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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА. 

Основными вопросами экономической географии автор считает 

"' вопросы, связанные с обоснованием экономической географии, как 

науки, изучающей закономерности географического общес~:венного 

разделения труда. 

Утверждение, что экономическая география должна быть нау

кой экономической, не является новостью, хотя оно и встречает 

еще до сего времени большие возражения. Но между указанием ха

рактера научного знания, свойственного экономической географии, и 

сколько-либо ; обоснованной системой построения науки расстояние 

большое. Наша работа ставит себе целью преодолеть хотя бы часть 

этого трудного пути. 

Стремясь разрешить поставленные задачи, мы считаем особо важ

ным и необходимым сделать достояни~м экономической географии те · 
огромные тео'ретические достижения в познании размещения хозяй

ства в пространстве, которые имеются в учениях Тюнена и Вебера. 

Это все заставило нас не только систематически изложить учение о 

сельскохозяйственном и промышленном штандорте, но, кроме того, мы 

считали необходимым и дальнейшее изучение закономерностей гео

графии хозяйственного многообразия увязать с системой штандарта. 

Наметить в определенной системЕf задачи юtучного познания 

легче, чем их решить. Многие из включенных в нашу работу про

блем требуют, несомненно, дальнейших специальных исследований. 

Экокомисты-географы, ищущие пути и способы систематического 

построения интересующей их научной дисциплины, должны еще много 

сделать для усовершенствования изучения закономерностей разме

щеf!ИЯ хозяйства в пространстве. Экономическая география, до по

следнего времени, была крайне бедна самостоятельными исследова

тельскими работами. Вопросы, стоящие перед экономистами-геогра

фами, должны и могут быть решены потому, что мы располагаем 

для этой работы достаточно совершенными методами и потому, 

что решение этих прr,слем выдвигается на очередь огромными ну

ждами регулированин и рационализирования народного хозяйства. 
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Наше исследование начато было и велось далее в связи с чте

нием · курсов экономической географии в Тимирязевской Сел.-Хоз. 

Академии, во 2-м МГУ, а также в связи с работой семинария эко

номической географии в Н. И. Институте С.-Х. Экономии и Секции 

экономиче\:кой географии в Ран116не. В 1928 г. студенческий кружок 
2-го МГУ издал на правах рукописи наш курс под названием « Вве

дение в экономическую географию». 
Участники этой коллективной работь~, которая велась в ука

занных выше учебных и ученых учреждениs~х и которые сами сильно 

влияли на построение изложенного нами курса, признали, что сде

ланная попытка должна быть продолжена и завершена, для более 

широкого пользования. Автор надеется, что эту задачу в меру сиЛ 
и возможностей он выполнил. 

Автор считает своим долгом выразить признательность лицам, 

.сделавшим многие ценные указания и облегчившим своим содей

ствием решение сложных стоявших перед ним задач. Среди этих 

лиц надо особенно отметить Н. Н. Баранского, С. В. Бернштейн

Когана и группу молодых экономистов-географов - А. А. Котова, 

Н. С. Кузнецова и С. Юньева, Н. В. Морозова, Б. М. Каминского, 

·Л. Я. Зимана и др. При составлении приложенного к работе вопрос

ника автор пользовался советами и указания!V!и Н. С. Кузнецова и 

И. С. Юньева. 

В технической проработке исследования большую помощь ока

зали Е. А Торнеус и 3. А. Рыбникова. 

А втор. 

1. ПРЕДМЕТ И . МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
\' ГЕОГРАФИИ. 

1. Экономическая география и географическое обще
ственное разделение труда. 

. Многообразие хозяйственной деятельности человеI<а давно уже 
стало предметом научного познания. Мы имеем вполне сложившиеся 
такие отрасли научного знания, как политическия экономия, изу

чающая систему отношений в капиталистическом хозяйственном 

строе, или как история хозяйственного быта, дающая хара1пери
стику изменений форм хозяйства во времени. Однако, многообразие 
хозяйственной действительности далеко не исчерпывается сформиро
вавшимися экономическими науками и их частными подразделениями. 

Хозяйс~;венные явления оказываются чрезвычайно пестрыми; они 
меняются в пространстве под влиянием природной и экономической 
среды и · стадий хозяйственного развития. Приведение в систему 
всего этого многообразия является одной из важнейших задач 

современности, и эту задачу должна взять на себя экономическая 
география. 

Политическая экономия стремится дать ответ на вопросы о том, 
как совершается оборот благ и как слагаются экономические отно
шения . в капиталистической системе, игнорируя, большей частью, 
вопрос о том, где эти явления происходят. История хозяйственного 
быта изучает, как во времени меняются экономические отношения и 

формы хозяйства и в меньшей мере интересуется той географической 
средой, в которой все это совершается. Экономическая г е о г
раф и я, опираясь на знания, добытые политичес1<ой экономией и 
историей хозяйственного быта, в центр своего внимания ст а вит 

зад_ачу изучения изменений хозяйственных явлен.ий 
в пространстве той или иной природной и хозяй
ствен н о й с ре д ы. Где, к а к и по к а I< и м пр и чин а м с о в ер
ш а ют с я хозяйственные явлен и я, пр о из в од ст в а, об м е
н а, т р а н с п о р т а, с о ц и ал ь н ы х о т н о ш е н и й, п о т р е б л е н и я 
в пр о стран ст в е, с вя з ан но м общественным разделе
н и ем труд а,-вот те вопросы, на которые должна дать ответ 

экономическая география. Однако , одно простое указание на нали

чие указанных проблем еще не дает представления о том, какими 

возможностями для решения этих вопросов располагает наука и ка1< 

она эти задачи решает. 
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Преоцvлеть пространственное многообразие хозяйственной 
жизни, найти экономическую обусловленность хозяйственных явле
ний в пространстве было бы совершенно невозможно, если бы наблю
даемые нами в различных частях пространства явления не находи· 
лись в определенной связности, в закономерном взаимодействии, 
обусловленном общественным раз.дел.ением тру да. Только потому, 
что интересующее нас размещение хозяйственных явлений и Даль
нейшее их перемещение мы можем и должны рассматривать, как 
проявление той или иной системы общественного разделения труда, 
мы в состоянии ставить себе наши экономико-географические науч
ные задачи. 

Двести-триста лет тому назад географическое общественное 
разделение труда, большей частью, исчерпывалось незначительным 
международным оборотом благ, слабо захватывало даже образовав
шиеся к тому времени крупные территориальные государства. Тогда 
размещение хозяйственной деятельности в пространстве почти цели
ком можно было об'яснить условиями природной среды с некоторыми 
дополнениями исторического культурно-бытового порядка. Но совре
менный строй хозяйства характеризуется тем, что все части его 
находятся в сложном постоянном взаймодействии, являющемся след
ствием общественного разделения труда. 3 а к он оме р но ст и 
географического пространственного общественного 
разделения труда могут быть выяснены только на 
о с н о в е п. о н и м а н и я п р и ч и н, о б у с л о в л и в а ю щ и х т а к о е 
п р о ст ран ст в е н н о е в з а и м оде й ст в и е. 

Как слагалось и продолжает дальше развертываться на терри
тории 1<акого-либо городского района, или в масштабе народного 
хозяйства и, наконец, мирового-внутри себя связанное географи
ческое общественное разделение труда? Тридцать-сорок лет тому 
назад многие из городских центров нашей степи или Сибири были 
только административными • центрами и лишь в небольшой доле 
исполняли функции по сбыту шерсти, кож, отправлявшихся гужом 
на далекие внутренние рынки, и между ремеслом города и окру
жающим деревенским _населением происходил ничтожный товарный 
оборот. Но вот через попавший в поле нашего наблюдения город про
водится железная дорога, и в 5-1 О лет; в результате совершивше
гося пространственного хозяйственного сближения нашего городка 
с Москвой или Одессой, к арт ин а хо з я й ст в а всего района 
меняется до неузнаваемости. В зависимости от природных условий 
и рыночного положения, район начинает производить в большом 
количестве пшеницу, ячмень, увеличивать производство мясного 
скота, продуктов свиноводства и птицеводства, подсолнуха, бахче
вых культур, и все эти продукты начинают доставляться в город на . · 

'продажу. В городе н .екоторые из этих продуктов перерабатываются : 
из подсолнуха получается масло и жмых; свиноводств°" дает бекон; 
убой рогатого скота на местных бойнях форсирует устройство ко
жевенных заводов. Огромная доля полученных после переработ1<И 
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продуктов отправляется на далекие внутренние, а частью, внешние 
рынки. На те же рынки идет отправка проходящих через городские 
элеваторы пшеницы, ячменя или через холодильники-яиц, битой 
птицы, масла. Благодаря низкому уровню местных издержек произ
водства и дешевизне транспорта, дальние рынки успешно завоевы-
ваются продуктами нашего района. . 

Все указанные перемены сопровождаются быстрым ростом сель
ского и городского населения. Возросшее население и увеличившиеся 
его потребности в одежде, обуви, бакалейных, колониальных това
рах и предметах культурного обихода начинают удовлетворяться 
путем подвоза одежды из Москвы, обуви-из Кимрского или Бутурли
новского района, сахара-из юго-западной Украины, чая-из далекой 
Индии и Китая, хлопчато-бумажных тканей-из американского хлопка, 
резиновых галош-из каучука Бразилии, керосина-из Баку. Весь опи
санный нами оборот хозяйственных благ внутрирайонного порядка; 
а также и оборот благ между районом и народным хозяйством и 
мировым хозяйством, имеет совершенно определенное географиче
ское выражение. 

Это географическое выражение для нас интересно во всех его 
частях. Нас интересует) где, в какой именно деревне, на каком 
расстоянии от нашего города, при каких природных и экономических 
условиях с какими издержками производится пшеница или подсол
нух, во что обходится подвоз этих продуктов к местному рынку, 
во что Ьбходится переработка этих продуктов в ГQРОде, в какие 
центры потребления отправляются, по какой цене и с какими на
кладными расходами по транспорту продаются в этих центрах, 
доставленные туда продукты. В равной же мере нам интересны и 
подобные же исчисления, касающиеся доставляемых в город сахара, 
мануфаl\туры, железа, керосина и др. продуктов. v 

Все указанные данные для нас потому представляют глубокии 
интерес, что они не только характеризуют, но и об'ясняют реально 
существующее пространственное общественное разделение труда, 
осуществляющееся между городом и .деревней, а также между райо
ном и хозяйственными организмами высшего порядка. 

Сложнее, многообразнее представляется картина народно
х о з я й ст венного общественного разделения труд~ 
обычно связываемая нами с теми или другими государственными 
границами. В более ипи менее обширном государстве с расчлененными 
природными горизонтальными зонами, с неодинаковым рыночным 
положением всех частей страны по отношению к внутренним и внеш
ним рынкам, мы имеем обычно большую пестроту хозяйственной 
деятельности в пространстве. В холодных местностях мы найдем лес 
и серые хлеба, в теплых умеренных частях страны-пшеницу, свеклу, 
в субтропиках-виноград, табак, может-быть, хлопок. Разнообразие 
еще более увеличивается тем, что в некоторых местностях страны 
производится добыча каменного угля, железа, меди. Наконец, в город
ских центрах и в промышленных районах мы встречаемся с более 
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или менее широко развитой обрабатывающей промышленностью, 
вырабатывающей изделия из местного и привозного . сырья. · 

Народное хозяйство, как видим, представляет собой сложную 
систему различных специализированных районов, находящихся между 

собой во взаимодействии, основанном на общественном разделении 
труда. Но этим взаимодействием не исчерпывается характеристика 
общественного разделения труда нашей страны. Благодаря обилию 

в стране железа или каменного угля или наличию избытков пше

ницы, леса, свеклы, винограда и проч. наше народное хозяйство 

выступает на мировой рынок, э1<спортируя эти продукты в более или 

менее отдаленные страны. Одним экспортом не ограничивается 
связь народи-ого хозяйства с мировым. Промышленность его нуж

дается в хлопке, каучуке, нефтяных маслах, сельское хозяйство 
требует минеральных удобрений, и все эти продукты импортируются 
из различных стран мира. 

Весь указанный нами оборот благ как между районами народ
ного хозяйства, так и участие народного хозяйства в ме~дународ
ной торговле, покоится на основе тех выгод, которые получаются от 

общественного разделения труда. Те страны и те районы имеют 
преимущества в междурайонной и международной конкуренции, ко

торые производят свои продукты по наинизшей себестоимости и 

занимают благоприятное рыночное положение. Приспособляясь к вы

годам общественного разделения труда, географически ориентиро
ванным к определенным частям страны, с одной стороны, а с дру

гой-воздействуя на углубление общественного разделения труда 

в пространстве, создается в каждом народном хозяйстве аппарат 

улучшенного водного и железно-дорожно1·0 транспорта. 

Такова система народно-хозя~ственного разделения труда и 
связь ее с мировым хозяйством.- Те экономико-географические явле

ния, которые мы здесь наблюдаем, мо1·ут ,быть нами освоены и 

об'яснены только на основе познания самой . системы такого обще
ственного разделения труда. 

Как система экономических районов является об'единенной 
в общественное раздел~ние труда высшего порядка-в народное 
хозяйство, так и существующее взаимодействие между странами в 

международной торговле создает основания для ми ров ого об щ е
е тв е н ног о разделен и я труд а. Мы уже знаем, что участни

ками этого мирового общественного разделения труда будут те 

народные хозяйства, в которых окажутся по природным или э1<оно

мическим условиям такие специализированные районы, которые 

имеют крупные избытки продуктов и могут предложить их мировым 

потре6ителям по наинизшей себестоимости. 

Упоминая такие специализированные районы, мы можем их себе 
представить в виде канадского, шведского и северно-русского лесных 

экспортных районов, в· виде пшеничных районов Канады, Соед. 
Штатов, Аргентины, в виде районов шерстного овцеводства Австра
лии, районов хлопководства Соед. Штатов, кофейного производства 
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Бразилии. Наконец, в мировом обороте огромнейшую роль играют 
промышленные районы: Англия, Соед. Штаты и Бельгия ' доста
вляют железные и мануфактурные изделия, Германия-химические 
товары и некоторые сорта машин, Франция-вино и предметы. 

роскоши, Швеция-тонкие стальные Изделия, Италия-шелковые из
делия, Швейцария-часы. Страны, импортирующие все эти продукты 1 
рассеяны по всему миру. Мировые пути давно уже из полосы Среди
земных морей перешли на океанские линии. Вслед за прорытием 
Суэцкого канала ставится вопрос о прорытии Панамского канала и 
хотя с большим опозданием, но все же осуществляется. В целях 
расширения и углубления мировой торговли, множатся трансконти~ 

нентальные линии железных дорог. В нескольких направлениях пере

резается железными путями Сев. Америка, создается Великий Сибир~ 
ский путь, трансавстралийский и строится трансафриканский. 

Все эти огромные изменения в направлении путей сообщения 
идут одновременно с улучшением пароходных и железнодорожных 

средств передвижения, сопровождаются развитием почтовых, теле

графных, теле!f,онных сообщений и, ' наконец, развитием авиации и 
радио. 

Из старозаселенных стран. Зап, Европы с развитой промыш
ленностью передвигаются в сторону колонизуемых далеких областей 

Канады и Аргентины эмигранты; в те же страны и в колонии на
правляют Зап. Европа и Соед. Штаты свои капиталы. 

Устойчивыми, ·постоянными . делаются хозяйственные связи между 
всеми странами, участвующими в мировом общественном разделении 

труда. Правда, эти связи нередко осложняются интересами торговой 
политики той или иной великодержавной страны, иногда нарушаются 

разрывом дипломатических сношений, войнами, но такие отклонения 

и нарушения, если и замедляют указанные основные тенденции, то 

не изменяют существа их 1), 
В связи с мощным и устойчивым ростом географического об

щественного разделения труда мировой рынок, мировое хозяйство 

в целом, становится все больше определяющим условием развития 

хозяйства каждой страны, так же как система народного хозяйства 

какого-либо государства в целом является определяющим моментом 

для развития каждого района. 

Такова общая картина географического общественного разде
ления труда. Мы видим, что , независимо от об'ема, пе<;троты и ши

роты такого общественного разделения труда, это последнее осу

ществляется на основе х о з я й ст в е н н о го р а с ч е та с т и м ул и

R у ю щ е г о с н а 6 ж е н и я п о т р е б и т е л ь с к и х р ы н к о в п р о
д у кт а ми из местностей отличающихся наиболее 
н и з к и м и п р о и з в о д с т в е н н ы м и и т р а н с п о р т н ы м и и з

д ер ж к а ми. Из сказанного следует, что само пространственное 

1) Н . Л е н и и-Империали зм, как новейший этап капитализма, 1919 г , 
Бухарин, Н. И.- Мировое хозяйство и империализм, 1923 г. 
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разме~рение хозяйственной деятельности должно находиться в какой
то связи с этими хозяйственными расчетами. 

Те хозяйственные явления, которые не находятся во взаимо 
действии в пространстве, очевидно, и не могут быть об'яснены нами 
с установленной выше точки зрения. Их размещение в пространстве, 
несмотря на наблюдаемую большую пестроту нахождения между 
районами и странами, не может нами рассматриваться, как про
явление общественного разделения труда. 

Систематическим изучением закономерностей 
наблюдаемых в размещении хозяйственны х явлений 
в п р о с т р а н с т в е, с в я за н н о м о б щ е ст в е н н ы м р а з де л е
н и ем труд а, за н и м а е т с я эк он ом и чес к а я г е о г рафия . 

2. Эволюция экономико-географической мысли 
в прошлом. 

Данная нами картина географического разделения труда, как 
мы знаем, слагалась не во всех частях одновременно; можно ска

зать , что каждая из описанных выше систем-мирового хозяйства , 
народного и районного, шла неодинаковым темпом в своем разви

тии, иногда переплетаясь между собою. Параллельно этому развитию 
щло накопление материалов о фактах хозяйствования в различных 
частях мира. Собирание этих сведений О · хозяйстве в далеком прош
лом происходило в огромном большинстве случаев под углом зрения 
тех торговых или военных интересов, которыми руководились пер

вые наблюдатели и участники общения стран и народов. 
В описаниях арабских путешественников IX и Х вв" или в 

описаниях путешествий (XIV-XVI вв.) Марко Поло, Рубруквиса, 
Герберштейна, Афанасия Никитина и др . мы находим рядом с дан
ными, характеризующими природу тех стран, через которые они 

проезжали, религию, обряды, быт, также и · ценные данные о хозяй
ственной деятельности населения. 

В XVI и XVII веках, в период развития торrовоrо капитализма 
едва ли не самым существенным вопросом всех страноведческих 

описаний , помимо общих сведений, становится вопрос о том , что 
та или иная страна могла бы вывозить на внешний рынок и какими 
товарами выгодно было бы эту страну снабжать. Несмотря на при
митивность такой постановки вопроса, она была чрезвычайно плоnо
творна потому, что направляла на путь систематизации быстро 
накоплявшийся в это время описательный и цифровой материал о 
странах и народах. Под этим углом зрения проведены были извест
ные работы-итальянские (XV-XVI вв.), голландские и английские 
XVII в. 

В , раннюю эпоху промышленного капитализма и быстро разви
вавшейся колониальной полити1<и экономико-географические позна
ния углубляются и расширяются. В описательных работах немецких 
государствоведов-Зюссмильха, Ахенваля, Бюшинга и др. , мы, помимо 
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разработки некоторых ценных для экономической географии про
-блем (народонаселения, некоторых черт взаимодействия между при
родой и человеком и т. п.),-н а х од и м накопление бог а
т о го м а т ер и ал а, ха р а кт ер из у ю щ е г о хоз я й с тв о раз

ли ч н ы х стран в отношении населения, производства, 
торговли, транспорта и т. п. 

На первых же шагах развития экономической науки в школе 
физиократов, у Тюрго мы находим попытку наметить задачи 
географии по изучению современного ему хозяйства. Тюрго довольно 
широко ставил задачи по изучению многообразия хозяйственной 
,цействительности земного шара . 

«Современное положение земного шара,-указывает он,
дает нам картину бесконечного разнообразия ступеней варвар
ства и культуры . Оно позволяет нам различить следы и при 
знаки всех ступеней разнития человеческого разума, картину 
всех последовательных шагов истории всех эпох. Поэтому, 

география должна, по е го мнению, исследовать и нарисовать 
все это многообразие природы разных стран, источников народ
ного богатства, торговли, путей сообщения, пеструю мозаику 
состояния отдельных народов и государств, равно как и мо

ральные и психические причины раз вития отдельных народов» 1). 
Физиократы и классики, исходившие большею частью в своих 

рассуждениSJх из априорных допущений , в целом мало интересова

лись многообразием хозяйственной деятельности в пространстве. 
Но их общие теоретические построения об обороте хозяйствен
ных благ, о структуре доходов вообще и, особенно учение 
Рикардо о ренте · сыграли огромную роль в углублении 'изучения 
хозяйственных явлений в пространстве. 

В учении о земельной ренте ясно отразилась· необходимость 
увязать законы оборота благ и общественного разделения труда 
<: пространственной перспективой . Выгоды участия н общественном 
разделении труда не могли быть исчерпаны повышением производи
тельности труда в связи со специализацией занятий или вложениямй 
н производство капиталов,-их необходимо было увязать также и 
с положением производства в пространстве . Открывшаяся изучению 
экономистов хозяйственная среда постепе1-1но захватывалась позна
нием, и политическая экономия должна была включить в систему 
своей науки учение о земельной ренте. В учен и и о з ем ель н ой 
р е нте получило отображение , как в фокусе , большинство проблем, 
которые в настоящее время представляют огромный интерес для 
исследователей закономерностей хозяйства в пространстве. В сти
лизованном виде, лишенном конкретного содержания , мы на хо

д и м з д е с ь п о с т а н о в к у в о п р о с о в о в л и я н и и н а р а з

м еще ни е пр о из в од ст в а пр ирод н ы х у слов и й (рент а 

1) Та на е в с ки й, В. А.-06зор развити я экономико-географической 
!Мысл и . Вя тка. 1927 r" стр . 46. 

' 

·1 

~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'i --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 
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плодородия почвы), транспортных издер )/{ ек (рента 
расстояния), условий организации производства 
(закон убывающего плодородия) и, наконец, соци
а л ь н ы х у с л о в и й (Р е н т а а б с о л ю т н а я и м о н о п о л ь
н а я). 

Учение о земельной ренте, как теоретическая попытка ввести 
в систему политической экономии пространственную перспективу 

оборота благ и общественного разделения труда, была большим 
научным достижением, открывавшим новые перспективы в изучении 

хозяйства в пространстве. 
Выводы из этих теоретических построений в приложении 

к проблемам пространственного размещения хозяйства мы найдем 
только в последующих экономических работах. Прежде всег() 
основные достижения экономической мысли были развиты и исполь
зованы в гениальной работе И. Тю н е на «Изолированное госу
дарство~.. Это исследоRание и до . сего времени имеет значение 
основной теоретической системы, на которой должна строиться 
наука о размещении хозяйства в пространстве, каковой должна 
быть экономическая география. Придавая системе Тюнена такое 
большое значение, мы даем ее краткое изложение в следующей 
главе нашей работы. 

Попыткой в некоторой доле использовать для познания хо
зяйственной действительности построения Тюнена, а отчасти (не 
всегда удачно) самому продвинуться вперед в части изучения 
закономерностей пространственного размещения промышленности, 
я1:1ляется работа Р о ш ер а с Grundriss der Nationalokonomle 1843 г. 
и исследование 1865 года Studien Uber die Naturgesetze. В своих 
работах Рошер дает огромный фактический материал о предпочти
тельном размещении индустрии. «Эти сведения вплетены в качестве 
примеров в сеть нескольких общих положений, которые он хочет 
доказать ... Общие положения работы содержат две основных мысли : 
во-первых, то, что промышленность при «низком расчленении 

работы» в общем ориентируется на потребление, но с его повы
шением локально группируется по «выгодности производr.тва>; 

во-вторых, что при этой группировке по выгодности производства 
решающим для выбора штандарта фактором будет зависимость , цены 
продукта, «главным образом от сырья, труда или капитала». Пре
обладающий из этих трех производственных факторов в цене будет 
решающим при выборе штандарта. Эта последняя формулировка 
Рошера господствовала фактически над всем дальнейшим учением 
о промышленном штандорте» 1 ). 

О том, что у!\азанные положения ошибочны , мы убедимся, 
штудируя ниже современную теорию штандорта промышленности 

Вебера, но в свое время работа Рошера была большим шагом · впе
ред в деле познания закономерностей размещения и была принята 

1 ~ W е Ь е r, A.-tьer den Stando rt der lndustrien, ст. 21 5/216. 
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за основание при осуществлении некоторых конкретных исследова

ний размещения промышленности 1). 
Параллельно указанным теоретическим исканиям в области 

хозяйственной географии, совершенно оторвано от них, в тесной 
·связи с ОГfЮмными достижениями в области естественных наук, шла 
работа по созданию общей системы географии и, в частност11 , про
рабатывалась также и пр о 6 л ем а пр ирод но й о 6 у словлен
и о с т и х о з я й ст в е н н о й д е я т ел ь н о с т и ч е л о в е к а. А л е к

·С а н д р Г у м б о л ь д т и К а р л Р и т т е р с ч и т а ю т с я о с н о в о
п о лож ни к а ми такого направления экономической 
r е о г р а ф и и, 1< от о р о е и д о п о с л ед н е г о в р е м е н и о ст а е т с я 
'ГО СП ОД СТ В у Ю ЩИ М. 

В своем «Опыте политического состояния королевства Новой 
Испании» Александр Гумбольдт, дает основанную на природе страны 
политическую и экономическую географию. Культура и благосостоя
ние народа приписываются физико-географическим условиям страны; 
даже государство и его конституция описываются, как находящиеся 

под влиянием природы. Природа здесь-все. О равноправии обоих 
факторов-природы и человека-еще нет речи. 

Карл Риттер, по сравнению с Гумбольдтом, делает значи
тельный шаг вперед в развитии географического мы~ления. Для 
.истории экономико-географической мысли имеет большое значение 
его исследование о географическом продуктоведении, которое 
появилось в 1852 г. Это-«Введение во всеобщую сравнительную 
'Географию и рассуждения для основания более научного подхода 
к землеведению, отдел 4. Теллурическая связь природы и истории 
в продукции трех царств природы, или о географическом продукто 
ведении». 

«Риттер смотрит на природу, как на основу всей человеческой 
деятельности, но уже и~еет представление и о проявлениях хо
зяйствующего человека в природе, так как требует, чтобы геогра
фия показывала, что деятельность обитающих в разных странах 
людей запечатлена гигантскими буквами на лице земли. Правда, это 
представление причинной зависимости настоящего взаимодействия 
между природой и человеком еще автору не известно, Однако, об
ратно Риттеру было совершенно ясно то, что впоследствии, к сожа
лению, опять стало забываться, то, что отношение природы к поверх
ности земли и человеку не во все времена одинаково, но находится 

в постоянном изменении. 

Если рассматривать сочинения Риттера с точки зрения практи
ческого использования признанных им отношений между природой 
и человеком, то оказывается, что он считал центром тяжести зави

симость человека от природы страны и отдельных местностей. Вся 
Риттеровская школа шла тем же путем. 

1) Э. Лас п е й ре с. Гр уппировка промышленности в п ределах С. А . Сою
за. Vierteljahrsschrift fur Volkswirtschaft, 1870/71. 
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Центр тяжести концепции и в последующее время находится 
все еiце в природной обусловленности. Человек в географических ра':'" 
ботах того времени не играл почти никакой роли• 1). 

Только к концу XIX в. из рамок общей географии и антро- . 
погеографии под самыми различными названиями начинает выде
ляться география хозяйства. Изучению начинают подвергаться геог
рафия производства, транспорта, торг.овли. В направлении освоения 
новых научных исканий перестраиваются теоретические и методо
логические предпосылки. 

Но пол ожени е от о рван но ст и эк он о м и ч е с к ой г е
о граф и и от родственных ей экономических наук 
о ст а е т с я до последнего времени почти таким же, как и 100 тому 
лет назад 2). 

Чтобы убедиться в этом, разберемся во взглядах наиболее ав
торитетных современных географов и географов-экономистов на 
предмет и метод Экономической географии. 

Первая, по мнению, Лютrенса, серьезная попытка решить во
прос о задачах экономической географии была сделана в 1882 г. 
В . Гетцем, который хотел при помощи экономической географии 
изучить естественную почву народного хозяйства 3). 

Но так как взгляды Гетца слабо отражаются в трудах совре
менных наиболее авторитетных экономистов-географов, то в нашем 
изложении мы его минуем и перейдем к непосредственному изуче

нию взглядов на предмет и метод экономической географии, уста
новившихся в настоящее время, главным образом, в Германии и в 

.СССР. 

3. Современные взгляды на задачи экономической 
географии и критика их 4

). 

А. Экономисты-географы ' Германии. 

Наиболее влиятельным научным наследством, полученным эко
номической географией от прошлого оказались в современности есте
ственно-исторические географические традиции. Эконом и ч е с к а я 
г е о г р а ф и я в настоящее время большею частью трактуется 

1) В. Di~trich.-Grundzuge der Allgemeinen Wirtschaft.sgeographie 1927 .r. 
стр. 11. Н. Schmidt.-Die Кlassischen Vorlaufer С. W. W1rtschafts geograph1e 
1924 r. и Т ан а t в с к и й , В. А.-Обзо р эконом . геог~:;аф. мысли 82/89. 

2) Dietrich стр. 16. 
з) Lutgens стр. 1. 
4) В наше рассмотрение мы не включили работы американских, англий

ских и французских авторов. Некоторые и з американских работ (Bussel Smith, 
Huntington, Cushing, Miller, Parkins) представляют собой очень интересные по 
форме и изложению экономико= географические описания, но тем не менее в 
своем понимании предмета и метода экономической географии авторы указан
ных работ не выявляют сколько-нибудь оригинальных точе к зрения . Принци
пиальные их позиции бл изки к излагаемым ниже взглядам современных не
мецких экономистов-географов. 
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как отрасль общей географ и и и в соответствии с этим 
намечаются ее предмет и метод. 

Для понимания современного направления экономической геог

рафии имеют большое значение взгляды Ге т т не р а на предмет и 
метод экономической географии. . 
' «Широко -говорит Геттнер,-изучается за последнее время. 

' v v 
экономическая география, которая выросла из старои торговои 
географии. Она трактует уже не только о географической кон
цепции торговли, но также и о хозяйственном производстве, 

о сельском хозяйстве, в самом широком смысле слова, так же 
как и о горной промышленности, об индустрии, которую часто 
несправедливо оставляют в стороне, и о потреблении. О том, 
к какой науке доJ):ЖНа быть отнесена экономическая география,. 
и о месте ее в системе наук, возник в последнее время спор. 

Несмотря на неподобающее пренебрежение географической 
обусловленностью всех хозяйственных отношений, именно со· 
стороны современной политической экономии в отличие от бо
лее старого поколения (Рошер, Книс и все еще Шмоллер), не
которые представители этой науки хотят всецело завладеть.. 

экономической географией и вытеснить из нее географию со
всем. Они игнорируют различие точек зрения, из которых ис

ходят обе науки, и обусловленную ими возможность и даже
необходимость двоякого рассмотрения. Мы и не думаем оспа-· 
ривать право политико-экономов на рассмотрение географиче
ской обусловленности хозяйственных явлений; напротив, мы · 
были бы очень рады, если бы они ею занимались больше, чем 
до сих пор; но из-за этого мы не можем согласитьsя на то, . 

чтобы у нас было отнято право подходить к хозяиственным 

вещам с нашей точки зрения . Подобно тому, как мы различаем 
географию растений и геоботанику, географию животных и 1·ео
графическую зоологию, мы должны также различать собствен-
но экономическую географию и географическое хозяйствоведение, 
к которому примыкает географическое продукта-и товароведе
ние. Для него хозяйственные явления и продукты находятся В· 

центре внимания, и оно занимается их географическим распрост
ранением; а экономическая география занимается хозяйственною 
жизнью стран и местностей. Это было ошибкой, когда она, как
это часто делалось в торговых и высших торговых школах, 

включала в себя все продуктоведение . Исследователь-географ· 
может иногда написать книгу о товароведении (напр., превос
ходные работы Карла Риттера и позже. Теобальда Фишера), 
но этим самым он покидает почву собственной науки и всту
пает в соседнюю область. Целью географического р<tссмотрения 
всегда является страна . Но если некоторые исследователи огра
ничивают экономическую географию географическими условиями 
хозяйственных явлений,-это будет уже неправильным приме

нением географического принципа, о6'ясняющимся реакцией 



16 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

против предшествовавших преувеличений. Этим самым они вы
рывают у нее почву из под ног; ибо влияния как таковые не 
могут никогда служить предметом научного исследования . Пред
метом экономической географии является характер хозяйства 
стран и местностей и всей земли, и не только продукция, но 
вся хозяйственная жизнь, как явление природы странБI. Конеч
но, она не может и не должна углубляться в подробности хо

_зяйственной организации, которые мало имеют дела с приро
дой страны, это она предоставляет политической экономии, ко
торой не мешало бы побольше заняться этой районной сторо

,ной своей науки»! 
Как видим, в замечаниях Геттнера ясно выражено стремление 

учесть новые назревшие потребности построения науки, которая 
должна быть наукой о хозяйстве в пространстве или географическим 
хозяйствоведением, и достаточное понимание, что такое построение 

не может ограничиваться только приложением методов, усвоенных 

общей географией. Но в то же время Геттнер не дает сколько-ни
.будь определенного решения вопроса ни о содержании, ни о методе 
этого географического хозяйствоведения, для которого хозяйствен
ные явления · и продукты находятся в центре внимания. Еще более 
неопределенным он делает решение тем, что от задач изучения ге-

.ографического хозяйствоведения он обособляет экономическую геог
рафию как науку, занимающуюся экономическим страноведением и 

, изучающую «характер хозяйства стран и местностей и всей земли, 
, и не только продукцию, но и всю хозяйственную жизнь». 

Если к сказанному добавить еще одну выде'ржку из Гет
тнера, то сущность взаимоотношений между природой и хозяйством 
в понимании Геттнера нам станет совершенно ясной. «Не стоит и 
говорить о том, что хозяйственная жизнь страны основана на ее 
природе, или, по крайней мере : зависит от нее. Само собой разу
меется, что она являет~я деятельностью человека, но таковая дол
жна применяться к природе. Она находится в такой тесной связи 
с населением · и транспортом, что одно не может быть понято без 
другого». 

Таким образом, экономическая география в трактовке Г.е т
т не р а остается частной дисциплиной географического порядка. Но 
ей, и только ей, доверяет Геттнер хозяйственное страноведение. 
Географическое хозяйств о ведение, к а к на у к а чу ж
д а я Ге т т н ер у, отсылает с я к на у к а м эк он о м и чес к и м, 
и в е г о п р е д п о л о ж е н и и т а к а я н а у к а д о л ж н а з а н и-. 
мать с я географическим распр о странен и ем хоз я й
с т в е н н Ы х я в л е н и й и п р о д у кт о в, н о н е х о з я й ст в е н н о й 
жизнью стран и местностей. Взгляды Геттнера имели и 
имеют еще огромнейший авторитет, и у большинства современных 
западно-европейских и русских экономистов-географов мы найдем 
с некоторыми небольшими поправками и дополнениями повторение 
тех же мыслей Геттнера. Наши окончательные выводы о взглядах 

• 

t1( l/ 1 ~~ 
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Геттнер,авской школы на предмет и метод экономической геогра
фии мы сделаем после разбора взглядов важнейших ее предста
·вителей. 

В работах Л ют г е нс а 1) мы имеем интересную попытку уточ
нить предмет экономической географии, а также и отграничить ее 
задачи от задач политической экономии. В понимании Лютгенса эко
номическая география есть «учение о взаимодействии между зем
ным пространством с его наполнением и хозяйствующим человеком, 
а вместе с этим и учение об об'яснении явлений и следствий этого 
.взаимодействия~. 

Таким образом, Лютгенс устанавливает равноправие в эконо
.мической географии влияния пространства на . человека и влияние 
-человека на пространство. 

Уточняя специфические черты эr<щ-юмической географии среди 
других наук, он говорит, что цель ее дать картину пространства с 

хозяйственной точки зрения. Давая это описание, надо стремиться 
разрешить вопросы не только, где и как, но также и почему слага

ется такая картина. Эту задачу экономическая геогrафия решает 
таким способом. · 

«Она берет, с одной стороны, фактический материал у хо
зяйственных вспомогательных наук, чтобы об'единять и перера
батывать его с географических точек зрения, с другой стороны, 
она наблюдает и исследует географические явления в их хозяй
ственной ценности и их хозяйственных действиях. Это соеди~ 
нение по-нашему и представляет собой собственно экономико
географическую работу. Ибо, таким образом, из нового распо
ложения материала она приобретает новые знания и исполняет, 
таким образом, исследовательскую работу и притом своеобраз
ную, ибо она применяет характерную пространственную точку 
зрения гео·графии, а также точку зрения хозяйственной ценно
сти. Когда мы хозяйственные факты и явления прорабатываем 
с географических точек зрения, то при нашей концепции геог
рафии это означает, что мы устанавливаем, распределяем и. 
об'ясняем влияние на хозяйство пространства и его влияние в 
пространстве и на картину пространства». 

Лютгенс считает, что эконом и чес к а я географ и я 
дол ж н а б ы т ь н а у к о й с о о т в е т ст в е н н о е е с о д е р ж а
н и ю, с о с м е ш а н н ы м и м е то д а м и е ст е ст в е н н о-н а у ч
н ы ми и г у манит ар н ы м и, как характеризует он и методы 

географии в целом. Он решительно возражает против попыток 
(Рюль) оторвать экономическую географию от ·географии и утверж
дает, что «если познание распространения хозяйственных явлений 
.хотят оставить только за хозяйственными науками, не связывая его 
с географическим окружающим миром, и если это хотят назвать 

1 ) А 11 g е m е i n е W i r t s с h а f t s g е о g r а р h i е. Breslau 1928. Spe
zielle Wirtschaftsgeographie auf landwirtschaftlicher Grundlage. Ь . Mitt. d. geogr. 
Ges. im Hamburg. В. XXXlll 1921. 

2 
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экономической географией,-тогда эта экономическая rеоrрафия не 

отн~сится к географии». Он считает экономическую географию на
укои географической и составляющей часть антропогеографии . 

Лютгенс различает о 6 щ у ю и спец и а ль ну ю экономиче
скую географию. Первая , по его мнению, «исследует экономико-геогра
фические явления по всему пространству земли, а вторая пытается 
познать многоо6разие экономико-географических взаимоотношений 
в какой-либо о6особленной области или стране». 

«В общей экономической географии исследуются, таким. 
образом, отдельные экономико-географические явления сначала 
без отношения к какому-либо определенному месту земли . 
В целом, нужно исходить из того, что географические условия 
везде различны. Одно и то же . географическое явление, напри
мер, равнина или река, оказывают при различных обстоятель 

ствах и различное влияние на хозяйство человека. Например. 

играет роль вопрос, каковы климатические условия данной 

равнины или данной речной о6ласти. Смотря по этому, геогра

фические условия могут благоприятствовать развитию хозяйства 
или задерживать его. В этой области желательны специальные 

исслед~вания экономико-географических зависимостей в каж

дом различно сложившемся типе натурального ландшафта как 

задачи « сравнительной общей экономической географии». ' 
Несмотря на значительное углубление в понимании задач 

экономической географии и весьма ценные указания Лютгенса на 

наличие взаимной связи между политической экономией и эко

номической географией, DШ все · же не можем признать, что Лют

генсу удал.ось раскрыть существо тех закономерностей , которые 

должна изучать · экономичесюrя география. Для нас остается неясным, 

как она об'ясняет закономерности размещения хозяйственных 

явлений . Могут показаться особенно интересными указания Лют-. 
генса на то, что экономическая география наблюдает и исследует 

географические явления в их хозяйственной ценности и в их хозяй

ственных действиях. Но судя по приемам работы автора, мы нахо

дим у него преобладание натуралистической точки зрения и этим, 

главным образом, приходится об'яснять его решительный протест 

против присоединения экономической географии к экономическим 

наукам. 

Не лишено интереса также и указание Лютгенса на необходи -· 
мость построения как общей, так и специальной экономической геог

рафии. В первой он предполагает изучать закономерности экономи

r<О · г,еографичес-ких явлений, не связанные с каким-либо определен

ным местом, но причинно обусловленные в пространстве предметами 

и ЯRлениями, которые оказывают влияние на хозяйство человека . 

Во второй части построение его меняетси только в том, что своей 

задачей он ставит познание многообразия экономико-rеоrрафиче

ских взаимоотношений в какой-либо обособленной области или стране. 

В этой последней части содержание экономико-географической науки~ 
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намечаемое Лютгенсом, совершенно совпадает с об'емом задач, отво
димых экономической географии Геттнером. 

Теоретические построения В. Дитрих а 1) в основных своих 

чертах совпадают со взглядами Лютгенса, но тем не менее изложе

ние взглядов Дитриха представляет большой интерес в части тех 

доказательств, которыми он сопровождает свои выводы о предмете 

и методе экономической географии. 
Определение, даваемое им экономической географии, следу

ющее: 

«Под экономической географией мы понимаем учение о 

взаимодействии между земным пространством и хозяйствующим 

человеком, а затем, как следствие этого,-учение о хозяйст

венном лике земли, его составе, возникновении и распределе

нии в пространстве». 

Как видим, Дитрих считает необходимым в самом определе

нии экономической географии более четко, чем Лютгенс, вскрывать 

предмет и метод науки. Интересно намечает Дитрих подразделение 

задач общей и специальной экономической географии. 

«Учение о среде находит себе применение в познании 

явлений хозяйства, пространственно охватываемых по всей земле 

и выражающихся в продукции и потреблении. Обусловленное 

природой зональное распределение первоначальных крупных 

природных областей побуждало к изображению хозяйственных 

эффектов также в их пространственном распределении по земле. 

Это и есть прежнее учение о распространении, которое мы 

расширяем до пределов экономико-географического учения о 

зонах. Оно должно показать крупные области распространения 

хозяйственных продуктов и их потребления, а также и хозяй

ствующего человека и его хозяйственных ступеней в их про

странственной обусловленности. Учение о зона~ можно по его 
существу назвать также « Общей сравнительной экономической 

географией ». , 
Перенесение результатов, добытых в учении о среде или в уче

нии о зонах, на специальную более или менее крупную часть зем

ного пространства, относится к «спец~альнойэкономическойгеогра
фии», которую называют также «Рай он н ой экономической 
географией» . 

Но указанные отличия в системе изложения экономической 
географии не должны нами истолковываться, как различия взглядов 

Дитриха, по существу, от Геттнера и тем более Лютrенса. Дитрих 
весьма подробно останавливается на характеристике тоrо,что надо 

понимать под взаимодейстаием между земным пространством и хо

зяйствующим человеком и хотя доводы его во многом повторяют 

Лютrенса, но иногда отличаются большей ясностью и поэтому за
служивают внимания. 

1) В. D i е t r i с h.-Grundztige der allgemeinen Wirtschaftsgeographie . 1927. 

2" 



20 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

сДелом экономической географии будет показать отношениЯ 
между природными и культурными основами, как они хозяйственно 
обнаруживаются в своем пространственном распределении по земле. 

Товар, как продукт организованной работы в его ценности, коли
честве и значении, изучает политическая экономия. Но как в при
роде, так и в науках, редко бывает возможно провести резкую гра- • 
ницу; часто одна область заходит в другую. 

, Если бы мы захотели обрисовать в кратких словах взаимоот
ношения между природой и человеком, мы могли бы сказать: вли
яние природы на человека может быть прежде всего таким, как в 
неорганической природе в виде землетрясений, вулканов, ураганов, 
физического влияния климата и т. д. Человек тут бывает исключи
тельно об'ектом. · Затем, на ряду с этими влияниями, идет целый ряд 
физических влияний, которые воздействуют на степень энергии и 
вызывают явления, рассматривающиеся в таких специальных науках, 

как геопсихология и пр. (представители ее Nellpach и Rilhl). И здесь 
тоже человек является об'ектом. Третьим видом влияния будет тот, 
когда природа воздействует в крупных и мелких чертах на активную 
деятельность человека, 1-10 тогда это будет реакция человеческой 
воли на данное природой побуждение, действием. Здесь человек 
будет су6'ектом». 

Характер взаимодействия между природой и человеком Д и т
Р и х характеризует далее так: 

«Природная сила среды, первобытного пространства, заклю
чается в ее форме, Почве, климате, природном растительном 
покрове и вплоть до животной жизни. 

Культура человека-такая же сумма отдельных сил, рож
дающихся из физической и духовной конституции человека, 
обусловленная одновременно его потребностями. Эти потреб
ности, сведенные к простейшей формуле, суть потребности в 
жиЛище, одежде, питании. Эти потребности могут быть удов
летворены только путем соприкосновения с природой. Мера 
удовлетворения различна в зависимости от природы. 

С этого удовлетворения начинается деятельность чело
vека. Самый примитивный человек становится в это время 
хозяйствующим человеком. Он требует, природа дает. Но она 
дает только, когда человек работает, т.-е. производит изме
нения в среде, начинает превращать природный ландшафт 
в культурный. 

Это рассуждение заставляет нас признать, что результат 
работы человека зависим от природы; такой результат является 
функцией культурной конституции или, если мы эффект работы 
человека будем рассматривать, как следствие его воли,-функ
цией его культурной мощи». 
Приведенная выдержка в значительной мере уточняет ту грань, 

которую разбираемая нами школа проводит между экономической 
rеографией и политической экономией и в связи с этим . становится 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 21 

ясным, что взаимодействия, интересующие Дитриха, главным обра
зом,-естественно -исторического порядка. 

Мы можем и еще более подчеркнуть только-что высказанную 
мысль, опираясь на указания Дитриха. · 

«В политической экономии человек есть хозяйственно
мыслящее и действующее с расчетом на выгоды существо. По
ложение человека в экономической географии сложнее, он по
стоянно подвержен изменениям: из об•екта по отношению к 
природе, он в момент перехода к хоз. деятельности становится 

суб'ектом, не оставаясь, впрочем, никогда только таковым. Ибо 
силы природы всегда в большей или меньшей степени противо
действуют ему. 

Построение доказательства в экономической географии 
всегда носит географический характер. Целью является о6'яс
нение пространственного размещения хозяйственных явлений. 
Иногда явления хозяйственного пространства могут 6ыть об'яс
нены только с помощью вспомогательных наук. Например, на
личие в Силезии развитой стекольной промышленности не мо
жет быть об'яснено на основании географических мотивов. 
Причины этого явления заключаются в случайном переселении 
туда людей из других местностей Германии, где данная про
мышленность была развита. На хозяй~тво могут иметь влияние 
и такие . факторы, как религия, техника, торговая практика. 

Например, в мусульманских частях населения · Африки в хо~яй
стве отсутствует свиноводство, хотя природные условия со
всем не мешают этому. Здесь человек не .использует своей 
культурной мощи из религиозных мотивов. Далее, когда изо
бретение искусственного индиго произвело сдвиг в торговле в 
Индии-это было следствием ориентировки производства, осно
ванной на технике. Явление это имело место в пространстве 
и географически вполне об'яснимо. Если в настоящее время 
деревообделочные фабрики и хлопчатобумажные прядильни 
С. А. С. Ш. не все находятся в районе производства сырья, то 
об'яснения этому надо искать в том, что укоренение индуст
рии по финансовым соображениям или благодаря достигнутому 
рентабельном у транспортному положению не принуждает больше 
к передвижению на места добычи сырья, уже не считаясь с тем, 
что предприятия вообще не охотно меняют насиженные места. 
Изменилось при этом только первоначальная прикрепленность 
к месту у индустрии, а в данном случае-положение транспорта. 
Но для хозяйственной картины пространстQа распределение 
областей сырья имеет одинаковое значение с размещением ин
дустрии, если даже основания для передвижения в пространстве 
изменились. 

Ведение доказательства во всяком случае будет экономико
географическим, если оно ставит себе целью показать хозЯйств. 
пространство в его причинной связности или его изменениях». 
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Мы не думаем, что научная работа над гео1·рафией хозяйства 
современности может выиграть от настойчивых желаний натурали

стов-географов остаться во что бы то ни стало на старых , главным 
образом, натуралистичесr<Их позициях. 

Как видим, Лютrенс и Дитрих стремятся огородить экономи
ческую географию от эк.ономических наук. Такая позиция особенно 
заслуживает внимания, потому что оба автора допускают значи

тельно больший захват экономической географией-географии хозяй
ства, чем мы имеем, например, у Геттнера . Позиции с в о и 

Л ю т r е н с о б о с н о в ы в а е т т е м, ч т о о б н а р у ж и в а ю-· 
· щ ее с я пр и та к ой научно й работе см е ш е ни е 
метод о в являет с я обычным в географ и и и тем, 

что г е о г р а фи чес к о е рас см от ре н и е не с в о Й· 
ст вен но э кономически м на у к а м. У Дитрих а мы 

находим подчеркнутым пр от и в оп о ст а в лен и е хо
з я й с т в е н н о г о ч е л о в е к а п о л и т и ч е с к о й э к о н о
м и и - мен я ю щ ем у с я по культурному уровню в 

п р о с т р а н с т в е - э к о н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к о м. у ч е л о
в е ку. 

Указания Лютгенса на традиционное смешение в географии 
методов естественно-исторических и гуманитарных наук не устра

няет нашего возражения. Натуралистический аспект научного ана

лиза, допустимый в этнографии, совершенно неуместен при изуче
нии экономических явлений. 

Боязнь, что при ином экономическом построении экономиче
ской географии влияние природных условий- во всем их многообразии 
будет обязательно игнорировано могло бы быть легко парализовано 
ссылками на то, что такая чисто экономическая наука, как сельско

хозяйственная экономия, вовсе не имеет склонности делать · свои вы
воды, игнорируя природную обстановку. Но , конечно, эта природная 
среда рассматривается сел.-хоз. экономистами с точки зрения по

вышения или понижения выгод ведения хозяйства. 

Из подчеркнутых указаний Дитриха можно вывести одно очень 
важное соображение, ценное для уточнения предмета и метода эко
номической географии. Как видно из приведенных выписок, Дитриха 
(а также и других его единомышленников) в одинаковой мере инте
ресуют все проявления хозяйствования человека на земле во всех 

стадиях развития. Дитрих не случайно останавливается на хозяйстве 
примитивного человека, много говорит и о развитии хозяйственной 

культуры. Автор считает невозможным ограничивать свои задачи 
действиями в пространстве человека, руководящегося хозяйственным 
расчетом, и на мотивы его действий ориентировать задачи экономи

ческой географии. Мы считаем, что наше подчер~<ивание у~<азанного 
обстоятельства им~ет очень большое принципиальное значение. 
Здесь дело не только в об'еме об'екта изучения, но в связи с этим 
вопросом в конце-концов должны быть решены и методологические 
основы экономической географии . 
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Политическая экономия строит свои выводы, ориентируясь на 

·систему стихийного менового юiпиталистического строя. Мы уже 

указывали на попытки использовать для об'яснения э~<ономико-гео

графических явлений те теоретические ресурсы, которые были на

'КОПлены экономикой. Но беря за основу изучения распределения 

хозяйства в пространстве э~<ономические предпосылки , мы должны 

-ясно представлять себе п'ределы их значимости. Если этнографы и , 
особенно, историки первобытного хозяйства на базе огромного скоп: 

ленного материала утверждают , что тогр или иного вида меновои 

-оборот существовал всегда даже и у первобытных народов, то в 

'равной же мере надо считать доказанным , что первобытным наро
дам далеко нельзя вменять тех оснований хозяйственного расчета, 

:которые благодаря культурно-хозяйственному развитию создается 

в странах с развитым меновым оборотом. Разбираясь по существу 

в соображениях натуралистической школы экономистов-географов, 

мы не должны забывать того, что приложение тех или иных мето

.ДОВ к изучению действительности не может итти оторванно от су-

щества того об'екта, который мы должны изучать. . 
Натуралисты экономисты-географы ставят себе задачей изучать 

rеоrрафию хозяйства человека во всех его проявлениях, на всех 

1.стадиях развития. Они правы в том, что изучать весь этот об'ект 

методом,ствойственным политической экономии и необходимым для 

познания закономерностей географического общественного разде

ления труда, невозможно. И это именно с . полным основанием за

ставляет их остаться на натуралистической позиции, загромождать 

·свои изложения этнографичес1<ими данными и, что особенно мало 

;целесообразно, с тех же позиций, подкрепленных экономическими 

.соображениями, пытаться понять и современную, основанную на об

щественном разделении труда, географию хозяйства. 

Ради того, чтобы приблизиться к современности, экономисты

географы натуралистической школы устанавливают равноправие при

роды и человека, но эт·о мало помогает. Против своего желания 

.они , не вводя этого в систему, оказываются вынужденными при изу_:

чении современности все больше и больше вести географическии 

анализ экономическими методами, т. к. главная культурная база, 

на которой строится современная география хозя~ства, есть эконо

мичес~<ая база и заменить ее техни~<ой, религией, обычаями и дру

гими фактами невозможно. 

Мы полагаем, что э т ног р а фи я м о же т и д о л ж на взять 

на себя заботу изучения географии х озяйства пер

во б ы т н ы х н а р о д о в, а в н е к о то р о й д о л е э т о в х о~ 

дило и входит в историю хозяйственного быта в 

ч а ст ь , о п и с ы в а ю щ у ю п е р в о б ы т н о е х о з я й с т в о. 3 а 
в ы деле н и ем этой пе строй и с л о ж но й, но хоз я й

-с тв е н но малозначимой, части остается огромное 

<> с н о в н о е с о д е ржа н и е э к о н о м и ч е с к о й г е о г Р а Ф и и

г е о г р а ф и ч е с к о е о б iц е с тв е н н о е р аз д ел е н и е т Р У д а. 
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После таких уточнений границ об'екта науки, вопрос о внедрении в: 
экономическую географию . принципов, выработанных политической 
экономией, будет встречать уже меньше затруднений. Возражения. 
во всяком случае, будут сводиться к тем обычным соображениям, 
1<оторые высказываются при анализе современной хозяйственной· 

действительности, на основе принципов чисто-менового, капита

листического хозяйства. Можно говорить о том, что во многих 
крестьянских хозяйствах еще широко развита натуральная часть,. 

что мусульмане не едят свинины, можно не экономическими мотивами 

об'яснять высокую ренту Земли на берегах Крыма, или около Швей
царских озер и т. п. Но все эти и многие другие факты вовсе не: 

могут быть доводами в пользу отказа от экономического анализа. Так 

же, как у агрохимика при проработке вопроса о применении искус

ственных удобрений, встанут задачи по увязке законов химии с физио· 

логией растений, с физической структурой почвы и подпочвы, с рельефом 

местности, с атмосферными осадками; наконец, со стоимостью са
мих минеральных удобрений, так и экономист и экономист-географ 

в конкретных своих построениях должны считаться и действи

тельно считаются с влиянием на хозяйственный расчет явлений 

иного порядка, учитывая их хозяйственную значимость. 

Если это последнее иногда не делается или делается плохо, то
на основании дурного исполнения работы нельзя сделать выводов, 

что применение агрохимических правил к практике удобрений, или. 

правил экономической теории к изучению размещения хозяйства в. 

пространстве, лишено оснований. Это_-опасение человека, отказы

вающегося научиться плавать и предпочитающего держаться берега 

и мелкого места. Но мы уже показали и будем стремиться далее

доказать, что научиться плавать по необ'ятному морю современной 

геогf,Jафической хозяйственной действительности совершенно необ

ходимо" Преодоление его надо ставить в центре научного внимания 
и применительно к стоящим задачам надо вырабатывать и методы 

научной работы. 

Как и кем это делалось за последние десятилетия, это мы уви
дим из дальнейшего изложения I). Рядом с работами экономистов

географов, имеющих корни в прошлой сюльшой творческой работе, 
созданной географами, мы видим, что за последние десятилетия ожи
вает то направление экономической ·мысли, основоположниками ко-

торого надо считать Тюнена, Рошера, Книса и др. Настойчиво и 
широко развертываются научны е и скан и я по из· учению 

за к он оме р но ст ей размещен и я хозяйственной де я

т е л ь н о с т и в п р о с т р а н с т в е. 

1) Особое положение в ряде других современных работ занимают труды 
Е . Fridrich'a-Wirtschaftsgeographie. 1926. Хотя автор и берет о6'ектом своеrо· 
и..з уч е ния не землю, а хозяйстuенную деятельность человека, но эту деятель
ность он рассматривает, как ре зультат психического и физиологического раз
вития человека. Такая точка зрения внесла мало ценного в дело самоопреде
лени я эконамической географии . 

1 
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В 1899 г. появляется работа Энгел ь брех та Thunens lsolierter 
Staat und die Gegenwart, в которой он не- только напоминает старые 
истины, высказанные Тюненом, но и пытается с большим успехом 

использовать таковые для изучения в современности. Он исследует 
транспортные расходы по железным дорогам и влияние их на сель

ское хозяйство. Изучает малозатронутое Тюненом размещение ско

товодства. (Молочное скотоводство Германии и американского за
пада, откорм скота, колебание цен на корма и откорм скота, стои

мость навоза). Разбирается в весьма актуальном в современности 
вопросе-о влиянии расширения земледелия на земельную ренту. В 
другой своей работе-«Diе Landbausonen der aussertropischen Lander» 
Энгель6рехт вырабатывает методику изображения географии орга
низационных форм сельскохозяйственного производства и этим 

самым достигает большого успеха в увязке таковых форм с hро
странством. 

Рядом с Энгельбрехтом в работах Аэробоэ, Лаура, Бринкмана 

мы находим продолжение разработки тех же теоретических по

зиций географии сельского хозяйства, которые когда-то были уста
новлены Тюненом. 

Как видим, в области изучения сельского хозяйства экономи

ческий подход к изучению географии стал уже обыденным явле

нием, но те же требования углубленного понимания экономической 
сущности географии хозяйства мы встречаем и в других областях 

экономических наук. Профессор Б. Гармс в своей работе «ProЫeme 
der Weltwirtschaft» весьма категорично возражает против стрем
ления обособить экономическую географию от экономических ·зна
ний. Он считает, что утверждение, сделаннное Книсом, что есте
ственные науки исследуют факт"'1 природных условий, а социальная 

экономика должна наблюдать их хозяйственные последствия должно 

· стать основным принципом экономической географии. «Так, как сей
час,-говорит он,-дело продолжаться не может. Если будем и дальше 

довольствоваться тем, что передадим конкретные исследования со 

зависимости народного хозяйства от внешних природных условий» 

соседним нayкaJVJ, мы откажемся от важнейших исходных точек на

шего исследования вообще. Поэтому нашей задачей должно быть 
использование данных исследования биологической географии, а 
также и геологии для нашей науки в качестве социально - экономи

ческой географии». 

Необходимость коренного пересмотра основ экономической 
географии очень ярко рисует в своей интересной статье Рюль. 

«К о г да на у к а дел а е т первые шаг и для до ст иже

н и я самостоятельности и когда существовавший 
д о т о л е с п о с о 6 р а б от ы о к азы в а е т с я н е у д о в л е т в о Р и

т ель н ы м,-говорит Рюль,-т о г да т ре б у е т с я пере см от Р 

' методических о снов на у к И». Автор рядом примеров доказы
вает, что цель, которую ставит себе экономическая география, не 

является, по его мнению, спорной в литературе. 
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Цель экономической географии может быть формулирована 
та1<: она описывает условия производства, торговли и путей сооб
щения какого-либо природного ландшафта или государства и об'яс
няет их географическими факторами. 

Но если даже господствующее мнение о том, что должно 
служить об'ектом обследования экономической географии, формули
ровано совершенно правильно, то Рюлю кажется совсем неправиль
ным ограничение в том направлении, что она в об 'яснении должна 
принимать во внимание только одни географические факторы. 

В этой географичности, обычно даваемой в естественно-истори
ческой форме, и заключается самое слабое место современной эко
номической географии. Рюль рядом примеров показывает, как ши

роко соuиальные явления влияют на географию хозяйства. Причины 
географии хозяйства должны быть найдены и нельзя априорно ре
шать, что они всюду должны быть географическими. Автор считает, 

что «материалом, подлежащим изучению экономической географии, 
должно быть местное качественное и количественное различие про
изводства, торговли и потребления, короче говоря: географическое 
разделение труда. Этим дается достаточно ясный круг фактов, уста
новлению и причинному исследованию которого экономическая гео

графия может себя посвятить" 1). Далее автор еще более уточняет 
свои пожелания о направлении развития экономической географии . 
сДля дальнейшего развития экономичешой географии очень важно не 
замыкаться в изучении отношений хозяйственных фактов к природ

ным факторам. Если ядро экономической географии следует искать в 
диференциальном учении о штандарте и стремиться к то.му, чтобы 
не упускать из виду этой цели, то, с другой стороны произойдет 
сильное расширение базиса нашей науки: все средства, из какой 
бы ·сферы они ни происходили, и все вспомогательные науки должны 
привлекаться к разрешению проблемы». 

Но несмотря на такое подчеркивание сущности экономических 
задач и выдвижение их на передний план, Рюль все же характери
зует экономическую географию , как «промежуточную науку между 

географией и политической экономией». 
«Устанавливать резкое разграничение между науками 

вряд ли нужно , оно само выявится из того, что политическая 

экономия прежде всего имеет дело с организацией хозяйства, 
а экономическая география лишь в редких случаях интересуется 

скоро преходящими явлениями и сосредоточивается на исследо

вании более долговечных об'ектов. Географы и социал-экономы 
будут одинаково в праве работать над ее строением так, как 

это обусловлено ее характером промежуточной науки, и всякий 
больше внимания будет уделять таким вопросам, на которые 
легче ответить с gомощью той науки, от которой он исходит». 

1) А. R ii h 1-«Aufgaben und Stellung der Wirtschaftsgeographi e. (Zeitschr. 
der Ges . fiir Erdkunde zu Berlin) 1918, № 718. 
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Мы считаем изложенную нами критику ме~одов экономической 

rеографии, даваемую Рюлем, чрезвычайно ценной и ставящей на оЧе
редь те вопросы, . от решения которых экономисты-географы, как 

мы и указывали уже, до последнего времени уклонялись. Рюль 
настойчиво требует введения в практику экономической географии 
не суррогатов, а настоящих экономических об 'яснений. Лютгенс и 

Дитрих, возражавшие Рюлю по поводу необходимости иметь в 
центре внимания географическое общественное разделение труда, 
<: особой ясностью вскрывают, что в их задачи не входит и не 
может войти постановка такой проблемы. 

Приходится признать особенно ценным указание Рюля на то , 
~то ядро экономической географии следует исI<ать в диферен
:циальном учении о штандорте. 

' Но I<aI< мы видим, традиционные устои еще сильны в среде эконо
.мистов-географов Германии, и Рюль, приведший такие убедительные 
доводы в пользу экономической сущности экономической географии, 
решается в конце на установление только промежуточного поло

жения экономической · географии. 

Самым крупным явлением теоретической экономической мысли 
за последние десятилетия в области познания закономерностей разме

щения хозяйства впространстве является работа В е б е р а, A.-«Ober 
den Standort der Industrien», вышедшая в 1909 г. Эта работа, несо
мненно, была поворотным пунктом в вопросе изучения штандорта 
промышленности и оказала огромное влияние также и на и·зучение 
ruтандорта вообще. , 

В виду основного положения. занимаемого теорией Вебера, мы 
даем изложение ее и критический разбор в 111 и IV главах ; здесь 
же должны толы<о еще раз подчеркнуть, что автор, разрабатывая 

<:вою теорию, от лично сознавал острую необходимость пересмотра 
теоретических основ экономической географии, которая должна на

учиться давать ответы на давно назревшие вопросы. 

Политическая экономия в качестве теории хозяйственного места 
предоставляет экономической географии ряд закономерностей .. _ «ЭКО· 
номическая география должна прежде всего предложенные ей законо

мерности связать с установленными ею хорологическими фактами, а 
может быть также и с закономерностями другого рода (метеороло
rическими, геологическими и т. д . ), и сделать, таким образом , понятной 
конкретную пространственную индивидуальную агрегаuию хозяйствен
ных сил . . . Современная антропо -география, какою она стала теперь, 
является, конечно, наукой не только фактов, но также и законов, и 

, в «Экономической географии» худо или хорошо (чаще, конечно, худо) 
-она занималась также-да и принуждена была заниматься-политико

экономическими закономерностями . Ей и дальше придется этим зани

маться; но хорошо если бы она в дальнейшем делала это с большим 
сознанием, что эту область следует обрабатывать особым методом» 1)_ 

1) А . W е Ь е r.-Uber den St andort der Industrien, стр. 215. 
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Школа учеников Вебера на примере исследования штандарта 

отдельных отраслей промышленности дала ценные образцы экономи
ческого об'яснения размещения промышленных форм. Вслед за Ве
бером по пути дальнейшего углубления теории штандорта высту

пает Энглендер, Ритчель и др. экономисты, и с того времени проб
лема штандарта не сходит со страниц текущей литературы. 

Коренные изменения происходившие и происхо
дящие в с о временном хозяйстве, об о стр я ют в ним а
н и е к закономерностям размещения хозяйства в 

пр о стран ст в е. Мировое хозяйство, разросшееся до необычайных 
размеров, своим влиянием все более подавляющее самостоятельность 
жизни отдельных стран, создающее свои особые отношения, организа
ции и об'единения, настойчиво требует решения многих проблем эко
номического порядка в географическом разрезе 1). В тес1:ой связи с 
развитием мирового и народного хозяйства шло и идет развитие тре

стов и синдикатов, стремящихся в своих выгодах регулировать произ

водство и сбыт в пространстве. Уже в предвоенные годы усиливается 
в Германии и в других странах вмешап;льство государства в сло

жившуюся хозяйственную географию. Колониальная полити1<а, тамо
женные пошлины, регулирование железнодорожного и водного тран

спорта, охрана труда и другие методы, применяемые государством, 

оказыаают свое влияние на размещение хозяйства в пространстве. 
Но самые последние десятилетия, кроме того что впитывали в 

себя все глубже' и глубже только-что у1<азанные ~енденции , выдви
нули на очередь задачи по изучению размещения хозяйства в 

гораздо более суровой и категорической форме . Мировая война и 
колоссальные социальные сдвиги поставили на очередь вопросы эко

номической географии с необычайной для прежнего времени остро
той . Если отголоски этих новых требований мы находим у Дитр.иха, 
то особенно ярко задачи пересмотра изучения экономико-геогра
фических проблем выдвигает Э. Шей 2). Вот, как, по его словам, . 
недостатки экономико-географического познания общественного раз
деления труда в пространстве препятствовали рациональной организа

ции планового хозяйства Германии во время войны. 
«Чтобы справиться с военным хозяйством, были созданы 

довольно произвольно ограниченные районы излишков и недо

статков. Связывающие линии их пересекали друг друга в бес
порядке, не учитывая взаимоотношений, связывавших до того 

отдельные ландшафты Германии. Прежняя сеть движения то
варов самым невероятным образом пересекалась новою, т.-е. 
товары без всякого плана перевозились с места на место. Строив
шееся на этом принудительное хозяйство не могло справиться 
со своей задачей. Резкая критика, вызванная этим бюрократи
ческим хозяйством, ясно обнаружила это. Она показала, что 

-----
1) В. На r т s,- ProЫeme der Weltwirtschaft. 
2) Е r w i n S с h е u.-Deutschlands wirtschaftsgeographische Harmonie. 

Breslau, 1924. 
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это принудительное хозяйство не опиралось на подробное 
хозяйственное изучение, что оно не было плановым хозяйством, 
в котором мы так настоятельно нуждались. 

К этому присоединилось еще и то, что прекращение все
мирно-хозяйствеt·ных сношений уничтожало целые экспортные 
индустрии. Рабочие переводились из них частью в другие, особо 
жизненноважные отрасли промышленности . 

Произвольным перераспределением хозяйственных обла
стей было произведено насилие над существовавшими дотоле 
в торговле отношениями. Результатом был нежелательный 
холостой ход. Немедленно при переходе к свободному хозяй
ству, так сказать, стихийно произошла перегруппировка 
вынужденного войной хозяйственного обмена, что явно обна
руживалось, например, в снабжении пищевыми продуктами. 

Тем временем все мы прошли глубоко затронувшие нас 
годы хозяйственного обучения , во время которых мы изучили 
многочисленные переплетенные нити нашего хозяйства и по

няли их значение для существования всего народа. 

Экономическая география занималась хозяйственным ме
стом и его географическими основами, но не исследовала под
робно пространственное влияние этого хозяйственного места. 
Так, она ограничивалась относительно товарообмена почти 
целиком процессами на таможенных границах, не принимая во 

внимание того, что наш международный обмен составляет лишь 

некоторую долю-приблизительно-30 % всего нашего произ

водства благ. Мы хорошо знали, например, какими товарами 
мы обмениваемся с негрской республикой Либерией, а на ряду 
-с этим равнодушно проходили мимо того, чем была Рурская 

область для Восточной Пруссии или Померания-для Сред
ней Германии. Мы находились под влиянием блестящего поли
тического и хозяйственного развития Германии в единое госу
дарство и рассматривали . Германию, как целостную хозяйствен
ную область, так как внутренние таможенные преграды благо
получно были разрушены в XIX столетии. Мы довольствовались, 
как и другие страны, знанием того, что промышленность ищет 

угля, не принимая ближе в расчет пространственное взаимо

действие. Поэтому понятно, что экономико-географическое 
рассмотрение какой-либо страны, какой-нибудь тесноограни
ченной области не приводило к углубленной постановке про
блем, которая могла бы способствовать дальнейшему развитию 
этой науки. Нам открыла глаза только война с ее ужасными 
хозяйственными последствиями. 

Обнаружить пространственное взаимодействие и раз'яс
нить сцепление между отдельными областями является одной 
из самых заманчивых целей географического исследования». 

Если в Германии вопрос об организации планового хозяйства 
является спорадическим вопросом 2оенного времени, но он, несомненно, 
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оказал 6ольшое влияние на экономико-географическое мыш~ение, 
то в пределах нашего Союза задачи планирования хозяйства в про
странстве становятся органическими Бопросами, требующими систе
матического решения. 

Вернемся снова к тому противопоставлению, которое мы сде
лали выше, установив доминирующее положение натуралистической 
школы в экономической географии, с одной сторонr>1, и наличие 
теоретических оснований для перехода к иным методам работы при 
изучении размещения хозяйства в пространстве. Мы не забываем, в 
связи с этим ценные указания Вебера, что для пользования теоре
тическими п~едпосылками при изучении хозяйственной действитель
ности нужно еще проработать систему приложения теоретических 
построений для осознания экономико-географической действитель
ности. В какой мере такая задача является острой, очередной-об 
этом, мы полагаем, достаточно ярко свидетельствуют приведенные 
нами факты из жизни мирового. хозяйства последних десятилетий. 

Они не случайно застали экономическую 1·еографию в состоя
нии полной беспомощности. Лучшим доказательством этого является 
диагноз поставленный Вебером нашим экономико-географическим 
знания~ за пять лет до начала империалистической мировой войны. 

«Мы являемся ныне, говорит Вебер,-свидетелями таких 
грандиозных географических перемещений хозяйственных сил, 
таких передвижений капиталов и людей, какие никогда не 
наблюдались за все прежние годы. Мы видим, как одни госу· 
дарства падают, другие поднимаются, повидимому, вследствие 
таких изменений в размещении хозяйства. Мы следим за всем 
этим, с страстным чувством воспринимая то значение, которое 
такие явления для нас имеют; ставим прогноз о тенденциях, 
будущих скоплениях и размещениях, о развитии индустриаль
ных государств и их же разложении. Своей торговой полити
кой мы активно вмешиваемся в ту . область, пытаемся даже 
овладеть ею. Словом, мы делаем непрестанно тысячи таких 
вещей, которые в сущности м~: имели бы пр~во делать лишь 
на основе ясного познания деиствующих здесь закономерно
стей. Но можем ли мы утверждать, что обладаем таким по
знанием? Можем ли мы утверждать, что в своей аргументации 
мы оперируем с чем-то большим, чем отдельные общие места 
о разделении труда и т. п., о размещении хозяйства, как функ
ции определенных хозяйственных форм? Я полагаю, что мы 
работаем до сих пор почти только с подобными малозначащи
ми положениями, наперекор Тюнену и его последователям» 1

). 
В таком трагическом положении представш1л себе Вебер наши 

экономико -географические знания в 1909 r. За прошедшие 20 лет, 
как мы могли убедиться, нужда в улучшении наших познаний в 
области размещения хозяйства в пространстве возросла необычайно, 

1) А. W е Ь е r.-Uber den Standort der lndustrien. S 2. 
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научные же построения экономистов-географов остаются еще в том 
состоянии, в каком их описывает нам Вебер. 

Б. Экономисты-географы СССР. 

Таковы итоги экономико-географической мысли на Западе. Они 
показывают нам далеко еще не законченную борьбу начал естест
венно-исторических и экономических в э1<ономиЧеской географии. 
Под тем же уrлом зрения разберемся во взглядах и · достижениях в 
области экономической географии, выявившихся у нас за последние 
десятилетия. 

После работ по экономико-географическим вопросам Арсеньева, 
Семенова, Янсона, Рихтера и др., дававших, главным образом, систе
матически связанное с пространством описание хозяйства, мы в 
1908 году встречаемся с первой попыткой создать курс экономиче
ской географии для высшей школы В. Э. Дена 1). Несмотря на ссылки 
автора на учение Тюнена о размещении сельскоrо хозяйства и 
общую экономическую постановку работы, мы должны констатиро
вать· в его изложении отрыв от таких экономических предпосылок; 
весь курс в целом был составлен, как система сведений о размеще
нии хозяйства по отраслям, без достаточно углубленного изучения 
взаимной связанности отраслей в пространстве. Однако, и этот 
курс, несомненно, имел большое значение, как первая попытка поста· 
вить всю проблему экономИческой географии на уровень научной 
работы. Из ряда других экономи1<0-географических курсов следует 
упомянуть курсы Н. П. Огановского, П . r. Тимофеева и П. r. Бори
сова. Все они более или менее близки по типу к работе В. Э. ~ена i). 

Работой, значительно оживившей и обновиншей вопрос о по
строении СИfтемы экономико-географической нау1ш, является труд 
С. В. Бернштейн а-К о га н а-«Очер1<и эr<ономической географии», 
вышедшей в 1924 г. Сам автор ставит свою работу в органическую 
связь со взглядами Геттнера и русского reorpaфa Берга, который 
вслед за Геттнером считает, что основным об•ектом географии дол
жен быть ландшафт. 

«Это значит,-утверждает автор,-что география должна зани
маться не изучением размещения в пространстве отдельных вещей, 
а изучением совокупностей предметов, находящихся в той или иной 
территории и так или иначе взаимодействующих». «География,-гово
рит Берг,-не есть хорология отдельных предметов и явлений, а если 
можно так выразиться, хорология сообществ их, т.-е. хорология 
взаимных группировок людей, животных, растений, форм рельефа 
и т. д. на земле». Предмет экономической географии С. В. Бернштейн
Коган определяет следующим образом. 

