
1 5 4 К. Л. ВЕЙДЕМЮЛЛЕР

ниже, чем в январе 1929 г. и на 27% ниже, чем в январе 1927 г. 
Оживление в стальной промышленности весьма легко может оказать
ся результатом того сговора президента Гувера с крупными капита
листами, в силу которого последние (Юнг—от имени „Сепега! Е1еечпс*, 
Айлон—от имени „0епега1 Мо1ог8“, Тигль — от „81ап(1аг<1 0Н“, Дюпон, 
Форд и т. д.) обещали „продолжать производство в прежних размерах1-. 
Во всяком случае некоторое оживление стального производства не 
в состоянии парализовать таких явлений, как прогрессирующее паде
ние цен (в декабре — на 45/8%; в январе падение продолжалось) 
м несравненный рост безработицы.

Промышленная депрессия в числе других своих последствий уже 
в настоящее время чрезвычайно остро поставила вопрос о безработице. 
Уже во время под'ема число безработных, благодаря, главным образом, 
капиталистической рационализации, беспрерывно возрастало. Индекс 
числа рабочих, занятых в промышленности, изменялся следующим об
разом: в 1923 г.—104; в 1924 г.—96; в 1925 г.—100; в 1926 г.—101, в 
1927 г.—99, в 1928 г.—97, в 1929 г,—за первые 9 месяцев — 101. Как 
показывают эти цифры, число рабочих, по сравнению с 1923 г., в 
последние годы заметно упало. Еще резче те сокращения, которые 
произошли со времени начала депрессии, в особенности после бир
жевого краха. Резолюция Политбюро компартии САСШ констатирует, 
что „безработица в САСШ охватила свыше 5 млн. человек и продол
жает возрастать („Правда" от 14 января 1930 г). В конце февраля 
число безработных составляло около 6 млн. человек.

Мы не будем здесь говорить о том, что этот факт сам по себе 
является существенным фактором кризиса. Само собою разумеется, 
что вследствие этого только еще больше сократится спрос, а это вы
зовет дальнейшее сокращение производства. Более важным представ
ляется другое.

Капитализм, проводя самым жестоким образом рационализацию, 
как показывает и вышеприведенный индекс числа рабочих, в ы т а л 
к и в а е т  нз процесса производства все большие и большие массы 
занятых в нем пролетариев. Во время депрессий и кризисов эти 
массы—как показывает резолюция Политбюро—должны выростать в 
угрожающих размерах. Создается положение, когда одна часть на
рода занята в процессе производства, другая же из него выталки
вается. По мере развития капитализма и рационализации, вследствие 
все растущего числа вытесняемых все более совершенными машинами 
числа рабочих, первая часть должна все уменьшаться, вторая — все 
увеличиваться. Постепенно она вытесняется не только из процесса 
общественного производства, но и из процесса общественного потре
бления. Задача классовой борьбы ставится с неумолимою ясностью. 
Противоречия капитализма достигают крайнего предела. Пролетариат 
не может превратиться в пассивный об'ект корыстолюбивых капи
талистических экспериментов и должен взять организацию обществен
ного производства в свои руки. Путь к этому лежит через его дик
татуру.

Каково бы ни было дальнейшее развитие современного момента 
американского хозяйства, созданное им резкое обострение основных 
капиталистических противоречий только усиливает необходимость и 
приближает момент их окончательного разрешения. В то же время 
кризис с полной очевидностью показывает, что развитие хозяйства 
Соед. Штатов происходит отнюдь не в сторону „организованного ка
питализма", а в сторону замены капитализма социализмом.

М. Коган

Экономический кризис в Латинской Америке

Латинская Америка по своему положению и роли в мировом хо
зяйстве характеризуется, в основном, двумя особенностями:

1) односторонним хозяйственным развитием, покоющимея на 
монокультуре (преобладании какой-либо одной культуры в хозяйстве 
страны) и, следовательно, отсталым, полуколониальным характером 
экономики и

2) хозяйственной и политической зависимостью от иностран
ного капитала, главным образом, английского и северо-американского. 
Этими двумя моментами предопределяются специфические черты ныне 
разразившегося в Латинской Америке экономического кризиса, а так
же пути и формы его дальнейшего развертывания.

Необходимо подчеркнуть, что экономический кризис в ряде стран 
Латинской Америки (Куба, ряд карликовых республик Центральной 
Америки: Сальвадор, Гватемала, Коста-Рика и Бразилия, Колумбия, 
Экуадор) начался д о кризиса в САСШ, при чем последний в САСШ, 
играющих ведущую роль во внешне-торговых оборотах и в потребле
нии колониального сырья и продовольствия латино-американских 
стран, разумеется, способствовал обострению и углублению кризиса 
в этих странах и превращению его в подлинную народнохозяйствен
ную катастрофу.

Латинская Америка, являющаяся одним из богатейших в мире 
продовольственно-сырьевых резервов, занимает монопольное положе
ние в производстве ряда колониальных товаров; в 1929 г. Латинская 
Америка дала свыше 90% мировой продукции кофе, около 45% ми
ровой продукции тростникового сахара и 30% — какао.

Для хозяйства ряда центрально- и южно-американских республик 
особенно репрезентативной является культура кофе, что видно из 
анализа структуры экспорта этих стран: культура кофе целиком опре
деляет хозяйство карликовых центрально-американских республик, со
ставляя 80% стоимости всего экспорта Гватемалы, 90% — Сальвадора 
и 60% — Коста-Рики; культура кофе господствует также в ряде южно
американских республик, например, Бразилии и Колумбии, составляя 
соответственно 70 и 75% стоимости экспорта этих стран; в экспорте 
Экуадора какао и кофе также составляют 50% его стоимости, а для 
Венецузлы—около 30%; наконец, основой- народного хозяйства Кубы 
является культура сахарного тростника, составляющего 70% экспорта 
страны. Вполне естественно, что отсталая экономика латино-амери
канских стран, базирующаяся на экстенсивном сельском хозяйстве 
с преобладанием производства колониальных товаров, благодаря своей 
односторонней ориентации в отношении мирового хозяйства, целиком 
зависит от кон'юнктурных колебаний на мировых рынках колониаль
ных товаров.

