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Проблемы народного хозяйства Соединенных 
Штатов'

Технологическая революция и демография населения

Другим результатом в перманентной рационализации американского 
народного хозяйства явились резкие изменения в демографии населения. 
Рост народного имущества, увеличение народного дохода, возрастающее 
Накопление, изменение удельного значения отдельных отраслей народного 
хозяйства,—  все эти факторы необходимо вызывали перегруппировку на
селения как по доле богатства отдельных групп, по их доходам, так и 
но профессиональным занятиям, и вместе с тем влекли изменения в 
общей доле самодеятельных лиц по отношению ко всему населению.

Д о второго десятилетия текущего века в Соед. Штатах происходил 
рост рабочего напряжения всей страны, и в соответствии с этим доля 
самодеятельного населения возрастала, и общая численность занятых лиц 
Возрастала быстрее общего роста населения. Но уже десятилетие 1910—  
1920 гг. и весь послевоенный период дают картину перелома этой тен
денции в обратную сторону, когда при общем сокращении рабочего вре
мени 2 число самодеятельных лиц неуклонно падает, как показывает сле
дующая табличка:

Движение доли самодеятельных лиц в Соед. Штатах ко всему населению8

Г  оды
Мужское Женское Все самодеят.

население население население

1880 57,8 10,7 34,7
1890 60,2 13,1 37,2
1900 61,2 14,3 38,3
1910 63,6 18,1 41,5
1920 61,3 16,5 39,4
1925 — — 37,3 ^

Этот перелом в тенденции равно виден как среди самодеятельных 
ЛиЦ мужского, так и женского пола. Вместе с тем, следует отметить, что 
если прежде тенденция роста женского труда проявлялась сильнее, чем 
й°зрастание труда мужского, то ныне происходит и здесь обратное явле-

1 О кончание. См. „План. Х о з.“, №  7 за 1928 г.
2 П о подсчетам Дугласа в фабрично-заводской и горной промышленности за 

йРемя с 1890 по 1924 гг. рабочее время сократилось на 16% . См. его статью в Ргосе-
•п1?5 оі іЬе Асасіету о і Р о ііііса і 8сіепсе, ѵоі. X II  )и1у 1927, №  3.

. См. НапсІЬоок ОІ ЬаЬог З іа іізіісз, 1924— 26. І_І. 8 . О ер а гітеп і о! ЬаЬог, ІѴазЬіпо;-
і°п, 1927

4 Выведено нами на основании данных С о т т е гс е  ^  еагЬоок 1926, о численности 
с®ления и самодеятельных лиц.
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ние: доля занятых женщин по отношению ко всей женской части насе
ления падает быстрее, чем доля занятых мужчин ко всему мужскому 
населению.

Это поразительное и новое явление в народном хозяйстве Соед. 
Штатов тем более характерно, что в европейских странах повсюду тен
денция роста доли самодеятельных лиц сохранилась, как это можно видеть 
по следующим данным:

Движение населения и самодеятельных (в  тысячах ) !

В "/о о/о ко всему
Г оды Население Самодеятельные 

В Германии 
1907 62.500 30.232
1925 62.411 35.853

В Англии 2 
1911 4 3 .9703 2 0 .1 50 3
1924 4 3 .6 2 8 4 20 .3 00 4

В С С С Р  5
1925 143.200 69.796
1927 149.600 73.836

Сопоставления эти, кроме уже отмеченной тенденции падения доли 
самодеятельного населения, свидетельствуют также и о том, что в на
родном хозяйстве Соед. Штатов доля занятого населения значительно 
меньше чем в странах Европы.

На ряду с этим явлением происходят особо характерные процессы 
перегруппировки самодеятельного населения по отдельным родам заня
тий. Процесс падения доли населения, занятого в сельском хозяйстве, 
происходил уже в течение нескольких десятилетий и отражал собою бы
струю индустриализацию страны. Горное дело продолжало вовлекать от
носительно большую часть рабочего населения- Что же касается фаб
рично-заводской промышленности, то последняя еще в 1910 1920 гг.
увеличивавшая за счет других родов занятий долю работающих в ней 
лиц, начиная с 1919 года, показывает обратный процесс падения ее удель
ного веса в общей массе работающего населения и, как мы видели выше, 
число занятых в ней лиц снижается также абсолютно.

Приводимая здесь табличка показывает ту перегруппировку, кото
рая происходит в среде работающего населения Соед. Штатов в связи 
с изменениями в самом народном хозяйстве:

Основные тенденции в перегруппировке населения по отраслям занятий

1910 г. 1920 г. 1925 г.
Сельское хозяйство, лесоводство и

скотоводство.....................................
Горная промы шленность...................
Фабр.-заводская...................................  •
Транспорт....................................................