1) Очерк по экономической географии. 1908 г. 
2) Критический разбор этих курсов дан О. А. Константиновым в работе 

«Пред:v.ет и метод экономич . географии». 1926 г . 
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«Совершенно аналог.ично тому, как изучение географиче
ского распространения отдельных видов растений или животных 

относится к области «географической ботаники» или «геогра
фической зоологии», изучение географического распространения 
отдельных отраслей промышленности или сельского хозяйствq 
является «географической экономией» промышленности или 
сельского хозяйства, но не экономической географией. Эта же 
последняя должна изучать экономическую жизнь той или иной 
части земной поверхности, в целом, во взаимодействии различ

ных элементов экономической жизни этой территори.и между 
собой и взаимодействии таких территорий (экономических рай
онов) друг на друга. Итак, экономическая география 
есть наука об экономических районах 1' их 
в за им оде й ст в и И» 1 ). 

Разбираясь в определении экономической географии , данном 

Бернштейном-Коганом, мы должны признать, что в. его понимании 
предмет экономической географии действительно в очень больщой 
мере совпадает с тем содержанием, которое устанавливает для эко

номической географии Геттнер 2). Следует напомнить, что и в рабо
тах Лютгенса и Дитриха мы также находим большой интерес к эко
номическому страноведению, к экономическим районам в той части 

экономической географии, которую они называют специальной 
частью . Разница между последними исследователями и Бернштейном
Коганом заключается только в том , что Лютгенс и Дитрих считают 
равноценными и равноправными экономико-географическими пробле
мами (и в этом их некоторое различие с Геттнером) изучение в общей 
части экономической географии влияний климата, рельефа и других 
подобных пространственных предметов и явлений (у Дитриха зоны) 

на хозяйство человека. Бернштейн-Коган придает последним задачам, 
очевидно, только служебную роль, как районообразующйм факторам. 

Вопрос о проведении границы между экономической постановкой 
изучения хозяйства в пространстве и натуралистической является 
одним из коренных вопросов, и на нем мы должны еще остановиться 

по следующему поводу: Геттнер, как мы указывали, считает необ
ходимым отделять эr<ономическую постановку изучения хозяйства 

в пространстве от натуралистической З). 
Как мы указали выше, вслед за Геттнером такое же подраз

деление устанавливает в своей работе и Бернштейн-Коган. 
Приведенные Геттнером и Бернштейном-Коганом доказательства 

требуют критического разбора. При изучении географии отдельны.,х 
растений или географии животных, так же, как и при изучении гео
бот·аники и географической зоологии, мы, несмотря на некоторое 

1) Бернштейн-Коган .-Очерки, стр. 11 - 12. 
2) К тем же в з глядам более или менее примыкают Л. Д. Синицкий и 

А. А. Григорьев . 
~ ) А. Не t t n е r. Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Meto

den. S. 148. 

/. 
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изменение об'ектов исследования, остаемся в целом при тех же ме

тодах, которые устанавливает основн~я дисциплин~-ботаника или 
зоология, преломляя их в естественнои окружающеи среде. Но поло
жение очень сильно меняется, если мы, по построению Геттнера, 
будем изучать в экономической географии влияние природы на хо
зяйство а в географическом хозяйствоведении будем заниматься 

' u изучением каких-то хозяйственных явлении в пространстве мето-

дами, свойственными политической э.кономии. Мы должны признать 
такую позицию ошибочной. 

Мы полагаем, что как в основе географии растений и геобота
ники лежат, главным образом, те закономерности, которые устано

влены ботаникой; как в географии животных и географической 
зоологии лежат законы, даваемые зоологией,-так совершенно ясно, 
что и в географическом познании экономических явлений должн~ 
быть положены в основу те законы, которые прорабатываются поли
тической экономией. Мы не можем признать убедительным указа
ние Геттнера и Бернштейна-Когана, что за экономической географией 
должно быть закреплено изучение хозяйственных районов, а за 
географическим хозяйствоведением, как полагает Бернштейн-Коган, 
надо закрепить отраслевое рассмотрение хозяйства. Мы думаем, что 
такое подразделение, хотя и намечает несколько различные об'екты 
изучения, но не может и не должно противопоставляться друг другу 

потому, что изучение обоих об'ектов должно вестись на основе тех 
же экономических методов исследования. 

Оба указанных метода несомненно являются одинаково право

мерными. Наиболее существенным вопросом, связанным с применением 

их является вопрос о целесообразном их использовании в работе, 
учитывая особенности каждого И:-J них. В связи со сказанным сле
дует напомнить, что у Дитриха мы не находим противопоставления 

отраслевого направления районному. Нам представляется, что без 
разбора размещения хоэяйства основных отраслей Дитрихом 
по зонам, ему было бы трудно устанавливать в первой общей 
части его курса некоторые обобщения, которыми он дальше пред-· 

полагает воспользоваться для анализа стран и районов 1). 
В определении экономич'еской географии, даваемом С. В. Берн

штейном-Коганом, есть одна весьма характерная черта, которой мы 
не находим ни у одного из поименованных выше экономистов-гео

графов. Он в свое определение экономической географии включает 
познание не только экономических районов, но и их в за и м од ей
с тв и й. Эта последняя черта его определения заслуживает боль
шого внимания. Она ясно показывает, что автор предполагает, 
что само взаимодействие в значительной мере также определяет 
хозяйственное бытие каждого района. Это с несомненностью удо

предметом экономической географии у Бернштейна-

1) Подробнее сущность отраслевого и районного методов мы и злагаем 
tl главе Х настоящей работы. 

з 
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Когана является географическое общественное разделение тру да, 

выявившееся в форме взаимно обусловленных экономических райо

нов 1) . Но если мы должны признать очерки Бернштейна-Когана 

по форме отграничения об'екта изучения экономической географии 
значительным шагом вперед, то, к сожалению , мы не находим у 

него достаточной ясности в установлении того взаимодействия, 

которое должно быть между природной географической средой . и 

хо;:~яйством и имеем слабое освещение влияния социальных факторов . 

Бернштейн-Коган при разборе методологических задач эконо
мической географии отгораживается от той постановки изучения 

размещения хозяйства в пространстве, которая дается Тюненом и 

Вебером. Если можно согласиться с тем, что Тюнен и Вебер не есть 

экономическая география, то надо признать, что использование тео

ретических достижений Тюнена и Вебера для о6'яснения реально 

существующего размещения хозяйства в пространстве представляется 

нам задачей не только не утопической, а вполне реальной и оче
редной. 

Экономическая география в трактовке С. В. Бернштейна-Ко
гана-уже почти экономическая наука, пользующаяся, однако, для 

обоснования своих положений не всегда равнозначащими методами. 

В какой мере экономические основания все более проникают 
в систему построения экономической географии, в настоящее 

время_ особенно ярко видно при разборе работы Н. Б а р а н с к о г о

« Краткий курс экономической географии». Автор исходит из поло
жения, что «экономическая география изучает размещение челове

ческого хозяйства по земной поверхности как в мировом масштабе 

(общая часть), так и в масштабе каждой отдельной страны (спе
циальная часть)». Хотя автор в своем формальном определении эко .:. 
номической географии и не указывает, каким методом должно nро
изводиться это изучение, но тем не менее, на следующей странице 

мы читаем, что «ЭкЬномическая география, как и все экономические 

науки, изучает хозяйство». 

. «Отличие экономической географии от экономики не в 
об ·екте (т.-е. предмете) изучения, а в подходе к этому об'е1<ту. 
У экономической географии подход к хозяйственным явлениям 
совершенно особый, пространственный, говоря по ученому,-

11 хорологический» (от греческого слова «ХОрОС», что значит 
«место» )-подход со стороны размещения и пространственного 

сочетания хозяйственных явлений. Экономическую географию 

интересуют в хозяйстве вопросы: «где» и «почему именно здесь»; 

« каковы характерные отличия хозяйства данной страны (или 

района) по сравнению с другими странами (или районами) и 
чем эти отличия об'ясняются»; «Как размещено хозяйство и 

- - ---
1) С. В. Бернштейн-Коган. Очерки, стр. 16. Мы полагаем , что иное нату· 

ралистическое истолкование такого взаимодействия, даваемое А. А. Григорье

вым (Вопросы страноведен., стр. 27) и О . А. Константиновым, противоречит 
взглядам разбираемого ими автора. 
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почему именно так, а не иначе». Вот та установка, с которой 

экономическая география подходит к изучению хозяйственных 

явлений. В этом особом подходе вся суть экономической геогра
фии, весь смысл ее существования , как науки» 1 ). 

Но Н. Н. Баранский не ограничивается только указанием на то, 
что эr<_ономическая география есть наука экономическая. В его ра

боте мы находим, хотя и в популярной форме весьма ясно выра

женное положение, что географическое разделение труда слагается 

под влиянием экономической выгодности. «Тот остаток, который 

получится от вычета из трудовой стоимости дополнительной про 

дукции ситца и хлеба трудовой стоимости перевозок, и составит 

выгоду, происшедшую от географического разделения труда, от спе

циализации Германии на ситце , а Румынии-на хлебе» 2),-говорит он, 

разбирая пример оборота благ между указанными странами и оты

скивая причины существующего географического разделения труда. 

В «Кратком курсе» Н. Н. Барансr<Ий не приводит расширенных 

· обоснований своих построений, но тем не менее тот шаг, который 

он делает , считая, что у экономической географии и политической 

экономии-один предмет, а метод должен быть основан на учете 

1:1ыгодности размещения хозяйств.а в пространстве, мы считаем пра 

вильным. 

В построениях Баранского нам представляется неясным его 

отношение к отраслевым разрезам экономической географии, и 

зц.тем из его изложения нельзя вывести, ограничиваются ли законо

. мерности, изучаемые экономической географией, только пределами 

тех хозяйственных явлений, к которым может быть приложен расчет 

выгод, вытекающих из географического общественного разделения 

труда, или нет. 

Кроме работы Н. Н. Баранского, взгляды на экономическую 

географию, как экономическую науку, были более или менее обосно

вано выдвинуты А. В. Чаяновым и О. А. Константиновым. 

В статье А. В. Чаянова-«Номографические элементы экономи

ческой географии » мы находим указания не необходимость построе

ния синтетического штандорта, на основе 1<оторого можно было бы 

углубить познание хозяйственного географического многообразия. 

Автору . представляется необходимым для решения этого вопроса 

«найти формулу , в которой происходит установление равновесия 

между местной плотностью населения, положением района в отно

шении рынка и его естественно-историческими осо6енностями,-вот, 

по нашему мнению, одна из важнейших теоретических задач в 

области изучения экономической географии». 

Kar< из дальнейшего будет видно, очередность проработки син

тетического штандарта является реальной задачей , но пути его 

построения очень сильно расходятся с предложениями А . В. Чаянова . 

1 ) Н. Бар ан с кий. Краткий курс эко н омической гео графии, стр. 19. 
2) Там ж е, .с1р . 73. 1 

З* 
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О. А. Константинов в 1926 г. выпустил работу под названием 
«Предмет и метод экономической географии». Автор дает обзор и 

критику современной, преимущественно, русской экономи1<0-геогра

фической литературы, а затем устанавливает свои взгляды на изу
чаемый им вопрос. Вот основные выводы его исследования. «Эконо

мическая география, будучи экономической наукой, занимается изу

чением общественных отношений людей в сфере их хозяйственной 
деятельности». 

Содержание . об'екта изучения автор определяет так: «Экономи
ческая география исходит из географического разделения труда в 
мировом масштабе». 

Определение экономической географии в формулировке О . А. Кон

стантинова следующее: «Экономическая география изучает хозяй- f 
ственную деятельность населения той или иной территории с точки 

зрения общественного географического разделениS\ труда, а также и 

естественных и социальных предпосылок этого разделения». 

Автор намечает содержание общей и специальной части эконо
мической географии. «Общая экономическая география изучает ми

ровое хозяйство с точки зрения географического разделения труда . 

Специальная экономичес1сая география с той же точки зрения изу · 
чает какую-либо часть мирового хозяйства». 

Таковы важнейшие выводы. Но, кроме того, автор в своем 
исследовании усиленно возражает против натурализма в экономи

ческой географии, против существующего в нашей литературе обо

стренного противопоставления отраслевого метода районному и стре

мится выдержать стиль экономической географии, как экономиче

ской науки. Соглашаясь с большинством выводов автора, мы пола
гаем, что в его концепции мировое хозяйство, как основной об'еn 

изучения экономической географии (наподобие Швиттау), все же не 

является органически увязанным. Кроме того, мы полагаем, что автор 

недостаточно критически отнесся к решению вопроса о методе 

экономико-географического исследования и об 'яснения, что отрази

лось и на его определении экономической географии. 

В русской научной литературе, помимо практики преподавания 

в высшей школе, мы имеем ценные исследовательские искания в 
области теоретических и практических вопросов экономической 

географии. _А. И. С к в о р ц О_!! , выступивший жестоким и часто недо
статочно об'ективным критиком учения Тюнена, сам дает инте

реснейшую работу о влиянии парового транспорта на сельское хо

зяйство и затем выпускает большой труд сХозяйственные районы 

Европейской России). Скворцов приложил много усилий к доказа

тельству, что вместе с развитием улучшенного транспорта природ

ное разнообразие стало иметь большее влияние на сельское хозяй

ство. Мысль эту он старается иллюстрировать в своих хозяйствен
ных районах. 

Оригинальной работой по примененной статистико-географи

ческой методике являлась работа А. Н. Чел ин ц ев а «Сельско-
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хозяйственные Районы Европейской России, как стадии эволю
ции» 191 О r. Эта работа открыла путь в дальнейшем большему 

количеству работ по сел.-хоз . районированию на основании 

натурапистических организационно-производственных признаков . 

А. Н. Челинцев в указанной своей работе придерживался точки 

зрения, что плотность сельскохозяйственного населения определяет 

размещение типов сел.-хоз. производства, и эта предпосылка (от 

1<оторой он в дальнейшем отказался) была наиболее уязвимым мес

том в указанной интересной работе. Помимо ряда других работ 

Челинцева, работавшего далее над уточнением методов сел.-хоз. 

районирования, и труда Б. Н. Книповича, давшего ценную сводную 

работу по сел.-хоз. районированию, мы должны указать на попытки 

последних лет А. А. Котова и Г. А. Студенского перейти при изу

чении географии сельского хозяйства от натуралистических показа

телей организации сел. ·хоз. производства к Ценностным показа
телям, характеризующим валовой доход хозяйства и его специа

лизацию. 

Такими путями шло уточнение методов изучения сельскохо

зяйственной эмпирики в пространстве. Рядом с этим следует указать 

на попытки Г. И. Баски на 1) и автора 2) настоящей работы приме

нить к изучению географии сел. -хоз. производства методы, вытекаю

щие из учения о штандорте сельского хозяйства, которые давали бы 

возможность углубить об'яснения размещения сел.-хоз. производства 

в пространстве . 

Одновременно с работами по изучению географии сельского 

хозяйства мы должны отметить ряд работ по изучению штандорта 

и географии промышленности, в большей или меньшей мере исполь

зовавшие принципы Веберовской теории. К числу таких работ надо 

отнести работы: Чарновского, Н. , Диманштейна, Я. Б., Морозова, 

Н. В., Шлифштейна Е. И. и др. 
Обилие работ по сел.-хоз. и пром~1шленному районированию 

у нас за последние годы стоит в теснои связи с ад мин ист р а 

т и в н о-хоз я й ст вен н ы м р ·ай он и ров ан и ем страны. 

Административно-экономическое районирование СССР стре

мится построить управление страной на фундаменте общих хозяй

ственных интересов населения, создавшихся вследствие однообразного 

направления ведения хозяйства в границах определенной территории. 

В районном строительстве должны координироваться организацион

ные усилия тождественных интересов населения и рациональное воз

действие государственной власти. Это, несомненно, Qбеспечивает 

наиболее успешное и целесообразное развитие хозяйственной жизни 

1 ) Ба скин, Г. И.-Критическая оценка материалов Всероссийской с.-х . 
переписи и система ее разраб отки и Сборник и збранных трудов Г. И. Б ас
кина по Самарской губ. 

2) А. А. Р ы 6 ни к о в и др .-Влияние улучшенного транспорта на органи

зацию и доходность сельского хоз-ва юго-востока «Известия Н.-И. Ин-та С.-Х . 
Экономии» № 1, 1927 r. 
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районов и народного хозяйства страны, в целом . Основной базой 
районирования является общественное разделение труда, выраженное 
в территориальной специализации занятий населения . Только такан 
часть тела народного хозяйства может быть выделена в особую 
административно-экономическую единицу, которая имеет свои спе
цифические, устойчивые и важные, в жизни хозяйства страны, 
функции. 

Плановое хозяйство должно было намечать не только развитие 
хозяйства страны во времени, но и рациональное размещение хозяй
ства в пространстве . Как не отрываясь от реально сущего, какими 
путями, опираясь на местные возможности, и в каком направлении 
надо намечать перспектиаы реконструкции хозяйства? Все эти воп
росы экономико-географической политики стали на очередь и тре
бовали своего неотступного решения. В работах местных и централь
ных плановых органов за последние годы не только собра но было 
много экономико-географических материалов, но сделано было не мало 
расчетов, учитывающих выгоды размещения хозяйства в простран
стве. Все это, как мы уже видели , вызвало к жизни не мало науч
ных экономических исследований, все более укрепляющих позиции 
экономической географии , как науки о закономерностях размещения 
хозяйства в пространстве. 

4. Определение предмета и метода экономической 
географии. 

География хозяйства, слагающаяся в современности в свя з и 
с пространственным общественным разделением труда, представляется 
таким сложным и многообразным явлением, что для осознания сво 
его требует систематического научного изучения. Экономическая 
география, создававшаяся до сего времени главенствующими 
школами экономистов-географов, базируется на изучении влияния 
природы на человека и человека на природу, понимая такое взаимо
действие в натуралистическом смысле . Все · более растущее обще 
ственнuе разделение труда и огромные сдвиги, которые наблюдаются 
в его системе за последние десятилетия, в особенности , в связи 
с мировой войной и социальными революциями, в категорической 
форме ставят перед научной мыслью задачи по углублению эконо
мико-географических исследований . Такая научная работа должна 
быть экономической работой. В ее задачи должно входить изучение 
закономерностей размещения хозяйства в пространстве. Такое раз
мещение должно управляться выгодами географическо го обществен
ного разделения труда. 

Основываясь на всем сказанном, мы так определяем предмет и 
метод экономической географии. 

Э к о н о м и ч . е с к о й г е о г р а ф и е й м ы н аз ы в а е м т а к у ю 
отрасль о 6 щ е ст в е н н о - э к он о м и ч е с к их н а у к, к от о
р а я изучает размещение хозяйственных явлений 
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8 п р о с т р ан с т в е, с в я з а н н ом о б щ ест в е н н ы м р аз д е л e
tl и е м т р у д а . 

Приведенная формула отвечает в целом на вопросы о характере 
нашей науки и об'ектах ее наблюдений. Введение экономическ~й геог
рафии в число экономических наук предрешает в значительнои мере и 
метод. Положения нашего определения требуют некоторой конкретиза
ции, нуждаются в дополнительной критической обработке-уточнении. 

Мы считаем необходимым говорить об изучен и и эк он о
мической географией размещения не всех вообще 
хозяйственных явлений, а только тех, которые 
н а х о д я т с я в о п р ед ел е н н о м м е ж д у с о б о й д ~ й ст в и
т ель но м в за им оде й ст в и и, о 6 у словленном обще ст
в е н н ы м разделен и ем т руд а. Ми не отрицаем возможности 
и интереса в изучении географии природных богатств, так наз. 
мертвых, т.-е. не используемых еще человеком, или используемых 
в натуральном замкнутом хозяйстве. Эти задачи став•ятся и могут 
представлять тот или иной научный интерес. Но этот интерес не 
может вылиться в форму познания экономико-географически _ обо
снованного, так как географического общественного разделения 
труда пока мы здесь не констатируем. Только нuаличие обществен
ного разделения труда, создающее системы стихииного или регули
руемого народного хозяйства, определяющего закономерности оборота 

. благ в стране, только эти предпосылки обусловливают те или иные 
выгоды размещения хозяйственных действий и отношений по тер

, ритории, , а вместе с тем и научного их познания. 
Мы указывали выше, что экономические законы, установлен

ные для оборота благ в стране, находят ограничения как в локаль
ных историческо хозяйственных особенностях, вообще, так и тем 
более, в ос.татках натурального хозяйства. То же самое, конечно , 

1 при ходится утверждать и в отношении тех закономерностей, с ко
торыми имеет дело экономическая география . Но те~ не менее, по 
скольку мы считаем экономическую географию наукои общественно: 
э кономической, мы должны строить наши выводы на экономическои 
6азе. Только путем учета выгоды общественного разделения труда 
·в пространстве мы можем и должны подходить к разрешению основ
ных интересующих нас проблем. Выгоды природных условий, . откло
нения исторических, преимущества экономического положен~я,-все 
это для нас имеет и должно иметь не только картинное, описатель
ное, натуралистическое выражение, а должно быть нами осознано и 
~ценено, как стимулирующее или подавляющее географическое обще
ственное разделение труда. Таким о6разом, о снов н ы м мет о
д 0 м для изучен и я пр о стран ст венной об у с л о в л е ~
н о с т и х о з я й ст в е н н ы х я в л е н и й м ы п р и з н а е м с в о и
с т в е н н ы й в с е м э к о н о м и ч е с к и м н а у к а м х о з я й ст в е н
н ы й расчет. 

Мы не предрешаем степени точности намеченного нами учета 
выгодности общественного разделения труда . Такая молодая наука , 
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как экономическая география, не может пока претендовать на вне
сение всюду и везде во все об'яснения точных калькуляций, дающих 
количественное выражение интересующей нас выгодности. Это дело 

будущего. Однако наша малая подготовленность к точным вычисле
ниям не избавляет нас от обязанности правильно понимать суще
ство экономико-географического явления и усовершенствовать в 
связи с этим нашу Исследовательскую работу в определенном на
правлении. Все более и более расширяющиеся теоретические и прак
тические исследования штандорта сельского хозяйства и промыш

ленности во всяком случае нас обнадеживают, что возможности 

дальнейшего усовершенствования методики экономической географии 
далеко еще не исчерпаны . 

Перед современной экономической географией, как наукой , стоит 
сложная методологическая проблема, как, не порывая с задачами 

познания реального многообразия хозяйственной действительности, 
использовать имеющиеся теоретические достижения в учении о штан

дорте. Эти вопросы являются очередными и заслуживают большого 
внимания. 

·в перио·д, когда будет еще итти усовершенствование указанных 
методов познания, мы обязаны обострить наше внимание к учету 

выгод, на которых базируется географическое общественное разделе
ние труда, хотя бы это приходилось делать пока в общей 1 схема
тической форме . 

Мы считаем, что наиболее р а ц и он аль н ы м путем 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я м е т о д о в э к о н о м и ч е с к о й г е о

г р а фи и являет с я пр о работ к а им ею щ и х с я в теор е
т и ческой эконом и и по строен и й : н а с л ед ст в а Тю не н а, 

до ст и жен и й Вебер а и др., к а к раб о ч их гипотез, орг а

н и зу ю щи х n о з н ан и е к о н кр е т н ой э к он ом и к о-г е о г р а

ф и ч е с к о й д ей с т в и т е л ь н о ст и. 
Имея в виду очередность и важность проработки у1<азанных 

теорий, как орудий экономико-географического познания и как си. 

стем, организующих изучение хозяйственных явлений в пространстве, 

мы . в следующих главах перейдем к изложению и анализу Изолирован· 
ного государства Тюнена и учения о штандорте промышленности 
Вебера. 

( 

11. ТЕОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НОГО ПРОИЗВОДСТВА ТЮНЕНА. 

1. Постановка исследования. 
Произведение Тюнена «Изолированное государство » в котором 

он изложил свою 1еорию пространственного размещенця сельско

хозяйствещюго производства, вышло в 1826 г. 
Полное название этого великого исследования «Изолированное 

государство в его отношении к сельскому хозяйству и националь

ной экономии. Исследование о влиянии хлебных цен, богатства почвы 
и налогов на земледелие» . -

Для нас т е о р и я Т ю н е н а пр ед с т а в ля е т н а и б о л ь ш и й 

интерес не только с точки зрения тех результатов 

п о з н ан и я, к к о т о р ы м стр е м и л с я а в то р, н о та к же и 

д л я в ы я с н е н и я м е то д о в, к о т о р ы м и он э т о о с у щ е ст

в ля л. В наши задачи мы не включаем доказательств возможности 
и необходимости применения абстрактного метода для построе
ния теории размещения сельскохозяйственного производства. Спор 

этот уже давно решен и законность применения такого метода не 

подлежит уже сомнению. 

Мы полагаем, что в целях углубления методики познания за
кономерностей . размещения сел.-хоз. производства в пространстве 

наиболее существенным явшrется рассмотрение теории Тюнена, как 
системы путей и способов, которыми автор, опиравшийся нередко 

на абстрактные построения, изучал размещение сел.-хоз. производ

ства. Изолированное государство , как утверждал сам Тюнен i ), для 

него не более. как аппарат, как орудие познания, и с этой именно 

точки зрения изучение теории Тюнена представляет большой ин- 1 

те ре с. 

В теории Тюнена очень много внимания уделено изучению тех 
изменений, которые происходят в пространстве в экономической 

и природной среде, в которой помещается изучаемое им производ

ство. В связи с этими изменениями он обычно устанавливает, какая 

форма производства и где должна поместиться. 
Вот как сам Тюнен формулирует основные положения методов 

обоснования размещения сел.-хоз. производства 2): 

1) Тю не н.-«Изолированное государство », т . 1, стр. 34-35. 
2) Та м ж е, стр . 239. 
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«1. при одинаковых производственных расходах и оди

наковом урожае по весу-то растение, которое сильнее всех 

истощает почву, должно разводиться всего дальше от города; 

2. при одинаковом урожае и одинаковых истощающих 

свойствах-то растение, которое требует наибольших произ

водственных расходов, должно разводиться дальше всего от 

города; 

З. при одинаковых истощающих свойствах И одинаковых 

производственных расходах-то растение, которое с данной 

площади дает по весу наименьший урожай, должно разводиться 

дальше всего от города». 
Как видим, основные условия среды: связанные с весом про

дукта-транспортные издержки, богатство почвы и издержки про

изводства в той части, в какой они могут быть об' ективно дан
ными, с достаточной ясностью устанавливаюrся Тюненом. Но, кроме 

этого, автор тщательно изучает и организационные возможности 

сочетания различных отраслей в тот или иной тип производства . 

Эта организационная увязка производства со средой является 
весьма характерной в методике Тюнена. 

Мы положили только-что высказанное в основание изложения 

исследования Тюнена как системы научного познания и намечае!'d 

следующне пути рассмотрения ее: 

1. Влияние местных цен и транспортных издержек. 
2. Влияние богатства почвы и природных условий. 
З . В л и я н и е и з д е р ж е к п р о и з в о д с т в а. 
4. Орган из а ц ионно· пр о из в од ст венные с о чет а-

н и я от рас л е й . 
Какие цел и себе ставил при разрешении каждой из указан

ных проблем автор и как он их решал-раскрытие этого мы и счи

таем важнейшей задачей нашего изложения теории «Изолированного 
государства». 

Но прежде чем перейт.11 к изучению поставленных вопросов по 

существу , мы должны еще остановиться на рассмотрении некоторых 

основных проблем, весьма существенных для характеристики «Изоли
рованного государства». 

Из о лир о ванное го с уд ар ст в о Тю не на-это упр о

щ е н на я система стихийного капиталистического 

народного хозяйств а. Тюнен исследует интересующие его 

закономерности размещения сельскохозяйственного производства в 

рамках народно-хозяйственного общественного разделения труда и 

изучает закономерности размещения производства, как вытекающие 

из выгод такого общественного разделения труда в его географиче

ском, пространственном выражении. 

Тот или иной участок земли отводится Тюненом в его гипо
тетическом государстве под производство определенного продукта 

там, где «Земля, обращенная на его производство, не могла быть ис

пользована более выгодно при производстве каких-либо других 
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nродуктов» 1 ), т.-е" где при минимальных издержках производства 
и транспортных расходах будет иметься наибольшая земельная 
рента с единицы земельной площади . 

Для Тюнена весьма характерной является именно только-что 
указанная постановка. Выгоды, доставляемые производством, опре
деляют его местоположени~. Он в 11родолжение всего исследования 

изучает вопрос о том, «как должна будет изменяться земельная 

рент~ и способ веден.ия хозяйства» 2) в интересующем его сельско
хозяиственном производстве под влиянием изменений условий при

родной и эконо .\1ической среды; на основании та1<их вы1<ладоI< и рас
четов он делает выводы о том , где должно находиться то или иное 

сельскохозяйственное производство. 

Это сопутствующее изменение показателей земельной ренты, а 
вместе с тем и направления производства, заставляет нас обратить 

особое внимание на то, I<ar<oe содержание вкладывал Тюнен в понятие 
самой земельной ренты. В своем учении о законах размещения 
<:ельскохозяйственного производсгва («Изолированное государство» 
т. 1) Тюнен так характеризует содержание понятия земельной ренты': 
«Земельная рента имения возникает из преимуществ, которые оно 
имеет благодаря своему положению или своей почве перед самым 
плохим имением, которое должно производить продукты для удовле

творения vспроса » . Тюнен знал, что его об•яснение происхождения 

зсмельнои ренты не исчерпывающее, но тем не менее в его систему 

изучения размещения сельскохозяйственного производства, за исклю 

чением н:которых случайных замечаний, не включено рассмотрение 

земельнои ренты, связываемой с законом падающей производитель

ности, а также абсолютной ренты з ). Опираясь на указанное поня
тие земельной ренты, Тюнен механизмом рентообразования регули
рует целесообразное распределение участков земли под те или 

иные отрасли в пространстве. В таблице (см. стр. 44) видно, 

как по изменяющемуся уровню земельной ренты, характеризующей 

выго~ы рыночного положения, а также определенных природных ус

ловии, получается возможность отграничивать различные пояса сель

<:кохозяйственноrо производства. 

Но помимо того, что автор пользуется показателем ренты для 
характеристики частно-хозяйственного интереса , · обнаруживающе
гося при организации определенного сельскохозяйственого произ 

водстваv на известном месте, Тюнен в некоторых случаях использует 

рентныи показатель в народно-хозяйственных &..{елях при решении 

изучавшихся проблем. 

1) Тю не н, стр. 20. 
2) Т а м ж е , стр. 34. 
З) Там же, стр. 187, 67. 
Ст Уд е нс к ий, Г . А.-Про 6. эк. н г еогр. с.-х" стр. 11 2/1 13. 
Г Ь р де ев, Г.-На аграрн ом фронте .№ 4. 1927 г. 
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Расстояние Картофель Рожь при 
на город-

Л е с 2). урожае 

от города с ком в 8 зе-
навозе 1). рен 3 ). 

в милях. 

1 Зем. рента со 100.000 в талерах. -
о 29.808 4.548 1066 
1 24.126 4.017 -
2 18.504 3.492 -
3 12.948 - -
4 7.467 2.458 -
5 - 948 892 
7 - - -
9,3 - - -

10 - - 685 
. 15 - - 488 

20 - - 301 
25 ·- - 124 
28,6 - - о 

Тюнен при исследовании интересовавшей его системы капита
листического хозяйства, как он сам говорит, раскладывал цену на 

продукты сельского хозяйства на три части : производственные расходы.,. 

транспортные расходы и земельную ренту. Это включение земельнои 
ренты Тюненом в цену оказывалось ему особенно необходимым для 
ориентировки производства в пространстве, когда приходилось иметь 

дело с такими отраслями, как лес, лен, сведение которых к тем или 

иным, обычно, им употребляемым, ржаным показателям, сделать 

было невозможно. Но Тюнен придавал, очевидно, не только случай
ное значение таким вычислениям. В его работе мы находим следую
щее ценное замечание: «При одинаковых производственных расходах 

на 1 подводу то растение, на которое падает наибольшая земельная 
рента, должно разводиться дальше всег9 от города. При равной 
земельной ренте, падающей на 1 подводу, то растение, которое тре
бует наибольших производственных расходов, должно возделываться 
дальш~ всего от города» 4). Мы видим, что Тюнен в рассматривав
шихся им условиях капиталистического хозяйства признает целе

сообразным приравнивать земельную ренту к издержкам производ

ства, а следовательно, задачу хозяйства сводить в конечном ~чете к 

получению наиболее низкой себестоимости, продукта . В этои мини
мальной себестоимости продукта, на ряду с экономией на издержках 
производства и транспорта, должна быть та1<же экономия и на ми

нимальных расходах на ренту на единицу продукта. 

1) Т ю н е н, 172. 
2) » 163. 
3) » 50. 
4) » 157. 
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Таким образом, переходя от частно-хозяйственной точки зре
ния рассмотрения размещения производства в пространстве к на

родно-хозяйственной, Тюнен в основу своей системы кладет изуче
ние условий, при которых слагаются наиболее низкие себестоимости 
производимого на рынок продукта. В ел и ч и на ре н т но го по
ка за тел я, вход я щ а я в ц е ну пр и та к ом рас см от ре ни и, 

6 у д е т за в и с е т ь п р и о д н и х и тех ж е пр о и з в о д ст в е н
н ы х и транспортных издержках и одном и том же 

плод о род и и поч вы, от к о ли чес тв а ед и ни ц пр од у кт а, 

пол уч а ю щи х с я с земельной площади, т .- е., гл а в н ы м 

образом, от направлен и я организации пр о из в од ст в а . 
. Все сказанное сно1щ подводит нас к целесообразности рассмо

трения системы Тюнена путем изучения основных частей этого 
учения: транспортных издержек, производственных расходов, плодо

родия почвы и организации производства. 

2. Влияние хлебных цен и транспортных издержек. 

Первой своей задачей Тюнен ставит выяснение выгод рыночного 
положения, в каком на.ходятся различные части его изолированного 

государства. Для того, чтобы вскрыть значение этого рыночного ПО· 
ложения со всей ясностью, · Тюнен в решении этого вопроса абстра
гируется от всех остальных различных условий среды, в которой 

совершается производство. Абстракция его получает картинное вы
ражение. Он берет один центральный рынок-город, помещает его 
посредине плодородной равнины, одинаково везде удобной для об
работки. Его равнина не имеет иных путей сообщения, кроме гуже
вых. Вся промышленность страны, включая и горную, им помещается 
возле и внутри города. 

При таких предпосылках Тюнен решает свою задачу-найти 
диференцированную местную цену на хлеб так: он исходит из еди
ной данной цены городского рынка и предполагает, что местные цены 
должны быть равны только-что указанной цене Зli вычетом издер
жек по транспорту. 

Система изучения влияния цен на сел.-хоз. про
и з в о д с т в о и п о с т р о е н и я ц е н о о б р а з о в а н и я в т ю н е

н о в с к ом и с след о ван и и требует серьезных раз'яснений. «Ав

тор,-говорит про себя Тюнен,-испытывал непреодолимую внутрен
нюю потребность составить себе ясный взгляд о влиянии хлеl/ных 
цен на земледелие и о законах, которыми регулируются хлебные цены » . 

Для решения этой задачи был необходим точный, почерпнутый 
из действительности расчет расходов, связанных с земледелием и с 
каждой отдельной его отраслью. 

Для этой цели автору послужили очень подробные расчеты по 
имению Тюнена, проведенные им самим. 

Как мы можем убедиться, Тюнен в первых же словах своих 
рассуждений о влиянии цен указывает, что изучение это он должен 
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вести, основываясь на учете расходов производства 1) . Он не отказы
вается от своего методолоrическоrо допущения самостоятельного 

воздействия цен городского рынка на производство. Мы встречаем 
у него следующие указания: 

«Самой существенной задачей в наших дальнейших иссле
дованиях будет установить-как должны будут изменяться 
земельная рента и способ ведения хозяйства в имении Тюнена, 
если мы постепенно будем вводить в расчет все более и более 
низкие цены на хле6». 
Но одно дело методологическое допущение и система построе

ния исследования, иное--взгляд Тюнена на существо сам его явления. 
В последнем отнощении помимо общих частых указаний на то, как 
цены рынка в их влиянии на размещение парализуются уровнем из

держек производства, мы имеем систематическое изложение учени~ 

Тюнена о том, «каким законом определяются цены на хле6» в особои 
главе его труда. В этой главе мы находим следующее: 

«Город только тогда может получить все потребное коли
чество хлеба, когда он платит за него цену, достаточную для 

того, чтобы и наиболее далеко живущий производитель, в хле
бе которого город нуждается, мог, по крайней мере , оправды
вать производственные и транспортные расходы хле6а. 

Не только в нашем Изолированном государстве, но и в 
действительности цена на хлеб определяется следующим зако-
ном: 

Цена на хлеб должна быть так высока, чтобы земельная 
рента того имения, которому производство и доставка в город 

хлеба обходится всего дороже, но производство которого необ
ходимо для удовлетворения потребности рынка,-не опуска
лась ниже ноля. 

Следовательно, цена на хлеб не произвольна и не слу 
чайна, а связана определенными закощ1ми». 
А~тор желает и еще более уточнить свою мысль и далее пока

зывает, что издержки производства не только влияют на уровен~-. 

цен в статю<е, но что и при наличии динамических процессов мы 

видим, что во взаимодействии со спросом издержкам приписы.вается 
вполне самостоятельная роль. 

«Повышение производства оказывает такое же влияние 

на хлебные цены, как и понижение потребления . 
Если бы, например, урожайность земли в Изолированном 

государстве повысилась с 8 зерен до 1 О, а потребление города -
осталось бы такое же, то для обеспечения города жизненными 
припасами понадобилась бы значительно меньшая площадь 
земли · остальная часть равнины не была бы тогда для города 

' 

1) Тю не н признавал правильным разложение про изводственных и тран
с портных расходов на заработную плату и прибыль на капитал , н о в своем 
исследовании он этого не делал . 

) 

, 
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необходимой; если при этой урожайности почвы для удовлет
ворения городских потребностей было 6ы достаточно пояса с 
радиусом в 23,5 миль, то цена на рожь опустилась бы до од-
ного талера. 1 

Если же усиление урожайности сопровождалось бы таким. 
увеличением спроса, что цена на хлеб осталась бы на прежней 
высоте,--то это вызвало бы необычайный рост количества на
селения и tiационального богатства» 1 ). 

Таким образом, мы должны признать, что у Тю не на . в за и -· 
модействие между рыночным спросом и высотой 
издержек производства решает вопрос об уровне 
цен. Но, однако, Тюнен ясно представлял се6е, что его ~е может 
удовлетворить решение вопроса в том направлении, что взаимо

действие, констатируемое им, создает какие-то колебания ~ен на. 
рынке,-его интересовали законы, устанавливающие устойчивыи уро
вень цены. 

Тюнен говорит, что его интересуют не временные колебания, а. 
средние цены на xJJeб, получающиеся в среднем за большой проме
жуток времени. А если это так, то временные избытки или недо
статки не должны приниматься во внимание . Размер потребления. 
должен браться не за отдельный год, а за более продолжительный 
промежуток времени, должен приниматься не случайный урожай, 
должны 6ыть приняты во внимание капиталы, длительно вложенные: 
в земледелие и т. п. 

При таком взгляде на средние цены делается ясным, что при 
стабильном спроt:е рынка предел местной цены, выше которого она. 
не может подняться, будет равен цене города за исключением тран
спортных издержек. Такое отражение городской цены на месте сво-· 
дится не больше как к установлению показателя экономического· 
положения, т.-е. к учету ,влияния транспортных издержек. Обратное 
приходится сказать о роли издержек производства. Местное произ
водство будет обслуживать рынок только тогда, когда хотя 6ы 
производственные издержки будут покрываться исчисленным показа-
телем цены. С л ед о в ат ел ь н о, п е стр о т а с л о ж е н и я и 
у р о в н е й п р о и з в о д с т в е н н ы х р а с х о д о в б у д е т л е ж а т ь. 
в о с н о в е т а к о й с р е д н е й т ю н е н о в с к о й ц е н ы. 

Тюнен говорит, что при проводимых им исследованиях он всегда 
клал «В основу только среднюю цену хлеба, получающуюся в среднем 
за большой промежуток времени». Если это так, то вся его система 
изучения влияния местных цен на размещение сел.-хоз. производства 

должна быть трактуема, как изучение влияния равнозначных им, 
как мы установили, транспортных издержек. u 

Н а п р о и з в о д и м ы е н а р ы н о к се л ь с к о х о з я и ст в е н
н ы е п р о д у к т ы п р и п р о ч и х р ·а в н ы х у с л о в и я х и з д е Р
ж к и транспорта (вычитаемые из цены на рынке} 

1j Тю не н , стр. ; 84/6. 
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б у д у т л о ж и т ь с я т е м т я ж е л е е, ч е м б о л е е з н а ч и т е л ь

н ы й вес или об'ем будут иметь эти продукты по 
о тн о ш е н и ю к с в о е й ст о ц м о с т и. В зависимости от этого 
качества будут размещаться и отрасли сельского хозяйства, про
изводящие эти продукты. 

Легкая сопоставляемость и соизмеримость таких показателей, 
как цены и транспортные издержки, позволили Тюнену (совершенно 
так же, как в позднейшее время Веберу в отношении транспортных 
издержек) принять первоначальной исходной сеткой размещения 
сельскохозяйственного производства то размещение, которое гипо

тетически слагается в его государстве под влиянием местных цен, 

или, что то же, в его . построении-транспортных издержек. Эту 
схему он рисует так: 

Вблизи города, где находится единственный рынок, должны про

изводиться продукты с большим об'емом и весом в единице стоимо
сти и скоропортящиеся продукты, потребляемые в свежем виде 1). По 
мере удаления от города, земля будет все более и более отводиться 
под такие продукты, провоз которых дешевле по отношению к их 

стоимости. 

На основании этих расчетов, вокруг города образуются более 
или менее резко разграниченные концентрические круги или пояса, 

в которых те или иные растения будут главными предметами про

изводства. 

Путем некоторого схематического приведения ·цен на продукты 
сельского хозяйства к хлебным ценам (лес, лен по ренте) и исчис
ления затем в отношении каждого продукта транспортных издержек, 

Тюнен устанавливает применительно к каждому типу сельскохо

зяйственного производства его изменение доходности в пространстве 

и на основании этих расчетов, как мы знаем, проводит границы 
специализированных поясов сел.-хоз. производства. 

При цене на рожь в городе в 1,5 талер и при оплате до
ставки подводы с грузом в 2. 400 фун., 
на расстоя.нии от города миль . . . 1 5 1 О 20 30 
за 1 подводу падает талеров . . . . 1,09 5,33 10,4 19,8 28,2 

На основании этих расчетов Тюнен устанавливает пояса сел.

хоз. производства на следующих расстояниях от города: 

П о я с а. Р а с с т о я н и е. 
Вольное хоз-во . до 4 миль. 
Лесно е . . . . 4- 7 миль. 
Плодосменное . . плодосменное хозяйство, не 

имеющее чистого пара и рас

пространяющееся по всей тер
ритории имения не может иметь 

места в изолированном государ

стве. 

Выгонное травопосевное . . . до 24,7 миль . 
Трехпольное . . . . . . 24,7-31,5 » 

_____ Скотоводческое . . . . . 31 ,5- 50,0 » 

1) Тю не н , стр. 20. 

" 
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Графически полученная география сел.-хоз. производства в 
стране может быть представлена следующей схемой : 

1:; :.;.J 
СвобоiJное 
АОЗ-80 

~ 
л~сио~ 
коэ · ао 

lllii!Пll!ID 
nлodocмeJ
NOI kQЭ · 61J 

~ 
8ruГIJNNDt' 
AOЗ · •IJ 

rwa 
Гр~хЛОЛЫ"DI 

ltOЗ · •iJ 

С х е м а .№ 1-2. 

C 11ro10110 11 
('ltl C 

Таким образом, при предположении, что транспортные из-
' держки везде одинаковы и в полной мере пропорциональны расстоя

нию, а это и увязывается в гипотезе при посредстве гужевых пу

тей, мы видим, что1 типы сельскохозяйственного производства, раз
лично реагирующие на эти издержки, разместятся вокруг цeнtpii 

J<Ольцами. 

Но допуская такое упрощение, Тюнен вовсе не считал свою за
дачу, в отношении изучения влияния цен и транспорта исчерианной . 
Тюнен далее делает указания о возможностях модификации во всех 
им допущенных ранее условностях. Он рассматривает, как изменяется 

Изолированное государство, когда будет проведен улучшенный тран
<:порт . Он изучает, как меняется рыночное положение, когда, кром е 

4 
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одного центрального рынка, имеются. местные мелкие рынки. Он, на
конец, подвергает изучению, как будет изменяться вся география . 
сельского хозяйства в стране при различных уровнях цен на цент
ральном рынке. 

Решение первых двух проблем улучшенного транспорта и мест
ных рынков Тюнен иллюстрирует схемой .№ 2· на табл. 11 (стр. 49). 

Схема представляет собой Изолированное государство, пере
сеченное судоходной рекой. Предполагается, что водный транспорт 
в 1 О раз дешевле сухопутного. При таких условиях расположение 
поясов сильно изменяется-плодосменное хозяйство расширяется и 
вытягивается по реке; скотоводство значительно сокращается, а близ. 
реки исчезает совсем. Подобное же влияние, хотя и в меньшей мере, 
оказывает на географию сельскохозяйственного производства . 
проложение искусственных дорог. Если бы такие дороги 
были проложены по всем направлениям, то пояса сохранили бы свою 
правильную форму, но пояса с высокой культурой сильно расшири

лись бы. 
Если бы в Изолированном государстве существовал, кроме цен

трального, другой небольшой город, то цены на хлеб в нем все-таки 
зависели бы от цен большого города. (В таком отношении на
ходятся европейские государства к Англии). Но у небольшого города, 
однако, будет своя область, снабжающая его сел.-хоз. продуктами. 
и не возящая ничего в центральный город. 

Третья задача, выдвигаемая Тюненом в ряду вопросов, связан

ных с учетом влияния цен, заключается в изучении колебания цен. 
на основном центральном рынке, в связи с повышением или сокра

щением спроса, и в установлении, в зависимости от уровня таковых 
цен, изменений в географии сельскохозяйственного производства в . 
стране. . 

СхематичесJ'<И Тюнен так иллюстрируют свои выводы по про
работке указанного вопроса (схема .№ 3). 

· Площадь обрабатываемой в государстве земли, i<ак исчисляет 
Тюнен, будет уменьшаться в связи с снижен~' ем цен: 

Цены в городе (в талерах) .. 1,50 1,35 . 1,20 1,05 0,90 0,75 0.60 
Радиус о6ра6. площади (в милях). 34,7 31 ,7 28,6 25,0 20,9 16,1 10,4. 

Вместе с сокращением обрабатываемой площади еще в боль
шей степени убывают размеры интенсивных поясов сельскохозяй 
ственного производства страны. 

Помимо указанных задач, связанных с транспортными издерж

ками общей значимости, введенных Тюненом в систему, мы находим 
у негQ много еще частных указаний, направляющих исследование в 

сторону дальнейшего уточнения. Например, когда он исследует пояс 
скотоводства, он не только учитывает, что масло принадлежит к 

продуктам, легко подвергающимся порче, но, кроме того, он в рас

чет берет условия отправки подводы с неполной нагрузкой и учиты-
вает также стоимость упаковки. 
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Обобщая все сказанное, мы должны констатировать, что сис

тема изучения транспортных издержек и цен, выдвинутая Тюненом 
на первую очередь, развернута им для целей познания закономер

ностей размещения сел .-хоз. производства, с большой полнотой. 

R,:_.:.:H · 
C1JoPoO. 

Xc.1.J-80 

шшо 
llлoilocмet<· 
ное хоз-во 

8tJIГOHH08 
х.оз-sо 

С х е м а .№ 3-4. 

~ 
Трехпол'lное 

хоз-во 

3. Влияние оогатства почвы и природных условий. 

Огромные трудности приходилось преодолевать Тюнену при его 
настойчивых стремлениях показать, как в пределах каждой, геогра
фически им увязанной с влиянием транспорта и цен, сельскохозяй
ственной системы производства будут происходить изменения и 
перемещения в зависимости от богатства почвы 1). Автор весьма 

1) В понятие «богатство почвы» Тюнен согласно с современным ему 
(в настоящее время устаревшим) учением о статике земледелия вкладывает сле-

4* 
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убедительно доказывает, что в районах с экономическими возможно
стями максимальных вложений удобрений естественное богатство 
почвы теряет свое влияние. Тюнен в отношении каждого ориентиро
ванного им в том или ином месте сельскохозяйственного производ· 
ства прослеживает, как оно будет расширяться или сужаться в про
странстве, перемещаться к центру или к периферии под влиянием 
богатства почвы . 

Тюнен тщательно прорабатывал вопросы влияния плодородия 
земли. Для выяснения возможности в пределах Изолированного 
государства плодосменной системы, для которой необходимо плодо
родие земли в 1 О зерен, он привлекает большой материал о бельгий
ском хозяйстве и именно на основаниИ низкого уровня плодородия 
земли (8 зер. ) в его гипотетической стране он решает, что плодо· 
сменное хозяйство, «распространяющееся на всю территорию име
ния , не может иметь места». 

Тюнен не только изучал влияние богатства почвы на измене
ния размещения 1<аждого отдельного сел .-хоз. производства 1<онкретно 

путем учета урожайности, но он счел возможным дать и для всей 
своей системы общую картину таких перемещений в схеме .№ 4 
(стр. 51 ). Эта схема , сводящая, как и вся методика Тюнена в основ
ной ее части , качественные различия J( количественным, дает воз 
можность уточнить влияние богатства почвы на размещения сел . 
хоз. производства в целом. 

Он не ставил себе задачи помимо богатства почвы, в понимае
мом им смысле, еще уточнять влияние других природных условий 
на изменение географии сельскохозяйственного производства, но 
тем не менее и такие вопросы, мы видим, вводятся Тюненом в его 
исследование (суглинки, пески, горы и т. п .) 1). Наконец, Тюнену 
вовсе не чуждо было понимание необходимости увязки его гипотез ы 
с так. наз. основными природньrми зонами . Вот что мы находим у 
него : 

«В различных климатических условиях различные растения, 
являются главным продуктом сельского хозяйства, и именно те , 
которые приносят наибольший чистый доход. Если бы мы рас
полагали точными цифрами об издержках производстваотдель
ных культур и имели бы вместе с тем с1<алу понижающейся 
урожайности этих культур при переходе к северу, то мы 
могли бы, подобно тому как в первой части вычислена граница 
между семипольным и трехпольным хозяйством , наметить и 
обосновать границы производства основных продуктов сельского 

дующее соде ржание : « Богатство почвы-не м атерия , а спо собно ать к произво ц· 
ству. Навоз- не богатство, но делается таковым только благодаря воздействи'ю 
почвы. Одинаковое количество навоза дает на разных родах почв различный 
градус б.?гатства» . Мы не можем поставить себе цели разобрать по существу 
принятыи Тюненом показатель соизмерения влияния природных условий на 
земледелие. 

1) Тю н е н , стр. 144-5. 
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хозяйства. Можно было бы составить другую таблицу Изолиро
нанного государства, в которой области, обнимающи~ произ
водство различных растений, были бы отмечены различными 
красками» I). 
Мы сочли особенно необходимым остановиться на том внима 

тельном отношении, которое мы находим у Тюнена к изучению 
природных условий в принятой им форме, потому что именно этот 
пункт его исследования всегда и столковывался чрезвычайно произ
вольн0. 

К сожалению , нередко лица, прочитавшие на первой странице 
Тюненовского исследования-«пусть эта равнина имеет с~ершенно 
одинаковую почву , везде одинаково удобную для обработ~81» . .. , счи
тали себя в праве только с точки зрения этого гипотетическо го 
предположения Тюнена трактовать и все отношения его к влиянию 

природных условий. 

4. Влияние издержек производства. 
Третьим направлением, в котором мы считаем целесообразным 

рассмотрение системы Тюнена с точки зрения методики изучения 
закономерностей размещения сельского хозяйства, является изуче
ние влияния издержек производствL 

Изучение их у Тюнена построено 110 следующей системе: он 
исходит из того предположения, что в пределах его Изолированного 
государства сельское хозяйство всюду ведется рационально и труд 
везде одинаково производителен: «Реальную заработную плату или 
сумму необходимых для жизни предметов, которые рабочий может 
купить на свое жалование, мы представляем се6е,-говорит Тюнен,
для всех местностей Изолированного государства одинаковыми 2 ) . 

Также одинаковым представляет себе Тюнен и тот % на капитал 
(5 % ), который существует во всех частях его страны. Всюду Тюнен 
берет один масштаб хозяйства (цитируется по Студенскому) равны й 
по площади имению Теллов з). Также одинаковыми принимает Тюнен 
общие расходы производства. 

При таких предпосылках ему приходится изучать изменения в 
структуре издержек производства в различных системах сельско
хозяйственного производства , местоположение которых уже наме
чено в связи с влиянием рынка (цены-транспорт) и богатства почвы. 

Помимо указаний, которые имеются у Тюнена о значимости 
тех или иных групп издержек производства для форм и места орга
н изации хозяйства в целом 4), Тюнен стремился учесть те измене
ния в самых показателях ' издержек, которые имеют пространственное 

1) Т h ii п е n, 11, 2. 1875 r., 112 с тр. 
2) Тю не н , ], стр. 255, 180. 
З) Тюн е н, стр.161 . 
4) Особенный инте рес пр едставл я е т обособление и зде ржек производства 

на расходы по обработке и расходы по уборке и анал из расх одо в внутрихозяй
ственного транспорта . Там же, 35,'36 и 86187. 
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выражение и влияют также на форму производства и его место
нахождение. 

Остановимся на затратах на труд. Гипотеза Тюнена, что ре
а л ь н а я о п л а т а т р у д а в е г о г о с у д а р с т в е о д и н а 1< о в а, 
не скрывает от него того обстоятельства, что денежное вы р а

ж е ни е этой з·аработно.й платы в пространстве бу

дет весьма различно .е 1 ). Оно будет низ1<им на периферии 

страны и будет, как и по1<азывает Тюнен, толкать местное хозяй
ство I< более широкому использованию труда. Только в первом 
поясе вольного хозяйства, где рента очень высока, Тюнен указывает: 

что увеличение затрат труда здесь мало принимается в расчет. Это 

тем более существенная оговорка, что по гипотезе Тюнена здесь 
труд дорог. 

Мы считаем необходимым отметить, что Тюнен в своих по
строениях, характеризующих рынок труда, не исходил из пред

посыло1< той или иной плотности населения в стране. Наоборот, мы 
имеем убедительнейшие доказательства , что взгляд его на вопрос о 
взаимодействии хозяйственной деятельности с плотностью населения, 
очевидно, был совершенно иной. «Население по 1<оличеству находится, 
по всей вероятности, если не в прямом, то в близ1<ом к прямому 
отношении с валовым доходом». Исходя из этих соображений, он , 

например, высчитывает, что бельгийсI<о-плодосменное хозяйство 

может проI<ормить 6. 900 жителей на 1 кв. милю , а выгон
ное-3.200 человек 2). В других местах своей р'аботы он указывает, 
что трехппльное хозяйство прокормит только 2.000 человек на 

1 кв. миле и ч:rо имение, лежащее в скотоводчесI<ом поясе, равное по 
площади имению, лежащему близ города и кормящему там 30 семей, 
в скотоводческом поясе дает труд и пищу трем семьям з ). 

При анализе географии размещения капиталов в стране и вы
годности их использования, мы прежде всего должны указать на 

два делаемых Тюненом допущен~я. Тюнен принимает, что к а пи
тал ы в его Из о лир о ванном го с уд· ар ст в е должны да

в ать в сред нем 5 % ') . Кроме того . в отношении 1<апиталов, 
с о з да в а ем ы х в се ль с к ом х оз я й ст в е, он делает допуще

ние , что они должны измеряться преимущественно хлебными ценами 

и. следовательно, они 6 уд у т дороже о к о л о гор од а и де

ше в л е на пер и ф ер и и 5) . Но Тюнен не смешивает воедино 

географию всех капиталов и неоднократно в своей работе подчер
кивает наличие некоторых богатых стран, где обычный процент 

1) Т ю н е н, 180 и 189 стр. 
~) » 123 стр. ' 
З) » 116и212стр. 
4) » 147, 161 стр. 
~) » 189 стр . 
Расходы по возведению и поддержанию построек " . определяются пре

имущественно хлебными ценами и должны быть значительно ниже там, где 
рожь стоит 1 / 2 тал " чем там , где она стоит 1 И! тал. 
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гораздо ниже, чем в бедных. Такое местоположение капиталов в его 

представлен~и нередко связывается t развитием именно в этих 

местах 

«фабрик и мануфактур, в которых проценты на капитал 

составляют главную составную часть годовых расходов; все 

эти фабрики должны будут находиться в более богатом госу

дарстве, хотя бы сырье и заработная плата , обходились там 

дороже». 

Заслуживает упоминания методика Тюнена в исчислении себе

стоимости навоза, произведенного в хозяйстве и подвозимого из 

города. Огромная нужда в навозном удобрении , как подчеркивает 

автор, заставляет хозяев организовать скотоводство в поясах, где 

·оно само по себе невыгодно при наличии в Изолированном государ

стве специально1·0 скотоводческого пояса. Использование навоза в 

земледелии, дающем высокий доход, 1<омпенсирует в этих поясах 

убытки, получающиеся от скотоводства. 

Указанную географию издержек с большей ил и 

меньшей систематичностью и полнотой Тюнен 

пр ин им а е т, к а к у с л о в и е, от к л о н я ю щ ее м ест о пр о

и з в од ст а от ран. ее намеченной его ориентации в 

п р о с т р а н с т в е п о т р ан с по рт н ы м и з д е р ж I< а м, а т а к

ж ·е и к а 1< у слов и е, мен я ю щ ее форм у пр о из в од ст в а. 

Что именно методом отклонения от первоначальной транспор

тной установки Тюнен ведет изучение дальнейшего влияния издер

жек производства, это можно доказать многими иллюстрациями из 

его работы. 
Возьмем некоторые из них. В шестом скотоводческом поясе 

Тюнен путем расчета доказал, что транспортные издержки на масло 

ничтожны и преимущества производства масла на ближнем расстоя

нии от города· очень не велики. А далее, установив, таким образом, 

по1<азатель транспортных издерже1<, он у1<азывает: «ЭТИ преимуще

ства, заключающиеся для ближних местностей в сокращении тран

спортных расходов , компенсируются в отдаленных местностях умень

шением производств~нных расходов, связанных с выработкой живот

ных проду1<тов. 

Расходы по . содержанию рабочих, занятых в с1<отоводстве, рас

ходы по возведению и поддержанию построе1<, необходимых для 

скота, та1< же, как и большинство других расходов по скотоводству, 

определяются преимущественно хлебными ценами и должны быть 

значитеµьно ниже там, где рожь стоит 1/2 талера, чем там, где она 
стоит 1,5 талера. 

Но покрывает ли, или перевешивает со1<ращение производствен

ных расходов в отдаленных местностях увеличенные транспортные 

'расходы»I)-это Тюнен показывает подробным расчетом. 

1) Т ю н е н, 189. 
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Мы не будем приводить здесь этот расчет, но интересна 
формулировка его выводов. Руководствуясь принятой им формулой, 
можно высчитать, «что продукт, который в смысле производственных 
расходов относится к ржи как 14 : 1, а в смысле транспорных - как 

2:1 (а именно в таком соотношении находятся производства масла 
и хлеба), может доставляться в город из ближайших окрестностей 
по 9,2 зл., а из местности за 30 миль по '5,3 зл. за фунт. Если 
весь спрос может быть удовлетворен, как здесь, этой отдаленной 
местностью, то цена, по которой она может доставлять этот про
дукт в город, определит среднюю цену на него ·в городе, а из этого 

следует, что производство этого продукта вблизи города должно 

быть связано с убытком» 1 ). 

Помимо изменений .и поправок в формах производства и их 
местоположении, которые Тюнен делает от первоначальной тран

спортной установ1<и, в зависимости от природных условий и издер

жек производства . по его поясам, он исследует это еще в главе, 

трактующей о сравнении Изолированного государства с действитель

ностью. 

Остановимся на рассуждениях Тюнена о месте торговых ра
стений в его Изолированном государстве, так как вопрос этот раз
работан им с большой полнотой. 
· При выяснении места, где должны разводиться торговые расте
ния в ero Изолированном государстве, Тюнен исходит из общего 
указанного нами выше положения. 

В этих правилах, ка1< и всюду у Тюнена, как вид11м, рядом с 
влиянием веса и связанных с ним транспортных издержек мы нахо

дим учет влияния природных условий и производственных издержек. 

Применяя эти правила, напр., ко льну, Тюнен исчисляет, что 
лен вдвое сильнее истощает землю, сравнительно с ячменем, издер

жки его в 7,5 раз выше, чем ржи. Урожай льна в весовом отноше
нии равен 1/ 4 урожая ржи. 

Все эти по1<азатели; по мнению Тюнена, соединяются вместе, 
чтобы оттеснить лен за пределы культуры хлебов в его Изолирован
ном государстве, где реальная заработная плата всюду одного уровня 

и где природные условия одинаковы. 

Лен, в действительности, как указывает Тюнен, разводится не 
на окраинах мира, а «В Восточной Фландри1-1, в этом саду Европы}>, 

где выгодно вкладывать в него огромное количество труда 2) и где 
благодаря богатству почвы производство его обходится дешевле. 

1) Тю не н, 198. 
2) Об'яснение этого явления мы считаем возможным искать в следующем: 

Тюнен во многих местах разбирает условия сел.-хоз. производства в Бельгии. 
Как можно понять из некотор;,1х его указаний, одним из существенных момен
тов выгод ведения местного с.-х. производства Тюнен считает высокую произ
водительность труда: «В Бельгии ... , где люди лучше знакомы с приемами ра
бот". эти работы обходятся дешевле, чем у на~» (стр. 177). 
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Приведенные иллюстрации поJ<азывают, что Тюнен, хотя принял. 

условные показатели издержек производства (зар. пл., % на капитал), 
но тем не менее он стремился учесть их местные различия и при 

помощи таJ<овых уточ.нял формы производства и места их нахождения . 

5. Организационно-производственные сочетания от
раслей. 

В системе исследования Тюнена есть еще однр чрезвычайно 
важная черта методики, которая заслуживает особенного к себе · 

внимания. Как мы видели, Тюнен допускал очень много всяJ<их уп

рощений и, конечно, было 6ы вполне законно, если бы он {как мы . 

1-1еред1<0 находим н настоящее время, напр., у Энглендера) , и зучая 

размещение сел.-хоз. производства, брал за основу своего рассмотре· · 

ния не увязанную внутри се6я ту или иную систему земледелия или 

даже систему сельского хозяйства, а просто рассматривал гипоте

тическое изолированное положение производства ржи, свеJ<лы, масла . 

и т. п. Тюнен этого не сделал . Он слишком хорошо знал условия. 
организации сельского хозяйствэ, чтобы игнорировать выгоды пло-

' досмена для использования плодородия земли; ему хорошо 6ыли 

знакомы затруднения с нагрузJ<ой в крити.ческие моменты труда и 

инвентаря, чтобы он мог игнорировать отмечаемую нами проблему. 

) Те сочетания, в которые он об'единяет в каждом с.-х. произ
водсlrве отрасли земледелия и скотоводства, отличаются не толы<о 
устойчивостью, но они своей совокупностью обеспечивают 'особые 
выгоды производства. 

Выгоды эти основываются на повышении производительности,
затрат п_р использованию плодородия земли, на тех или иных сбере
жениях «здержек на труд и капиталы. 

Остановимся в связи с этим на некоторых чертах намеченной. 
Тюненом смены систем сел.-хоз. произвдоства в его Изолированном. 
государстве. 

Первый пояс-вольное. хозяйство. 

Хозяйство строится под непосредственным сильным ~оздействием 
выгод обслуживания соседнего городского рын1<а. Земледелие этого

пояса производит на рынок не выдерживающие дальней перевозки 

нежные сорта огородных растений-цветную капусту, салат, клуб

нику и дешевые овощи, перевозка которых издалека обходила сь 6ы 

слишJ<ом дорого: капусту, картофель, репу. 

Высокая оплата продуктов огородного хозяйства, J<aJ< уJ<азы
вает Тюнен, нередко ведет хозяйство ло пути к значительным ка

питальным вложениям в хозяйство в форме устройства оранжерей, 

парников и др. подобных о6орудований. 
· В первом поясе широ1<0 распространено клеверосеяние, кото-

рое поставляет на рыно1< сено и зеленый клевер. Зерновые куль

туры дают на рыно1< солому. 
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Основной рыночной продукцией скотоводства является свежее 
молоко, которое, как скоропортящийся продукт, доставляется только 

из 6лижайшего пояса в город. Местный скот содержится, главным 
· образом, в стойлах. На корм ему используется свежий клевер, сено 
и отбросы огородного хозяйства. 

При существующем стремлении использовать всю землю в пер
вом поясе под наи6олее выгодные культуры и возможности приоб

ретать навоз в городе в части пояса, примыкающей к городу, здесь 

мы не находим · чистого · пара; чередование культур совершается в 

согласовании с выгодами сбыта на рьlнок. 
Здесь имеет место вольное хозяйство, которое в смене культур 

не подчиняется никаким заранее определенным планам. 

Второй пояс-лесное хозяйство. 

_ Город Изолированног9 государства помимо продуктов сельского 
:хозяйства, а также и пояс вольного хозяйства нуждаются в топ

. пиве, строевом лесе, поделочном лесе, угольях и др. продуктах, да

ваемых поясом лесного хозяйства, благодаря малой транспортабель
ности продуктов лесного хозяйства, таковое помещается во втором 

поясе Изолированного государства. Ориентируясь на необходимости 
:получения принятого в стране 5 % дохода от капиталов, на быстроту 
. прироста леса и изменении его качеств при этом, Тюнен устанав

ливает, что дровяной лес будет иметь более быстрый о6орот рубки 

· И расположится ближе к городу, чем строевой лес, особенно нужда

ющийся в высоких качествах крепости , в медленном обороте руб.ки 

.и дающий более ценную в единице веса древесину. Отбросы строе- . 
вого леса, обращенные в уголья, как более ценный в единице веса 

·продукт, будут в таком виде также сбываться в город. 

Третий пояс-плодосменное хозяйство. 

Плодосменным хозяйством Тюнен называет такую систему зем
леделия , в которой, вместе со сменой злаков и кормовых, мы имеем 
также и уни4тожение чистого пара. 

Судя по приведенному Тюненом примеру Бельгийского плодо
сменного хозяйства, имевшего состав культур: 1) картофель, 2) рожь 
и репу по жнивью, 3) овес, 4) клевер, 5) пшеницу и репу по жнивью, 

.направление плодосменного земледелия в значительной мере является 

. зерновым. При наличии высокого уровня богатства почвы Тюнен 
• . допускает возможность внедрения в плодосменное хозяйство про

мыш;:~енных культур. 

В плодосменном поясе идет, надо полагать, также и оконча

тельный откорм ско_та, подгоняемого из пояса скотоводства на про

.дажу к городу. 

Осуществление всех указанных хозяйственных задач возможно 
вообще при условии поддержания богатства почвы на более 

.высоком уровне, чем обычный уровень, принятый в Изолированном 

тосударстве. Помимо смены культур поддержание такого уровня 
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требует значительного внесения удо6рения. Это последнее обеспечи
вается получением большего 1<оличества кормов в полеводстве, с одной 
стороны, и переходом от выпаса к стойловому содержанию скота. 

По мнению Тюнена, плодосменное хозяйство не может в Изо
лированном государстве распространиться в соответствующем поясе 

на всю площадь имения. Основным препятствием этому является то, 
что уровень богатства почвы, принятый Тюненом в государстве 
слишком низок, и, кроме .того, наличие в стране развитого пояса паст-

6ищного животноводства и, следовательно, дешевых продуктов ското
водства, снижает выгоды выращивания кормовых культур в полевод

стве плодосменного хозяйства. 

Четвертый район-выгонное семипольное хозяйство. 

Основной задачей семипольного хозяйства является производ
ство зерна. В выгонном хозяйстве первое из полей занято паром, 
второе-рожью, третье-ячменем, четвертое-овсом и последние три

выгоном. Доход !Хозяйства, помимо полеводства, получается та1<же и 
от продуктов скотоводства. В выгонном поясе идет также использо

вание имеющихся здесь кормов крупным рогатым скотоводством 

с целью получения масла. Так как молодняк здесь . выращивать не 
выгодно, то потребность в нем выгонный пояс удовлетворяет покуп
кою в поясе скотоводства . 

Кроме п:qощади земли, отведенной под пашню, здесь мы нахо
дим, как особое угодие, луг, который дает основной корм (сено) 
скоту в период зимнего кормления. 

УНакопленный в хозяйств~ навоз свозится н.а пар. Выгонное 
хозяиство использует также и навоз, получающийся на месте 

пастьбы скота. Вследствие такого обеспечения пашни удобрением, 
хозяйство может использовать под посев хлебов до з;1 всей площади 
имения, сохраняя принятый исследованием уровень плодородия земли. 

Пятый пояс-трехпольное хозяйство. 

Земледелие здесь организовано для получения зерна. Порядок 
чередования культур: пар, рожь и ячмень. Хозяйство для обеспече

ния скота кормами должно иметь еще особые угодья-;луг и выгон. 

Зимнее кормление скота обеспечивается сеном, получаемым с лугов. 
Навоз вывозится в . паровое поле. Половина того навоза, который 
дает (нераспахиваемый) выгон, пропадает для пашни. Благодаря не-

' значительному накоплению навоза хозяйство может сохранить при
нятый уровень урожайности только при условии засева хлебом 24 % 
всей площади имения. 

Шестой пояс-скотоводство. 

Продуктами, производимыми в поясе, являются-масло, мясо, 
шерсть и пр. Земледелие здесь распространено только в меру удо
влетворения местных потребностей людей, занятых в скотоводстве. 

Зимнее кормление обеспечив~ется сеном с необработанных природ
ных лугов и незначительным количеством соломы от посева зерна. 
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Включение в посев кормовых трав и корнеплодов нецелесообразно, 

так как расходы не покрываются незначительными доходами от 

скота. Летние пастбища здесь очень обильны, и скот не может поесть. 
всей имеющейся на пастбище травы. 

Однако, оп<орм скота в скотоводческом районе лишь начи
нается, а заканчивается он в более близкой к городу области. Это 
целесообразно делать потому, •по перегон очень жирного скота на 

далекие расстояния сuязан с отощанием его. Тюнен не уточняет, где· 
должен производиться такой окончательный откорм, но судя по со
стоянию кормовых ресурсов и по экономическому положению, есть ос

нование предполагать, что это должно делаться в плодосменном поясе .. 
При проработке вопроса о месте разведения торговых расте

ний и месте организации винокурения, . Тюнен снова возвращается 
к поясу скотоводства и доказывает, что этим отраслям при неко

торых условиях должно быть дано место · в скотоводческом поясе. 
«За пределами пояса скотоводства могут жить только от

дельно разбросанные в лесах охотники, которые усваивают 
вместе с занятиями и образом жизни дикарей также и 11х 
нравы. Единственное сообщение, которое эти охотники под
держивают с городом, заключается в том, что они выменивают 

на шкуры ди1<их зверей то немногое, что им требуется. 
Это будет здесь е)!инственным влиянием города на рав

нину, которая дальше превращается в безлюдные дебри 1)». 
Приведенная характеристика нам интересна во многих отно

шениях. В к аж дом по я се Тю не н, выдел я я е го с пе ц и а
л из а ц и ю и ~роверяя целесообразность таковой на 
о снов ан и и р ы ночного пол ожени я, прежде всего, за

т е м т щ а т е л ь н о у в я з ы в а е т в о з м о ж н о с т ь е е о с у щ е

е т в лен и я с д руг и м и у слов и я м и. В о з м о ж но ст ь э т а 
обусловлена богатством почвы и теми издержкаыи 
пр о из в од ст в а, к от о р ы е, с одной ст о р он ы, за в и с я т 

от мест а пол ожени я по я с а (оплат а труд а, раз м еры 
эк сп л о ат и р уем ой площади), а с другой, м о r у т по вы
ш ат ь с я и п о н и ж а т ь с я в за в и с и м о с т и от т о г о, с к а

к и м и о т р а с л я м и и к а 1( п р о и з о й д е т с о ч е т а н и е о с н о в
н ого направлен И я хоз я й ст в а. Это-то последнее и было на
ми демонстрировано путем характеристики всех поясов Изолиро
ванного государстра. Мы старались в них дать описательную ·ха
рактеристику (у Тюнена даны расчеты) сочетания отраслей поле
водства и скотоводства, мы указывапи на состав кормовых ресурсов 

и выяснялй .. пути обеспечения пашни удобрением. Но Тюнен прини
мает также во внимание и потребности в труде и в инвентаре (его 
сравнения плодосменного, выгонного трехпольного хозяйства, ука
зания о поясе скотоводства), и, таким образом, географические и з
менения всех условий им у13язываются с определенными разновидно

стями форм организации производства в целом. 

1) Тю не н, стр. 212. 
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6. Промышленность, перерабатывающая сел.-хоз. 
сырье. 

Местонахождение всей промышленности, как известно, Тюне
ном было предварительно намечено в городском центре. В дальней
шем Тюнен не однажды пытае1ея, отходя от своего допущения, 
уточнить место переработки сельскохозяйственного сырья. 

«Хлеб не может доставляться в город из пояса ското
водства»,-говорит Тюнен,-потому что транспортные расходы 
обходятся слишком дорого; но, если превращать хлеб в фаб
ри1<ат, транспортные расходы 1<оторого ниже, то земледелие 

может в передней части этого пояса быть еще выгодным 

Таким фабрикатом является вино, при чем спирт, полученный 
и з 100 шефелей ржи, по весу не превосходить 25 шефелей. 

Отбросы винокурения, или барда, целесообразно может 
быть использована на корм скоту. Так как этот пояс и без 
того предназначен для откармливания скота и так как там 

хлеб и дрова имеют наименьшую цену, то там оказываются 
налицо все условия, которые делают винокурение выгодным. 

Вино, п~этому, может, доставляться отсюда настолько 
дешево, что ни один пояс изолированно1· 0 государства, а тем 

более город, не могут с ним конкурировать (при полной сво
боде промысла); легко понять, что в городе, где зерно и дрова 
стоят втрое дороже, а номинальная заработная плата также 

значительно выше, вино должно стоить также вдвое или втрое 

дороже той цены, по которой упомянутая местность может 
продавать его» 1 ). 