■ Вместе с тем, Латинская Америка обладает богатейшими в мире 
запасами минерального сырья; в 1929 г. Латинская Америка дала около
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55% мирового производства серебра (в т. ч. Мексика 40%), около 20% 
мировой продукции меди (в т. ч. Чили 18%), около 23% олова (Боли
вия) и около 16% нефти (в т. ч. Венецуэла—9% и Мексика—3%). По
мимо колониальных товаров и сырья минерального происхождения» 
Латинская Америка и, в частности, Южная Америка играют также 
значительную роль в мировом производстве животного сырья, напри
мер, шерсти (Уругвай, Аргентина), составляя около 16% мирового 
производства, а также ряда зерновых и технических культур: кукуру
зы, пшеницы, льняного семени (соответственно 14, 7 и 50% мирового 
производства этих культур).

Таким образом, Латинская Америка является колоссальным 
резервуаром продовольственных и сырьевых ресурсов и аграрным 
Шп1ег1апсГом в отношении высоко-развитых индустриальных, стран 
Европы и Америки, и, в первую очередь, САСШ.

Уже в течение ряда лет Латинская Америка и, особенно, Южная 
Америка являются ареной ожесточенной борьбы северо-американского 
и английского империализма, при чем борьба за Латинскую Америку 
особенно усилилась в военные и послевоенные годы, когда Англия 
столкнулась н» латино-американских рынках с полнокровным, окреп
шим за годы войны империализмом САСШ.

Расстановка борющихся империалистических сил в Латинской 
Америке — Соед. Штатов и Англии — в основном определяется сле
дующим положением: северо-американский капитал в этих странах вы
ступает как капитал п р о м ы ш л е н н ы й ,  а английский — как с с у д- 
н ы й (ростовщический); соответственно этому северо-американские 
инвестиции в странах Латинской и, особенно, Южной Америки напра
влены в промышленность (в некоторых странах частично в торговлю)» 
а английские инвестиции в основном идут по линии займов и отчасти 
железно-дорожного строительства (напр., в Аргентине, Бразилии и др.).

Экспансия Соед. Штатов в странах Центральной и Южной Аме
рики происходила по линии интенсивного роста северо-американских 
инвестиций в этих странах и по линии усиления с ними внешнеторго
вых связей. Инвестиции капиталов Соед. Штатов в с т р а н ы  Л а т и н 
с к о й  А м е р и к и  с 1913 по 1928 г.г. (на 31 декабря) увеличились 
более чем в 4 раза: с 1.300 д о  5.467 млн.  д о л л ,  и составили 35% 
в с е х  и н в е с т и ц и й  С о е д .  ' Ш т а т о в  з а - г р а н и ц е й ;  эк
спорт Соед. Штатов в страны Латинской Америки за этот же период 
вырос с 302 до 878 млн. амер. долл.'а  импорт из латино-американских 
стран с 434 до 1.030 млн. амер. долл.

Латино-американские страны, составляющие в настоящее время 
около 20% внешнеторговых оборотов Соед. Штатов, являются рын
ками сбыта для северо-американской индустрии и вместе с тем, бога
тейшим аграрным Шп1ег1ап<1’ом для Соед. Штатов по линии снаб
жения их сырьем и продовольствием. Из экспорта Соед. Штатов в ла
тино-американские страны 73%приходится на готовые изделия (авто
мобили, радиоаппаратура, электрооборудование, сел.-хоз. машины) и 
18%— на полуфабрикаты; в 1929 г. прирост эксперта Соед. Штатов 
в страны Латинской Амертг ; ас ставил 70% по сравнению с довоен
ным, а ее конкурентов — Англии, Германии — только 23%. Импорт 
Соед. Штатов из стран Латинской Америки, выросший на 117% по 
сравнению с довоенным, в основном состоит из предметов продоволь
ствия и сырья (соответственно 54 и 32% всего импорта). В 1929 г. 
доля стран Латинской Америки в общем импорте Сое". Штатами ряда 
предметов продовольствия и сырья была следующая: кофе—-66%
(в *ом числе из Бразилии 59%); тростниковый сахар—около 75% (из
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Кубы) кожи — 20% (из Аргентины), медь—'67% (в т. ч. из Чили 
38%) и т. д.

Приведенные цифры являются яркой иллюстрацией тесной хозяй
ственной (и политической) зависимости Латинской и, особенно, Цен
тральной Америки от империализма САСШ. В частности, центрально- 
американские республики фактически давно уже утратили свою хозяй
ственную и политическую самостоятельность. Инвестиции Соед. Шта
тов в Центральной Америке превышают довоенные, примерно, втрое 
и составляют в настоящее время свыше 3 млрд. амер. долл., при чем 
главная масса северо-американского капитала, инвестированного в 
Центральной Америке, приходится на Кубу (47% всех инвестиций) и 
Мексику (44%).

Чрезвычайно значительна роль северо-американского капитала 
также в Мексике, где он устремляется в основном в нефтепромышлен
ность (37% всех инвестиций), горное дело и металлургию (23%), план
тации и леса (16%) и т. д. В (прочих центрально-американских респу
бликах (Коста-Рика, Гватемала, Сан-Сальвадор, Гондурас, Панама, Гаи
ти, Сан-Доминго, Никарагуа) инвестиции САСШ составляют около 
300 млн. амер. долл, и охватывают основные отрасли народного хо
зяйства этих стран (производство кофе, бананов, тростникового саха
ра, железные дороги и т. д.).

Таким образом, Ц е н т р а л ь н а я  А м е р и к а  я в л я е т с я  к о 
л о н и е й  с е в е р о - а м е р и к а н с к о г о  и м п е р и а л и з м а ,  а К а 
р а и б с к о е  м о р е  — в н у т р е н н и м  м о р е м  Со е д .  Ш т а т о в .  
Последние восстания в Никарагуа и Гаити, жестоко подавленные се
веро-американским империализмом, показывают, как САСШ ревностно 
охраняют «мир и независимость» карликовых республик бассейна Ка
раибского моря. Точно также недавний разрыв Мексикой дипломати
ческих отношений с СССР показывает, что политика этой страны це
ликом и полностью определяется и диктуется Вашингтоном.