1 Составлено нами по немецким статистическим ежегодникам за 1911 и 1927 гг. 
(исчислено в современных границах Германии).

2 Составлена нами по данным исследования „Баули и Стампа’ , Тііе  ^ ію п а і ,  
Іпсоше 1924, О х Ь га  1927 и по данным Зіаіеш апз ѴеагЬоок за 1912 г.

3 Включая Ю ж ную  Ирландию.
4 Без Ю ж ной Ирландии.

Численность населения взята по данным переписей, число самодеятельных по 
данным „Контрольных цифр Госплана на 1927/28 г .“.

26,3 24,5
2,6 2,7

30,8 30,0
7,4 7,6

населению

48.4
57.4

45,8
46.5

49,85
50,40
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1910 г. 1920 г. 1925 г.
Т о р г о в л я ....................................................  9,5 10,2 10,7
Обществ, у ч р еж д ен и я   1,2 1,9 1,8
Свободн. проф ессии  4,4 5,2 5,5
Личное услуж ение.................................  9,9 8,2 8,4
Конторский т р у д .................................  4,6 7 5 8 9

На ряду с падением удельного значения сельского хозяйства и фа
брично-заводской промышленности, как отрасли занятия населения, при 
некотором повышении группы горной и транспорта, вытесненная из про
изводств часть работающего населения увеличивает группы непроизвод
ственные. Так, сильно возросло удельное значение группы, занятой в 
торговле и в конторском труде, растет число занятых в общественных 
Учреждениях и в свободных профессиях. Если бы о степени индустриа
лизации можно было судить по группам населения, то пришлось бы 
сделать неправильный вывод, что Германия значительно более индустриа
лизирована, чем С .-А . С .Ш . Стоит только сопоставить группировку 
самодеятельного населения по родам занятий, чтобы в этом убедиться:

Распределение самодеятельных лиц по роду занятий в 1925 году

Сел. хозяйство, лесо - и ското  
водство..........................................

П^омышл. (включая горн.) .
Торговля, транспорт . . . .
Обществ, учреждения и сво 

бодн. профессии . . . .
Личное услужение . . . .

Соед. Ш таты  1 Г  ерм ания-

24,5 30,5
32,7 41,4
27,2 16,5

7,3 6,5
8,4 5,1

Парадоксальность положения создается в том, что, несмотря на свою 
значительно более высокую индустриализацию, доля занятого С .-А . С .Ш . 
8 производстве населения (сельское хозяйство и промышленность), со
ставляя 57,3%  всех занятых лиц, значительно меньше, чем в Германии, 
где она достигает 71,9% .

По целому ряду профессий эти перемены поражают своими разме
рами. За пятьдесят лет (1870— 1920) доля сельскохозяйственных рабочих 
8 общем уменьшилась вдвое, доля фермеров сократилась более, чем на 
четверть ‘. В горной промышленности число занятых лиц на 1.000 чело
век населения возросло за это время вдвое. В фабрично-заводской про
мышленности в целом до описанной нами выше фазы убывания, только 
За 20 лет 1899 — 1919 гг., это число возросло вдвое. При этом особо 
Интересен процесс образования новых профессий и отмирания старых.

ак, постепенно стала исчезать профессия кузнеца, который прежде яв
ился одним из необходимейших лиц в каждом поселении. Еще 75 лет 
Чазад их было почти в два с половиной раза больше (на каждые 1.000 
человек населения), чем в настоящее время, а число котельщиков в о з 
ро с ло  свыше, чем в 10 раз. Доля обувных и сапожных рабочих упала в 
4°а раза; упала на целую треть доля чернорабочих, а в портняжном деле

1 См . НапсІЬооІс о! ЬаЬог .Зіаіізіісз 1924— 1926. 11. 8 . О ер а П те п І оі ЬаЬог, \ѴазЬіпе:- 
1927.

2 См. 8іаІІ8ІізсЬе ІаЬгЬисЬ Гііг ОеиІзсЬез КеісЬ за 1927 год.
. 3 См. НапсІЬоок о! ЬаЬог З іа ііаіісз 1924— 26 гг. ГІ. 8. ЬаЬог О ер а гітеп і, \ѴазЬіпе-
І0П 1927 г ,  стр. 4 1 9 -4 2 0 .
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только за период 1890— 1920 эта доля упала на 40% . Понизился также 
на целую треть (за пятьдесят лет) удельный вес лиц, занятых в домаш
нем услужении, тогда как группы рабочих, прежде занятые в производ
стве различных конных экипажей и т. п., исчезли почти совершенно.