Самое интересное u этом рассуждении Тюнена будет то, что 
показателями ориентировки на место добывания сырья он берет 
отношение 100 шефелей ржи к 25 шеф. (спирт), т.-е. тот самый 
показатель, который затем Вебер будет считать, к~к увидим, 
основным в его транспортной ориентации. Не забывает Тюнен, 
кроме того, учесть и выгоды использования побочного продукта 
для откорма скота, а также и выгоды эксплоатации труда. 

Еще больший интерес представляют рассуждения Тюнена о 
месте выр~ботки полотна в его Изолированном государстве. Денеж
ная стоимость работы, затрачиваемой на переработку льна в по
лотно, весьма различна в разных местах Изолированного государства, 
смотря по разнице цен на хлеб и другие продукты. 

«Превращение 2. 400 ф. льна в полотно вблизи города 
стоит 745 тал., а в 28 милях от города-только 363 тал . , т.-е . 
немного меньше половины. 

При превращении льна в беленое полотно теряется почти 

25 % веса льна; иначе полотно весит на 25 % меньше, чем ве
сил лен, из которого оно сделано. 

1) Тю н е н , стр. 225126. 
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Если мы хотим определить цену, по которой полотно 
может доставляться в город из различных местностей Изоли
рованного государства, то мы должны сложить расходы на 

производство льна и расходы на выработку полотна. 

р а с ст 0 я н и е. Цена полотна, сделан. За 1 ф . 
и з 24.00 ф. льна. льна. 

О миль 1052 тал. 21,0 зл . 
1 о » 838 » 16,8 » . 
28 » 505 » 10,1 » 

Обитателям города пришлось бы, таким образом, платить 
за полотно вдвое дороже, если бы разведение льна и произ
водство полотна происходили вблизи города, а не в местности 

за ·28 миль от города. 
Применение формулы, выведенной для определения цен 

сельскохозяйственных продуктов, для определения расходов 

по выработке полотна и установления его цены, приводит 

нас к вопросу, нельзя ли определить местность для различных 

фабрик и промыслов, где они могут работать с наибольшей 
выгодой и откуда фабрикаты могут дешевле всего доста

вляться. 

Тот, кто знаком со всеми тайнами фабрики, кто в со
вершенстве знает вtе промысла и может определить для каж

дого из них долю каr:~ит!ла, заработной платы и производ
ственной прибыли, падающую на определенное количество 

товаров,-тот мог бы составить подобную таблицу. . 
Из этой таблицы выяснилось бы, что не все фабрики и 

мануфактуры должны тесниться в главном городе, но, что 

значительная часть И'Х должна находиться там, где можно про

изводить сырье всего дешевле, что, следовательно, Изолиро
ванное государство должно было бы иметь не один большой 
город, !fO еще и несколько маленьких i ). 

Приведенная выписка показывает, что · Тюнен не только в. 
частном случайном порядке считал необходимым ставить вопрос о 

размещении промышленности 2). Его искания в этой области хотя. 
и не дали стройных выводов, но методы, которыми они осуществля

лись, свидетельствуют, что и здесь он имеет большие научные дости
жения, сильно облегчившие дальнейшую проработку проблемы разме
щения промышленности. 

7. Система Тюнена, как орудие исследования. 
Таковой является система исследования Тюненом закономер

ностей- размещения сельскохозяйственного производства . К сожа
лению, благодаря тому, что великий исследователь был чрезвы
чайно обстоятелен в изложении своих расчетов, производимых 

1) Тю не н, стр. 256/257. 
2) Т h ii n е n.-Isolierte Staat, т. 11, стр. 426. 

ТЕОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ с.-х. ПРОИЗВОДСТВА ТюнЕНА 63 ------

многие десятки раз в работе, а также и благодаря нередкому 
стремлению путем вводных экскурсов увеличить доказательность . 

своих построений-основные пути его изысканий оказывались не

редко недостаточно подчеркнутыми в его 11зложении. Кроме того , 

надо признать, что научные искания Тюнена настолько опережали 
взгляды и понятия его современников и некоторых его последова

телей за истекшие 100 лет, что многие из последних просто нахо
дились под обаянием поражающей своей стройностью картины 
исходного построения Тюнена о влиянии цен и транспорта на раз
мещение сельского хозяйства, а разработка, углубление, понимание · 
влияния бог~тства почвы и издержек производства и увязка всех 
этих условии · в организационных формах производства-оставались . 

благодаря этому забытыми. 
Нарисованная Тюненом система размещения сельскохозяйст

венного производства для нас ценна не только потому, что она 

причинно обусловлена хозяйственным расчетом во всех своих ча
стях и вся в целом, в статическом положении народного хозяй
ства, но она, кроме того, как -справедливо указывает сам автор, . 

может быть принята и Ю\К некоторая с хе м а э в о л ю ц и он но й 
смены одних сел .-хоз. пр о из в од ст в другим и i ). 

«Путешественник, проезжая по Изолированному государ
ству, увидел бы в течение нескольких дней практическое при

менение всех изве<,:тных теперь систем хозяйств. Пра,вильный 
порядок, в котором он знакомился бы с различными систе

мами хозяйства, оберег бы его от заблуждения, что культура 
отдаленных от города местностей не так высока, как вблизи , 
только благодаря невежеству тамошних сельских хозяев. 

Высшие системы хозяйства имеют для глаза обманчивый· 
блеск благодаря тому, что они искусственнее, сложнее и требуют 
большего знания и развития. 

Так как эти высшие системы в тех местах где они 
установились, несомненно, приносят большую прибы;ь и лучше 
используют почву, то очень простительно , но тем не менее 

очень опасно заблуждение, заключающееся в том, «ЧТО нужны 

· только соответствующие знания, чтобы ввести более высокую · 
систему хозяйства в малокультурную местность» 2). 
Так ярко и категорически подчеркивает Тюнен одну из основ

ных ид-ей своего исследования, что нет и н е м о же т быть 
а б с о л ю т н о н а и л у ч ш и х ф о р м п р о и з в о д с т в а, в с ю д у и 
везде один а к о в о пр иго дн ы х. Каждая форма может быт ь 
наилучшей только в определенных соответствующих условиях. 

1
) С~м Тю н е н считал целесообразным использование ei·o теоретическ их 

построении не только для изучения, но даже и для некоторого учета их в 

системе экономической п олитики,-ЭIJ'о видно из последней главы его рабо ты 
о влиянии налогов на земледелие. Несомненно, эта глава занимается не тол ь1<0 
изучением влияни 11 нало го в на :~емледелие, но и дает ценные указания дл?

построения с а мой системы нал огов. 
2) Т ю н е н, стр. 212. 
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Тюнен не только не представляет се6е, как видим, описанно~ 

им Изолированное государство, как зас
тывшую статику, но и по

мимо тех перемен, 1<оторые мог
ут происходить в связи с ростом 

города и промышленности, улучшенных пу
тей сообщения и т. п., он 

во многих частях своей работы подчеркив
ает, что большое влияние 

на изменение размещения 6удет иметь пр о гр е с с с а мой тех

н и к и се л.-х о з. п р о из в од ст в а t). 
Конечно, мы не можем относить на . счет великого исследова

теля неудобство того, что данный им и наи
более популярный исход

ный вариант схемы (.№ 1) не может быть нами просто наложен на 

действительность, как это некоторые делаю
т. Мы знаем, что этого 

нельзя будет сделать во всей полноте даже и тогда, когда мы 

учтем все указанные самим Тюненом модификацi1и этой схемы в 

сторону природных условий и географии изnержек производства. 

Нельзя этого сделать с точностью потому, что замкнуть полностью
 

в какую-ли6о схему .все многообраз\iе мира просто н~возможно и 

претендовать на это не может научное з
нани~ Но делать из этого 

какие-ли6о пессимистического характера выводы о Тюненовс1<ой 

системе совершенно незаконно и тем более при условии ее 

дальнейшей проработки и приближении к современной действи

тельности. 

Kar< сам Тю не н дал е к о :r п р ед пол ожени я, ч т о п р и 

и з у ч е н и и к о н к р е т н о й х о з я й с т в е н н о й д е й с . т в и т е л ь

н о ст и д а н н ы е и м в · с х е м ах п о я с а в о в с е й н е п р и к о

сн овен но ст и так кольцами и расположатся в ка

·к о й-л и б о с т ране, это видно из следующих его сл
ов: 

'<Так как в Изолированном государстве возможно опре

делить местоположение отдельного имения
, согласующегося с 

его условиями, то возможно (не считаясь, конечно, с трудно , 

стями исполнения) начертить карту для цело
й страны, на ко

торой красками будут обозначены пояса, к
 которым относятся 

отдельные местности. Такая карта представ
ила бы очень инте

ресное и поучительное зрелище. На ней пояса, конечно, не 

шли бы один за другим в правильном порядке, как в нашем 

Изолированном государстве, но были располож
ены вперемежку; 

например, имение, лежащее в 100 милях от города, но распо

ложенное на реке и обладающее очень плодородной почвой, 

принадлежало бы к третьему поясу, а лежа
щее в 1 О милях от 

города и с песчаной почвой-к шестому» 2). 

Мы думаем, указанный здесь Тюненом пример экономико

·гео1·рафического исследования совершенно 
не похож на примитив

ный подход к использованию и (нередко оп
орочиванию) его теории 

путем э.Jfементарного, некритического
 наложения. 

1) Тю не н, стр. 151, 229, 240. 127-128. 
2
) » стр. 225. 
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Из указаний Тюнена ясно, что реально созданными и высоко

ценными научными достижениями он, конечно, считает не те 

.весьма показательные и популярные схемы,
 которые имеются в его 

работе. 

~Эти наглядные изображения, сделанные одним из моих 

друзеи,-говорит Тюнен,-правда, не являются необходимым 

для понимания предметом, о котором иде
т речь в этом сочи

нении, и я нигде на них не ссылался, но они дают возмож

ность легкого и удобного о6озрения результатов нашего 

исследования» 1) . 
Такой разрыв со схемами, приведенными для иллюстрации, не 

!iVfOГ смущать великого исследователя, потому что основной целью, 

к которой он стремился, было сделать из Изолированного государ

·ства орудие познания. 

Величайшими достижениями Тюнена явл
яются 

r<ритическое построение методики
 и осуществление 

н а ее о с но в е иссл ед о в н и я в ли я н и я т р а·н сп 0 рт н ы х 

изд ер же к, бог ат ст в а по ч вы и издержек 
пр о и з в од ст в а 

н а формы и размещен и я земледелия. 

Мы должны признать, что огромное содержимое работы 

Тюнена, несмотря на всю устарелость его конкретных агрикуль-

. турных примеров и аргументов, стало, несомненно, раскрываться 

только в связи и после того, как появились 6олее современные 

работы по штандорту Вебера, Энглендера и других. Но появление 

этих работ еще не означает, что наследство Тюнена уже исчер

пано. Сопоставляя методику Вебера и Тюнена, мы видим в них 

. много родственного, и критическое сопост
авление таковых было 6ы 

очень плодотворным и, надо думать, могло 6ы много дать ценного 

для ~совершенствования построения методики штандорта сельского 

хозяиства. 

На очереди стоит, наконец, проблема общего штандорта. 

Попытки ~нглендера построить такой штандорт, как м
ы покажем в 

-следующеи главе, нельзя признать совершенными, и надо думать, 

что наследие Тюнена и в этой части заслуживает также внимания. 

«Если наша наука когда-либо придет в . упадок, то произведе

ния Тюнена будут из числа тех, которые помогут ей вновь под

няться»,-сказал когда-то Рошер 2). Мы думаем, что опасения в упадке 

науки сейчас нет, но есть огромный, небывалый ранее запрос 

на познание закономерностей размещения хозя
йства в пространстве, 

и при разрешении ЭТQЙ научной задачи мы уверены, что тюненов

·СКое наследство окажет еще огромную по
мощь. 

, 

1) Тю не н, стр . 313. 
') Там же.-Предисловие Warentig'a, стр. 8. 
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МЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

1. Методологические предпосылки. 

В 1909 г. немецкий экономист А. Weber выпустил работу под 

названием с Ober den Standort der Jndustrien». Указанная работа ока
зала огромное влияние на совр_еменную постановку задач экономи

ко-географических исследований. Несмотря на многочисленные кри

тические замечания, сделанные по поводу нее, а также некоторые 

внесенные поправки (Энглендер, Ритчель и др.), все же теория Ве

бера до сего времени является наиболее совершенной системой на

учного познания размещения хозяйственно-производственных явле

ний в пространстве. 

«При всякой форме хозяйства и на вся1<ой ступени тех

нического и экономического развития для производства, обра

щения и потребления должна быть проблема не только «как»,. 

но и «Где » ; должны существовать некоторые правила, опреде-· 

ляющие не только первое, но и последнее» 1 ). 

Так начинает Вебер свое иссл'едование. Он констатирует, что· 
политическая экономия до сего времени вопросами размещени5t 

хозяйства не занималась. Задача эта была предоставлена экономи

ческой географии. 
«Но последняя, в качестве одной из наук о природе, могла 

овладеть предоставленным в ее ведение об'ектом лишь в той 

мере, поскольку этот об'ект в своих проявлениях может быть 

выяснен из фактов чисто естественного порядка, а не эко

номического. Это то же самое, как если бы анализ хозяйствен

ных форм был передан наукам · техническим». 

Несмотря на наблюдаемые нами в современности грандиозные· 

перемещения хозяйственных сил и средств в пространстве,-указы -
вает Вебер,-мы не в состоянии в них разобраться и до сего времени. 

мало подвинулись в изучении закономерностей размещения хозяй

ства в пространстве. 

Вебер считает необходимым постановку изучения общей 

проблемы хозяйственного размещения , но полагает, что методоло

гически наиболее целесообразным путем к решению такой задачи 

будет ограничение постановки исследования только размещени~:.м про

и зводства. Он подчеркивает, что в хозяйственной действительности 

1) Цитируется здесь и далее no и зложению Вебера Н. Морозовым.
«Теория размещения промышленности". М. 1926. 

" 

ТЕОРИЯ ВЕБЕРА 67 

производство, обращение и потребление находятся в постоянном 
взаимодействии, и поэтому исследование размещения производства, 
несомненно, углубит также и нащи познания в географии обраще
ния и потре6ления. · 

Работа Вебера является в основе продолжением и дальнейшим 
развитием идей, высказанных Тюненом, что выгоды, получаемые от 

размещения производства, должны быть положены в основу научного 

познания географии хозяйства. Если в учении Тюнена мы имеем 

теорию размещения сельскохозяйственного производства, то свою 

гипотезу Вебер построил для изучения закономерностей размеще
ния промышленности. 

П р о ст р ан ст в е н н ы м п о л е м своего исследования Вебер 
берет так же, как и Тюнен, хоз я й ст вен н о-об о с о б лен ну ю 
терр и тор и аль ну ю · един и ц у . Хозяйственный организм такой 

страны Вебер рассматривает как бы «Очищенным» от некоторых из 
тех наслоений, которые накладываются в различные исторические 

эnохи раз"личными социально -э1<ономическими системами; обычно он 

ведет свои анализ, базируясь на у слов и я х к а п итал ист и ч е

с к ого · строя, внося в систему такового некоторые 

Упрощен и я. В основной части своей теории он о т стран я е т 

о т с е б я з а д а ч и п о п о з н а н и ю г е о г р а ф и ч е с к о г о р а з м е
щ е ни я мест добыв а ни !l с ы р ь я, центр о в пот р е б лен и я, 

, Р ы н 1< о в труд а; все это им берется , как данное. Он упрощает 

свои расчеты транспортных издержек и ориентирует таковые 

только на железнодорожный транспорт. 

В отношении рынков труд а Вебер, кроме того, допускает еще 
значительные упрощения. Он считает их г е о гр а ф и чес к и не п е

р е м е щ а ю щ и м и с я и в то же время вменяет им н е о г р а н и ч е н

н ы е в о з можно ст и по снабжению п р о из в од ст в а т р у

д ом при стабильности производительных издержек 

на заработную плату. 
Наконец, Вебер ставит своей задачей изучение размещения не 

производственных предприятий (не составляющих никакой локаль

ной единицы), а пр о из в од ст венных ед и ниц, и при своих 
основных расчетах он ориентируется на производство, дающее только 

один продукт и охватывающее в одном производстве все ст ад и и 

п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а. 

2. Анализ факторов размещения и их классифи
кация. 

Фактором размещения производства Вебер считает, как мы 

говорили, ту экономическую выгоду, которая получается в резуль

тате приурочения хозяйственной деятельности к тому или иному 

месту. Эта выrода получается 6лаrодаря сокращению в указанном 

месте, в сра~нении с друrим, издержек по изготовлению данного 

продукта, а также по обеспечению промышленности средствами про

изводства и выгодами по сбыту изготовляемых товаров. 

5* 



68 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРА_Ф_и_и ____ _ 

Все штандартные факторы Вебер делит на региональные, раз
мещающие промышленность в определенных географических пунктах, 
и агломерационные, т.-е. концентрирующие эту промышленность в 
некоторых из указанных пунктов. Законы размещения производства 
мы можем познать только тогда, говорит Вебер, когда в нашем 
изучении будем опираться на познание таких элементов производ
ственных издержек, которые изменяются в зависимости от измене
ния местоположения. 

Из всех производственных издержек, входящих в себестоимость 
продукта, Вебер полагает, что следующие имеют диференцирован
ное в пространстве выражение: 

1. Издержки земельной ренты. 
) 2. Издержки на основной капитал, на здания, машины и обо-

рудование. 

t з. Издержки на сырье и топливо. 

4. » на рабочую силу. 
5. Транспортные издержки. 
6. Процент на заемный капитал. 
7. Амортизационные отчисления на основной капитал. 

· Анализируя каждую из указанных категорий издержек, Вебер 
устанавливает далее, что амортизационные отчисления не находятся 
в закономерной причинной связи с местом производства; % на заем
ный капитал хотя и различается фактически по странам в зависимо
сти от их капиталоо6еспеченности, но при построении теории 
можно принять этот процент в исследуемой изолированной области 
одинаковым. Он доказывает, что высота земельной ренты не может 
Qб'яснить нам, почему промышленность осела в том или ином месте; 
и, следовательно, падающие на оплату ренты издержки являются не 
региональными факторами, но они воздействуют на процессы агло
мерации (скопления производства в одном месте). 

Наконец, Вебер считает, что издержю:1 на основной капитал, н~ 
здания, машины и оборудование, 1щк получаемые в прецварительнои 
и всnомогательной стадии отраслей обрабатывающей промышленно
сти, не заключают в себе никаких принципиально-новых издержек и 
не могут поэтому выступать в качестве особых штандартных факто
ров. Таким образом, к факт о рам регион аль н ы м, д и Фе Рен
ц и ров ан н ы м в пространстве Вебер относит только 

) издержки на сырье, рабочую силу и транспорт. 
Вебер считает возможным эти факторы, в целях упрощения 

своих теоретических построений, свести к двум основным. Он · об' е
д и н я е т и з д е р ж к и н а с ы р ь е с т р а н с п о р т н ы м и и з
д ер ж к а ми, с в од я пер вые к · по с л е дн и м и пред пол а· 
гая что высокая оплата единицы материалов как 
бы' удорожает транспортные расходы, а низкая 
с о к р а щ а е т та к о в ы е. 

После э~;их методологических построений Вебер приступает -
к исследованию региональных факторов и начинает с изучения 

• 
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транспортных расходов, предполагая, что пункты оптимальных 

транспортных издержек создают основную сеть гнезд промышлен

ности. 

В дальl.iейшем изложении Вебер противопоставляет фактор 
издержек на рабочую силу установленной основной транспортно
ориентированной сети промышленности и изучает, при каких усло
виях производство перемещается к пунктам оптимальных рабочих 
издержек. 06а указанных фактора вместе создают первоначальный 
промышленный рельеф страны, который в дальнейшем является пред
посылкой и об'ектом действия третьего фактора-агломерации, ко
торый стягивает производство к определенным пунктам и вызывает 
еще новое изменение в штандорте промышленности. Такова система 
основной части работы Вебера о штандорте промышленности. 

З. Транспортная ориентация. 

Транспортные издержки определяются весом перевозимого про
дукта и длиной преодолеваемого Р,асстояния. Всякие изменения R 

тарифных ставках могут быть условно сведены или к изменению 
веса . продукта, или к изменению расстояния. При учете транспорт
ных издержек Вебер выясняет размеры таковых по транспортиро
ванию материалов к месту переработки и исчисляет затем издержки 
по перевозке готовых продуктов до пунктов потребления от места 
производства. 

Как выше сказано, Вебер берет в своем исследовании геогра
фию пунктов потребления и места добывания сырья данными. Если 
предположить, что штандорт промышленности поместится или в каком
ли6о из этих пунктов, или на прямой между ними, то при таком 
допущении мы будем иметь один из элементов транспортных издер
жек-длину расстояния постоянной величиной; переменной же, от 
условия и места ~ложения которой будут меняться транспортные 
юдержки, будет вес всей транспортируемой массы. 

Вебер устанавливает, что ха рак тер распре деле н и я 
м а т е р и а л о в п о т е р р и т о р и и и о с о б е н н о с т и п р о и з
R о д с т в е н н о г о и с п о л ь з о ван и я м а т ер и ал о в должны быть 
приняты во внимание при изучении влияния транспортных издержек 
на размещение. Анализируя характер распределения материалов по 
территории, он выделяет группу п овсе мест н ы х материалов, т.-е. 
более или менее одинаково представленных всюду в пределах изучае
мой области (вода, глина, дерево), 11 группу л о к ал из и ров ан
н ы х, добывание которых по природным или по хозяйственным усло
виям производится в строго определенных местах. 

Рассматривая далее особенности производственного использо
вания материалов, Вебер указывает, что при отыскании штандорта 
по транс:;портным издер)!\кам важно различать два случая: 1) когда 
материал при переработке входит целиком без остатка в продукт
«Ч истые матер и алы» (хлопковое волокно, железо); 2) когда 
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при обработке получаются отбросы , не используемые в основном 

производстве-«в е с о т е р я ю щ и е и л и г р у б ы е м ат е р и ал Ы» 

(уголь, руда железная). 

Оба указанные подразделения материалов по характеру их раз

мещения и по особенностям производственного использования имеют 

в теории Вебера большое значение вообще и особенно при изуче

нии транспортной ориентации штандорта. 

Указанные качества сырья вместе с весом перевозимого про

дукта и длиной преодолеваемого расстояния влияют на величину 

транспортных издержек и сдвигают штандорт промышленности к 

пунктflм минимальных транспортных затрат. · 
Изучая расходы по перемещению материалов и готовых про

дуктов, Вебер показывает, что на основании соотношения транспорт

ных издержек на подвозимые к производству локализированные ма

териалы с транспортными издержками на отправляемые к месту 

потребления готовые продукты, мы имеем право делать заключения 

о штандорте, т.-е. о месте, где наиболее выгодно было бы органи

зовать производство. 

Отношение веса локализированных материалов к весу продукта 
Вебер называет 'матер и ал ь н ы м и н де к с ом. Весь совокупный 
вес передвигаемых от материальных складов к центру производства 

и от такового к месту потребления товаров (материалы + готовые 
продукты) он называет шт ан до рт н ы м весом. 

Если для производства 100 тонн какого-либо продукта будет 

требоваться 300 тонн одного локализированного материала и 200 тонн 
другого локализированного материала, то материальный индекс дан

ной о.трасли промышленности будет равен 

300 + 200 - 5 
100 - ·, 

По тем же данным легко определить и величину штандортного 

веса; относя таковую к продукции в 1 тонну, мы будем иметь 

штандортный вес, равный 6. 
Своим рассуждениям , доказывающим законо

мерности размещения промышленности, Вебер при

дает математическую форму. В отношении каждого 

вида продукта, говорит он, должна быть какая-то 

геометрическая фигура, образованная соединением 

пунктов потребления с оптимальными материаль

ными складами . Это изображение он называет 

штандортной фигурой. Конкретно Вебер следующим 

образом ведет свои доказательства. 

ч 1 « Положим, мы имеем перед собою про-
ерт .. 

изводство, работающее с двумя локализиро-

ванными материалами, при чем на вырабоп<у 1 тонны про

дукта требуется З / 4 тонны одного материала и 1; 2 тонны 

другого. В таком случае мы получаем штандортную фигуру, на 

1 
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«Материальных компонентах» 1) которой передвигаются веса 

в .3/4 и 1/2, в то время как «потребительская компонента» отя
гощена единицей (черт . .№ 1 ). 

.«Отсюда, исходя из того , принятого выше, допущения, что 
единственными факторами, определяющими транспортные рас

ходы, являются вес и расстояние, мы приходим к следующему 

выводу: веса, соответствующие различным компонентам и пред

ставляют собой те силы, с которыми различные углов~е вер
шины штандортной фигуры притягивают к себе производствен
ный штандорт» 2). 

Разобрав, помимо указанного простейшего случая, некоторые 
<5олее сложные, Вебер делает выводы о закономерностях размещения 
промышленности, связанных с транспортной ориентацией . Все встре

'ЧающиесSJ в действительности сочетания материалов, а вместе с тем 

и влияния их на транспортные издержки, а в конечном счете на 

штандорт, в различных производствах могут быть сведены к сле
дующим: 

1. При использовании одного или нескольких повсеместных 
.материалов производство ориентируется на потребительский ~ 
пункт. 

2. При использовании одного чистогq локализированного мате
-риала штандорт может находиться в любом месте между матери

альным складом и потребительским пунктом. При добавлении к чис

тому локализированному материалу повсеместного штандорт пере- •i 

мещается к пункту потребления. 

З. Наиболее часто встречающиеся случаи, когда использование 
весотеряющих локализированных материалов идет в соединении с 

nовсеместным, решаются так: 

а) использование одного весотеряющего локализированного мате
риала ведет к совпадению центра производства с материальным скла
дом; 

б) при соединении использования весотеряющего локализиро-
1Ванного материала с повсеместным штандорт будет оставаться в 

материальном складе, пока материальный индекс будет больше еди 

ницы, и он перемещается к потребительскому пункту, если матери

~льный индекс будет менее единицы . 

Об общ а я все разобранные случаи, Вебер у ст а
•н а вливает, что единственным факт о ром транспорт

н ой о Р и е н та ц и и , т. - е . тяготения пр о и з в о ц ст в а ил и 
к м ат е р и аль н ы м с кл а д а м, ил и к п о т р е б и тел ь с к и м 

·п Ун кт а м, над о считать матер и аль н ы й индекс пр ом'" ш

.л е н н о ст и. В ы с от а это г о и н де к с а з а в И с и т от ст е

п е н и в е с о в ы х п о т е р ь л о к ал и з и р о в ан н ы х м ат е р и ал о в, 

1) Компонентами Вебер называет линии , соединяющие штандарт с мате
- tJИВЛЬНЫМИ складами. 

2 ) t\. В е 6 ер -Теория размещения промышленности. 1926., стр. 32. 
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с одной ст о р о н ы, и от размер о в п от ре б лен и я по все
м ест н ы х материалов-с другой 1). 

Обосновав так закономерности транспортной ориентации, Вебер 
далее анализирует современные тенденции экономического развитияr 
меняющие условия добывания сырья. С одной стороны, он отмечает 
сужение пространств добывания многих хозяйственных благ, превра
щения, таким образом, таких материалов из повсеместных в локали
зированные (лес и проч.), а с другой-подчеркивает то, что вместе 
с развитием техники увеличивается масса сырья и топлива, которые 
требуют предварительной переработки, а это последнее повышает 
коэфициенты весопотери. Оба указанных процесса производят & 

географии промышленности непрерывный сдвиг от потребительской. 
ориентации к материальной. 

4. Рабочая ориентация. 
Экономическим выражением «рабочих издержек» в капитали

стическом хозяйстве служит заработная плата; реальное значение 
этих издержек в пространстве меняется в зависимости от различной 
высоты заработной платы и производительности труда в части, являю
щейся следствием личных качеств рабочих, а не технического обо
рудования производства. Трудовые навыки, получающиеся в результате 
долгого исторического развития, бывают неравномерно распределены 
по территории, и наличие их в определенных местностях дает 
при определенных условиях оплаты труда особые выгоды при использо
вании таких навыков в производстве. Местности, где по высоте зара
ботной платы и по уровню производительности труда имеются 
наиболее низкие рабочие издержки, Вебер называет рабочими 
пунктами. 

Поскольку Вебер предполагает дешевые рабочие пункты стабиль
ными и локалйзированными только в определенных географических 
центрах, перемещение штандорта в рабочие пункты может совершаться 
или полностью в данный центр, или, при отсутствии к тому стимулоа, 
останется в пvнкте минимальных транспортных расходов. Рабочие 
n у н к т ы 6 у Д у т п е р е т я г и в а т ь к с е 6 е ш т а н д о р т п Р о
мы ш лен но ст и от пункт о в мин им аль н ы х транспорт
н ы х и з д е р ж е к, у с т а н о в л е н н ы х в ы ш е, т о л ь к о ~ т е х 
случаях, к о г да сбережение на рабочих издержках 
прев ы с и т перерасход в транспортных изд е р ж к ах, 
п о л у ч а ю щ и й с я в р е з у л ь т а т е п е р е м е щ е н и я п р о и з-

. в од ст в а. 
1) Предположим, что из 200 тонн локализированн.ых материалов и И3 

200 тонн повсеместных материалов с одинаковой потереи в весе при перера
ботке в 50% получается 200 тонн продуктов; следовательно, материальны~ 
индекс будет равен 200: 200=1. При увеличении количества повсеместных 
материалов до 400 тонн и оставлении локализированных материалов в том же 
количестве при прежней же потере в весе при переработке, продукция будеr 
составлять 300 т.онн, а материальный индекс-200: 300=2

/ 3• 
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Графически Вебер изображает соизмерения сбережений на рабо
чих издержках и на отклонениях в транспортных расходах при 

помощи проведения вокруг пункта транспортного минимума замкну

тых кривых линий, соединяющих пункты одинаковых отклонений в 
транспортных издержках (изодапаны). при перенесении производства 
к рабочим пунктам 1). Изодапана, проходящая через точки, в которых 
отклонения транспортных издержек и сбережения рабочих издержек 
равны, называется Вебером критической изодапаной. Величина сбе
режений на рабочих издержках зависит: 1) от абсолютной величины 
рабочих издержек на тонну продукта-«индекса рабоч.их издержек:. 
и 2) от % сокращения этих издержек в рабочем пункте по сравне~ 
нию с транспортными пунктами. Условия, влияющие на характер и 
направление рабочей ориентации, Вебер разделяет на две группы: 
1) условия, сиязанные с характером 
отдельных отраслей промышленности, 
и 2) общие условия среды. К первой 
группе он относит штандартный вес, 
материальный· индекс и индекс рабо
чих издержек. Чем ниже штандорт-. 

.,- ный вес, тем шире может происхо
дить отклонение штандорта от пункта 

транспортного минимума. к рабочим 

пунктам, и обратно. Притягивающая 
сила рабочих пунктов растет или сла
беет параллельно индексу рабочих 
издержек. Сопоставляя оба указанные 
показателя рабочей ориентации, Ве- ч 2 б ерт .. 
ер выражает · связь между ними 

формулоиu величина рабочих издержек 
------------'---И получает показатель та

штандортный вес 

кой ориентации, названный им «рабочим коэфициентом», 
«Поясним значение рабочего коэфициента на некоторых 

примерах: корсетное производство имеет рабочий коэфициент 
в 1500 марок; керамическое производство-55 м., изготовление 
сырого сахара-1,З м. Сбережение рабочих издержек в каком
либо рабочем пункте, выражающееся в 1 О% по сравнению с 
пунктом транспортного минимума, составит: 150 м . для первого 
производства, 5,5 м. для второго и О, 1 З м . для третьего (на 
штандортную тонну). При тонно-километрической ставке в 
5 пфенигов эти сбережения дают возможность отклонения: на 
3000 км. для корсетного производства, 100 км.-для керами
чесr<ого и 2,6 1<м.-для сахарного» 2). 
При изучении общественной среды, в которой помещаются 

раб'очие пункты, Вебер считает особенно важным подчеркивать то, 

-
· 1) А. В е б е р.-Теория размещеня промышленности, стр. 75-76. 

2
) Там же,-стр. 80. 
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что издержки на отклонения от транспортного минимума и величина 
сбережений на рабочих издержках зависят от густоты сети самих 
рабочих пунктов. Вебер полагает, что густота рабочих пунктов 
в конкретных условиях находится в связи с плотностью населения 
и культурным уровнем страны. . 

в культурных и плотнонаселенных странах будет преобладать 
/ рабочая ориентация, а в отсталых и редко населенных-транспорт: 

ная ориентация. Будет, кроме того, влиять на активность рабочеи 
ориентации и существующая система транспортных тарифов. При 
низких тарифах рабочие пункты становятси особенно активно при
тягательными. Поскольку при нормальных условиях плотность насе
ления растет, культурность увеличивается и понижаются транспорт.~ 
ные ставr<и, постольку надо признать усиливающимся влияние рабочеи 
ориентации; но таковой, помимо ранее указанного усиления влияния 
материальных складов, будет противостоять внедрение механизации 
в производство, и, следовательно, сокращение в применении живого 
труда. В целом надо признать, что удешевление транспорта идет 
более быстрым темпом, чем усиление механизации в производtтве. 
в отраслях, где соr<ращение живого труда слабо затронуто механи
зацией, очевидно, будет преобладать рабочая ориентация; иное при
ходится сказать о сильно механизированном производстве и осо-
6енно с высоким штандортным весом. 

5. А г л о м е р а ц и я. 

Транспортная и рабочая ориентации являются основными и един
ственными, по мнению Вебера, видами регионального размещения 
промышленности. Масштабы, в которых промышле~ность сосредо
точивается в тех или иных пунктах, в значительнои мере опреде
ляются агломерационными процессами. Агломерацией называется 
скопление промышленного производства в каком-либо месте. Такое 
скопление промышленности в определенном пункте может происхо
дить или вследствие простого расширения и укрупнения отдельных 
производственных единиц или вследствие со~динения в оаном месте 
некоторого числа таких единиц, раньше рассеянных по территории. 

выгоды такого скопления получаются в результате снижения 
издержек производства, создаваемых самим скоплением промышлен
ности, и не связаны ни с какими географическими пунктами. Вы r оды, 
получающиеся от такого скопления и форсирующие 
его, м 0 гут пр о исход и т ь ил и от из вест н ы х общ их 
п р е и м у щ е с т в к р у п н о го п р о и з в о д с т в а, у д е ш е в л я ю
щ е г 0 пр о д у к ц и ю, ил и от с б ер еже ни й, п о л у ч а ю щ их с я 
по организации обслужи ван и я отдел ь н ы х пр о из в од
е т в е н н ы х е д и н и ц, ст я г и в а ю щ и х с я к о п р ед е л е н н о м У 
пункт~ . Последняя форма агломерации, обусловленная технической и 
экономической структурой производства, может быть весьма много-
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<>бразной; она может быть в виде организованного обслуживания 
трудом, кредитом, рыночными связями по снабжению материалами и 
сбыту изделий, складами, под'ездными путями, вспомогательными 
производствами (выделившимися в самостоятельные производства 
части процесса, ремонт, силовые установr<и, водопровод и проч.) и 
.Друr11ми способами, снижающими издержки производства. 

Описываемое нами обслуживание скоп11яющихся в определенном 
пункте производственных единиц нередr<о переХОi\.14Т из формы про
<:той технической связи с. производством в форму общественных связей. 

. Вебер называет простое уr<рупнение производственных единиц 
низшей ступенью агломерации, а пространственное сближение произ
'БОдства без слияния их в одну единицу называет высшей ступенью 
.агломерации. 

В своей работе Вебер не углубляется в анализ указанных 
многообразных фаr<торов агломерации, которые приводят к созданию 
промышленных скоплений, так как считает, что таковая задача дол
жна решаться эмпирическими исследованиями. 

Процессам агломерации, снижающим издержки производства, 
{)бычно в пунктах сr<опления промышленности начинают противо
.д'ействовать дегломеративные процессы, выявляющиеся в форме повы
шения цен на земельные участки, вздорожания жизни, повышения 

.заработной платы, роста цен на материалы и т . п. Теория штандорта 
не исследует процессов дегломерации; она интересуется только тем 
результатом-сальдо, r<оторый получается как равнодействующая 
указанных противоположных аrломеративных и дегломеративных сил, 
и этим сальдо она определяет степень влияния агломерации. 

'-Задачи теории в иссшщовании процессов агломерации Вебер 
·ограничивает изучением взаимоотношений агломерации с транспорт
ной и рабочей ориентацией, т.-е. исследует те изменения в ранее 
установленной картине размещения, которые производят агломера
ционные Факторы. 

Относя выгоды агломерации к количеству агломерированной 
производственной массы (весовой суммы продукции), мы получаем 
возможность у~итывать степень ее воздействия и соизмерять с выго
дами транспортной и рабочей ориентации. Величина сбережения от 
агломерации, отнесенная к единице продукта, называ~тся «Инд е к

·С ом сбережений» при агломерации. Поскольку в индексе сбе
режений обычно наблюдается тенденция к снижению вместе с ростом 
агломерированной массы,-зависимость между величиной сбережений 
и агломерированной массой можно рассматривать как функцию этой 
массы. При таком допущении индекс сбережений может быть вклю
-чен в более общее понятие-функцию сбережения. 

Получающиеся при осуществлении агломерации 
<: б е р е ж е н и я в е д у т к о т кл о н е н и ю ц е н т р о в п р о и з
в о д ст в а о т р а б о ч и х п у н к т о в и п у н к то в т р а н с п о р т
н ы х оп т и м ум о в н тех с луч а я х , к о г да э т и с б ере жен и я 
покрывают дополнительные рабоче-транспортные 

1 
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издержки, в о з росшие .вследствие перемещен и я пр о
м ы ш л е н н о с т и в п у н кт ы а гл о м е р а ц и и. 

Влияние индекса сбережения от агломерации на пере,мещение 
штандорта от пунктов транспортного минимума учитывается Вебе
ром теми же методами, как и в рабочей ориентации. Основное раз
личие здесь только в том, что рабочие пункты в методике Вебера 
являются данными, а центры агломерации, в которые выгодно было бы 
переместить промышленность с нескольких пунктов, должны быть 
найдены исследованием. 

Графически эта задача при изучении агломерации в условиях 
транспортной ориентации Вебером решается при помощи проведения 
изодапан (линий одинаковых издержек отклонения) вокруг ранее 

найденных пунктов тран

спортного минимума. Ме
стом, где издержки от-

Черт. З. 

клонения для каждого 

производства не превы

шают той выгоды, кото
рая получается от соеди

нения, и где, следова

тельно, агломерация наи· 

более выгодна, будет 
пл о щ ад ь общего сег

мента 1). 
Это будет первым 

условием осуществления 

агломерации. Вторым 
условием осуществления 

агломерации в указан

ном пункте будет густота производств на исследуемой нами площади 
и размер их производственной массы (производственная плотность), 
которые вместе дают основания для того, чтобы в агломерационном 
пункте соединяющиеся производства составили достаточную для 
агломерационных сбережений производственную массу:. 

В пределах указанного сегмента агломерационныи центр уста
навливается в части, ближайшей к транспортном.у пункту производ
ства, обладающего наибольшей производственной весовой массой. v 

Так выводит Вебер при неизменяющемся индексе сбережении 
масштаб влияния агломерации. Эти правила сохраняют свое значе
ние и для случаев, когда мы имеем дело с последовательно повыша
ющимся индексом или с функцией сбережения. 

В целом Вебер так формулирует все условия агломерации при 
транспортной ориентации: таковая зависит от условий, лежащих в 
самой промышленности (функция сбережений данной отрасли и штан
дортный вес), и от условий среды (тарифные ставки транспорта и 
производственная плотность). Вы с о к а я функция с б е Реже-

1) А. В е 6 е р.-Теори" размещения про:11ышлен11ости , стр. 98-99. 
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ни й, низ кий шт ан до рт н ы й вес, низ кие транспортные 
с т а в к и и в ы с о к а я п р о и з в о д и т е л ь н а я п л т н о с т ь ф о р
е и р уют а г л о мер а ц и о н н ы е пр о ц е с с ы, а пр от и в оп о
л о ж н ы е у с л о в и я п о д а в л я ю т и х. 

В дальнейшем исследовании влияния агломерации, в связи с 
рабочей ориентаци.ей, автор рассматривает борьбу между агломера
ционными и рабочими пунктами, стремящимися отклонить штандарт 
от пунктов транспортного минимума. Шансы этих борющихся сил 
учwгываются путем сравнения сбережений, даваемых каждой из них. 
Так как нередко в рабочих пунктах промышленность скопляется по 

1 ( v другим, не зависящим от чистой агломерации основаниям случаиная 
агломерация 1), то это ведет часто к усилению влияния рабочих 
пунктов и притяжению к ним и чистых агломерационных процессов. 

Различия в структуре производственно-техничес1<ого аппарата 
и в организации промышленного труда должны создавать для каждой 
отрасли различную функцию сбережения при одинаковых агломера
ционных единицах. Применительно к указанным особенностям Вебер 
несколько уточняет свои выводы об условиях агломерации. Относя 
уровень рабочих издержек, а также и расходы на здание,-машины 
и оборудование-к единице продукта, Вебер строит понятие «Ин
д е к с а ст о Им о ст и формирован и Я». Входящие в состав 
этого индекса « рабочая стоимость формирования» и «стоимость ма
шинного формирования» в их соотношении между собой имеют боль
шое значение для размеров и направления агломерации. Так как, 
помимо стоимости формирования, на условия агломерации имеет 
большое влияние, как выше сказано, штандартный вес, то автор 
создает для них об'единенный показатель, исчисляемый путем выве
дения отношения между стоимостью формирования и количеством 
передвигаемого груза в штандортной фигуре. Это соотношение Ве
бер называет «КОэфициентом формирования». 

После сказанного выводы Вебера получают следующую форму
лировку: п р о и з в од с т в а с в ы с о к и м к о э ф и ц и е н т о м ф о р · 
м и р о в а н и я о б л а д а ю т с и л ь н о й с п о с о 6 н о с т ь ю к а г л о
ме р и ров ан и ю пр о из в од ст в а, с низ к им к о э фи ц иен· 
том-характеризуются слабой способностью к агло
мерации. Такой высокий общий коэфициент получается только 
при превалировании высокого рабочего коэфициента, который и 
6удет вести к сильной агломерации с ориентировкой таковой на 
рабочие пункты. Иное приходится сказать об отраслях с низким 
общим коэфициентом, структура которых нередко определяется 
яркой выраженностью стоимости машинного формирования, а вме
сте с тем и значительным потреблением материалов и топлива. 
Проявление агломерации в таких отраслях ,будет наблюдаться в 
центрах, не далеко отстоящих от пунктов транспортного минимума 

этих отраслей. 

1) Напр., скопления промышленности в особенно дешевых рабочих пунк
тах, в пунктах дешевого транспорта, дешевого сырья и т. п. 
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Указанные тенденции борьбы за агломерацию рабочих пун1<тов 
и материальных (главным образом, угольных) складов являются ос
новными тенденциями, определяющими процессы формирования агло
мерационных единиц промышленности за XVllI и XIX вв. 

6. Общая ориентация. 
При переходе от теоретических построений к современной 

действительности мы должны отказаться от принятого допущения, 
что весь производственный процесс от добывания сырья до выработки 
готового изделия завершается в одном производстве и что взятое 
нами гипотетическое производство является обособленным, самодов
леющим, независимым от всех других производств страны. В дейст
вительности, производственный процесс 1:1 каждой отрасли не только 
распадается на отдельные, часто независимые стадии, но таковые 
нередко отделены дру~ от друга значительным пространством. В то 
же самое время надо признать, что между перемещениями, проис-
ходящими в изучаемых нами частях какого-либо производственного 
процесса, и общей штандортной динамикой производства всей страны 
имеется постоянное взаимодействие, которое влияет на размещение: 
и в изучаемой нами части производства. 

Изучение процессов расчленения производс~ва 
по ступе н я м в связи с транспортной ориентацией ставит две за
дачи: 1) будут ли транспортные издержки меньше при распадении. 
производства на частичные, пространственно разделенные штандарты 
или при неразделимом, едином штандарте? и 2) в случае распадения 
единого штандарта на частичные, где будут лежать эти частичные 
штандарты? Вебер указывает, что на разложение производственного 
процесса не влияет «среда»-уровень транспортнJ>IХ ставок и плот
ность населения, а влияет техническая природа производственного. 
процесса и способы его ведения. Чем разнообразнее применяемые в 
производстве материалы и чем больше число технически самостоя
тельных производственных ступеней, через 1<оторые проходят эти 
материалы, тем больше раздробляется производство. 

При анализе возможностей помещения пунктов производства 
частей расчлененного производственного процесса Вебер устанавли
вает следующее: совпадение штандорта первой и второй v ступени 
расчлененного производства возможно тогда, когда в первои ступени 
перерабатываются чистые материалы и штандорт этой ступени лежит 
в пункте потребления продуктов первой ступени, т.-е. в складе полу
фабрикатов; или когда вторая заключительная стадия перерабатывает 
весотеряющие материалы и при таком весовом соотношении штан
дорт также должен быть в указанном складе полуфабрикатов (ма
териалов). Но действительность обычно не дает нам таких условий; 
в б о л ь ш и н с т в е р а с ч л е н е н н ы х п р о и з в о д с т в е н н ы х п Р о
ц е с с о в первая стадия связана с обработкой не чи· 
стых, а~весотеряющих материалов, и, следовательно, 
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она тяготеет I< материальным скла~м. Во второй 
за ключ и тельной ст ад и и, обрат 1-t о, о 6 ы ч но пере раб а
т ы в а ют с я не весотеряющие, а чистые материалы (полу
ф а 6 р и к ат ы), и ш та н д о рт э т о й с та д и и т я r о т е е т I< пот ре
б и тел ь с к им пунктам штандартной фигуры. 

Только в тех случаях, когда промышленность второй стадии 
производственного процесса сильно нуждается в угле или когда на. 

размещение производства перной стадии влияет привлечение повсе- " 
местных материалов, уравновешивающих весопотери материалов,
ориентировка штандарта обеих стадий может совпасть. 

Таким образом, наиболее распространенным случаем размещения 
производства при транспортной ориентации при расчленении произ
водственного процесса будет тяготение первой или первых ступеней 
обработки к материальным сI<ладам, а последней-к потребительско- -/ 
му пункту. 

Рабочая ориентация проявляет свое воздействие в каждой ча
стичной соответствующей стадии производственного процесса, от
I<лоняя штандорт при наличии достаточных сбережений на рабочих: 
издержках. Эти отклонения производят соответствующие перемеще
ния не толы<о в тех ступенях производственного процесса, на кото-

рые они непосредственно влияют, но и на последующие и предшест

вующие, так как эти штандарты не фиксированы неизменно, а оп-
ределяются взаимодействием всего ряда частичных штандартов. 

• Основные соображения, изложенные в отношении значения ра6о--
чей ориентации для расчлененного производства, остаются в силе и в 
отношении агломерации, которая может производить те или иные сме

щения частичных штандартов ступеней производственного процесса. 
При ориентации на хозяйственную действительность Вебер· 

считает необходимым раскрытие исторической с2еды" 
в которой такая деятельность совершается. 

Прослеживая историю хозяйственного развития, мы наблюдаем" 
что в средневеI<овье, когда степень внедрения локализированных ма

териалов (в частности, тепловых и силовых) была слабая, а повсе
местных (дерево) большая, обработка сосредоточивалась в центрах 
потребления-в городах. Происходившее в этих городах дробление 
производственного процесса не вынуждало к географическому рас
падению различных ступеней производства. Появление домашней тек
стильной промышленности в XV и XVI вв. представляет собой ло
кальный разрыв между определенными производственными ступенями 
и потребительскими центрами. Производство перемещается к опти
мальным рабочим пунктам, 1<оторые создавались ростом плотности 
населения и образованием в определенных местах избыточного ра
бочего труда. 

Третий период промышленного переворота усиливает разрыв 
производственных ступеней, так как обычно одни стадии механизи- _ 
рованноrо производственного процесса оказываются значительным 

пространством отделенными от других. 
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Последний современный период характеризуется тем, что ра

Зорванные части производственного процесса начинают об'един~пься 

в не1<0торые единства. Рост гигантских капиталистических произ

водственных концентраций приводит не только к хозяйственному 

об'единению отдельных производственных единиц (тресты), но так~е 

и к локальному соединению прежде расчлененных производственнь1х 

процессов. Это содействует возникновению новых штандартных 

единиц, и нередко наиболее мощные и активные производственные 

• ядра становятся центрами, к которым начинают стягиваться произ
водства других ступеней. Следствием этого явля'ются крупные пере

мещения промышленности в стране, которые сопровождаются иногда 

частичным или даже совершенным опустошением целых промы

шленных · районов. В силу колоссальности основного капитала, кото

рый требуется для современных фабрично-заводских сооружений 

и который придает большой вес историческим штандартам. , эта 

новая ориентация идет замедленным темпом, но экономические 

основания ее уже достаточно обнаружились и, несмотря на все 

препятствия, перемещения штандарта к соответствующим новым 

центрам (целостно организованной крупной промышленности) будут 

происходить. 

Как указано было выше, рассмотрение отдельного производства 

или производственного процесса вне связи его с производствами 

других отраслей промышленности является методологическим допу

щением. Вебер останавливается на изучении таких реальных связей • 
и существующее в этой области хозяйственное многообразие обоб

щает в следующих положениях. 

Взаимосвязность самостоятельных производств 

может выявиться в 'трех различных формах: 1) производство различ

ных предметов может быть об'единено в одной производственной 

единице по техническим или хозяйственным основаниям; 2) произ
водства, перерабатывающие один материал в различных стадиях, 

могут быть связаны на предварительных . ступенях производства; 

эту связь можно назвать материальной связностью; 3) вид связи 

заключается в использовании в одном производстве каких-либо гото

вых продуктов в виде основных или вспомогательных средств произ

водства (чаны, котлы, бутылки и пр.), приобретаемых путем покупки; 

.это-связь по линии сбыта. 
Наибольший интерес представляет связность материальная. Она 

может быть технической и экономической. При наличиw матери

ально-технической и экономической связности вопрос о штандарте 

, различных отраслей решается в связи с тем, какой из продуктов, 

получаемых в производстве, надо считать главным и какой побоч

ным. Главный продукт играет дирижирующую роль в штандартном 

отношении, и по нему ориентируется соответствующая ступень про

изводства. Штандарт этой ступени в отношении отраслей, утилизи

рующих побочные продукты, выступает в качестве материального 

склада этих отраслей. • 
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Случаи материально-хозяйственной связности, а также и слу
чаи простого ~окального об'единения и связи по линии сбыта пред

ставляю~ собои не что иное, как лишь некоторые модификации в 
основнои промышленной ориентации. 

7. Промышленность в системе народного хозяйства. 

Теори~ штандарта построена на ряде определенных допущений, 
условностеи. Те из принятых условностей, на основе которых при 

том или ином уровне транспортных ставок или таком-то штандарт

ном весе устанавливался штандарт производства, хотя и являются 

произвольными, но для общего обоснования теории штандорта они 

достаточны. Иное приходится сказать об у слов н ы х д 0 пуще

н и я х, относ я щи х с я к м ест оп о ложе ни ю и е м к о ст и 

пот Ре бите ль с I< их пункт о в, матер и аль н ы х с к Лад 0 н 

и Р а б о ч и х п У н кт о в. Теория должна раскрыть эти допуще
ния, а следователь.но, и условия и причины их образования в дей

ствительности. Сложность хозяйственных сцеплений и связей сильно 

затрудняет об'яснение интересующих нас явлений. Одним из наиболее 
целесообразных путей об'яснения является из об раже ни е да н-

н ого размещения промышленности, как модифика- .,; 

ц и и ист о Р и чес к и пр ед ш ест в у ю щ его, «Рацион ал ист и-

ч е с к И» п Ре образ у ю щ его с я. Однако, этот исторический путь 

не дающий аналйза хозяйственного организма страны, как цело~ 
стной системы, нельзя признать достаточным. 

Связь между частями хозяйственного организма страны Вебер 
изображает путем х а р акт е р и с т и к и х о з я й с тв е н н ы х н а
с)! о е ни й, . создающихся по мере хозяйственного освоения страны. 
Основным слоем он считает аграрный, который дает возможность на
селению при данном уровне техники, организации хозяйства и природ· 

ных условиях удовлетворять свои потребности. Аграрный слой служит 

далее базой для ориентации той части промышленности, которая рабо
тает на этот слой. Промышленность, находя соответствующие мате

риальные склады и конкретные потребительские пункты, по тем и дру

rимu ориентирует свой штандарт. Так создается аграрно - ориентирую
щиися, индустриальный слой . 

Третий слой промышленно-ориентирующийся, промышленный 
слой, в котором индустриальное население работает на удовле
творение потребностей самой индустрии в промышленных про

дуктах, является следующим из основных слоев хозяйственного 
организма. 

Кроме указанных трех основных слоев, Вебер отмечает наличие 
группы населения, обслуживающей торговлю и транспорт, 1<оторая 

локально вклинивается в основные слои, и затем признает необхо

димым еще выделить две группы: центрально-организаторскую и 

центрально-зависящую (промышленную). Население, nходящее в ~ 

организаторс1<ую группу, об'единяется тем общим признаком, что 

6 
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основой его хозяйственного бытия служит исполнение руководитель
ских и органиэаторских функций в сфере распределения благ. Пос- ' 
ледняя, центрально-зависящая, промышленная группа обслуживает 
промышленные нужды перечисленных только-что двух групп. 

Между всеми перечисленными слоями и группами существует 
взаимодействие. Несельскохозяйственные слои соз:nают центры по
требления сельс1<0хозяйственных продуктов и выступают в качестве 
центров, вокруг которых происходит кольцеобразное сложение тю
неновских зон. Создавшееся различие в интенсивности систем сель
ского хозяйства и плотности населения воздействует на перестрой
ку всей системы взаимодействия между слоями и на географическое 
размещение хозяйства. В ы д е л е н и е с л о е в д а е т н а м в о з
м о ж н о ст ь у с та н о в и т ь в к о н к ре т н о й ф о р м е г е о гр а
ф и ю потребления и определенную емкость тако
в ого в от н о ш е ни и одно г о слоя к другом у. 

· При стремлении отыскать в конк.ретной действительности 
местонахождение материальных складов, данными природой являются 
только горно-добывающие материальные склады. При выяснении гео
графии сельскохозяйственных материальных складов мы убеждаемся, 
что мы не можем базироваться только на данных о наиболее выгодных 
природных условиях производства, хотя промышленная ориентация на 

сырье и воздействует в таком направлении на сеш.ское хозяйство. Но 
эта выравнивающая тенденция сталкивается с самостоятельной динами
кой сельскохозяйственных штандартов, направляемой обще-эконо
мическими условиями. Эти у с л о в и я вед у т к об р аз о ван и ю 
тюненовских колец, а они, как мы знаем, являются 

следствием размещен и я пр омы ш лен но ст и. Та к а я 
в за им о об у словлен но ст ь между сель с J( им хоз я й-
с тв ом и пр ом ы ш лен но ст ь ю выдвигает не о 6 ход и
м о ст ь решать в опрос о сел. -хоз. матер и аль н ы х с кл а

д ах п у т е м к о н к р е т н о г о ан ал и з а. 

Для каждой отрасли промышленности · о6ычно имеется столь 
много возможных складов с.-х . сырья, сколь велика продуктивная 

земельная площадь, приспособленная для производства соответству
ющих материалов. Складские цены на это сырье, по Тюнену, долж
ны быть достаточно высоки, чтобы производство необходимого сырья 
было рентабельнее других способов использования земли . На осно
вании уровня таковых цен указанные .склады и будут привлекаться 

промышленностью к использованию по о6щим установленным штанд
артным правилам. 

Если бы промышленность в своей ориентации была независима 
от рабочих издержек и определялась бы только транспортной ори
ентацией и агломерацией, то можно было бы в отношении каждой 
страны для каждой ступени экономического и технического разви
тия представить в численном выражении, как должка сложиться 

картина промышленного размещения. При таких условиях характер 
хозяйственной системы~капиталистический и социалистический или 
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какой другой-не влиял бы на размещение промышленности . Но боль
шое влияние рабочих издержек на штандарт промышленности не 
позволяет устранять их из рассмотрения . 

Для установления географии рабочих пунктов мы не имеем ни-
1Саких теоретически обоснованных данных ; это очыь сильно ослож
няет научную работу, и такой пробел общей теории может быть за
полнен лишь эмпирической теорией. Образ о ван и е р а 6 очи х 
п у н кт о в, находя щ е е с я под не л о средств е н н ы м в о з 

д е й ст в и ем исторически-преходящей хозяйственн9й 
с и стем ы , должно я в л ять с я о 6 'е кт ом реалист и ч е
е к ого исследован и я. При таком изучении особенное внимание 
должно быть обращено на то положение, в которое ставится рабо
чая сила данной хозяйственной системой . 



IV. УЧЕНИЕ О ШТАНДОРТЕ, КАК ВАЗА ДЛЯ ПО

СТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКО

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 

1. Экономическая география и учение о штандорте. 
В первой главе мы ставили себе целью показать и доказать 

необходимость и законность экономического рассмотрения распре
деления хозяйственных явлений в пространстве. Мы· знаем что та

кое экономическое рассмотрение не может быть нами р;спростра
нено на все проявления хозяйства человека; такая методика может 

быть применена только к явлениям, об'единенным меновым оборо
том и связанным общественным разделением труда. Однако такое 

якобы сужение об'екта нашей науки не может быть прегра~ой для 
постановки и разработки проблемы . Ведь политическая экономия 

классиков оперировала в конце XVllI и в начале XIX в . с несрав

ненно меньшим еще реальным об'ектом изучения и тем не менее 

путь, которым она направилась в новую научную область, оказался 

чрезвычайно плодотворным . Несомненно , дело не в масштабе об' 

екта, а в том, что на очереди дня выдвинулись уже давно задачи 

осознания размещения современного менового хозяйства в прост 

ранстве, и они должны стать предметом научного познания . Мы ста

рались доказать, что эти явления не могут быть научно раскрыты 

методом натуралистическим без ясного учета хозяйственной значи

мости наблюдаемых географических предметов и явлений. · 
v Несмотря на стремления высших авторитетов натуралистиче

скои школы отмежеваться от экономических наук, лучшие ее пред

ставители вводят в рамки своего рассмотрения не только размеще 

ния хозяйственных явлений в пространстве, но нередко применяют к 

познанию таковых метод хозяйственного расчета. Та к о й путь 

прокламирования натуралистического метода и 

пользован и я от случая к случаю метод о в хоз я й 

с тв е н ног о расчета з а последние десятилетия стал 

н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы м в э к о н о м и ч е с к 0 й г е 0 • 

граф и и. 

Поскольку такая позиция нередко обосновывается тем что 
чисто экономический подход поведет к устранению из эконо~иче
ской географии изучения природной среды,-надо решительно возра
жать против таких опасений. Политическая экономия, экономия тор

говли, экономия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
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ка1< науки об обороте благ Или об их производстве, не должны 

всюду и везде конкретизировать географическую среду, в которой 

они ведут изучение, но, как известно , нередко они-это делают и, 

судя по экономике сельского хозяйства, делают до\:таточно серьезно. 

Но нам могут возразить и указать, что постановка и решения за

дач, стоящих перед экономической географией в области познания 

природной среды шире, глубже и требуют к себе особого внимания. 

Мы не возражаем против этого указания, но думаем, что утверж

дение , предполагающее , что экономическая география, 1_<ак экономи

ческая наука, будет игнорировать природную среду, это столь же 

голословно, как утверждение, что история хозяйственного быта 

всегда плохая история. Нельзя отрицать, что история хозяйствен

ного быта · систематически игнорирует многие исторические явле

ния, которым историки прежнего времени не только уделяли внима

ние , но нередко загромождали свое изложение . Но разве такая вы

явленная историей хозяйственного быта позиция может в какой-либо 

мере опорочивать историзм этой науки? Разве нельзя сказать об

ратного даже, что со времени развития историко - хозяйственных 
и с каний пришлось самим историкам от стиля Иегера и Карамзина 

перейти к другим построениям? 

Почему же, в таком случае, высказываемые опасения остаются 

столь упорными и натуралисты-географы не желают от них отка

зываться? 
Мы думаем, что здесь причин много. Нельзя отрицать, что 

естествознание далеко опередило гуманитарные 1-1ауки и в каждой 

почти частной науке о природе мы имеем развитую географическую 

дисциплину. Вполне естественно, что таковая создалась и в виде 

антропо1·еографии с частью экономической географии. Но было бы 

ошибочно рассматривать такое усвоение экономической географии 

антропогеоrрафией в форме какого-то незаконного захвата. Ошибочно 

было бы это трактовать так уже и потому, что представители эконо

м ических наук , как мы видели, за редким исключением , не интересо

вались до последнего времени экономико-географическими знаниями. 

Так было, но мы уже приводили данные, говорящие за то, что 

так не должно быть. Экономисты-географы должны научиться раз

бираться в явлениях природы, влияющих на хозяйство, и учитывать 

их хозяйственную значимость . Но экономисты - географы не должны 

останавливаться на полдороге и вместо экономического об'яснения 

явлений (чему мы имеем уже сейчас хорошие образцы-Энгельбрехт, 

школа Вебера) давать мало связанные между собою части-при

роды, статистические обзоры отраслей и спорадические попытки 

дать экономические об'яснения. 

После трудов Тюнена, Вебера, Бринкмана, Энглендера и мн. 

других, проработавших с достаточной полнотой методы изучения 

размещения хозяйства в пространстве, мы полагаем, экономисты

географы могут считать себя несколько вооруженными, чтобы начи

нать систематически р11зрабатывать область своего знания. 
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Но остается еще одно и весьма существенное соображение, 
требующее раз'яснения . Могут быть приведены справки о том, что 
Тюнен, Эребо, Бринкман-теоретики штандарта сельского хозя й
ства-сельскохозяйственные экономисты и что Энгельбрехт, Челинцев 
и др., работающие над вопросами географии сельского хозяйства,
тоже сел.-хоз. экономисты. Далее Вебер, Шлиеер, Линк и др.-это все, 
скажут нам, экономисты, работающие над промышленностью . 
Энглендер даже директор железных дорог, т.-е. экономист-тран-
спортник. 1 

А если такова практика экономических наук, то нужна ли 
экономическим наукам экономическая география. Несмотря на стран
ность такого возражения, ясно вскрывающего остроту нужды в гео
графическом познании, выявившуюся в частных экономических 
науках, такое указание иногда делается. 

Ответить на это можно было бы лучше всего тем, что, на-· 
чиная с Тюнена, мы видим, как исследования , начатые в пределах 
одной специальности, со строгой логической последовательностью 
переходят и на другие. Тюнен изучал, как известно, географию 
сельского хозяйства, но разве он игнорировал и мог игнорировать 
переработку продуктов сельского хозяйства или вообще влияния 
промышленных центров или транспорта на размещение сельского хо
зпйства. 

То же самое мы находим у Вебера. Вебер, накладывая свою ги
потезу на действительность, постоянно ссылается на Тюнена, а Энг
лендер-может быть и не достаточно обосновано-но решается 
строить общий штандорт. 

Таким образом, хотя и верно, что практик а шт ан до рт
н ы х т е о р и й и эк о н ом и к о - географ и чес к их иссл ед о
в а н и й н а ч а та бы л а ч а с т н ы м и э к о н о м и ч е с к и м и д и с 
ц и пл ин а м и, но по сколь к у увязать н пр о стран ст в е 

одну отрасль без учета взаимодействия с другими 
н евозможно,-уже встал на очеред.ь со времен Тю 
нена вопрос об общем штандарте. 

Так обстоит дело с научными предпосылками. Еще более обо
стрился вопрос о синтетическом изучении экономико-географиче
ских явлений в действительности. Ведь здесь наша плодотворная 
научная специализация, основываясь на которой мы изучаем от 

дельно промышленность, отдельно сельское хозяйство, торговлю, 

транспорт,-эта специаnнзация давно уже стала досадной. При изу 

чени и хозяйства какой-либо страны или области, заполненных опре 
деленным комплексом-промышленности, сельского хозяйства, тран

спорта и торговли,-в центре изучения стоят целое и части в их 

взаимной пространственной обусловленности. Законность этого под
хода не будут отрицать экономисты-промышленники, ни какие-либо 
другие специалисты. А кто по современному состоянию знаний под
готовлен к производству такой научной работы? Политическая эко-

. номия в обычном изложении давно усвоила себе практику изучения 
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оборота благ социальных отношений, и общественным разделением 
'Труда в цел~м в пространстве не интересуется. Не могут решить 
этой проблемы и специальные экономические дисциплины. При ча
стно-хозяйственном подходе существовавшая специализация приво

·дила к ошибкам, к недоучету; при стремлении понять и далее ре

гулировать хозяйство, в порядке организации всего народного хозяй
ства в целом, мы счит,аем существующую специализацию сугубо не
достаточной. 

Мы полагаем, что рядом с работой экономистов-специалистов 
должна вестись еще особая научная работа экономико-геогрзфиче
:ского порядка, изучающая условия размещения хозяйства и взаимо
·действия промышленности, сельского хозяйства, торговли, тран
.сriорта и т. п. в пространстве. Как агроном-землеустроитель не за
меняет и не отменяет необходимости агронома-полевода, животно
вода, мелиоратора и в некоторые моменты даже необходимо, чтобы 
-все они ра6отали совместно, также, мы полагаем, лишено оснований 
указание, что каждый полевод и мелиоратор может с успехом ис
пС\лнять обязанности агронома-землеустроителя. Размещение усадьбы, 
пашни, луга, выгона в целом, а далее тех или иных частей пашни, 
требует достаточно ясного представления о полеводстве, скотовод
стве и об их взаимодействии в индивидуальном хозяйстве или хо
зяйстве всего селения. Полагаем, так же должны мы себе мыслить 
и задачи экономиста - географа в ряду задач · других специалистов. 
Он должен под определенным углом зрения уметь рассматривать 
одновременно существуюi.цие промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, торговлю и пр" но это не значит, что он должен быть 
таким универсальным экономистом, который с успехом устранит 
необходимость в указанных выше специалистах. 3 на ни е пр и
род ной и обществ е н но -эконом и ческой среды, уменье 
с н ей у в я з а т ь т е и л и и н ы е х о з я й с т в е н н ы е з ад а ч и, 
п о н и м ан и е т о г о в з а и м о д е й ст в и я, к от о р о е с у щ е ст
в у е т в н у т р и об л а ст и, с т р а н ы м еж д у о т р а с л я м и и м е
ж д у обл а ст ь ю и народ н ы м. мир о в ы м хоз я й ст в о м,-в от 
те спец и фи чес кие зад а ч и, на к от о р ы х эконом ист
г е о r р а ф концентрирует свое внимание и которые 
н е р ед к о о с та ю т с я в н е п о ля з р е н и я д р у r и х э к о но м и
ст о в. 

После сделанных предпосылок мы считаем себя в праве ставить 
задачи по систематическому освоению экономической географией тех 
научных достижений, которые мы имеем в учении о штандарте , из
ложенном в предшествующих главах. Учение о штандарте нами 
должно быть взято, как база, как исходное положение для построе
ния методики изучения э~rономико-географических явлений. Мы уже 
говорили, что учен)'lе о штандарте само по себе даже и тогда, 
когда это учение будет не только охватывать отдельно промышлен
ность и сельское хозяйство но когда оно будет учением об общем 
штандарте, все же и тогда 

1

не будет однозначным с экономической 
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географией. Как в основе сел.-хоз. экономии лежат общие теорети

ческие основания в виде учения о ренте, о рыночном обороте, о 

формах производства и др. и эти все предпосылки облекаются осо
бым сел .-хоз. экономическим содержанием, так и только так мы должны 
и можем смотреть на связь между учением о штандорте и эконо

мической географией. 

Изложение теории штандарта в системах Тюнена и Вебера 

дают уже достаточное представление о сумме тех вопросов, кото

рые содержит учение о размещении хозяйства. Од'нако, это уче
ние о штандорте, данное нами в определенных системах и пред

ставляющее, как нам кажется, именно в этом систематическом 

изложении осо6ую ценность, мы считаем необходимым сопроводить. 

некоторыми кр и т и чес к им и заме чан и ям и, доп о л н е н и ям и, 

выявленными современной экономической литер~ 

турой и о6пеrчающими, как нам кажется, использо
вание изложенных с ист ем в эконом и к о - географ и
ч е с: к о й п р а к т и к е. 

· Но кроме этого мы знаем, что упрощено, механически мы не
можем перенести выводы учени51 о штандарте на исследование дей· 

ствительности. В этой действ и тельности хозяйственна я, 

значим о ст ь пр ирод н ы х у слов и й, выгоды рабочих 

пунктов, пунктов потребления являются не гипоте· 

т и чес к им и допущен и ям и, к а к им и мы их встреч ал и в. 

т е о р е т и ч е с к и х п о ст р о е н и я х Т ю н е н а и В е 6 е р а, а р е

а л ь н ы м и ф акт а м и, с о п р ед ел е н н ы м г е о г р а ф и ч е с к и м 

пол ожени ем. Очевидно, одновременно с углублением познания· 
учения о штандарте мы должны продумывать такое построение· 

методики нашей науки, чтобы не очутиться R бесконечном много

о6раэии указанных фактов. Для этого мы прежде всего должны вы
яснить , изучение каких фактов и в каком сочетании, при испол ь 
зовании теории штандарта для исследования географии хозяйства 

должно быть включено в систему ·методики 1:1ашей науки. 
Решение указанных · вопросов обеспечит экономической гео

графии широкое и систематическое использование достижений уче
ния о штандарте. 

2. О штандорте сельскохозяйственного производ
ства Тюнена. 

Наши критические замечания и дополнения к изложенным ра

нее учениям о штандарте мы начнем с системы Тювена. Несмотря 
на столетнюю давность, теория Тюнена и до сего времени поль
зуется огромным авторитетом. Под непосредственным · воздействием 
этой теории сложилось не только современное учение о размещении 
сельскохозяйственного производства, но в значительной мере и эко

номика сельского хозяйства. «до настоящего времени,-говорит 
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Р. Крцимовский 1 ),_.:..не существует другого такого же учения, кото
рое позволяло бы так же хорошо об'яснять и обозревать сельское 
хозяйство в его основах, как теория Тюнена. Тюненовская теория 

интенсивности является для сельского хозяйства тем же, чем 6.ыла 

теория тяготения Ньютона для астрономии, атомная теория-для 
химии или дарвинизм-для биологических наук » . 

Достаточно прочитать ра6оты крупнейших экономистов-сель
скохозяйственников Германии нашего времени Эребо и Бринкмана, 

чтобы убедиться в том, что учение Тюнена лежит в основе совре
менных теоретических построений. 

Но теория Тюнена, преломляясь в современных учениях, полу

чает несколько иную окраску, некоторые коррективы и дополнения. 

В учениях Эре 6 о-Бри н км ан а, наиболее авторитетных со
временных германских экономистов-сельскохозяйственников, дающих 

нам штандарт сельского хозяйства, мы находим значительно более 
ярко, чем у Тюнена, подчеркнутую индивидуалистическую, 

ч а ст но хозяйственную точку . з ре н и я, во-первых, а 

в о-в т о р ы х, в с е и х п о строен и я с и ст е м ат и ч е с к и, по

с л е д о в а т ел ь н о раз в е р т ы в а ю т с я н а п р и н ц и п ах п а

д а ю щей пр о из в од и тельности. 
Тогда как у Тюнена мы имеем предпосылку о том, что все 

хозяйства в стране ведутся достаточно рационально, у новейших 

экономистов - сельскохозяйственников мы находим осо6ые отделы, 

изучающие личные свойства предпринимателя. 

Подчеркнутый только-что индивидуалистический уклон построе
ния теории развертывается и далее в учении Эре6о-Бринкмана в 

части, касающейся влияния рынка на штандорт сельскохозяйствен

ного производства. В системе Тюнена мы имеем, на ряду с гипоте

зой влияния априорно-взятых рь1ночных цен, развернутую систему 
исчисления издержек производства. Последнее тюненовское построе

ние, дающее возможность подойти к выяснению вопроса, где будет 

наиболее низкая себестоимость продукта, является прочной осно

вой для построения штандарта в народно-хозяйственном смысле. В 
исследованиях Эребо-Бринкмана рыночные цены кладутся в основу 

всех об'яснений географии сел.-хоз. производства. 
Таким образом, частнохозяйственная точка зрения, превали

рующая в построениях Эребо-Бринкмана, отклоняет нас от традиции 

Тюненовской системы. 
При построении народно-хозяйственной теории штандарта 

сельскохозяйственно1·0 производства мы считаем необходимым отка
заться от того уклона, который в противоположность системе Изо
лированного государства мы находим у Эребо и Бринкмана. Ни 
личность предпринимателя, ни рыночные цены сами по себе, как 
данные, ни, наконец, столь распространительно толкуемый закон 

1) Р. Крцимовский.-Развитие основных принципов науки в сельском х-ве, 

стр. 345. 
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убывающей производительности .не могут быть нами взяты, как 
основные фа1<торы размещения сельскохозяйственного производства. 

Основными штандартными факторами мы должны считать из
держI<и производства, транспортные расходы и земельную ренту в 

изложенной нами тюненовской установке. 

На ряду с только-что указанной особой современной окраской 

теории сел.-хоз. штандарта, мы находим в некоторых новейших иссле

.дованиях ценные попытки уточнить, а иногда и корректировать учение 

о размещении сел.-хоз. производства. 

KaI< мы знаем из изложенной выше системы Вебера, им в 
число региональных факторов не включается земельная рента. По

сколь1<у он рассматривает земельную ренту главным образом для 

промышленных предприятий, он в . праве был утверждать, что земель

ная рента может вести к дегломеративным процессам и не является 

районообразующим фактором. Иное приходится сказать о значении 

ренты в сельском хозяйстве. Здесь, прежде всего, рента играет 

вообще большую роль, чем в промышленности. Кроме того, в ука

занном Тюненом процессе отбора мест и форм сельскохозяйствен

ного производства, связанном с достижением минимальных расходов 

на ренту, мы имеем в лице ренты влиятельный фактор организации 

хозяйства и его размещения 1 ). Механизм этого размещения в 

современной экономической литературе изображается в следующих 
чертах. 

Как мы оговаривали при изложении Тюнена, он считает, что 

«При одинаковьiх истощающих свойствах и одинаковых производ

ственных расходах то растение, r<оторое с данной площади дает по 

весу наименьший урожай, должно разводиться дальше всего от 

города». 

Это положение Тюнена находится в тесной связи как с тран
спортными издержками, которые увеличиваются пропорционально 

весовому количеству продуктов, собранных с . единицы земельной 

площади, ·rак и с масштабом извлечения рентного дохода с той же 

площади. Бринкман придает этим выводам основное значение и пока

зывает, что именно они 01<азывают большое влияние на размеще

ние сел .-хоз. производства и что обычно принимаемый показатель, 

характеризующий накладные расходы по транспорту, так называемая 

транспортабельность или простое соотношение накладных расходов 

по транспорту к цене проду1<та f\a единицу веса-является не при

чиной, а следствием вышеустановленного положения. 