В Ю ж н о й  А м е р и к  е, «представляющей богатые возможности 
для экспорта северо-американского капитала, Соед. Штаты столкну
лись с серьезным соперничеством английского капитала.

Абсолютные размеры и темпы прироста северо-американских ин 
еестиций в южно-американских республиках весьма высоки: 1912 г.— 
179, 1927 г.—1.964 и 1928 г.—2.157 млн. амер. долл. Однако, и в настоя
щее время в основных государствах Южной Америки — Аргентине 
и Бразилии — поцрежнему преобладает еще английский капитал (со
ответственно 67 и 54% всех иностранных инвестиций в этих странах 
против 16,5 и 17% северо-американских инвестиций). Инвестиции 
северо-американских капиталов преобладают во второстепенных южно- 
американских республиках: Колумбии (75% всех иностранных инве
стиций), Венецуэле (58%), Экуадоре (59%), Боливии (55%) и Перу 
(43%); лишь в Уругвае и Парагвае сильны позиции Англии (соответ
ственно 36 и 30% всех иностранных инвестиций против 16 и 18% 
инвестиций Соед. Штатов).

Северо-американский капитал в значительной степени овладел 
промышленностью южно-американских республик. В послевоенные 
годы инвестиции мощных северо-американских компаний Свифта, 
Армора, Вильсона в мясную промышленность Аргентины превысили 
80 млн. долл. Северо-американские инвестиции в электрохозяйство 
этой страны в начале 1929 г. составляли свыше 40 млн. амер. долл.

В Бразилии, где также количественно преобладают английские 
инвестиции, все же 50% американских инвестиций приходятся на про-
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мышленность, главным образом, на электропромышленность и добычу 
марганцевой руды.

Точно также и в Чили американский капитал устремляется в про
мышленность, главным образом, горную, именно добычу меди (97% 
чилийского производства меди находятся в руках американских ком
паний), и в производство чилийской селитры, где участие американ
ского капитала чрезвычайно значительно и выражается в контроле над 
50% всей продукции. Вследствие этого экспорт селитры и меди северо
американскими компаниями составляет свыше 50% стоимости экспор
та страны. Американские капиталы, инвестированные в горную про
мышленность Чили (селитра и медь), об’единяются в одном гигантском 
концерне Гугенгейма, играющем ведущую роль в медном картеле в 
САСШ. Точно также северо-американский империализм занимает гос
подствующее положение и в прочих отраслях чилийской промышлен
ности: электропромышленности, стальной и добычи нефти.

В Колумбии, Венецуэле и Перу американский капитал инвести
рован, главным образом, в нефтяную промышленность, и американ
ские компании контролируют основную массу нефтедобычи этих 
стран; в Колумбии почти вся нефтедобыча находится в руках, так на
зываемой, Тропической нефтяной компании, которая является до
черним обществом Имперской нефтяной компании, входящей в группу 
Стандарт Ойл; в Перу северо-американскими компаниями — также до
черними обществами Стандарт-Ойл — контролируется свыше 70% 
нефтедобычи; наконец, в Венецуэле — основной нефтелроизводящей 
стране Южной Америки,— которая дает около 9% «мировой добычи 
нефти и около 70% всей нефтедобычи Южной Америки, северо-амери
канские компании — Стандарт-Ойл — играют главную роль.

В Боливии северо-американский капитал устремляется в основ
ную отрасль народного хозяйства — добычу олова и контролирует от 
50 до 60% добычи его в этой стране; добыча свинца, меди и нефти 
находится также в руках северо-американских компаний.

Таким образом, мы видим, что послевоенные годы характери
зуются интенсивным проникновением северо-американского капитала 
(в форме инвестиций, займов и пр.) в страны Латинской Америки и 
непрерывным вытеснением Англии на латино-американских рынках.

Однако, неправильно было бы делать отсюда вывод, что англий
ский капитал у ж е  побежден капиталом САСШ. В Ю ж н о й  А м е,- 
р и к е  в настоящее время по размерам инвестиций а б с о л ю т н о  
преобладает английский капитал, который составляет около 50% всех 
иностранных инвестиций в южно-американских странах против 30% 
САСШ и 20% инвестиций прочих стран (Германии, Франции, Италии 
и др.).

Чрезвычайно яркой иллюстрацией активности английского импе
риализма в странах Латинской Америки является посещение англий
ской комиссией д’Абернона в августе—сентябре истекшего 1929 г. хо
зяйственных центров Южной Америки: Аргентины, Бразилии и Уруг
вая и заключение с правительствами этих стран ряда торговых дого
воров и соглашений. Соглашения, заключенные комиссией д ’Абернона 
с рядом южно-американских республик, в частности, с Аргентиной, по
казывают, что английский империализм не намерен уступать своих 
позиций империализму САСШ. Так, например, согласно договору, 
заключенному д’Аберноном с правительством Аргентины, последняя 
обязуется в течение ближайших двух лет купить английских товаров 
на 8 млн. фунт, стерл. (главным образом, для железно-дорожного 
строительства и общественных работ), взамен чего Англия обязуется.
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на эту же сумму произвести покупки аргентинских товаров (в основ
ном — предметы продовольствия).

Экспорт Англии в Аргентину по сравнению с довоенным вырос 
на 40%, а импорт из Аргентины— более чем на 80%. В общем экспор
те Аргентины, экспорт в Англию составляет 37%. Аргентина является 
для Англии, которая потребляет в основном продовольствие заокеан
ских стран, богатейшим источником снабжения; так, английский рынок 
поглощает около 90% всего экспортируемого из Аргентины мяса (как 
мороженого, так и охлажденного), при чем Аргентина на английском 
мясном рынке успешно конкурирует с Австралией и Новой Зеландией. 
Перечисленные моменты об’ясняют размеры внешне-торговых оборотов 
Англии и Аргентины, в первую очередь, по линии экспорта из Арген
тины в Англию. Что касается импорта Аргентины, то Англия в нем 
составляет только около 20% против 27% импорта из САСШ; веду
щая роль последних в аргентинском импорте обгоняется, главным 
образом, интенсивным ростом ввоза в страну автомобилей и сель-хоз. 
машин (главным образом, комбайнов).