На ряду с исчезновением одних профессий с различной быстротой 
стали развиваться новые. Так, доля рабочих —  электротехников —  возрасла 
с начала этого столетия не менее чем втрое. За это же время вдвое 
возрасла группа рабочих металлопромышленности; машинисты, монтеры, 
механики увеличили свою группу с 1900 г. более чем вдвое; более чем 
вдвое же возрасла группа бумажной и целлюлозной промышленности, 
а вместе с развитием текстильной промышленности поднялась на 40%  
доля занятых в ней рабочих. Вместе с тем, доля лиц конторского труда 
и торговых служащих возросла вдвое против- 1900 года, и составляя 
прежде 2%  населения, уже в 1920 г. охватывала 4% , а в данное время 
составляет около 8% , насчитывая гигантскую армию, приблизительно, в
3,5 миллионов человек.

Наконец, на ряду с описанными изменениями следует отметить также 
общее снижение прироста населения. Еще в восьмидесятых годах сред
ний годовой прирост составлял 2,5% , тогда как в девяностых годах 
прошлого и первое десятилетие текущего столетия эта норма прироста 
населения составляла лишь 2,1% , средний годовой прирост за десяти
летие 1910 —  1920 гг. составлял уже лишь 1,5%» а последние годы —  1,7%.

Падение доли сельскохозяйственного населения при более быстром 
темпе снижения для сельскохозяйственных рабочих по сравнению с фер
мерами; падение доли населения, занятого в фабрично-заводской про
мышленности, медленный до последних лет рост этой доли для горной 
промышленности, остановившийся за последние два года и даже обнару
живший тенденцию к снижению (1927 г.), а в общем —  резкое снижение 
производственных групп населения (1910— 63,5% ; 1920—59,7%; 1925—  
5 7 ,2 % ).1 В противовес этому явлению за это же время сильно возросла 
доля непроизводственных групп и особенно торгового и конторского 
труда, занявших около 20%  всего работающего населения.2

Таковы основные тенденции в демографической перегруппировке 
населения в соответствии с новыми экономическими условиями в Соед. 
Штатах.

Если поставить вопрос о дальнейших вероятных изменениях в про
фессиональном составе населения, то придется учитывать следующие 
тенденции:

1. В сельском хозяйстве сокращению населения, уходящего в го
рода, противостоит обратная тенденция притока населения из городов. 
Эта тенденция возрастает и, вероятно, в ближайший ряд лет удельный вес 
этой группы стабилизуется. Неограниченному сокращению этой группы пре
пятствует то обстоятельство, что продукция сельского хозяйства в мень
шей мере определяется факторами технического порядка (механизация и 
др.), чем в промышленности, тогда как влияние естественных факторов 
весьма сильно (погода, вредители, характер почвы, урожайность и др.). 
Вместе с тем, происходящее улучшение рыночной кон‘юнктуры сельско

1 По данным АппаІізГа за 9 /Ш  1928 г. эта доля снизилась в 1927 г. до 51% .
2 Судя по некоторым данным, в 1927 г. доля этих групп поднялась до 22% .
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хозяйственной продукции должно ослабить экономические стимулы ухода 
населения в города.

2. В промышленности, где технические усовершенствования теоре
тически не имеют пределов, а практически во многих отраслях далеко 
еще не использованы в полной мере, процесс падения доли этой группы 
населения может продолжаться очень долго. Ему может противостоять 
лишь развитие новых отраслей промышленности и расширение производ
ственного аппарата старых отраслей, однако, в обоих случаях дальней
шее вовлечение рабочей силы будет происходить гораздо медленнее, чем 
рост продукции в этих отраслях, в виду общей выраженной тенденции 
применения капиталов высшего состава по сравнению с действующими.

3. В транспорте возможности сжатия занятой рабочей силы более 
ограничены, чем в промышленности и вместе с тем дальнейшее развитие 
этой отрасли (электрические жел. дороги, автобусные сообщения, водный 
и воздушный транспорт и т. п.) будет вовлекать некоторое количество 
дополнительной силы.

4. В торговле и конторском труде в самое последнее время начался 
процесс рационализации, который будет содействовать сокращению этой 
группы занятого населения. Возрастание новых форм торговли (как по
сылки по почте, продажа в рассрочку и т. п.), в условиях возрастающей 
доли стандартных товаров, будет содействовать упрощению функций 
торгового и конторского аппарата, а следовательно, и его сокращению.

5. Некоторое возрастание, вероятно, будет происходить в группе 
лиц свободных профессий, а также в группе личного услужения. В пер
вом случае стимулом будет являться обычный рост благосостояния на
селения и сопряженный с ним рост потребностей, обслуживаемых данной 
группой, тогда как для роста группы личного услужения на ряду с ука
занными будет еще действовать новый постоянный фактор — наличие 
избыточного населения среди производственных групп.

