру Соединенныхъ Штатовъ Америки и обложатъ 
нашъ сахаръ компенсацюнною пошлиной въ размере, не допу- 
скающемъ его появлешя на экспортномъ рынке. Весьма вероятно, 
что неизбежно усиленная конкуренщя затруднитъ сбытъ нашего 
сахара и на восточныхъ рынкахъ“ ; далее высказываются поже- 
лашя о скорейшемъ расширении внутренняго потреблешя.

Борьба съ алкоголизмомъ необходимо наталкиваетъ на вопросъ 
о желательности расширешя потреблешя чая и сахару среди рус
скаго населешя. Потреблеше чая населешемъ сильно стягивается 
высокимъ таможеннымъ обложешемъ, и доходъ отъ обложешя 
чая достигаетъ очень крупной величины, именно 58,1 мил. р. 
(въ 1902 г. *); эта фискальная точка зрешя тормазитъ борьбу съ 
алкоголизмомъ, такъ какъ не даетъ въ руки населешя деше- 
ваго неалкоголическаго напитка, а министерство финансовъ за
трудняется сштемъ таможенной пошлины, такъ какъ это мо- 
жетъ повести къ ухудшешю баланса, между темъ интересы ба

*) См. „О б зоръ внешней торг. за 1902 г.а, стр. 12.
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ланса въ йастоящее время у насъ занимаютъ крупное место и 
въ значительной степени опред^ляютъ собой, или по крайней мере 
окрашиваютъ опред'Ьленнымъ цв^томъ нашу финансовую поли
тику. Конечно, понижете пошлины на чай могло бы повести 
къ расширенно потреблешя чая, кроме того, сокращеше по
треблешя алкоголя увеличивало бы способность населешя къ 
труду и подняло бы производительность посл^дняго; но такое 
благопр1ятное воздейств1е на экономическую жизнь имело бы 
место только черезъ некоторый промежутокъ времени, а между 
гЬмъ интересы баланса даютъ себя знать ежечасно, ежеминутно, 
и въ интересахъ ихъ приходится удерживать высокую пошлину на 
чай въ ущербъ народному благосостояшю, широко понимаемому.

Присоединеше къ брюссельской конвенщи европейскихъ госу- 
дарствъ было благод^яшемъ для европейскихъ потребителей: 
нормировка въ Германш была отменена, а международная по
стоянная брюссельская комисая признала законъ о нормировке 
въ Австро-Венгрш противоречащимъ брюссельской конвенщи.

Уничтожеше вывозныхъ премш въ государствахъ, примкнув- 
шихъ къ брюссельской конвенщи, сняло значительные расходы 
съ государственныхъ казначействъ по уплате премш, что и 
дало возможность тамъ понизить обложеше сахара и гЬмъ 
расширить его внутреннее потреблеше: такъ, въ Бельпи съ 
присоединешемъ ея къ брюссельской конвенщи реформировано 
целикомъ обложеше сахара, и налогъ приблизительно пони- 
женъ на целыхъ 6о%; въ Германш по закону 1903 г. налогъ 
на сахаръ пониженъ съ 20 до 14 мар. на юо кило, и отменена, 
какъ мы уже говорили, контингентировка, въ силу которой нор
мировалось производство каждой фабрики—если фабрика выпу
скала сахаръ сверхъ количества, определеннаго ей нормировкой, 
то она должна была платить дополнительный налогъ въ размере 
вывозныхъ премш, т.-е. 2,5—3,55 мар. на юо кило.

Обложеше сахара сильно понижено и во Францш, и цена 
сахара тамъ должна была понизиться на 25—35%.