Наконец, по размерам инвестиций в народном хозяйстве Арген
тины ведущую роль играет Англия. Инвестиции последней составляют 
свыше 60% всех иностранных инвестиций в Аргентине и колеблются 
йа конец 1929 г. в пределах от 500 до 600 млн. фунт, стерл. по срав
нению с 440 млн. английских инвестиций в Канаде, 300 млн. — в Бра
зилии и 270 млн. — в САСШ.

В специальном приложении к «ЕсопоппзЬ, посвященном Арген
тине, в связи с заключением с ней договора комиссией д’Абернона, 
указывается на «чрезвычайную любовь и популярность, которой поль
зуется Англия среди большинства населения Аргентины, и на коопе
рацию и содружество между аргентинским и английским народом, ко
торые являются результатом исторических традиций».

Это лицемерное заявление «ЕсопоппзЬ, выдающее интенсив
ное проникновение английского империализма в Аргентину за «исто
рические традиции», показывает, что Англия намерена «активизиро
вать» свою политику в Южной Америке и, в первую очередь, в Арген
тине. Конечно, необходимо иметь в виду, что английский империализм 
в Аргентине ^сталкивается с империализмом северо-американским, ко
торый выбил уже Англию из целого ряда хозяйственных позиций. 
В частности, для конкурентной борьбы Англии и САСШ в Аргентине 
характерна скупка северо-американскими компаниями акций англий
ских предприятий, и, .следовательно, переход контроля над этими пред
приятиями к северо-американскому империализму. Это нашло свое 
выражение в мясной промышленности Аргентины, где .мощные северо
американские компаний Армора, Свифта и Вильсона вытеснили в по
слевоенные годы и английские, и аргентинские компании; аналогичное 
положение наблюдается и в отношении предприятий общественного 
пользования з Аргентине, где северо-американскими компаниями были 
приобретены акции Бпйес! Штег 1Ча1е Те1ерЬопе а С° и ЛИаз Ы§М ап(1 
Ротсег С°, где преобладали до последнего времени английские инве
стиции.

Точно также и в Бразилии, где английские инвестиции соста
вляют свыше 50% всех иностранных инвестиций в этой стране, комис
сия д’Абернона достигла реальных успехов.

Внешнеторговые взаимоотношения Англии и Бразилии специ
фичны, так как Англия играет ничтожную роль в потреблении основ
ного предмета бразильского экспорта — кофе; действительно, в миро
вом потреблении кофе Англия составляет 1,5% против 60% САСШ,
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причем основная масса импортируемого Англией кофе не бразильско
го происхождения. Комиссия д ’Абернона обратила внимание на воз
можности расширения импорта из Бразилии кофе, мяса и фруктов, 
в частности приняты меры к тому, чтобы в общем импорте Англией 
кофе на 5 млн. фунт, стерл. была повышена доля бразильского кофе.

Одним из непосредственных результатов работ комиссии д’Абер
нона является краткосрочный (сроком на 7 мес.) заем, предоставлен
ный правительству Бразилии английскими банкирскими домами Рот
шильда, Шредера и К0 для субсидирования «Дефез»’ы — Бразильского 
Института по охране производства кофе.

Наконец, яркой иллюстрацией закабаления Бразилии английским 
империализмом являются цифры задолженности Бразилии Англии, со
ставляющей 147,8 млн. фунт, стерл., т. е. около 70% всей внешней 
задолженности страны.

Точно также и с Уругваем комиссией д ’Абернона заключен ряд 
торговых соглашений о взаимном благоприятствовании и расширении 
внешне-торговых связей.

Чрезвычайный интерес представляет оценка немецкой печатью 
работ комиссии д’Абернона в Южной Америке, которые единогласно 
рассматриваются как реальное препятствие бурной экспансии северо
американского империализма в этих странах.

Комиссия д’Абернона бесспорно имела своей целью укрепить по
зиции английского империализма в Южной Америке и, в частности, 
была направлена против САСШ; об империалистических планах Англии 
в Южной Америке, в связи с работами комиссии д’Абернона, о планах 
грандиозного железнодорожного строительства откровенно заявляет 
«81аи§1» (26/Х — 1929 г.): «Мы ставим своей целью открыть Южную 
Америку с севера на юг и пересечь железными дорогами ее обширные 
равнины, которые простираются от Гвиана до Патагонии».

Совершенно ясно, что результаты работ комиссии д’Абернона 
являются дальнейшим шагом по пути активизации роли английского 
империализма в странах Латинской Америки и, в связи с этим, чрез
вычайно неправильной является точка зрения ряда латино-американ
ских товарищей, рассматривающих работы комиссии д ’Абернона «как 
событие политического, а не экономического порядка» («р1из ип соир 
ро1Шдие <Гип соир ёсопоп^ие»); п о з и ц и я  эта вредна -и ошибочна, осо
бенно, в условиях ныне разразившегося экономического кризиса 
в странах Латинской Америки, ибо она недооценивает силы англий
ского империализма и неправильно ориентирует революционную актив
ность масс в сторону борьбы исключительно против империализма 
САСШ.

На фоне экономического кризиса в Латинской Америке следует 
ожидать дальнейшего усиления и обострения конкуренции двух основ
ных империалистических стран мира — Англии и САСШ — на этом 
участке мирового хозяйства. /

В ближайшее время можно ожидать со стороны САСШ кредит
ного и товарного дэмпинга в страны Латинской Америки; вместе с тем 
бесспорна активизация роли также ряда прочих европейских стран на 
латино-американских рынках, в первую очередь, Германии, центрально
европейских (Чехо-Словакии, Швейцарии) и скандинавских (Швеции, 
Норвегии, Дании) стран.

Экономический кризис в странах Латинской Америки начался за
долго до кризиса в САСШ и имеет свои специфические причины, за
ключающиеся в хроническом мировом перепроизводстве колониальных 
товаров, особенно ярко выявившемся в последние годы.
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Мировое перепроизводство колониальных товаров (тростниковый 
сахар, кофе, какао, каучук) ярко иллюстрирует органическое противо
речие капиталистического хозяйства между развитием производства — 
«естественным» ростом производительных сил — и возможностями 
сбыта, т. е. емкостью рынка, ограниченной платежеспособным спро
сом; здесь наиболее полно и отчетливо выступает имманентное капи
талистическому способу производства противоречие, сочетающее абсо
лютное перепроизводство с недопотреблением широких слоев непла
тежеспособных потребителей— трудящихся масс.