6. Основные же тенденции —перманентная „технологическая рево
люция" и продолжающийся рост благосостояния — будут действовать в 
направлении: первая — увеличения постоянной армии безработных (не
сколько умеряемого возможным расширением производственного аппа
рата), главным образом, в новых отраслях, и вторая-— дальнейшего сни
жения доли самодеятельного населения.

7. Влияние этих тенденций может быть ослаблено мерами социаль
ного характера и, в частности, ограничением рабочего времени (сокра
щение рабочего дня, введение короткой рабочей недели, ограничение 
женского труда и т. п.).

8. Изложенные тенденции в дальнейшем демографическом перерас
пределении населения делают маловероятным отмену ограничений по 
иммиграции в Соед. Штаты.

Заработная плата, как фактор распределения

Описанные выше общие тенденции роста физического об‘ема про
дукции и производительности труда в условиях беспрерывного под'ема 
народного дохода и накопления не могли не оказать глубокого влияния 
на изменение норм заработной платы. Быстрый темп промышленного 
развития, произведя значительную перегруппировку отраслей производ- 

„П л а н о в о ѳ  Х о з я й с т в о " М 8  13
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ства, вытеснив одни профессии и призвав к жизни другие, произвел рез
кие изменения на американском рынке труда и вызвал значительную 
диспропорцию в оплате труда для целых групп.

Наиболее характерной для всего послевоенного периода является 
тенденция к общему нивеллированию уровня зарплаты в пользу фабрично- 
заводских рабочих. Если взять за основу сравнения 1913 год, то указан
ная тенденция проявится следующим образом: 1

1913 г. 1924 г.
Фабр.-заводск. рабо чие ........................ . 100 100
Транспортники ........................................... 125
Служащие (фабр.-зав. и тронсп.) . 221 170
Чиновники ............................................... . 197 121
У ч и т е л я ......................................................... . 200 103
Почтовые с л у ж а щ и е ............................ . 187 140

Таким образом, разница между всеми категориями лиц наемного 
труда значительно ослабела, притом явно в пользу фабрично-заводских 
рабочих.

Одновременно с этим явлением имел место общий рост реальной 
заработной платы, которая больше всего поднялась для производствен
ных и транспортных рабочих, а также и учителей. С  другой стороны, 
у непроизводственных групп как у фабр.-зав. служащих, правительствен
ных и почтовых служащих, она не только не поднялась, но в продолже
ние всего времени находилась даже ниже довоенной. Общий же рост 
средней реальной зарплаты для всех групп наемного труда неуклонно 
повышался.

Нижеследующая таблица дает представление о различных измене
ниях зарплаты для производственных и непроизводственных групп наем
ного труда со времени войны.

Показатели реальной зарплаты лиц наемного труда в Соед. Ш татах2

Г о д ы
Про-

мышл.
рабоч.

Трансп.
рабоч.

Служащ. 
фабр.-зав. 
и трансп.

Учителя Правит.
служащ.

Почтов.
служащ.

Все
группы

1914 100 100 100 100 100 100 100
1915 100 104 102 106 103 103 102
1916 105 102 99 102 96 95 104
1917 104 96 86 88 86 80 99
1918 108 112 86 81 77 72 103
1919 111 106 82 83 74 74 104
1920 114 111 82 86 71 71 106
1921 116 117 94 118 — 85 И З
1922 120 120 98 137 — 94 117
1923 128 119 97 140 — 93 121
1924 128 118 99 144 — — 122

Эта таблица позволяет сделать тот важный вывод, что в после
военный период заработная плата производственных и транспортных

1 Составлено нами по данным проф. Дугласа. См. Ашегісап ЕС О П О Ш ІС  Кеѵіе\ѵ  
Зирріешепі, Ѵоі. X V I,  №  1, М агсіі 1926. ТЬе М о ѵ е те п і о і К е а і Ша^сз апд Из Есопотіс  
ВівпШсапсе, стр. 28.

2 См. там же, стр. 52.
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рабочих поднялась в известной мере за счет зарплаты служащих, чему 
ниже мы найдем дополнительные подтверждения.

По дополнительным данным показатели средней реальной заработ
ной платы промышленных рабочих в 1925 и 1926 гг. были соответственно 
128 и 133. 1 Для сельскохозяйственных рабочих показатель реальной зара
ботной платы составлял по сравнению с 1914 г.: 102— в 1925 г. и 103— в 1926 г.

Таким образом, реальная заработная плата возрастала, главным 
образом, для промышленных рабочих (и транспортных). Что же касается 
всех остальных групп (включая и сельскохозяйственных рабочих), то 
сколько-нибудь значительного роста не произошло, так как повышению 
зарплаты учителей (удельный вес этой категории невелик) соответство
вало ухудшение оплаты труда правительственных и др. служащих.