« Поскольку речь идет о влиянии рыночных условий, то по 

мере приближения к рынку решающим фактором для органи

зации хозяйства или форм предприятия является излишек в 
экономии издержек производства и транспорта, высчитанн1;>1е 

не по отношению к весовой единице, а к единице площади». 

1) Лященко, П. И . - На аграрно м фронте, ."fo 4, 1919 г . , стр . 52. 
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Пр и один а к о вы х из n ер ж к ах пр о из в од ст в а и од и
н а к о в ой площади такой излишек в экономии транс
портных расходов должен быть пропорциональ

ным к о ли чес тв у вес о вы х един и ц пр од у кт о в с ед и

н и ц ы з ем~ ль ной площади. Та к ой излишек эк он о
м и и в издержках Бринкман называет рентным по
каз ат е л е м. Ч ем вы ш е это т по к аз ат ел ь, те м б о л ь
w у ю притягательную силу оказывает рынок на 

пр о из в од ст в о. Бри н км ан след у ю щи м образом илл ю
<: три р у е т с в о ю мы ель. 

При средней производительности земли 1): 

п р о д у к т ы. 

Картофель . 

Сено .. 

Зерновые 

Молоко 

Масло . 

Шерсть 

Урожай на 1 гек
тар посевн. пло

щади в центне-

рах. 

250-300 uент. 

120-160 

40-60 
" 

25-40 
" 

1 1 /з -2 
" 

21/2-3 

На 1 центнер 
приходится по

севн. площади . 

1 /300-1 /250 гек. 

1 /160 -1 /1 20 
" 

1;60-1 /40 
" 

1/40-1/25 

1/2-3/4 

1/4-1 /3 

Несмотря · на то, что в примере мы имеем неодинаковые из
держки производства во всех перечисленных отраслях на 1 гектар- · 

они будут больше на картофель и меньше на шерсть,-все же 
иллюстрация получается яркая и убедительная. 

Заслуживает внимания в современной трактовке вопрос влия
ния транспортных издержек в связи с развитием парового тран

спорта Это находит отражение в работе Бринкмана, но особенно 
яр1<0, как мы указывали уже, развито в исследовании нашего русского 

экономиста А. И. Скворцова. Паровой железнодорожный и морской 
транспорт снизил издержки по доставке продуктов раз в 25- 50 
сравнительно с гужевым транспортом. Он ввел в хозяйственное 

использование совершенно новые территории и направил дальней

шую эволюцию сельского хозяйства главным образом в сторону 

рассеяния его по окраинным территориям. Это географическое изме

нение привело сельское хозяйство старых зерновых скотоводческих 

1) Бри н км а н.- Экономические основы организации сел.-хоз . пред прия
тий, стр . 102. 
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районов к острому кризису, но главное , что заслу~ивает быть 
отмеченным, это то, что с ни жен и е и ни вел лир о в к а т ран

с п о рт н ы х и з д е р ж е к д о л ж н ы б ы л и у с и л и т ь д и ф е р е н-
• ц и р о ванн о ст ь с.ель с к ого хоз я й ст в а под в ли я ни ем 

п р ирод н ого м ног о образ и я. Это положение даже в несколько 
преувеличенной форме является основным выводом исследования 
А. И. Скворцова. 

Последнее указание приводит нас к вопросу об и зу ч е н и и 
влияния пр ирод н ы х у с л .о в и й. Несмотря на то, что влияние 
климатических и почвенных условий на выбор места и типа хозяй
ства, несомненно, огромно, мы не можем итти вслед за Тюненом и 
путем учета урожайности в 8 или 1 О зерен определять интересую
щую нас зависимость. Мы должны брать те природные ресурсы, 

которыми располагаем в сельском хозяйстве, в такой же мере дан
ными, как берем данными богатства каменноугольных копей и 
нефтеносных земель 1). Как в пределах этих пространств, имеющих 
горные богатства', мы организуем тот или иной тип производ_ства, 
та1< и в границах умеренного, субтропического пояса мы имеем 

возможность с большей или меньшей выгодой организовать различ
ные типы производства. С конкретными природными условиями мы 
связываем возможность организации определенного ассортимента 

отраслей производства в тех или других сочетаниях. Природные 
ландшафты нас, как экономистов-географов , интересуют потому, что 
в определенной корреляции с изменением этих ландшафтов, но не на 
основе натуралистических зависимостей, а вследствие выгод, полу · 

чаемых от ведения хозяйства, каждому ландшафту соответствует 

определенный ассортимент сельскохозяйственных отраслей и их 
производственных сочетаний. 

Мы, как экономисты-географы, должны представлять себе ту 
природн..ую обстановку, которая необходима для вы годного выращи
вания сахарного тростника, хлопка, чая, льна, но тогда как для есте

ственника-ботани1<а, агронома сами природные условия явля

ются целью исследования, для нас изучение их есть тол ь к о 

описание одного и з средств п рои з в од с тв а, с к а ч е

ст венной и количественной стороны интересного 

для нас не самой своей натуралистической сущ
н о с т ь ю, а с то ч к и з р е н и я п р ед ст а в л я е м ы х ч е л о в е к У 

хо з яйственных возможностей. 

Экономист для своего описания природного ла ндшафта, оnре
пеляющеrо в известной части направление и масштаб хозяйства, 
бvдет брать нередко и иные краски и иной рисунок, чем просто 

гёограф . Конечно, сделать это возможно только при хорошем зна
нии природы и хозяйства описываемой территории. Под иным углом 
зрения он будет рассматривать климат, рельеф, орографию, флору, 

1) П. И . Ля щ е н к(). -К теории штандорта сел ьского хозяйства (На 
аграрном фронте , .№ 4, 1929 r.), стр. 47. 
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фауну интересующего края. Его не будет интересовать, как ботаника 
или зоолога, редкие уцелевшие экземпляры, он будет равнодушно 

проходить мимо ценных памятников геологического прошлого, ничего 

пока не дающих хозяйству человека. 

Наш экономический интерес позволяет нам часто с полным 
пр~небрежением отнестись к бесконечному разнообразию насекомых, 
рыб, птиц, млекопитающих, проживающих в нашем соседстве, и из 
всех этих разновидностей требовать, чтобы естественники с особым 
вниманием занялись изучением выдвинутых хозяйством только двух 

зоологических разновидностей, а именно, вредителей и полезных 
представителей животного мира. 

Так хозяйственная перспектива искажает об'ективный, если 
только можно так выразиться, природный ландшафт. Но изложенного 

не достаточно. И агроном, и лесовод, и почвовед тоже, можно сказать, 
занимаются изучением полезных и вредных природных явлений. Но 

разница между экономистами и указанными техниками все же 

существенная. Если животновод описывает холмогорскую корову, он 
изучает ее прародителей, ее экстериер (рога, особенности развития 
частей тела), говорит о весе, о молочности и т. п. Экономист-гео
граф, в зависимости от детальности изучения вопроса, многое может 
совершенно упустить в этой характеристике, но не все . Его хозяй
ственная перспектива заставляет включить упоминание о ярослав

ской, холмогорской корове в экономический ландшафт, потому что 
-она является особым хозяйственным средством производства и все, 
что характеризует особые свойства производительности этой коровы, 
должно быть дано . 

То же самое приходится сказать об описании леса, о рыбных 
богатствах, о реках Туркестана, о черноморских табаках, о пше
ющах Сев. Америки и т. п . 

После сде11анной характеристики изучения влияния природных 
условий на хозяйство мы должны сказать, что система экономико
rеографического изучения требует познания возможностей хозяй
ственного использования их, необходимого для об'яснения реальной 
эксплоатации этих возможностей в существующем географическом 
общественном разделении труда. 

С точки зрения выбора хозяйственного задания, его оформле
ния и местоположения, мы и рассматриваем в меру и х реальной 

хозяйственной значимости природные условия. Какова же, наконец, 
мера хозяйственной значимости природных условий, на которые 
воздействует человек? 

С частно-хозяйственной точки зрения, эта мера будет опреде
ляться особыми выгодами приложения труда и средств производства, 
прилагаемыми к эксплоатации природных богатств, т .- е. рентой пло

дородия земли в широком смысле. . 
В народно-хозяйственном смысле нас будет интересовать воз

можность снижения издержек производства и возможно более 
низкого расхода на ренту на единицу добываемого продукта. · 
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С какими природными условиями и в какой мере 
мы должны связывать снижение себестоимости 

добываем ого нам и пр од у кт а,-в. от в к он е .ч но м счете 
т а п р о б л е м а, к о т о р у ю д о л ж н ы м ы н а у ч и т ь с я р е-

1 
ша т ь при э кономико-географическом изучении 
пр ирод н ы х у слов и й 1), 

Вопросу о г е о г р а ф и и из д е р же к п р о и з в од с т в а в но
вейших работах о сельскохозяйственном штандорте уделено зна чи
тельное внимание, но, как мы увидим, современные взгляды не вносят 

каких-либо особенных убедительных принципиальных поправок в 
указания Тюнена . В работах Эребо и Бринкмана мы находим по
пытку разделить сельскохозяИственные капиталы на капиталы сел.

хоз. происхождения и индустриальноrо. В отношении географии 

первогuо вида капиталов единодушно поддерживается взгляд , выска

занныи в свое время Тюненом, что к а пит алы сел ь с к ох о з я й
с тв е н ног о происхождения дорожают с приближе 
н и е м к рынка м с б ы та и де ш ев ею т на окраин ах. Дей
ствительно, затраты на выращив;э.ние скота, на собственные посев

ные се~на и пр"-все это, вполне законно можно предположить, 

имеет такую географию. • В отношении капиталов индустриального происхождения Бринк-
ман и Эребо указывают, что они дешевеют по направлению к 
центральным рынкам. Мы полагаем, что, ориентируясь на хозяй
ственную действительность, есть основание утверждать, что затраты 

на эти капиталы имеют иное географическое выражение, чем на 
капиталы сел . -хоз. происхождения . Но если в число таких капиталов 

мы должны включить машины, искусственное удобрение, концентри

рованные корма, а, может-.быть, в некоторой доле и строительные 
материалы, то география этих капиталов , как указывает в своей 
работе и Энглендер, не может быть уложена в намеченную Эребо
Бринкманом схему . Е сли взять, например, такую страну , как Гер
мания , то оказывается следующее: национальное машиностроение 

ориентируется главным образом на Саксонию и Нижне-Рейнскую 
область, добывание кали йных удобрений производится м ежду Эльбой 
и Везером, аммиачные удобрения добываются в Нижне-Рейнской 
области, добывание фосфатов в стране чрезвычайно рассеяно, а по
тому география его пестра. К сказанному приходится добавить, что 
значитель ное количество концентрированных кормов подвоз ится из-за 

гран ицы. Строительные материалы, шедшие на сельско хозяйственные 
построй ки, частью производятся в промышленных Центрах, частью 
вырабатываются из повсеместных материалов. Прив·еденный пример 

достаточно убедительно показывает, что шаблон и·з и р о ват ь 

1) Мы не даем в наш ем исследовании анализа географии земел ьной 
ренты в цел о м, н о полг.гае м, что при и зучении усло вий добыва1-1ия сырья, 
географ ии пункто в потребления , систем транспортных свя зей и т. n. мы по 
частям будем ус в аив ать само е существенное из того, что необходимо было 
6ы нам иметь в резул ьтате и зуч е ни я географии рент1-1ых я вл ений. 
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географию затраты на капиталы индустриального 
п р о исх о ж де н и я ед в а ли цел е с о образ но. Та к а я г е
о гр а фи я должна, о ч ев и дн о, из у ч ать с я пр и мен и
т ель но к о с о 6 е н но ст ям размещен и я хозяйств а к аж
д ой страны. 

Некоторый интерес представляют попытки Бринкмана уточнить 
1·еографию заработной платы, ориентируясь на географию цен на 
продукты сельского хозяйства и индустрию. Имея в виду, что цены 
на продукты индустрии дорожают к периферии, а на продукты сель- '/ 
ского хозяйства обратно-эти цены растут по направлению к рынку, 
Бринкман делает следующее заключение о заработной плате: «Зара
ботная плата растет по мере приближения к рынку лишь абсолютно; 
относительно же, т.-е. по сравнению с ценами сельскохозяйствен

ных продуктов, она падает. Этот характер движения уровня зара
ботной платы о6'ясняется тем обстоятельством, что заработная 
плата слагается из двух элементов издержек, которые изменяются 

в зависимости от рыночного положения, но в противоположных 

направлениях» 1 ). 

Дорожающая по направлению к рынку сельскохозяйственная 
часть заработной платы, в виду ее большого значения, не будет ком
пенсироваться, по мнению Бринкмана, некоторым снижением рас

ценки индустриальной доли. При таких условиях, по мнению Бринк
мана, получится то, что заработная плата, по сравнению с ценами 

сельскохозяйственных продуктов, по мере приближения к рынку, 

будет падать. Как мы помним, Тюнен не намечал какой-либо реаль
ной гипотезы географии заработной платы. Он указывал, что в его 
системе реальная заработная плата всюду одинаков а. И если ока"'ы
валось при этом, что в Изолированном государстве уровень 
денежного выражения заработной платы на окраине способствовал 
эксплоатации там труда, то в этих указаниях нет оснований искать 

у Тюнена стремления приблизиться к действительности. Тюнен реаль
ной гео.графии заработной платы не дал. Свою попытку уточнить 
географию заработной платы Бринкман сопровождает ого воркой, что 
намеченный им «результат должен получиться только при предполо

жении, что расстояние от рынка не оказывает влияния на уровень 

реальной заработной платы, как таковой» 2). 
Как мы знаем, вопрос о географии заработной платы-или, точ

нее, по терминологии Вебера, рабочих издержек-является одним из 
наиболее сложных вопросов и слабо поддающихся теоретическим 
обоснованиям. Мы считаем гипотезу Бринкмана не менее условным 
построением, чем предположение Тюнена . Географ и я за работ
н о й платы нужд а е т с я в 1< он кр е т но м ист о р и к о -с о ц и

а льном об о снов ан и и, что и должно вход и т ь в даль

н ей ш ем в од ну из зад а ч н а шего эк он о 'ми I< о-геогр а
ф и чес к ого исследования. 

1) Бринкман, стр . 17. 
2) )) 17-18. 
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Бринкман, заканчивая свое исследование издержек производства 
и транспорта, устанавливает, что издержки на индустриальный капи
тал и расходы по транспорту, возрастающие по мере удаления от 
рынка, являются фаr<торами, притягивающими производство к рынку. 
В качестве сил, отталкивающих хозяйство от рынка, действуют эле
менты издержек производства, падающие на заработную плату и на 
получающиеся в собственном хозяйстве средства производства. Опре
делять местоположение производства и его форму будет разница 
между указанными двумя группами затрат , исчисления на одну ве
совую единицу расстояния. Эту величину избытка . экономии затрат 
Бринкман называет «показателем экономии затрат на фрахтовую 
единицу» 1). 

Как указывалось нами в изложении системы Тюнена, одним из 
способов снижения себестоимости получающихся в сел.-хоз . произ
водстве продуктов автор «Изолированного государства» считал опре
деленное сочетание отраслей. Издержки пр о из в од ст в а пр о
д у кт о в се л.-х о з. пр о из в од ст в а с н и ж ал и с ь под в ли
я ни ем определенного сочетания различных культур 
в п о л е в од ст в е, оп ред еле н н о го с о от ношен и я угод и й, 
путем об'единения полеводства со скотоводством 
и т. п. Тюнен в форме описания сел.-хоз. производства в своих 
поясах Изолированного государства дает нам обильный мате
риал , характеризующий пут и и сред ст в а решен и я о р
г а н и з а ц и о н н о - х о з я й с т в е н н ы х з ад а ч. В работах 
современных экономистов-сельскохозяйственников мы встречаемся 
с дальнейшей проработкой задач организации производства. Так, 
например , у Бринкмана мы находим обоснование необходимой мно
госторонности сел.-хоз. производства и нецелесообразности узкой 
специализации его вследствие таких соображений: 

мноrо.сторонность сел. -хоз. производства ведет: 

«1. к более полному использованию рабочих сил и матери аль -
ньiх средств производства (принцип распред·еления работ); 

2. к тщательному использованию всех производительных сил 
почвы (принцип плодосмена) ; 

3. к рациональной организации удобрения (принцип статики); 
4. к рациональной организации кормодобывания (принцип рас

пределения 1<ормовых средств); 
5. к устойчивости урожаев (принцип распределения риска) ; 
6. к возможно дешевому удовлетворению собственных потреб

ностей продуктами своего хозяйства (принцип самообслуживанюi» 2). 
Здесь в наши задачи не входит детальный анализ даваемой 

Бринкмано111 системы условий организации производства. На не1<ото ~ 
рых чертах характеристики задач организации производства нам 
придется еще останавливаться в дальнейшем. При внимательном 

1) Бри н км а н,-Экономические основы" стр. 98--100. 
2

) » » » СТ!). 190. 
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чтении Тюнена можно убедится, что современные взгляды расходятся 
· .с его взглядами по существу главным образом только в понимании 

.статики хозяйства, о чем мы уже говорили выше. 
· В работе Вебера мы имеем весьма ценное подчеркивание боль

шого значения взаимодействия между промышленностью и сельским 
хозяйством, что отмечал в своем исследовании и Тюнен. 

Указанное соображение получает большое значение в современ
ности, по сравнению с эпохой Тюнена, потому что в настоящее время 
мндустриальная переработка продуктов сельского / 
хозяйств а стала настолько широким явлением , что без учета тако
вой трудно заниматься изучением штандарта. Тюнен в своей работе дал 
~нам две иллюстрации переработки продуктов сельского хозяйства. Ха
рактеризуя винокурение, он говорит главным образом о выгодах, свя
занных i;: переработкой весотеряющего сырья на месте. Переработка 
льняного волокна дает ему возможность демонстрировать не только 
переработку весотеряющего сырья , но и ориентацию производства на 
низкие рабочие издержки, а также при дальнейших рассуждениях 
и на богатство почвы. К сказанному Тюненом, мы полагаем, еле
.дует добавить еще одно существенное обстоятельство: отрасли, даю
щие значительное количество весотеряющего сырья, являются в то 
же самое время большею частью весьма интенсивными отраслями 
земледелия; достаточно перечислить такие продукты, как картофель, 
евекла, виноград, табак, хлопок и т. п., чтобы убедиться в этом .. 
Уже и в системе Тюнена интенсивные отрасли могут удаляться от 
рынка только при условии переработки получающегося сырья на 

.месте. Тюнен сам подчеркнул, что такой сдвиг может происходить 
'В направлении районов с дешевыми рабочими издержками. Мы по
лагаем что р яд о м с э т и м в л и я н и е м р а б о ч их и з д е р ж е 1< 

' .на о~новании соображений Тюнена (лен), мы имеем 
. ,0 р а в о у т в е р ждать, ч то б о л ь ш и нс т в о э т и х и н те н с и в

·н ы х отраслей, с иль н· о реагирующих на вы~ о к а.е пл о
.до род и е земли, будет ориентир о ват ь с я та к же и н а 
·С 0 0 тв е т ст в у ю щи е лучшие пр ирод н ы е у слов и я.u После~
ние два указания имеют большое значение в современнои хозяи
-ственной действительности и ведут к очень большому пространствен: 
ному разрыву между районами производства интенсивных отраслеи 
.и центральными рынками сбыта. 

Перечисленными замечаниями мы ограничиваем наши дополне
ния к системе Тюнена. Мы должны были убедиться, что основания 
построенного Тюненом научного здания оказались достаточно проч

'НЫМИ и выдержавшими вековое испытание. Особенно ярко выделяется 
.значение Тюнена при сопоставлении условий создания его теории 
,с теми условиями, в которых приходилось вести свое исс_ледование 
-о штандорте промышленности Веберу. В распоряжении Вебера, по
мимо завоеваний теоретической экономии за весь XIX веr<, uбогатых 

· о(;Татистических материалов, обильных исторических сведении о раз
.витии хозяйства, была еще возможность учиться У Тюнена и 

. 7 
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совершенствоваться, исправляя ошибки Рошера и других. Автор 

«Изолированного государства», хотя и многим обязан классикам

экономистам, однако его теория явилась первой главой такого 

научного труда, в котором остальные части стали посильными для 

проработки только через сто лет. 

3. О штандорте · индустрии Вебера. 

Наша критика построений Вебера будет вестись главным обра

зом с точки зрения возможности и целесообразности использовани~ 

данной систем'ы для изучения хозяйственной действительности. При 
проработке те.ории Вебера в указанном направлении мы будем при

влекать к обсуждению наиболее ценные указания Энг лендера и 

других исследователей штандорта, сделанные в связи с критикой. 

системы Вебера за последние годы. 

Учение о транспортно й ориентации Вебера мы счи

таем в теоретическом отношении большим достижением, но тем не 

менее это учение, благодаря тем упрощениям, которыми оно было 

обставлено, при использовании его для изучения действительности" 

требует некоторых дополнений и расширений. Во-первых, надо согла

ситься с Энrлендером, что соединение в одну систему изучения издержек 

на сырье и на транспорт, пРинятое Вебером, если и допустимо для 

абстрактного построения, то для изучения конкретной действитель

ности, в которой r е о граф и я сырьевых склад о в и м ее т с в о и 

о с о 6 ы е и 3 д е р ж к и и н е з а в и с и м ы е о т т р а н с п о р т а у с л о

в и я размещен и я, неудобно и требует расчленения. 

Второе замечание, основательно выдвигаемое Энглендером, 

касается деления Вебером материалов на локальные и повсеместные. 

Хотя Вебер и не отрицает значения хозяйственных выгод для обра

зования локальных гнезд добывания сырья, Энглендер, тем не менее,. 

в своем стремлении отказаться от натурализма ставит этот вопрос 

резче и по в с ем е с т н ы м и м а т е р и ал а м и с ч и т а е т т е м ат е

р и алы, которые производятся всюду с равной стои

мостью, а в от ношен и и локальных матер и ал о в он 

предполагает, что их над о дел и т ь на без у словно л о к аль

н ы е и такие, добывание к .оторых будет давать раз

личную ст о им о ст ь в разл и ч н ы х м е с· та х-у с л о в но л о

кал ь н ы е. Практически последняя группа будет наиболее часто 
встречаться в хозяйственной действительности и при конкретных эко

номико-географических исследованиях это необходимо иметь в виду. 

Вебер ради упрощения всюду берет при исчислении издержекt 

в том числе и транспортных, один продукт. Правда, он допускает 

возможность переработки весотеряющего и чистого сырья, повсе-· 

местного и локального, но тем не . менее у него не проводится со

поставления расходов по перевозке продуктов с различным весом, и 

вследствие этого в теории Вебера не дается указаний на один из. 

существеннЫх признаков величины транспортных издержек, част() 
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пользуемых в хозяйственной практике. Хозяйственная практика 

сопоставляя провозную плату с ценой в единице веса, установил~ 
п_онятие транспортабельности. Можно ли из теории Вебера заклю

чить, что это понятие не нужное и вполне заменимое другими им 

данными. Чтобы ответить на это, разберемся в некоторых час;ных 
случаях. Возьмем ряд товаров, различных по качеству, но спо
собных заменять друг друга, например, дрова, уголь и нефть, или 
сено и жмыхи, или, на1<онец, готовые продукты-посуду глиняную 

и жестяную. Устраним пока вопрос о некоторых различиях в их 
качествах и будем считать таковые качества пропорциональными 
весу-цене и рассматривать, при каких условиях (транспортные рас

ходы равны расстоянию-весу) использование одних будет. заменяться 

другими в производстве и потреблении. Совершенно ясно, что круг 

влияния каждого из этих за м_еняюtцих друг друга 

1 товаров будет прямо пропорционален их транспор
т а бель но ст и. Это положение нам особенно существенно уста
новить, потому что только-что М\>1 выяснили выше, что добыча и 

выработка условно локальных продуктов-явление, наиболее часто 
встречающееся. Если это так, то можно утверждать, что сеть мест 

условно локального производства будет более густой для малотран-

спортабельного продукта и, обратно, весьма редкой для такого про
дукта, на который издержки транспорта Падают слабо. Последние 

соображения имеют большое практическое значение, напр., в (сель
ском хозяйстве 1). Указанным мы вовсе не устраняем все остальные 
ценнейшие построения Вебера·, которые он установил в своем учении 
о транспорте, но в то же время было бы ошибочным считать что 

принятый в практике показатель-отношение транспортных ~здер-
жек к цене за единицу веса-может быть игнорируем. 

Наши замечания о рабочей о р и е н та ц и и касаются глав
ным образом вопроса, в какой мере допущения Вебера о стабильности 
рабочих издержек в рабочих пунктах и их неисчерпаемости пригодны 
для каких-либо конкретных исследований. Правда, есть доводы и за 
схему Вебера. Мы знаем большой консерватизм старых скоплений 
труда (стабильность); мы знаем, что при капиталистическом стр·ое 
как эти, так и другие рынки труда, всегда имеют некоторый резервный 

фонд в виде безработицы (неисчерпаемость). Но тем не менее, нельзя 
совершенно помириться с допущением стабильности рабочих пунктов 

и, особенно, в период свободного рыночного оборота труда и значитель
ного роста молодых горнопромышленных или колонизуемых сельско
хозяйственных районов, притягивающих труд. Нельзя, вместе с тем, 
оставить без возражений и неисчерпаемость трудовых ресурсов, когда 
не только в указанных молодых районах недостаток в труде часто 
Форсирует переоборудование производства, но и в других промыШлен
ных районах организованный пролетариат стремится парализовать 
Рыночную стихию в спросе на труд и добиться лучшей его оплаты. 

1) Е n g 1 а n d e' r. - Theorie des Giiterverkehrs, стр . 113. 

7* 

1 
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К сказанному следует добавить еще несколько слов о п о
пыт к е Э н гл е н дер а найти пут и о б'е дине ни я шт ан до рт а 
сельского хоз я й ст в а и пр омы ш лен но ст и. Вебер имеет 
дело, по мнению Энглендера, с пунктовыми размещениями промы
шленности и с подвижностью большинства элементов, на основе 
которых идет выбор штандарта. 

~два признака о.тличают рассматриваемый Тюненом воп
рос-неподвижность средства производства, земли, и плоскост
ное размещение производства вокруг потребительского пункта. 

• Оба эти признака таковы, что общая теория штандарта немо
жет их исключить; они выражаются в ученьи о штанцорте про
мышленности в том, что на какой-то грани материалы, служа
щие для промышленной п~реработки, становятся как бы «непод
вижными» и привязывают переработку к месту своего нахож
дения; так, например, абсолютный вес материалов и с~отноше
ние этого веса к весу готовог.о продукта могут быть таковы, 
что промышленн~я отрасль рашоложится в месте залегания 
сырья или, например, размещение промышленности может ори
ентироваться на рабочую силу, являющуюся также, в целом , 
мало подвижной, или на энергетические источники-водные 
силы и т. д. Что же касается плоскостного размещения вокруг 
потребительского пункта, то можно и в отношении промышлен
ности рассматривать ее в границах области, зоны производства , 
снабжающей один пункт потребления, или в виде одного про
изводственного пункта, снабжающего зону потребления~ t ). 
Так пытается об'едиI-iить Энглендер штандарт промышленности 

и сельского хозяйства. Мы думаем, что указанный Энглендером путь, 
направленный в сторону некоторой внешней увязки расположения • 
обеих отраслей, нельзя признать вполне убедительным , не потому, 
что он не верен, нет, основания для таких утверждений могут быть 
и еще увеличены. Но не следует этим утверждениям придавать боль· 
шее значение, чем они его заслуживают. Мы вообще полагаем, что 
ошибочно настаивать на том, что сельское хозяйство , как соеци
ненное с неподвижной землей" отличается непоцвижностью в смысле 
географического перемещения отраслей производства: Если, может
быть, сельскохозяйственные предприятия и могут весьма длительно 
использовать один . и тот же участок земли, то стабильность 
сел.-хоз. производства, которою мы и интересуемся, на одном и том 
же месте вовсе не так велика. Мы знаем, что некоторые культуры, 
как семенной лен, пшеница и др. , ~ экстенсивной, переложной 
системе полеводства имеют способность быстро приходить в хозяй
ство и уходить из него. 

С другой стороны, не отрицая эконо:v~ико-географического зна· 
чения пунктового и плоскостного размещения произвоцства, нет 

1) Теория шrандорrа по О. Энrлендеру -Е. Г ура р и. (Социал. хоз .-во, 
кн. 11, 1928 r.). 
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~снования категорически подчеркивать плоскостное, сплошное разме
щение сельского хозяйства. Достаточно вспомнить земледелие севера, 
тянущееся лентами вдоль рек , и оазисное поливное земледелие полу
пустынь, сидящее также по рекам, чтобы несколько уменьшить 
шаблонное представление. Но мы возражаем не против идеи общего 
штандарта, а только против излишней внешней шаблонизации и 
полагаем, что не эти пути являются наиболее надежными в иска · 
ниях возможностей построить общий штандарт; суть дела не в них 1

). 
Мы убеждены, что основные пути к разрешению проблемы об

щего . штандарта должны идти в том направлении, как это было ука-
·зано Тюненом и Вебером. • 

Еще у Тюнена мы находим попытку увязать штандарт сель· 
ского хозяйства с переработкой продуктов сельского хозяйства на 
.основе экономики транспортных и . рабочих издержек. Вебер дает 
для таких построений значительно больше, но, конечно, требуется 
и серьезная дополнительная работа. Мы не сомневаемся, что осно~
ным прочным фундаментом штандарта индустрии и . сельского хозяи- , 

.ства должны быть те же штандартные факторы, исходящие из из
держек производства и транспортных расходов. Но не надо думать, 
что это обязательно поведет нас к какой-то шаблонизации, к внеш
нему сходству явлений. Этого не может быть уже потому, что в 
ряду расчлененного производственного процесса сельскохозя.йст
венное до~ывание будет первым членом, а индустрия будет запол
нять все остальные места ряда. 

Энглендеру, по основным его методологическим посылкам, были 
·чужды интересы к организационно-хозяйственным особенностям 
сельского хозяйства и индустрии. В полемике с Вебером он реши
тельно протестовал против всякого техницизма и натурализма. Та

~ ·Кая постановка вопроса, конечно, облегчила ему возможность под
хода к общему штандарту, так как в аспекте географии оборота 
-благ, которым он занИмался, организационные особенности сельского 
хозяйства и промышленности мо1·ли не давать себя чувствовать. Та
кое абстрагирование от организации производства, которое допус
кает Энглендер, для нас является неприемлемым. Нам нужна не схе
·матизация, а такое построение теории общего штандарта, которое 

·позволяло бы экономистам-географам плодотворно вести свою на
учную исследовательскую работу. Как мы указывали выше, основ
ными задачами в такой работе будущего должны быть: .анализ себе
стоимости производства, анализ расчленения производственного пр~
цесса и, наконец, изучение взаимодействия между сельским хозяи

·ством и индустрией, как отраслей, обслуживающих друг друга про
изводимыми ими продуктами. 

Последние замечания, которые мы считаем нужным сделать по 
поводу штандартных теорий, заключаются в том, что они имеют 

1) Мы считаем также интересными исследования Энглендера в части 
влияния различных видов интенсивности (количественной , качественной, тех
.нической , весовой) на размещение производства вообще. 
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дел о с размещением прежде всего и больше всего не пред
приятий, а пр о из в од ст вен н ы х един и ц. Иногда эти единицы, 
узко специализированы , иногда оказываются теми или иными соче

таниями, но это в основе всего производства. Как мы знаем, Вебер. 
критически это установил в предпосылках но считал такой подход к 
изучению н·е только целесообразным, но и весьма плодотворным. Мы. 
особенно считаем необходимым, кроме того, напомнить его ука зания,. 

что между производством, обращением и потреблением существует 
такая органическая связь, "ITO познание цервого ставящегося на 

очередь исследования члена этой цепи-производства-неминуемо. 

будет раскрывать также познание обращения и потребления . Хотя, . 
Энглендер, перенесший внимание своего исследования на оборот благ, 
и защищает усиленно свою позицию, но мы полагаем, что в ~ентре· 

внимания и нашей работы все ·же должно остаться производствu s 
виде веберовской производственной единицы; или тюненовской произ
водственной комбинации. Такое упрощение для нас совершенно необ
ходимо, так как иначе мы часто не в состоянии будем уловить наи
более устойчивые основные 1+ существеннейшие черты интересующегG\ 

нас общественного разделения труда. 

4. География хозяйственной действительности и 
штандарт. 

Спускаясь с вершин чистых теоретических построений к изу
чению хозяйственного многообразия в действительности, мы прежде 

всего должны ясно себе представлять, на явлен и я 1< а к о й ист о
р и ч е с к о й и с о ц и а л ь н о й с р е д ы м ы 6 у д е м о р и е н т и р о
в а т ь с я в с в о и х п о с т р о е н и я х. 

Мы полагаем, что совершенно необходимой средой, в которой. 
мы должны мыслить наши построения, является меновой оборот с 
большим или меньшим проявлением стихийности в таковом. Без. 
менового оборота благ не может быть и стихийно или планомерно 
организуемого общественного разделения труда. Чем больше прева
лирует регулирующее начало, тем больше может экономическая по· 
литика сама становиться самостоятельным фактором размещения 
хозяйственных я1шений. 

Но внутри менового строя мы можем оперировать различными 

социальными отношениями. В меновом обороте могут принимать. 
участие и простые товаропроизводители, как отдельные частные хо

зяева и как об'единенные в цехи или кооперативные организации. В 
капиталистическом развитом строе будут превалировать интересы вла
дельцев средств производства. Общий стихийный оборот благ в указан
ных условиях может несколько искажаться проявлением монополи

стических тенденций трестов и синдикатов. В современном западно
европейского типа народном хозяйстве, мы, на ряду с частно-хозяй
ственными интересами господствующих классов, наблюдаем, что в 
том или ином виде организатором и исполнителем их воли выступает 
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еще государственная политика. Наконец, в нашем Союзе мы 
имеем развертывающееся стремление направлять хозяйственную 

жизнь страны в сторону социализма на плановых началах. Конечно, 

при детальном рассмотрении, на размещение хозяйства будет оказы

вать существенное влия1-1ие также и все разнообразие указанных нами 

социальных отношений. Они будут иначе формировать издержки про
изводства, особыми путями и способами организовать капиталона-

. копление и вложение, иначе, наконец,-организовывать оборот благ в 
стране. Но, при современном состоянии экономико-географических 
познаний, едва ли мы имеем право . претендовать на такой охват мно
гообразия действительности. 

В центре нашего внимания мы ставим изучение 
р а з м е щ е н и я п р о и з в о д ст в а в у с л о в и я х к а п и т ал и с т и-

ч е с к ого строя с некоторым наличием участия в ; 

о б о р о т е п р о ст ы х т о в ар о п р о и з в о Д и те л е й и с н е з н а-
ч и те л ь н ы м и в л и я ни я м и ре г у л и р у ю щи х на ч ал. Влия~ 

ние соседних · исторических формаций мы только оговариваем в 
соответствующих местах работы. 

Мы полагаем, что, работая в такой последовательности, мы 
в дальнейшем создадим и более твердую опору для разрешения на
учных и практических задач экономической политики и планирова· 

ния рационального . размещения хозяйственных явлений. 

Как 'указывалось уже выше, мы считаем вполне целесообразным 
пользоваться теориями Тюнена и Вебера с некоторыми отмеченными 
поправками и дополнениями для о6'яснения хозяйственной действи
тельности. Основным и общим вопросом, который нам придется по
стоянно себе ставить при изучении географического общественного 
разделения труда, будет в оп р о с о вы г од ах т а к о г о разд е
ле ни я труд а. Для разрешения вопросов о влиянии на это раз
деление труда транспортных издержек, рабочих издержек, агломе

рации и т. п . мЫ должны будем привлекать соответствующие указа
ния Тюнена и Вебера и у ч и т ы в ат ь в с ю с у м м у в ы г о д г е
о г р а ф и ч е с к о г о о б щ е с т в е н h о г о р а з д е л е н и я т р у д а, 
являющихся следствием сложения всех издержек 

пр о и з в од с тв а и транс п о р т н ы х р а с хо д о в, да ю щ их 

на и н из ш у ю с е б е ст о и м о с т ь. Это слагаемое является для 
нас первым основным · искомым в наших исследованиях. Вебер, так 
же, каr< и Тюнен, не считал возможным отрывать эту Часть своего 
исследования от увязки с пунктами потребления, на которые 6удут 
доставляться добываемое сырье и вырабатываемые изделия. Только 
тогда, когда мы имеем увязанными по обороту благ пункты потре

бления и переработки с материальными складами и центрами выра- ' 
ботки готовых изделий,-только тогда наше изучение себестоимости 
и транспортных издержек будет давать обоснован11я для экономико
географических постр-оений. 

Так построено изучение размещения производства у Тюнена и 
Вебера в той части, которая исследует вопрос о месте производства 
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отдельных отраслей обособленно от рассмотрения проблемы конку

ренции вместо штандарта других отраслей. 

Исследование Вебера большею частью за рамки указанного 

построения не выходит. Но хозяйственная действительность не 

может быть охвачена познанием с достаточной полнотой одной 

системой рассмотрения хозяйства по отраслям. В действительности 

мы большею частью находим возможность использования сырьевых 

6аз, рабочих пунктов для нескольких видов проijзводства. Мы уже 

подчеркивали выше, что наиболее распространенным типом распо

ложения сырья будет условно-локальное. Наиболее широко эта 

условная локальность выявляется в организации земледелия. . 
Все это должно вести и действительно часто ведет в реальной 

хозяйственной деятельности к столкновению и сочетанию штандартов 

различных отраслей. Это столкновение и сочетание штандартов 

привносит в указанные · выше хозяйственные расчеты, основанные 

на минимальных издержках, особое существенное дополнение. 

Когда мы изучаем Изолированное государство Тюнена мы постоянно 

встречаемся в каждом поясе с сочетанием нескольких отраслей и, 

кроме того, знае\11, что при известных условиях может происходить 

или расширение интенсивных отраслей за счет экстенсивных, или, 

обратно, сужение поясов интенсивного хозяйства. У Тюнена вопрос 
о размещении какой-либо отрасли производства решается не 

только на основе учета минимальtJЫХ издержек производства на 

единицу добываемого продукта, но также и на основании учета сра

внительно большей выгодности этой отрасли производства перед 

другими. 

· Этот вопрос о сравнительной выгодности одних видов произ

водства перед · другими в определенных местностях имеет серьезное 

значение не только в сельском хозяйстве) но и в · индустрии. 

В учении Вебера об агломерации мы, несомненно, должны искать 

путей решения этой сложной . проблемы, проявление процессов 

дегломерации, связанное с ограниченными ресурсами сырья, рабочего 

рынка и т. п" ставят промышленное производство нередко перед 

теми же задачами, которые должен был решать Тюнен, изу.чая кон

куренцию вместо штандорта различных отраслей сельского 

хозяйства. 

Q р о и . з в од ст в а, расширяющие территорию с в о его 

м е ст о пол ожени я, дел а ю т э то не толь к о ~ л а г од ар я 

н и з к о м у у р о в н ю и з д е р ж е к п р о и з в о д с т в а, н о и 

в с л ед ст в и е то г о, ч то он и обе с пе ч и в а ют с р а в н и

т ел ь н о с д р у г и м и о т р а с л я м и, и м е ю щ и м и т а к ж е в 

д а н н о м п у н к т е д о с т а т о ч н о н и з 1< и й у р о в е н ь и з д е р

ж е к п р о и з в од ст в а, 6 о л е е вы с о к у ю п р о из в о д и т е л ь

н о с т ь з ат р ат т р у да и к а п и т ал а. 

Так формулируем мы второе основное теоретическое положе

ние, на котором должно базироваться экономико-географическое 

изучение хозяйственной действительности. 
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Наше обозрение теоретических учений о штандорте пока велось 
в плоскости уточнения значимости каждого из них в целом и состав

ных частей их для изучения общественного географического разде
ления труда. Но т е о р и я шт ан до р та п р ед 0 с т а в ля е т нам 
возможность критически разобраться и в самой 

с ист ем е и характере зад а ч, к от о р ы е д 0 л ж н ы в 0 й т и 

в п Р о г Рам м: У на liI е й Работы. Сделать это возможно только 
после того, как мы проанализируем систему включенных в уче

ние о штандорте вопросов, выясним характер взаимод.ействия между 
изучаемыми явлениями и уточним полноту познания по отношению 

к каждому из явлений, даваемого абстрактными теориями. 

Огром~ое многообразие хозяйственной действительности вполне 
понятно, не давало возможности Тюнену и Веберу обосн~вывать 

свои теоретические п~ло~.ения индуктивным путем. Только абстра
гируясь от конкретнои деиствительности, путем изолирования вли

яния общих факторов от других и затем уже систематического их 
комбинирования, могли они осуществить свою сложную задачу. 

Прорабатывая таковые системы по частям, мы имели возмож
ность показать, что каждая из частей этих систем, как бы она 

ни была важна и широко разработана (транспортная ориентация у 
обоих), не является доминирующей и исключающей все остальное. 
Мы не от~ицаем и не можем отрицать того, что не все части у 
Тюнена и У Вебера оказываются одинаково детально разработан
ными, но тем не менее мы категорически настаиваем на отсутствии 
У каждого из них односторонности, какой-то монистичности под
хода к изучению хозяйственной действительности 

Оба теоретика штандарта, и Тюнен и Вебер, как мы могли 
убедиться, считали свои гипотезы полезными не только для того 
чтобы устанавливать должное, рациональное размещение хозяйствен~ 
ных явлений, но также и для того, чтобы анализировать существу
ющую реальную хозяйственную действительность. 

Помимо того, что они высказывали такие пожелания они стре
мились дать в дополнение к теории · некоторые «реальны~ тенден
~=И», «Приближения к действительности». Школа Вебера, опираясь 

учение о штандарте индустрии, имеет уже большое количество 
конкретных исследований размещения отдельных отраслей. 

Но, к сожалению, ни пожелания основоположников ни их со
в.еты и указания, как надо увязывать теорию с действи~ельностью 
ни даже конкретные штандартные исследования не задавалис~ 
целью создать методическую систему изучения экономико-географиче
ских явлений в целом. Накопленные научные ценности должны быть 
еще дополнительно проработаны применительно к стоящим перед 
нами проблемам. 

н .При решении этого вопроса мы должны помнить, что целью 
. ашей работы является не столько дополнительное углубление 
штандартных построений, сколько систематическое и критическое 
использование имеющихся уже научных завоеваний, как предпосылок 
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и орудий, с помощью которых мы хотим разобраться в наших эко

номико-географических заданиях . 
Наше стремление преодолеть с помощью учения о штандорте 

то реальное многообразие, которое мы наблюдаем в стихийном раз
мещении хозяйственных явлений в пространстве, обязывает нас, с 
одной стороны, значительно усложнять множественную обусловлен
ность размещения хозяйства, сравнительно с тем, что делается в 

теории штандарта, с другой же стороны, мы, конечно, не имеем 

права делать наши выводы в столь заостренных математических вы

числениях, как это мы имеем в учении о штандорте. 

После указанных общих соображений о методике работы вер
немся к учениям о штандорте, данным Тюненом и Вебером, и попы
таемся оголить в них: систему пользуемой 1<аждым из них множе
ственной обусловленности размещения хозяйства, а также полноту 
раскрытия каждого из входящих в нее элементов и . их взаимосвяз

ность. 

Тюнен изучает влияние транспортных издержек, земельной 
ренты и сочетания отраслей на размещение систем сел. -хоз. произ

водства. Он увязывает изучение указанных явлений с опреде)4енными 
пунктами сбыта, с ценами на продукты сельского хозяйства на та
ковых; он принимает но внимание уровень рабочих издержек, выра
жаясь веберовским языком; он не только в отдельных случаях, но 

и в определенной системе (урожаи), пытался увязать ·на'йденную им 
гипотетическую экономическую географию сельского хозяйства с 
природными условиями; он считал необходимым учитывать различия 
капиталообеспеченностй в изучаемой им области и, наконец, за 
основу рассмотрения им принято производство определенного мас
штаба (имение Теллов). 

Такова система Тюнена. В ней, как видим, мы не имеем гео
графического раскрытия: пунктов потребления, рабочих издержек, 
капиталообеспеченности; конечно, не раскрыто и природное много-

образие. · 
Система Вебера иная. В основе системы Вебера стоит изуче

ние влияния транспортных издержек; в увязке с таковыми изучается 

влияние рабочих издержек и агломерационных сбережений на раз
мещение промышленности . Исследование далее углубляется изуче
нием расчленения производственного процесса, взаимосвязности 

отраслей. География рабочих пунктов, материальных складов и 

пунктов потребления берется Вебером как нечто данное в начале 
работы. Но и то углубление географии пунктов потребления и 
пунктов сырья, которое в конце дает автор, нельзя признать 

сколько-либо достаточным. Пункты рабочих издержек остаются в 
теории Вебера совершенно без раскрытия. Не уделяет он внимания 

и географии капиталовложения. 

Об'единяя все только-что сказанное, мы должны признать, что 

между системой Тюнена и Вебера имеется не случайно очень боль
шое совпадение. У обоих в центре внимания оказались 'транспортные 
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издержки. Этой проблеме посчастливилось и далее- в работе 
Энглендера она становится еще 6олее центральной задачей. 

06оих их интересовала структура тех производственных аппа
ратов, размещением которых они занимались. Тюнен дал описание 

их в сврих системах сельскохозяйственного производства, а Вебер

в анализе производственного процесса, во взаимной связности отрас

.лей и высшей ступени агломерации. Но эта проблема требует зна-

.qительно большей конкретизации и нуждается в дополнительной 
проработке. 

У Вебера, а также хотя и в меньшей мере у Тюнена, мы на
.Ходим изучение не только транспортной ориентации, но и поста
~овку и проработку проблемы влияния рабочих издержек. 
. Затем весьма характерно то, что у обоих авторов мы находим 
<>тказ от проработки или гипотетическое представление о геогр а-
,ф и и пунктов потребления, географии рабочих издер
жек и географ и и к а пит ал о вложен и я. 

Наконец, Тюнен . почти оставляет за пределами изучения гео
~рафическую увязку. влияния природных условий на выгодность 
'Ведения сельского хозяйства, а Вебер единственным конкретным 
указанием о географ и и сырье в о й 6 азы делает тюненовские 
кольца, что явно недостаточно. 

Целью экономической географии, даже и ,в теоретическом ее по
<::троении, должно быть приближение научной системы к познанию дей
ствительности. Она должна не только слепо использовать то наслед
.ство, которое дает нам учение о штандорте,-экономическая география 

обязана в тех частях раскрытой нами системы познания размеще
·ния хозяйства, в которых Тюнен и Вебер считали своим законным 
·правом или отказываться от ответа, или дать его в мало расчле

ненном в пространстве виде, попытаться дать географическое изо

-бражение явлений. Использование достижений учения о штандарте 
.в области влияния транспорта, рабочих издержек, тех или иных 
.производствеmuJ1х связей только тоzда станет орудием экономико-

. tеоzрафических исследований, коtда tеоzрафия потребления, рабочих 
вздержек, капиталовложения, материальных складов будет вве
.дена в систему исследования. Вебер в самом начале своего труда, 
как мы отмечали, лозунгом своей работы выставил необходимость 
разрешить проблемj-«где» совершаются хозяйственные явления; 

:этот ответ можно дать только при условии, когда пункты потреб
ления, материальные склады и пункты рабочих издержек и капи 

тальных вложений будут найдены исследованием ·. Для уточнения 
'Наших выводов мы должны 6удем, кроме того, конкретнее представ
лять себе и систему транспортных связей, обслужив.ающих кзуча
·емое нами географическое общественное разделение труда. 

Намеченная нами система экономико-географического позна
ния не может претендовать на сколько-либо исчерпывающий харак

тер, да этого, как нам кажется, в теперешней стадии оформления 

нашей науки и не тре6ует~я . Но несмотря на значительные 
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допускаемые нами упрощения в системе, она является очень трудно 

выполнимой и требующей напряженной работы и не одних только 
экономистов-географов. Под углом зрения, устанавливаемым нами, 
мы должны обострить наши требования к натуралистам, к историкам · 
хозяйства, к организаторам хозяйства и техникам. 

Изучая географию природных условий. влияющих на выгоды 
сельского хозяйства, или на географию добывающей индустрии, мы 
должны ясно и отчетливо представлять себе, какими природными 
условиями обеспечиваются выгоды производства. Исследуя географию 
потребительских пунктов, пунктов рабочих издержек и капитало
вложения, мы, конечно, должны знать, какими историческими и 

социальными обстоятельствами и где созданы эти пункты. Наконеu, 
углубляясь в изучение расчленения производственного процесса, 
сочетания отрас.hей производства ·и их взаимодействия, мы должны 
выяснять значение для хозяйственной деятельности и их организа
ционно-технической конструкции. 

Для освоения имеющихся уже в этих областях знаний мате
риалов экономисты-географы сами должны, очевидно, соответственно 
повысить свою научную квалификацию. Но если приходится на
стаивать на том , чтобы экономисты-географы умели критически 
использовать . естественно-исторические, историко-хозяйственные и 

организационно-технические данные, то прежде всего и в основе 

всех их исканий должна лежать, как мы старались доказать, 

экономическая точка зрения. Только преломляя понимание всех 
указанных природных, исторических, технических явлений через 
призму хозяйственной их значимости для размещения интересую

щих нас хозяйственных явлений, мы найдем верный · и надежный 
путь к осуществлению намечаемой нами системы работы. 

• 
V. ФОРМЫ И ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ОБЩИЕ 

ТЕНДЕНЦИИ ИХ Р АЭМЕЩЕНИЯ. 

1. Эволюционные формы производства. 

При изучении географического общественного разделения труда, 
как мы установили выше, в центре нашего внимания будет иссле
дование размещения производства. В нашем исследовании мы будем 
оперировать не понятием производственных предприятий, а про

изводственных единиц, так как только такие явления можно уточ

нять в их расположении в пространстве. 

Приближая, по возможности, к хозяйственной действительности 
наше изучение, мы не можем остаться на такой высоте абстракции, 
которую допускает Вебер, уделяющий мало внимания изучению 
сложения форм и видов производства. Мы должны конкретизиро
вать и углубить те отделы его работы, котор~е трактуют об агло
мерации в низшей ее степени, говорят о разложении производствен

ного процесса. Сделать это необходимо потому, что сложение 
средств производства, · а вместе с тем и удельный вес их в сложе

нии себестоимости продукта, будет в значительной степени меняться 
в зависимости от форм и видов производства. Нашу характеристику 
форм производства лzы считаем необходимым сделать с точки зрения 
той стадии эволюции, на которой они находятся. Виды производ
ства .мы характеризуем по направлению хозяйства, т.-е. по той 
специализации, которую они . представляют. Такая специализация 
нами определяется как по признаку основною .материала, входя
щею в переработку, так и по той стадии производственною процесса, 
которая в производстве осуществляется. 

Помимо перечисленных признаков, существенным является ука
зание на назначение вырабатываемого издеnия, т. к. производства, 

выделывающие средства производства и потребительские товары имеют 
иные пункты сбыта, на которые они ориент11руются 1). 

Под эволюционными формами производства мы понимаем те 
обычные установившиеся в экономической литературе явления, ко
торые применительно. к индустрии получили , название ремесла, 

кустарной промышленности, мануфактуры и фабрики, а применительно 
к сельскому хозяйству пользуются пока терминологией мелкого 
и крупного хозяйства. Но наше рассмотрение всех перечисленных 

· 1) Очень ценные соо6ражен11я о классификации форм индустриального 
производства дает в своей работе В . Е. В ар за р.-Очерк основ пром. стат., 11, 
1927 r. 
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.аппаратов будет происходить прежде всего и больше всего не 
с точки зрения тех социальных отношений, которые сопутствуют 
им, а с точки зрения сложения в этих формах определенной 
структуры средств производства. Учение о штандорте нас должно 
.было убедить, что география издержек на сырье, на рабочие 
руки, на капиталы, вложе!"!ные в производство,-вот те момент~, 
которые, сочетаясь с влиянием транспортных издержек, воздеи
ствует на размещение производства в пространстве. Если 6ы мы 
приняли постоянными влияния транспортных издержек, то вполне 
понятно, что издержки производства или выгоды использования 
средств производства и сложение их в организационные формы 
.должны 6ыли бы определять местонахождения этих типов произ

водства. 

Признавая необходимость изучения форм производства по 
.структуре их издержек производства, мы вовсе не имеем в виду 
.отказываться от научных достижений Вебера и возвращаться к 
Рошеру, но полагаем только, что рассмотрение прои.зводства с ука
занной нами точки зрения может значительно упорядочить нам 
разрешение экономико-географических проблем и облегчить приме
нение методов Вебера при дальнейшем уточнении. 

Возвращаясь после сказанного к формам индустриального про
изводства, мы ремесло и кустарную промышленность должны зачи
.слить в формы мелкого производства 1), а мануфактуру и фабрику
в формы крупного производства, но этого, мы полагаем, недоста
точно. При анализе структуры средств производства мы считаем 
особенно необходимым различать в них вложение труда, использо
вание сырья, оборудование предприятия · помещениями, двигателями 
и рабочими машинами .. Нет надобности доказывать, что география 
сырья или материалов, которыми пользуется производство, может 
совсем не совпадать с географией рабочих издержек. То же при
ходится сказать и 060 всех основных капиталах, которые мы пере
числили. Постройки в очень большой мере создаются на основе 
повсеместных материалов, рабочие машины производятся в промыш
ленных центрах часто там же, где и механические двигатели, но 
наличие двига'Геля в хозяйстве не только свидетельствует о большей 
или меньшей мощи самого производс.тва, но требует еще особого 
вида сырья-топлива. 

Рассматривая под 'Гаким углом зрения мелкие и крупные 
формы промышленности, мы должны изучать их с точки зрения 
удельного веса в них различных издержек производства. 

В большинстве мелких форм промышленн.ости-в реме еле и 
кустарной промышленности (исключение составляют мельницы, 
маслобойки, смолокурни и гончарные печи и т. п.)-мы находим 

1) Мы знаем, что кустарная промышленность является домашней систе
мой крупной промышленности, если ее квалифицировать как предприятие. · 
Но мы уже говорили, что наше рассмотрение ведется в ~лоскости анализа 
производственных единиц . · 
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таf(ое лрео6ладающее значение труда и материала в произ!Jодстве, 
что говорить о вхождении в себестоимость затрат на инструменты 
и помещение почти не приходится. Вполне понятно , что при такой 
конструкции издержек производства ремесло и кустарная промыш

ленность баз ируются, большей частью, на повсеместном сырье 
(глина, дерево), или же на чистых материалах, часто фабрич'ного 
происхождения. В тех случаях, ко1·да мелкое производство в виде 
ремесла стре_мится поместиться рядом с потребителем, указанные 
штандортные условия по сырью являются особенно существенными. 

На размещение ремесла в пространстве, вследствие рассеянного 
<:остояния этой формы промышленности, геогра·фия рабочих издер 
жек влияет мало. Иное приходится сказать о влиянии географии 
рабочих издержек на кустарную промышленность, как это отмечал 
уже и Вебер. 

Благодаря тo:viy, что эта форма промышленности распре
деляется в пространстве довольно крупными гнездами, для обра
зования таких гнезд имеют большое значение • исторические про
цессы, которыми в определенных местностях идет накопл~ние трудо
вых ресурсов определенной квалификации. 

В м ан уф акт урной форме производства, п·о установив
шимся в экономике традиционным взглядам , мы не находим 

ни рабочих машин, ни дви1'ателей. Производительность труда 
здесь базируется на разделении труда среди большого коли 
чества работающих, об'единенных радv1 этой цели в одно по 
мещение. Рассматриваемая нами форма производства должна 
6удет, очевидно , внести в издержки, помимо затраты труда 
и сырья , еще и амортизацию здания. Мы уже говорили, что 
капиталы, вкладываемые в постройки , поскольку они зависят от 
.стоимости леса, кирпича и т. л . , не , имеют обычно сколько-либо 
ярко выраженного локального характера. Сезонность строительных 
работ и связанная с этим постоянная подвижность строительных 
рабочих, заставляют нас полагать, что и затраты на рабочую силу 
при постройке не будут иметь выраженного локального характера. 
Посколь;<у указанные издержки на основной строительный материал 
и .Рабочие руки мы можем принять в пространстве однообразными, 
остальные издержки на постройку, состоящие из по1<упки кровель
ного железа и т. п., мы полагаем, не могут играть подавляющей 
роли. Все сказанное говорит нам за то, что структура средств 
производства, а вместе с тем и издержек, слагающих себестоимость 
в мануфактурном типе лроизводства мало отличается от форм 
мелкого производства. Следовательно, штандортная ориентировка 
здесь, по сравнению с кустарной промышленностью, , которая боль
шею частью локализируется в исторически-сложившихся гнездах , 

незначительна. ' 
В фа 6 р и ч но-за в од с к ом пр о из в од ст в е мы наход11м 

резко меняющуюся картину. Значение труда человека в себестоимости 
изделия сильно сокращается, а вместе с этим, выражаясь термином 

в. 
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Вебера, снижается коэфициент формирования. Кроме огромного поме

щения, производство оборудуется двигателями и рабочими машинами. 

Значительно увел11чивается общее количество потребляемого сырья 

и, особенно, в связи с наличием двигателя,-топлива, главным пред

ставителем 1<оторого обычно является каменныi'1 уголь. Как указал 

уже Вебер, все перечисленные изменения ведут к снижению роли 

рабочих издержек и к значительному повышению влияния топлив

ных складов. Парализовать это влияние лишь в малой мере могут 

рабочие машины и двигатели, вошедшие в структуру производства, 

выработка которых может не совпадать с топливными складами. 

Приведенные нами иллюстрации показывают, что в связи с 

эволюцией форм производства будет меняться и сложение себестои

мости индустриальных проду1пов. Те же изменения, но в значительно 

менее яркой форме, м1,1 наблюдаем и в сель с к ох о з я й ст вен

н ом п рои з в од ст в е. Но благодаря медленности эволюции форм 

этого производства, мы должны сказать, что тип сельскохозяйственного 

производства, анал'огичный фабрике или заводу, начал формироваться 

только за последние десятилетия. В этом типе неменьшую роль, 

чем на фабрике, начинают играть двигатели и рабочие машины. 

Указанные перемены ведут к сильному ослаблению связи крупного 

с. ·Х. производства с географией рабочих издержек. Наиболее рас

пространенный пока тип мелкого и даже крупного сельского хозяй

ства довольствовался, большею частью, примитивными двигателями 

и незначительным количеством рабочих машин. Ориентация мел

кого с.-х. производства большинства стран мира на низкие рабо

чие издержки общеизвестна. Второй осо6енностью сельскоrо хозяй

ства является то, что, независимо от размеров производства, здесь 

всюду постройки играют существенную роль. На1<онец, третьей 
особенностью издержек сельского хозяйства оказывается вхождение 

в эти издержки земельной ренты 1 ). 

Таковы особенности структуры средств и издержек производ

ства в различных эволюционных формах производства. Мы знаем, 

что эти формы не могут быть случайно представлены в той или 

иной стране. Вполне закономерно в условиях капиталистического 

хозяйства аграрно-перенаселенных Китая и Индии будут преобла

дать мелкие формы сельскохозяйственной индустрии и, обратно, 

в равной же мере закономерно в С.-А. С. Ш. доминирующую роль 

будут играть производства, широко снабженные усовершенствован

ными двигателями и рабочими машинами как в сельском хозяйстве, 

так в индустрии. 

1) В некоторых случаях реальное выражение земельной ренты оказы

вается не одинаковым в капиталистических хозяйствах и в мелких некапита

л1ктических крестьянских. Ярким выражением этого является то, что в 
ру"сской экономической литературе получило название продовольственной 

аренды (Масло в, Л. Л.-Аграр. вопр., т. 1. 1906 r" стр. 117-143) и что вело 
к поглощению арендной платой в пользу сдающего землю хозяйства не тольк<> 

прибыли на капи тал, но и части заработной платы. 

~------__ Ф_о_Р_м_ы_и_в_иды пРоизвод_с_т_в_л ______ _.dиruРL_ 

z. Стадии производственного процесса и видЫ.1-f!Р~ 
изводства. {() оно 

но мно ооб \Д RIHi 
. г разие типов производства не исчерпывается Я~I/~~ 

перечисленными выше эволюционными формами. Огромное 15,оlrиче

ство видов производства мы получаем в связи с тем, что 'ifltШ\ьW 

нз них является специализированным производством. Ут9Ш"!~енмr 

характеристики специализации производства имеет большое . ~~~~1 _ 

ние для об'яс~ения географичес.кого размещения их. Та или ~~} 
задач~:t, которую берет на себя производство, <ъff;~ ff Г 

тел ь но характеризует с я всегда с двух ст о р он: lHJ <.9.r 
о с н о в н о е с ы р ь е п е р е р а б а т ы в а е т с я и д о к а к о 1/~'т 'е-
е " v 5 .bli 

п н и х о з я и с т в е н н о и г о т о в н о с т и о н о д о в о д и т с я · gr~~ 

мы говорим о производствах: хлопчатобумажном, прядиль~Ам ' Или 

ткацком, сапоговаляльном, мельничном, булочном, лecoh~~~1;/Pfr1 

столярно-мебельном,-то во все эти понятия мы обязf'~т.е f,Ji..C/ 
включаем упоминание об основном материале, входящем в BPflEXКrJ 
и о степени его готовности. То же самое мы можем <QТ.'Эfifli~ 

и к сельскому ,.хозяйству: когда говорим о зерновом .-~dннr~
водстве, табачнои плантации, винограднике, мы всегда yк.q.~/J'~t11 
на первичную стадию получения определенного вида сырья. ' d'Q?/ dt~ 
настаиваем на том, что в 1<аждом производстве oбяg~тJffi.JJe 
был только один основной материал. Как мы знаем, дa~~ffi t.:r 
всегда из перерабатываемых материалов получается . 1 J,grf~f5> 
один продукт в определенной стадии производства. Но при 4l~Чf1!Htl1 
многообразия специализации обострение нашего внимания ~~ ~~"Бтг 
риалу и к стадиям производственного процесса мы считаеl\1' 51 в:е.Ь-
wенно необходимым. т U'Я 

д 9J1Э Д ЭОН 
ля того, чтобы придать нашему изложению изучени~ :~ециа-

лизации производства и значения таковой для экономиче~k9днг1'9Г 
rрафии более наглядную форму, мы начнем его с некоторыff~ r!fШИ:Г 
щений. Представим себе, что мы анализируем то rипотеJиИе~,'fЯ~' 
никогда реально не существовавшее хозяйство, которое ЭК9fiО~И Tfl' 
называют, вследствие отсутствия у него связи с меновым 9·~S~~I~~' 
замкнутым. Такое натуральное хозяйство использует для у~о~Лн~:~
рения нужд СеМЬИ ПредОСТаВЛЯемые ему Природой ВОЗМОЖI-( ~JШ н' if 
меру своих сил и потребностей, организует производство . .gsэ8.1Ь'tHfl 
тсутствию менового оборота и наличию только внутрихо~~~~r~е:~ 

ttoro разделения труда, мы будем иметь в нашем произвdflSс~~ "" 
отрасли, которые неоvбходимы для обслуживания пищей, ~Eo?h.~R~ 
жилищем семьи хозяиства. Эти отрасли будут использощ}МlТJ> Л,9'_

ступ~ое им сырье и доводить это сырье до степени, необходим4и ' в 
:~созяистве готовности. 8 ,oi РЭ Н-

Ориентируясь на размер потребительской нужды J:JДМ~~~-
я v - J l'Бfi 

нскои семьи в шесть человек, мы попытались подсчита;ri! ' IJO,~/Г 

эуясь данными о производительности труда домашней п~?~~~1JР1еli/
ности, ремесленников и кустарей, во сколько дней ~8~1iP.Btf 

8* 
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крестьянскому хозяйству обслуживание его потребностей, если 
оно будет с начала до конца все стадии производства, от добыва
ния до вырабатки готового изделия, производить у себя дома. 
Результат нашего подсчета мы даем в следующей диаграмме. 

Хотя мы и не взяли всех отраслей хозяйства и не включили 
в наши затраты обычные домашние работы по кухне, по уборке 
помещени.я, по уходу за детьми, тем не менее даже в тех узких 

рамках потребностей семьи в год, которые мы захватили, потре
буется 622 дня. Если сравнить обычную нагрузку трудом, даваемую 
в нашем крестьянсr<ом хозяйстве на одного работника в год, то 
таковая исчислялась в 90-100 дней, и, следовательно, при расчете 
на трех работников в семье, исчисленная нами затрата в примитив
ном хозяйстве была в З раза большей. 

Приведенная иллюстрация характеризует то, что заслуживает 
изучения и что так трудно поддается учету-как низка была про
изводительность труда в примитивном строе производства. Но нас 
в настоящий момент она интересует не с этой стороны. В фокусе 
нашего внимания находятся 11е виды сырья, которые добываются 
в нашем хозяйстве, и те стадии производственного процесса, кото
рые они проходят. Если мы, хараr<теризуя раскрывшееся перед нами 
производство во всем его многообразии , имеем все основания на
зва~ь его универсальным, то эту универсальность мы должны рас
сматривать в двух плоскостях: мы видим, что она является след

ствием включения в производство комбинаций добывания и перера
ботки разл и ч н ого вид а сырь я (горизонтальное деление), во
первых, и, во-вторых, что в пределах каждого вида сырья пр о из

в од с т в е н н ы й п р о ц е с с п р ох од и т в с е с та д и и (вертикаль
ное деление). 

Вся описанная нами система универсального производства нуж
на нам только для методологического упрощения изучения много

образия специализации. Это многообразие мы можем себе предста
вить в виде разложения нашего универсального производства на 

части. Как мы указывали, наше сложное производство является ком
бинированным: в неrо входят операции, касающиеся зерна, леса, 
льна и друrих матер.иалов. Одновременно с этим мы видим, что 
в пределах каждого вида материала, производство проходит весь 

процесс от добывания сырья до выработки готовых изделий. В обоих 
указанных направлениях мы будем вести наше изучение разложения 
универсального производства. 06осо6ленность изучения разложения 
производственного процесса и расчленения производства по материа

лам в методологичес1<ом отношении совершенно необходимо, но, ко
нечно, в реальной действительности оба эти процесса идут, пере
плетаясь друг с другом. 

Начнем с характеристики разложения унинерсальноrо 
производства по горизонталям в связи с различием 

матер и ал о в. Специализация в этом направлении имеет вполне 
реальное значение, и мы можем леrко себе представить в холодном 
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ум!. ~нном поясе существование производства льна, дерева и ржи, а 
в плом умеренном-пшеницы, подсолнуха и пень~и. Такая сnециали
за я, зависящая, как видим, от природных условии, отграничивающих 
во~ожность производства пеньки, пшеницы и подсолнуха, может, 
од$ко, оставлять хозяйство в натуральном состоянии. Переход к 
спе · иализированному меновому хозяйству будет происходить в усло
ви зональной природной специализации только при наличии обмена 
ме ду специализированными зонами. Чем ниже могут 01<азаться 
изд рж1<и производства 1<акоrо-либо продукта и чем ниже будут 
тр~ спортные расходы, тем шире может осуществляться географи
чес ое разделение труда между такими зонами.' 

Как мы увидим в дальнейшем, при изучении генезиса общест-
оrо разделения труда, наличие на небольшом пространстве при

ро~ ого разнообразия и удобных водных путей сообщения в исто
ри~ с1<ом прошлом чрезвычайно форсировало общественное разделе
ние труда, основанное на природном многообразии. Но развитие 1 
та~ го общественного разделения труда вовсе не вызывало необхо-
ди~' сти одновременного разложения производственного процесса. 
Мы . знаем, что кресtьянс1<ий холст в семнаnцатом ве1<е шел в 
М 1 ахань, а шел1<овые ткани из Персии-в Мосюэу. И в той и в 
@Yi~' ой отрасли производственный процесс по изготовлению ткани 
мо совершаться и, действительно, совершался в пределах одного 
~о йства. 
~ 1 Дальнейшее углубление специализации по природным зонам от-
f611 

1 
ется на типе производства. Те отрасли производства, с пpoдyI<

'Яlrvj 1<оторых зоны выступают на рыно1<, привле1<ают I< себе больше 
ере ств производства, и производство из универсального все больше 
преJ ращается 1:1 одностороннее, организующееся, главным образом, 
дл выработ1<и основного продукта. Как указанные процессы спе-

изации увязываются с природными условиями-входит в за

следующей главы нашей работы. 
. Основанием для рас ч лен е ни я п р о из в од с тв е н но го 

п р :о ц е с с а, каr< указывает в своем исследовании Вебер, являются 
выгоды приближения первых стадий обработки, использующих обычно 
весртеряющие материалы, к сырьевым базам и, обратно, заключитель
ных стадий производственного процесса, перера6а1ывающих чистые, 1 
невесотеряющие материалы,-к потребительским пунктам. Вебер, 
крdме того, указывает, что при введении в производство второй ста
ди ~ угля и при привлечении в первой стадии повсеместных материа
лов, уравновешивающих весопотери, ориентировка обеих стадий про
изводственного процесса может сильно измениться или даже сов
пасть. Наконец, он подчеркивает возможность изменения географии 
первой и второй стадий в зависимости от •рабочих издержек и 
агломерации. 

Указания Вебера заставляют нас с особой тщательностью 
ориентироваться в той степени весопотери, которая наблюдается 
в различных стадиях производственного процесса. 
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Фиксируя наше внимание на стадиях производственного про
цесса, мы не забываем того, что имеется такое сырье, как фру1<ты, 
молоко и т. п . , 1<оторое в необработанном ,виде может итти на пот
ребление. Мы знаем, что число стаций производственного процесса 
может меняться в зависимости от хозяйствен~ой цели, которую мы 
себе ставим. НЬ в настоящий момент не это нас интересует. Нам 
необходимо учесть тенде1щии размещения производства различных 
стадий производственного процесса, и эту задачу мы п~лагаем воз
можным разрешить, ориентируясь на изучение типическои формы раз
ложения производственного процесса. Приведенное нами выше рас
членение производственного процесса не претендует на большее, чем 
на типичес1<ое обобщение. 

Если под добыв ан и ем мы понимаем те операции, которые 
nроиЗводит челове1<, выделяя из горных пород руду ~ли снимая с поля 
зерно и солому, т.-е. отделение какой-то физическои части массы, ко
торая его интересует в хозяйственном отношении, то пер в и ч на я 
пе ре работ к а занимается выделением из железной руды чугуна, из 
хлеба в снопах-зерна, из льна в соломе-волокна и т. п" т.-е. пер
вичная перера6от1<а является операцией, имеющей дело с сильно весо
теряющим сырьем. Одним из наиболее распространенных видов пер
вичной переработки является проду1<тивное животноводство, связан
ное, большею Частрю, органичес1<и с земледелием. Можно сказать, 
что хлеб и лен в соломе, и в большинстве случаев, руда, грубые 
корма-не являются в широком смысле, товарными продуктами. Обо
рот их, вследствие малой цены в единице веса, соверш~ется только 
в узких местных пределах. Обратно, надо сказать, что хлопок, о~и
щенный на джинах трепаное волокно, чугун, зерно и др . виды сырья 
являются уже шИр~I<о товарными продуктами, участвующими иногда 
в мировом обороте. Перечисленные нами товары в то же самое 
время являются чистыми материалами, так 1<а1< при переработке этих 
видов сырья в дальнейшем в полуфабрикаты потеря будет незначи
тельная. Но не все виды товарного сырья, прошедшие в том или 
другом виде первичную переработку, оказываются уже далее чистыми 
материалами. Мы должны сказать, что такой вид сырья, как бревна, 
идущие в распилов1<у, 1<а1< подсолнух, или семя хлопка, поступающее 
на маслобойный завод 1<а1< зерно и 1<у1<уруза на спирт и т. п" те
ряет в весе при пере'ра6от1<е два раза; первый раз-в той стадии 
проИзводственного процесса, которую мы назвали первичной пере
работкой, и второй раз-в последующей стадии, которую мы назы
ваем выработ1<ой полуфабрикатов. 

После всего с1<азанного наши соображения о размещен"ии про
изводства в связи с первичной переработ1<ой ИJ!И выработкои полу

.фабрикатов могут бьпь представлены в следующем виде. Пе Р в и ч
н а я переработка во всех. случаях имеет тенденцию 
0 р и е н т и р 0 в а т ь ся н а м е с т о д о 6 ы в а н и я г р у б о го 
с ы р ь я Если даже она отрывается от добывающего сырье 
произво~ства (чугун, джинование хлопка, треп1<а льна), то все 
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же обычно географИчески это пр~зводство находится в пределах 
той же самой территории, где организовано сырьевое хозяйство 

и часто в близи от него. Нередко этому обстоятельству при
ближения первичной переработки 1< сырьевой базе весьма содей
ствует то, что отбросы, получающиеся в этой · переработке, це
лесообразно используются в добывающем сырье сельскохозяйствен
ном производстве в виде дешевых кормов (солома и т. п.). 

Если в отношении первичной переработки выводы получаются 
довольно четкие, то этого нельзя сказать о в ы р а б 6 т к е 
11 о л у ф а б р и к а т о в, так как из изложенного уже ясно, что 
география хлопко-прядения, железоделательных заводов и других 
производств, имеющих дело с чистым сырьем, и лесопильных, 

маслобойных заводоя, перерабатывающих весотеряющее сырье, 
будет совершенно иначе слагаться. Не может быть никаких сомне
ний, что лесопильные заводы, винокуренные, маслодельные будут 
ориентироваться на места добывания сырья. Но они почти всегда 
будут производством, выделившимся из хозяйства, добывающего 

сырье и ведущего первичную переработку в обособившемся произ

водстве. Радиус их действия обычно будет довольно большим, а 
при удобных путях сообщения даже весьма значительным, но все 
же их ориентировка на сырье остается обычно достаточно выраженной. 

Наше подразделение операций на выработку полуфабрикатов 
и первичную перерабоп<у, как мы говорили, схватывает только ти

пические черты, но в некоторых с11учаях; как, напр" в лице свекло

сахарного прризводства, или переработки картофеля в спирт, мы 
имеем функции выработки полуфабрикатов, минуя какую-либо пер
вичную переработку. Производства эти, оперирующие сильно весоте

ряющим сырьем, имеют тенденции размещаться также вблизи мест 

добывания сырья. 
Иное приходится сказать о предприятиях, вырабатывающих по

луфабрикаты из чистого, не теряющего в весе сырья, как мы имеем, 
например, во всех текстильных отраслях. Поскольку сырье само не 
притягивает к себе штандарта производства, вступают в. силу вы
годы приближения к пунктам потребления и, главным · образом, к 
рабочим пунктам. 

У СЛ{)вия организации производства по выработке металлических 

полуфабрикатов сортового железа и стали иные. Эти виды произ
водства нуждаются в огромном 1<оличестве каменно-уголuного топ

лива и тяготеют поэтому к горным каменно-угольным районам. Та

ким образом, оказывается, что география выработки по
луфабрикатов слагается далеко не однообразно и 
требует особенно внимательного к себе отношения. 