Для мирового перепроизводства колониальных товаров особенно 
показательным является мировой рынок сахара, который в послевоен
ное пятилетие 1923/24 — 1927/28 г.г. давал в среднем ежегодное превы
шение производства над потреблением в 1,0—1,8 млн. т, при чем пред
варительные исчисления мирового сахарного баланса на 1929/30 г., 
несмотря на уменьшение европейского урожая сахарной свеклы и рез
кое падение сбора сахарного тростника на Кубе, все же являются не
благоприятными и показывают превышение мирового производства 
над мировым потреблением свыше чем в 1 млн. т.

Перепроизводство сахара в течение ряда послевоенных лет нахо
дит свое непосредственное отражение в стремительном падении цен 
на сахар всех сортов, при чем темп падения цен особенно усилился 
в течение последних двух лет. На лондонской бирже -снижение цен на 
свекловичный сахар в течение трех последних лет составляло в сред
нем 20—25% ежегодно; для тростникового сахара, в частности кубин
ского, по котировкам нью-йоркской биржи, темп падения цен состав
лял ежегодно, в среднем за трехлетие 1927—29 г.г., 12%. Кризис миро
вого сахарного хозяйства, в частности, его тростникового сектора, 
составляющего около 25% мирового производства тростникового са
хара, является тяжелым ударом по народному хозяйству Кубы. Цены 
мирового рынка уже в настоящее время не,рентабельны для -производи
телей сахарного тростника на Кубе, т. е. ниже издержек производства. 
Так, например, издержки -производства сахара-сырца составляют 
2Уа цента за англо-фунт, а рыночная цена — 2 цента.

Провал рестрикции производства сахарного тростника на Кубе, 
бесплодные «писания и выступления» кубинских государственных дея
телей (см. выступления президента Мачадо, Тарафы и др.) о возмож
ностях реконструкции народного хозяйства страны — все это еще бо
лее ясно подчеркивает тот хозяйственный тупик, в котором очутилась 
Куба — страна монокультуры, неограниченно развивавшая свои произ
водительные силы в условиях капиталистического хозяйства.

Бесспорно, экономический кризис в САСШ, на долю которых па
дает -около 25% мирового потребления сахара в целом и несравненно 
больший процент мирового потребления тростникового сахара, усилил 
и углубил кризис тростникового сектора мирового сахарного хозяй
ства и, в первую очередь, на Кубе, 90% экспорта сахара которой 
поглощается рынком САСШ.'

Вместе с тем, экономический кризис в САСШ усилил кризисное 
состояние в прочих сахарно-производящих странах Центральной и 
Южной Америки, экспорт сахарного тростника из которых также 
почти целиком идет в Соед. Штаты. В частности, это относится к Пор- 
то-Рико, Ямайке, Гаити и Сан-Доминго, Малым Антильским островам, 
в известной степени к Аргентине, Бразилии и ряду других государств 
Южной Америки.

Точно также и мировой кофейный кризис, ударивший по всем 
без исключения странам Центральной и Южной Америки, с особенной

Плановое Хозяйство Л* 2. 11



162 М. К О Г А Н

силой обрушился на народное хозяйство Бразилии и Колумбии, состав
ляющих около 90% мирового производства кофе и экспорт которых 
на %, заполняется кофе.

Хозяйство гигантских кофейных плантаций Бразилии, в которых 
инвестировано свыше У2 млрд. долл, капитала, точно также как и ко
лумбийских кофейных плантаций, составляющих % национального 
богатства Колумбии, — совершенно дезорганизовано.

Кризис мирового кофейного хозяйства, подобно кризису миро
вого сахарного хозяйства, об’ясняется перепроизводством, особенно 
ярко выявившимся в 1927/28 г. Действительно, к 1927/28 г. мировое 
производство кофе, по сравнению со средними размерами производ
ства в предвоенное пятилетие 1909—13 г.г., возросло на 85%, а миро
вое потребление за тот же период возросло только на 30%. Интенсив
ный рост мирового производства кофе в послевоенные годы об’ясняет
ся, главным образом, ростом производства и в экстенсивном (освоение 
новых земель), и в интенсивном (рост урожайности) направлении в Ко
лумбии и в Нидерландской Индии, который стимулировался ненормаль
но высоким уровнем кофейных цен, индекс которых в среднем за по
слевоенное трехлетие 1927—29 г.г. превышал довоенный на 130—135 
пунктов.

Высокий же уровень кофейных цен в свою очередь об’ясняется 
политикой «Дефез»’ы — «Института по охране производства кофе 
в Бразилии», аккумулировавшей запасы кофе внутри Бразилии и регу
лировавшей экспорт, т. е. предложение бразильского кофе на миро
вых рынках.

Подобная политика Бразилии с неизбежностью вела к интенсив
ному росту производства оШзМег’ов, т. е. кофепроизводящих стран, 
не входивших в рестрикционную схему Дефез'ы и, в первую голову, 
Колумбии и Нидерландской Индии, на что нами уже указывалось 
выше.

Действительно, в послевоенное пятилетие 1923/24—1927/28 гл\ 
средне-годовые размеры продукции кофе в Бразилии показывают рост 
по сравнению с довоенным на 20%, а рост производства у «аутсайде
ров»— Колумбии и Нидерландской Индии — соответственно 181 
и 188%. •

Непрерывный рост запасов кофе внутри Бразилии и рост про
дукции оШзМег’ов должен был привести к краху политику континген
тирования экспорта и искусственного ограничения предложения бра
зильского кофе на мировых рынках, проводимую бразильским инсти
тутом. Действительно, уже начиная с 1927 г., мировые кофейные цены 
обнаруживают неустойчивость, с тенденцией к снижению, прерывае
мую сравнительно кратковременными спекулятивными взлетами, но 
переломным в этом отношении является 1929 г.; с II квартала 1929 г. ко
тировки бразильского кофе на лондонской и нью-йоркской биржах, 
имеющих решающее значение для кон’юнктуры мирового кофейного 
рынка, — показывают непрерывное падение, темп которого усиливает
ся из месяца в месяц и заканчивается резким срывом в IV кв. (падение 
на 22% по отношению к III кв.) под влиянием экономического кризиса 
в САСШ.