Какимъ благодеяшемъ для странъ, примкнувшихъ къ брюс
сельской конвенщи, было окончаше сахарной войны и прекра
щаете усиленныхъ выдачъ премш, видно изъ того, что если взять 
потреблеше сахара для нижеприведенныхъ странъ за 1902— 
1903 гг., т.-е. не принимать во внимаше того обстоятельства, что 
съ удешевлешемъ цены на сахаръ потреблеше его должно воз
расти, то это сбережете ежегодно исчисляется для Германш въ 
целыхъ зз миллюна доллар., т.-е. 6о милл. рубл. (потреблеше
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на 1902—1903 гг.—784 тыс. метрическихъ тоннъ, а разница въ 
цене съ тонны до и после i -го сентября 1903 г.—42,5 доллара); 
для Францш это сбережете — свыше 27 милл. долларовъ, т.-е. 
50 милл. рубл. (потреблеше на 1902—1903 гг.—397 тыс. метр, 
тоннъ, а разница въ цене съ тонны до и после д>го сентября
1903 г. — 69,5 доллар.); сбережете Австрш — ю  миллюн. долл.; 
Бельгш — 4 милл. долл. Въ общемъ сбережешя этихъ 4 странъ 
на удешевленш цены сахара выражаются въ 75 милл. доллар., 
т.-е. почти въ 150 милл. рубл. („В. Ф .“ 1903. № 50).

Съ ратификащей брюссельской конвенщи на нашъ сахаръ, 
какъ пользующейся npeMieft, былъ установленъ другими странами 
дополнительный налогъ. Министерство финансовъ выступило съ 
протестомъ противъ дополнительнаго обложешя нашего сахара, 
ссылаясь на то, что Росая со всеми государствами, участво
вавшими въ брюссельской конференщи, заключила торговые до
говоры, по коимъ съ произведены русскаго происхождешя не 
можетъ быть взимаемо более высокихъ пошлинъ, чемъ съ 
произведен® государствъ наиболее благопр!ятствуемыхъ, и такъ 
какъ этотъ принципъ въ договорахъ ничемъ не ограниченъ и 
не обусловленъ, то русское правительство объявляетъ, что оно 
сочтетъ нарушешемъ договоровъ применеше къ русскому сахару 
повышеннаго тарифа, даже и въ томъ случае, если бы въ Рос
сш вывозъ сахара поощрялся прем!ями, чего въ действительно
сти нетъ.

При этомъ министръ финансовъ ссылается на то, что не
редко и частные синдикаты ограничиваютъ сбытъ того или ино
го товара внутри своей страны, направляя излишекъ за границу, 
и темъ достигаютъ искусственнаго повышешя ценъ на своихъ 
рынкахъ, вознаграждающихъ производителей за убыточную про
дажу за границей—такая организащя заключаетъ въ себе скры
тое поощреше вывоза. Нота министра финансовъ предлагаетъ 
расширить вопросъ и созвать конференщю по обсуждешю меръ, 
коими можно было бы воспрепятствовать различнымъ способамъ 
искусственнаго воздейств1я на международный рынокъ. Мини
стерство финансовъ предлагаетъ, следовательно, подвергнуть об
суждешю не только последсгая непосредственныхъ меропр1ятш 
правительствъ по выдаче премш или по нормировке производ
ства, но и значеше разныхъ видовъ синдикатовъ, терпимыхъ или 
покровительствуемыхъ правительствами, при чемъ это соглашеше 
должно относиться не только къ сахару, но и ко всемъ другимъ 
товарамъ, имеющимъ значеше въ международной торговле.
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Что частные синдикаты по своему возд-Ьйствш, действи
тельно, аналогичны правительственнымъ прем!ямъ — это фактъ: 
такъ, рельсовый синдикатъ продаетъ рельсы въ Германш по 
115  марокъ за тонну, а за границей по 85, полосовое железо 
стоитъ 125 марокъ за тонну, а за границей сбывается по юо ма
рокъ; союзъ фабрикантовъ проволочныхъ гвоздей продаетъ ихъ 
въ Германш по 250 марокъ за тонну, а за границей—по 140. Во 
время угольнаго голода на внутреннемъ рынке каменный уголь 
продавался по 18 мар. 50 пф. за тонну, а въ Австрда онъ вы
возился по 8 мар. 8о пф. (.Вгьсшникъ Финансовъ 1902. № 26) 1).