Не углубля ясь в детали разложения производственного процесса 
и переходя прямо к последней его стадии~ в ы работке гот о в н х 
изделий, мы должны сказать, что обычно выработка готовых 
изделий пользуется чистыми материалами, но имеет еще некото
рые особенности в сырьевом обеспечении . Мука , идущая на хлеб, 
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соединяется в тесте с водой, т.-е. с повсеместным материалом. В сто
лярной мастерсr<Ой используются доски-тоже чистый материал. но· 
добавляется отделка часrо иного хозяйственного происхождения. 
То или иное из сказанного приходится повторить о большин стве· 
скобяных изделий , об арматуре, обуви и одежде, выработке водки из· 
спирта, пива-из солода, мыла-из жиров и щелочей и пр . Помимо 

мы здесь встречаемся со включением в производство· 

иных материалов, мы до11жны отметить еще и некоторые потери 

этих готовых продуктов в транспортабельности. Плохо выдерживает 

доставку и хранение печеный хле6 и некоторые кондитерские изделия,. ' 
не говоря уже об изготовляемых для непосредственного потребления 
кушаньях. Удорожается перевозка мебели вследствие ее громоздко
сти и риска порчи отделки . Все э ти обстоятельств а , вме с те 
взятые, помимо ряд а других, вед у т действительно к 

о т р ы в у в ы р а б от к и г о то в ы х и з д е л и й о т 111 е с т до б ы-
в а н и я с ы р ь я и п о д т я г и в а н и ю э т о г о в и да п р о и з в од-

е тв а к п от ре б и тел ь с r< и м пун 1< там. 
Таким образом, безотносительно к тому, в какие эволюцион

ные формы ремесла, кустарной промышленностн, мануфактуры или; 
фабрики воплощается добывание сырья , первичная переработка его , 
выработка полуфабрикатов или готовых изделий,-отмеченные нами 
тенденции будут сказываться. Но в реальной действительности мы 
имеем вовсе не такое случайное сочетание форм производства со 
специализацией. Хотя в зависимости от уровня хозяйственного раз
вития страны степень выраженности отмечаемых ниже тенденци й и 

будет меняться , однаr<о различие их в разных частях производствен
ного процесса все же остается. 

Эвол.юция форм производства по стадиям произ
водственного процесса. 

Так как для выяснения условий размещения производства вопрос 
эволюции форм производства по стадиям обработки сырья имеет 

·боль\llое значение , то мы должны на нем остановиться подробнее . 
Ни в какой стадии прои зводственного процесса не выявились 

так ярко тенденции к созданию 1<рупных фабрик и заводов, как в 
выработке полуфабрикатоR 

Огромные прядильни, ткацкие фабрики, мукомольни, железоJе
лательные, кожевенные, лесопильные заводы невольно . бросаютс я в: 
глаза, выделяются своею мощью среди других производственных 

предприятий. 

• Полуфабрикаты-доски, пряжа , ткань, мука, патока, бумага, 
кожа, сортовое железо и т. п. различаются в сортах и по !'v1ногим 

специфическим каче ствам , но , если сравнитъ беС1<онечное раз но
образие рыночных готовых к употреблению ценностей с теми полу

фабрикатами, из которых они изготовляются, например, множество 

столярных изделий из разных сортов досок или разнообразие 
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костюмов мужских, женских, нарядных, домашних, нижних, верхних, 
городских, деревенских, форменных, штатских и национальных с ко
личеством сортов тканей, употребляемых на их приготовление,-то 
совершенно ясна сравнительная малочисленность, находящихся в 
обороте сортов полуфабрикатов. Надо признать, что полуфабрикаты 
одной местности очень походят на полуфабрикаты другой. Общая 

.однотипность и широкая признанность этих форм являются несом
ненными. 

Но помимо того, что однообразие типов полуфабрикатов в 
пространстве надо считать установленным, и, таким образом, надо 

.заранее предуказать им чрезвычайно широкий рынок, необходимо 

.еще подчер((нуть, что типичность полуфабрикатов меняется медлен
но в течение нес((ольких десятков лет, а ино1·да столетий. Возьмите 
.современную пряжу, доску, кожу и сравните ее с точки зрения пр11-: 
годности для выделки тех или иных изделий, с подобными же полу

.фабрикатами, получавшимися в XIV -XVII веках и даже ранее; 
конечно, придется признать, что здесь тождества гораздо больше, 

-чем в обуви, платье, стульях, которыми пользуемся мы и которыми 
пользовались наши предки. 

Однотипность, однообразие полуфабрикатов, выработанная, оче
·видно сотнями и тысячами лет, дает возможность этим продуктам 
быть ~риго11.ными для многих целей и рассчитывать, что это поло
жение не поколеблется в короткий срок. Этим создается чрезвы
чайно важная предпосылка, позволяющая вносить в производство 
крупнейшие основные затраты. Только при этом условии можно 
.строить колоссальные здания, Qборудовать их выдерживающими ра-
6оту многих лет рабочими машинами и особенно наиболее произво-
дительными диференциальными двигателями. v 

Но есть и другие обстоятельства, способствующие такои кон
центрации капиталов. 

Выработка полуфабриката уже пользуется иногда чистым сырьем , 
а сама доводит чистоту материала в полуфабрикате до максимума. 
Благодаря тому, что производство сильно механизировано, оно тре
бует сравнительно мало труда, н.о зато v много поглощает сырья и 
топлива для своих огромных двигателеи. Все это в дополнение к 
большим основным затратам заставляет при выработке полуфабри
катов вкладывать очень большие оборотные средства на топливо 
и особенно на сырье. 

Третья особенность произ водств, вырабатывающих полуфабр_и-
1<аты, проявляется в том, что подвозимое в больших массах из раз
ных мест его добывания и нередко в различные сезоны сырье яв
ляется стимулом непрерывности производства, которая в выработке 
полуфабриката достигает максимума своего пр?явления. Этому вполне 
соответствует и более или менее непрерывныи спрос на полуфабри
._аты со стороны производителей, занимающихся обработкой. 

Все ранее сказанное суммируется и выявляется в рыночных 
. отношениях, каки м и пользуются эти крупные фабрики и заводы. 
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Построенные с большими основными затратами, мало эластичные в 
своей организации предприятия, вырабатывающие полуфабрикаты, не 
только обслуживают широкий однообразный, и следовательно, очень 
устойчивый, рынок, но находятся в условиях рынка сырья, мало под
верженных каким-либо временным переменам. Эти п·редприятия в 
<>чень малой степени ощущают перемены в потребительном спросе, 
и особенно местном, так как обслуживают (производительный рынок) 
выработку готовых изделий в широком масштабе. 

Таким образом, основной промышленный капитал выбирает для 
создаJiия крупных предприятий исключительные по благоприятности 
условия, как со стороны прочности, однообразия производственных 
задач, так и рыночных условий, и это-то обусловливает возможность 
создания крупных предприятий. 

Мы не говорим здесь о выгодных условиях кредита, заку
пок, продаж и т. п., так как все это является в значительной 
мере следствием того фундамента, на котором строится произ
водство. 

Такое положение выработки полуфабрикатов чревато последст
виями для организации всего производственного процесса. Неоспори
мость превосходства крупного производства ведет к тому, что !Э на

стоящее времq производственный процесс раскалывается именно в 
части, вырабатывающей полуфабрикаты. Нередко крестьянин, добы
вающий лен, дерево, шерсть, продает их, а покупает для поделки 
в домашнем хозяйстве или промысле пряжу, выработанную кожу, 
доски. Это оказывает огромное влияние и на положение мелкой 
промышленности, переходящей от заготовки сырья к обработке по
луфабрикатов. Затем, очень нередко организованная на крупных на
чалах вырабЬтка полуфабриката распространяет свое влияние и на 
соседние области , на первичную переработку и на обработку и пре
вращается в комбинированное предприятие одной отрасли. Иногда к 
такому захвату предприятий указанного типа капиталисты вынуж
даются стремлением обеспечить себе еще более выгодные условия 
рынка сырья и изделий. 

Картина промышленной жизни в описываемой нами области 
завершается тем, что организация союзов предпринимателей, в1>1ра
'6атывающих полуфа'6рикаты , идет особенно широко. Предприятия 
создаваемые на большой период, не могут , благодаря своей органи
зации, вести длительную 1<он1<уренцию-nриспособляться к рынку. 
Основные средства, затраченные на дело, не возьмешь в любой мо
мент обратно, и приходится думать о синдикатах. трестах , о за
креплении монопольного положения. 

Все. что есть самого яркого и сложившегося 
в формах крупного производства в о обще и r<аnита
листического в особенности. все э то находит 
<: е б е на и б о л ее 1< рас о ч н о е вы раже н и е в то й част и 
пр оз в од и ст венного n р о ц е с с а , к от ор у ю мы наз ы
в а е м в ы р а б о т к о й п о л у ф а б р и к а т а . 
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Так приходится нам характеризовать эволюцию форм произ
водства в стадии, вырабатывающей полуфабрикаты. Мы уже отмечали, 
выше, что производство на этой стадии имеет тенденции разме
щаться в зависимости от величины весопотери сырья при перера
ботке или непосредственно рядом с местом добывания сырья или в 
некотором отдалении от этого места, или же совершенно оторвано ,. 

в зависимости от других воздействий. 
Наше описание быстрого прогресса в формах производства 

в стадии, вырабатывающей полуфабрикаты, . показало, что эти про
изводства сложились большею частью в фабрики и заводы, тре
бующие больш.их основных капиталов и огромное количество сырья. 
и топлива. Все отмеченное должно быть нами учтено в плоскости, 
изменения тенденции ориентации места производства этой стадии. 
Если выше мы отмечали значительно выраженную сырьевую ориен
тацию в этой стадии при переработке весотеряющеrо сырья и потре
блении значительного 1<оличества топлива, то после оформления 
производства в фабрику и завод такие тенденции еще более дол
жны усилиться. Но мы знаем, что те1<стильные и другие подобные 
производства перерабатывают чистое сырье и, следовательно, эти 
предприятия не связаны сильно ориентацией на сырье. Вместе с пре
вращением такого типа производства в крупную фабрику мы дол
жны отметить, что у него ослабевает ранее очень значительнаw. 
ориентация на рабочие издержки. Это в некоторых случаях ведет 
к повышению влияния мест добывания сырья и топлива, или мест 
первоначального вложения капиталов. 

Такой же мощный централизованный тип промышленности. 
который мы только-что нарисовали в области, вырабатывающей 
полуфабрикаты, мы находим и в центр ал из о ванном доб ы -
ван и и с ы р ь я и п ер в и ч ной е го пе ре работ к е. Здесь мелкое 
производство рано уступило место крупным заводам и шахтам, и 
огромные требования, пред'являемые на каменный уголь, на чугун и 
проч. , продукты горного дела, форсируют здесь рост крупного про
изводства со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Вполне понятно, что при наличии огромных тенденций к кон
центрации прои зводства в добывающей и ведущей первичную перера
ботку горной промышленности усиливается связь этой переработки с 
сырьевой базой, и производство делается еще более малозависимым от 
рабочих издержек . · 

Производственному процессу в стадии выработки готовых 
изделий приписывают индивидуалистические стремления, обусловлен
ные суб'ективизмом потребления, нередко б6льшие, чем это есть 
на самом деле. Напр. , указывают, что работающие в ручную 
столяры, сапожники не побеждены еще 1<рупным производством 
благодаря тому, что личный заказ требует приспособления их работы 
к особенностям индивидуального потребления, и потому ка1<ие-либо 
шаблоны при таких заданиях неуместны. Имеются и другие ука
зания, говорящие о художественном творчестве и изо6ретателыюсти 
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портных, модисток, столяров, резчиков. Мы не отрицаем некото
рого значения только-что указанных я влений, но отказываемся 
:признать за ними широкое влияние , так как индивидуальный спрос 
11 художествен11ое творчество, тре6ующ11е тщательно го приспособ
ления и обязательной ручной работы, при рассмотрении их в м ас
штабе современного народного хозяйства , оказываются величиналщ, 
весьма небольшим и. Мы полагаем, что изучаемая нами часть про
изводственного процесса-обра6оп<а, отличается сраннительно с ьы-

1ра6от1<ой п~луфабриката большим разнообразием заданий и малой 
их устойчивостью, вследствие необходимости прис пособления про
дукта к многообразны ~1 и пестрым потребностям людей вообще , а 
,не благодаря индивидуальному спросу. Пряжа, дос1<и, 1< ожа, сортовое 
железо и др. полуфабрикаты по своей форме оказываются неизмен
ными в течение десятков и сотен лет, и поэтому к ним приспособ
ляются и совершенствуются в зависимости от этого методы их 

выработки. Человеческие в1<усы , потребности , мода нередко с r<ине
матографическо й быстротой меняют задания обработки. Посмотрите 

.историю мод платья, шляп , обуви, посмотрите на изменение стиля 
ме6еnи, утвари , посмотрите, как нарастают, диференцируются и 
усложняются потребности человека в пище, одежде , обстановt<е , 

~каким обилием различных предметов обставляется комфорт среднего 
<:овременного человека по сравнению с комфортом ка1<ого-либо 
.графа или князя средневековья, и придется признать, что область 
обработки , испыты вающа;~ все эти влияния на себе , со здает мало 
длительных и устойчивых заданий на долгие периоды. Здесь еще в 

·некоторых отраслях царит сезонная работа, учитывающая не столько 
колебания оценки труда, вырабатывающе го и зделия, сколько спрос 
населения на них. Таким образом, обработка сталкивается с дроб 
.ностью задани й человеческих потребностей, с их изменчивостью в 
пространстве , и во времени, и такими, именно , причинами, а не 

индивидуальным спросом и художественны-м творчеством, обусловли
ваен:я структура хозяйства в этой части производственного про
цесса. 

Мы, конечно, не цолжны забывать, что в том огромном кру rо 
,вороте задач, который охватывается обработкой , не все задачи оди
наково теку чи и эластичны. Мы знаем, что в связи с вовлечением 
в меновой оборот широких масс населения и, в особенности, в связ и 
-с ростом 1<рупных городов, а та1<же созданием общественных и госу
дарственных предприятий и организаций (войско , школЬI) , многие 
.виды потребностей шаблонизируются. И здаютси сотнями тысяч 
учебники, выделываются миллионами стаканы , ножи, вилки, шьются 
аммуниция и форменное платье, распространяются олеографии, 
газеты, фуражки, часы . Все это, обслуживающее ту или другую сто
рону человечески х потребностей, имеет иногда не1<оторую гарантию 
.на устойчивость в продолжение одного-двух десятков лет, т.-е. на 
период амортизации основных средств производства, которыми эти 
nредметы создаются. Этого срока совершенно достаточно для 
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оборудования 1<рупного, массового, шаблонного произ1юдства. И мы 
видим, что при известных условиях в области обработ1<И параллельно 

шаблонизации и упрочени1О какого-либо вида потребности нара

стает крупное производство. 

Но помимо того, что интеграция иногда охватывает всю обра
ботку целиком и сразу, мы допжны отметить, что чаше внеррение 
крупного производства в интересующую нас область идет постепенно 

и при этом производственные задачи обработки распадаются на 

части. Первым шагом крупного предприятия в таком направлении 
часто является выработка специализированного полуфабриката. 

Штамповка лезвий ножей, ножниц, замков, отвалов, плугов, закройка 
и заготовка в сапожном и портняжном промыслах, выработка кол

паков в сапого-валяльном промысле и многое другое показывает, что 

подобные завоевания крупного производства в области обработки, 
при наличности достаточно широких рыночных условий, могут итти 

весьма успешно. 

Если в изучаемой нами части производственного процесса в 

сторону выработки полуфабриката нередко выделяется шаблонная 
выработка специализированного nолуф.а.брика1а, то по направле
нию к потребительСJ<ому рынку обработка отмежевынает от себя 
иногда отделку. В столярном промысле, шляпном, ле1жкарном, 
керамическом выделяется от операции, создающей скелет самого 

изделия (белье, ложкарное и столярное, изготовление шляпных 
тулее1<), задача по украшению и отделке его. Идя этим путем, про
изводство приспособляется к изменчивым требованиям рынка и, кон
центрируя работу по отделке в центре сбыта, с одной стороны, 
имеет возможность особенно внимательно приспосо6лятьо1 к этому 
спросу, с другой стороны, использовать для этой работы наиболее 
квалифицированных рабочих (художественный вкус), которых в 
городе достать легче. Кроме того, такая организация производства 
устраняет от себя риск порчи отдельных изделий в дороге и лиш-

ние расходы по транспорту. . 
Можно еще выделить в обработке одну самостоятельную функ

цию-сборку. Эта функция долее других остается в руках рассеян
ного мелкого производства. Но иногда сборка централизуется, 
когда част~:. оказывается более транспортабельной, чем целое. 
Такая централизация сборки часто об'единяется с некоторыми зада
чами по окончательной отделке изделий, напр., экипажное дело. 

Крупное производство проникает, как видим, разными путями 
в обработку, но сложность, многообразие и изменчивость задач · 
все же сказы·ваются и замедляют темп эволюции. Хотя некоторые 
из потребностей кристаллизуются и принимают постоянную форму, 
на смену им, нередко в еще большем числе, появляются новые и 
ставят задания, предусмотретъ длительность и устойчивость которых 
нет возможности. При чем чаще всего вначале эти новые задания 

не выражаются в достаточно широком спросе. Такие фабрикаты, 
потребность в которых не приобрела постоянства и широты и не 
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охватила масс населения, а также специфическими свойствами кото
рых является и зменчивость (моды на шляпы, галстуки и т. п.), не 

стимулируют крупных вложений основного капитала в предприятия 

по выработке подобных фабрикатов. Конечно, и в этой области 
могут создаваться крупные производственные хо зяйства, но выгоды · 

их оудут покоиться не на эксплоатации производительности машин

ного труда, а на использовании выгод разделения ручного труда. В · 

тех же случаях, когда разделение труда не играет еще существенной · 

роли, задании неустойчивы, а материал повсеместный,-мелкое трудо
вое хозяйство, самостоятельное или работающее на посредника, явлп- 
ется наиболее типичным представителем этой формы деятельност и . 

Та к им о 6 разом, хот я в о об ш е однообразие, 11 о· 
ст о я нс тв о, м а с с о в о ст ь, т ре 6 о в ан и е р ы н к а вед у т об

ра бот к у к к он центр а ц и и, но в этой рас см ат р и в а е ~1 ой 
нам и част и пр о из в од ст венного пр о ц е с с а мы не на

блюдаем строгого равнения по всей линии, как в
в ы р а 6 о т к е п о л у ф а 6 р и к а т а. И в о м н о г и х с л у ч а я х п р и. 
наличности узких, сложных и и з менчивых заданий , 

а та к их и м ее т с я мн о го, р а 6 от а е т м ан уф акт ура ил и 

с ох ран я е т с я м ел к о е рем е с ленное и к у ст ар н о е, раб о

т а ю шее в ручную, производство 1 ). 

Мы вЫше указывали на снижение материального индекса в · 
последней стадии производственного процесса, вследствие включения · 

повсеместного сырья в. продукт (хлеб, мыло, водка, пиво, ми"!ераль
ные воды), что, как мы знаем, отодвигало производство к пунктам 
потребления. В ту же сторону подталкивалась выработка готовых 

изделий тем, что готовый продукт, вследствие своих особых качеств 
(об'ем, порча отделки в пути) снижает нередко свои транспортные 
способности. 

Но после изложенного об эволюции форм производства, выра
батывающего готовые изделия, мы должны, кроме того, отметить, 

что эта последняя стадия процесса производства, вследствие медлен- 

ности темпа эволюции форм производства, и.'vlеет часто высокий 
коэфициент формирования, т. к. в ней превалирует значение рабо
чих издержек и сравнительно . слабее нередко здесь выражена роль 
машинного формирования и затрат на топливо. Все это, как видим, 
должно вести производство при переработке чистых материалов к от
рыву от сырьевой базы и усиливать ориентацию на рабочие издержки. 

Таким образом, учитывая особенности стадии, вырабатывающей готовые 
изделия без поправки на эволюционные формы, мы указывали, что 

ориентация должна быть на потребление, но, анализируя развитие · 
производства, мы принуждены внести существенную поправку и 

отмечать большое влияние рабочих издержек. 

1) Конкретную характеристику эволюции форм прои зводства в Ссср · 
и в Зап. Европе в и зложенном здесь освещении автор дал в своих работах , 
«Основные тенденции эволюции форм промышленности.» Эконом . обзор 1927 r . . 
и в «Мелкая промышленность и ее рол ь в в осстановл ении Р. Н. Х » . М 1922 r . 



128 ОСНОВНЫ Е ВОПРОСЫ ЭКОНОМ И ЧЕСКОЙ ГЕО ГРАФИИ 

Все сказанное заставляет нас в дальнейшем обратить особое 
~внимание как , складывается география рабочих издержек и потреби
тельских пунктов. При наличии их большего или меньшего геогра
фического совпадения, очевидно, тенденция размещения производства , 

вырабатывающего готовые и зделия, должна быть особенно яркая и 

определенная . 

Первична я переработка из добываемого грубого сырья 
выделяет наиболее ценный продукт, имеющий основное хозяйственное 

значение. Ни солома с зерном хлеба, ни льняная солома, ни хлопок сы
рец не имеют и не могут иметь широкого торгового оборота; они имеют 

)Vlало-уточненную реальную оценку и обычно не являются ходовыми 
товарами. Только пройдя через первичную переработку , они могут 
/f!Олучить нормированную сортировку и устойчивую расценку. 

Операции первичной переработки продуктов сельского хозяй

.ства связаны не органически, а хозяйственно с определенным се зо 
,1-юм. Это делает ·возможным перенесение их, и действительно они 
нередко переносятся на любое время года в з;ви'симости от ~озяй
ственной выгодности. Мы знаем, что нередко молотьба совершалась 
не осенью, а зимой, на окраинах даже иногда на другой год. В 
районах широко развитого льноводства льняную солому обрабатывают 
также нередко на следующий год. Такой эластичностью отнюдь н е 
обладают операции сельского хозяйства в узком смысле и особенно 

зе ~1леделия . 

Но операции первичной переработки чрезвычайно ярко отли
J.lаются и еще одной чертой в сравнении с земледелием· . Первичная 
переработка может быть легко концентрирована к одному месту. 
·То сырье, которое добывалось в земледелии с огромной площади, 
при получении которого машины и повозки должны были передви 
.гат ься по обширной территории , приспособляясь к условиям рельефа , 
к погоде --это сырье поступает в первичную переработку в момент 

подвозки его к одному месту. Хлеб складывается в скирд1;>1, лен , 
хлопок свозятся в сарай, скот, ходивший по пастбищам сгоняется 
к бойням и т. п. · ' 

Та1<ая 6.6льшая или меньшая независимость первичной перера
ботки от времени сезона и от давления пространства со всем их 
многообразием создает основные предпосылки повышения выгодно

сти использования двигателей и машин, а вместе с тем и для фор. 
мирования иногда обособленного типа производства. Если создаются 
благоприятные условия для интеграции производства в изучаемоi1 
нами части, то таковая осуществляется при достаточно крупном 

об 'еме сбыта и е го устойчивости. Специальные льнотрепальни со'зда
~зались толы<о в районах широкого промышленного льноводства. 

Влияние потери в весе при первичной переработке на прояв
ление интеграции в этой стадии производственного процесса очень 
велико, но оно усугубляется еще тем, что грубое сырье дает нередко 
ценные во внутрихозяйственном употреблении отбросы. В тех слу

.чаях, когда грубое сырье весотеряющее (солома с зерном) , а отбросы 
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имеют хо зяйственную полезность, тенденция к обособлению прояв
ляется сл або. Обратно , если хозяйственная полезность отбросов не 
велика,-т·о первичная переработка отрывается от сельского хозяй
ства в самостоятельное производство, напр" промышленные льно· 

трепальни. 

Но между двумя указанными полюсами в жизни намечается 

много переходных стадий. Такой перви~ной стадией является мо
лотьба хлеба предпринимателями ·молотильщиками, аренда для луч 
шей обработки усовершенств.ованных мялок и трепалок и т. п. 

Если, как мы указывали, операции по первичной переработке 

долгое время удерживаются в сельском хозяйстве, то, с другой сто

роны, они нередко отрываясь, в некоторой доле присоединяются к 
соседнему по производственному процессу крупному предприятию
выработке полуфабрикатов . Любопытен переход функции первичной 
переработки, очистки,-к элеваторам, холодильыикам и пр. 

Огромное практическое значение за последнее время получила 
в деревне сел . -хоз. кооперация, вполне естественно направи вшая 

прежде всего свое внимание на организацию сбыта. Вместе с тако . 
выми сбытовыми операциями кооперация не могла обойти вопроса 
о первичной переработке. На этот путь кооперацию толкают и 
интересы по получению односортного и хорошего рыночного товара 

для повышения, в связи с этим, доходности крестьянского хозяйства 

и, кроме того, возможность при кооперативной переработке оста

влять крестьянскому хозяйству необходимые ему отбросы. 
В отношении структуры таких предприятий можно сказать, что 

большинство из пере р а 6 ат ы в а ю щи х сель с к ох о з я й
с тв е н но е сырье принимает форму не очень крупных 
пред п р и яти й, н уж дающих с я в по м е щ е ни я х для работ 

и х р а н е н и я , н о с р а в н и т ел ь н о с л а б о н а с ы щ е н н ы х м а
ш и н н ы м и н вен таре м. Та кие пред пр и яти я о 6 ы ч но не 
н у ж д а ю т с я в б о л ь ш о м ч и с л е р а б о ч и х. 

Данная нами характеристика эволюции форм первичной пере
работки сельскохозяйственного сырья указывает, что ориентация 
ее на места добывания сырья не нарушается в процессе развития. 

Рабочие издержки не играют здесь существенной роли и притягива
ющее воздействие сырьевой базь1 остается. 

Э в о л ю ц и я в и д о в п р о и з в од с тв а в сел ь с к о м х о
з я й ст в е, как мы знаем, резко выражена в форме диференциро
вания его заданий в пространстве. Тюненовские пояса, как бы мы 
их не корректировали, все же достаточно ярко характеризуют, 

как при известных экономических предпосылках растет интенси

фикация хозяйства и вместе с тем увеличиваются затраты труда и 

индустриальных капиталов в производстве. Многообразие видов с.-х. 
производства увеличивается и различием природных условий. Но в 
нашем изложении в настоящее время нас интересует иное. Наша за
дача характеризовать тот темп, которым сельскохозяй ственное про
изводство проявляет тенденции перехода от мелких хозяйств к б оле е 

9 
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совершенным производственным формам с большим, в частности~ 
насыщением производства машинами. Мы не имеем основания отри
цать наличия и в сельском хозяйстве таких тенденций. Но забы
вать разницу в темпе интересующего нас процесса межцу сельским 

хозяйством и, допустим, выработкой полуфабриr<атов все же не сле
дует. Тогда как текстильные прядильные фабрики дают такое ко
лоссальное преимущество машинной работы, что даже в условиях 
дешевого труда Китая, Индии замена ручной работы машинной 
является с точки зрения rsапиталиста выгодной задачей, мы не можем 

установить такого повсеместного явления в сельском хозяйстве в 

большинстве его отраслей и особенно требующих значительного 
количества трудовых вложений, напр., в виноградной хлопковой и 

др. Но повторяем, из этого мы вовсе не делаем вывода, что таких 
стремлений вообще нет в сельском хозяйстве и что такие тенден
ции не имеют шансов в дальнейшем стать более широким явле
нием. Достаточно проследить эволюцию сельского хозяйства амери

канских стран и особенно С. А. С. Ш" чтобы убедиться в силь
ном внедрении в сельское хозяйство тракторов, крупных убороч

ных машин. 

Очевидно, не какие-то непреодолимые технические преграды 
задерживают проникновение указанного американского типа сельско

хозяйственного производства в Европу, СССР и другие страны. Надо 
признать, что процессы капиталонакопления, совершающиеся в сель

ском хозяйстве большинства стран идут слишком медленно, и если 
в Америке этим процессам содействуют выгодные условия сбыта 

продуктов сельского хозяйства, а на замену живого труда толкает 

дороговизна его в стране, то в других странах эти условия выражены 

значительно слабее. Надо полагать, что процессы кооперирования и 
коллективизации, проникающие в сельское хозяйство и ведущие, 
напр., в условиях нашей страны к значительному переустройству 

производства, могут оказать на темп эволюции форм производства 
серьезное влияние. 

В конкретных условиях мы в сельском хозяй
стве, б о л ь шею частью, еще будем в стр е ч ать прев а
л и ров ан и е исторически сложмвшихся форм произ
водства с большим преобладанием крестьянского 
мел 1( ого тип а пр о из в од ст в а. Условия размещения такого 
производства в связи со структурой его издержек намечены выше . 

Таким образом, ~ различных частях производственного про
цесса мы наблюдаем в~сьма разные по темпу сдвиги в сторону выс
ших форм производства. Эти сдвиги будут представляться в виде 
весьма растянутой колонны, с большим арьергардом в странах с 
низкой культурой, бедных капиталами ( 4 черт.) , и, обратно, в народ
ных хозяйствах с высоким благосостоянием центр такого движения 
будет впереди . 

Так рисуется нам сочетание форм производства с теми или 
иными специальными задачами, выделяемыми из производственного 
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процесса. Совершенно ясно, что для решения вопроса о тенденциях 
которые будут превалировать для производства, вырабатывающего 
полуфабрикаты или готовые изделия, приходится одновременно 
ориентироваться на наличие или отсутствие в этих стадиях произ

водства фабрики или кустарной промышленности. 
Но, как мы уже показали выше, анализ производственного про

цесса позволяет нам, помимо процессов диференциации, подчеркнуть 
наличие некоторых об'единяющих стадий производства процессов. 
Особенно активными притягателями в этих случаях выступают круп
нейшие предприятия, вырабатыв~ющие полуфабрикаты , вообще, и 
особенно, централизованные предприятия, обслуживающие горное дело. 

Черт . 4. 

Так структура средств производства в различных эволюцион 
ных формах и , осо~енно, в видах производства по их специализа
ции в связи с разложением производственного процесса, дают;; нам 

весьма ценные указания для экономического об'яснения географиче
ского размещения форм производства. Разобравшись в специфических 
чертах ориентировки форм и видов производства на сырье , рабочие 

пункты, пункты потребления и т. п" мы должны далее, как указано 
было выше в главе IV, заняться детальным анализом влияния при
родных и историко-хозяйственных условий, ибо таковые должны 
быть установлены в порядке экономико-географического изучения. 

Анализ хозяйственного использования природных условий должен 
нам дать географию мест добывания сырья и производства, ориентиру
ющегося на сырьевые базы. Изучение историко-хозяйственных условий 
вскроет нам географию пунктов рабочих издержек, пунктов потребле
ния, капиталовложения и сложения систем транспортных связей , влия
ние которых на размещение призводства нами уже достаточно выяснено. 

На осАовании географии сырьевой базы и указанных истори
чески сложившихся пунктов, мы будем иметь возможность далее 
поставить изучение географии производства, имеющего , как это 
видно из настоящей главы, ориентацию на пункты рабочих издер

жек, потребления и капиталовложения. 

9* 



VI. ГЕОГРАФИЯ ДОБЫВАНИЯ СЫРЬЯ И ПЕРЕРА
БОТКИ ЕГО, ОРИЕНТИРУЮЩЕЙСЯ НА МЕСТА ДО

БЫВАНИЯ. 

1. Постановка исследования. 

Первым и часто важнейшим элементом себестоимости про
дукта, имеющего широкий товарный оборот, является стоимость 
сырья. Силы и средства, которые надо затратить человеку для того, 
чтобы произвести при тех или иных природных условиях зерно, 

свеклу, хлопок, железо, каменный уголь, золото, весьма неодина
ковы в различных местностях земного шара. Не существует абсо
лютных преград для того, чтобы выростить виноград не только в 
субтропиках, пользуясь длинным вегетационным периодом и огром

ным количеством тепла этих местностей, но и за полярным кругом 
в оранжерее с искусственным освещением. Железо имеется, как 
известно, в виде залежей руды с тем или иным % чистого железа и 
в различных сочетаниях с серой, фосфором и другими химическими 
элементами; имеется также оно и в крови животных, и в растениях, 

и в · водных растворах. Природная обстановка могущественно влияет 
на производительность затрат, вносимых человеком в производство 

.сырья. Она предоставляет человеку возможность производить в опре
деленных местах тот или иной ассортимент благ в определенных 
количествах с теми или иными издержка!\Jи. В одних случаях природа 

·сужает границы такого хозяйственно-выгодного сырьевого производ
.ства до какой-либо ничтожной поверхности (золото, платина, 
жемчуг, алмазы), в друг~х она позволяет организовать добывание 
:на более или менее обширных территориях (зональное производство 
леса, зерна) и, наконец, в некоторых случаях производства может 
осуществляться почти повсеместно (травы). 

Изучение закономерностей, в которые слагаются выгоды усло
вий добывания сырья в пространстве, и являются предметом нашего 

~рассмотрения. Мы знаем, что эти выгоды зависят от природной об
становки, от организации производства и от условий провоза. В 
настоящей главе в центре внимания будет ориентировка на природ
ные условия. Но поскольку наша задача-экономико-географическая, 
мы не можем класть в основу нашего изучения методику строгого 

изолирования влияния отдельных условий размещения хозяйства. 

Наша задача при изучении географии произ-
водств а добывающего сырье, к а к мы пол ага ем, 
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дол ж на охваты ват ь, в о-п е рвы х, и прежде всего в ли я

н и е выгод использования природных условий, но ря
дом с ними мы не можем игнорировать также и 

Др у г и е с о п у т ст в у ю щ и е и п р о т и в од ей с т в у ю щ и е у с л о
в и я, к от о р ы е не ре дк о с ил ь но в л и я ют на г е о г р а ф и ю 
хозяйственной действительности по добыванию 
сырь я. 

Ориентировка просто на выгоды природных условий нас часто 
может приводить к утверждению, что каменный уголь, имеющийся в 
Донбассе, в Англии, на Шпицбергене или где-то в низовьях Енисея 
по своему качеству, по глубине залегания, и даже может быть за
тратам по извлечению на поверхность,-находится в одинаково вы

годных местных природных условиях. Однако, наивно предполагать, 
что этот вывод без учета доставки угля к местам его использова
ния будет убедительным экономико-географическим выводом, доста
точно характеризующим географию производства, добывающего 
сырье. Те же соображения можно было бы привести при характери
стике размещения сельскохозяйственного производства, индустрии 
и т. п. . 

Но было бы методологически неправильно, если бы мы с рас
смотрением условий природной среды связали рассмотрение сово
купности всех иных условий целиком. Поэтому, мы хотя и будем 
на ряду с влиянием природных условий еще рассматривать и другие, 
но в той мере в какой это все позволяет нам уточнить выбор 
места производства среди определенных природных условий. Таким 
образом, эти последние остаются все же в центре нашего внимания. 

Рядом с этим мы должны еще сделать одно указание. Мы 
знаем что при разложении производственного процесса · таковой 
распадается на ряд более или менее самостоятельных функций, не
редко обособляющихся в отдельные производственные единицы. Нам 
необходимо условиться, какая часть производственного процесса 

будет захватываться нашим изучением влияния выгодности при

родных условий-только ли одно добывание в узком смысле или 
также и первичная переработка, а может-быть в некоторых слу
чаях, и выработка полуфабрикатов, если таковые ориентируются н~ 
сильно весотеряющее сырье. Проведенное в предшествуюшеи 
главе исследование дает основание утверждать, что наша задача 

будет систематически и правильнее разрешена, если мы будем пони
мать ее как ориентир о в к у пр о из в од ст в а на мест а, 

где добывает с я сырье, и тогда, следовательно, нам придется 

включать в свои задачи также и первичную переработку и другие 
части производственного процесса, словом, все виды производства, 

которые ориентируются при своем размещении на места добывания 
сырья. Этим сампtм мы вовсе не хотим сказать, что очистка 
хлопка или виноделие сами по себе как-то физически природно 
обусловлены; нет, но эти производства в силу уже установленных 

нами организационно-транспортных выгод так устойчиво тяготеют к 
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тем местам, где добывается хлопок или выращивается виноград, что 

с точки зрения экономиI<о-географического анализа изучение такого 

размещения должно итти одновременно. 

KaI< мы уже установили, мы должны рассматривать природную 
среду с точI<и зрения тех выгод и преимуществ, которые она дает 

хозяйствующему человеку в его производительной деятельности . 

~ы не можем себе поставить в обязанность, при анализе ука
заннои экономиI<о-географической проблемы, давать детальную ха

рактеристику природных климатических, ботанических, почвенных, 

геологических явлений, с которыми, несомненно, приходится иметь 

дело человеку при добывании сырья. Такая характеристиI<а нами 

предполагается известной. При приложении нашей системы изучения 

к конI<ретной действительности, уточнение географии природной среды, 

конечно, будет повышать степень точности наших эI<ономических 
построений, но в нашем изложении, преследующем методические 

цели, мы принуждены нескольI<о схематизировать природные явле

ния, на I<оторые обязаны ориентироваться, и рассматривать их 

под своим экономическим углом зрения. 

2. География земледелия. 

Под сельским хозяйством мы будем понимать земледелие и 
скотоводство. В понятие земледелия мы включаем полеводство, лу
говодство, садоводство и огородничество. В нашем изложении 

особенное внимание мы хотим уделить земледелию и скотоводству. 
Остана~.ливаясь на со?тношениях и взаимных связях этих двух 
отраслеи сельского хозяиства, мы должны признать, что в огромном 

большинс'тве случаев скотоводство ОI<азывается связанным с земле
делием в порядке использования имеющихся в нем кормовых ресур

сов. Это заставляет рассматривать, в некоторой части, земледелие, 
как добывание сырья для первичной переработки в сI<отоводстве. При 
наличии преобладания таких форм взаимодt:;йствия между земледе

nием и сI<отоводством, становится необходимым выделить изучение 

земледелия на первую очередь, т. к. в большинстве случаев, только 

зная структуру его, можно уяснить себе отчетливее и систему сI<о

товодства того или ино1· 0 района. 

Обращаясь к земледелию и отыскивая формы природной обу
словленности разнообразия отраслей земледелия по территории, 

мы, прежде всего, должны их в целом свя~ать с природными зо

нами, т.-е. с теми природными совокупностями, которые являются 

сочетанием определенного взаимодействия климата почвенных и 
других явлений. ' 

Наша ориентировка в географии природных зональных условий 
должна быть в некоторых отношениях критически уточнена. Мы не 
можем погружаться в бесконечное многообразие природной дей

ствительности. Наши требования должны прИспособляться к нашим 
задачам. 
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Вот как Бринкман характеризует познавательные интересы 

экономиста-географа к природным условиям. 

«Экономист-географ, стремящийся к установлению раз

личий между сельскохозяйственными зонами вообще и райо

нами распространения отдельных I<ультур, должен положить в 

основу этого различия климатические условия; наоборот, для 

сельского хозяина наиболее привычным отличительным призна

I<ОМ природы штандартов являются свойства почвы-глинистая, 

песчаная или ржаная почва, пшеничная, .свеI<ловичная и т . д.» 1). 
В приведенном соображении БринI<мана особенно интересно 

указание на изменение познавательного интереса I< природе в зави

симости от масштаба проблемы, требующей разрешения. Эту мысль 

Бринкман еще более уточняет в таI<их словах. 

«Влияние природных стандортирующих факторов, без сом
нения, более заметно · на небольшой территории уже по одному 

тому, что здесь различия в рыночном положении слишком не

значительны, в то время, как свойства почвы могут здесь 

обнаруживать огромный диапазон. При сравнениях же в боль

шем масштабе климатические условия являются тем, что опре

деляет всю картину. Стоит лишь представить себе противопо

ложность сельскохозяйственных культур полярной, умеренной, 

субтропической и тропической зон, от пастбищ северных оле

ней до плантаций сахарного тростника, чтобы оставить в тени 

все те отличия, которые в этой области мо1·ут получиться под 

влиянием действия рыночных условий» 2). 

Приведенные соображения о том, что э 1< он ом ист - r е о граф
р а 6 от а ю щи й над из уч е ни ем разно об раз и я сель с I< о
х о з я й с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а, в б о л е е и л и м е н е е 

крупных пространствах должен ориентироваться 

н а кл и м ат и чес к и е зоны, а в м ел к их на м ест но е поч

в е н но е много образ и е,-заслуживают внимания. 

Интересно мнение того же Бринкмана, что природное разнооб

разие, выраженное в г е о r р а ф и и поч в, 1-1есмотря на его большое 

значение, может в связи с техникой и I<ультурой стираться, и 

поэтому его не следует выдвигать на передний план при сравне

ниях в больших масштабах. Мы признаем, что в условиях сельского 

хозяйства Германии или Англии и Бельгии. где культивирование земли 

в течение многих сотен лет nривело к некоторой нивеллировке поч

венного плодородия, можно меньше внимания уделять плодородию 

как таI<овому, но такое отношение к различию почвенных условий 

нельзя принять как обшее положение, и исключать разность почв 

при сравнениях в больших масштабах. Совершенно невозможно изу
чать почти з ; 4 сельскохозяйственных стран мира, опираясь на пред· 

посылки нивеллировки почвенного плодородия. Познание географии 

1) Б р и н к м а н, сто. 124. 
2) Там же, стр. 39. · 



136 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
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земледелия Канады, Соединен. Штатов и нашего Союза может 6ыть 
построено, только ориентируясь помимо других природных предпо

сылок, также и на почвенные условия (см. карта .№ 2). 
Кроме того, изучение географии почв представляется необходи

мым потому, во-первых, что она символизирует очень ценный для 

земледельческого хозяйства синтез природных условий, а во-вто
рых, география почв лучше, чем другие зональные условия, поддается 
уточнениЮ в пространстве. 

География почв для нас ценна, как выражение местного син
теза влияния климата, растительного покрова и геологических обра

зований. Она дает нам возможность уточнить распространение в 

мире различных типов земледелия, намечает границы лесной зоны 

и зоны абсолютного пастбищного хозяйства полупустынь и пустынь. 
Все это придает географии почв, как условию хозяйственной дея
тельности человека, большое познавательное значение. 

Наименее подчиняющимся человеку является такое условие 
ведения хозяйства, как климат. А вместе с тем количество даваемой 
природой влаги, тепла и сl!ета в сильной мере определяет характер 

земледелия. 

Правда, человек может путем дренирования бороться с избыт
ками выпадающего дождя и путем организации поливного хозяй

ства с иссушающим воздействием пустыни, но тем не менее, даже 
и эти воздействия территориально довольно ограничены. Задачи осу
шения болот Канады и сибирского севера нельзя считать зад&чами 
очередными. Несмотря на заманчивость орошения Сахары или даже 
расширения в 2-3 раза орошения в Туркестане,-задачи эти сильно 
ограничены пределами имеющихся запасов текучей и подпочвенной 
влаги. 

Еще более жесткие условия ставит нам природа своим распре
делением тепла и холода в пространстве и времени . Количество 
тепла и света, приходящегося на ту или иную часть поверхности 

земли, и распределение обоих этих показателей во времени,-вот то 
из природных условий, на которое лишь в очень малой мере может 

воздействовать человек. Достижеяия оранжерейной культуры сами 
по се6е представляются ничтожной величиной. Но человек стре

мится приспособиться к вегетационному периоду в том виде, в каком 
дает его природа. Он организует посадку рассады, акклиматизирует 
растения, стремится путем подбора более скороспелых сортов найти 
такие, которые могут приносить доста·rочный сбор в определенных 
вегетационных условиях (см. карта .№ 3). 

Но несмотря на все, достигнутое человечеством, все же · при
ходится признать, что ни в чем не сказывается так сильно разли

чие влияния природных условий на выгоды ведения земледельческого 
хозяйства, как именно в зональных, прежде всего климатических 
условиях · (тепло, свет, влага) и связанных с ними почвенных усло
виях. 
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Какая огромная разница существует в потребностях культур

ных растений к теплу и свету, можно иллюстрировать следующей 

таблицей: 

Сумма средних темпе- Продолжительность 
ратур по Цельсию для 

к у л ь т. растения. полного развития ра-
вегетационного 

стений. 
периода в днях. 

Мин. Макс. 1 Мин. Макс. 

1 

Овса. 1571 1787 112 154 

Ячменя. 1604 1847 70 126 

Яровой пшеницы 1619 1923 126 140 

Кукурузы . 2270 3256 90 212 

Сахарн. свеклы 2400 3092 182 210 

Табака. 3200 3600 154 182 

Риса . 3500 4500 
' 

140 182 

Не менее велики различия и в потребном количестве воды 

для произрастания, например, яровой пшеницы и риса на поливных 

землях. 

Вне культурного хозяйственного освоения остаются до сего 

времени все холодные полярные страны С. Америки и Евразии, а 
также цепь безводных пустынь, прорезающая материки Старого 
Света. Обратно, наиболее хозяйственно освоенными мы находим 

теплые и умеренные страны с достаточным увлажнением. 

Развитию земледелия в указанных странах в сильной мере со~ 

действовал состав местных растительных культур . Надо констати

ровать, что не только состав дикорастущих растений в смысле их 

количества и качества сильно меняется в пространстве под влиянием 

изменения количества тепла, света , влаги, но что и ассортимент 

культурных растений также идет по тому же пути. Ярким приме

ром большого различия в составе растительных культур являютс.s1 

вертикальные зоны субтропиков и тропиков. Поднимаясь от подошвы 
гор к снеговым вершинам Гималаев или Анд, мы на протяжении 

небольшого пространства находим не только смену природных зон, 

но и все большее сокращение, по направлению к вершинам, коли
чества видов растений. 

Как конкретно слагается география культурных растений по 
земному шару прежде всего в зависимости от количества тепла и 

влаги, а затем и под воздействием культуры человека, 06 этом 
можно судить по данным Хека, который изучил распространение 
431 вида культурных растений. 
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Фитогеографические районы . 
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Приводимые нами данные не имеют статистической точности, 
но как иллюстрация все же они достаточно убедительны. Мы видим, 
как одновременно и благоприятные природные условия, и высокая 
старая культура содействуют в теплом климате побережья Среди
земного моря и Индии умножению числа видов, обратно-находим 
убогую картину в подборе культурных растений в суровой, по кли
мату и дикой по культуре, внутренней Азии. 

Отмечаемые тенденции мы далее уточняем в их географическом 
изображении на карте зон культурных растений (см . карта No 1 ). 

Карта и приведенный перечень культу'р показывают, что ни 
холодные северные тундры, ни жгучие пустыни Африки и Азии не 
являются приспособленными для культурных растений. Бедны куль
турными растениями холодные умеренные страны, т. к. многие из 

перечисленных в них культур там хотя и встречаются, но хозяй

ственного значения не имеют. Разноо6раз'ие культурных растений 
значительно увеличивается в субтропиках и достигает своего апогея 
в тропиках, в которых рядом с какао и ананасами растут благо
получно пшеница, ячмень и другие растения менее теплых зон. 

Мы знаем, что наличный ассортимент нужных нам для хозяй
ства культур явJiяется следствием не только климатических и поч

венных условий, но в той или иной мере хозяйственных связей и 
стихийного развития, однако, эти дополнительные влияния, как мы 
сказали, пока игнорируем. Мы берем за основу то, что является 

общим почти всем природным зонам в пределах каких 6ы матери
ков они ни находились. 
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Чтобы яснее подчеркнуть экономико-географическую сущность 

распределения полезных растений по природным зонам, остановимся 

на следующей схеме: 

При изучении этого вопроса особенно существенно подчеркнуть 

различие между границами физической возможности распространения 

той или иной культуры и границами наиболее выгодного разведения 

таковой. Мы имеем сейчас во многих работах ботаников данные 1) 
о границах распространения пшеницы, ячменя , винограда, яблони, 

абрикосов, персиков и т. п. В чрезвычайно интересной работе Ва

вилова, Н. И. и Макарова, И. Ф. мы имеем попытку дать границу 

земледелия Союза 2 ). Экономисты-географы очень заинтересованы 

в расширении подобного рода работ и на другие области знания 

культурных растений, но было бы глубоко ошибочным считать, что 

граница винограда, проходящая через Варшаву, Чернигов, Воронеж, 

Саратов, отграничивает нам область хозяйственно выгодного разве

дения винограда. Эта область расположена значительно южнее в 

Бессарабии, Крыму, на Кавказе. Вообще надо признать, как общее 

правило, что физиологическая граница охватывает значительно боль

шую территорию выращивания какого-либо растения, чем граница 

·Очерчивающая промышленное производство этой культуры, основан

ное на особых выгодах эксплоатации определенных природных 

условий. 
Возвращаясь к приведенной нами схеме видим, что около 

·экватора растительность вообще пестра и количество хозяйственных 

растений, имеющихся там, поражает своим многообразием видов. 

Обратно, состав хозяйственно-полезных культур, встречающихся 

.около полюсов, крайне ограничен. 

Как видно из нашей схемы, отмечаемые нами природные проти

воположности, в миров·ом земледелии оказываются окруженными раз

личными переходными природными зонами, в которых в той или 

иной степени сказывается или мертвящее начало холода, или, об

ратно, благотворное воздействие тепла. 

В нашу схему мы ввели условно только изменения состава 

растительных культур, связанные с J<оличеством тепла и света, до

пуская всюду наличие достаточного количества влаги. Но в действи

тельности мы имеем и заболоченные пространства с избытками 

влаги и обратно остро засушливые пустыни. Эти колебания во влаж

ности также влияют на отбор культурных растений и влияние их 

иное, чем воздействие тепла и света . Не анализируя деталей, мы в 

нашем изложении ориентируемся на общую проявляющуюся и здесь 

·тенденцию, которая ведет к увеличению количества культурных ра

стений в условиях достаточного для каждой зоны увлажнения и к 

сокращению количества видов культурных растений при нарушении 

такого водного режима. 

1) Та 11 филь е в, Г. И. Очерки геогр. и истор. главн. культ. раст. 19.!3 r 
2) Карта земледелия СССР Мак ар о в а, И. Ф., nод ред. В а в н " 

лов а, Н. И. 
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Приведенная выше схема не может претендовать на точность 
она только должна иллюстрировать основные тенденции и это он~ 
делает в достаточной мере. Мы распределили в этой схем~ важнейшие 
растительные культуры по природным зонам, ориентируясь на то, 

что физическая граница тех или иных растений сужается про

порционально их требовательности на тепло и длину вегетацион
ного периода. 

В ином направлении большею частью от берегов морей и оке
анов к засушливым центрам материков идут, как мы знаем, иные 

связанные с количеством влаги изменения в составе культурных 

растений. 

На фоне географии диких и культурных растений отчетливее 

выступает г е о г р а ф и я земле дел ь ч е с к о г о х о з я й с тв а. 

Направление специализации каждой зоны основы

вает с я гл а в н ы м о 6 разом на тех к ул ь тур ах, в 0 т но

ш е н и и к о то р ы х о на в с т р е ч а е т м е н ь ш е к о н к у р е н т 0 в. 

К а к видно из схемы, числ о к·о н к у рент о в увел и ч и
в а е т с я от эк ват о р а к полю с а м. Растения с малым и 

требованиями к природным условиям могут давать 

и н е р е дк о даю т с в о и п р од у кт ы п о в се м е с т н о. Мы нахо

дим такие культуры как ячмень, овес, травы во всех обозреваемых 

нами зонах. Но проявление их, однако, не везде одинаково. Куль
туры эти в своем максимуме (корма, травы, ячмень, рожь, овес) 
большею частью представлены в тех природных зонах, которые не 

обладают наилучшими природными условиями; особенно ярко прояв

ляется это в умеренно-холодных, в холодных и в полупустынных 

засушливых странах. Здесь находим или использование земли 

под выпас (т.-е. хозяйственная эксплоатация кормов1>1х трав), или 

развитие нетребовательных зерновых культур. Обратно, пр о из

в од ст в о к о ф е, чая, хлоп к а о к азы в а е т с я в с в о ем 

р а сп р о стр а н е н и и с и л ь н о л о к а л из и р о в ан н ы м. Эта 

сельскохозяиственная локализированность не менее выражена, 

чем, допустим, локализация залежей железа и каменного угля, 

которые, как мы знаем, в очень большой мере определяют геогра

фию металлургии. 

Чем уже локализация растений, тем ярче выявляется специализа
ция хозяйства в соответствующих районах. Здесь чаще, чем где-либо,мы 

встречаемся с монокультурой, и такая узкая специализация конечно 

б ' ' ' о ясняется прежде всего монопольным (вне конкуренции) положе-

нием в мировом хозяйстве этих районов, производящих чай, кофе 

хлопок и проч. ' 
Отмечаемая нами относительная повсеместность или локализи

рованность отраслей земледелия играет огромную роль в географи

ческом размещении потому, что параллельно таковой ицет изменение 

показателей себестоимости производства и соотношение доходности 

тех или иных отраслей в районах. Районы, имеюшие наиниз

шую мировую себестоимость хлопка, пшеницы, риса, табака, льна, 
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являются большею частью в то же время и важнейшими поставщи
ками этих продуктов I). 

Что именно вопрос выгодности связывает судьбу места выращи
вания той или иной культуры с определенными климатическими и 

почвенными условиями в известной части земельной поверхности 
при условии участия в общественном разделении труда,-в этом 
можно убедиться легко. Достаточно проследить развитие земледель
ческого хозяйства в таком прогрессивном народном хозяйстве, как 
С.-А. Соедин. Штаты, чтобы увидеть, как усиленная специализация 
земледелия, при наличии широко развитого усовершенствованнного 

транспорта приспособляется там к природным условиям. 
Рядом с процессом специализации применительно к природным 

условиям агротехника, как мы говорили, усиленно работает над 
акклиматизацией и селекцией растений. Помимо таких огромных 
завоеваний в земледелии, как перенесение картофеля из тропиков 
в холодные страны, мы видим значительные успехи с культурой 
пшеницы в засушливых краях, с развитием посева риса в умеренном 

поясе и другие. Еще больше успехи человека проявились в том, что 
он в своих хозяйственных задачах научился одни растения заменять 
другими. Сахар, получавшийся в прошлом гл. о6р. из сахарного 
тростни1<а, в настоящее время добывается в значительной доле из 
свекловицы. Мы имеем большое разнообразие растений, дающих 
жиры или крахма·л. Все это позволяет человеку шире подчинять 
природу своим хозяйственным целям. 

Но, несмотря на все эти завоевания, несколько уменьшающие 
специфические черты влияния природного разнообразия, все же ука
занные достижения не могут парализовать· выгоды общественного 
раз,деления труда на основе прИспособления тех или иных отраслей 
земi1еделия к различиям природных условий. Все сказанное доста
точно свидетельствует, что в мировом общественном разделении 
труда каждая земледельческая отрасль стремится использовать наи

более выгодные для ее производства природные условия. 
Если главное внимание при ориентировке на природные усло

вия следует уделить зональным признакам, то рядом с ними 

мы, конечно, также должны иметь в виду и вертикальные зоны 

горных местностей с расчлененными узкими полосами различных 

климатических и почвенных поясов, а также и менее значительные 

1) Материалы для проработки этих вопросов дают многие американские 
работы, напр., о пшенице, кукурузе, хлопке в Jearbook of Оер. of Agriculture 
1921 г. В русской литературе мы 11меем работы по себестоимости А. В. Чая
нова (о хлопке и свекловице), Н. П. Макарова и др. Интересную работу под. 
руководством Л. Н. Ли т'О ш е н к о выпустило в 1929 г. ЦСУ-«Стоимость 
производства важнейших п12левых культур». N. S а s n у. Die Konkurrenz
fahligkeit der wichtigsten Uberseelander auf dem Weizenweltmarkt. Ber. ub •. 
Landwirtschaft В. IX 1928. 
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природные различия, связанные с изрезанным рельефом и пе
стротой почв. 

Как мы уже видели, ориентировка той или иной растительной 
культуры на определенные природные условия идет не с одинаковой 
выраженностью. Чем больше выгоды дает эксплоатация земли 

той или иной культурой, тем большее значение эта культура полу
чает, как основа организации всего земледелия. 

Мы уже указывали на возможность более или менее устойчи
вого существования, при исключительных природных условиях и при 

внесении вместе с тем значительного кQJшчества удобрения-моно
культуры. Нередко монокультурность еще связана также и с тем, 

что выращивается многолетняя культура, требующая обычно боль
ших капиталов и используемая вследствие этого до пределов целе
сообразной амортизации. Так дело обстоит с виноградниками, са

дами, кофейными плантациями и пр. 
Но в большинстве случаев, земледел·ьческое производство орга

низуется, как мы знаем, иначе. Рядом с культурой, на которой 
выгодно специализироваться хозяйству, на поле высеваются куль
туры по требованиям своим к почве, к труду, к капиталам 
несколько иные; вместе они и обеспечивают в известных масшта
бах организационно-хозяйственную возможность указанной специ
ализации. Вместе со льном сеют клевер, зерновые, картофель. 
Клевер хорош, как предшественник льна. Он, кроме того, обеспе
чивает корм скоту и навозное удобрение. Зерновые требуют неболь
шого количества труда и в иное время, чем лен. Картофель также 
хорош, как предшественник льна, а кроме того, увеличивает продо
вольственные ресурсы хозяйства, сокращенные вследствие сужения 

посевов ржи. 

Такого же порядка расчет мы ·найдем и в хозяйстве, произво
дящем хлопок, пшеницу, кукурузу, свеклу и проч. Во всех этих со
четаниях культур наблюдается одна довольно характерная черта. 
Мы указывали, что на и 6 о л ее по всем ест н ы м и к ул ь тур а
м и являют с я травы и зерновые. Те же с а мы е к ул ь
т у р ы о с о б е н н о ч а с т о в ы с т у п а ю т в к а ч е с т в е в с п о
м о г а т е л ь н ы х п р и о<: н о в н ы х с п е ц и а л ь н ы х к у л ь т у р а х. 
Помимо того, что это о6'ясняется приспособляемостью их к природ
ным условиям, а также и потому, что они отличаются малой требо
вательностью к почве, довольствуются относительно небольшими 
затратами труда и капитала; кроме того, травы и зерно дают основ
ной фонд продовольственный и кормовой, и это также ведет к уси
лению их повсеместности (см. карту .№ 4). 

Противоположными чертами, а именно-б о ль ш о й Р ы н о ч
н о с т ь ю, з н а ч и т е л ь н ы м и з ат р а т а м и т р у ц а и к а п и та л а 
п р их од и т с я ха рак те риз о ват ь те к ул ь ту р ы, к от о Р ы е 
и м е ю т т е н д е н ц и и к о б о с т р е н н о й л о к а л и з а ц и и в с п е
ц и ал из и ров ан н ы е районы (см. карту .№ 5)." 
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Количество затрачиваемых Аней иа 1 Аесятииу. 

Культурные 

растения. 

Клевер 

Ячмень 

Овес 

Пшеница. 

Рожь 

Картофель. 

Сах. свекла 

• 11 

В Германии \ 
(для тяжелых nочв (в 
no Ватеристрадту). 

1 

8,3 

17,5 

16,5 

23,4 

18,6 

49,8 

60,3 1, 

1 

В Чехии 
свекловичном 

р-не). 

14 

19 

20 

23 

28 

62 

116 

Эти указания подводят нас к необходимости разобраться в 
вопросе, как на границы хозяйственно-выгодного разведения той или 
иной культуры в реальных условиях будут влиять, помимо благо
приятных природн .с условий, другие слагаемые этой себестоимости, 

снижающие или повышающие себестоимость продукта: р а 6 очи е 
издержки, затраты к а пит ал о в, издержки по пр о в озу. 

Все эти издержки могут или сжимать, или расширять территорию · 
хозяйственного распространения той или иной культуры в пределах 
области, где возможно выращивать интересующее нас растение по 
физиологическим условиям. Остановимся на вопросе-как влияют 
вы r оды в ложен и я труд а и к а пит ал а на географию земле
делия. 

Т е п л о и в л а г а, в з я т ы е п р и их б л а го п р и я т н о м в 
то же самое время сочетании, не только ведут к 

возможности располагать большим ассортиментом 

раст и тел ь н ~ х к ул ь тур, но, что о с обе н но важно, 

длинный вегетационный период (при достаточной 
влажности) облегчает в о з можно ст ь 6 о лее быстр ого 
восстановления почвенного плодородия, обеспечи

вает возможность шире использовать имеющиеся 

в хозяйстве запасы труда и капитала на, одном и 
том же уч а ст к е, может, наконец, позволить с о 6 и
р а т ь д в а у р о ж а я в го д. Э т о г о мы н е н а й д е м н а х о
л одном севере и в засушливых степях (без полива). 

Там, благодаря краткому теплому периоду или также тому, 
что выпадает мало осадков, микробиологические процессы и аэра

ция почвы совершаются слабо, а вместе с этим и земледелие тре
бует для восстановления плодородия почвы или залежной системы в 
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более э1<стенсивных районах или же паровой системы, 1) в местно
стях с нес1<олько менее выраженной экстенсивностью. Благодаря 

крат1<ому вегетационному периоду или сильно выраженной засухе , 

здесь менее эффе1<тивными будут и минеральные удобрения. Неблаго

приятно с1<ладываются в эт11х же холодных и засушливых районах 

условия использования труда и капитала. Краткий период вегетации 

вызывает то переобременение, то малое использование капиталов в 
различные сезоны года 2). 
· Если при характеристике форм производства мы должны былИ , 
ориентируясь на структуру средств сельскохозяйственного произ

водства, говорить, что отрасли интенсивные требуют меньшего коли

чества труда и капитала на единицу земельной площади, а интен

сивные обратно, то надо признать, что благоприятные природные 

условия, как видно из изложенного, дают значительно лучшие усло

вия для использования больших вложений труда и капитала в зем
леделие. 

Одна и та же культура в неблагоприятных прироДных усло
виях обычно будет вестись более экстенсивно, чем в условиях бо
ле~ благоприятных, обеспечивающих более высокий и устойчивый 
урожай. 

Но мы знаем, что холодные, засушливые и теплые, достаточно 
увлаженнные страны имеют возможность пользоваться не одинако

выми ассортиментами культур; мы находим в холодных и засушли

вы~ пространствах (в условиях сухого земледелия) очень ограничен

ныи состав культур, среди которых мало интенсивных. Ограниченный 

ассортимент .t<Ультур 1:ильно затрудняет выбор рационального плодо

смена, что усил~вает необходимость держать в полеводстве пар или. 

залежи, иметь нередко значительное количество земли под абсо

лютными выгонами, и в целом укрепляет здесь экстенсивный тип 

земледелия. Только условия подгородного хозяйства с их своеобра

зием рыночных выгод меняют этот обычный ~десь стиль земледелия. 

Иное мы находим в теплых достаточно увлажненных странах. 
Здесь выбор культур огромный и среди них имеется значительное 
количество интенсивных . Это облегчает организацию плодосмена, 

сокращает нужду в паре, повышает выгоды труда и капитала и уси
ливает местный интенсивный уклад земледелия. 

Приведенные данные свидетельствуют о ВЬl[Одах приложения 
труда и капитала в природных условиях, благоприятных для органи

зации интенсивного земледения. Но, на ряду с у1<азанными природ · 

ными условиями, мы в тех же местностях иногда встречаемся с та

кими наследиями социально-историчес1<ого порядка, которые в ат

мосфере капиталистических отношений повышают выгоды ведения 
здесь интенсивного земледелия. 

1
) Паровая система, кроме того, играет серьезную . роль в засушливых 

06ластz51х в деле накопления влаги в почве. -
) Мар к с К .-Капитал, т. !, 1899 г, стр. 426, т. 11, 1885 г., стр. 172. 
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В тех же местностях, где мы находим благоприятные природ

ные условия, повышающие выгоды производства интенсивных отраслей, 

мы нередко встречаем еще наличие низ1<ой оплаты труда в сельском 

хозяйстве, которая значительно снижает себестоимость производимых 

продуктов . В главе об общественно-исторических условиях развития 

мы постараемся показать, почему нередко в районах с широко раз

вившимися интенсивными 1<ультурами мы имеем вследствие обост

ренной, исторически сложи.вшейся эксплоатации труда, - низкую 

оплату сельскохозяйственных рабочих. Зд~сь же ограничимся только 

указанием, что наиболее производительными странами, дающими 

дешевые тропичес1<ие и субтропические продукты, являются не случайн.о 

Китай и Индия, имеющие очень низкую оплату труда. Не случайно 

Сев.-Американск. Соединен. Штаты завоевали своим хлопком мир 

при содействии черного населения своего юга. У нас в СССР в 

районах низкой оплаты труда широко развиты посевы свекловицы. 

Такие поправки приходится вносить в данное выше схематическое 

географическое расположение земледелия, увязанное с природными 

условиями, на основании учета выгод приложения труда и капитала. 

Перейдем теперь к изучению тех коррективов в географии 

земледелия, которые намечаются в связи с влиянием рыночного 

положения, улучшенного транспорта и переработки сельскохоз. 

сырья. 
· 

Связывая благоприятные природные условия с интенсивным хо

зяйством, обеспечивающим покрытие высокой земельной ренты, мы 

все время ориентировались на природные зоны в целом и в то же с
амое 

время пока не уточняли географии земледельческих культур внутри 

таковых зон. Как мы помним, по схеме Тюнена его интенсивные 

пояса создаются, при предпосылках одинаковых природных условий, 

вблизи от города, т. к. продукты этих поясов требуют больших 

затрат по доставке на рынок. 

Наши указания о влиянии природных зон на размещение зем

леделия не нарушают и не устраняют влияния транспортных издер

жек, так широко проработанного Тюненом. Мы полагаем, что 

в п р е д е л а х к а ж д о й п р и р о д н о й з о н ы, в м е с т н о ·с т я х, 

прилегающих к центральным рынкам, будут отби

раться · те из возделываемы~ здесь интенсивных 

отраслей, которые доставляют свои проду1<ты на 

р ы н о к в с в е ж е м в и д е. Е ст ь о с н о в а н и е п ре д п о л а

гат ь, что на о 1< раин ах, лежащих n ал е к о от центр аль
н ы х р ы н 1< о в, б у д е т, о б р ат н о, п р е о б л ад ат ь б о л е е 

э 1< ст е н с и в но е се ль с к о е хоз я й ст в о, в некоторых с л у

ч а я х н а м е ч е н н ы е Т ю н е н о м-э к ст е н с и в н о е з е р н о в о е 

хоз я й ст в о и скот овод ст в о. Но география современного 

мирового сельского хозяйства значи1ельно сложнее и не уклады

вается в одни Тюненовские пояса, даже и в тех случаях, когда 

эти пояса по ассортименту возделываемых в них культур будут 

достаточно ярко отражать природные зональные условия. 
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Чтобы уточнить экономическую связь интенсивных отраслей 
с благоприятными природными условиями, а экстенсивных-с худ

шими, мы остановимся на вопросе, как слагаются издержки произ
водства и транспортные расходы . в различных отраслях. 

Высота уровня себестоимости продукта, оставляя пока про

цессы переработки в стороне, может слагаться · в земледелии че

тырьмя способами: 1) когда с единицы земельной площади получается 
значительное количество по весу сырья и на каждую единицу веса 

затрачивается много единиц труда и капитала (опий, высокосортный 
табак), 2) второй случай имеет в виду значительные затраты труда 
и капитала на единицу земельной площади и малый на весовую 
единицу продукта (свекла, сахарный тростник), 3) третий случай, 

. когда с той же единицы земельной площади мы получаем небольшое 
количество весовых единиц продукта и, хотя на земельную площадь 

затраты труда и капитала невелики, но на каждую единицу про

дукта они значительны (пшеница). Наконец, возможен и 4) четвер
тый случай, когда собирается много весовых единиц, но на единицу 

земельной площади и на единицу продукта падает небольшое коли
чество затрат (сено). Как известно, первые два пути ведут нас к ин
тенсивному хозяйству, а последние два-1< экстенсивному. 

Для экономиста-географа указанные пути построения себестои
мости имеют очень существенное значение . Ориентируясь на выше
приведенную нами схему распределения отраслей земледелия по 
природным зонам, мы должны признать, что на размещение 

этих отраслей может влиять как самая структура издержек 

производства (издержки на капитал и на рабочие руки), так и 
транспортные издержки, вместе с влиянием переработки весотеряю

щеrо сырья. 

По намечеfllной нами выше схеме мы выделили два типа ин

тенсивного хозяйства: один, 'даюший бо~ьшое количество по весу 
продуктов с единицы земельной площади, а второй, при таких же 

значительных затратах, дающий сравнитепьн0 небольшое количество 
продуктов по весу с единицы земельной площади. К ул ь туры по
следнего типа, благодаря тому, что они вырабатывают не т ер я
ю щ е е в в е с е и в ы с о к о ц е н н о е с ы р ь е, н е с в я з а н ы 

местом своего производства с выгодами рыночного 

положения, и в большей мере зави .сят от nрирод

н ы х у слов и й. Иное приходится сказать о преобладающем ко
личестве интенсивных отраслей, получающих большое число весовых 
единиц с единицы земельной площади . В отношении этих культур 
приходится решать, где их рентабельнее выращивать: в условиях . 
выгодного рыночного положения, или при наиболее благоприятн0й 
природной обстановке. Выдвинутый нами вопрос отчасти уже был 
освещен ранее (гл . IV). Мы указывали, что, с одной стороны, раз
в и т и е улучшенного дешевого транспорта позволяет 

и н т е н с и в н о м у х о з я й с т в у у д ал я т h с я о т ц е н т р о в с б ы
т а, а с другой,-в том же напра' влении подталкивает 
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интенсивное хозяйство переработка продуктов 
. з ем лед ел и я, к от о рая превращает на м е с те вес от е

р я ю щ ее сырье в ч и сты й матер и ал и, та к и м образом, 

·С ни ж а е т т ран с портные изд ер ж к и. 

Развитие дешевых и усовершенствованных путей сообщения за 
последнее десятилетие XIX в. и ~в начале ХХ-расширили до· 
бывание джута, хлопка, льна, кофе, какао, чая и других продуктов 
интенсивного хозяйства в соответствующих благоприятных природ
ных условиях. Низкие морские фрахты и облегчение подвоза товара 
к портам, благодаря речному и железнодорожному паровому тран
спорту, форсируют развитие плантаций указанных kультур в огром
ном удалении от центральных рынков сбыта. 

В том же направлении и часто с еще большей эффективно
стью влияет усовершенствование переработки грубого весотеряю
щего сырья на месте. Классическим примером в этом отношении 
является введение механической первичной обработки хлопка в южных 
штатах Сев. Америки. Очистка хлопка, а затем и развитие 
маслобойного производства из хлопковых семян, чрезвычайно сни
зили себестоимость основного продукта и обеспечили ему мировое 
хозяйственное значение. Переработка грубого сырья в той или 
другой форме совершается в большинстве интенсивных от
раслей земледелия. Только после такой переработки поступают на 
рынок в товарном штандартном виде лен, кофе, чай, свекловичный 
и тростниковый сахар, джут, крахмал и другие продукты. Значение 
переработки весотеряющих продуктов интенсивного хозяйства на 
месте было так огромно, что оно во многих случаях, больше спо
.собствовало развитию этих отраслей в отдаленных странах от цен
тральных рынков, чем даже улучшеJ'lные пути сообщения . Это при 
ходится подчеркивать потому, что доставка хлопкового сырья или 

-свекловицы на местные заводы в большинстве стран-производитель
ниц совершается до сего времени довольно примитивным гужевым 

способом. У совершенствованный транспорт используется обычно 
только при отправке получающегося в результате переработки чи

стого продукта, составляющего нередко незначительную долю полу

ченного с поля грубого сырья. 
Таким образом, кроме благоприятных природных условий, спо

собствующих процветанию интенсивных культур, мы должны были 
указать на большое значение в размещении их технической перера-
6отки, выгодного использования труда и капитала, а также от

метить неt(оторое влияние улучшенного транспорта. 

Иначе слагается экономическая обстановка, благоприятствую
щая раз вит и ю эк стен с и в н ы х к ул ь тур в умеренных стра

нах. Здесь наиболее м о щ н ы м факт о р ом, влияю щи 111 на 
рас ш и ре н и е п о се в о в, являет с я у с о в ерш е н ст в о в а н

н ы й транспорт. Главный представитель этих культур-зерно, 

· является продуктом, не теряющим в весе при переработке, и, та
ким образом, на расширение посевов з,ерна главным фа1аором, 
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оказывающим наибольшее влияние, надо признать усовершенство
ванный транспорт, особенно железнодорожный. Области и страны, 
достигшие мирового значения по производству пшеницы, явля

ются большими равнинами, лежащими часто по водоразделам и 
вдалеке от морских путей. Такое географическое положение за
падных провинций Канады, центральных степных штатов С.-Америки, 
наших донских, волжсю1х степей-сильно затрудняло развитие здесь 
рыночного зернового хозяйства. Только с проведением железно
дорожного транспорта, эти огромные просторы становятся доступными 

для рыночного производства пшеницы. 

Так применительно к выгодам использования природных усло
вий, ориентируясь на возможность удешевления на месте себестои
мости путем эксплоатации дешевого труда, опираясь на переработку 

весотеряющего сырья и отчасти дешевого транспорта, локализируются 

интенсивные отрасли земледелия. Рассеяние зернового хозяйства по 
окраинным странам мира, как мы видели, вызывается, главным обра
зом, развитием транспортной сети. 

Если приведенные выше карты географии зерновых и интенсив
ных культур налGжить <>дну на другую и принять во внимание, что 

в местностях распространения интенсивных культур зерновые играют 

второстепенную роль, то при помощи такого наложения мы полу

чим довольно ясную картину географии мирового земледелия. Интен
сивное хозяйство все окажется лежащим в наилучших природных и 
экономических условиях, а зерновое, обратно, отодвинется от хозяй
ственных центров, от берегов океанов и сдвинется в центральные 
части материков. 

Таковы общие черты современной географии земледельческого 
хозяйства. 

З. Ге,ог·рафия переработки земледельческого сырья 
(техническая переработка, скотоводство). 

В нашем предшествующем изложении мы ограничивали харак
теристику сельского хозяйства земледельческой ею частью и только 

упоминали о скотоводстве вместе с технической переработкой про

дуктов земледелия. Нарисованную нами картину географических 

тенденций размещения земледелия необходимо сопроводить некото
рыми данными и выводами, касающимися скотоводства и техниче

ской переработки продуктов сельского хозяйства. 
Изложенное выше нас убедило, что между экономией на из

держках транспорта и переработкой весотеряющеrо сырья на месте 
существует большая хозяйственная связь. Так как этот вопрос имеет 
существенное значение, то остановимся немного на иллюстрации 

того, к а к и з м е н я ю т с я т р ан сп о рт н ы е и з д е р ж к и н а 

единиЦу веса после переработки земледельческого 
сырья техническим способом или скармливания его 
с к о ту. 
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Стоимость доставки продуктов сельского · хозяйства и технической 
переработки 1 ). 