Развертывание экономического кризиса в САСШ, составляющих 
60% мирового потребления кофе, бесспорно углубит и усилит кризис 
мирового кофейного хозяйства; так как кофе из латино-американских 
стран составляет около 70% всего импортируемого САСШ кофе, то 
ясно, что в ближайшие месяцы следует ожидать дальнейшего углубле-
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ния кризиса в Бразилии, Колумбии, Экуадоре и кофепроизводящих 
странах Центральной Америки (Гватемала, Сальвадор, Коста-Рика).

Точно также и в области «пирового производства какао мы имеем 
хронический кризис перепроизводства, особенно усилившийся в после
военные годы, в частности, в послевоенное трехлетие 1927—29 г.г., 
хотя симптомы перепроизводства в этой сфере колониального хозяй
ства имелись и до войны, например, в 1913/14 г., когда производство 
составило 227,3 тыс., а потребление — 224,2 тыс. метрич. тонн.

Хроническое превышение производства какао над потреблением 
колебалось в последние годы в пределах от 20 до 50 тыс. м/т и соста
вило в 1928/29 г. 18,6 тыс. м/т.

«Диспропорция» между мировым производством и мировым по
треблением какао обусловлена, в первую очередь, интенсивным ростом 
производства в какаопроизводящих областях Африки, в частности, 
ростом продукции Золотого Берега, составляющего около 50% миро
вого производства какао (за пять последних лет продукция Золотого 
Берега увеличилась более чем на 20%).

Хроническое перепроизводства какао находит свое непосред
ственное отражение в динамике цен, дающих неуклонное падение уже 
с 1927 г., прерываемое кратковременными под’емами преходящего, 
случайного характера; со II же квартала 1928 г. падение цен идет не
прерывно и темп его наростает к концу 1929 г., что связано с разра
зившимся экономическим кризисом в САСШ, поглощающих 40% мир
рового потребления какао: действительно, в IV кв. 1929 г. цены на 
какао показывают резкое падение на 8—10% по сравнению с котиров
ками III кв. Латинская Америка в производстве какао играет значи
тельную ро.^ь, поставляя около 30% мировой продукции.

Кризис мирового рынка какао особенно тяжело отразится на хо
зяйстве ряда островов Караибского моря (Тринидад, Сан-Доминго), 
Бразилии, Венецуэлы и Экуадора. Действительно, Производство какао 
в этих областях играет значительную роль, причем Тринидад и Сан- 
Доминго составляют около 10% мировой продукции, Бразилия — свы
ше 12%, Венецуэла—4% и Экуадор—3%, при чем экспорт какао 
составляет свыше Уз стоимости всего экспорта Экуадора.

Наконец, и в области мирового каучукового хозяйства симптомы 
перепроизводства, имевшиеся уже в 1927 г., особенно, ярко выявились 
в 1929 г., когда производство превысило потребление, примерно, 
на 9—10%;

«Проблема» каучука, подобно «проблеме» сахара и кофе, является 
яркой иллюстрацией бессилия капиталистического хозяйства разре
шить основную «диспропорцию» капитализма между производством 
и потреблением, между растущим предложением и ограниченным пла
тежеспособным спросом.

Провал схемы Стевенсона 1 в 1928 г. под влиянием интенсивного 
роста производства каучука в Нидерландской Индии обусловил не
уклонное снижение цен как на плантационный, так и на дикий, каучук 
на мировых рынках. Так, средне-месячная цена плантационного каучука 
на лондонском рынке за трехлетие 1927—29 гл\ снизилась на 44%, а ди
кого (Бразильский Рага 11агс1) — на 31 %.

Естественно, что темп снижения цен на каучук особенно усилился 
в IV кв. 1929 г. под влиянием экономического кризиса в САСШ, играю
щих ведущую роль в мировом потреблении каучука и составивших 
в 1929 г. свыше 60% мирового потребления; действительно, цены на

1 Схема реконструкции производства каучука, установленная в 1022 г.
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каучук в IV кв. снизились по сравнению с котировками III квартала 
на 20 %.

Вообще же говоря, рост запасов каучука, превысивших в 1929 г. 
прошлогодние, примерно, на 65%, ожидающийся интенсивный рост 
производства и бесспорное резкое снижение мирового потребления, 
в связи с мировым экономическим кризисом,—все это является чрезвы
чайно неблагоприятными показателями ценностной кон’юнктуры на 
каучук для наступающего 1930 г. В январе 1930 г. цены на каучук стоя
ли на самом низком уровне со времени кризиса 1922 г. и индекс цен 
на плантационный каучук в январе составлял 29 в отношении цены 
1913 г., принятой равной 100.

Кризис мирового каучукового хозяйства уже нашел свое отраже
ние на каучуковых плантациях Бразилии, Гвианы, Боливии и Вене- 
цуэлы.

Наконец, истекший 1929 г. характеризовался длительной засухой 
в Аргентине, чрезвычайно неблагоприятно отразившейся на состоянии 
ее сельского хозяйства, по преимуществу экстенсивного и находяще
гося в тесной зависимости от метеорологических условий. Влияние 
засухи и распространение вредителей (спорынья) особенно тяжело ото
звалось на урожае основных продуктов сельского хозяйства Аргенти
ны — пшеницы и льняного семени, сборы которых в 1929 г. показы
вают снижение в отношении предыдущего 1928 г. соответственно на 54 
и 33%. В южных частях провинций Санта Фэ и Кордобы уничтожено 
от 60 до 70% посевов, и возделываемая сел.-хоз. площадь этой'части 
страны снизилась с 2,7 до 2,1 млн. га, т. е. на 22%.