Этот рост заработной платы происходил, главным образом, в после
военное время, когда с 1914 г. по 1926 г. включительно индекс оплаты 
промышленных рабочих поднялся до 133.

Означенный индекс охватывал только занятых рабочих и не при
нимал во внимание безработных. Для того чтобы учесть более полно 
его значение, следует также принять во внимание некоторое сокращение 
средней семьи, которая в послевоенное время в среднем насчитывала 
4,3 человека против 4,5 человек в 1910 г. Кроме того, следует учесть, что 
сокращение рабочего времени, которое с 90-х годов определяется, при
мерно, в 16% . позволило рабочим в большей мере заниматься своим 
домашним хозяйством.

Каковы же основные причины и источники роста реальной заработ
ной платы?

Выше уже приводились данные о быстром росте производитель
ности труда и физической массы продукции. Несомненно, что эти фак
торы являлись основной причиной повышения зарплаты, что особенно 
видно по тому, что среди непроизводственных групп, производительность 
которых не могла повышаться в такой мере, и заработная плата в общем 
не улучшилась. Но, с другой стороны, в послевоенный период известное 
значение для определения реальной заработной платы имел и факт рез
кого снижения цен на сельскохозяйственные продукты.

Менее ясен вопрос о причинах отставания зарплаты от производи
тельности труда. Американские экономисты выдвигают целый ряд об‘- 
яснений этой тенденции.

Прежде всего, следует принять во внимание движение цен на пром- 
продукцию и сельскохозяйственные продукты. Дело в том, что вопреки 
резкому падению цен на сельскохозяйственные продукты после войны, 
в течение 1899 — 1919 гг. покупательная способность их относительно 
повышалась. В своей работе о физическом об'еме продукции в Соед. 
Ш татах Ада Мэтьюс2 определяет рост сельскохозяйственной продукции 
в 37% , тогда как за это же время промпродукция возросла на 118%. 
Одновременно покупательная способность фермерских продуктов повы
силась на 32% ,8 да и в настоящее время покупательная способность фер-

1 Ыаііопаі Іпсіизігіаі Сопіегепсе Воагй.
2 См . Т Ііе  Кеѵіоѵ  о! Есопошіс З іа іізіісз, Ѵоі. V I I  (1925). Ас і а  М  а I  Ь е \ѵ з, ТНе  

Рііузісаі Ѵ о іи тс  оі Ргсхіисііоп іп  Г). 8 . А .“
0 См. А І ѵ і п  Н а г .  е е  п, „ТЬе ЕКесі о! Ргісе Ріисіиаііоп зоп АггісиИиге", Іоигпа  

оГ РоІШсаІ Есопошу, ѴоІ. X X X II I ,  А р г і 1 1925.
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мерских продуктов все же выше по сравнению с концом прошлого 
столетия. В свою очередь это означает соответственное понижение по
купательной способности промтоваров, и, как следствие, почти неизмен
ный уровень зарплаты для всех групп наемного труда на протяжении 
двух десятилетий 1899 — 1919, когда колебания происходили в пределах 
99 — 109 пунктов при среднем уровне в 104. Другое об'яснение заклю
чается в том, что рост продукции средств производства и промсырья 
развивался быстрее, чем рост производства потребительских товаров, 
как это можно видеть из следующих сопоставлений:1

Прирост продукции в некоторых отраслях в 1925 г. (1899 г. =  100)

„  _ п/ Средств производства и пром- 0/ 0/
Потребительских товаров /о /о сырья /0 /о

По пищевой промьішл............................. 120 Железо- и сталеделит. пром. . . . 204
„ текстильной промышл.....................  96,5 Химическая промышл................................. 366
„ кожевенной „ . . . .  34 Силикатная „   166
„ табачной „ . . . .  169 Резиновая2 „   656

Вследствие этого замедленного роста производства предметов непо
средственного потребления по сравнению с продукцией средств произ
водства и промсырья, заработная плата промышленных рабочих не могла 
в своем росте поспевать за ростом массы продукции всей промышлен
ности в целом. Иными словами, в этот период рост накопления капита
лов в промышленности обгонял рост потребления.

Однако, это об'яснение нам представляется, при всей своей внешней 
убедительности, весьма недостаточным по той простой причине, что в 
послевоенный период реальная заработная плата все же значительно воз
росла, несмотря на наличие указанной только-что тенденции. Вероятным 
считается также влияние роста товарности и обращения продукции, что 
находит видимое п дтверждение также и в относительном росте катего
рии лиц, занятых в торговле. Однако, все эти об'яснения не могут счи
таться и с ч е р п ы в а ю щ и м и .