~ 

Доставка одного цент. Товар утрачив , полн . ..: 
"":.:: на расст . одной мили свою ценность при :со 
<1>1.f"\ обходит. в % % к цене перевозке на рассто-
::r 11 
о::~· товара при достав. по янии в милях. 

п р од у кт ы. "" . >< 
:с :с "" прост. , шосс.1 0 По пр~ст. По :r 1- :.:: По 

' о :с о. ·дорог по жел. д р . 

:с ~"" по 15оф . 10 пф. no 25 пф. шосс. жел. 
:1! :l!i 
С..~= За центнеро-милю. 

дороге. доро~доро~ 

11 

Заводско-техническая переработка 
продуктов земледелия. 

Сахарн. свекла 1.00 15,00 10,00 2,50 6,67 10 40 

Сахар 35,00 0,43 0,28 0,07 233,34 350 1400 

Картофель 1,50 10,00 6,60 1,66 10,00 15 50 

Картофельн . крахмал . 10,00 1,50 1,00 0,25 66,67 100 400 

Спирт . 20,001 0,75 0,50 0,12 133,34 200 800 

К о р м а. 
1 

Использование кормов в скотоводстве. 

Зеленые корма -50 30,00 20,00 5,00 11 3,34 5 20 
1: 

Солома 1,00 15,00 10,00 2,50 
1 6,67 10 40 

Картофел ь 1,50 10,00 6,60 1,66 10,00 15 60 

Сено 2,00 1,50 5,00 1,25 13,34 20 80 

Овес, ячмень ' 
7,50 2,00 1,30 0,33 50,00 75 300 

Продукты животно-
водства. 

Молоко. . 11 4,00 3,75 . 2,50 0,62 27,34 40 160 

Живой скот 
• 11 

20,00 0,25 0,25 0,25 400,00 400 400 

Сало 40,00 0,37 0,25 0,06 266,07 400 1600 

Сыр. 60,00 0,25 0,16 004 {7 
' 

400,00 600 2400 

Масло 100,00 0,15 0,10 0,02 666,67 1000 4000 

Кожи 100,00 0,15 0,10 0,02 666,67 1000 4000 

Шерсть 210,00 0,07 0,05 0,001 1400,00 2100 8400 

Мясн. экстракт. 600,00 0,03 0,02 0,0004 4000,00 6000 24000 

1) Т. Б р ин км ан, 96 стр. (по Зеттеrасту). 
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Всматриваясь в таблицу, мы видим, что при переработке земле
дельческого сырья техническим путем и в скотоводстве происходит 

нередко значительная потеря в весе сырья и значительный под'ем 
одновременно расцен_ки продукта. Остановимса на у с л о в и я х. 
ориентации технической переработки, на мест а 
добывания земле дел ь чес к ·о го сырь я. Анализируя стадии 
производственного процесса по признаку большей или меньшей 
потери веса при прохождении их, мы можем уточнить, на какой 
стадии должна кончаться переработка сырья на месте. 

Мы уже говорили ранее, что зерновые продукты являются чис
тыми продуктами, и из нижеследующей таблицы можно убедиться, 
что при перемоле зерна отбросов получается очень небольшое 
количество. Это ясно показывает, что зерно после обмолота может 
с достаточной выгодностью отправляться в места потребления и там 
перемалываться . 

Влияние переработки на повышение себестоимости 
1 

Хлеб в с но-

пах и его 

о 6 мо л от. 

р о ж ь 

О в е с 

Пшеница 

Зерно пшеницы 

и пе~емол в 

муку и отруби 

и потерю в весе. 

Абсолютная транс

портабельность, вес 

начального продукта 

в колич. стоящем 1 р. 

франко-хоз-ва. 

3,8 

4,5 

2,5 

1,1 

Пов ы шение транспортабельности 
от пе реработки 

% % выхода ко

нечного продукта 

из сырья (а) 

28 

38 

32 

98,5 

Коэфициент 
повышения тран

спортабельности 
1 -

х=-
/ а 

3,6 

2,6 

3,1 

1,01 

Иной тип прохождения производственного процесса, значительно 
более сложный, находим мы в переработке льняного волоr<на. Здесь 
такой гранью, на которой обычно останавливается переработка на 
месте, является трепанье волокна. 
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Стоимость порции продукта разных стадий переработки, соответствую· 
щей 16 кило трепанного волокна (примерный расчет для пряжи № 14) 1). - ..ci -:---о i .а . .а f- :.:: " Прод у кты 

са f- ~ f- f- • L. -
ра з л . f- u ::ru u f- u са " :s: u о :s: о 00 00 с:.:: 

стадий " :е :i.~ :i. :g f-
пере р а- :i: · :е <::(0 ::r :s: "' :s: :s: Q.. :s: >< :s: о о "' 

6 от к и. оо; f-
«3 о о " о f- >< ~ 
с.. f- f- Q.. 

0 0 о u u U" 
о Q.. 

::.::: с t::::( 

Стебли . 4,17 1,50 1,55 1,40 - 0,15 

Треста . 3,12 3,05} 1,26 1,10 - 0,16 
Мятый лен 2,50 4,31 

Т~епанный лен в крестьян-
1,01 ском хоз-ве . 1,00 5,32 0,90 - 0,11 

Трепанный лен на фабрике 1,00 7,38 2,06 2,00 - 0,06 

Ч есанный лен 0,92 8,18 0,80 0,50 0,40 0,70 

Пряжа 0,67 13,00 4,92 4,64 0,50 0,76 

Близкими к только-что описанному производственному процессу 

по переработке льна является также переработка картофеля в крах
мал-патоку. После того, как на месте получается сырой крахмал, 
он обычно отправляется на более дальний рынок для технического 
употребления и для последующей переработки. 

Стоимость порций продукта разных стадий переработки, соответствую
щих одному кг сырого крахмала. 

Продукты р- а з л. 
С тои-

Доход Количе- С тои- мость 
стадий п ер ер а- Разниц~ 

перера-
перера-

бот к и. 
ство. мость. 

ботки. 
ботки. 

Сырой картоф ель. 4,5 3,60 - - -
Сырой крахмал 1,0 4,40 0,8 0,73 0,07 

Патока . 0,77 5,39 0,99 0,92 0,07 

Паточное варенье 1,10 11 ,93 6,54 6,00 0,54 

Кроме примеров, взятых из земледельческого хозяйства уме
ренных стран, мы можем указать на то, что при очистке выход 
хлопка-волокна равняется 1/ 3 по весу сырца, что при переработке 
кофе на месте из 100 килограммов свежих кофейных плодов полу
чается 20 кг кофе в зерне. 

1) Чая но в, А. В. Основ. идеи орг. с ел.-х оз. ко о п.1927 г . , стр. 188 и 220. 
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Рассмотренные выше случаи довольно убедительно показывают, 
что в производственном· процессе для каждого вида земледельче
ского сырья можно найти оптимальную стадию, до которой должна 
итти на месте переработка продукта для получения максимально 
транспортабельного и чистого его состояния. Ходовые товарные 
формы обычно и являются такими стихийно отобранными оптималь
ными по экономии на транспортные издеr.>жки формами. Чем больше 
потеря в весе при переработке, тем ближе к местам добывания 
сырья организуется производство, ведущее таку_ю переработку. 

Трепанье льна, крахмалотерочное производство, свеклосахарное, 
винокуренное,-все тяготеют к хозяйству, добывающему сырье. 

Маслобойные предприятия, извлекающие от 25 до 35 % масла 
из семени, обычно располагаются в некотором удалении от мест 
добывания сырья. Еще дальше от сырьевой базы помещается 
крупное мукомолье, прядение текстильных материалов и прочие 
производства. , . 

Приведенные данные убеждают нас в том, что специализация 
земледелия на таких отраслях, как картофель, свекла, сахарный 
тростник и проч" и, следовательно, обслуживание ими широких рай
онов, может осуществляться только при условии, когда полу.чаемое 

сырье будет перерабатываться на месте. Мы уже говорили выше, что 
природные условия часто ведут к сильно выраженной локализиро

ванности интенсинных отраслей. К сказанному мы теперь можем 
добавить, что такую л о к ал из и ров а н но ст ь з е мл еде ли я в 
очень б о ль ш о й м ере еще об о ст р я е т местная з а в од
е к а я переработка, к от о рая, в стремлении пол уч и т ь 

н а и б о л ь ш и й д о х о д, б у д е т о с о б е н н о с и л ь н о о р и е н т и :.. 
ров ать с я на р а й он ы с н а ибо ль ш е й у рож ай но ст ь ю, та к 
как таковая одновременно и гарантирует низкую 

с е б е с т о и м о с т ь с ы р ь я в п р о и з в о д я щ е м з е м л е д е л ь
ч е с к ом хоз я й ст в е и да е т в о з можно с т ь с окр а щ ать, 
к а к видно из таблицы, тяжелые r у :ж: ев ы е расходы по 
подвозу сырья к заводу. 

Так решается вопрос о доведении продукта до оптимальной 
транспортабельности и чистоты в отраслях земледелия, связанных 
с заводской технической переработкой. 

Вместе с решением указанного вопроса мы должны установить, 
что в большинстве местностей с развитым интенсивным земледелием 
мы будем встречать производства по технической переработке 
сырья. В умеренных и теплоумеренных странах это будут виноку-

. ренные заводы на картофеле и сахароваренные-на свекле. В суб
тропиках и тропиках джиновальни, винодельни, чайные и кофейные 

фабрики, сахароваренные заводы на сах. тростнике и т. п. Толь к о 
при условии организации переработки добываемого 
весотеряющего сырья на месте производящее его 

земледелие получает широкое промышленное раз

витие. 
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Чрезвычайно интересную картину способов выполнения тех же 
заданий повышения транспортабельности сельскохозяйственных про
дуктов , мы встречаем в с и мб и о з е м еж д у земле дел и е м и 

с к от овод ст в о м. Большинство кормовых средств, которыми поль

зуется скотоводство, является не только малотранспортабельными 
продуктами, но, кроме того, и повсеместными. Выше мы приводили 
данные о транспортабельности различных кормовых ресурсов, идущих 

скоту, и тех продуктов животноводства, которые получаются от про

дуктивного скота. На основании данных Джордана мы можем иллюстри
ровать ту весопотерю, которая получается при проходе кормов че

рез желудок животного. 

Из 100 ф. пере варимых веществ корма вырабатывают: 

1 

Чем оплачивают 
Продукты животноводства в фунтах. 

Жив от н ы е. 

Рыночн. продукты ! Сухого вещества корм 

с'едобн . части 

Корова. мол оком 139,0 18,0 

Свинья . раздел. тушей 25,0 15,6 (Сухой в. 
мяса и жира) 

Корова . сыром 14,8 9,4 

Тел енок . раздел . тушей 36,5 8,1 

Корова. маслом 6,4 5,4 

Куры . яйцами 19,6 5,1 

Птица раздел. тушей 15,6 4,2 

Барашек ., 9,6 3,2 

Б ы к 
" 

8,3 2,8 

Овца и ягненок. . 7,0 2,6 

Где и при каких условиях получаются скармливаемые животным 

корма и каким именно животным они даются,-это и составляет 

предмет дальнейшего рассмотрения. 
· Мы знаем, что луговодство (от естественных пастбищных 
угодий до травосеяния) особенно ярко выражено в умеренных, бо
лее холодных и полупустынных засушливых зонах, а также в гор
ных местностях. Требовательнее на природные условия зерновое 
хозяйство, дающее скоту зерно и солому , и еще более интенсивные 
отрасли земледелия. Усиливает концентрацию интенсивного земледелия 
в благоприятных природных условиях техническая переработка. 

11 
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География типов скотоводства по направлению, т.-е. произво
дящих шерсть, сало, мясо, или молоко, в очень большой мере ока

зывается связанной через кормовую базу с земледелием (в широком 

смысле). Скотоводство ориентируется на ту или иную специализа

цию в зависимости от наличия в земледельческом хозяйстве тех 

или иных наиболее дешевых форм кормообеспечения. В очень боль
шом числе случаев корма являются отбросами в земледельческом 

хозяйстве и в местной технической переработке. Солома, мякина, 
барда, и проч. продукты, являющиеся широко распространенными кор

мовыми средствами, не выдерживают никакой почти перевозки, так 

как расценка их за единицу веса крайне низка. Все это ставит 
сельскому хозяину ультимативно задание-или использовать полу-

. чающиеся отбросы в скотоводстве и получить, увеличивая капиталы 
в хозяйстве, транспортабельный и доходный продукт, или эти от

бросы будут совершенно обесценены, т. к. иначе, например, солому 
приходится употреблять на топливо. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОТА НА ЗЕМНОМ ШАРЕ 

1-1 
' 

Карта .№ 6. 

Связь скотоводства с земледелием не ограничивается исполь
зованием отбросов, как кормов. Использование таких кормовых 

средств, как сеянное сено, ячмень, кукуруза, картофель, повышая 

их доходность в хозяйстве, укрепляет значение этих отраслей в. 

земледелии, позволяет уделять им то или иное м~;сто в полеводстве. 

Такой путь обеспечения кормами, когда таковые уже не являются. 

отбросами в хозяйстве, а производятся с определенной целью обес

печить ими продуктивное скотоводство, обЬ1чно свойствен более
интенсивным формам мясного и молочного скотоводства. Только 
при условии высокого качества продукта и особенно выгодного по

ложения хозяйства по отношению 1< рынку оказывается рентабельным 
выращивать корма в полеводстве. 
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Помимо двух указанных методов организации кормообеспече
ния с1<0товодства, основанных на использовании грубого местного 

зе111ледельческого сырья, для получения мяса, молока, шерсти, как на 

исключение, можно указать на употребление привозных концентри

рованных кормов. Это последнее наблюдается только в наиболее 
интенсивных формах преимущественно подгородного скотоводства. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОТА НА ЗЕМНОМ ШАРЕ 

Карта .№ 7. 

LL __ - -
Карта .№ 8. 

Все изложенное говорит о том, что эк стен с и в н ы е формы 
скот овод ст в а: мясо шерстное и мясом о л очное, обычно, 
оказываются связанными также и с экстенсивными 

формами земледелия и тяготеют к наиболее небла
r опри я т н ы м пр ирод н ы м зон а м. Даваемый этими отраслями 

11* 
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продукт-шерсть, масло, сало-отличается высокой транспортабель

ностью и легко преодолевает большие расстояния, обычно отде
ляющие эти зоны от центральных рынков. Добываемое в этих же 
странах мясо (Аргентина, Австралия, Канада) доставляется на цен
тральные рынки холодным транспортом. Эти пространства являются, 
в целом, главнейшими мировыми базами добывания указанных про
дуктов животноводства (Карта № 6, 7 и 8 см. на стр. 162-163). 

Отрасли животноводства, доставляющие вы с о к о го к а ч е
е тв а м я с о в с вин и не ил и в ж и в ом р о га то м скот е, связы· 

ваются уже не с экстенсивными формами земледелия. Их мы находим 
в местностях с широко развитыми интенсивными 

к ул ь тур а ми, идущими в техническую переработку (свекла, кар
тофель), где они существуют на местных отбросах. Они могут при 
особенно благопринтных рыночных условиях развиваться на вы р а
щ и ван и и в полеводстве специальных к о р м о вы х раст е

· н и й-к у к у р узы, сеянных трав, кормовой свеклы и т. п. 
Наконец, скотоводство может перерабатывать при
в о з н ы е, сравнительно т р ан спор табельные к о р м о вые ре

е у р с ы-ж мы х и от руб и-в о с об ы е по цен но ст и с орт а 
мяса и в мол о к о в район ах, где эти пр од у кт ы до ст и 
га ют на и высшей оценки и где, в то же с а мое врем я, 

они продаются в наименее транспортабельном виде 

(сырое молоко). 
В нашем изложении мы обособляли изучение географии зем

леделия от географии скотоводства и географии технической пере
работки сельскохозяйственного сырья. Но как уже ясно из изло
женного, з .е мл еде ли е, техн и чес к а я пере работ к а и с к о

т овод ст в о не только находятся в производственном 

в за и мод е й ст в и и, но та к о в о е, кр ом е тог о, о к азы в а е т 
большое влияние на себестоимость производимых 
на месте пр од у кт о в и вместе с · тем и на их геогр а

ф и ю. Разбирая учение Тюнена, мы уже сталкивались с тем, как 
влияет скотоводство на накопление навоза в хозяйстве, на обслу
живание хозяйства рабочим скотом. Сочетание скотоводства с зем
леделием позволяет целесообразнее организовать труд в местностях 
с коротким вегетационным периодом. Так же как переработка про
ду1пов земледелия форсирует рыночный сбыт их, переработка 
молока в масло и сыр, консервирование мяса и т. п. стимулирует 

рациональную организацию скотоводства. 

В наши цели входит здесь задача подчеркнуть органическое 

взаимодействие между всеми изучаемыми нами отраслями, связан

ное с географическим их размещением. Более детально на этом · 
вопросе мы остановимся в девятой главе настоящей работы. 

Нашу характеристику размещения сельского хозяйства, как 
сырьевой базы, мы начали с учета влияния природных зон. В даль

нейшем мы должны были убедиться, что г е о граф и ч е с к а я у в я
з ан но ст ь сельского хозяйства с природными зонами 
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о бус л о в лен а и мн о г и ми другими пр и ч ин а ми, но из уч е
н и е этих последних в большинстве случаев нас убеж
дало в том, что они не ведут размещение сельского 

хозяйства к отрыву от основных зональных границ 
пр ирод ной базы. Из такого со11падения мы не делаем и не можем 
делать вывода о доминирующем влиянии только одного природного 

начала. В центре нашего внимания мы имели всегда сочетание в 
природных границах различных влияний, и только совокупность их 

решала вопрос. Было бы ошибочно и нецелесообразно настаивать, 
что в южных штатах Сев. Америки хлопок производится только 
благодаря особым хлопковым землям. Мы полагаем, что этот вопрос 
совершенно необходимо связать с местными условиями рынка труда, 
капиталами, вложенными в производство, и транспортом, который 

позволяет подвозит~. в эти штаты продовольствие и отправлять 

оттуда хлопок. 

4. География добывания и переработка леса 

и рыбы. 

Развитые выше соображения о размещении добывания продук
тов ;земледелия и скотоводства, мы можем перенести и на лесное 

хозяйство. Лес является также как и часть других представителей 
растительного царства для некоторых природных зон повсеместныJ11 

растением. На эксплоатации леса, именно в этих зонах, базируется 
мировое лесное дело. Тропические и субтропические леса дают цен

ный поделочный материал и, кроме того, эксплоатируются для добы
вания каучука, кокосов и т. п. Основную массу древесного сырья, 
идущего на строительные и поделочные цели, дают леса холодных 

северных стран. 

Особенностью лесного хозяйства является то, что оно требует 
обычно в связи с медленностью роста деревьев очень медленного обо

рота капиталов, особенно в условиях холодного климата. Но холод
ные зоны как можно было убедиться из предыдущего, не создают 

' v благоприятних условий для ведения земледельческого хозяиства, и 

огромные пространства севера Азии, Европы и Америки оказыва
ются занятыми лесными массивами, дающими основные ресурсы для 

мировой лесной торговли. Так как лес дает продукт низкой тран
спортабельности, и при сушке и механической переработке если и 
теряет в весе, то все же не в такой степени, как многие другие 

материалы,-добывание леса и ближайшие стадии переработки его 

всюду в очень большой мере ориентируются не только на места 

добывания сырья но и на наиболее дешевые пути, главным образом, 
, водные. Транспортные способности продуктов лесного хозяйства и 
ценностно-весовые отношения сырья и полуфабрикатов, вырабатыва
емых из дерева, мы можем характеризовать следующей таблицей. 
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Стоимость доставки продуктов лесного х~зяйства. 1) 

е<:$ Доставка одного це нт- Товар утрачивает О') • 
t:; 

е<:$ :s: н е ра на расстояние полностью свою цен-

Назв а ние 
:i::.:: одной мили обходится ность при перевозке 

~~ в % к цене товара на расстояние в ми-

то вар о в. 
:i: 11 .-;. при доставке по лях . 
:т . Q. 
о :i: е<:$ прост. , шосс . ,железн . 

1 по по шос .J по .:i: t,; ::;: 
21 " а:1 дор . по до р. по дор. по прост. дорог. 1 желез н . 
а.. ::r~ 15 пф. 10 пф. 2,5 пф . дорог. дорог . 

Дрова (с р ед н. ц е на) 11 
листв. . . . . . 46 32,6 21,7 5,43 3,0 4,6 18,4 

Подел оч. хвойн. лес . 1,66 9,0 6,0 1,50 11,О 16,6 66,4 
Древесн . к о ра (6ере з. 

сосн.) . . . . . 1.70 8,8 5,9 1,47 11,3 17,0 68,0 
Поделочн . листв. лес. 2,75 5,5 3,6 0,90 18,3 27,5 110,0 
Древесный уголь 3,60 4,2 2,8 0,70 24,0 36,0 144,0 
Пиленый тес хвойн. 

(полу сух.J. 4,20 3,6 2,4 0,60 28,0 42,0 168 , О 

Древ есн. 6ум . масса. 4,50 11 3,3 2,2 0,56 30,0 45,1 180,0 
Смола 13,65 546.О 1,1 0,7 018 91 ,0 136 5 

Заготовка леса производится очень часто по верховьям круп
ных рек и их притоков. Затем лес идет сплавом к большим речным 
лесопромышленным центрам, или к устьям рек, к портовым городам. 

Здесь он поступает на лесопильные заводы, а затем в пиленом виде 
идет на экспорт или на внутренний рынок (см. карту No 9). 

Несколько иную картину наблюдаем мы при изучении геогра
фии некоторых видов химической лесной переработкИ'. Обычно при 
этой переработке мы имеем большую потерю в весе. Так на 100 еди
ниц веса дерева получается угля от 20 % до 25 % , уксхсной кислоты 
от 2-х до 4,5 % . На одну кубическую сажень дерева получается в 
зависимости от метода переработки от 20 до 40 ведер смолы, а 
при разработке куба дерева в поташ-от 1 О до 18 фун. поташа. 
Вследствие такой большой потери в весе и использования для хи
мической переработки обычно отбросов, остающихся от заготовки 
леса, указанного типа, химическая лесная промышленность почти 

всегда ориентируется на непосредственную близость сырьевых 
ресурсов . . 

С лесной зоной обычно связываются территориально некоторые 
промысловые занятия , из которых важнейшим и наиболее распро

страненным является охота, дающая высокоценную и транспортабель

ную пушнину и дичь . 

Третьим видом добывающей промышленности, размещение кото
рого в огромной степени обусловлено природными границами, 

1) Бри н км ан, стр. 97. 
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является рыбная промышленность, включая сюда и охоту на морского 
зверя (см . карту No 1 О). 

Рыболовство в З. Европе и в С. Америке по Атлантическому 
побережью, а также на Дальнем Востоке в пределах Японского моря 
является одной из крупнейших мирных производственных отраслей, 
снабжающей своими продуктами МИАОВОй потребительский рынок. 

ГЕОГРАФИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Карта .№ 9. 

Сельдь, треска, лосось и другие виды рыб, добываемые по бе
µегам морей и океанов, в устьях рек, обычно, вследствие слабой 
их провозоспособности и быстрой порчи, немедленно же идут на 
переработку. Эту переработку мы встречаем всюду в крупных 
районах рыболовства. 

5. География добы.вания и переработки горных 
богатств. 

Вместе с развитием хозяйственного Прогресса, четвертый вид 
добывающей промышленности-использование недровых богатств, 
дающих, главным образом, сырье для выработки средств произ
водства, получает все большее и большее значение. Особенно ответ
ственную роль в обслуживании этих задач начинают играть железо 

и каменный уголь. Если взять всю совокупность природных недровых 
благ, которые пользуются человеком в промышленных целях, то в 

перечень таковых войдут: металлы-золото, серебро, медь, железо; 
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строительные материалы-камень, глина; топливо-каменный уголь, 
сланцы, нефть. Как видим по перечню, география местонахождения 
всех этих благ пестра и нуждается в стилизации, обобщении. Так 
как повсеместные блага, как мы знаем, не могут сами сильно влиять 

на размещение добывающих сырье предприятий, включим в наше 
изучение только то, что отличается большой неравномерностью 
р11спределения по земле. К числу локализированных благ нельзя 
отнести из недровых богатств только-глину , камень. Обратно, 
приходится подчеркивать локализированность большинства недро
вых благ. Не только золото и серебро размещено по земле 
пятнами, но и такие дешевые, малотранспортабельные и весоте
ряющие · блага, как каменный уголь, встречаются только в локализи
рованной форме. 

ГЕОГРАФИЯ ВАЖНЕЙШИХ ЗАЛЕЖЕЙ КАМЕННОГО УГЛЯ 

Карта № 11. 

Как мы уже убедились , переходя от изучения закономерного 
распределения природных зон по земному шару к пониманию 

обусловленности сельс1<ого хозяйства со стороны природы, мы могли 
уточнить и основные тенденции экономической географии этой 
отрасли . К сожалению, мы не в состоянии итти тем же путем, при 

изучении размещения добывания ЛОI(ализированных недровых рес
сурсов. Естествоиспытатели еще не дали ясной географической кар
тины, в которую можно было бы замкнуть географию геологических 
процессов, закономерно обусловливающих размещение нахождения 
тех или иных недровых ресурсов. Только опираясь на фактическое 
познание географии вероятных запасов таковых ресурсов, железа, 
каменного угля и т. п. и сопоставляя с ними географию реально 
производящегося добывания этих продуктов, мы можем иметь 
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некоторую ориентировку при решении вопроса о тенденциях разме
щения добывания этих видов сырья (см. карту .№ 11, 12 и 1 З). 

ГЕОГРАФИЯ ДОБЫВАНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ 1920 г. 

--~--: ---------------- . 
~1~~-~~~--т-~~~+-t-7'--~~---<1~-т--/-~--t~~~~~~---1-

1 
' '!" 1'0 

Карта .No 12. 

Каждая точка означает от 1/2 до 1 % мирово го производства. 
Крест означает от l / 20- 1/4 % . 

ГЕОГРАФИЯ ДОБЫВАНИЯ ЖЕЛЕЗА 1920 г. 

- -~--- ------ --------

о 

1'0 1 ~0 

Карта № 13. 

Каждая точка означает 1 % миров ого пр о изв одств а . 
Крес т означает от 1 / 10 до 112% . 

Br лядываясь в данные о географии известных мест нахождения 
железа и J(аменного угля и сопоставляя их с центрами добывания, 
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надо отметить, что в эксплоатации находятся толь1<0 те из 

них, которые лежат ближе к культурным обжитым районам. Иное 
приходится отметить о геофафии золота, серебра и других более 
ценных цветных металлов. Мы нередко видим, что добывание их 
лежит на окраинах мира в таежных районах севера и в сухих 
пустынных, не освоенных человеком пространствах. При истощен
ности этих недровых богатств в старо-обжитых местах добыва
ние этих продуктов на окраинах дает возможность ,получить наи

низшую относительную себестоимость. Благодаря высокой абсолют
ной себестоимости добываемого продукта, как это мы имеем в зо
лоте и серебре, показатель транспортных издержек для размеще

ниs1 добычи их не имеет существенного значения. Обратно, чем ниже 
абсолютная себестоимость продукта и выше его весопотеря при 

использовании, как это и встречается, например, в каменном угле, 

тем, со~ершенно я:но, менее целесообразно отодвигать разработку 
угольных копей на далекое расстояние от центров его потребления. 
Такими центрами использования для угля могут быть металлурги

ческая промышленность, портовые центры и вообще промышленные 
районы. Тяготение к таковым местам добычи каменного угля 
оказывается особенно сильным потому, что каменный уголь целиком 
уничтожается в производстве и такое его свойство при малой тран
спортабельности заставляет каменноуг.ольную промышленность 
оставлять без хозяйственного использования залежи угля по 
низовьям Енисея, в северных частях Канады, мало использовать 
такие залежи даже в Китае. 

Таким образом, высота себестоимости потеря в весе при ис
пользовании и накладные расходы по провозу оЧень сильно влияют 
на отбор мест добывания горного сырья. 

Вопрос о потере веса в переработке, при использовании недро

вых богатств, имеет существенное значение для уловления тенденции 

размещения не только добывания, но и последующей его перера
ботки (железо). Выгоды организации выработки железа в современ
ных условиях обычно зависят от наличия возможности получить 
достаточно дешевый каменный уголь (топливо), пригодный для этих 
целей. Так как для выплавки 1 тонны железа, примерно, требуется 
2 тонны угля и 1 ~ тонны руды, то, как видим, в результате пере
работки весовая потеря получается очень значительная. Эта весовая 
потеря будет давать тем большую экономию на транспорте, чем 
ближе друг к другу будут каменный уголь и руда. Центры металлур
гической промышленности мирового значения-английский, рейнско
вестфальский, бельгийский, приозерный в Сев. Америке, в большей 
или меньшей мере удовлетворяют именно этим требованиям. Обил~;
ные железной рудой Швеция и Урал не имеют своего каменного 
угля и это удерживает местную обработку руды в сравнительно 

малом размере. 

Особенностью производственных процессов, свойственных ме
таллам наиболее влиятельной группы из всех даваемых недрами 
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продуктов, является то, что таковые после обра()отки руды получают 

уже вид полуфабриката, не теряющего поч·ти в весе при дальнейшей 
обработке. Это сильно содействует, с одной стороны, локализации 
обработки руды на месте ее добычи и, с другой-это ведет к под
чинению размещения остальных стадий переработки железа меди 

и т. п. влиянию потребительской или рабочей кооперации. ' 
· В числе задач, часто наблюдающихся в современных горнопро

мышленных районах, иногда в виде самостоятельных предприятий, 
добывающих сырье и перерабатывающих таковое, иногда в виде про
изводств, перерабаты~ающих отбросы каменноугольных и металлур
гических предприятии-является химическая промышленность. Горно

промышленн~.е районы, с наличием угля и железа вообще по направле
нию, ведущеися в них промышленной работы, обычно, являются в 

современности сложными образованиями. В них помимо переработки 
руды, добычи топлива, мы находим часто химическое производство 
(удобрений, красок, кислот и проч.), встречаемся с отраслями, 
обостренно нуждающимися в топливе или в большом количестве 
металлического сырья и т. п. Все это требует привлечения в произ
водство огромых капиталов, и, конечно, все эти задачи использо

вания горного сырья все более и более форсируют его добычу. 
На возможность организации добычи руды и других недровых 

богатств в том или ином районе будет влиять наличие на месте 
запасов труда и капитала, а также и выгодность вложения в такую 

эксплоатацию капиталов и труда. Мы уже указывали, что в районах 
севера, несмотря на наличие там каменного угля и железа, таковые 

там обычно не добываются потому, что запасы труда и капитала, 
используемые в этих краях, выгоднее направлять на пушное дело, 

на рыболовство и др. занятия. То же можно наблюдать и в рай
онах с широко развитой хозяйственной жизнью, когда бедные руды 
или плохого качества каменный уголь остаются без разработки. 
вследствие сравнительно низкой доходности такой добычи по сравне
нию с соседствующими предприятиями в районе. 

6. Заключение. 
При характеристике размещения земледелия, мы указывали, 

как снижение транспортных расходов и издержек производства в 

связи с наличием дешевого труда или выгодами использования капи

талов форсируют производство. Те же самые выгоды содействуют в 
некоторых случаях развитию скотоводства, лесного хозяйства, рыбо
ловства и горного дела, и, обратно, плохие пути сообщения, дорогой 
труд и недостаток капиталов в стране нередко задерживают разви

тие этих отраслей. 

Наш обзор географии отраслей производства, ориентирующихся 
на места добывания сырья, позволяет установить , что вы10дь1 
эксплоатации определенных локальных природных условий, хотя 
снижаются некоторыми техническими достижениями, выzодами 
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дешевых рабочих рук и вьиодами использования капиталов,-но 
имеются, однако, иные мощные экономические факторы, которые 
усуzу()ляют выzоды приспособления эксплоатации к природному мно

юобразию. Такими факторами, усиливающими контакт между 
природой и лроизводстволt, мы знаелt, являются развишие улучшен
ных дешевых путей сообщения и техническая переработка на .месте 
весотеряющею сырья, включая сюда и отбросЬI. 

Переработка весотеряющего сырья, несмотря на то, что она 
физически не связана с природой, как земледелие, добыча руды, 
выращивание леса, тем не менее экономико-географические условия 
(а с этой то стороны мы и ведем наше исследование) эту перера
ботку в очень большой мере ориентируют на места добывания 
сырья. 

При достаточно внимательном изучении производственных про

цессов и выяснении, с какой именно стадии получается стабилиза
ция весопотери, или иначе, когда получается чистое сырье, мы 

можем с достаточной ясностью установить, какие части переработки 
будут тяготеть к местам добывания сырья. На этой грани ориенти
ровка производства на места добывания сырья и будет оканчиваться. 

При особенно благоприятных водных путях сообщения, позво
ляющих отправлять на далекие расстояния грубое весотеряющее 
сырье, иногда оказывается, что переработ1<а физичес1<и отрывается 
от мест добывания сырья. При та1<их условиях между технической 

переработкой и добыванием сырья в какой-либо местности произ- , 
водственная связь ослабевает, и возможны случаи, когда та1<ая 

находящаяся в центре техничешая переработка начинает стимули
ровать добывание не интересующего нас района, а конкурирующего 

с ним хозяйства. Этим последним соображением мы еще раз под
чер1<иваем целесообразность уточнения географичес1<их границ разме
щения техничес1<ой переработ1<и, ориентирующейся на добывание 
сырья в определенной местности. Существующим внутри этих границ 
организационно - производственным взаимодействиям мы придаем 
большое значение, 1<а1< особым условиям, сильно снижающим себе-

1 
стоимость здесь добываемого и перерабатываемого сырья. 

Так намечаем мы решение одной из специфичес1<их задач эко
номической географии, проблему ориентации производства на места 
добывания сырья. Пользуясь учением о штандорте сельского хозяй
ства и промышленности, с одной стороны, и ориентируясь на хозяй
ственные возможности, предоставляемые природным многообразием 
в пространстве, с другой,-мы делали свои выводы. Эти выводы могут 
быть углублены и уточнены вплоть до такой конкретности, которая 

необходима для практических хозяйственных действий, однако, мето
дика экономичес1<ого доказательства таких выводов, мы полагаем, 

все же должна будет базироваться на указанных основаниях. 

VII. ГЕНЕЗИС ОБЩЕСТВЕННОГО ГЕОГРАФИЧЕ
СКОГО РАЗ ДЕЛЕНИЯ ТРУ ДА. 

1. Задачи исследования. 

В предшествующей главе мы дали характеристИку размещения 
производства по до6ыванию сырья. Как мы установили, такое добы

вание в очень большой мере ориентируется на выгоды использова
ния природных условий. Благоприятный климат и плодородие почвы 
повышают выгоды и открывают большие возможности ведения интен
сивного земледельческого хозяйства. Короткий вегетационный период, 
недостаток влаги сужают масштабы земледелия и, как мы видим, в 

некоторых случаях оставляют место только для экстенсивного паст

бищного скотоводства. Природными ресурсами обусловлены выгоды 
и возможности добывания каменного угля, жеJеза, меди, золота и 
других горных богатств. В зависимости от весопотери рядом с ме
стами добывания организуется первичная переработка и выработка 
полуфабрикатов. 

Таким образом, выгоды и возможности добывания сырья ока
зываются в сильной мере обусловлены природными ресурсами. 
Однако, как мы убедились, из данных, приведеюшх в предшествую
щей главе, хозяйственная реализация указанных выгод и возможно
стей не осуществляется и не может осуществляться в масштабах, 
строго пропорциональных физическим качествам и количествам каж
дого природного блага. В соэременности, при широко развитых пу
тях сообщения, остаются еще до сего времени огромные неосвоен
ные человеком территории, выгоды и возможности эксплоатации 

которых еще не стоят на очереди. Хозяйственная жизнь народов в 
прошлом, в стихийном своем развитии, шла вовсе не прямым рацио
нальным путем, начиная с эксплоатации наиболее ценных богатств 
и по мере истощения таковых переходя к менее ценным. Самая 
оценка полезности тех или иных благ не раз менялась в истории 

хозяйства. Путь развития хозяйства шел по своеобразным мировым 
тропам и дорогам, и география эксплоатации природных богатств в 
различные фазисы развития не может быть понята без учета на

следия предшествующих периодов. Это наследство имеет огром

ное значение и в совр~менности. Разве в современности мы не 

используем тех морских путей, которыми вели свою торговлю фи
никищ1е, греки? Разве рейнский или волжский путь потерял свое 
хозяйственное значение? И все эти пути разве не имеют на своих 
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берегах до сего времени больших наследий хозяйственного прош

лого в виде руководящих хозяйством городов: Афины, Византия

Кон~тантинополь, Александрия, Астрахань, Казань, Кельн, Майнц и 
др? Но не только пути сообщения говорят нам о прошлом . О не м 

говорят центры фабрично-заводской промышленности, развившиеся 

на месте старых гнезд кустарной промыш11енности. 
Однако, истори

ческое прошлое не всегда своим наследием облегчает прогресс со

временного хозяйства. Достаточно 1;1спомнить то , что в современно· 

сти мы имеем огромные области и страны аграрного перенаселения . 

часто совпадающие с бывшими очагами крепостног
о права и раб

ства, чтобы понять, какое тяжелое наследие нер
едко получаем мы 

от прошлого. Несомненно, без отчетливого понимания хозяйствен

ной географии прошлого мы не в состоянии об'яснить экономиче

скую географию современности. Выгоды и возможности эксплоата

ции богатств в той или иной местности часто под
готовлялись, и раз

вертывались не единым мощным ударом современной
 промышленности 

техники, а реализовались десятилетиями 
и столетиями. 

Внесение исторической перспективы в экономическую геогра

фию-задача чрезвычайно трудная и требует больших коллективных 

усилий историков и географов-экономистов. Задачей такой работы 

должен быть не только анализ развития общественн
ого разделения 

труда . и выяснения Qричин обособления основных хозяйственных 

функций-сельского хозяйства, торговли, промышлен
ности добываю

щей и обрабатывающей,-такое исследование дол
жно выяснить, где, 

когда и при каких условиях организовалос
ь выполнение таких спе

циальных функций. 

Такая работа должна дать характеристику основных стадий 

географического общественного разделения труда
 и в пределах каж

дой стадии-размещение производства в стране. 

До сего времени эта задача в значительно большей мере ре

шалась с точки зрения эволюции форм хозSJйства, фазис
ов социаль

ной борьбы, и интерес экономико-географический при таких иссле

дованиях оказывался в подавленном состоя
нии. 

Наш подход r< изучению исторического хозяйственного наслед

ства очень близок к воззрениям А. Вебера, высказа
нным им в от

ношении промышленности: 

«Каждое данное расположение промышленности и каж

дое вообще локально-хозяйственное образование, взятое, как 

фотографический снимок для определенного исторического пе

риода, представляет собою не что иное, как модифика
цию ана

логичного предыдущего снимка, модификацию, соответствую

щую данной стадии хозяйственного развития». 

«С точки зрения какого-либо одного периода, эту мо

дификацию надо рассматривать, как некоторое «рациона

листическое» преобразование исторически сложившегося орга

низма, который в известной своей части стал « иррациональ

ным» . 
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Вполне ясно, что нам для поюrмания современной хозяй

ственной действительности особенно важно уточнить то насл
едство, 

которое мы получили от предшествующего нам п
ериода . 

Каждый вид народно-хозяйственной деятельности, который мы 

6удем изучать в пространстве и времени, не только находится во 

взаимодейс гвии с другими функциями народного хозяйства в один 

исторический период, но сложение, оформление такой функции в 

определенном месте нередко создает хозяйственны
е аппараты, кото · 

рые в вице центров или местностей сбыта и покупки
 товаров, рын

ков труда, пунктов капиталонакопления и, наконец, в виде искус

ственно создаваемых портовых сооружений, каналов, · железных до

рог влияют на формы и географию хозяйственной деятельности в 

последующий период. 

Считая одной из важнейших на.ших задач при изучении гене

зиса 66щ=ственного разделения труда, познания размещения и 
пере

мещ~ния народно .хозяйственных функций (производства, торговли, 

транспорта) в пространстве, мы вместе· с тем должны установить, в 

чем именно заключается интересующее нас наследс
тво, переходящее 

от предшествующей стадии к последующей. 

Эконом и чес 1< а я географ и я толь к о тогда в с о

ст о я ни и будет от в е ч ать на в опросы, почем у именно 

в определенном месте сложился тот
 или иной вид 

хозяйствен ной деятельности, к о г да путем ист ори

ч е с к ого изучения она сумеет об'ясни
ть географию 

тт у н кт о в и м е с т н 9 ст ей потреблен и я, к а пит ал он а . 

к о пл е н и я , р а б о ч их изд е р же к и т р ан с п о р т н о й се т и. 

В предшествующей главе мы уже изучали природно обуслов

ленное размещение добывания сырья и отраслей, ориентирующихся 

на пункты такого добывания. Для того, ч1обы нам найт
и, на какие 

географические центры и местности будет ориентироваться инду . 

стриальное и сельскохозяйственное производство, тяготеющее к 

пунктам потребления, капиталонакопления и рабочих издерже
к, для 

этого мы должны проработать генезис обществt:нного разделени11 

труда и, опираясь на такую проработку, получить нужну
ю нам гео

rр~фию хозяйственного наследства, влияющего на современнос
ть. 

Таким образом , мы не только будем изучать размещение по 

территории в тот или другой период промышленности, сельского 

хозяйства, торговли и транспорта, но нас при этом изучении будут 

особенно интересовать вопросы, что они оставили после себя для 

следующего фазиса развития общественного разделения труда. Где 

и при каких условиях создавались емкие потребител.ьские и произ

водительные рынки внутренние и внешние? Где и как слагались 

кадры квалифицированных рабочих с высокой оплатой труда и, об 

ратно, массы не квалифицированных рабочих с низко
й оплатой? Где 

и почему особенно ярко выделялся процесс капитала-нак
опления и в 

каких формах, как использовались естественные пути сообщения и 

оборудовались облегчающими по ним движение сооружеflиями; как 

12 
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слагались искусственные пути сообщения и какие местности они 

между собой соединяли?-Вот те вопросы экономической географии, 
которые должны освещаться путем исторических исследований. 

В существующей литературе по истории хозяйственного быта 

мы имeeJVI довольно большое количество пригодных для наших целей 
материалов, но эти материалы обычно тонут в обширных описа 

ниях эволюции форм хозяйства и социальных отношений. Прора

ботка исторических материалов под интересующим нас углом зре
ния, еще почти целиком впереди. В работах А. Вебера, Шлиера и 

некоторых других мы находим попытку, близкую по целям 1< тем, 
которые мы себе ставим. 

Давая ниже очерк генезиса географического общественного 

разделения труда, мы не могли себе ставить иной цели, как только 

уточнить основные тенденции в эволюции интересующего нас яв

ления. 

2. Истоки географического общественного разде
ления труда. 

При анализе эволюции географического разделения труда мы 

будем иметь в виду ранее сделанные нами указания (гл. V), что 
процесс этот может итти, как ориентируясь на природные усло

вия, так и на все более растущее разложение производственного 

процесса. ·все это создает многообразие специальных . производ
ственных заданий, которые исполняются значительным количеством 

профессий, связанных с торговлей, транспортом, общественным и 

личным обслуживанием. 

Ориентирхясь на рост многообразия п ·роизводи

т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и в с в я з и с п р и р о д н ы м и у с л о

в и ям и, мы знаем, что не всякое многообраз,ие будет создавать 

географическое общественное разделение труда. Только тогда, когда 

это многообразие об'единено меновым оборотом, выгоды использо

вания природных условий получают общественно-хозяйственное зна

чение. При такой предпосылке наши поиски истоков сложения гео

графического общественного разделения труда, обусловленных при

родным многообразием, мы можем направлять только на такие про

странства, где между местностями с выявленным природным много

образием существовали облегчающие сношения пути сообщения и 

где формы человеческого общежития могли преемственно развиваться 

более или менее длительно. 
«Не абсолютное плодородие почвы, но ее диференциация, 

разнообразие ее естественных продуктов, составляет естествен

ное основание общественного разделения труда; она разнооб

разием окружающих человека естественных условий побуждает 

его разнообразить свои собственные потребности, способности, 
средства и способы труда» 1). 

-----
1) Мар к с . Капитал , т. /, с тр. 425. 
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Конечно, указанное природное разнообразие не может быть 
понимаемо безотносительно к способности его удовлетворить чело
веческие потребности, но не подлежит сомнению, что общественное 
разделение труда форсируется не однородным обилием и плодоро
дием, а именно пестротой состава природных благ, их разнообразием. 

В перспективе указанных соображений, а также основываясь 
на некоторых исторических, этнографических и культурно-бытовых 

данных, мы полагаем, что начавшаяся устанавливаться в экономи

ческой географии научная традиция, ищущая зарождение цивилиза
ции в долинах великих рек Старого Света 1), едва ли может быть 
признана убедительной. Эти долины были большими природными 
однообразиями. Они для своего освоения требовали уже большой 
предварительной организованности людей. Мы полагаем, что внима
ние экоАомистов-географов в поисках первых очагов хозяйственной 
культуры, основанной на географическом общественном разделении 
труда, должно быть несколько передвинуто, а именно в сторону 
находящихся в тех же тропиках и субтропиках, часто недалеко от 

указанных великих исторических долин-предгорий. В этих пред

гориях Индни, Афганистана, Туркестана, Ирана, Малоt! Азии, Абис
синии, Мексики и др. стран, мы полагаем, имеется больше основа
ний для поисков очагов первого фазиса формирования обществен

ного разделения труда. Как указывает проф. Вавилов 2), «ближайшее 
изучение юго-западной Азии, Малой -Азии , Сев. Африки... показало 
в послеиние годы, что все сортовое разнообразие полевых и огород

ных растений заключено преимущественно в 1·орных районах. Сре

доточием разновидностного и расового многообразия оказались гор
ные области, и , повидимому, взгляд на возникновение растительных 
культур в долинах великих рек является в корне ошибочным». 

Тот же автор в своем докладе V Международному Генетиче
скому С'езду в Берлине говорит следующее З ): 

«Как можно видеть, области формообразования важней
ших культурных растений, современные географические центры 

генов приурочены преимущественно к горным районам Азии, 

Гималаям и их отрогам , горной системе северо-восточной Аф
рики, горным районам южной Европы, Пиринеям, Аппенинам, 

Балканам, в Новом Свете-к Кордильерам и к южным отрогам 
Скалистых Гор. . ' 

В Старом Свете происхождение культурных растений 
приурочено к полосе между 200 и 100 с. ш. Эти горные области 

граничат с пустынями Центральной Азии и Сахары и по разно

образию климата и почвы представляют оптимальные условия 
для проявления формообразовательного процесса. Разнообразие 
условий от пустынь до оазисов, от почв, лишенных гумуса, до 

1) Л . Мечников. Цивилизация и великие исторические реки. Хорра6ин. 
Экономическая география мира. 

2) «Центры происхождения культурных растений », стр. 103. 
3) « И.звестия Гос. Инстит. Опытной Агрономии ».1927 r. Хо 5. 

12* 
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богатых перегноем альпийских и субальпийских зон, способ
ствовало сосредоточению здесь исключител::.ноrо разнообразия 
растительности. 

Совершенно определенно выясняется факт средоточия ми
ровых растительных богатств по культурным растениям в горных 
районах, точнее-в районах с высотами от 500 до 2500 метров. 
Вопреки обычным воззрениям о приуроченности первоначальных 
культур к долинам великих рек, как Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, Нил, 
Хоанхэ, Янцзыдзян, Аму-Дарья, Сыр-Дарья, мы приходим к тому, 
что первичными областями земледельческих культур являются 
нагорные районы, которые фактически по настоящее время явля
ются хранителями сортовых 6огатств. Изучение . процесса рас
селения человеческих культур совершенно отчетливо указывает, 

что именно ряд горных районов являются первыми очагами». 
Н. И. Вавилов в своих работах подчеркивает, что на основе 

анализа сортового состава культурных растений надо признать, что 
дреВН$1Я египетская культура, а также и культура Мессопотамии 
являются культурами вторичного происхождения. Наконец, Н. И. Ва
вилов дает карту (см. карту .№ 14) основных центров происхожде
ния культурных растений Старого и Нового Света и отмечает, что 
«На всем земном шаре горные районы Азии и Африки до сих пор 
представляют собой самые заселенные места. Более половины чело
веческого · населения земного шара до сих пор приурочено к этой 
горной зоне, составляющей очень скромную часть территории зем
ной поверхности-по нашим подсчетам не более одной двадцатой 
~е». Несомненно, в далеком прошлом доля населения, приходящаяся 

• на указанные территории, была значительно большей. 
Таковы чрезвычайно интересные в отношении земледельческого 

хозяйства выводы Н. И. Вавилова. Мы, действительно, в результате 
·его работы имеем убедительные данные, говорящие о наличии в лрt>д· 
горьях в различных вертикальных зонах пестрого состава зерновых

хлебных, масличных, волокнистых, садово-огородных и др . 1<ультур, 
и, кроме того, по каждой из культур мы имеем большое сортовое 
разнообразие. Это сортовое разнообразие опять-таки часто обусло
вливается различными вертикальными зонами, отличающимися не

·одинаковыми климатичешими, почвенными и другими условиями. Уже 
.в настоящее время произведенные Н. И. Вавиловым наблюдения, 
а также и опытная работа, дают ему все основания утверждать, 11то 
вертикальные зоны могли создавать и действительно, создавали 
пестрый сортовой материал, пригодный Для обсеменения и умеренно
холодных и теплых умеренных равнин с различным вегетационным 

периодом. Несомненно, здесь же у подошвы гор выращивался, отби
рался тот сортовой материал, который в ближайшую очередь шел 
на массовое размножение в соседние часто широкие, поливные до

лины Нила, Евфрата, Инда и др. великих рек. 
Но блестящая гипотеза Н. И. Вавилова не может и не должна 

6ыть ограничена в своем значении только земледелием. Мы знаем, 
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какое огромное организующее влияние оказывают горные районы на 
скотоводческое хозяйство. Как пестро слагаются в l'Opax кормовые 
условия и как это влияет на состав стада и на продукцию скота. 
Если, кроме непосредственного влияния природы, мы добавим еще 
влияние на организацию скотоводства отмеченного нами выше 

разнообразия земледелия, то интересующие нас предгорья в отно
шении всего сельского хозяйства будут являться районами с боль
шим количе-ством хозяйственных заданий. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЛАВНЕЙШИХ 
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ СТАРОГО СВЕТА. 

' 

•_;;:,_-:;;, ,"' "'"•~ ООО"С• О,_ ОГ " ;,'(f • 
Карта No 14. 

1. Юго-Западная Аз ия. 11. Юrо ·Восточная Азия. 111 . Средиземноморское побе
режье. IV. Абиссиния. V. Горные районы Южной Америки и Мексики. 

Но вертикальные зоны имеют еще одну особенность, которая 
в засушливых субтропиках выражена достаточно ярко. В этих полу
пустынных, безлесных, степных, засушливых равнинах мы, прибли
жаясь к горам, на определенной высоте на их склонах, находим 

леса, которые дают не только строительный и поделочный мате
риал, но и топливо. Наконец, последним и очень существенным при
родным благом, которым нередко оказываются богаты предгорья, 
являются месторождения металлов и минералов. Известно, что для 
периода зарождения культурной жизни человечества наибольшую 
ценность имели медь, серебро, свинец и др. цветные металлы. Как 
видим, рассматривая предгорья во всей совокупности их природных 

возможностей, мы должны будем . признать, что там имеются не 
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только ботанические богатства, но на небольшом пространстве
очень большая пестрота и земледельческих, и скотоводческих, и 

лесных и горных благ, доступных для эксплоатации. 
Конечно, обнаруживаемое нами многообразие могло стать ба

зой для географического разделения труда только при условии нали

чия между перечисленными вертикальными зонами облегчавших сно

шения удобных путей сообщения. Вторым условием для формирова
ния такого общественного хозяйства было то, что местное населе
ние, с одной стороны, природными условиями нередко было защи- ' 
щено от нападений со стороны, а с другой- -совместное ведение 
хозяйства содействовало развитию навыков хозяйственной органи
зованности и некоторого общественного порядка. Без таковых пра
вил общежития ни прогон скота между посевами, ни земледелие 

в целом и, особенно, поливное-не могли бы существовать. 
Как природное многообразие может повести эволюцию хозяй

ства в сторону разделения хозяйственных задач внутри одной на
родности, об этом достаточно ярко говорят данные об эволюции 
современного кочевого хозяйства предгорий. В процессе этой эво
люции из среды кочевников, переходящих ежегодно со своими ста

дами от подошвы гор к вершинам, обычно в стихийном порядке 

выделяются такие хозяйства, которые, вследствие значительного 

сокращения их стада, оседают на зимних пастбищах у подошвы гор 

и переходят к зем.riедельческому хозяйству. Но в реальной действи
тельности описанный стихийный процесс увеличения разнообразия 
хозяйственных навыков в предгорьях идет значительно более слож
ными . путями. В отношении культурных навыков отмеченные нами 
предгорные местности очень часто (и особенно можно подчеркнуть 
это для Кавказа, Туркестана, Афганистана, Абиссинии , Бухары, Се
верной Индии) характеризуются необычайной пестротой этнического 
состава местного населения. Они удержали в себе до сего времени 
остатки очень мн-огих вымерших крупных народностей . Часто здесь 
были первые этапы их перехода от кочевого · к земледельческому 
хозяйству. Нередко здесь каждая народность имеет до сего времени 
свою ярко выраженную хозяйственную специализацию. Такое явле
ние часто можно наблюдать в Закавказьи. В Семиречьи рядом жи
вущие киргизы-казаки, русские, таранчи и дунгане до сего времени 

обособлены по направлению своего хозяйства. Специализацией дунган 
и таранчей является культура риса и опия, русских-посевы зер
новых, а казаков-пастбищное скотоводство. 

Мы не утверждаем, что все предгорья способны были испол
нять роль таких рассадников первоначального общественного раз

деления труда. Мы только считаем законным продолжить предполо
жения Н. И. Вавилова за пределы земледелия и указать, что для 
экономистов-географов многие предгорья представляют больший 
интерес, чем только центры земледелия. При наличии отмеченного 
нами разнообразия природных благ, думается нам, здесь особенно 
легко могла формироваться специализация одних хозяйств на 
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скотоводстве, других-на земледелии, выращивающем зерно, третьи 

могли быть земледельцами, производящими у подошвы гор на низ· 
менных долинных поливных землях рис и фрукты, наконец, здесь же 
поблизости могли добываться отдельными хозяйствами лес и ме
таллы. Как видим, для общественного разделения труда здесь имелась 
достаточно широкая база. 

Особенно типичную картину формирования общественного 
разделения труда на базе вертикальных зон, прилегающих к речной 

долине, дает Ассиро-Вавилония. Река Тигр течет вдоль гряды гор, с 
которой стекают многочисленные притоки. По притокам и при 
впадении их в Тигр по дорогам, шедшим на северо-восток, лежало 
большинство древних городов: Ниневия, Калах, Ассур, Опис, Суза 
и др. 

История страны начинается с описания столкновений и сожи
тельства народов предгорья ;эламитов и а1<кадийцев с жителями при

речной низменности-суммерийцами, сидевшими на берегу глубоко 
врезавшегося в материк ilерсидшого залива. Позднее вслед за втор

жением амор11Тян·кочевников, пришедших из.за Евфрата, хозяй

ственный центр переносится в междуречье-в Вавирон. Но история 
края в основе остается тем же описанием стол1<новения и сожи

тельства жителей предгорья эламитов и ассирийЦев с обитателями 
приречной низменности-вавилонянами 1). 

Общественное разделение . труда толкало жителей предгорья 
на производство скота, кожаных и металлических изделий. Оседлое 
население вырабатывало хлеб, ткани, посуду, одежду, украшения. 
Большое значение имели и хозяйственные связи по рекам, морским 
и караванным дорогам, обслуживающим край 2). 

Так рисуются нам зачатки общественного разделения труда. 
Было бы ошибочно предполагать, что отмечаемое нами зна

чение верти1<альных зон, в1<лючая и прилегающие к горам долины 3), 

и вообще сосредоточение в одной местности природного много
образия имело значение только для сложения хозяйства Ассиро
Вавилонии, Египта и т. п . и не имеет общего экономико-географи 
ческого интереса. То, что мы сказали выше, относится к общим 
истокам 1<ультурной жизни древнего мира и , каI< было указано, 
территориально расположено в тропиках и субтропиках около мест

ных внутренних морских бассейнов. Но возьмем примеры из других 
частей земного шара . Посмотрим, где начиналась и формировалась 
общественная и хозяйственная жизнь в пределах Европы. 

1) Фо.рмирование народного х о зяйства Египта происходило отчасти под 
влиянием спорадических вторжений кочевников пустыни, но, главным образом, 
под постоянным воздействием стол кновений и сожительств а ве рхнего, лежа
щего в предгорьях, Египта с долинным нижним Египто м. 

2) М а с п е р о , Б е ц о JJ ь д и др. 
3) В наших целях мы н е и меем основ ::~ ни я пграничивать природное 

мно гоо б разие, ю; к это делает Н. И. В а вил о в , в ы сотой 500-2500 метров. При
легаюшие к предгорьям долины, несомненн о , представляют одну из частей 

,JИр одного ландшафта, который на с интересует. 

,. 

' 
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Для Южной Европы весьма характерными условиями образова
ния первоначальных гнезд общественного разделения труда является 

географическое расположение этих гнезд на берr.гах Средизем
ного моря. В Греции, Италии, на юге Франции, в Крыму, всюду 
мы находим неширокие низменности, прилегающие к морскому бе
регу, а за таковыми-более или менее высокие горные хребты. Здесь 
мы имеем также природное многообразие , форсирующее общественное 
разделение труда. Вот как описывает Н . Н. Баранский условия сло
жения общественного разделения тру да в юго-восточном углу 

Франции. «Соответственно природным условиям, приморские жители 

занимаются рыболовством, судоходством, морской торговлей; жители 
долины Роны имеют возможность на наносных речных почвах раз

вивать полеводство , начиная с культур зернояых и кончая культу

рами винограда, маслины и т. д.; жители горных мест занимаются 

скотоводством на альпийских лугах и горным промыслом. разви

вают добывающую промышленность и обрабатывающую. На рас
стоянии всего каких-нибудь 50- 100 верст в таком районе полу
чается чрезвычайно большое разнообразие природных условий, а 
вместе с тем и разнообразие хозяйственных занятий; рыболовы ра
ботают не только на себя, но снабжают своей рыбой и жителей 
долины и жителей гор; горные жители продуктами скотоводства об
служивают и приморских жителей долины, наконец , жители долины 

зерновыми хлебами и прочими продуктами полеводства. обслуживают 
и приморских жителей и жителей гор» 1 ). Как видим, природное 

многообрuзие на побережьи Средиземного моря весьма способствовало 
не только созданию географического общественного разделения труда 
местного значения, но благодаря удобству путей сообщения форси
ровало хозяйственные связи между отдаленнымv. территориями . 

Несколько иную структуру природного многообразия, на базе 
которого создаются первоначальные очаги общественного разделения 

труда,мы находим в Северной Европе. 
Старым хо зяйственным центром ШБеции является приозерная 

часть страны, лежащая между северной лесной и земледельческой 
южной Швецией. В этом старом центре страны по отрогам гор мы 

находим древние рудники меди. Как видим, разнообразие здесь далеко 
. не столь пестрое, как в вертикальных зонах субтропиков, 1ю тем не 
менее из тех возможностей, которые представляла вся страна , старый 
шведсr<ий центр, обеспечивавший в~:.~rоды близости лесного севера и 
земледельческого юга. и спол ьзовал максимальное разнообразие. 
В Германии мы находим два старых центра культуры, по верхнему 

Рейну и по верхней Эльбе в Саксонии. Эти центры лежат в пред
горьях, богатых серебром , медью, железом, солью, и находились вблизи 
от плодородных земледельческих территорий и недалеко от горных 

пастбищ и лесов. 

1) Н. Н. Бар ан с к и й.-Кратки/:1 курс экономич. rеоrрафии 1928 г., 
стр. 49. 
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Приведем , наконец, краткую характеристику старых центров 
нашеii рус.екай европейской равнины. Такими мы считаем округа 
Киева, Московско-Суздальский и Велико~Болгарско-Казанский. Все 
эти центры лежат ит1 на северной границе чернозема или около 
нее. Наши основные стихии, лес и степь, здесь особенно были близки 
друг к другу. Наиболее живучий Московско-Суздальский центр ока

. зался , кроме того, и с запасами железной руды и с наличием рыб-

ных, бортных и пушных богатств и соляных варниц I). 
Как свидетельствуют приведенные данные, природное разнооб

разие нам11 вообще должно рассматриваться, как база, форсирующая 
общественное разделение труда. Конечно, не везде это разнообразие 
одинаково выявлено. Не в одну и ту же очередь история хозяйства 
включает эти базы в орбиту своего влияния 2), но игнорировать при 
изучении исторической хозяйственной географии значение указанных 
природных особенностей было бы ошибочным. Как мы видим, они 

помогали человеку организовать первоначальное ядро хозяйствую

щего общества, силами и средствами которого начали в дальнейшем 
осваиваться и остальные лежащие вокруг природные ресурсы. 

Намечая географию центров, в которых формировалось обще
ственное разделение труда, мы не имеем возможности уточнить 

. масштаб их территории и радиус их влияния на окружающие мест
ности. Последнее зависело в очень большой мере от общественно
государственной организованности , создавшейся в этих центрах, и. 

от наличия удобных для , того времени, обычно водных, путей 
сообщения . 

Роль путей сообщения в деле распространения влияния этих 
центров, несомненно, очень велика. Не случайно то, что большин
ство центров игравших большую роль в хозяйственной и политиче
ской истории лежит невдалеке от внутренних морей, и, конечно, 
весьма знаменательно то, что многие из них оказываются соединен
ыми большими речными артери~ми с прилегающими пространствами. 

Характерными для такого типа общественного разделения 
руда являюня торговые административные города со слабым разви

ием в них ремесленной промышленности. Такие города обычно 
асполагаются на удобных путях сообщения, на границе, где легче 
сего может встречаться для производства обмена соседствующее 

озяйственное многообразие . 
Нередко торговый оборот таких центров носил ярмарочный 

арактер. 

Общественное разделение труда, нашедшее почву для :своего 
азвития в центрах цивилизации, стало форсировать товарные из

бытки и в других природных зонах, с которыми центры цивилизации 
были связаны более или менее преодолимыми путями сообщения. 

1) А . А. Рыбник о в. Генезис хозяйства Центрально-Промышл ен. об
ласти. Экон . Гео rр . Сборн. 1929 г. 

2) Одной из таки х м олодых баз являются предгорья Алтая, где быстро 
формируется большой узел общественного разделения труда . 

• 
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Лесные пространства севера начинают давать пушнину, воск и мед. 

Из южных местностей доставляются фрукты, вино, шелк. Терри
тории с особо благоприятными условиями для земледелия поставляют 

зерно, льняные ткани. Из приморских побережий идут соль и рыба. 

Торговый оборот, отмеченный нами, характерный ка1< для древнего 

периода, так и для средневековья, отличался тем, что главную долю 

товаров в этом ассортимент составляли .ценные и транспортабельные 

товары. Толь1<0 такие товары выдерживали высокие . накладные 

расходы по перевозке. 

Сложившееся в центрах цивилизации общественное разделение 

труда, как мы видели, в описываемый период начало влиять на пери

ферию, но эта периферия, и особенно лежавшая в значительно худ

ших природных условиях, пробуждалась значительно медленнее и в 

развитии местного общественного разделения труда. сильно отста

вала от центров старой цивилизации. 

Первоначальный фазис географического разделения труда ха

рактеризуется, как мы видели: некоторым развитием товарооборота 
(дорогие транспортабельные товары для международного обмена и 
более ширО!(ИЙ ассортимент для внутреннего), и, в меру такого раз

вития, универсальное хозяйств.о начинает заменяться ?'озяйством, спе

циализировавшимся на тех или других отраслях . 

З. География основных функций хозяйственной дея
тельности и сложение их в системы народно-хозяй

ственного разделения труда. 

В описанной выше картине мы выделили на передний план 

влияние природных условий на формирование географи_ческого обще

ственного разделения труда. Это не значит, что в указываемый 
нами период общественное разделение труда, имеющее основанием 

специализацию занятий, в то время не существовало. Оно развива
лось параллельно описанным выше проr..iессам. Выделялись из недр 

родового хозяйства профессии кузнецов, гончаров и др. Но главные 
кадры таких специалистов-профессионалов создавались иными путями. 

Как мы выше указали, старые центры организовали перво

начальное общественное разделение труда на основе имевшегося в 

их пределах природного многообразия и товарного о6Qрота с приле
гающими территориями. Это общественно-хозяйственное основание 

повело к диференцированию населения на классы и сословия и, на

пример, в России и Западной Европе создало хозяйства феодальной 

аристо1<ратии и монастырей. Эксплоатация труда этими хозяйствами 

в первоначальных промыслах (охота, пчеловодство, рыболовство), в 

земледелии и, наконец, в домашнем мастерстве в той или другой 

мере служило базой как для натурального обихода, так и для мено

вого оборота 1). Рост менового оборота; с одной стороны, упадок 

1) Мар к с. Капитал, т. 1, 1899 г . стр. 423. 
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первоначальных промыслов, с другой и, наконец, натис1< 1<рупных 

территориальных государей, с третьей,-все это вело к таким пер

турбациям в вотчинно-феодальных хозяйствах, в результате которых 
эти хозяйства разрушались, а бывшие дворовые мастеровые и слу
жилые люди княжес1<ого или монастырского хозяйства в значитель

ной своей доле становились в ряды посадского городского населе
ния. Несколько иным.и путями шло заполнение городов ремесленни
ками в древнем мире 1). Сосредоточившееся в городах промышлен
ное население обслуживало своими товарами прилегающую сельскую 
округу, которая покупала в городе обувь, одежду, утварь, выраба

тывавшиеся из металла и кожи. Покупателями были крестьяне и 

пришедшие на смену графам, баронам, князьям и боярам-рыцари 

на Западе, а в России помещики. Перемены, происшедшие в городе, 
шли параллельно с ростом сельскохозяйственной проду1<ции. Деревня 

начала усиленно снабжать город зерном, скотом, птицей, яйцами и 

пр. сельскохозяйственными продуктами. Как общее явление для 

Запада и России . мы должны отметить также и то, что деревня 
снабжала город изделиями из дерева и из глины. 

Так формировалось районное городское общественное разде
ление труда. Яркой, специфической его чертой является разложение 
производственного процесса. Городской ремесленник не добывает 

сам шерсти, кожи, металла. Он занимается только выработкой из 
полученноr·о сырья готовых изделий. Формирующееся профессио

нальное разделение труда базируется уже не на природных условиях, 

а на длительных, часто преемственных (цехи, ученичество), ремеслен

ных навыках. 

Ш и р о к о е р а з в и т и е т а к о г о п р о ф е с с и о н а л ь н о' г о 
разделения труда является характерным, как нам 

к аж е т с я. для второго пер и од а, знаменующего пе ре

х од географического разделения труда в стадию 

народно-хозяйственной с ист ем ы. На характеристике сло · 

жения такой, хозяйственной системы мы далее .и сосредоточим свое 
внимание. 

Для нас особенный интерес представляет то, что, просматривая 
еографию указанных городских центров, начавших появляться, как 

мы знаем, в виде административных, торговых пунктов на путях 

соединявших природное многообразие, мы видим, что и далее боль

шинство городских ремесленных центров формируется поблизости 

от указанных старообжитых местностей. Это мы находим на верхнем 
Рейне и Дунае, а несколько позднее на верхней Эльбе и Одере. Ту 
же картину мы наблюдаем и в Московском государстве между 

Волгой и Окой в XV[ веке 2
). Особый своеобразный характер имеет 

География средневековой промышленности по эксплоатации недр. 
При достаточно мощном производстве она иногда создавала особые 

1 ) « Эллинская культура» Ф. Ба у м r арт е н и др . , стр . 327-433. 
2) Р ы 6 ни к о в А. А.-Генезис хозяйства Ц. П. О. 
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специальные промышленные города, напр" Золлинген, Устюжна по 
переработке железа, Старая Руса, Балахна по добыче соли и др. 
Обычно рост хозяйственного оборота между промышленностью и 
сельским хозяйством сопровождался значительI:Jым увеличением на
селения, вообще, а вместе с тем в дальнейшем и ростом колониза
uионной активности, больше всего выявлявшейся в земледельческой 
колонизации и частью в создании торговых и административных 

центров в пределах' колонизуемой территории . Такие к о л он из а
ц ионные пр о ц е с с ы мы наблюдаем в древности в форме грече

ских колоний. В великих речных долинах в связи с притоком к ним 
колонистов обычно деспоты производили большие ирригационные 
работы, сильно расширявшие возможность использования Нила (Мена), 
Евфрата и Тигра (Хаммураби) . Как известно, наличие огромных оро
сительных систем, требовавших государственного вмешательства в 
их регулирование. в то же самое время вело к укреплению государ

ственной власти и общей хозяйственной связности страны. 
В европейских странах этот процесс шел не одновременно 

и имел для развития городского строя не одинаковое значение. 

в некоторых западно-европейских странах, к моменту формиро
вания городского строя, таких пригодных для колонизации про

странств по соседству почти не было. Но где они были (Франция , 
Германия, Польша, Россия), заселение 1) новых территорий имело 
огромное значение для дальнейшего развития общественного разде
ления труда. 

Колонизация новых, часто в то же самое время весьма плодо
ро1;1ных территорий, в тех случаях, когда эти территории оказались 

на удобных речных водных путях, соединяющих их со старым цент
ром заселения, повела к значительному удешевлению и расширению 

снабжения продовольствием и сырьем очагов первоначального 

заселения. Это имело большое хозяйственное значение потому, что 
м естности первоначальной колонизации , отличавшиеся природным 

многообразием, не были в то же самое время обеспечены всегда 
наиболее плодородными землями. Вместе с такой колонизацией 
усиливается сдвиг хозяйства в старообжитых центрах в сторону про

мышленных занятий:-ремесло переходит в форму кустарной промыш
ленности и снабжает своими изделиями вновь заселяемые земле
дельческие пространства. Создающийся на базе такого снабжения 
окраин изделиями, посреднический капитал берет нередко в свои 
руки также и обеспечение кустарей сырьем, подвозящимся из эти 
окраин. При благоприятных транспортных условиях в старые центры 

начинает доставляться из окраин хлеб и скот т. е. продовольствие. 

Вследствие конкуренции молодых земледельческих · территорий 
с земледелием местностей старого заселения. промышленность в 
кустарной форме начинает все больше проникать в деревню, используя 

1 ) Ил и вя еден ие в rр ани11ы н ~щиональноrо государства прилегающих 
стран с прео бл адан и ем сельского х озяйства (Венгрия , Ломбардия и дрJ . 
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для своих целей имевшиеся навыки крестьянства по выработке дере
вянных изделий, льняных ТJ)аней и т. п. 

Таким образом, в систему общественного разделения труда 
входят нередко довольно большими пространствами плодородные 

землеJiельческие равнины . Выгоды экспJ1оатации этих Сла1·оприятных 
природных условий в системе феодально крепостнических отношений 

не могли оставаться всецело в руках крестьянства. Мы видим, что 
вслед за приходом крестьянства на окраины здесь создаются 

помещичьи усадьбы, и крестьянство переходит в крепостное состоя

ние . Так было в черноземных степях России и Польско-литовского 
rосударства. Но хотя и в иной форме, однако, к тем же социальным 
результатам привела эксплоатация богатых природных условий 

плантаторское табаководство и хлопководство в Южных Штатах 
Северной Америки, укрепив надолго в среде привезенных на работы 
негров рабство. 

Одновременно со всеми указанными изменениями в обществен
:НОМ разделении труда, все б о ль ш у ю рол ь п о луч а ют го род

-с к и е u е н т р ы, лежащие на б е ре га х морей, в у ст ь я х 
,р е к, а частью и на круп н ы х ре ч н ы х с ист е мах. 

Некоторые· из этих портовых центров играют особенно большую 
.роль в международной торговле и получают крупное политическое 

влияние, таковы-Венеция, Генуя; прибалтийские .города, как известно, 
в этот период формируют Ганзейский союз. Большого политического 
моrущества достигают в этот период экспортные центры нашей 

.Русской равнины-Псков и Новгород. Характер торговли этих порто
вых центров был далеко не одинаков в зависимости от фазиса ра
.звития хозяйства страны и природных богатств . В период ганзей
·СКОЙ торговли Брюгге и Амстердам торговали , главным образом , про
мышленными товарами своих стран; Новгород и Псков отправляли 
·преимущественно меха, воск и мец. Но тем не менее, все экспортно-им
портные центры обладали одним качеством-они накопляли значи

тельные капиталы, с помощью которых расширяли транспортные 

<вязи, увеличивали торговый оборот и, таким образом, упрочивали 
международные сношения. Темп накопления капиталов в этих пор

·товых центрах особенно· усилился с момента открытия путей в 
Америку-Индию, торговля с которыми начала давать огромные 

.доходы . 

Указанные процессы в той или другой мере, в зависимости от 

различных благоприятных условий, начинают проявляться уже в 
первый фазис развития. Нередко, несмотря на соседство промышлен
ных, сельскохозяйственных и торговых функций и хозяйственную 
связь, эти процессы оказываются длительно отделенными друг от 

.друга политическими границами , задерживающими формирование 
развертывающегося народно-хозяйственного разделения труда. И ног да 
эти процессы соqершаются в засушливых субтропиках, в районах, 
окруженных пустынями и бывают отделены друг от друга большими 
,расстояниями. Иногда формирование народного хозяйства в странах 
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теплых, умеренных происходит по течению рядом лежащих речных 

долин, или хозяйственные системы оказываются отделенными друг 
от друга горами. Наr<онец, нередr<о на севере такие системы разде
ления труда развиваются в окружении слабо используемой хозяй

ством лесной стихии. Отмеченная нами география имела большое 
значение для темпа и направления развития интересующих нас об

разований. В некоторых случаях пустыня и леса обеспечивали бе
зопасность растущего разделения труда-в других же близкое со

седство нередко форсировало международные связи. В большинстве 
случаев, однако, эти процессы завершаются в Западной Европе уже 
к моменту промышленного переворота. Заключительным аккордом 

такой эволюции обычно является создание крупных национальных 
государств, включающих в себя связанные общественным разделе
нием труда территории. 

К концу рассматриваемого нами периода происходит об' ед и

н е ни е в крупные нац ион аль н ы е го с уд ар ст в а знач и

т ель н ы х территорий, среди которых особенно часто 
мы встреч а ем с о чет ан и е с о сед ст в у ю щи х: . ст ар ого пр о

м ы ш ле н н о г о ц е н т р а, з а селен н ы х з е мл ед ел ь ч е с к и х 

равнин и приморских импортно-экспортных центров. 