Структура экспорта в 1929 г. (11 м.) является точным отражением 
кризисного состояния сел. хозяйства и показывает снижение (количе
ственное) в отношении экспорта в соответствующий период 1928 г. 
по основным товарным группам: кукуруза (—17,9%), льняное семя 
(—16,7%), квебраховое дерево и квебраховый экстракт (—24,2%), 
кожи (—12,7%) и масло коровье (—10,4%); из значительных экспорт
ных товарных групп только пшеница и шерсть показывают в 1929 г. 
рост (количественный) в отношении 1928 г.: соответственно на 25,7 
и 4,6%, но ценностные итоги, благодаря депрессивной кон'юнктуре 
мирового пшеничного и шерстяного рынков, — неблагоприятны. 
В частности, кон’юнктура кожевенного и шерстяного рынков, играю
щих значительную роль в народном хозяйстве и экспорте Аргентины, 
чрезвычайно неблагоприятная в первой половине 1929 г., несколько 
улучшилась во второй половине, но уже в ноябре-декабре на этих рын
ках заметно стало чувствоваться депрессивное влияние американского 
кризиса.

Общая стоимость экспорта Аргентины в 1929 г. показывает сни
жение в отношении 1928 г. на 7%. По импорту не имеется еще точных 
данных, но по некоторым косвенным показателям (снижение доход
ных поступлений от ввозных пошлин) можно предполагать, что стои
мость импорта страны в 1929 г. также ниже, чем в предыдущем.

Снижение стоимости экспорта и, следовательно, уменьшение по
ступлений золота в страну вызвали колебания курса аргентинского 
пеэо.

Действительно, с июля 1927 г. по июль 1928 г. в Аргентину было 
импортировано 420 млн. зол. пезо, а в течение первых 10 месяцев 1929 г. 
экспорт золота из страны составил 131 млн. зол. пезо. Наконец, 17 де
кабря правительство запретило обмен банкнот на золото внутри стра
ны, но сохранило за банками право экспорта золота. В результате 
немедленно последовало обесценение аргентинского пезо, примерно,
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на 5%. При паритете 100 ам. до л.=103,64 зол. пезо, котировка 12 де
кабря составляла 106,80, 19 декабря — 109,90, 26 декабря — 107,90 и 
4 января— 108,85; таким образом, налицо определенные симптомы 
обесценения аргентинского пезо, хотя и без особо сильных колебаний.

Мировой аграрный кризис, в частности, уже подчеркнутый нами 
выше кризис мирового шерстяного и кожевенного рынков, обусловил 
депрессию народного хозяйства Уругвая — «классической» страны сел. 
хозяйства с ярко выраженным животноводческим уклоном: 95% стои
мости экспорта страны составляют продукты животноводства.

Вместе с тем низкие цены на сел.-хоз. продукты обусловили кри
зис перепроизводства в текстильной промышленности Б р а з и л и и ,  
е  частности в штате Сан-Пауло, являющейся наиболее значительной 
отраслью обрабатывающей промышленности страны; одновременно 
1929 г. показывает резкое снижение размеров активного сальдо внеш
не-торгового баланса страны на 45% в отношении 1928 г. На фоне на
родно-хозяйственного кризиса в Бразилии, охватившего основные 
отрасли национальной промышленности — кофейную и текстильную, 
происходит непрерывное падение курса бразильской валюты — миль- 
рейса. В настоящее время резервы золота в стране равны 31.461 тыс. 
фунт, стерл., что составляет только 37% по отношению ко всему коли
честву денег, находящихся в обращении.

Чрезвычайно яркую характеристику кризиса в странах Латинской 
Америки дает январский (1930 г.) номер «Сошшегсе КероИа» — органа 
министерства торговли САСШ. Автор статьи, руководитель латино
американской секции министерства, констатирует наличие мирового 
кофейного кризиса, который «является ключем для понимания эко
номического положения в восьми или даже девяти странах Латин
ской Америки» и сравнивает резкий срыв кофейных цен в октябре 
1929 г. с мировым кофейным кризисом 1920/21 г., подчеркивая этим 
самым глубину и размеры кризиса.

Нижеследующая характеристика экономического положения 
в отдельных странах Латинской Америки весьма показательна:

«В Б р а з и л и и  кофейное хозяйство находится в чрезвычайно 
депрессивном состоянии, что оказывает неблагоприятное влияние на 
денежное обращение. Недавно полученный в Лондоне заем в 2 млн. 
фунт, стерл. является чрезвычайно незначительной величиной по 
сравнению с суммами, израсходованными в тщетных попытках удер
жать действие схемы валоризации кофе, стабильность валюты и страны 
в целом. П о л и т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  я в л я е т с я  н а п р я 
ж е н н ы м  и п р о и с х о д и т  р я д  в о л н е н и й ,  о с о б е н н о  
в ю ж н ы х  ш т а т а х .  Помимо кофе, кризисом поражены также про
чие отрасли народного хозяйства Бразилии: цены на какао, тростнико
вый сахар и хлопок непрерывно падают и, следовательно, Байя и Пер- 
намбуко 1 испытывают такое же сильное влияние кризиса, как Рио 
и Сан-Пауло 2 3».

Точно так же в К о л у м б и и  резкий срыв кофейных цен поло
жил конец «просперити»: «Хозяйственное положение Колумбии ослож
няется политическими моментами. В начале ноября безработица опре
делялась цифрой в 50.000 чел. \  а в связи с .окончанием сбора кофе 
в конце календарного года и прекращением общественных работ,— 
перспективы рабочего класса весьма мрачны. Высокая заработная пла

1 Штаты, в которых сосредоточено производство какао, тростникового сахара 
и хлопка.

2 Центры производства кофе.
3 В настоящее время значительно больше.
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та, которую платили американские строительные фирмы, прекращается 
и рабочие руки смогут найти свое применение только на кофейных 
плантациях, конечно, при условии, если на рабочие руки будет спрос, 
при чем заработная плата составит от 0,70 до 0,80 ам. долл, в день. 
Предполагается, что доходные поступления в 1930 г. будут ниже по
ступлений 1929 г. на 40%. Золотые резервы в республиканском банке 
Колумбии уменьшаются, а учетная ставка составляет 7—8% в октябре 
и 9% — в декабре».