Конечно, такая политика современныхъ синдикатовъ ока- 
зываетъ убшственное вл!яьпе на промышленность техъ странъ, 
куда эти синдикаты ввозятъ свои продукты, но урегулировать 
этотъ вопросъ пока еще чрезвычайно трудно, и вследств1е этого, не 
беря на себя такой непосильной задачи, державы, участвовавппя 
въ брюссельской конференцш, выделяютъ одинъ специфическш 
случай такой же конкуренщи, но конкуренцш, обусловливаемой 
правительственной npeMieft, и хотятъ уничтожить это зло, какъ 
легче поддающееся уничтожешю. Ведь люди не задаются прак
тически задачей уничтожешя зла во всемъ объеме, но стремятся 
парализовать вредное вл1яше того или другого порядка вещей 
именно съ той стороны, съ которой этого при данныхъ услов1яхъ 
наилегче можно достигнуть, и только затемъ уже расширяютъ 
свою задачу. Съ уверенностью можно сказать поэтому, что въ 
настоящее время изъ конференцш, намечаемой нашимъ министромъ 
финансовъ и долженствующей охватить регулироваше всякаго 
рода синдикатовъ, ничего бы не вышло. Западная печать видитъ 
въ такой политике стремлеше со стороны нашего министра фи
нансовъ отвлечь внимаше отъ наболевшаго вопроса путемъ при- 
влечешя его на другой более сложный и трудный и указываетъ, 
что это можетъ удаться въ Россш, но не можетъ разсчитывать 
на успехъ въ западной Европе.

*) Комитетъ демократической партш конгресса Соед. Штатовъ опубликовалъ 
длинный списокъ скидокъ, д'Ьлаемыхъ при вывоза товаровъ за границу. Скидки 
достигаютъ 20% , 30°/0, 40% , 50%  и бол'Ье сравнительно съ ценами на т^ же 
продукты на внутреннемъ рынк’Ь. Любопытны зд'Ьсь сл’Ьдуюпця подробности. Этихъ 
св'Ьд'Ьшй никакъ не могъ упомянутый комитетъ получить частнымъ образомъ, тогда 
онъ р-Ьшиль сделать публикацш въ газетахъ и предложить вознагражеше за до
ставку такого списка съ указашемъ скидокъ. Но 5 болыпихъ нью-юрскихъ газетъ 
отказались напечатать объявлеше, которое въ конц'Ь концовъ удалось, однако, на
печатать, и упомянутый списокъ былъ добыть (см. „Democr. Camp. Book. Cong. E l.“ 
1902, стр. 155 — 160).
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Росая грозитъ, въ случай приняли м^ръ противъ вывози- 
маго изъ нея сахара, разсматривать это, какъ нарушеше торго- 
выхъ договоровъ и, следовательно, оставляетъ за собой право 
прибегнуть къ усиленному обложенш товаровъ, идущихъ изъ 
странъ, которыя введутъ дополнительное обложеше русскаго 
сахара (Вгъстникъ Финансовъ, 1902, № 28).

„Въ усиленномъ ввозе товаровъ, выбрасываемыхъ любымъ 
иностраннымъ синдикатомъ на ея внутреннш рынокъ по ценамъ 
значительно низшимъ, чемъ те, которыя на тотъ же товаръ 
установлены въ стране производства, Росая получитъ въ этомъ 
случае возможность видеть совершенно достаточное основаше 
для повышешя своего таможеннаго тарифа для продуктовъ стра
ны действ1я такого синдиката, въ размере всей или части раз
ницы внутреннихъ и экспортныхъ въ ней ценъ".

Такое повышеше тарифа на все продукты или только на 
продукты, экспортируемые синдикатомъ, конечно, сократитъ къ 
намъ ввозъ иностранныхъ продуктовъ, а это въ свою очередь 
поддержитъ активность нашего баланса, около котораго въ на
стоящее время вращаются стремлешя нашего минист. финансовъ.