Такое об'единение в очень большой мере способствовало упорядо
чению народнохозяйственного разделения труда и увеличивало мощь 
государств, в международной экономической политике: 

Самый факт создания и развития системы национальных 
государств, с одной стороны, ускорил сословное и классовое рас

слоение и способствовал формированию служилых и буржуазных 
зажиточных групп населения . Национальное государство, кроме того, 
обычно обростало регулярным войском и флотом. Рост количества 
зажиточного населения в важнейших городских центрах и военные 
по~ребности форсируют создание крупных промышленных предприя
тии централизованного типа-мануфактур и заводов с водяными 
двигателями. Мануфактуры, производящие предметы роскоши, обычно 
создаются в старых центрах засе.11ения около национальных столиц. 

Мануфактуры, производящие материалы для амуниции войска, ориен
тируются на ранее существовавшие кустарные гн.езда. Нужда в 
железе и меди форсирует добычу их в местах нахождения руды. 
В результате описываемого нами стихийного процесса, особенно ярко 
проявлявшегося в З. Европе в XVI-XVIII вв., размещение производ
ства сложилось в следующую картину, даваемую А. Вебером. 

1) «МЫ находим окружение лесных и горных районов, в 
особенности обладавших железом и другими минералами, более 
или менее слабым поясом тяжелой индустрии, железных и мед
ных кузни4, стеклянных заводов, 6умажных мельниц, лесопи

лок и т. д., иначе чем теперь расположенных, но тогда впер

вые достигнувших известного значения. 

2) С1олицы заполняются производствами предметов роско
ши, которые сначала находили там своих потребителей, а 
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позднее и подходящий рабочий рынок, из которого они черпали 
себе пополнение. 

3) На основе обеих средневековых ветвей старой домаш
ней промышленности,-городской и сельской-возникает массив 

промышленности, хотя и редкий и рассеянный, но распростра
нившийся на многие местности, ориентированный на труд. 

Здесь ведется переработка в готовые изделия легкого волокна 
или имевшегося еще тогда повсеместно дерева и глины, а 

иногда также и ж€леза, используется водная энергия. Этот 
массив со своими различными производствами-текстильными 

u ' 
с однои стороны, и инструментными железными, игрушеч-

ными, резными и тонкими керамичеСКJIМИ, с другой-тянулся 
от старых насиженных мест по горам к областям с искусствен
но создавшейся низкой аграрной способностью к росту насе
ления (например, огораживания в Англии). Его же рабочими 
силами медленно заполнялись также и многочисленные мелкие 

_ города, лежавшие в этих областях, в то время как, наоборот, 
первоначально городские ремесла, работавшие на скупщиков, 
распространяли постепенно часть своей производственной 

основы на такие лежащие поблизости области с низкой 
аграрной способностью к росту населения. Таким образом, 
создавалось связанное еще в своем росте и своем географиче
ском расположении распределение населения той эпохи, кото

рая формировала первую прочную подпочву капиталистически 

организовавшейся промышленности, которую мы еще и теперь 

ощущаем, как фундамент промышленного здания во всех частях 
Европы» I). 
Данная выше картина размещения промышленности и развития 

ографического общественного разделения труда получила особенно 
ркое выражение в странах Западной Европы. Но мно~ие черты ее 
ы находим не только в образовании, напр" народного хозяйства 
• А. Соедин. Штатов, но и в развитии древних государств Среди
емного моря. 

Для наших целей особенно важно подчеркнуть то, что эволю
ия хозяйства к концу XVIll в. имела уже многое передать в на
ледство периоду промышленного капитализма. 

Даваемая нами характеристика позволяет уточнить географию 
отребления в стране, наметить местности, где труд повышается в 
воей квалификации и обратно, где неблагоприятные социальные 
словия держат труд на низком уровне производительности. Мы 
идели уже, что капиталонакопление энергично развивается в форме, 
лавным образом, торговых капиталов в старых промышленных и 

ортовых центрах и, наконец, мы знаем, какую большую роль реки 
закрытые моря играли в деле упрочения хозяйственной связи 

ежду различными местностями и странами. 

1) Grundriss der Socialokonomie. VI. 1923. 
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4. Тенденции размещения хозяйственной деятель
ности в современном народном и мировом хозяйстве. 

Последний период в описываемом нами общественном разделе

нии труда охватывает · эпоху развитого промышленного капитализма. 

Он начинается промышленным переворотом, вносящим полное пере

устройство в производство и в пути сообщения, и его нельзя 

считать кончившимся и в современности. 

Общественное разделение труда в эту эпоху все больше и 

больше перерастает тесные границы национальных народных хозяйств. 

В порядке принуждения метрополия связывается с колониями, в по

рядке более или менее добровольном заключаются международные 

экономические соглашения. Огромную роль в деле .установления 

международных связей играют частно-хозяйсп.енные интересы класса 

капиталистов, они ведут к созданию устойчивых, регулярных хозяй

ственных сношений со всеми концами мира. Этими частно-хозяйствен· 

ными связями захватывается и направкяется не только денежный обо

рот и кредит, но и мировая торговля, транспорт и все больше и 6ольше 

эти частно-хозяйственные соглашения (тресты) начинают регулиро

вать национальное и даже мировое производство. Экономическая 

политика национальных государств становится все более орудием инте

ресов организованных действий капиталистов. Нац ион аль но е 

народ н о е хоз я й ст в о, к а к м ы вид и м, ст о и т на пут и 

к р е к о н ст р у к ц и и в с и с те м у м и р о н о г о х о з я й ст в а. 

В хозяйственной 1кизни рассматриваемого нами периода для 

нас наибольший интерес представляют экономико-географические 

изменения, происшедшие в системах народного хозяйства и особен

но те из них, которые получили крупное значение в мировом 

хозяйстве. Часть этих перемен выявилась в пределах тех же ранее 

намеченных нами экономико-географических формаций в старой 

промышленной, сельскохозяйственной и порто вой торговой. Но эко

номическая диференцированность хоз.яйственной территории за 

г.оследние полтораста лет сделала большие успехи. Появились со
вершенно новые промышленные каменноугольные.металлургические 

отрасли. В границах сельско-хозяйственных массивов обособляются 

6олее и менее интенсивные части, сильно обновилась жизнь старых 

промышленных центров и торговых портовых. Как мы отметили, во 

многих случаях эти перемены были такого большого масштаба, что 

они переросли узкое народно -хозяйственное значение и понять и 

о.ценить их возможно только с точ1<и зрения мирового обществен 

ного разделения труда . 

Исходным моментом ·нового хозяйственного порядка принято счи 

тать конец XV/11 века, период промышленного переворота в Англии . 

Этот промышленный переворот дал иные основы организации произ· 

водства; предоставив в пользование механический двигатель и рабочую 

машину, он создал фабрику, и произвел огромные сдвиги в разм е

щении индустрии. 
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На той же новой технической базе стал развертываться желез
нодорожный, пароходный, а в дальнейшем автомобильный и воз

душный транспорт. Все это повело к колоссальному росту произво

дительности труда и небывалому в истории хозяйства накоплению . 
средств производства . Конкретно, среди этих средств производства, 

помимо сырья, ставшего поступать в центры переработки парохо 

дами и по железным дорогам со всех концов мира, дом и ни

р у ю щ у ю, часто подавляющую, роль начинают играть 

желез о и к а мен н ы й уголь. Благодаря механическому дви

гателю по некоторым вычислениям, количество энергии, которым 

мы располагаем в настоящее время, в 7 -11 раз больше, чем 

обладали наши предки, и почти вся эта энергия, двигающая про

мышленность и транспорт (93 % ), получается при помощи каменного 
угля. Двести лет тому назад каменный уголь имел ничтожное зна-

чение в хозяйстве. В эти годы его местонахождение в той или 

другой части страны ни в коей мере не определяло географию про

мышленности. Но в современности дело коренным образом изме

нилось. Уголь, дающий необходимую энергию, сам уничтожающийся 

во время сжигания и, таким образом, переносящий свою стоимость 

• в изготовляемый продукт без перенесения в этот продукт своего 
веса, не мог не повлиять на размещение промышленности. Вместо 

того, чтобы перевозить миллионы и миллиарды пудов для сжигания 

Их за сотни 1-:1 тысячи верст от каменноугольных копей, промыш

ленность стала находить выгодным сама подтягиваться к центрам 

добычи каменного угля. Во всех тех случаях, когда каменноуголь
ные копи оказывались по соседству со старыми промышленными 

(Рур, Англия), или портово-торговыми районами, это счастливое 

совпадение содействовало в рассматриваемый нами период быстрому 

расцвету промышленности в этих местах и делало портовые центры 

мировыми торговыми гаванями, дающими дешевый уголь морскому 

транспорту. 

Вместе с огромным влиянием каменноугольных копей, на сдвиги 

промышленности мы должны отметить также очень сильное воз

действие на географию производства железоделательной промышлен

ности. Только после применения к добыче железа каменного угля, 

железо стало дешевым металлом. Широкое употребление железа для 

конструкции орудий и машин, для постройr<и железных дорог и 

мостов и вообще для строительных целей до необычайных размеров 

раздвинуло добычу и обработку железа. Особенно широко стали 

эксплоатироваться те железорудные богатства, которые оказались 

вблизи мощных каменноугольных копей, так как это обеспечивало 

дешевое топливо. Самые крупные горнопромышленные центры, 

английские, бельгийские, нижне-рейнские, приозерные САСШ, созда

лись именно на базе использования более или менее выгодного 

соседства каменного угля и железной руды. 

Нередко в тех же местностях, а иногда и обособленно, 
стали развиваться различные отрасли химической промышленности, 

13 
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изготовляющие кислоты, щелочи, краски, удобрения. Массовое и 

быстро растущее потребление всех этих продуктов, нередко созда

ваемых на базе использования отбросов, получаемых в других 

отраслях горной промышленности, все это в сильной мере форсиро

вало образование новых центров, иногда значительно удаленных от 

старых промышленных областей. 

К этим новым центрам, мы нередко видим, начинают тяготеть 

не только новые, за последние десятиле~:ия р(!.звивающиеся отрасли 

промышленности, но при некоторых условиях к ним перемещаются 

даже и такие, имеющие почтенный возраст, как хлопчатобумаж

ная и др. 

Новые промышленные районы, не имеющие корней в ремесле и 
r<устарничестве, развивающееся в условиях быстрого накопления 

обычно отличаются мощными, по последнему слову техники создан: 
ными промышленными аппаратами. Эти новые образования в тех слу
чаях, когда они территориально не совпали со старыми промышлен

ными областями, должны были произвести и действительно произвели 
значительные изменения в экономической географии всей страны. 

В местностях, где мы наметили истоки общественного разде

ления труда, где в дальнейшем сформировался путем длительного 

накопления средств и сил старый пр омы ш ленный центр 

в этих местах в новый период мы, даже при отсутствии здесь своег~ 
каменного У!ля и железа (или при малых их количествах), наблю
даем крупнеишие прогрессивные перемены. 

Эволюция форм промышленности, как мы показали в главе V . ' 
идет не одинаковым темпом в различных отраслях промышленности 

и в различных частях производственного процесса. Но в целом, 

темп этот зависит от масштаба первоначальных накоплений и от 

обхвата сбытом продуктов индустрии старого промышленного центра 
больших или меньших рынков сбыта. Как vже было отмечено наи
более часто мы наблюдаем, что фабричная -крупная промышле~ность 
особенно быстро захватывает в свои руки. выработку пряжи, кожи, 

сортового железа, досок, т.-е. полуфабрикатов, и, обратно, выработ

ка . готовых изделий-сапог, столярных, слесарных, портновских 

изделий, более или менее долгое время остается достоянием мелкой 
ремесленно-кустарной промышленности. 

Несмотря на быстрый рост новых промышленных центров, ста
рые области-и, особенно, накопившие значительное количество 
капиталов и квалифициров~нного труда--продолжают играть выдаю

щуюся роль в системе общественного разделения труда. Благодаря 

активности этих областей мы видим, что во всех странах такое 

крупнейшее явление нового времени, как система железных дорог 

оказывается приспособленной прежде всего и больше всего к обслу
живанию интересов этих центров (Москва, Париж и др.). Такое 

положение в же11езнодорожной системе обеспечило старым про

мышленным образованиям максимальные выгоды по отправке фаб-· 
ричных товаров и по подвозу сырья и топлива. 
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Очень часто мы видим, что между старыми и новыми промыш

ленными областями устанавливается рационаµьное разделение задач 
и производственное взаимодействие. Например, железные полуфа

брикаты, добываемые в новых промышленных районах, отправля
ются в старые центры, где из них вырабатываются тонкие изделия 

и инструменты. Квалифицированный труд старых центров-вот то 
специфическое богатство, · в направлении использования которого 
идет специализация старых областей. Преимущественно здесь, мы 

видим, вырабатывается для снабжения остальных частей страны 

одежда, обувь, домашние изделия, художественная утварь, игрушки 

и т. п. В странах со слабой насыщенностью капиталами и дешевым 
трудом эти задачи выполняются кустарями и ремесленни1<ами. В на

родных хозяйствах с мощным накоплением капиталов быстрее идет 

смена указанных примитивных форм промышленности фабриками и 

заводами. Формы промышленности изменяются , но направление 
производства в старых центрах устойчиво держится, ориентируясь 

на квалифицированный труд. 

Второй характерной чертой промышленности в старых центрах 
является сильная выраженность выработки текстильных изделий. 

Хлопок, лен и другие виды т,екстильного сырья являются транспор
табельными и чистыми, невесотеряющими видами сырья. Большой 

транспортабельностью отличаются и вырабатываемые из указанного 

сырья ткани. Быстрая смена кустарных промыслов фабрикой в тек

стильной промышленности сопровождалась значительными капитало

вложениями. Все это укрепляет позиции текстильной промышлен
ности в старых центрэх народного хозяйства. 

Но мощь старых центров упрочивается не толь1<0 разделением 
промышленных задач между старыми и новыми областями . Послед

ние десятилетия мы наблюдаем во всех странах, где такие центры 

недостаточно обеспечены местным каменным углем (Швеция, Нор

вегия , Франция, Германия и СССР), стремление получить дешевую 
энергию при помощи · использования торфа, бурых углей и водных 

источников. Достаточно проглядеть карту электрификации Саксонии 

и Берлина, старого шведского центра, Лионского промышленного и 

нашей Центрально-Промышленной области, чтобы убедиться в за

конности наших убеждений. Старые промышленные области при 

содействии электрификации стремятся парализовать обнаружившиеся 

в их ресурсах недостатки. Если это им удастся сделать успешно, 

то тогда их роль в промышленной жизни страны еще более укре

пится и им, при рациональном разделении хозяйственных задач со 

своими конкурентами, не страшно будет сопернИчество новых про
мышленных образований. 

В тесном контакте с преобразованием хозяйства старых цен

тров в сторону обслужи ван и я местных потребностей разви
вается здесь сельское хозяйство. Наиболее часто встречающимися 

отраслями здесь является: огородничество, садоводство, возделывание 

картофеля, травосеяние, молочное хозяйство. Все то, что необходимо 
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для потребления городского и фабричного населения и что в силу 
малой транспортабельности невыгодно подвозить издалека, все это 
с большой выгодой добывается в местном земледельческом и ското
водческом хозяйстве . Тип сельского хозяйства новых промышленных 
областей имеет все тенденции эволюционировать в сторону только

что описанного подгородного типа хозяйства. 

На основных путях, между народно-хозяйственными образова
ниями и мировым рын1<ом, 1<а1< мы указали, уже в предшествующую 

эпоху создались по мор с к и м по б ере ж ь ям 1< р у п н ы е тор
г о вы е город а. Вместе с развитием парового морс1<ого транс
порта и приспособлением железнодорожного к достав1<е продуктов 
страны к портовым городам для экспорта, значение этих старых 

центров и хозяйственная их мощь сильно вырос.ли. Ливерпуль, Гам
бург, Марсель, Антверпен, Нью-ИорI< стали мировыми центрами купли
продажи и переотправ1<и товаров. Здесь стала организqвываться 
в огромных масштабах не только выгрузка и нагрузка товаров, 
отправка и прибытие судов, но и само судостроение, многочисленные 
транспортные конторы, страховые транспортные общества и неиз
бежный признак границы национального государства-таможни 1 ). 

Благодаря тому, что в портах больше чем в каком-либQ дру
гом пункте страны сосредоточивалось огромное количество экспор

тируемых и импортируемых товаров, а также и вследствие условий 
таможенного обложения и значительной разницы накладнЫх тран
спортных расходов водных и железнодорожных перевозок, в этих 

центрах стали создаваться благоприятные условия для переработки 
проходящего через них сырья . Нередко в таких портовых центрах 
мы находим переработку импортируемых продуктов : каучука, джута, 
какао, маслосемян, в некоторых случаях зерна и хлопка. 

Если прилегающий к порту промышленный массив пользуется 
дешевым привозным из-за моря каменным углем, то портовый город 
получает и в отношении топлива преимущества переработки про
ходящего через него сырья~ Еще больше ·промышленная роль таких 
городов усиливается, если каменный угол ь оказывается поблизости 
в округе влияния таких центров. Промышленность портовых цен
тров сравнительно редко вступает в конкуренцию с новыми камен

ноугольными металлургическими районами; напротив, по текстилю 
и по выработке (сборке частей, привезенных из-за границы) машин 
и орудий столкновение этих приморских центров со старыми про
мышленными областями-нередко. 

Как мы уже отмечали, в некоторых народных хозяйствах мы 
имеем территориальное совпадение старых промышленных центров 

с молодыми. Имеется совпадение старых промышленных формаций 
с портовыми. Наконец, можно отметить случаи - и о.ни-то являются 
особенно важными для мирового хозяйства,-когда все три фор
мации и старая промышленная область, и новая, и портовые центры 

1) Зом6арт , 8.-Совреме нный ка - итализм, т. ПI, стр. 413/414. 
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оказываются увязанными к одному месту. Последнее явление мы 
наблюдаем в Англии и Приозерной области С.А.С.Ш. 

Так в целом бурно развивались за последние полтора века 
промышленная и торговая деятельность, отвоевывавшие себе новые 

места, привлекавшие все большие кадры труда и концентрировав
шие вокруг себя большие капиталы. 

В .связи с мощным развитием промышленности мы наблюдаем 
за истекшие столетия значительное перемещение населения в го

родские центры вообще и, особенно, сильное в крупнейшие города. 
Главным контингентом притекающего в города населения являются 
рабочие. Как мы отмечали, такое стягивание рабочих происходит и 
в местностях со старыми промышлеtшыми образованиями и в пор
товых городах, но особенно сильно это притягивание рабочих идет 
к горнопромышленным центрам. Кроме притяжения рабочего насе
ления , мы наблюдаем стягивание к большим культурным столичным 
и административным центрам значительного количества чиновников , 

служащих торговых, банковых предприятий, научных и учебных 
учреждений. 

· В результате оказывается концентрируются одновременно и 

потребительские и рабочие городские центры, и такая концентрация 
идет часто за счет относительной, иногда даже абсолютной убыли 
сельского населения 1 ). 

Все сказанное ведет к тому, что сами городские центры ско

пления населения все больше и шире начинают форсировать вокруг 
себя особого типа производства, обслуживающие потребление горо
жан. Здесь развиваются производства: булочные, кондитерские, во
допровод, электрические станции, столовые , пивоваренные, мине

ральных вод, различного вида починочные-платья, обуви, часрв 
и т. п. 

Так слагается в современных условиях капиталистического хо

зяйства география прqмышленной деятельности, ярко выраженная в 
особой форме городского общежития. 

Распыленное на огромной территории и неорганизованное 
сел ь с к о е хоз я й ст в о, дававшее продукты питания и сырье, 

сильно отставало в своем прогрессе от достижений индустрии. 
Однако, и здесь прожитой период произвел многие изменения. 

В предшествующей главе мы указывали на возможно·сть ди

ференцированного использования различных природных зон для 

сельскохозяйственной эксплоатации. В настоящей главе мы отме
тили, как эта эксплоатация стала захватывать пространства, при
легающие к удобным водным путям сообщения и отличающиеся срав
нительно лучшим плодородием. н·о помимо этих земель, в прошлый 
период оставалось большое количество пространств, лежащих по 
водоразделам рек, вдали от морских путей и от первоначальных 

1) А. В е 6 е p.-Grundriss der so cialбkonomie. 1923 r. В. 3 ом 6 арт
Современный капитализм, т. J II, 377- 437 стр. 
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очагов 1<ультуры . Если таких земельных пространств 6ыло немного 
в Западной Европе, то еще к середине XIX века ими обильна была 
Европейская и тем более Азиатская Россия, Северная и Южная 
Америка и Австралия. О снов ной зад а чей, решенной сель
с к им хозяйством за последние 60- 70 лет, являетс я 
о с в о е ни е всех этих де в ст в е нных не о 6 'я т н ы х терр и
т ори й. Это освоение могло осуществиться только при помощи 
такого мощного орудия, каким явился железнодорожный транспорт . 
Прорезывая на тысячу верст степные равнины и лесные дебри, 
переr<идывая мосты через великие американские и сибирские реки , 
пробивая горы туннелями, железные дороги сетью своих станций , 
элеваторов и холодильников оживили, оплодотворили хозяйства 
новых далеких окраин. Там стали строиться города, туда многими 
десятками миллионов потекло из старых обжитых местностей 
население. Дешевый хлеб, мясо, дешевый лес, дешевый лен и 
хлопок, кожа и шерсть,-все это явилось на службу промышлен
ности из далеких окраин по такой низкой расценке и в таком 
количестве, как никогда в прежние времена, мировые рынки не снаб
жались. В связи с развитием улучшенного транспорта становится · 
более быстрым оборот благ и принимает все более устойчивую 
регулярную форму 1). -

Быстрое завоевание сельским хозяйством новых территорий 
при поднятии производительности и оплаты труда в промышленных 

центрах, а также в связи с дороговизной преодоления огромных 
расстояний, потребовало рационализации хозяйства на окраинах . 
ilромышленные центры посылают на эти окраины вслед за плу гом 
тракторы и массы различных уборочных машиt1, которые значи
тельно повышают производительность труда. 

Таковы крупнейшие перемены, происшедшие в географии сель
ского хозяйства, но на фоне их мы должны выделить еще одно 
очень важное явление. В с у б троп и ч е с ·к их п \)и р од н ы х з о
н ах, в Индии Китае , Египте, Туркестане , Бразилии , Южных Штатах 
Сев . Америки,-вместе с ростом потребительского и производитель
ного спроса европейских и американсr<их промышленных центров, 
б ы с т р о р а з в и в а ю т с я с п е ц и а л ь н ы е и н т е н с и в н ы е к у л ь
т у р ы: хлопок, джут , чай, кофе, сахарны й тростник и др. 8 ст ар о
к о л о н из о ванн ы х р а в н и на х у ме р е н н ы х ст ран, лежа

щих, большею частью, в плодородных равнинах, прилегающих к 
старым центрам, развиваются свеклосахарное производство и другие 
ин те нс и в н ы е отрасли, дающие пр од у кт ы для местной 
пр омы ш ленной переработки. Мы уже отмечали , что многие 
из указанных областей с ин;енсивным ховяйством отличаются не 
только благоприятными природными условиями, но, кроме того, . и 
сниженным уровнем заработной платы. Такие низкие расценr<и труда 
в дальнейшем нередко закрепляются тем, что некоторые из этих 

1) Мар к с . Капитал, т. 11, 1885 r" стр . 180-181 . 
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оСiластей переходят к формам интенсивного хозяйства под давлением 
конкуренции экстенсивного хозяйства окраин, в связи со снижением 
доходности ранее существовавшего здесь зернового хозяйства. 

Сравнительно низкую заработную плату мы находим не только 
в Китае и Индии, но также и в Южных Штатах 1) Северной Аме
рики и у нас в картофельном белорусском районе, и в свеклосахар
ном украинском. Сниженную расценку труда мы находим также и 
в ирландском льняном районе, в силезско.М и брауншвейгском све
кловичных районах. Как мы выше показали, борьба за землю уже 
в давние времена создала неблагоприятные условия освобождения 
труда в России и в Соединенных Штатах. Колониальная по
литика и политическое устройство Китая и Индии привели также к 
угнетению земледельческого населения. Мы считае.111 себя в праве 
подчеркнуть наличие частого совпадения низкой оплаты труда с рас
пространением интенсивных отраслей сельского хозяйства, дающих, 
как мы знаем, большое количество продуктов для местной перера-
~отки. • 

Все изложенное нами о последнем периоде общественного ге
<>графического разделения труда мы, хотя и рисовали в виде фор
мирования и размещения экономических областей в системе народ
ного хозяйства, но, как мы уже отмечали выше, такое Ф о Р м и Р о
в ан и е нередко вело к созданию центров не только 
народ н о го, но и м и ров ого масштаб а. В число центров 
такого мирового масштаба мы должны , прежде всего, зачислить 
промышленные области: английскую, атлантическую Соедин:нных 
Штатов и Нижне-Рейнскую. Во всех этих областях в большеи или 
меньшей мере мы имеем преимущества, свойственные и старым про
мышленным областям и новопромышленным формациям и приморском у 
положению. 

Большинство других промышленных областей не обладает та
'Кими преимуществами, но тем не менее значение их в мировом 
хозяйстве иногда велико , благодаря особенно выгодному эконом и · 
ческому положению на путях сообщения, иногда блснодаря нако
пленным в прошлом квалифицированным навыкам (Париж, Лион, 
.Лейпциг, Вена и др.) или, наконец, вследствие особых местных не
дровых богатств (медь, нефть , железо Швеции и проч . ) . 

До уровня мирового значения, далеко опередившего местны е 
внутренние потребности, в сельском хозяйстве 'дОрос_ли области , 
~лавным образом, молодых мощных окраин-Канады, Соединенных 
Штатов, Аргентины , СССР, дающие хлеб, мясо , шерсть, масло, лес. 
Рядом с ними, как мировые производители, должны быть поставлены 
субтропические области специальных культур: хлопковые плантации 
Южных Штатов Сев . Америки, Египта, Индии, кофейные плантации 
Бразилии и Аравии, плантации сахарного тростника, джута, чая, 
1<акао и т. п. 

1) Л е н и н.-Теория аграрного в опроса, стр. 226. 
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Надо признать, что, несмотря на кажущуюся мощь государст

венных и частно-хозяйственных аппаратов, формирование указанных 

центров мировой продукции, несомненно, ориентируется не на суб'

ективную государственную или частно-хозяйственную волю, а на 

совершенно об'ективные выгоды эксплоатации природных условий, 

выгодное положение на удобных путях сообщений и, наконец, на 

определенные наследия прошлого. Конечно, существующие таможен

ные преграды в некоторых случаях затрудняют развертывание ра· 

ционального мирового общественного разделения труда. Колониаль
ная политика, классовая борьба, войны,-все эти явления наклады· 

вают свой отпечаток на современную мировую хозяйственную жизнь. 

Но уже и в настоящее время нередко мы встречаем та1<ие диспро- . 
порции частей в различных системах народного хозяйстна, суще

ствование которых может быть понято только, исходя из системы 

мирового общественного разделения труда. Несомненно, что по 

тому же направлению все большей специализации и крепкой увязки 

с мировым хозяйством будут развиваться и другие части народных 

хозяйств. Географическое размещение хозяйственной деятельности 

в современности и дальнейшие изменения в нем все больше и больше 

будет окрашиваться началами мирового общественного разделения 

труда. 

Ylll. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОРИЕНТИРУЮ
ЩЕГОСЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ, РАБОЧИЕ РЫНКИ 

и КАПИТ АЛОНАКОПЛЕНИЕ . 

1. География потребления, рабочих рынков, капитало
вложений и системы транспорта. 

Изучая генезис общественного разделения труда, мы имели воз
можность не только наблюдать смену форм производства и соци

альных отношений во времени, но и несколько уточнить основные 
тенденции перемещения производства, основных торговых центров 

и путей в пространств~ 

Мы ставили себе задание в связи с перемещениями хозяйствен
ной д~ятельности выяснить географию потребления, рабочих издер
жек, капиталовложения и транспортной сети в современности. Нам 

это необходимо сделать потому, что только при помощи такой 
географии мы можем уточнить размещение производства, ориенти

.рующегося не на места добывания сырья, а на такие сбережения 

в издержках, которые толкают производство к центрам потребления, 

в сторону выгодного использо!Jания труда и к пунктам совершившихся 

уже в определенных местах капиталовложений. Так как в конкретной 

действительности изучение только-что перечисленной производствен
ной ориентации совершается, преломляясь через исторически создав
шуюся, часто вследствие больших предварительных капитальных 

вложений, транспортную сеть, то в число наших задач мы должны 

были включить и изучение сложения современного транспорта. 
Каковы основные черты географии интересующих нас явлений 

в современности, видно из следующего. 

На основе проведенного изучения мы знаем, что потреб и
т ел ь с кие р ы н к и централизованного городского типа с большей или 

меньшей примесью к рабочему населению лиц других классов мы нахо

дим в старых промышленных, горно-промышленных и портовых райо

нах. Некоторые из этих потребительских рынков и, прежде, всего 
английский и бельгийский стали уже крупнейшими мировыми 

рынками. Но одновременно с городскими центрами продолжает суще

ствовать сельское хозяйство, участие которого в меновом обороте 

все более усиливается. Снабжение сельских потребителей предме

тами индустрии, за исключением продукции отраслей, тяготею

щих к местам потребления и потому рассеянных по территории 
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сельскохозяйственных местностей, обычно идет путем распределе

ния т1<ани, одежды, обуви и домашней утвари, главным образом, из

старой промышленной о6ласти на окраины. В отношении стран и 

народов со слабо развитой индустрией мы знаем, что центрами, 

обеспечивающими только-что указанными изделиями являются про

мышленные районы Англии, Франции, С. А. С. Ш. и Германии. 

Крупная централизованная горная промышленность, в огромной 

доле вырабатывающая средства производства, оборудование транс

порта, военные средства снаряжения, имеет совершенно иную геогро.

фию своих потребительских рынков. Это в значительной доле круп

ные заводские судостроительные, железнодорожные предприятия, а 

таr<же военное ведомство. 

Характеризуя географ и ю р ы н к а труд а в последний пе

риод свободного I<апитализма, Вебер подчер1<Ивает мобильность рабо

'Чей силы и наличие тяги ее к наиболее емким рынкам. Мы должны 

констатировать серьезное значение массовых перемещений рабочей 

силы в центры горной промышленности, широкого использования 

имевшихся ресурсов ее в старых промышленных районах. Мы 

указывали на рост городского населения вообще за счет сельского. 

Но кроме огромного значения этих передвижений труда, мы должны 

еще упоминать о продолжающемся переселении из Западной Европы 

в Канаду, Соединенные Штаты, Аргентину, Австралию, а в СС,СР-из 

Европейской части Союза в Азиатскую. В этом движении за океан 

и на далекие окраины большую роль играет крестьянство, не удо

влетворяющееся положением сgоего хозяйства в старых обжитых 

местностях. 

Трудно найти мерило производительности труда в различных· 

-странах, стоящих на неодинаковом хозяйственном уровне и тем бо

лее в различных профессиях. Но тем не менее, судя по косвенным 

показателям, ориентируясь на реальную заработную плату в одних 

и тех же профессиях, мы должны признать, что наиболее высокой 

производительностью обладают рабочие промышленных центров. 

Реальная оплата _труда довольно высока на малозаселенных окраи

нах, ведущих экстенсивное хозяйство. Наиболее низкую реальную 

заработную плату получает крестьянство старозаселенных земле

дельческих районов. 

Из нашей характеристики географии о6щественного разделения 

труда в·идно, что впереди других местностей по к а пит ал он а к о л
л е н и ю и вложени!{J средпв в основные капиталы идут горнопро

мышленные районы. Значительные затраты на промышленное обору

дование и также на рациональное переустройство энергетической 

-сети делают старые промышленные районы. В портовых центрах 

основные затраты частью идут на промышленность, а частью на под

держание средств морского сообщения. В этих последних центрах, 

так же, как и в старопромышленных, мы имеем значительные капиталы, 

вложенные в торговые и банковые предприятия, которые способны 

при 6лагоприятных условиях приходить на помощь промышленному 
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строительству. Привлечение капиталов в сельскохозяйственные районы 

идет тем быстрее, чем 6ольшие выгоды дает получающаяся там про
дукция. Значительную роль в формировании I<апиталов играют здесь 
и,сторически сложившиеся социальные отношения. Одним из приме

ров последнего можно привести скопление 1\апиталов в руках поме

щ~.ков в интенсивных свеклосахарных и картофельно-винокуренных 

раионах. Первые этапы развития заводской переработки свеклы и 
картофеля, несомненно, тесно связаны с накоплениями указанного 

помещичьего хозяйства. За последнее время мы наблюдаем, что приемы 

накопления начннают меняться в интенсивных районах и они от 

частнокапиталистических переходят в формы кооперативные. 

Но кроме капиталов национального происхождения, размещен
ных в производстве, мы должны еще · отметить передвижения из 

6огатых капиталами стран Соединен. Штатов, Англии, Франции и др. 
в колониальные и отсталые государства значительных средств. Очень 

нередко такие капиталы вкладываются в странах их ввозящих в те 

отрасли, в которых страна с избыточными средствами играет серь

езную роль в мировом хозяйстве. 

Чрезвычайно своеобразной формой вложения капиталов сильно 
влияющей на географию хозяйства, является о 6 ору д ~ван и е 
т Ран спорт ной железно-дорожной, в одной сет и. Огром

но: развитие мировых и народно-хозяйственных транспортных свя

зеи ориентируется" главным образом, на установленные нами выше 

центры промышленности и потребления, которые этот транспорт 

,стремится увязать с периферией, дающей сырье и продовольствие 

и получающей, 1<ак мы знаем, потребительские индустриа.1ьные 
товары. 

Ориентируясь на промышленные области и, особенно, на старо
промышленные, учитывая, кроме того, морские, речные , водные пути, 

.строится с целью возможно большего приближения частей народного 

хозяйства к указанным промыщленным центрам железнодорожная 

<:еть. Но поскольку современное народное хозяйство не является 
замr<нутым и, как можно выразиться, своим лицом (экспортом и 

имrтортом) всегда повернуто к мировому хозяйству, то в том же 

-самом направлении мы также находим обычно развитую железно

дорожную сеть. Эта последняя железнодорожная сеть особенно ярr<о 
6ыRает представлена магистралями, идущими к портовым центрам 

от хозяйственных центров страны, к портам, т.-е. по направлению 

1<' дешевому морскому транспорту. По только-ч:о указанной схеме 

<:лагаются пути сообщения в народном хозяйстве. 

По народно-хозяйственным экспортhЫМ и импортным путям, а . 
также пересекая моря и океаны пароходными линиями, поддерживается 

огромный товарный оборот мирового хозяйства. Наибольшей мощ 

ностью из всех этих международных путей отличается путь из Зап. 

Европы в Сев. Америку. Большими магистральными путями надо 
признать путь из Европы через Суэц1<ий канал в Индию и Китай, путь 

из Европы в Бразилию и Аргентину и, на1<онец, быстро развивающийся 
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путь из Европы и восточного побережья С. А. С. Ш. через Панам
ский канал к Западному берегу Северной и Южной Америки-в Ки
тай и Японию. 

2. Основные тенденции антисырьевой ориентации 
производства. 

Имея в виду полученные нами географические указания о по
треблении, рабочих рынках и капиталонакоплении, разберемся, какие 

отрасли промышленности и сельского хозяйства ориентируются на 
перечисленные центры притяжения. 

Начнем нашу характеристику с потреб и тел ь с к ой о р иен
т а ц и и. Как мы знаем из учения Вебера, потреб и тел ь с к и 
ориентир у ю щи ми с я инд у стр и аль н ы ми пр о из в од ст в а

м и буду т т е, у к о т о р ы х м ат е р и ал ь н ы й и н д е к с м е н ь ш е 
единицы, вследствие того, что при выработке про
д у к т а в н е г о б уд е т в х од и т ь и л и т о л ь к о о дн о п о в с е
м ест но е сырье, ил и же дол Я · его будет до ст ат очно 
значительной. 

Индустриальное производство, обслуживающее потребление и 
перерабатывающее исключительно ппвсеметное сырье, или сырье" ши
роко распространенное, исчерпывается небольшим перечнем. Это 
будут в некоторых условиях заготовка дров, выработка кирпича и 
гончарных изделий, наконец, водопроводные сооружения. Значительно 
больше производств, ориентирующихся на потребление, благодаря 
тому, что они при переработке сырья должны привлекать, кроме 

локал~зированных материалов, и сырье повсеместное. К числу таких 
производств должны быть отнесены булочные, заводы: водочные, 
пивоваренные, минеральных вод и т. п. Но нами должны быть отме
чены и еще две группы производств, имеющих резко выраженную 

потребительскую ориентацию. Первая группа характеризуется тем, 
что вырабатываемый в них готовый продукт, или вследствие значи
тельного увеличения . об'ема (мебельные, экипажные, картонажные, 
дорожные корзины, чемоданы), или вследствие легкой порчи в пути 
(зеркальное производство) так сильно теряет в своей транспорта

бельности, что производство подтягивается к местам потребления. 
Наконец, последняя группа производственной деятельности характе
ризуется 'Тем, что она приспособляется к особенностям потребления 
(аптеки, фотография, работа на заказ в портняжном, сапожном деле, 
починка) и совершается обычно в близком соседстве к потребителю. 

Перечисленные виды производства бывают обычно довольно 
широко выражены в описанных нами центрах промышленной деятель

ности-в старом промышленном, портовом и горно-промышленном 

районах. Но описанные виды производства сопутствуют вообще хо
зяйственную деятельность человека, и мы их найдем в достаточно 
выраженной форме в административных торговых городах сельско
хозяйственных областей С. Америки и З. Европы, а в некоторой 
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части даже и в селениях этих стран. Сн.ижение культурного уровня 
и слабпе разделение труда будет вести к тому, что, предположим, 
в нашем Союзе за Уралом, мы не во всех городах найдем описан
ное нами производственное обслуживание целиком, и вполне понятно, 
что в местных селениях большинст.во таких хозяйственных задач 

·будет выполняться в порядке домашнего хозяйства. Так должны мы 
.характеризовать промышленную деятельность, ориентирующуюся на 

потребление. 

Параллельно с потребительской ориентацией промышленности, 
вспомним те указания, которые мы имеем из исследования Тюнена 

о сложении подгородного хозяйства. Тюнен указывал, что добывание 
овощей и ягод, идущих на потребление в сыром виде и добывание 
молока, доставляемого в город в свежем состоянии, должно произ- · 
водиться вблизи к городу. То, что установил Тюнен 100 лет тому 

.назад, остается непоколебленным и до нас гоящего времени, несмотря 
на значительные улучшения перевозки скоропортящихся продуктов. 

Но современные крупные городские центры, кроме того, потребляют 
·большое количество цветов , цыплят, шампиньонов и других изышан
·Ных сельскохозяйственных продуктов, добывание которых произво
дится под городом. 

Наиболее ярко описанный нами стиль сельского хозяйства бы
·вает выражен в столичных округах, часто совпадающих со старым и 

промышленными районами. Но, несомненно, характер хозяйства сла
гается в тех же самых чертах и около портовых городов и моло

. дых горно-промышленных центров. 

Подгородное хозяйство мы найдем и возле всех, сколько-либо 
.развитых городских центров описанных нами сельскохозяйственных 

областей. 
Перейдем теперь к характеристике г е о гр а фи и пр о м ы ш

л е н но ст и, ориентирующейся на рабочие издержки. 
· Основываясь на соображении Вебера, мы должны помнить, что 
отрасли с большим рабочим коэффициентом будут 
тяготеть к рабочим рынкам. Из дальнейшего изложения 

· его учения и из приведенного нами исследования в гл. V мы знаем, 
что такими отраслям и, где сокращение живого труда слаб о 

.затронут о мех ан из а ц и ей и в к от о р ы х в то же с а
м о е в р е м я о б ы ч н о п е р е р а б а т ы в а е т с я ч и с т ы й м а т е-
р и ал в виде пол уф а б р и к ат о в, являют с я пр о из в од

· с тв а, вырабатывающие готовые изделия. 
Как мы указывали , в этих видах производства имеется высокий 

·коэфициент формирования, и :)НИ, по нашему мнению, должны иметь 
большие тенденции к ориентировке на рабочие издержки. Но мы 
вместе с тем не забывали и того, что выработка готовых изделий 
является последней стадией производственного процесса и как пере

рабатывающая чистый материал может проявлять тенденции тяготе
ния к потребительским центрам. В хозяйственной действительности 

.в лице старых промышленных областей ярко выражается совпадение 
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крупных средоточи й потребления с огромными запасами исторически 

сложившегося квалифицированного труда. Кроме того, мы указывали, 
что эта область оказывается обычно прекрасно увязанной транспортом 

со всей страной, что значительно облегчает, как мы знаем, возмож

ность осуществления потребительской и рабочей ориентации произ
водства. По густой сети имеющихся здесь железных дорог к старому 
центру подвозятся чистые материалы и отсюда на окр~ины отпра

вляются готовые изделия . 

Отрасли производства, особенно часто ориентирующиеся на по

требление и рынок труда старых промышленных центров, следующие : 

выработка одежды, Jбуви, шляп, галантерейных изделий, белья, иг.~ 
рушек, кондитерских изделий, художественных предметов, некоторои 

домашней утвари. В странах, насыщенных капиталами, как С. А. С. Ш. 
и Англия, эти отрасли представлены большей частью мануфактур 
ными или фабричного типа производствами ; в нашем Союзе глав
ными производителями этих изделий являются к~rстарные гнезда. 

Специфической чертой организации указанного тиш1. производств 
является то, что изделия, вырабатываемые ими, нередко меняют свою 
форму, а 1<роме того, меняющиеся nотребности-моды,-часто выдви
гаюt новые задачи. Быстро приспосабливаться к новым заданиям мо
гут только квалифицированные работники. Больше чем где-либо для 
перечисленного типа производств имеет большое значение школьная 

подготовка специалистов, которую мы нередко здесь встречаем. 

При анализе условий, на которые ор~ентируется производство, 

надо внимательно разделять между собою моменты возникновения 
произво~ства от условий современного существования производства . 

Что это представляет существенное значение , можно иллюстриро
вать примерами металлического производства таких крупных цент

ров, как Тула и Павлово. В XVI и XVII вв. оба указанных центра 
имели несомненно сырьевую ориентацию, так как получали необхо
димый им материал из местных железных руд. Совершенно иную 
картину мы находим уже за последние 30- 40 лет в этих центрах . 
Металл подвозится со стороны и так как он является чистым мате
риалом, то такой подвоз не противодействует тому, чтобы местное: 
слесарно-скобяное производство, требующее квалифицированного 
труда, имело своей основой рабочую ориентац~ю. Почти ту ~е кар
тину мы находим в знаменитом центре тонкои металлическои про - , 
мышленности Германии в Золлингене. 

Вопрос об ориентации сельского хозяйства на рабочий рынок 
представляет большой интерес. Помимо того, что недостаток рабо 
чих рук в деревне ведет во всех колонизуемых районах к усилен
ной механизации сельского хозяйства , как мы установили, обратно . 
на базе использования дешевого труда, исторически осевшего в опре
деленных местностях, развивается часто интенсивное сельское хо

зяйство. Кроме отмечавшихся уже нами случаев, когда география 
дешевого труда совпадает с производством свеклы, картофеля, льна , 
хлопка, чая и т. п. , мы должны еще указать на большое количество 
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случаев организации сельского хозяйства на базе использования де

шевого труда, обнаруживающихся несмотря на отсутствие географи · 
ческого совпадения местностей низкой расценки труда и интенсив
ных отраслей сельского хозяйств а. Одним из наиболее ярких слу
чаев такого порядка является отход польских рабочих на свеклович

ные плантанции Германии. Эти рабочие получали обычно на немецких 
плантациях значительно более низкую 'Заработную плату, чем не

мецкие рабочие. Случаи такого передвижения дешевого труда к ме
стам интенсивного сельского хозяйства довольно многочисленны. 

Третьим историко-географическим явлением, на которое реаги
рует индустрия и сельское хозяйство il своем размещении, является. 
к а пи тал о в лож е н и е. Мы уже указывали ранее, что капи
тальные вложения основных средств в здания и оборудование 

не являются абсолютными преградами для перемещения промыш
ленности как не является также абсолютным препятствием раз
витию г~рнопромышленных центров недостаток на месте рабочих 
рук. Но, однако, мы только·что выяснили, что ориентация на ра
бочие руки имеет совершенно реальное значение и в таком же именно 
смысле мы полаrаем, надо нам разобраться в ориентации производ

ства на центры капиталовложения. 

Оставляя в стороне ориентированную на сырье горную промы
шленность, которая в то же самое время, как мы знаем, требует 
огроlVIных капитальных вложений I), мы полагаем, что другие скопления 
промышленности в портовых центрах и старопромышленных районах 
нам следует проанализировать с точки зрения влияния на их раз
мещение имеющихся капиталовложений. 

Довольно ярким представителем связи размещения с капиталовло
жением является в некоторых своих частях текстильная промышлен· 

несть и,особенно, прядение. Мы уже указывали (гл. V) на то, что вые.окая 
техника производства здесь снижает остроту потребности в квалифи
цированных ра()очих. В то же самое время, хотя волокно и является 

чистым материалом , но при производстве прядения соверша;тся не

которая потеря в весе. При таких условиях создается неустоичивость 

штандарта прядения. В странах, где возможность новых капитальных 

вложений ограничена это производство держится за центры старого 

капиталовложения. Н~сколько иное находим мы, например, в С .А.С.Ш . , 
где хлопчатобумажное прядение за последнее десятилетие стало· 

передвигаться в сторону мест добывания сырья. 
В портовых районах мы встречаем влияние капиталовложения 

в другой форме. При изучении геогр~фии весотеряющего сырья, мы 

1j Что та к ие капитальные вл ожения имеют огромное значение для гео
графии го рной промышле н. видно и з того, напр" что у н ас в СССР при 
затрат е ка питалов н а добывание бурых у гле й М о с ко вск. бас . последн е е , 
вместе с электрификаци ей, получает большое н ароднохозяйственно е значениге~ 
но им е ю тся каменноу гольные бассейны, в которых есть уголь прекрасно _ 
кач е ст в а, однако добы вание его веде тся в нез н ачител ьных м асштабах (Китаи} 
всл едстви е нед о статка капитало вло•ени я. 
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уже указывали, что удобство транспорта иногда несколько парали

зует стремление перерабатывать весотеряющее сырье на месте и оно 

перемещается к центральным торговым распределительным пунктам, 

а это и будут, большей частью, портовые центрЬ&, где и перераба

тывается. К сказанному мы должны теперь добавить, что капитало

накопление, а вместе с тем и капиталовложение в промышленности 

перерабатывающей сырье, часто идет в портовых центрах значительн~ 
быстрее, чем на местах добывания сырья. И, таким образом, нередко 
возникшие в порту маслобойное, лесопильное и другие производства 

укрепляют на дальнейшее время традиции подвоза грубого сырья и 

замедляют развитие переработки на местах добывания. 

Вопрос капиталовложения имеет, как мы знаем, существенное 
значение и для размещения сельского хозяйства. Жестокая эксплоа

тация крестьян и финансирование помещиков государством стимули

ровали выгоды организации на местах добывания спирта из карто

феля, сахара из свеклы, а это вместе с тем форсировало развитие 
и соответствующих отраслей земледелия. В указанном только что 

направлении надо чрезвычайно высоко ценить кооперативное капитало

накопление и вложение в маслодельные, овоще-сушильные, крахмало

паточные и другие заводы. 

3. Взаимодействие различных видов ориентации и 
транспорт. 

Таким образом, мы видим, что интересующая нас антисырьевая 

ориентация производства в реальной действительности слагается в 

различных комбинациях. Иногда выявляется она в форме совмест

ного притяжения производства потребительскими пунктами, рынками 

труда и капиталовложениями, как это мы находим в старых про

мышленных центрах. В портовых центрах довольно ярко выявляется, 

помимо влияния особенных удобств транспорта, еще ориентация на 
капиталовложения. 

В сельском хозяйстве мы должны о~метить также наличие 
значительного воздействия в интенсивных районах выгод использова

ния рабочего рынка и капиталовложения. 

Нарисованное нами размещение производства с антисырьевой 

ориентировкой нельзя представлять себе как то механически внед

рившимся в систему производства, связанного с местами добывания 

сырья. Такая связь должна быть органической. Намеченные нами 

центры промышленной деятельности, включаемые историей в ту или 

иную природную зону, не изменяют ассортимента растений, свой

ственных зоне в пределах пригородных районов, т. к. они не влияют 

на физические условия вегетации, но, однако, они отб!fрают из среды 

возможных растений такие, выгоды выращивания которых под горо

дом особенно значительно. То же приходится сказать и по поводу 

взаимодействия между промышленностью, ориентированной на сырье

вые базы, и промышленными · центрами исторического происхождения. 
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Мы указывали уже, что совпадение добывания недрового сырья и 

переработка его с исторически сложившимися промышленными 

центрами еще более форсирует всю местную промышленную жизнь. 

Иное приходится сказать о соседстве свеклосахарных , картофельно

винокуренных хозяйств , с промышленными районами индустриаль

ного типа. Большие выгоды использования труда в промышленности 

сильно снижают возможность развития здесь трудоемких интен

сивных форм земледелия. Ярким примером некоторого ограничения 

интенсивных отраслей земледелия может служить сельское хозяйство 

С. А. С. Ш" прилегающих к северо-восточному промычшенному обра
зованию . 

Большое хозяйственное значение, особенно в местностях, обла

дающих сырьевыми ресурсами, имеет то, что значительная часть 

этого сырья после некоторой переработки идет на обслуживание 

местного же потребления. Наиболее типичными видами производств, 

исполняющими такие задания, являются мукомольные мельницы, 

маслобойни, крупорушки и т. п. Такие производства мы встречаем 

не только в центральных рыночных пунктах или городах, но весьма 

часто и в селениях. 

Но помимо взаимодействия между различными видами анти· 

сырьевой ориентац'ии , мы должны еще остановиться на том, к а к о е 

в л и я н и е о к а з ы в а е т т р а н с п о р т н а я с е т ь н а р а з м е

ще ни е пр о из в од ст в а в пр о стран ст в е. При изучен и И 

сырьевой ориентации мы указывали уже, что улучшенные железно

дорожные и водные пути . обостряют специализацию добывающего 

сырье производства применительно к выгодам, предоставляемым при

родными условиями. Но в то же самое sремя приходится признать 

законной и противоположную тенденцию, а именно то, что улуч

шенные пути сообщения усиливают ориентацию на рабочие рынки и 

на существующие капиталовложения. Все это вместе взятое ведет, 

с одной стороны, :< рассеянию производства, добывающего сырье, и 

использованию захватываемых территорий сообразно с предоставляе

мыми природой выгодами. С другой же стороны, это усиливает кон

центрацию исторически сложившихся промышленных массивов и 

слабое их расширение в пространстве. Последнее явление осуще

ствляется обычно благодаря значительному приливу рабочего насе

ления в эти промышnенные центры со стороны. 

Таким образом, улучшенные пути сообщения являются сами в 

своей системе могучим фактором размещения производства. Не только 

потому, что они об'единяют страну в единую систему народно-хозяй

·Ственного разделения труда, но также и потому, что их география 

отражается на характере размещения производства, связанного 

с сырьевой базой, и влияет на расположение исторически сложив

щихся промышленных районов. Такие свойства транспорта особенно 

-сильно обнаруживаются в крупных системах народного хозяйства, 

захватывающих большие пространства и при наличии , кроме того, 

<Низких диференциальных тарифных ставок на большие расстояния. 

14 
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Те же тенденции усиливаются часто в реальной действитель

ности тем, что рассматриваемый нами транспортный аппарат 

в своем конкретном выражении представляется весьма неоднородным 

как в пределах одного народного хозяйства, так и по различным 

странам . В таких развитых системах народного хозяйства, как 

С. А. С. Ш., Франция и др. мы имеем широко пользуемый вод

ный морской и речной транспорт, включая сюда и каналы. Затем , 

далее, мы имеем широко развитую железнодорожную сеть и , 

наконец, мы находим страну , покрытую густой сетью различного 

вида шоссейн~х дорог, вполне пригодных для автомобильного. тран

спорта. Роль простых , не улучшенных, дорог в этой системе тран

спортной связи незначительна. Оставляя в стороне ~еждународное 

морское сообщение, обслуживающее экспорт и импорт указанных 

стран, мы видим, что :v~орским каботажным сообщением перевозятся 

наиболее громоздкие грузы на далекие расстояния. Внутренние 

водные пути в общей системе транспорта оказываются загружен

ными, главным образом , перевозкой: угля, дерева, камня. сена и др. 

подобных громоэдкИх материалов. Задачи железных дорог в этих 
народных хозяйствах иные. Они перевозят более . ценные сельско

хозяйственные продукты и обслуживают промышленные центры по 

распределению вырабатываемых в них изделий на дальние рассто

я+шя по стране. В их задачи входит и поддерживать пассажирское 

движение дальнего следования. Развитое в этих странах автомо

бильное и трамвайное сообщение берут на себя задачу обслуживать 

пассажирское движение на короткие расстояния. Быстро растущий 

автомобильный транспорт, кроме того, вытесняя лошадь, замен.яет 

ее в перевозке молока и овощей в город, а также и по доставке и3 

города в деревню наиболее ценных товаров (мануфактурн. и пр.) . 

Описанная нами специализация транспорта оказывает чрезвы

чайно мощное влияние на размещение хозяйства в стране и, главное, 

она еще более усиливает отмеченные нами выше тенденции. Это 
особенно сказывается потому, что не все· эти способы сообщения 

по условиям рельефа, климата, а также по влагаемым в транспортную. 

систему народно-хозяйственным средствам оказываются равномерно 

распределены по частям страны и . по различным народным хозяйствам. 

Тогда как передовые страны и области оказываются при чрезвычайно· 

совершенных условиях сообщения, во многих частях мира , мы знаем, 

перевозка товаров прои::sводится караванами верблюдов , на собаках, 

а иногда товары переносятся людьми. В результате отмеченная нами 

концентрация исторически сформиро1:1авшихся промышленных центров 
является мощным фактором сложения крупнейших миравых промыш

ленных районов, на ряду с тенденцией к рассеянию по далеким окраи
нам производства, связанного с добыванием сырья. 

IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОЧЕТА
НИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА. 

1. Постановка исследования. 

В предшествующих очерках мы ставили себе целью познание 

тенденции географического размещения производственных единиц 

под влиянием развертывающегося общественного разделения труда. 

Мы это делали , анализируя географию добывания сырья и отраслей 

производства, ориентирующихся на места добывания ; мы изучали 

ориентацию видов производства на географию потребления, рынков 

труда и капитало-накопления. Для установления географии природных 

условий, на выгодах эксплоатации которых базировалось размещение 

добывания, мы опирались на естественн-исторические данные. При 

помощи изучения генезиса общественного разделения труда мы уточ

няли исторически сложившуюся географию потребления, рынков труда, 

1<апиталонакопления и транспортной сети. Наши об'яснения тяготения 

производства к тем или иным географическим центрам или. местно

стям-мы строили, основываясь на предпосылках, даваемых учением 

о штандорте. 

Идя такими путями, мы об'ясняли причины специализации одних 

местностей на зерне , других-на свекле, третьих-на угле и железе, 

четвертых-на выработке предметов личного потребления и т. п. Чем 

глубже внедрялось в ту или иную часть пространства общественное 
разделение труда и большие выгоды в связи с этим получало спе

циализированное производство, тем ярче вместе с тем должны были 

проявляться интересовавшие нас закономерности. 

Но в изучавшемся нами процессе общественного разделения труда 

мы, на ряду со специализацией, должны были отмечать наличие 

с о чет ан и й отраслей, приуроченных к одной и той же терри 

тории. В предшествующих главах в наших описаниях такие сочетания 

слагались вследствие того, что одни и те же факторы могли способ

ствовать выгоде организации в той или иной местности нескольких 

соседствующих отраслей. Когда мы изучали природные условия и 

преломляли их влияние в добывании сырья, то мы отмечали, что, 

предположим, в зоне теплой умеренной мы имеем возможность вы

ращивать: кукурузу, бахчевые, виноград, фрукты, табак, подсолнух, 

свеклу, пшеницу, рожь, ячмень и проч. культуры. Таким образом, 
получалось, что одновременно с специализацией мы имели возможность 

констатировать и наличие большего или меньшего многообразия, 

14* 
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дававшее не случайное, а определяемое природой сочетание. Такие, 
обусловленные выгодами эксплоатации природы, сочетания мы можем 
иметь и в местностях, обильных теми или другими недровыми 
богатствами. Мы их находим при эксплоатации лесных богатств, 
дающих не только дерево, но и пушнину, дичь, грибы, ягоды и т . д. 
Такого же рода природно обусловленные сочетания мы имеем при 
использовании богатств морей и океанов. 

Помимо условий добывания сырья, та1< же и исторически сло
жившиеся центры потребления, рынки труда и капиталовложения, 
как мы помним, способствовали не только узкой специализации 
промышленного и сельскохозяйственного производства, но как мы ви
дели, они обычно форсировали развитие нескольких производственных 
отраслей, содействовали сложению пестрых производственных соче
таний. Многообразие отраслей производства в старом центре, 
в новом промышленном горнозаводском районе, в портовом промыш
ленном и, наконец, в сельскохозяйственных интенсивном и экстен
сивном районах является не случайным. Разбираясь в том, как влияет 
потребительская ориентация на размещение сельского хозяйства и 
индустрии, мы вслед за Тюненом указывали, что в подгородном 
районе будет организовываться молочное и огородное хозяйство; 
в отношении промышленности мы намечали, что к центрам массо

вого (городского) потребления будут тяготеть такие отрасли, как 
столярно-мебельное, булочное, кирпичное и другие. Между всеми 
этими отраслями как сельскохозяйственными, так и промышленными 
мы можем не иметь никаких особенных хозяйственных связей, по
мимо меновых отношений, но наличие их по соседству в одной 
местности имеет экономическое обоснование и об•ясняется тяготе
нием всех их к исторически созп:авшимся центрам потребления. 
Пестрый состав отраслей, как мы видели, тяготеет и к рынкам ква
лифицированного труда. 

Таким образом, пройдя снова по сд.еланным нами основным 
разрезам общественного разделения труда, давшим нам возможность 
уточнить причины специализации , мы в то же самое время должны 

констатировать, что те же самые причины вели еще и 1< образо
ванию 1<аких-то устойчивых сочетаний отраслей производства в 
определенных местнос_тях. Такие многообразия оказывались причинно 
обусловленными в пространстве; нахождение таких сочетаний в том 
или другом месте было вполне закономерно. 

Все приведенное свидет.ельствует о том, что наблюдаемые 
нами повторения сочетаний отраслей производства в пространстве 
заслуживают особого внимания и изучения. Но кроме того, надо 
признать , что и самое это сочетание является одним из 

у с л о в и й, у с и л и в а ю щ и х в ы г о д ы о б щ е с т в е н н о г о р а з д е
ления труда. Не смотря на то, что эволюция географического обще
ственного разделения труда форсирует специализацию в простран
стве, последняя, в силу определенных хозяйственных условий, только 
в редких случаях доходит до районов монокультурного хозяйства в 
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земледелии и еще реже захватывает одной отраслью промышленности 
более или менее значительные пространства. 

Некоторые из таких причин, ведущих к многообразию произ
водства, совершенно ясны и не требуют особого узучения. Насе
ление, обслуживающее специализированную отрасль производства~ 
должно в то же самое время представлять из себя -потребительски и 
пункт и, следовательно, форсировать вокруг себя производства, 
потребительски ориентирующиеся. Чем крупнее, по числу участву
ющих в нем рабочих, изучаемое нами специализированное произ
водство, тем, очевидно, такое обслуживание должно быть большего 
масштаба. 

Но, как мы знаем из учения Вебера, такие сочетания, скопления 
различных отраслей производства к одному пространству могут иметь 
и более сложное об'яснение. Говоря о высшей ступени агломерации, 
Вебер указывает, что сбережения, получающиеся здесь, являются 
следствием стягивания к одному месту отдельных производственных 
единиц которые в той или иной форме берут на себя обслуживание 

' ' м производства кредитом, организацией сбыта, с1<ладами, под ездны и 
путями, выделившимися самостоятельными частями процесса произ
водства, ремонтом, силовыми установками, водопроводом. u 

Как мы знаем, основными центрами такои агло
м е р а ц и и Вебер с ч ит а е т д л я о т р а с л е й с в ы с о к и м к о
э ф и ц и е нто м форм и р о ван и я-рабочие пункты, а для 
отраслей с низкими 1<оэфициентами формирования 
м ат ер и аль н ы е и топлив н ы е склады. Чем ниже будут при 
этом тарифные транспортные став1<и, тем эти процессы должны 
происходить энергичнее. 

Говорит о процессах сочетания Вебер и при изучении разло
жения ст ад и и пр о из в од ст венного пр о ц е с с а. Он отмечает, 
что при привлечении в производство повсеместных материалов в 
первую стадию, или значительного количества каменного угля во 
вторую стадию, ориентиров1<а обеих стадий может совпасть. 

Переходя к анализ у в за и м о с вяз ан но ст и с а м о ст о я
те льны х пр о из в од ст в, Вебер указывает, ЧТ_? производства мо
гут быть об·единены: 1) по техническим и хозяиственным основа
ниям, 2) на предварительных ступенях производства материальной 
связностью и З) вследствие использования одним производство~ го
товых изделий другого в виде вспом9гательных средств (чаны, котлы, 
бутылки). Наибольшее значение Вебер придает материальной связ
ности и полагает, что изучение та1<овой связности надо вести, исходя 
из того, что главный производимый продукт играет дирижирующую 
роль. 

Вебер поцчеркивает, что об'единение стадии производственного 
процесса в поспеднем фазисе развития капитализма получает осо-
6енно яркое выражение и что наиболее м о щ н ы е пр о из в од
е т в а о б ы ч н о п р и т я г и в а ю т к с е б е т е п р о и з в о д с т в а, 
сочетание с которыми ведет к снижению их издержек производства. 
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Наконец, говоря о сбережениях на издержках, являющихся резуль
татом скопления про~зводства 1< одному месту, Вебер указывает, что 
увеличение земельнои ренты, возможное вздорожание сырья, подня

тие заработной платы и т. п. может принижать и парализовать вы
годы такого скопления. 

Необходимо признать, что в теории Вебера не дается закон 
ченной системы исследования интересующих нас сочетаний. Но тем 
не менее, все приведенные выше указания являются весьма суще

ственными и помогают подойти к разрешению поставленной нами 

проблемы. Мы, конечно , должны ориентироваться прежде всего на 
те сбережения, которые получаются от сочетания производства в 
те или другие комбинаты. Но в реальной действительности обычно 

имеют~я более или менее ограниченные зап а с ы сырь я, р а 
б о ч е и с ил ы и к а п и т ал о в, к о т о р ы м и о б е сп е ч е н а м е с т
н о ст ь с интерес у ю щи ми на с с о чет ан и ям и пр о из в од

ет в а. Эта предельность возможных · выгод, имеющихся в том или 
ином районе, в одних случаях может быстро парализовать выгоды 
сочетания производства в одном месте, в других, обратно, может 

распространить сочетание до больших масштабов. Но весьма суще

ственно отметить также и то, что пропорции запасов сырья, 

труда и капитала могут оказаться также весьма различными и 
' ' следовательно, это уже будет влиять не только на количество 

но и на качественный отбор, входящих в сочетание производств : 
Последнее особенно необходимо подчеркнуть, потому, что каждый 
вид производства не только пред'являет определенные требования 

на количество необходимых ему производственных ресурсов но 
эти требования пред'являются и в некоторых более или ~енее 
устойчивых пропорциях. Конечно; известная доля труда, может 
быть в сельском хозяйстве и в промышленности заменена маши
нами; недостаток почвенного плодородия может быть повышен 

искусственным удобрением , но все такие формы замены одного 

средства производства другим всегда имеют · реальное хозяйственное 
ограничение. 

UТаким образом, мы будем вести изучение, ориентируясь на 
хозяиственное использование сырьевых ресурсов, рабочей сильt и 

капиталов в производстве. Такая установка в то же самое время 

позволяет нам уточнить географию тех мест, где должны происхо

дить интересующие нас процессы сочетания производств. Ставя так 

исследование, мы · этим самым· не игнорируем указаний Вебера и 

постараемся их использовать в дальнейшем. . 
Методи~<у изложения этого сложного вопроса мы возьмем из 

учения об организации сельскохозяйственного производства, которое 
имеет в этом направлении большой опыт и, как нам кажется, зна

чительные заслуги. Анализ организационно-хозяйственных связей мы 

будем рассматривать, изучая сочетание отраслей на базе хозяй
ственного использования: 1) сырья, 2) труда, и З) основных капи
талов. 
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2. Сочетания на базе организации использования 
сырья. 

Начнем с характеристики организации испо:льзования сырья 

в сельском хозяйстве. Трактуя здесь проблему пр имен и тел ь но 

~< земледелию~. мы должны поставить, главным образом, в опрос 

.об исп о ль зов а.ни и поч венного плодородия. Как из

вестно, при бессменной культуре · какого-либо растения, при условии 

отсутствия удобрения мы будем расхищать почвенное богатство 

и одной механической обработкой земли мы не в состоянии под· 

держать почвенного плодородия . Агрономичес1<ий опыт издавна подо

шел к проблеме смены культур, и комбинация зерновых культур 

с картофелем, льном , травами в одних районах, пшеницы, люцерны, 

хлопка-в других, как мы знаем, создает такие условия, которые 

дают возможность с наилучшим эффектом производить затраты на 

обработку и на удобрение, обеспечивая устойчивый и наивысший 

доход хозяйству. Если перечисленные нами культуры до включения 
их в севооборот и составл.яли какое-то обусловленное природой 
или другими причинами сочетание, то включение их в определенный 

севооборот, хотя и не нарушает такого подбора отраслей, но под

водит под него уже иной, более прочный фундамент. Если бы . не 

требование севооборота, стремящегося к обеспечению плодородия 

почвы, то, несомненно, выгоды хлопкового или льняного хозяйства 

должны были бы привести нас к возможности формирования моно

культурных хлопковых, табачных, льняных и т. п. районов. Однако, 

этого мы не встречаем. Сельским хозяевам приходится не только 

удобрять землю и изощряться в ее обработке, но и давать земле 

отдых, пуская ее под менее требовательные культуры, используя 

под искусственное травосеяние, а может-быть, и оставляя ее под 

залежь, пригодную только для выпаса скота. 

Агрономическая наука усиленно работает над системами земле

делия, системами полеводства и севооборотами, которые в целом 

должны указать наиболее выгодные сочетания культур, дающие воз 

можность целесообразно использовать почвенное плодородие. 

В районах с исключительно благоприятными природными усло

виями (тропики) мы иногда наблюдаем создание почти м он о к Ул ь
т урны х хозяйств, требующих большого внесения удобрения. 

Во многих случаях хозяйство оказывается вынужденным вести моно

культурного типа производство, потому что возделываемое растение 

оказывается многолетним. Это мы находим в садоводстве, виноградар

стве , на кофейных, чайных и других плантациях. Реже встречается 

монокультура с однолетними растениями. К числу таких растений 
прихо~ится отнести , например, рис на поливных землях , пред'яв
ляющий, как известно, огромное требование на поливную воду и на 

выравненные посевные площадки, а то и другое, вместе взятое, 

имеет остро выраженную локализированность. В такой стране, как 

Соединенные Штаты, мы благодаря обилию капиталов и возможности 
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широко использовать искусственные удобрения иногда сталкиваемс5t 

с фактами большего или меньшего игнорирования последовательной 
смены культур. Встречаемся мы, наконец, в районах окраинных, 
только-что приступающих к распашке земли·, с огромными посевами 

исключительно одной пшеницы по девственным землям. 
Перечисленные нами факты указывают, что в некоторых слу

чаях организация использования почвенного плодородия не ведет к 

устойчивому сочетанию полевых культур в плодосмене. Но самый 
перечень таких отклонений уже свидетельствует о том, что в эко
номике мирового сельского хозяйства организационно-производ
ственное сочетание полевых культур является укоренившимся обыч

ным правилом. Наличие его позволяет нам часто находить в тех или 
других сельскохозяйственных районах отрасли, соседствующие не 
случайно, а находящиеся между собой в постоянном взаимодействиИ> 
внутри одного производства. 

Изложенные положения уже знакомы нам по учен11ю Тюнена. 
Приходилрсь нам возвращаться к этим вопросам и при изучении 
тенденции размещения земледелия. 

Если основой сочетания отраслей в полеводстве в большом 
числе случаев является почвенное плодородие, то для о т б о р а 

скот овод чес к их отраслей, как уже ранее было указано, 
имеет большое знач е ни е к о ли чес тв о и к а ч ест в о 
и м ею щи х с я на месте к о р м о вы х ресурс о в. Ресурсы эти 
обусловлены не только природой, обстановкой, но и системой только
что нами описанного земледелия. Как известно, сено, солома, мякина 
и пр. корма являются мало транспортабельными продуктами и не 
могут перевозиться для сбыта на рынок. Это, как говорят сельские 
хозяева, большею частью не рыночные продукты. И вот в зависимостИ 
от того, какое количество кормов получило хозяйство и какая доля 

из них состоит в сене, соломе, кормовой свекле, кукурузе и т. п., 

хозяйство будет держать не только необходимое количество лошадей 
для обработки, но то или другое количество молочного и мясного 
рогатого крупного скота и мелкого-свиней, овец и т. п. мы · не 

отрицаем того, о чем говорили и выше, что иногда выгоды ското

водства, доставляемые ближним рынком, заставляют хозяина произ
водить корм в хозяйстве для получения большего количества молока 
или для выращивания мясного скота, дающего продукт высокого 

качества. Это все так, но это не устраняет наличия орrанизационно
хозяйственной связи между системой кормообеспечения и структурой. 
скотоводства . 

В сельском хозяйстве описанные нами схематически организа
ционно-хозяйственные связи не только изучены, но стали давно уже 
хорошими орудиями при изучении экономической географии сель

ского хозяйства. 

Иное мы находим в инд у стр и и. Несмотря на наличие здесь 
очень большого количества сочетаний, основывающихся на использо· 
ван и и сырья, или вообще материала, идущего в переработку, мы до сего 
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времени в экономической литературе о промышленности не имеем 

достаточно внимательного подхода к изучению таких сочетаний. 

По вопросу о связности между отраслями, вследствие единства 
перерабатываемого сырья, в работе Вебера находятся некоторые 
ценные указания. «Данный вид связи может быть обозначен, как 
связность на предварительных ступенях производства, а так как 

связь на предварительных ступенях чаще всего представляет связь 

через потребляемые в производстве материалы, то ее можно назвать 

также материальной связанностью». В сделанной выписке мы очень 
существенным считаем указание Вебера на ступени производствен
ного процесса, анализ которых вообще его интересовал. 

Как мы указывали выше, промышленность, расчленяясь на стадии 
производственного процесса, обладает большой способностью к мане
врированию этими стадиями. Она может в зависимости от выгоды 

часть их ориентировать на места добывания первоначального сырья, 

часть переносить в места окончательного сбыта изделий и, наконец, 

может формироваться такая комбинация этих стадий, когда часть 
их сгруппируется около той ступени производства, которая выраба
тывает полуфабрикат и использует при этом значительные количе

ства побочного сырья или топлива 
Мы полагаем, что так же, как экономисты, сельскохозяйствен

ники обратили особое внимание на плодосмен и на кормообеспе
чение и благодаря этому имеют хорошие методы анализа сельско

хозяйственной действительности, в равной же мере в цент Ре 
в н и м а н и я п р и и з у ч е ни и п р о ц е с с о в с о ч е т а н и я о т Р а

с лей индустриального производства должно быть 
п о с т а в л е н о и с с л ед о в а н и е с та д и й п р о и з в о д с т в е н

н ого пр о ц е с с а. Уже на первой ступени производственного про

цесса нередко нам будет встречаться имеющее огромное значение в 

экономической географии явление-об'единение добывания сырья с 
первичными формами переработки. Так же, как в первой стадии 

производственного процесса, первичная переработка и выработка 
полуфабрикатов по изученным нами основаниям иногда входит в 
устойчивое сочетание, так нередко можно наблюдать и на противо
положном конце производственного процесса, имеющем обычно 
антисырьевую ориентацию, различные комбинаты производства, 
связанные материалами. Нередко мы наблюдаем, что рядом с пря
дильными фабриками организуются ткацкие и красильни, рядом с 

кожевенными заводами- обувные и шорные мастерские. 

Кроме указанных методов сочетания по стадиям производства, 

в большинстве производственных процессов имеется такая ступень, 
на которой помимо главного по ценности продукта, получается еще 
какой-то побочный, способный к утилизации. Такими продуктами 
могут быть: в прядении-очесы, при выделке кож-шерсть, при 
разработке досок-обрезки и опилки, в маслобойном деле-жмыхи; 
подобные же отбросы получаются при перегонке нефти, при химиче
ской обработке угля и различных минеральных богатств. 
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Многие из этих побочных продуктов получают практическое 
значение благодаря тому, что они скопляЮтся в массе. Так как 
в то же сам·ое время расценка их в единице· веса обычно низка, то 
промышленное использование их может осуществиться большею 

частью только по соседству с местом переработки основного про
дукта. Такие сочетания лесопильного дела с химической переработкой , 
кожевенного дела с войлочным и клееваренным производством, 
каменноугольного с химической промышленностью и т. п. мы встре

чаем часто в промышленных центрах. 

Но связь отрасли по сырью может быть и не только в направ
лении использования каких-либо отбросов. При заготовке леса 
сплошной вырубкой в обработку могут поступать материалы и раз
личной длины и толщины, различных пород деревьев и т. п . Наличие 
такого многообразия в рассматриваемом нами сырье обусловливает и 
многообразие производственных задач. Наконец, возможны и такие 
СJ!учаи, когда поступающее, предположим, в обработку сортовое 
железо или сталь признается наиболее выгодным так резать на 
части для дальнейшей обработки, чтобы весь материал шел в работу . 

Вследствие этого мы можем иметь опять-таки на основании единого 
используемого сырья выработку ножей, ножниц, оконных и дверных 
приборов, замков и др. мелких слесарных изделий. То же самое 
умножение заданий мы наблюдаем в крупных предприятиях, заинте
ресованных в экономном раскрое кожи и тканей . Делающиеся раз
резы производятся с точным учетом того, чтобы по возможности 
каждый вершок ткани и кожи был употреблен в дело. 

В связи с только-что отмеченным, когда экономия на ценное 
сырье приводит к необходимости увеличивать многообразие произ
вод'ства, мы должны напомнить то, что было нами уже подчеркнуто 
в главе V при характеристике разложения производственного 
процесса. Мы указывали, что нередко выработка закройки и штам
повки вызывает необходимость создания обособленного производ
ства, которое, однако, локально и организационно обычно бывает 
связано с обслуживаемым им основным производством. 