Дело в том, что при всей несомненности наличия указанных тен
денций, которыми пытаются об'яснить отставание роста реальной за
работной платы от производительности труда, первые две тенденции 
противоположны и взаимно ослабляют действие каждой из них в от
дельности, так как если первое об'яснение, сводящее проблему темпа 
роста зарплаты к взаимозависимости между покупательной способностью 
фермерских и промышленных продуктов об'ясняло отставание низкими 
ценами на промпродукты, то это должно было содействовать росту их 
потребления самими производителями промпродукции. С  другой стороны, 
замедление темпа роста продукции потребительских товаров, по срав
нению со средствами производства и промсырьем, должно было, в силу 
этого же об'яснения, влиять на уровень их цен в сторону повы
шения и тем самым увеличения их покупательной способности на 
сельскохозяйственные продукты. Что же касается роста обращения то
варов и, следовательно, торговых издержек, падающих на получателей 
зарплаты, то хотя и этот фактор имеет некоторое значение, все же 
последнее весьма преходяще и с каждым годом падает.

1 М оп іЫ у ЬаЬог Кеѵіеѵ, Липе 1927.
2 По сравнению с 1919 г.
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Нижеследующая табличка движения цен пояснит анализ значения 
этих тенденций:1
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1913 100 100 100 100 100 100
1914 98,1 102,6 101 92 102 102
1915 100,8 103,9 102 97 101 100
1916 126,8 122,8 119 143 114 117
1917 179,2 189,6 163 184 146 176
1918 194,3 218,5 191 181 168 200
1919 206,4 230,8 211 179 186 209
1920 226,2 217,9 231 214 203 205
1921 146,9 123,7 159 133 153 116
1922 148,8 133,3 151 128 142 124
1923 153,7 141,2 156 141 146 135
1924 149,7 143,4 156 133 146 134
1925 158,7 158,1 167 184 157 147
1926 151,1 142,2 162 128 161 136

Как видно из сделанных здесь сопоставлений, индекс цен на сель
скохозяйственные продукты, еще до 1920 г. стоявший выше среднего 
индекса оптовых цен, начиная с этого времени значительно падает, и 
сельскохозяйственные товары в своей покупательной способности (по 
сравнению с 1913 г.) отстают от покупательной способности промтова
ров, влияя таким образом на снижение общего индекса для всех групп 
товаров. С  другой стороны, на протяжении почти всего рассматриваемого 
периода (за исключением 1916 и 1917 гг.) индекс цен на средства про
изводства ниже индекса потребительских товаров и индекса оптовых 
сельскохозяйственных цен. Медленный, сравнительно рост зарплаты до 
падения сельскохозяйственных цен и последовавший быстрый рост их 
с этого времени (1920 г.), таким образом, несомненно находится в связи 
с движением этих цен. Однако, этот рост ослабляется для всех катего
рий болеё быстрым ростом розничных цен по сравнению с оптовыми, 
что является показателем роста издержек обращения. Так, обращает на 
себя внимание расхождение индексов отпускных цен фермеров и сельско
хозяйственных оптовых цен, а также то обстоятельство, что розничные 
цены на продовольствие с 1922 г. растут. Однако, здесь наблюдается 
в последние годы сближение этих индексов, в силу чего влияние этого 
фактора ныне сравнительно невелико и проявляет притом тенденцию 
к дальнейшему падению.

Рост заработной платы за счет фермеров в послевоенный период 
таким образом, несомненен. Однако, в этом случае рост реальной зар
платы в зависимости от под'ема производительности труда будет еще 
меньше.

Изложенные об'яснения этого явления исходили из факторов, внеш
них по отношению к самому производству. Отмечая изменения в соотно
шении цен между фермерскими и промышленными продуктами или рас-

1 Составлено по материалам З іа іізііс  АЬзі. о! Ше У .  8 . А ., 1926.
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хождения между движением оптовых и розничных цен, об'яснения эти 
предполагали наличие постоянной нормы зарплаты в общей стоимости 
продукции, постоянной доли зарплаты в издержках производства.