Нашъ протестъ остался безъ последствш, и нашему сахару 
при ввозе въ страны, вступивгшя въ конвенцш, приходится 
платить дополнительный налогъ. Это, конечно, создало затруд
нительное положеше для нашей сахарной промышленности, и мин. 
фин. должно было предпринять меры, чтобы: i) сократить не
сколько производство или по крайней мере удалить тотъ сти- 
мулъ, который у насъ побуждалъ къ перепроизводству; 2) расши
рить внутреннш рынокъ для сахара, такъ какъ для нашего са
хара иностранные рынки, кроме восточныхъ, закрыты- въ на
стоящее время. Вследств1е этого закономъ 12 мая 1903 г. и были 
произведены некоторыя изменешя въ нашей сахарной норми
ровке.

Какъ известно, законъ 20 ноября 1895 г°Дат какъ нами 
было уже разъяснено, велъ къ усиленной выработке сахара са
харными заводами: заводы были заинтересованы расширить свое 
производство, такъ какъ, чемъ больше они вырабатывали, темъ 
самымъ получали право на поставку болыиаго количества 
сахара на внутреннш рынокъ, а продажа сахара на внутреннемъ 
рынке въ счетъ контингента очень выгодна и не только даетъ 
крупный дивидендъ, но и позволяетъ покрывать болыше убытки 
по вывозу нашего сахара за границу. Правительство уже про
бовало несколько бороться съ этимъ неестественнымъ расшире-
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шемъ производства, и правилами 12 1юня 1898 года размерь 
причисляемыхъ къ производству сл^дующаго года излишковъ 
былъ ограниченъ только 8% величины производства заводовъ, 
до того же времени эти излишки причислялись въ совершенно 
неограниченныхъ разм^рахъ.

Вгьстникь Финансовъ (1903, № 22) признаетъ, что каждый 
пудъ вывозимаго за границу сахара приносилъ даже для наилуч- 
шихъ заводовъ около 40 к. убытка, въ среднемъ же эти убытки 
выражаются въ цифрахъ отъ 8о к. до i  р. 5 к. съ пуда. Эти 
убытки, какъ мы упомянули, заводчики покрывали изъ гЬхъ 
дивидендовъ, которые они получали отъ продажи сахара на 
внутреннемъ рынке, но ратификащя иностранными государства
ми брюссельской конвенцш объ обложены дополнительнымъ на- 
логомъ премируемаго сахара грозитъ закрыть вн^ште рынки 
для вывоза нашего сахара, следовательно, некуда будетъ вы
брасывать эти избытки, и новый законъ, главнымъ образомъ, 
идетъ навстречу этому затруднент пашихъ сахарозаводчтовъ.

Въ настоящее время (т. е. до закона 1903 г.) все сахароза
водчики должны расширять свое производство, такъ какъ если 
одинъ заводъ не расширитъ его, а друпе увеличатъ, то первый 
не только не сохранитъ своего контингента, но даже этотъ кон
тингентъ для него будетъ уменыиенъ. Такъ, наприм.,—совершен
но справедливо говоритъ Вгьсшникъ Финансовъ,—если предполо
жить, что все заводы выработали 6о миллюновъ пудовъ сахару, 
а контингентъ потреблешя назначенъвъ 45 милл. пудовъ, сумма же 
производства всехъ заводовъ до 6о тыс. пудовъ составила 20 милл. 
пуд., то въ такомъ случае у  завода съ производствомъ въ 
300 тыс. пуд. получилось бы лишка 90 тыс. пуд., а въ свобод
ный запасъ для выпуска на внутреннш рынокъ было бы отчи
слено 2Ю т. пуд. При увеличенш же общаго размера произ
водства заводовъ до 70 милл. пуд., при прежнихъ принятыхъ для 
разсчета цифрахъ, заводу съ той же производительностью въ 
300 тыс. пуд. было бы отчислено въ излишки уже 120 т. пуд., 
а въ свободный сахаръ лишь 180 т. пуд., т.-е. меньше на 30 т. 
пуд. Это и побуждаетъ заводчиковъ не оставаться въ пределахъ 
своего производства, а увеличивать его. Въ отдельности каждо
му изъ нихъ выгодно увеличивать свое производство более, 
нежели сделаютъ это друпе. При этомъ каждый заводчикъ по- 
ставленъ въ зависимость отъ образа действш другихъ и вместе 
съ темъ не только лишенъ возможности соразмерить свое про
изводство съ потребностями внутренняго рынка, но, напротивъ
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того, побуждается возможно более усиливать производство для 
сохранешя за собой права на выпускъ свободнаго сахара хотя 
бы въ прежнемъ размере; но такое усилеше производства уве
личиваем общее количество производимаго сахара, а вместе с'ь 
темъ уменьшается процентъ отчислешя въ свободный сахаръ, и 
въ результат^ увеличиваются излишки, которые нельзя поместить 
на внутреннемъ рынке, а приходится вывозить за границу.