«Центральная Америка: К о с т а - Р и к а ,  Г в а т е м а л а ,  С а л ь 
в а д о р  и Н и к а р а г у а ,  — читаем мы далее, — пострадали от сры
ва кофейных цен, которые на конец 1929 г. показывают падение в от
ношении 1928 г. на 33%. Депрессия особенно резко чувствуется в Гва
темале и Сальвадоре.

«В Э к у а д о р е  хозяйственное положение неудовлетворительно: 
сбор кофе меньше прошлогоднего на 20%, а сбор какао является самым 
низким, начиная с 1900 г.; сбор хлопка также на 20% ниже сбора 1928 г., 
и местные текстильные фабрики резко уменьшили размеры продукции. 
Б е з р а б о т и ц а  з н а ч и т е л ь н а ,  и н а б л ю д а е т с я  р о с т  
б а н д и т и з м а  в п р и б р е ж н ы х  с е л . - х о з .  о к р у г а х ,  ч т о  
с о п р о в о ж д а е т с я  в о с с т а н и я м и  и н д е й ц е в  и з а х в а 
т а м и  з е м л и  в н у т р и  с т р а н ы .  О ч е в и д н о ,  ч т о  к а ж д а я  
о т р а с л ь  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  Э к у а д о р а  н а х о д и т 
с я  в к р и т и ч е с к о м  и л и  п о ч т и  к р и т и ч е с к о м  п о л о 
ж е н и и .

В Г а и т и существующая депрессия усилилась благодаря резкому 
падению кофейных цен, которые в 1929 г. показывают падение в от
ношении 1928 г. на 31 %. Импортная торговля незначительна, и кон'юн- 
ктура кофейного рынка явится решающим фактором для хозяйствен
ной жизни Гаити в наступающем 1930 г.

В Д о м и н и к а н с к о й  Р е с п у б л и к е —безработица значи
тельна, торговые обороты слабые и экспорт табака, какао и кофе 
меньше прошлогоднего.

В М е к с и к е  покупательная сила сел.-хоз. населения резко сни
зилась, благодаря уменьшению продукции зерновых хлебов, бобов, 
ячменя и хлопка, при чем сбор зерновых в 1929 г. на 32% ниже сред
него сбора в предшестующее пятилетие. Летняя засуха и осенние 
морозы совместно с политическими волнениями обусловили снижение 
размеров сел.-хоз. производства в 1929 г. У с л о в и я  в г о р н о й  и 
н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т  и—« е у д  о в, л ет в о р и т е) л ь н ы ‘ 
и б е з р а б о т и ц а  т а м  з н а ч и т е л ь н а .

В К у б е  определяющим народно-хозяйственным фактором явля
ется тростниковый сахар, ценгЛ на который непрерывно падают и в 
1929 г. показывают снижение в отношении 1928 г. на 24%.

В П е р у--тростниковый сахар и хлопок являются двумя основ
ными продуктами, от которых зависит «просперити» страны и поку
пательная сила ее населения. Обе эти отрасли промышленности нахо
дились в чрезвычайно депрессивном состоянии влечение 1929 г. и цены, 
точно также, как и продукция, были значительно ниже, чем в пред
шествующем 1928 г.-

В Б о л и в и и  общее экономическое положение совершенно не- • 
удовлетворительно. Б е з р а б о т и ц а  р а с т е т  и п р о и с х о д я т  
с е р ь е з н ы . е  в о л н е н и я .  Котировки олова на нью-йоркском рынке 
показывают снижение в отношении прошлого года на 17—18%; бес
спорно, что срыв цен окажет неблагоприятное влияние на доходы пра
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вительства из этого источника, так как налоговые ставки зависят от 
мировых цен на олово.

И з А р г е н  т и н ы  все сообщения однообразно пессимистичны, 
что об’ясняется, главным образом, резким снижением размеров экс
порта и ростом импорта. Резкое снижение стоимости экспорта про
изошло, главным образом, в силу падения мировых цен на пшеницу 
и уменьшения отгрузок пшеницы из Аргентины. Пшеница в этом году 
подверглась действию бури и вредителей и сбор ее показывает сни
жение в отношении сбора прошлого года на 35—60%.

Н е с л е д у е т  п р е  у м е н ь ш а т ь ,  с е р ь е з н о с т и  с о з д а в 
ш е г о с я  п о л о ж е н и я *  п о к а з а т е л е м  ч е г о  я в л я е т с я  д е 
к р е т  о т  17 д е к а б р я  о з а к р ы т и и  к о н в е р с и о н н о й  к а с 
сы на н е о п р е д е л е н н ы й  п е р и о д .

В У р у г в а е  истекший 1929 г. был годом острой депрессии в 
народном хозяйстве этой страны. Депрессия мирового шерстяного 
рынка, в этом отношении, имела большое значение и в конце года зна
чительные запасы шерсти в Уругвае оказались непроданными».

Такова оценка министерством торговли САСШ экономического 
положения в Латинской Америке.

Экономический кризис в Латинской Америке, на фоне всеобщего 
кризиса капитализма, ярко иллюстрирует непрочность капиталисти
ческой стабилизации на этом участке мирового хозяйства. По непол
ным подсчетам во всех странах Латинской Америки насчитывается 
около полутора млн. безработных, что для стран с полуколониальным 
характером экономики, подобно странам Латинской Америки, где 
кадры пролетариата незначительны, является показателем подлинной 
народно-хозяйственной катастрофы.

В настоящее время, на основе экономического кризиса, в странах 
Латинской Америки происходит мощный под’ем революционного дви
жения пролетарских и. полупролетарских масс города и деревни. Ра
бочие волнения происходят в южных штатах Бразилии, на кофейных 
плантациях Колумбии, в Боливии и на нефтяных промыслах Вене- 
цуэлы; крестьянское движение под лозунгами аграрной революции 
развертывается в Экуадоре.

Компартии стран Латинской Америки должны возглавить развер
тывающееся революционное движение трудящихся масс города и де
ревни и понять, что «задача состоит в том, чтобы т е п е р ь  ж е  гото
вить пролетариат к решительным революционным боям, не д о ж и 
д а я с ь  момента «наступления», так называемой, непосредственно-ре
волюционной ситуации» (Сталин).