Между тем, в действительности, эта доля претерпевала определен
ные изменения и соотношение между прибавочной стоимостью, полу
чаемой предпринимателем, и зарплатой рабочих и служащих постоянно 
менялось. Пользуясь данными американских промышленных переписей,1 
мы вывели следующие показатели средней доли стоимости труда в про
дукте, доли зарплаты рабочих и служащих, а также предприниматель
ской прибыли во всей промпродукции Соед. Ш татов:2

Г о д ы
Доля труда 
в стоимости 
продукции

Доля зарплаты  
рабочих

Доля зарплаты  
служащ. и адми

нистрации

П редприни
мательская

прибыль

1899 42,4 17,6 3,3 21,5
1904 42,5 17,6 3,4 21,0
1909 41.3 16,6 4,5 20,2
1914 40,6 17,0 5,3 18,3
1919 40,1 17,0 4,6 18,5
1921 42,1 19,0 5,9 17,2
1923 42,8 18,3 5,0 19,5
1925 42,7 17,1 5,0 20,6

Эти данные весьма характерны и многое об'ясняют. В послевоен
ный период доля стоимости труда в общей стоимости продукции значи
тельно повышается и превосходит все существовавшие до того уровни 
при всех их колебаниях. Доля же зарплаты рабочих за время 1899 —  
1919 гг. обнаруживала все время заметную тенденцию к снижению. 
В 1921 г. —  год жестокого кризиса —  доля эта возросла, вследствие того 
что сокращение продукции обогнало сжатие фондов зарплаты в резуль
тате сокращения массы занятой рабочей силы и ее зарплаты, но, начиная 
с этого времени, она вновь падает, составляя значительно меньшую 
часть, чем 25 лет назад.

Что же касается труда административного и служебного персонала, 
то доля его зарплаты в продукте возросла за 25 лет, и при всех коле
баниях она до сих пор сохранила значительно более высокий уровень. 
Одновременно с 1914 г. растет предпринимательская прибыль, подни
маясь с 1 8 ,3 %  Д° 2 0 ,6 %  в 1925 г.

Таким образом, уже с 1914 г., при общем возрастании доли труда 
в стоимости продукции, доля рабочих в продукте падает, норма же пред
принимательской прибыли растет. Этой тенденцией изменения пропорции 
в распределении стоимости труда в продукции в пользу предпринима
телей или, иными словами, тенденцией роста нормы эксплоатации и 
следует об'яснить отставание реальной заработной платы рабочих от 
роста их производительности труда.

1 См. З Іа ІЫ іса І АЬзі. о! іЬе I I .  8 .  А . 1926, стр. 745.
2 Метод исчисления применялся следующий: первая графа получена путем деле

ния данных общей стоимости труда в промпродукции к  стоимости всей промпродукции; 
вторая и третья —  путем соответственного деления действительно выплаченных фондов 
заработной платы рабочих и служащих на общую стоимость продукции; графа четвертая 
представляет результат вычитания второй и третьей граф из графы первой.
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Главным образом, вследствие такого отставания покупательная 
способность рабочих на промышленные потребительские товары по сра
внению с 1914 г. в общем не только не повышалась, но даже упала, как 
это можно видеть из следующей таблицы, составленной статистиком 
Американской федерации труда Юргендом Кучинским (путем деления 
индексов заработной платы на индексы цен на потребительские пром
товары соответственно на каждый год).

Покупательная способность рабочих на потребительские промтовары1 (1914 г. =  100)
1919 . . .  . 90,7 1923    92,7
1920 ........................ 94,9 1924   104,2
1921 .........................  126,8 1925   94,1
1922 .........................  101,3 1926   94,0

Сопоставим теперь показатели роста заработной платы (в покупа
тельной способности), производительности рабочих фабрично-заводской 
промышленности, роста механической энергии в производстве, движения 
занятой рабочей силы, фондов заработной платы фабрично-заводских 
рабочих и физического об'ема продукции.
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1919 1.09 132 144 1,33 1,28 0,98
1921 0,92 101 92,9 — 1,02 1,00
1923 1,32 126 166.3 1,47 1,56 1,24
1925 1,33 120 159,6 1,59 1,65 1,37

Анализируя эти сопоставления, мы можем заключить следующее:
1. На ряду с быстрым ростом механической энергии в промышлен

ности (на 59% ) занятость рабочей силы, возросшая в 1919 г. на 32% , 
начиная с этого времени относительно падает, по сравнению с 1914 г., 
и абсолютно, по сравнению с 1919 г., достигая лишь 91% .

2. Одновременно производительность труда за этот период воз
росла на 37%» тогда как физическая масса продукции в 1925 г. повы
силась на 64,6%.

3. Фонд реальной заработной платы промышленных рабочих возрос 
в 1925 г. медленнее, чем масса продукции, составляя лишь 97%  его. 
При росте реальной заработной платы на 33°,'0, притом главным обра
зом в послевоенное время, рост этого фонда задерживается прогресси
рующим сжатием массы занятой рабочей силы.