Исходомъ изъ такого положешя могло бы служить, конечно, 
уничтожеше нормировки и понижете акциза на сахаръ—тогда 
цена на сахаръ понизилась бы, а такъ какъ потреблеше сахара 
у насъ сравнительно съ другими странами незначительно, та 
при понизившихся ценахъ внутреннш рынокъ въ состоянш былъ. 
бы поглотить гораздо большее количество сахара, чемъ это 
имеетъ место въ настоящее время, тогда все излишки могли 
бы быть помещены на внутреннемъ рынке, и намъ не было бы 
нужды во внешнихъ. Но такимъ единственно правильнымъ пу
темъ не пошли, а создали палл1ативъ, именно: прежде каждый 
заводъ вне разверстки могъ выпускать на рынокъ бот. пуд., по 
новому закону эта норма доведена до бо т. пуд. Затемъ самое 
распределеше контингента сахара, выпускаемаго на внутреннш 
рынокъ, урегулировано несколько иначе. Цель этихъ новыхъ 
правилъ распределешя контингента — уничтожить зависимость 
заводовъ другъ отъ друга, такъ чтобы одинъ заводъ не нуждался 
расширять свое производство только потому, что другой расши
ряешь свое; заводъ, увеличивающш свое производство при но
выхъ правилахъ, не будетъ уменьшать количества свободнаго^ 
сахара своего соседа, не усилившаго производства.

Эти правила очень сложны, и мы приведемъ только прин- 
ципъ. Въ силу новыхъ правилъ на каждый перюдъ сахароваре- 
шя комитетъ министровъ определяешь, помимо контингента по* 
треблешя, наибольшее необходимое для даннаго перюда про
изводство сахара—такъ называемое нормальное полезное про
изводство сахара, и затемъ это полезное производство распре
деляется по отдельнымъ заводамъ. Если количество действитель
но произведеннаго сахара не превышаешь этого нормальнаго по- 
лезнаго производства, то контингентъ сахара, выпускаемаго на 
внутреннш рынокъ, распределяется пропорщонально действи
тельному производству. Но если какой-либо заводъ произведетъ 
больше сахара, чемъ на него полагается при распределеши об- 
щаго полезнаго нормальнаго производства, то этотъ излишекъ 
не принимается во внимаше при распределен^ контингента са
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хара, выпускаемаго на внутреннш рынокъ, а онъ исключительно 
зачисляется по заводамъ, превысившимъ эти нормы полезнаго 
производства.

Это даеттЁ» возможность заводу, не выходящему при своемъ 
производств^ изъ пределовъ полезнаго производства, сохранять 
свой контингентъ, хотя бы друпе заводы расширили свое про
изводство, и этимъ самымъ устраняется поводъ къ чрезмерному 
производству ради сохранешя своего контингента. Это должно 
ловести къ некоторому сокращешю производства сахара, а сле
довательно, меньше будетъ необходимости выбрасывать излишки 
на иностранные рынки. Отсюда видно, что законъ созданъ не 
лодъ вл1яшемъ интересовъ потребителей, а подъ вл!яшемъ за
труднительная положешя сахарозаводчиковъ,—затруднешя, вы- 
званнаго брюссельской конвенций. Потребители здесь могутъ 
выиграть только косвеннымъ образомъ.

Въ настоящее время комитетъ министровъ, определяя пре- 
дельныя цены на сахаръ, долженъ былъ иметь въ виду убыточ
ность нашего экспорта за границу, и потому уровень ценъ на 
внутреннемъ рынке Долженъ былъ назначаться съ темъ разсче- 
томъ, чтобы эти убытки сполна были покрыты; разъ же этотъ 
убыточный вывозъ сократится или совсемъ прекратится, то безъ 
вреда для дивидендовъ сахарозаводчиковъ можно будетъ пони* 
зить предельныя цены на сахаръ. Объ этомъ глухо говоритъ 
Вгьстнжъ Финансовъ: „Заводы будутъ поставлены въ нормаль- 
ныя услов!я действ1я, а въ то же время будетъ возможно даль
нейшее и более полное ограждеше интересовъ потребителей 
Последнее явится результатомъ того, что благодаря ограниче- 
шю производства излишковъ и даваемому праву причислешя къ 
последующему производству убыточный экспортъ сахара не 
только станетъ необязательнымъ для сахарозаводчиковъ, но онъ 
фактически едва ли будетъ производиться въ сколько-нибудь зна- 
чительномъ количестве*.

Нормальное полезное количество производства сахара было 
определено въ 63 милл. пуд. на перюдъ 1903—904 гг. (Вхьст. 
Оах. Пром., 1903, № 27). Излишки теперь безъ ограничешя могутъ 
•быть причисляемы къ производству следующаго перюда, такъ 
какъ ведь если производство следующаго перюда плюсъ излишки 
отъ стараго превысятъ полезное производство, причитающееся на 
известный заводъ на данный перюдъ, то эта разница по новому 
закону обратно съ прежнймъ не можетъ уже оказывать вл1яшя 
на размеръ контингента сахара, выпускаемаго на внутреннш ры:
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нокъ даннымъ заводомъ, а она зачисляется излишкомъ на счегь 
только даннаго завода.

Въ то же время опубликованы правила о такъ называемой 
денатурализащи сахарныхъ продуктовъ съ сложешемъ съ нихъ 
акциза, т.-е. о превращены ихъ въ такое состояше, при кото- 
ромъ они могутъ только годиться на кормъ скоту и на техни- 
честя производства, но не могутъ быть употребляемы людьми, 
такъ что, если прежде мы кормили англичанъ нашимъ дешевымъ 
сахаромъ за счегь русскаго потребителя, то теперь, когда англи
чане этого не хотятъ, мы будемъ кормить нашихъ свиней и 
другихъ животныхъ ц для этого портить сахаръ, но опять- 
таки не хотимъ сделать сахаръ доступнымъ широкимъ массамъ 
населешя. Какъ совершенно правильно иронизируетъ по этому 
поводу обозреватель Пароднаго Хозяйства (даль—августъ, 1903, 
стр. 185): русскш крестьянинъ при новомъ закона попрежнему 
будетъ пить изредка чай въ приглядку, зато породистыя свиньи 
у насъ будутъ есть сахаръ въ накладку, содействуя шЬмъ са- 
харозаводчикамъ въ сбышЬ сахарныхъ излишковъ.

Итакъ, мы им^емъ здесь дело съ палл1ативомъ, и новая мера 
принята лишь на 3 года. Повторяемъ, что отмена сахарной нор
мировки была бы единственно правильнымъ исходомъ, а то странно 
какъ-то создавать „сахарный44 скотъ, а самимъ терпеть сахарное 
голодаше.

Вгьстшкъ Сахарной Промышленности описываетъ все выгоды 
употреблешя сахара для корма скота, цитируетъ авторитеты, что 
скоту нужно давать по одному фунту сахара на юо ф. живого 
веса, описываешь благотворное вл!яше потреблешя сахара ско- 
томъ: такъ, когда телятамъ давали сахаръ въ количестве одной 
трети фунта въ день, начиная съ 8-го дня ихъ жизни, то черезъ 
6 недель они достигали 180—200 ф. (№ 32 за 1903 г.).

Но такую политику можно проводить только тамъ, где насе- 
лете само вполне обезпечено сахаромъ.

Да, новыя м^ры относительно сахара продиктованы интере
сами сахарозаводчиковъ, и потребители ничего не выиграютъ 
или очень мало, а если выиграютъ, то при условш, если уровень 
предельныхъ ценъ будетъ пониженъ.