1 См. Агпегісап РеОегаиопізІ, Ѵ о і. 36, №  9 за 1927 г.
2 1914 г. равен 100.
3 См. ст. проф. Бриссендена в \Ѵе1і\ѵігІ8сЬаШісЬе8 Агсйіѵ, Лапиаг 1928, а такж е  

®го книгу  Еагпіп^з о! Расіогу ІУогкегз, 1899 — 1925.
4 Графы II, V  и V I  см. М оп ІЫ у БаЬог Кеѵіеѵу, Липе 1927.
5 Графа I I I  —  произведение граф I и II.
11 Исчислено по промышленным ценам. См . З іа іізіісаі АЬзІгасІ о! ійе  I I .  8 . А ,  

1926, стр. 745.
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4. Доля фабрично-заводских рабочих в общей массе продукции все 
время колеблется и составляет в 1925 г. лишь 96%  от их доли в 1923 г.

Если принять еще во внимание то обстоятельство, что увеличение 
реальной зарплаты сельскохозяйственных рабочих было незначительно и 
что благодаря низкому уровню цен на сельскохозяйственные продукты, 
покупательная способность фермеров в этот период значительно упала, 
то окажется, что несмотря на общее процветание и рост национального 
благосостояния подавляющее большинство населения ныне получает 
меньшую долю национальной продукции чем до войны и что никакой диф
фузии капитала в население, о которой говорил проф. Карвер, в Соед. 
Ш татах в этом смысле нет. Свойственная же всякому капиталистическому 
производству тенденция уменьшения доли производящих классов в нацио
нальном продукте в послевоенный период в Соед. Ш татах еще более уси
лилась. Если же к этому присоединить новое явление —  специфическое 
для послевоенного периода и хозяйственного развития Соед. Штатов —  
возрастание армий безработных при росте продукции и независимо от 
кон'юнктурных влияний, то утверждение проф. Карвера о происходящей 
экономической революции и превращении рабочих в капиталистов 
окажется по меньшей мере необоснованным.

Н . А .  Г р у зм а н

Финансирование германской промышленности 
после войны 1

Довоенное хозяйство Германии опиралось, в основном, на следую
щие денежные и кредитные источники: вексельный оборот, исчислявшийся 
по сумме годичного вексельного сбора в размере около 30 мрд. марок, 
капиталы сберегательных касс, определявшиеся в сумме около 65 мрд. 
марок, на которых, преимущественно, основывался ипотечный кредит, 
исчислявшийся в размере до 30 мрд. марок, затем кредиты из капиталов 
акционерных банков в сумме не менее 5 мрд. марок и, наконец, в 
различных формах инвестированные в народное хозяйство частные сбе
режения или капиталы, преимущественно помещенные в ценных бумагах; 
сумма акций, находившихся во владении частных лиц, определялась не 
менее чем в 15 мрд. марок при ежегодных новых вложениях в размере 
до 0,5 мрд. марок. 2 Из тех же источников питалась средствами и про
мышленность. Мировая война резко изменила положение. Вексельный 
оборот быстро сократился и свелся к относительно ничтожным цифрам, 
внешний товарооборот, составлявший значительную долю торгового обо
рота страны, прекратился, внутренний товарный оборот был незначителен, 
поскольку государство сосредоточило большую его часть в своих руках, 
приняв на себя непосредственно или в форме контроля распоряжение 
основной товарной массой; средства сберегательных касс и банков были 
направлены полностью на покупку государственных займов и, следова
тельно, на финансирование потребностей государственной казны; частные 
сбережения частью были тоже обращены на приобретение государствен
ных займов, частью помещались в твердые ценности или уплывали за 
границу, в нейтральные страны, где опасность потери или обесценения 
их была меньше. Рынок капиталов в первые три военные года был 
чрезвычайно мало емок в отношении промышленных, да и всяких Дру
гих, впрочем, ценных бумаг. Статистика эмиссии акций на эти годы 
ясно выявляет картину резкой депрессии на рынке капиталов. Так, 
среднегодичная эмиссия акций в 1911 г. составляла 619,5 млн. марок, 
в 1912 г. — 857,4 млн. марок, в 1915 г.— 186,2 млн. марок, а в 1916 г.—  
260,7 млн. марок.

Лишь с 1917 г. начинается под‘ем, который об'ясняется обесцене
нием валюты, но это был лишь номинальный рост. В реальных цифрах

* Настоящая статья представляет собой, в несколько переработанном и сокращен* 
ном виде, главу из написанной по поручению Института фин.-экономических иссле
дований работы о „Финансировании германской промышленности”.

2 Н. Ь і Н і к е ,  „КарііаІЪезсЬаііип^ сіег ІІп іегпе1 ]тип §еп“ . В. 1925, 8 . 27.
8 К .  Р а 8 8 о \ѵ, „Э іе  АкІіеп^езеІІсЬаІР*. Іеп а, 1922, 8 . ІЬЗ.