Наш обзор производственных связей, возникаЮщих на базе 
экономии использования сырьевых ресурсов, ясно показывает, что 

такие связи очень нередко ведут к созданию прочных локальных 

сочетаний тех или других отраслей сельского хозяйства и инду

стрии и обеих этих отраслей вместе. 

3. Сочетания на базе организации труда. 

Второй основой, ведущей к сочетанию отраслей производства 
как в обособленных, так и в одном месте соседствующих предприятиях, 
является вопрос использования труда. Мы уже указывали, что тот 
или другой уровень заработной платы, та или иная квалификация 
труда ведут к отбору определенных отраслей. Но не этот отбор 
нас сейчас интересует. 
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В наших рассуждениях мы должны исходить не из представле
ния о беспредельном количестве ресурсов труда, имеющихся на 
рабочем рынке. В реальной действительности в к аж дом отдел ь
н о м хозяйств е 1< а к в сем ей н ом, та к и с н а ем н ы м тру
д о м-к о л и чес тв о труд а о гран и ч е н о и не может произ

вольно увеличиваться. При такой предпосылке мы, например, в сель
~ к ом хо з я й с тв е т и па пр о ст ы х то вар оп р о из в од 11-

т елей принуждены будем искать путей такой организации труда , 
чтобы труд в целом за весь год давал максимальный доход. Это 
иногда нас заставит отказаться от такой отрасли, которая дает 

доход в пять рублей в день, но, используя труд в течение одной 
недели, дезорганизует другую отрасль, дающую доход по два рубля 
в день в течение трех месяцев. Расчеты выгодного использования 
труда в хозяйстве приводит крестьянина в районах с коротким 
вегетационным периодом к необходимости использовать зимнее время 
в интенсивном скотоводстве в лесных и других промыслах. Этот же 
расчет, связанный с целесообразным использованием труда, помимо 
описанных нами забот о поддержании почвенного плодородия, пре

пятствует организации монокультурного, свекольного или хлопкового 

хозяйства, так как в критические моменты ухода за этими культу
рами труда требуется так много, что его нехватает в хозяйстве и 
нет возможности приобрести на рынке. 

Почти в таком же положении оказываются кустари и ремеслен
ники, принужденные часто помимо своей основной отрасли под

рабатывать еще на каких-то иных отраслях. Как в этих хозяйствах, 
так и в крестьянских нередко основой сочетания различных отраслей 
в одном хозяйстве, является необходимость использования женского, 
неполноценного детского и старческого труда. Очень нередко, 
например, на севере, в районах с лесными заготовками, в которых 

широко используется мужской труд, мы видим, что женщины 

используются в кружевных промыслах, а старики и дети-в выработке 
коробок, кузовков, и прочих изделий из бересты. 

Ограниченные трудовые ресурсы оказывают то 
или иное влияние на структуру фабрично-заf!Одски х 
пред пр и яти й . К этому приспособляются не только крупные 
сезонные промышленные предприятия, которые используют один и 

тот же наемный труд в течение всего года по различным заданиям ; 

но наличный контингент труда в его профессиональном, половом и 
возрастном составе, несомненно, нередко является, как мы отмечали 

выше, фактором , ведущим к увеличению многообразия промышленны: 
заданий. Имея в виду нужды и интересы рабочей семьи, продающеи 
труд не тол~,ко мужчины, но все больше и женщины, надо полагать , 

что в тех местностях, где отрасли производства организованы в 

соответственном предложению труда сочетании, обе половины рабо
чей семьи будут иметь более обеспеченный заработок. Но помимо 
того, что рабочая семья имеет возможность поставлять на рынок 

труд в определенном составе, благодаря развитию профессионального 
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движения и вмешательству государственной охраны труда, ограни~ 
чивается предел эксплоатации рабочих и часто женщины и дети не 

допускаются на вредные для их здоровья производства. Все это 

также влияет нередI<о на усиление многообразия производства. 

ориентирующегося на выгоды использования имеющихся на месте 

ресурсов тру да. 

Ярким примером последнего является возникновение текстиль
ных фабрик в горнопромышленных районах. Основанием для их воз· 

никновения является не только дешевое топливо и возможность под

воза дорогого не весотеряющего сырья, но также и выгоды исполь

зования труда жен шахтеров, работа которых в шахтах по условиям 

охраны труда обычно несколько стеснена. 
1 Вторым основанием для сочетания отраслей производства по 
1РУдовым ресурсам является у р овен ь к вал и фи к а ц и и труд а 

в таких местностях, как старые промышленные районы, в которых 

исторически сложились большие кадры квалифицированных рабочих, 

мы имеем не только более высокую оплату труда, но, кроме того, 

значительное скопление отраслей с высоким 1<оэфициентом форми

рования. Иное мы находим в местностях, с острым аграрным перена

селением. Здесь не только имеется обычно низкая оплата труда и 
слабо использующая местные избытки труда рабочих крупная инду

стрия, но, кроме того, и имеющиеся здесь кустарные промыслы 

отличаются весьма низкой доходностью. В пределах центрально

черноземного и средне-волжского районов нашего Союза отлича

ющихся, как известно, острым перенаселением, типичным~ кустар
ными п~омыслами являются: рогожно-кулеткацкий, сетевязальный, 

лаnотныи и другие. 

Поскольку в капиталистическом строе мы . должны рассматривать 
рабочую силу, как товар, то и использование в производстве труда 

не "может быть осуществляемо, как видим, в остро специализирован

нои форме. Количество и качество имеющегося в предложении труда 

будет воздействовать на процессы сложения производственных ком
бинатов. 

4. Сочетания на базе организации основных 
капиталов . 

В предшествующем ·изложении мы указывали на то, что основ
ные капиталы, будучи вложены в производство, имеют существенное 

влияние на дальнейшую локализацию в том же месте производитель

ной деятельности. Но эти же капиталы, несомненно, воздействуют 
также и на усиление многосторонности производительной деятель

ности. Чем с большими издерж1<ами связано привлечение средств 

для новых вложений, тем острее становится вопрос об использова-· 

нии вложенных уже капиталов. 

. Весьма существенно отметить то, что и з наш и ван и е ору
д и й, м а ш ин, д в ига тел ей, n о ст р о е к, мел и о рати в н, ы х 
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сооружений происходит не только под влиянием 

н е п о с р е д с т в е н н о г о п р о и з в о д и т е л ь н о г о и х и с п о л ь з о

в ан и я, н о т а к ж е и не за в и с и м о от э т о г о, с те ч е н и е м 

в р е м е .н и. В не к от о р ы х с л у чаях а м о рт из а ц и я б ы в а е т 

в ы н уж де на и т т и е щ е более б ы стр ы м те м пом, та к к а к 

находящиеся в пользовании орудия и машины и дви

г ат е л и м о г у т о к аз ат ь с я у ж е н е на у р о в н е с о в р е м е н

н ой техн и к и и не м о гут уже о б е с пе ч и ват ь п р о из в 0 д

ет в у к он к у рент но - сп о с о 6 н ы е издержки. 
Все это заставляет с особым вниманием отнестись к та~шм 

·формам организации использования основных капиталов, когда 

множественность производственных задач обеспечивает хозяйству 

наилучшие условия амортизации основных капиталов . 

Наиболее широким примером множественности производствен

ных задач для обеспечения выгоды использования вложенных основ

ных капиталов в с ел ь с к о х о з я й с т в е н н о й д е й с т в и т е л ь

н о ст и является использование лошади. плуга и других сельско

хозяйственных машин. Использование этих средств производства в 

одном только зерновом хозяйстве и тем более при небольшом по

,севе является совершенно невыгодной операцией. Картина значительно 

меняется, если рядом с посевами зерна оказываются посевы пропаш

ных-картофеля, подсолнуха, свеклы, которые дают возможность 

значительно шире использовать лошадиную тягу и сельскохозяй

ственный инвентарь. Вопрос о многообразии; а вместе с тем и бо

лее постоянном использовании, как известно, имеет большое значе

ние для внедрения в сельское хозяйство трактора. 

Весьма своеобразным является использование таких капита11ь

ных сооружений, как оросительная система. Применительно к тому , 

как поливная вода в течение вегетационного периода поступает на 

те или иные rюля (местный водный режим), строится не только само 

мелиоративное сооружение, но в связи с этим также распределяются 

по полям различные культуры, требующие большего или меньшего 

количества воды, в более ранее или позднее время. 

В инд у стр и и основные капиталы, влагаемые в здания, в рабо 

чие машины и в двигатели имеют неодинаковое значение для воз

можности организации какого-либо производственного сочетания . 

Меньше всего могут содействовать такому сочетанию в одном преп

приятии нескольких отраслей-рабочие машины, но они иногда, пре

вращаясь в мощные самостоятельные аппараты, способствуют обо

соблению в отдельные предприятия некоторых стадий производствен

ного процесса, которые нередко оказываются расположившимися по 

соседству в пределах одного района. Иное значение дЛя создания 
производственных сочетаний имеют здания и двигатели. Нерепко 

вследствие того, что здание было построено в перспективе на раз

вертывание предприятия, в пустующем временно помещении органи

зуется другая . отрасль, использующая к тому же нмеющиеся избытки 

в предприятии энергии. Иногда создаются с самого начала такие 
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предприятия, как мельница и крупорушка, или маслобойка, или 

шерстоваляльное заведение. Общим между этими отраслями произ
водства являются помимо хозяйственного управления совместное 
помещение и двигатель. 

Но влияние вложенных в производство капиталов. конечно, 
значительно шире прямого воздействия организации использования 
наличных машин, двигателей и т. п. Как мы указывали уже выше, 
нередко предприниматели ради повышения выгодности использования 

основного предприятия создают рядом (или такое предприятие соз
дается по самостоятельному почину) заведение, обслуживающее 
основную отрасль. Перечень таких обслуживающих основную отрасль 
производства заведений весьма пестр и меняется в зависимости от 
основной отрасли. В одних случаях это будут ремонтные столярные 
и слесарные мастерские, в других это-мастерские, вырабатывающие 
машины и орудия, в третьих-это будут бондарные и ящичные 
мастерские, производящие упаковку. Наконец, к числу таких пред
приятий могут быть причислены центральные электрические станции, 
водопроводы и т. п. 

Такими путями, повышая выгоды использования вложенного в 
дело капитала, идет умножение производственных задач как в от

дельных предприятиях," так и в районах. 

5. И Т О Г И. 

После рассмотрения организационно-производственных связей 
по использованию сырья, труда и капитала внутри хозяйства или 

района, нам становится совершен~:~о ясным, что такие связи имеют 
-существенное значение в формировании сочетания отраслей в преде
лах какой-либо территории. Такое сочетание, как мы выяснили, не . 
противоречит по составу отраслей ранее указанным сочетаниям, 
создающимся под воздействием ориентации на сырье, пункты по
требления, рабочих издержек и капиталонакопления. Выбор отрас
лей для исnользования организационно-хозяйственных выгод очень 
часто идет из числа тех же отраслей, которые по указанным выше 
условиям оказываются целесообразными в определенной территории. 
Но об'единение этих отр .аслей по только-что изучен
н ы м н а м и п р и з н а к а м в п р ед ел ы к а 1< о г о-л и б о х о з я й

с т в а ил и р а й о н а ох в ат ы в а е т н е м е х ан и ч е с к о е, а . 
определенное органическое сочетание отраслей, 

именно, тех, с о сед ст в о к от о р ы х ил и о б'е дине н и е в 

п р е д п р и я т и и м о ж е т дат ь в з а и мн у ю др у г д р у г у в ы

r о д у, к а к м ы у к а зал и, п о и с п о л ь з о в ан и ю с ы р ь я и 

матер и ал о в, по эк сп л о ат а ц и и труд а и о снов н ы х 
к а пит ал о в. 

Отбор этот в указанные сочетания будет, очевидно, иметь не 
одинаковый ассортимент для выбора в различных частях народного 
хозяйства. В старых промышленных центрах, где ориентация на 
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потребление, рабочие руки и капиталовложения ярко выражена, осно

вой такого сочетания должна быть текстильная промышленность и 

отрасли, вырабатывающие квалифицированные изделия в портовых 
промышленных районах, стоящих на удобных транспортных связях 
и со значительными возможностями капиталовложения-резиновая, 

судостроение и т. д., в молодых 1·орнозаводских-добывания угля и 
железа. Иначе будет итти комбинирование отраслей в сельскохозяй 
ственных интенсивных (подгородных, специальных культур) и экстен
сивных районах (зерновых, скотоводческих) . 

Таким образом, намечаемые нами сочетания в области про
мышленности и сельского хозяйства, а также и между таковыми 

дают нам основания рассматривать наличие тех или иных отраслей 
на какой-либо территории, не только как следстви е внешних факто
ров, но часто как находящихся между собой в определенных внутри

хозяйственных или междухозяйственных организационно-производ

ственных связях. 

Все это еще более устраняет случайности в географии отрас
лей, связанных общественным разделением труда. Не всегда как мы 
знаем, сопутствующие главной отрасли производственные задачи 

будут в равной ме.ре рентабельны с ней. В некоторых случаях их 

низкая рентабельность в сельском хозяйстве, напр., будет искупаться 
их местным потребительским значением. В других, мы должны будем 

• убедиться, что низкая, допустим, доходность лугов, дает очень высо

кую доходность скотоводства, т.-е. является следствием не совсем 

точного подсчета. 

Как бы то ни было, но без учета только-что указанных связей 
картина общественного разделения труда в ра зличных частях народ-

. наго хозяйства будет представляться в виде набора не связанных 
между собою отраслей. Это, как мы видим, не соответствует дей
ствительности. Значительная часть отраслей, находящихся по сосед
ству или об'единенных в предприятиях, оказывается в органическом 

взаимодействии. Это взаимодействие стимулирует выгоды их совме

стного существования и упрочивает и х бытие в той или иной части 
страны. 



Х. СИСТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЭКОНОМИКО

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ. 

1. Районный и отраслевой методы экономико-геогра
фического исследования. 

В нашем изложении основных вопросов экономической геогра
фии мы шли от общих предпосылок штандартного характера к позна
нию тенденции размещения в области сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, горной промышленности и промышленности, перерабаты
вающей весотеряющее сырье. Затем мы перешли к проработке гене 
зиса общественного разделения труда, укрепили свои познания в 
географии потребления, рынков труда, капитала-накопления и системы 
транспорта. На основании таковых данных, мы наметили географию 
отраслей производства, имеющих антисырьевую ориентацию, главным 
образом, вырабатывающих готовые изделия, тяготеющих к потреби
тельским пунктам и рынкам труда. Наконец, в последней главе мы 
изучали процессы сочетания отраслей производства. 

Система разрешавшихся нами задач является в равной мере 
необходимой, какие бы экономико-географические интересы нами ни 
руководили. будем ли мы изучать экономическую географию сель
ского хозяйства, в целом, или одной культуры полеводства или 
отрасли животноводства. То же самое мы должнhl сказать и в отно
шении задач экономико-географического познания кожевенной, лесо
пильной, табачной или какой-либо другой · отрасли индустриального 
производств~. Hama концепция, связывающая ту или иную отрасль с 
определеннои хозяйственной средой, дает, как нам кажется, доста
точно прочный фундамент для изучения закономерностей экономико
географического порядк~ в отношении отдельных отраслей или тех 
или иных их комплексов. 

Но наше расчлененное отраслевое или комплексное рассмотре
ние размещения производства, как неоднократно мы могли убеждаться, 
давало нам неред1<0 право указывать на сложение этих отраслей в 
определенных местностях в те или иные совокупности, которые мы 

пока, не уточняя содержание понятия, называли районами и областями. 
Такие сочетания отраслей производства, как мы знаем являются дли
тельными, устойчивыми, закономерно повторяющимися в определен
ных природных и экономических условиях. Формации подобного типа 
в общей литературе принято называть реальными совокупностями 
а в экономической географии они носят чаще всего название районов: 
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но нередко именуются областями, округами и другими назва

ниями . 

Таким образом, мы полагаем, что пути, намечаемые нами в 

работе, могут быть пригодны как для отраслевого, так и для район
ного изучения географии хозяйства. Чтобы уточнить особенности, а 
вместе с тем и задачи обоих этих методов, остановимся кратко на 

их характеристике. • 
При пользовании районным методом мы сосредоточиваем вни

мание на изучении определенной территории, как реальной хозяй
·ственной совокупности, входящей в определенную систему географи
ческого общественного разделения труда, и познаем ее связь с дру

гими подобными же совокупностями. Иной путь изучения намечается 
в том случае, когда мы об'ектом изучения делаем ту или иную 
хозяйственную отрасль. Нашим интересом к таковой. отрасли опре
деляются изучаемые нами территории; этим же интересом окраши

вается тот угол зрения, под которым мы рассматриваем эти страны 

и их отношения к другим, с которыми они находятся в связи. 

Мы считаем совершенно равноправными путями изучения как 

отраслевое, так и районное. Каждый из этих путей имеет и свои 
специальные задания и взаимно друг друга обслуживает. 

При от рас лев ом изучен и и мы имеем перед собой богатые 
возможности наблюдать все варианты географического размещения 
определенного типа производства. В отношении таких вариантов мы 
широко можем использовать все то, что дано работами сельско
хозяйственников-экономистов (Тюнен, Эребо, Бринкман) и Вебером 
в его штандарте индустрии. Мы изощряем наши выводы в отноше
нии. изучаемой отрасли как в сторону связи ее с природными условиями 

и сырьевыми ресурсами, так и с рынком труда и рынками сбыта 
готовых изделий, с транспортными условиями и т. п. Можем уточ
нить, как слагается география этой отрасли в странах, специализи
ровавшихся на таковой, и в областях, имеющих эту отрасль для 
обслуживания местных потребностей. Выясняются те специфические 
·Связи, которые имеются меж·ду изучаемой отраслью и другими, с 
которыми таковая обычно. соседствует. Все это имеет большую науч· 
ную ценнuсть. 

Конечно, такая работа не может и не должна быть проводима 
только статистика-описательными приема.\1и, и наши требования к 
отраслевой географии новее не исчерпываются статистическими таб
лицами с последующей шаблонной характеристикой цифровых данных. 
Методика работы, как мы указали, вообще должна быть (незави
симо от об'екта отрасли или района) экономико-географической; т.-е. 
построенной на учете выгод конкретных форм общественного раз
деления труда. Выгоды размещения должны иметь одинаковое значе
ние для экономиста-географа, изучает ли он народное хозяйство по 
отраслЯм или по экономическим районам. 

Отраслевое изучение не только может быть признано целесо
образным с методической точки зрения, но оно имеет за собой в 

15 



226 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

прошлом, а также и в настоящем, большие практические основания. 

Не случайно то, что политикой рационального размещения отраслей 

производства по территории начали раньше всего интересоваться 

капиталистические тресты (стальные, табачные, медные, каменно

угольные и проч.). Подобные же задачи остаются и в трестообразных 

организациях в системе регулируемого народного хозяйства. 

Все то, что мы установили в отношении отраслевого пути изу·· 

ч~ния экономико-географических явлений, в равной мере относится 

и к тем или иным комплексам этих отраслей, напр., к сельскому 

хозяйству, u к земледелию, скотоводству или к промышленности, к 

текстильнои индустрии и т. п. Во всех таких комплексах, несом

ненно, вопрос о характере локальных сочетаний отраслей изучаемого 

нами типа будет иметь большое значение. 

Таким образом, отраслевое изучение экономической географии, 

раз'единяющее хозяйственную жизнь на части, упрощает работу 

благодаря тому, что имеет дело с аппаратом одной отрасли произ

водства. Но зато такое изучение усложняется тем, что размещение 

этой отрасли мы хотим , познать в различных условиях природной, 

исторической и хозяйственной среды. 
Районный путь изучения эконuми1<0-географических явлений 

имеет противоположную концепuию. Р а й о н н ы м м е то дом мы 

изучаем формацию разнообразных отраслей хозяйства, обусловлен

ных единством природных, экономических и исторических условий. 

Такая постановка имеет и глубокие· теоретические обоснования и 

большое практическое значение. 

При исследовании географии добывания сырья и промышленности, 
ориентирующейся на места добывания, а также и при изучении 

географии производства, тяготеющего к потреблению, рынкам труда 

и капитала, мы большею частью наблюдали, что как условия разме

щения производства, так и формация производственных сочетаний 

не располагаются отдельными случайными пунктами, а часто захва

тывают более или менее значительные терр_итории. В r1ределах этих 
территорий,вследствие однообразия влияния, и структура производ

ственных сочетаний слагается по определенному типу. 

В теоретическом отношении особенно заслуживает внимания 

то, что мы при изучении каждого экономического района имеем . 

более или менее однообразную среду, в которой совершаются хозяй

ственные явления. Мы должны отчетливо представлять себе, какое 

влияние оказывают на хозяйство природные зональные и азональ

ные условия . Имея однообразные природные условия, мы можем 

яснее и полнее установить, как влияние этих условий преломляется 

в хозяйственной деятельности. Таким методом мы избавляемся от 

бесконечности многообразия влияния различных природных зон, 

недровых богатств и т. п. 
То же самое, что мы только-что сказали относительно при

родных условий, нами в значительной мере должно быть повторено 

при характеристике историко-хозяйственной жизни района и его 
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экономического положения . Едва-ли что-либо так сильно осложняло и 

осложняет экономико-географические исследования, как различия 

исторического прошлого отдельных частей народного хозяйства а 

вместе с этим нередко фазисов хозяйственного развития, в которых 
эти части в настоящее время пребывают. Это историческое прошлое 

мы можем систематически ввести в рамf(И экономико-географического 

изуч_ения путем приурочения наследия этого прошлого к определен

ным территориальным границам ЭJ(Ономических формаций. При та!(ОМ 

построении мы сильно упрощаем историчес1(ие предпосылки, делаем 

их более или менее общими и однозначными для всего изучаемого 

хозяйственного массива. Это позволяет нам уточнять, в каких инте

ресующих нас хозяйственных явлениях и как историческое прошлое 

преломляется. В чем это историческое прошлое скажется-в том ли 

что в области обилие квалифицированного труда и капитала ~ 
исторически сложившихся хозяйственных связях, или в чем-л~бо 
другом,-должно дать конкретное исследование. Но, несомненно, 

таким методом мы осваиваем спеuифич.еские местные черты исто

рического наследства и вводим их в систему экономико-rеоrрафиче

ского познания. 

Еще более понятна районная обусловленность экономического 
положения по транспортным связям и по рынкам сбыта. Конечно, в 

зависимости от масштаба территории изучаемой реальной совокуп

ности, эти условия меняются, но в rранщ..1ах пространства с доста

точно выдержанным хозяйственным единством многообразие рыноч

ного положения не может быть значительным. При наличии более 

или менее одинаковых транспортных и рыночных связей мы имеем 

возможность сильно упростить изучение очень важной экономико

географической проблемы, а именно-общественного разделения труда 

между изучаемым районом и другими частями народного или миро

вого хозяйства. 

Таким образом, мы видим, что районный метод сильно облег

чает нам нашу научную работу тем, что связывает общественное 

разделение труда в границы территории с однообразной природной, 

исторической и экономичеСJ(ой средой. При изучении по отраслям 

работа облегчается только тем, что мы имеем в центре внимания 
всюду и везде одну отрасль хозяйства. Но мы не погашаем при этом 

бесконечного многообразия среды. Мы обязаны в каждом отдельном 
случае, в каждой части страны повторять изучение местного влия

ния среды на интересующую нас отрасль . Не случайно то, что в 

луч~их по методике экономико-географических исследованиях отра

слеи и тем более их комплексов (напр., сельское хозяйство) мы 

наблюдаем стремление вести изучение отраслей по особым специаль

ным районам, т .-е. бесконечное многообразие среды, от которой не 

может 11 не должно быть оторвано изучение, вводится в определен ·· 

ные, типизированные формы. 

Районный метод, как мы указали, имеет весьма ценные в позна

вательном отношении возможности-он упрощает изучение среды. 

15* 
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В границах такой более или менее однообразной среды мы о6язаны 

изучать совокупность находящихся в ее пределах отраслей · хозяй
ства. Та1<ая совокупность не должна нас пугать бесконечным много

образием хозяйственной жизни. Эта пестрота в границах каждого 

района всегда оказывается сильно суженной; имеющаяся в его пре

делах совокупность всегда окрашена специализацией. Процессы спе

циализации района на определенных отраслях и сочетание этих 

отраслей с вспомогательными и добавочными хозяйственными зада

чами, находящимися, как мы знаем из главы IX, в различных орга

низационнuо-хозяйственных между собой связях, являются одной из 

интереснеиших задач районного метода. Связи эти могут быть и между 

различными отраслями промышленности и сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство может находиться в органической связи с пере

работкой .его продуктов в индустрии. Специальные задания могут 

быть в области использования отбросов и т. п. 

Несомненно, что изучение только-что указанных организационно

хозяйственных связей, как мы выше отмечали не может быть игно-
' рируемо и при построении работы экономической географии по 

отраслям. Но там эти явления проще, однообразнее, чем в районных 

совокупностях. Если бы мы имели достаточно проработанными такие 

организационные связи по значительному числу отраслей и тем более 

комплексов, то это сильно упростило бы наши задачи по изучению 

районных совокупностей. . 
. Остановимся теперь коротко на практическом значении район-

ного метода. С экономико-географической точки зрения, каждое 

народное хозяйство представляется нам в виде совокупности эконо

мических районов и областей. Вполне целесообразно, в порядке 

рационализации хозяйственного управления страной, стремиться к 

разделению страны на экономические районы. В СССР это район

ное направление экономической политики получило за последние 

годы яркое выражение. Все то, что с точки ~рения научного позна
ния облегчает изучение экономического района,-все это, несомненно, 

может вести быстрее район по пути рационализации в целях макси

мального развития его производительных сил. Единство промышлен

ных и сельскохозяйственных заданий, так же как и транспортных 

и рыночных, не только сплачивает интересы населения района, но 

и организует его действие в производстве" торговле, в профсоюзах, 

в кооперативах, а также в администрировании управления. Макси

мальное использование местных природных богатств и накопленных 

капиталов в целях повышения в районе производительности труда , 

нап~а1щенного на специальные народно-хозяйственные функции, 

своиственные району, это все верные и здоровые пути местной 

экономической политики. 

Таким образом, необходимо признать, что и отраслевое и рай

онное изучения не только теоретически должны быть оправданы, 

но они являются взаимно друг друга дополняющими и оплодотворяю

щими. Как мы видели, они допускают методологические упрощения 
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н определенных задачах своей ра6оты и вместе с тем преодолевают 

свои особенные трудности. Все это ясно убеждает нас в . том, что 

научная работа должна, приспособляясь к тем или друг.им конкрет

ным заданиям, итти обеими дорогами. Несомненно, . оба указанных 

пути чрезвычайно плодотворны и в приложении их . к заданиям 

хозяйственной практики. 

2. Задачи и методы построения систематики эконо
мико-геоrР,афической формации. 

Ставя, таким образом, отраслевой и районный методы каждый 

на свое место, мы вместе с тем полагаем, что использование каж

дого из них, как орудия теоретического исследования и решения прак

тических хозяйственных задач, требует серьезного углубления. Иссле

дователям, работающим отраслевым методом, справедливо · ставят 

упрек в том, что они загромождают свои работ1>1 статИстическим • 
материалом, за которым иногда нельзя понять места изучаемой ими 

отрасли в системе rео1·рафического общественного разделения труда 

и об'яснить размещение таковой отрасли в пространстве. К сожа

лению, нередко исследователи.. сосредоточивающие свои интересы 

на райнном методе, ограничивают свою работу изучением не рай

онов, как типов экономико-географических реальных совокупностей, 

а политических государственных образований, да и структура 

описываемых ими формаций изображается нередко механически. 

Одним из путей, значительно организующих экономико-геогра

фическую научную работу в целом и содействующих тому, чтобы 

при работе отраслевым методом легче можно было размещение от

раслей увязать с хозяйственной средой, а при исследованиях, поль

зующихся районным методом, глубже понимать общие и частные 

черты изучаемых экономико-географических формаций,-является 

проработка типологии экономико-географических реальных совокуп-

ностей. · 
Вопросам систематики типов устойчивых хозяйственных со

четаний в пространстве, анализом сложения которых мы в предше

ствующих очерках занимались, мы придаем большое значение. Про

работка учения о типах т~ких формаций, настаивает Бернштейн

Коган, С. В . , должна быть поставлена на очередь дня. «Эrу работу 

ни для географии, ни для экономической географии не может про

делать никакая другая вспомогательная наука. Они сами должны ее 

проделать" .. » J). Проделанная нами выше работа позволяет в 

настоящем, последнем очерке главной задачей исследования поста

вить систематику типов экономико-географических формаций. 

· Мы не предполагаем, что путем теоретического исследования та
кая сложная работа может быть выполнена сразу с достаточной полно- . 
той. Мы думаем, что наша задача будет удовлетворительно решена, 

1) Бернштейн-Коган, С. В. Очерки, стр . 13. 
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если нам удастся выделить основные разновидности таких реальных 

совокупностей. Мы считаем, что дальнейшая работа по корректиро
ванию и уточнению разновидностей таких формаций должна вестись 
главным образом путем конкретных сравнительно-географических 
исследований. 

Главными вопросами методики построения систематики основных 
типов экономико-географических формаций мы считаем следующие : 

1) Мы видели выше, что определяющими моментами размеще
ния производств является, прежде всего, ориентировка таков1~1х на 

места добывания или тяготение производства к потреблению, рабо
чим рынкам и капиталонакоплению . Эти моменты, как мы выяснили, 
в то же самое время в сильной мере влияют и на характер про

изводственных сочетаний отраслей в формации. 
2) В характеристику экономико-гео1·рафических формаций мы 

• должны включать показатель специализации, направление производ

ства, так как этим путем мы указываем на роль формаций в обще
ственном разделении труда и подчеркиваем значение ведущих 

местное сочетание производственных отраслей. 
3) Существенным дополнительным признаком · следует считать 

также и эволюционные формы производства, свойственные той или 
иной интересующей нас экономико-географической реальной сово · 
купности. 

4) Наконец, изучаемые нами формации мо~ут быть трактуемы 
с точки зрения степени большей или меньшей их общности, как 
явления родового и видового · порядка. 

Разберемся в каждом из перечисленных нами основных при
знаках, характеризующих типы экономико-географических формаций. 

Раскрытие содержания первого признака-характер а тяг.о
т е н и я п р о и з в од ст в а и в м е ст е с т е м с о ч е т а н и я после 

проделанной нами работы, не представляет сложности . По принципу 
сырьевой ориентации мы будем иметь возможность выделить сель
ское хозяйство, связанное с определенными природными зонами, 

будем иметь зоны лесного , рыбного хозяйства и, наконец, связанное 
с географией недровых богатств-добывание угля, железа и проч. 
Мы знаем, что при добывании весотеряющего сырья переработка 
такового будет иметь сырьевую ориентацию. 

Рассматривая антисырьевую ориентацию, мы видим наличие 
ярко выраженного тяготения производства к центрам потребления, 
рабочего рынка, капиталовложения-в старопромышленных центрах, 
обладающих, кроме того, прекрасной системой транспорта. В порто
вых центрах мы находим тяготение производства тоже, как к 

потребительским пунктам с значительными капиталовложениями и 
стоящим на исключительно выгодных путях сообщения. Наконец , 
мы должны были отметить значение рабочей ориентации и вложения 
капиталов в местностях, широко захваченных интенсивным сельским 

хозяйством с переработкой сырья на месте . Мы не будем повторять 
всего сказанного в предшествующей главе о том, как указанная 
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ориентация отражается на комбинировании производств при сложе-

нии интересующих нас сочетаний. ' 
Имея в виду мировое хозяЩ::тво, мы легко можем представить 

себе рядом с лесной, скотоводчес1<ой, интенсивно-земледельческой, 
тропической, субтропической или умеренной зонами также местно
сти с индустриальными формациями-старопромышленными, порто

выми, которые м также считаем возможным именовать хозяйст
венными зонами. 

Но если по о 6 щ ем у пр ин ц и п у сложен и я пр о из в од
ет в е н н о г о к о м ·п л е к с а м ы в ы д е л я е м х о з я й с т в е н н ы е 
з о н ы, то внутри таковых мы не встречаем обычно полного одно
образия производственных заданий. 

В зоне зернового хозяйства мы можем различать местности с 
превалированием пшеницы, ячменя, ржи и т. п. В интенсивной зоне 
можем наблюдать преобладание свеклы, картофеля, сахарного трост
ника, чая, кофе и т. п. В горнопромышленных зонах' мы находим 
добычу золота, серебра, железа, угля в той или иной комбинации. 
В различных сочетаниях производственные отрасли встречаются в 
местностях, охватывающих пятна и полосы старопромышленных 
(различные · виды текстильных и др. отраслей) и портовых зон 
(роль рыбной промышленности, значение приле1·ающих к портам 

местностей). 
Мы полагаем, что параллельно тому, как наше изучение 

с д в и г а е т с я в с т о р о н у с п е ц и а л ь н ы х п р о и з в о д с т в е н
н ы х заданий, сужаются, становятся все более кон
к р е т н ы м и в т о ж е с а м о е в р е м я п у т и и с п о с о б ы с о
ч е т а н и я о т р а с л е й в и н т е р е с у ю щ и х н а с ф о р м а ц 11 я х . 
Хотя добывание свеклы и картофеля сопровождается переработкой 
на месте, но тип этой переработки нешолько иной, то же прихо
дится сказать и о горной промышленности. 

В тех случаях, когда в изучаемых нами местностях специаль
ная отрасль со всеми обслуживающими ее аппаратами выражена на 
более или менее значительном пространстве и представлена в зна
чительном количестве сочетаний, именуемых нами (см. ниже) райо
нами , мы такие формации условимся называть хозяйственными 
областями . Такое словоупотребление, как нам кажется, довольно 
широко укоренилось в научной и обыденной практике. И~енно в 
этом смысле мы говорим о Донецкой, Уральской, Кузнецкои горно
промышленных областях, об области Центрально-Промышленной, 
(старой Московской пром. обл.), области пшеничного хозяйства, 
мясо-масляной сибирской и т. n. 

Существенно указать, что описываемые нами областные эко~ 
номико-географические формации, как территориально связанн~0 комплексные единицы, нередко входящие в одну систему народно 
хозяйства могут различаться в пространстве не только с производ-, п тв е н-ственной стороны как это мы отмечали выше. рои з в од с 

' б о с ть ное единство часто обусловливает нео ходим 
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п р и с п о с о б л е н и я к та к о в о м у т о р г о в о г о а п п а р ат а, 
аппарата хранения, транспорта и кредита. Иногда 

в хщ1яйственной действительности признаки, характериЗующие тор
говое направление (например, эксnортный) или транспортное поло
жение (напр., приморский), получают такое большое значение, что. 
включаются в название области (Экспортная лесная область, Нижне
Волжская обл.). 

Признаками, определяющими размещение производства и его. 
специализацию, мы, таким образом, намечаем выделение основных 

экономико-географических реальных совокупностей, хозяйственных 

зон и экономических областей. Но хозяйственная действительность. 
значительно пестрее и · не всегда при анализе таковой можно огра
ничиться только указанными подразделениями. Всматриваясь в струк

туру ~озяйств какой-либо лесной экспортной области или свеклоса

харной, горнопромышленной, старопромышленной области или области 

развития зернового и подсолнечного хозяйства вместе, мы, кроме 

того, что видим в пределах каждой такой области осуществление 
однообразных производственных заданий, должны констатировать, 
что эти зад ан и я о с у щ ест в ля ют с я определенным и 

пр о из в од ст венным и к ом б ин и ров ан н ы ми а п п ·а р ат а .ми, 

р а с п о л о ж е н н ы м и с б о л ь ш е й и л и м е н ь ш е й р а в н о

м ер н о с т ь ю по пр о стран ст в у области. Наличие такого· 

производственного комбината с промышленным центром в известном 

месте не только создает в определенном пункте более или менее

крупное общежитие, но, кроме того, в какой-то связи с этим пун1<
том находится окружающее сельское хозяйство, система местного 

транспорта, торгового аппарата, кредитных учреждений, кооператив

ных, профессиональных и т. п. Мы вовсе не предполагаем, что все· 

комбинаты описанного нами типа в пределах той 11ли ин ·::>й области 
будут совершен!-lо похожи друг на друга, но тем не менее сходсtво. 
между ними, и часто весьма значительное, в пределах специализиро

ванной области должно быть. Центральньiми фигурами в старом 
промышленном районе среди таких комбинатов будут прядильни~ 

ткацкие, красильни; в зерновой и подсолнечной области-маслобой

ные 4аводы" мельницы, элеваторы; в лесоэкспортных областях те или 

другие комбинации лесопильных заводов с лесохимической перера

боткой. Провести точное разграничение таких производственных 
комбинатов применительно к типам специализированных облас1ей~ 
задача весьма сложная и требующая специального исследования. Но 
выделение границ в пространстве таких производственно внутри

увязанных комбинатов нам представляется задачей весьма полезной 
и требующей серьезного внимания. 

Анализируя структуру кцждого такого комбината индустриаль
ного и сельскохозяйственного производства, мы можем примени

тельно к ним уточнить хозяйственные выгоды сочетания отраслей 

на основе локализации к одному месту различных частей произ

водственного процесса, выяснить, как промышленно используются 
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получающиеся в основном производстве отбросы. В наши задачи войдет 
учет влияния рынка труда и капиталовложения на сочетание отра

слей 1). Конкретно эти задачи не могут быть поставлены ни в порядке 
изучения хозяйства зоны, ни при исследовании областной формации . 

В тех областях, где местная промышленная переработка широкq 

распространена, как мы сказали , основными фигурами таких эконо.
ми1<0-геоrрафических формаций должны быть ведущие местную хозяй
ственную жизнь фабрично-заводскИе центры. В сельскохозяйственных 
областях, где переработка на месте выражена слабо, такими руководя
щими центрами, вокруг которых идет формирование местной хозя й 
ственной деятельности, будут более крупные городские торговые 'цен
тры с развитыми транспортными, торговыми и кредитными аппаратами. 

Из изложенного ясно то содержание, которое мы вкладывае111 

в только-что описанные нами типы реальных совокупностей. Весьма 
спорным является, как следует именовать выделенные нами произ

водственные комбинаты. Мы полагаем, что название района более 
всего подходит к содержанию такой реальной совокупности. Мы ре
шаемся употреблять это название потому, что в содержание нашего 

производстненного комбината .входят все основные элементы, по ко

торым можно было бы отграничивать одни части хозяйственного 

пространства от других, т. -е. заниматься районированием 2
). 

Однако, имея в виду конкретную действительность север!iых 

и восточных окраин Союза, мы должны будем признать, что 

намечаемое нами выделение экономико-географической формации 
там не может быть осуществлено ни по признаку промышленного 

центра, ни даже по признаку тяготения к городу. Мы полагаем, что 
отсутствие обоих указанных признаков просто свидетельствует о . 
чрезвычайно низком уровне, наблюдаемого здесь географического 

общественного разделения труда, и вполне понятно, что проводимые 

здесь отграничения хозяйственных формаций будут весьма условны. 
Однако, встречающиеся затруднения с выделением экономических 

районов не означают, что такую реальную совокупность, как об
ласть, не следует и нецелесообразно подвергать дальнейшему дробле
нию при изучении систематики типов экономико-географических 
формаций. Это необходимо уже сделать и потому, что нередко в 

реальной действительности встречаются такие пестрые формации , 
когда рядом с типом одного сложившегося района мы будем находить 
кругом комбинаты, и~полняющие другие специальные функции. Это 
мы будем находить не только в стрщ1ах с развитыми вертикальными 

1) В работе Туты хин а, Б . А .-Центрально-Черноземная об л асть,-мы 
находим описание экономических районов , близкое к тем построениям, кото · 
рые мы намечаем в своей работе. " 

2) Существующая и до сего времени практика в экономическо и геогра
фии не имеет устойчивых трад:иций и нередко мы встречаемся с тем . что одни н 
те же формации называются и зонами, и областями, и округам и , и районами. 
Необходимость научно увязать терминологию с хозяйственным содержание11~ 
нам представляется, заслуживает серьезного внимания, но эта задача в нашеи 
работе не исчерпывается. 
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зонами, но также и в условиях развитой недровой промышлен

ности и иногда благодаря пестроте исторического сложения хозяй

ства в пространстве. Таким образом, в реальной действительности 

мы иногда будем встречаться с обособленными экономическими райо

нами, а не с группами их, которые можно было бы о6'единить в 
экономические области. Но есть и еще одно соображение, которое 

заставляет с особым вниманием от~:1естись к изучению экономического 

района. В нашем изложении мы не случайно придавали изучению про

изводства первенствующее значение. Мы не отрицаем, что производство 

и сQчетание его лежат в основе характеристики зон и областей , но 

реальная структура этого ,производства и конкретные формы соче

тания его особенно резко на передний план выдвигаются в экономи

ческом районе. Наконец, как мы уже подчеркивали, в содержание 

экономического района входят все элементы, по которым можно было 

отграничивать одни части хозяйственного пространства от других. 

Таким образом , идя от эконом и ч е с к ого район а, к а к 

формации , выражающей специализацию И того или 

и н о г о х а р а кт е р а п р о ст р а н с т в е н н у ю о р и е ·н т а ц и ю 

п р о и з в о д с т в е н н о г о с о ч е та н и я н и з ш е й ст е п е н и, м ы в 

ф о р м а ц и я х о 6 л а с т н ы х н а х о д и м с о ж и т ел ь ст в о э к о

н омических район о в в предел ах одной отграничен

н о И те р р и тор и и. Одно т и п н ы е эк о но ми чес кие об

л а с т и н а р о д н о го х о з я й с т в а и м и р о в о г о м ы об ' е д и
н я е м в п о н я т и я х о з я й с тв е н н ы х з о н. 

Остается еще несколько разобраться в вопросе о значении 

эволюции форм производства для характеристики наших формаций и 

прежде всего экономических районов. 

Поскольку мы в основу характеристики кладем признаки 

, ориентации производства, его сочетания и далее специализации, мы 

имеем все основания предполагать, что при изучении некоторых ти

пов реальных совокупностей мы будет иметь при одном и том же 

типе разл и ч н ы е э н о л ю ц и о н н ы е · ф о р м ы п р о и з в о д с т в а. 
Мы может найти зерновые районы с крестьянским хозяйством 

и крупным капиталистическим хозяйством. Можем найти отсталые 

формации старых промышленных райо1юв, где производство будет еще 

ярко выражен.о в форме кустарной промышленности, и, обратно, могут 

быть такие же формации, насквозь захваченные крупными фабриками. 

Те же самые различия мы найдем в районах рыбных, лесных, ско

товодческих и т. п. Как мы должны отнестись к таким различиям? 

Мы думаем , что включение их в число задач нашего экономико

географического исследования представляет очень большой интерес 

не только для теоретических, но также и практических выводов. 

Надо признать, что эволюция форм производства идет не изо

лированно. Не только перестраивается какая-либо одна ведущая в 

районе отрасль из кустарного предприятия в фабрику, но рядом с 

этим в определенном взаимодействии создаются вспомогательные про

изводства, идет разложение производственного процесса, изменяется 
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транспорт, торговый аппарат. Такое комплексное изменение всего 

аппарата экономического района заслуживает серьезного внимания. 

Но оставляя этот . вопрос в стороне и возвращаясь к признакам, 
характеризующим эволюционные формы производства, об'единен

ного в экономических районах , мы полагаем, что такая характери

стика должна ориентироваться на основную ведущую отрасль и да

вать далее указания на преобладающие в этой отрасли формы произ
водства. Исходя из этого, мы можем в нашем изучении выделять 
крестьянские зерновые пшеничн.ые экспортные районы, или фа6рично

кустарные, старопромыщленные районы и т. п. Большой интерес 

представляет изучение экономических районов с одной народнохо

зяйственной функцией, как стадий эволюции. 

3. Систематика основных экономико-географических 
формаций. 

1 

После проведенной нами методологической работы мы попы
таемся ниже дать систематику основных экономико-географических 

формаций, понимая под таковыми хозяйственные зоны и экономи 
ческие области . Мы не в состоянии еще более детализировать нашу 
систематику и останавливаться на разновидностях экономических 

районов и тем более на эволюционных формах таковых. 
В русской литературе С. В. Бернштейн-Коган дал интересную 

попытку классификации экономических районов. В систематике 
С. В. Берн~тейн-Коган в центре внимания лежит влияние природ
ных условии. К этому основному признаку автор добавляет вспомо
гательный, характеризующий населенность каждого района. Мы пола
гаем, что такой показатель, как плотность населения, конеtfно, не в 
состоянии заменить географию сложения потр.ебления, рынков 

труда, капиталонакоnления и системы транспорта I). Основываясь 

на приведенных выше (в отделе 2-ом этой главы) ме-тодологичеСf(ИХ 

соображениях, мы считаем необходимым систематику хозяйственных 
зон и экономических областей строить на следующих основаниях: 

1) На учете основных тенденций ориентировки производства 
на места добывания , географию потребления, рабочих рынков , f(апи
таловложений и системы транспорта. 

2) На учете основных отраслей, в которых выражается специа 
лизация областей. 

3) На учете тех важнейших сочетаний производства, которые 
мы находим в таковых областях. 

На основании всех этих предпосылок мы построили ниже дан
ную систематику основных экономико-географических формаций. 

В нашей схеме мы даем основные показатели характеристики 
хо~яйственных зон, а затем несколько уточняем специализацию 

· типов экономических областей . 

1) На систематике данных С. В. Бернштейн-Когана мы несколько подробнее 
останавливались в своей статье в «Экономико · rеографическом сборнике» 1929 г . 
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Группа хозяй- 11 
ственных зон. 

-~~~~~~~ 

СИСТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНО 

П р о м ы ш л е н н ы е з о н ы. 

Типы зональных / Старые промЬ!ш
экономически0х 

1 

ленные зоны. 

совокупностеи. _ 

Портовые зоны, 
лежащие на основ

ных импортно

экспортных путях . 

Горнопромышлен
ные зоны. 

Их обуслов
ленность. 

Общая характе
ристика. Их спе

циализации . 

J Лесная. 

:Li Лесо-степная. 

:х: 

о 

"' 

v 
Степная, дост. 

:;; увлажненная. 

:х: 

J:!: 

о Пустынная . 

о. 

:s: 

о. Субтропич. и 

t:: 
тропическ., 

дост. естеств. 

увлажнен. или 

с поливом. 

Пустынная. 

1 

' ' Квалифицирован-
ный труд, вложе
ние капитааа, де

шевый транспорт. 

Дешевый тран
спорт, вложенный 

капитал. 

Недровые богатства 
особенно жеяезо ;.i • 

каменный уголь. 
Быстрое накопление 
ивложениекапиталL 

Металлические по
луфабрикаты и фаб
рикаты:. Химическое 

Текстиль. ПрО\'IЗВ. Переработю1 им 
квалифицирован'. портного (особен
изделий домашн. но) экзотич . сырья. 
культурн . обихода. Судостроение . 

1! Рыбная пром-сть. 
производство. 

1 

1 
1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

• 

Промышленные области в отноwении природных условий 
интерзональны , но они не встречаются, однако, в полярных , 
холодных зонах; -нет их и в пустынях, или они встре

чаются там в форме разработки драгоценных металлов, 
редко железа . В тех местностях, где создаются промыш· 
ленные области, там сельское хозяйство форсируется 
в сторону подгородного типа сельского хозяйства, об
служивающего малотранспортабельными продуктами 
питания промышленное и городское население . 
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МИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ. 

Промышленные, сельскохозяйств. 
и лесные зоны. 

Сельскохозяйственные 
и лесные зоны. 

Зоны технической перерабо'тки весо- Зерново-скотовод- Скотоводческие 
зоны. теряющего сел.-х оз . сырья. ческие зоны. 

Дешевый и малоквалифицированный 
труд. 

Свеклосахарное, винокуренное, льня
но е хозяйство. Крахмалопаточное. 
Разработка леса, маслоделие. и др. 

Неблагоприятные транспортные 
vсловия. Сравнительно высокая 
• заработная плата. 

Зерно, мясо. Мясо, сало, кожа , 
шерсть. 

ЭКОНОМИЧ. ЕСКИХ ОБЛАСТЕk 

Лесное хозяйство и химическая , и Экстенсивное использование лесных 
механическая лесопромышленность. богатств. Зерновое хозяйство слабо 
Маслоделие, сыроварение , льновод- . развито. Мясная продукция вместе 

ство и первичная переработка. с маслоделием. 
~--=..:..::..::_:_:~:=_:_:~_:_:'-'-'-~~~~-'-~~--~ 

Лесное хоз-во и химическа» и меха- Экстенсивное использование лесных 
ническая лесопромышленность. Мае- богатств. Преимущественно серые 
л оделие и сыроварение . Картофель. хлеба. Мясная продукция вместе с 
Винокур.-крахмало-паточн . промышл. маслоделием. 
Интенсивное свиноводство. Льновод-
ств·о русского, бельгийского и герман-

ского типа. 

Добывание и переработка свеклы, 
подсолнуха, табака, кукурузы. 

Интенсивный откорм рогатого скота 
11 свиней. 

Красные хлеба .. 
Мясной рогатый 

скот. 

Земледелие слабо 
развито. Красные 
хлеба, мясной ро-

Мясошерстная 
продукция . 

Шерстная и мяс· 
ная продукция. 

гатый скот._:. _ _!_ _______ _ 
-~-~-~~--~~~-~~~-..:,--~-~----~ 

Добыча и переработка сахауного 
тростника, чая, кофе, табака , коко
совых продуктов, фруктов , вино
града, джута. Маслобойное пр-во. 

Первичная переработка хлопка. 

Рис, пшеница и 
др. Скотоводство 
большею частью 
слабо развито. 

Пшеница, крупный рогатый скот, 
овцы . 
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Идя по нашей схеме от одной природной зоны к другой, от 
полюсов к экватору, мы наблюдаем, что формирование областей в 
пределах каждой зоны может происходить или под влиянием только 
природных условий, способствующих добыванию сырья, или такое 
добывание сопровождается в той или иной части местной же пере
работкой сырья, или же вследствие благоприятног~ экономического 
положения скопления капиталов и наличия квалифицированного 
труда · в некоторые районы притекает сырье для переработ1<и со 
стороны. Влажны~ субтропики и тропики, а также лучшие в при
родном отношении части умеренных стран, выделяются по . массе 
земледельческого сырья, подвергающегося той или иной переработке 
на месте; в северной таежной зоне большое значение получает в 
тех или иных формах лесное хозяйство; в степных полупустынях 
преобладает зерновое хозяйство и скотоводство . 

К внутренним морям, к изрезанным бухтам морских берегов, 
к устьям больших рек, дающих возможность издавна иметь дешевые 
торговые связи с прилегающими береговыми пространствами, распо
лагаются портЬвые промышленные центры. Часто прилегая к пред
горьям на средних и верхних течениях больших рек, иногда . пододви
гаясь к морскому берегу, иногда отходя вглубь страны, сидят давно 
Пустившие свои корни старые промышленные области: Близко нахо
дясь к ним, а иногда с ними сливаясь, развиваются наиболее актив
ные горнопромышленные области, или они маячат «Островами», 
«промышленными оазисами» среди просторов лесов или степей. 

Таков в целом экономический ландшафт современного миро
вого хозяйства, даваемый нашей схемой. 

Суммируем теперь главнейшие черты намеченных нами зональ
ных и областных экономических совокупностей. 

Групп а пр о м ы ш ленных зон, в которых функ_ция ин
дустриальная, а в некоторых и торговая, превалирует над сельско

хозяйственными задачами, как · мы знаем, составляется из старых 
промышленны~ областей, п.ортовых , лежащих на основных импортных 
и экспортных путях, и горнопромышленных областей. Все эти 
области характеризуются значительным накоплением капиталов, но 
в остальном экономические предпосылки их формирования значи
тельно различаются. 

Ст ары е пр ом ы ш лен н ы е о 6 л аст и в современности 
СТрОЯТСЯ на фундаменте ТеХ ВЫГОJ(, КОТОрые ПОЛуЧаЮТСЯ ОТ ЭКСПЛОа
ТаЦИИ накопленного здесь в~ками квалифицированного труда, и, 
кроме того, если в прошлом эти области 6ыли обязаны своим раз
витием удобствам, главным образом, речного трансп9рта, то в до
бавление к этому речному транспорту ,м ы зиесь в настояшее время 
имеем густую сеть железных дорог. Как мы указали выше, для 
областей старопромышленных , выросших часто на использовании 
древесного топлива, в случае ненахождения в них каменноугольных 

ресурсов , является характерным использование торфа, C!yporo 1<амен
ного угля для получения дешевой электрической энергии . 

-
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Направление развития индустриального хозяйства здес ь, главным 
образом, установилось в сторону текстильной промышленности и 
производства квалифицированных изделий домашнего и культурного 
обихода. 

Первая текстильная отрасль, ярче всего выраженная в совр_е
менности хлопчатобумажной промышленностью, в прошлом была 
часто в тех же областях представлена широко развитой льняной 
или шерстяной промышленностью, работавших частью на местном , 
частью на привозном сырье. 

Развитие промышленности в горнозаводских и портовых центрах 
ведет к некоторому сужению ассортимента отраслей в старой про
мышленной области. Заметно уходят из старого промышленного 
центра или растут быстрее в других местах заводы и фабрики, 
вырабатывающие кожу, доски, шерстяные ткани и другие товары . 
Однако, старопромышленная область, опираясь на кадры квалифи
цированного труда, большею частью и до сего времени является 
крупнейшим в народном хозяйстве центром , вырабатывающим: 
одежду, обувь, игрушки, посуду, инструменты, различные художест
венные иэделия, учебные пособия, книги. Как мы указывали , в стра
нах, богатых капиталами, эти функции реализуются в форме фабрично
заводской промышленности; в странах же со слабым накоплением, 
как это мы имеем у нас в СССР, такие задачи выполняются еще в 
очень большой доле кустарной промышленностью. 

Портовые промышленные области и районы , со
средоточенные, обычно, около морских берегов и включающие большее 
или меньшее количество городских центров, f:: подгородными окру

гами, несмотря на свой часто малый территориальный масштаб, имеют 
такое большое экономическое значение в народном хозяйстве и на
столько своеобразны, что выделение их совершенно необходимо. Между 
Ленинградом, Ригой, Одессой, Новороссийсr<ом, по структуре их 
хозяйства значительно больше общего, чем между этими городами 
и находяu;имися на расстоянии 200-300 километров какими-либо 
центрами, лежащими внутри страны. Несмотря на то, что портовые 
города являются обычно посредниками по отправ1<е избытr<ов из 
прилегающих местностей и по подвозу необходимых импортируемых 
товаров структура хозяйственной деятельности в портах только в 
некотор

1

ой доле окрашивается влиянием хозяйства соседних областей \ 
и имеет свой весьма своеобразный характер. Нашими указаниями 
мы вовсе не хотим отождествить сочетание отраслей, имеющееся во 
всех этих портовых центрах. Мы только настаиваем на том, что 

причины их возникновения обусловлены специфическим экономи
ческим положением этих центров, выполняющих особенную, им 
свойственную, функцию в народном хозяйстве. Торговое их значение 
и приморское положение, как мы знаем, форсирует в н~.х судо
строение или ремонт судов. Вблизи некоторых побережии море. 
кроме того, является, е сли не в самом порту, то поблизости , исто.ч
ником рыбных богатств, на основе которых создается рыболовство 
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и рыбная промышленность. Иногда эта рыбная промышленность в 
современности является крупной специализированной отраслью и 
сама в прошлом в большой мере содействовала эволюции общест
венного разделения труда на побережьи, развитию морских сообще
ний и судостроения (Голландия, Норвегия, Ньюфаундленд и др.). 

Как складочные, транзитные и таможенные пункты, портовые 

центры дают возможность с большей выгодой, о чем мы говорили 
уже выше, вести переработку ввозимых в страну материалов и 
вывозимы х оттуда. На этой базе и при условии возможности часто 
обеспечить порт дешевым каменным углем, здесь развивается каучу

ковая, джутовая, маслобойная, лесопильная, кондитерская (перера
ботка какао), мукомольная и др. отрасли промышленности. Удобство 
транспорта . дающего возможность при той или иной кон'юнктуре 
усиливать или · ввоз внутрь страны или вывоз из нее вырабатываемых 
изделий , иногда сокращать переработку и усиливать оборот сырьем,
все это специфические черты портовой промышленности. 

М о л о д ы е г о р н о п р о м ы ш л ~ н н ы е р а й о н ы, как мы 
знаем, получают наиболее яркое развитие в тех случаях, когда 
рядом с ко1<сующимся углем ' оказываются значительные ресурсы же
лезной руды. Но эксплоатация недровых богатств отнюдь не может 
быть ограничена только указанными областями. Мы знаем Уральскую, 
Шведскую области, имеющие железо и испытывающие острый недо
статок в каменном угле, мы знаем богатейшие медные рудники 
Америки, огромные разработки минеральных богатств (калийные, 
селитряные соли, колчеданы), дающих искусс1Венное удобрение и 
такие химические продукты, как серную, соляную кислоту, соду. 
В некоторых случаях, как мы знаем, между этими горнопромышле'"!

ными областями и районами устанавливаются прочные хозяйствен
ные отношения. Как известно, мы часто встреttаем химическую про 
мышленность в районах каменноугольных и металлургических. 

Быстрый рост хозяйственного значения такой эксплоатации, 
как мы указывали, привлек к этим областям И'3 старых про
мышленных центров, а нередко и из других, идущих впереди по хо

зяйственному развитию стран, огромные капиталы. Быстрее, чем в 
какой-либо иной промышленной области, здесь идет строительство 
по последвему слову техники фабрик и заводов : Это вызывается 
не только большими выгодами эксплоатации недровых богатств, но 
также часто развивается вследствие сравнительной дороговизны и 
отсутствия значительных кадров наемного труда на месте. 

Таковы индивидуальные черты указанных трех типов промыш

ленных зон и областей. Но этим нельзя ограничить их хозяйствен
ную характеристику. Выше указывалось, что выгоды экономиче
ского положения тр~буют, чтобы для обслуживания потре-
6 но ст ей 6 о ль ш и х чел о вече с к их обще жит и й создава
лись особые промышленные отрасли, и, сообразно с этими нуждами, 
организовало.сь местное сельское хозяйство. Во всех указанных 
промыШленных областях мы имеем большое число иногда крупных 
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тородов . Строительство городов и фабрик требует того, чтобы об
ласть в достаточной мере была обслужена лесопильными и кирпич
ными заводами и предприятиями столярного , слесарного 11 друго типа, . 
вырабатывающими для местных 1:-JУЖд различные части домового обо
рудования. Развита железнодорожная сеть, городские трамваи не
редко требуют создания крупных ремонтных мастерских, а иногда 
паровозо-и вагоно-строительных . заводов. Требование жилищного 
комфорта в городах вызывает необходимость в электрических стан
циях, водопроводах, канализации. Наконец, массовое городское по
требление нуждается в булочных, ко1щитерских, столовых, бойнях, 
в разного рода починочных мастерских и т. п. 

С ел ь с к о е х о з я й ст в о н а ш и х п р о м ы ш л е н н ы х о б л а
<: те й , несмотря на разницу их географического положения и исто
рического происхождения , Имеет одни и те же тенденuии развития . 
Основными направлениями здесь являются молочное хозяйство, ого
родное, садоводное (ягоды), травосеяние, выращивание наиболее цен-

. ных и высококачественных сортов мяса (поросята, телята, цыплята). 
Мы не предрешаем конкретно форм огородничества в различных при
родных зонах. В одних случаях в центре внимания будут-капуста, 
()Гурцы, картофель, в других--помидоры, баклажаны и др. овощи; 
суть дела не в растительных видах, дающих огородные продукты, а 

в том, что эти продукты доставляются в свежем виде на рынок, а 

при таком способе доставки они оказываются малотранспортабель
ными и должны производиться вблизи рынка. 

Многие экономистн, стремивШиеся использовать гипотезу Тю
нена для познания географии современного хозяйства, искали на
родно-хозяйственные и мировые центры , которые можно было бы 
уподобить по их значению городу «Изолированного государства». 
Мы полагаем, на основании , проведенной нами работы, что первый 
тюненовский пояс вместе с центральным городом мы имеем все ос
нования связать с местностями, где наиболее густо расположились 

выше нами описанные промышленные области. Это будет иметь 
·одинаковое значение как для народно-хозяйственных систем разде
ления труда, так и для мирового хозяйства. В современном фазисе 
хозяйственного развития, как мы знаем , такие промышленные обла

·сти особенно ярко представлены в северном полушарии по побе
режьям внутренних морей и океанов или около них (см._ карто
грамму на стр. 243). 

Перейдем теперь к г р у п пе о 6 л а ст е й см е ш ан но г о х а
р а к т е р а, в к о т о р ы х п р о м ы ш л е н н о с т ь и с е л ь с к о е х о

з я й ст в о оказываются об'единенными в той или иной 
к ом 6 и нац и и . Природной предпосылкой для этих областей яв
ляется то, что они лежат на территориях как по рельефу (равнина), так 
и по климатическим и почвенным условиям, благоприятных для зем
леделия. Мы не будем снова здесь подчеркивать особенно благо
пр14ятные условия для земледелия в зонах тропических и субтропи
ческих с нормальным увлажением. Исторической предпосылкой для 
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значительного числа указанных областей является наличие зде·сь 
в результате социальной борьбы в прошлом, а настоящем-пересе-· 
ления и, вместе с ним, . низкого уровня заработной платы. Такие 
предпосылки благоприятствуют выращиванию в указанных областях 
интенсивных культур. 

Так как некоторые из выращиваемых здесь культур получают 
пригодную для обслуживания широкого рыночного спроса транспор
табельность после некоторой п ере работ к и на месте (лен, 
пенька, хлопок, картофель, свекла), то для указанных областей воз
можность использования выгодных природных условий и рынка труда 

могло осуществиться только через местную переработку. В зависи-
111ости от выгод, даваемых той или иной культурой, а также и от на
пряжения эксплоатации населения, накопление средств, необходимых 

для оборудования фабрик и заводов, шло не одинаковым темпом. 
В льняных областях Бельгии и Германии мы имеем заводскую пер
вичную переработку льна. У нас в России такая переработка со
вершается руками и, оказывается, до сего времени не обособилась 
от крестьянского хозяйства. Иные условия накопления в свеклоса
харных областях и картофельно-винокуренных. Там уже издавна мы 
находим строИтельство крупных помещичьих, а в последнее время 
и кооперативных заводов. 

В зависимости от весопотери при переработке грубого сырья 
и от хозяйственной полезности тех . отбросов, которые получаются 
при переработке, заводы, перерабатывающие местное сырье, органи
зуются не на одинаковом расстоянии от местожительства произ

водителей грубого сырья. Свеклосахарные, винокуренные, картофеле
терочные, овощесушильные, джиновальные, винодельческие заводы 

тяготеют к местам добывания грубого сырья. Все они дают полез·
ные кормовые отбросы, потребляющиеся в сельском хозяйстве. Иное 
приходится сказать о переработке, например, льна заводским спо
собом на Западе или масличных семян в наших русс1<Их условиях 
в недавнем прошлом. При переработке волокна льна, уходящая в 
отброс кострика почти не имеет никакой хозяйственной полезности. 
Малую пользу мог извлечь крестьянин Поволжья и Кубани из Ше
лухи подсолнуха и даже из его жмыха; последний, ценный кормо

вой продукт, экспортировался в Зап. Европу и на месте не имел 
кормового значения. 

Указанное подразделение вело и к некоторым последствияllf 
географического порядка . Заводы первого типа стремились возможно 
ближе поместиться к производящим сырье хозяйствам . Получающийся 
на месте отброс (барда, жом) служит базой для развития скотоводства . 
Заводы второго типа, как это можно сказать особенно о наших масло
бойных заводах, большею частью располагались в городских центрах t 

хорошо обслуженных железными дорогами и потому дающих воз
можность экономить на затратах по отправке масла и жмыхов. 

Перечисленные нами области, помимо производства специаль-· · 
ных культур для севооборота , ·а также и с рыночными задачами, 
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возделывают з ер н о в ы е и к о р м о в ы е р а с т е н и я. Некоторые из 
этих растений, как кукуруза, по количеству затрат труда и капитала 

должны быть причислены к числу интенсивных культур. В отноше

нии кукурузы следует отметить, что таковая не только способствует 
организации на месте винокуренных и крахмальных заводов, но соз

дает чрезвычайно благоприятные условия для организации интен
сивного мясного скотоводства. В Аргентине, в Соединенных Шта
тах мы находим огромные области, развившие экспортное мясное 
хозяйство (свинина, говяжье мясо) мирового значения · на основе 
использования культуры кукурузы и отчасти сеянных трав. В таких 
областях экономический ландшафт будет еще дополняться крупными 
заводами, в которых идет забой скота, охлаждение мяса и перера
ботка всех продуктов битого животного. 

Наконец, в областях интенсивного сельского хозяйс.тва мы 
находим еще не только в молодых странах, но и в Западной Европе 
довольно значительную продукцию зерна. Поскольку это зерно по
ступает на местное потребление и в некоторой доле в виде муки 
вывозится из областей, мы видим здесь сеть крупных и мелких 
мельниц. При благоприятных транспортных условиях, КО!'да какой

либо центр, находящийся в области, выгодно расположен на пере
путье между экстенсивными зерновыми и скотоводческими обла
стями, деятельность таких центров увеличивается за счет перера

ботки подвозимого из окраинных местностей зерна и скота. 
В число областей, входящих в описываемую хозяйственную 

зону мы включаем и наиболее выгодно расположенные по отноше
нию к мировому рынку лесные масс и вы, например, Шведские 

леса и др. Местное лесное хозяйство, обычно, опирается на удобный 
водный транспорт, отличается сравнительно рациональной организа
цией восстановления леса, широкой индустриализацией и всесторонним 
использованием древесины. Лесопильные, целлюлозные, древесно
массовые и бумажные фабрики широко обслуживают местное лес
ное хозяйство. 

Таким рисуется нам хозяйственный стиль интенсивных сель
скохозяйственных-промышленных областей. 

По своему географическому положению эти интенсивные сель
скохозяйственные области умеренных зон лежат, большею частью, 
вблизи от старых промышленных центров, с которыми их связывает 
не только историческое развитие, но и удобства снабжения этих, 
большею частью, крупнейших внутренних рынков мясом, сахаром, 
маслом, спиртом, кожей и т. п. Такое их географическое положе
ние и направление их хозяйства нередко заставляло исследователей 
сраанивать эти области с Тюненскими поясами интенсивного плодо
сменного (субтропические и теплоумеренные . страны) хозяйства и 
отчасти с травопольным (умеренные страны с влажным климатом). 
Из всего сказанного выше ясно, что интересующие нас области 
умеренного пояса действительно отчасти используют благоприятное 
экономическое положение по отношению к центральным рынкам для 
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организации интенсивного хозяйства, но было бы совершенно непра
вильным, слеµуя букве первой схемы Тюнена, считать аналогию здесь 

полной. 
Мы старались выше подчеркнуть, что рядом с таким· экономи

ческим положением, ярко выраженным в интенсивных областях уме
ренного пояса, мы в число моментов, форсирующих здесь описанный 
нами тип .хозяйства, должны 6ыли включить благоприятные природ
ные условия и низкую оплату рабочего труда. В значительно боль
шей мере влиянию благоприятных природных условий и иногда де
шевоrо труда и меньше экономического положения, должны мы 

приписать развитие посевов чая, кофе, хлопка и т. п" производи
мых в отдаленных тропических зонах. Мы полагаем, что наши со
ображения ни в коей мере не могут противоречить теоретическим 
предпосылкам Тюнена и если они расходятся с чем-ли6о, то только 
с методами использования системы Тюнена для понимания хозяй
ственной действ.ительности без критической прора6отки таковой. 

Последняя группа эк стен с и в н ы х, с ель с к о хоз я й ст вен
и ы х и л е сны х зон и обл а ст е й отличается тем, что добы
ваемое здесь сырье в виде зерна и животноводческих продуктов в 

очень малой мере перерабатывается на месте. Конечно, это не значит, 
что здесь совершенно нет никакой промышленности. Мы здесь встре
чаем иногда шерстомойни, салотопенные заводы, бойни для получе
ния экспортируемоrо товара, мельницы для обслуживания местных 
потребностей, но удельный вес всей этой промышленности в органи
зации хозяйства области ничтожен. Доб ы в а ю щ ее с я з де с ь 
с ы р ь е ил и уже п о вы х о д е и з се л ь с к о г о х о з я й с т в а о к а
зы в а е т с я до ст ат очно транспорт а бель н ы м и чистым, 
не вес от е . р я ю щи м (зерно, некоторые виды шерсти), или же 

такое их благоприятное транспортное состояние достигается с 
помощью сравнительно несложных аппаратов. 

Такие задания. как организация зернового и скотоводческого 
хозяйства, могут с достаточной выгодой для участия в мировом и 
народнохозяйственном разделении труда выполняться и пр и с р а в
н и тел ь но неблагоприятных природных условиях. 
Кроме того, транспортные качества местного сырья позвоJ!яют ото
двигаться районам зерново-скотоводческим на мно1·ие сотни, а 

иногда и тысячи верст от морских побережий и старых промышлен
ных центров. В этих частях материков мы находим при сравнительно 
неблагоприя;rных природных условиях (континентальный климат) 
6ольшие еще возможности использовать широкие, большею частью, 
степные просторы в лучших случаях для зерново-скотоводческого, 
а в менее благоприятных-для пастбищного скотоводческого хо
зяйства. 

Поскольку перед нами в последних областях чисто сельсr<о
хозяйственный стиль жизни, таковой сообразно различным лрирод
ным зонам должен, вполне естественно, несколько меняться. В таежно
болотной зоне зерновое хозяйство будет сведено к минимуму . Здесь, 
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однако, может развиться мясо-масляное направление скотоводства. 

Значение зерна вообще усиливается в лесостепной, а пшеничного

особенно в степной полосе, В последней рядом с рогатым скотом 

все большее значение получает шерстное овцеводство. Как видим. 

вегетационный период, состав кормов и другие условия будут 
менять 

конкретное содержание хозяйства, но зерновое и скотоводческое 

направление все же будут, хотя и в различной комбинации, оста

ваться важнейшими в местной хозяйственной деятельности, за и
склю

чением только территорий холодного севера. 

В холодной зоне, малопригодной дЛя земледелия и скотовод

ства, мы находим на севере нашего Союза большие пространства , 

покрытые л е с ом. Здесь широко используются только те массивы
 леса, 

которые лежат по речным бассейнам, имеющим выход к экс
портным 

и внутренним рынкам . Хозяйство ведется здесь очень экстенсивно. 

Вырубается лес только наиболее ценный. Промышленная переработка 

ограничиеается распиловкой части ВЫ!!Озимого леса и прими
тивными 

формами химической переработки. 

Указанные экстенсивные области занимают огромные простран

ства в центрах материков. Они более чем какие-либо другие · по 

своему экономическому положению могут и должны уподобляться 

Тюненским зерновым и пастбищным поясам. Но было бы глубоко 

ошибочным, если бы мы признали , что эти области оказываются 

обусловленными только экономическим положением. Мы должны были 

уже привести много доводов в пользу того что стиль этих обла

стей оказывается и природно обусловлен~ым. Ранее мы говорили, 
что в эти районы сравнительно недавно пошла колонизация, что 

наемный труд здесь дорог, и, конечно, это также имеет большое 

значение для понимания условий выгодности организации местного 

хозяйства. 

За пределами указанных экстенсивных лесных и скотоводческих 

областей будут находиться: в таежно-тундровой и лесной полосе

промысловая охота и рыболовство, в горных районах--снежные вер

шины , в центрах материков, с остро-континентальным климатом-

песчаные или засоленные пустыни . 

Рассмотренные нами типы э1<ономических областей мы умыш

ленно взяли в чистых их формах. Мы знаем , что эти чистые формы 

не всегда находят достаточно четкое отображение в хозяйственной 

деятельности, но они нам необходимы, как орудия познани
я эконо

мико-географического многообразия. Из изложенного выше ясно 

что промышленные области , рассмотренные нами, как обособленны~ 

инди~идуальные типы, могут встречаться и в виде смешанных фор

мации. Мы указывали на случаи, когда старые промышленные обла

сти были близки или совпадали территориально с молодыми горно

промышленными и портовыми промышленными областями. Но с
овпа

. дение может быть и меньшего об'ема. Может горная область совпа
дать 

только с портовой или только со старо-промышленной и, наконец, 

портовая может совпасть со старо-промышленной. 
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Молодые промышленные образ0вания, явления недавнего п
орядка , 

они, как мы указывали, иногда могут встречаться в сочетании с 

интенсивными земледельческими и даже с
 экстенсивными земледель

ческими . областями, в виде промышленных островов. 

Иначе дело обстоит с промышленными областями, слагавши

мися в длительном историческом порядке, со старыми промышлен

ными и портово-промышленными. Их местоположени
е, обычно, бы

вает по соседству .с интенсивным земледельческим районом, и, как 

мы это выше выяснили, такое размещение никак нельзя считать 

случайностью. · 
Для характеристики взаимодействия в системах народного хо

зяйства интенсивного земледельческого района с экст
енсивным зер

новым и особенно пастбищным, очень полезно вспомнить одно из 

интереснейших указаний Тюнена. Великий исследователь весьма 

категорически подчеркивал , что в народных хозяйствах, с широко 

развитыми районами пастбищного скотоводства, ск
отоводство интен

сивного типа (то, которое мы наблюдали в промышленно-сельско

хозяйственных районах) не . будет достаточно выгодным и не может 

быть широко развито. Несомненно, это утверждение имеет и до 

сего времени большой теоретический и практически
й вес . 

Остановимся еще на особом типе экономико-географических 

реальных совокупностей на проблеме с о ч е т а н и я э к о н о м и ч е

е к и х о б л а с т е й в r р а н и ц а х г о с у д а р с т в е н н о о б о

с об ленных народно-хозяйственных обр
азований. 

Сравнительно редко мы будем встречаться с таким сочетанием эко

номических областей, когда таковые оказываются п
очти все целиком 

представленными в системе народного хозяйства. Это последнее, 

в наибольшей мере, можно было бы сказать только п
о отношению 

к двум странам-С. А . С. Ш. и С. С. С. Р. Конечно, и здесь придется 

делать некоторые поправки как в отношении масштаба, так и ти

пичности тех или иных областей. Колониальную систем
у Британской 

империи, в виду значительной разбросанности ее частей по терри


тории земного шара, а также · и пестроты политических связей 

колоний с метрополией, трудно принять за систему экономических 

областей , взаимная обусловленность которых является основанием 

областного общественного разделения труда. 

Многие страны, даже носящие название великих держав, со

стоят из системы экономических областей, не охватыв
ающих боль

шинства намеченных нами типов. Так, например, крупнейшие страны 

Западной Европы включают в себя старые промышленные облас:_и 

и районы портовые, горнозаводские и промышленно-сельскохозяи

ственные. Мы здесь находим слабо выраженными (за исключением 

Венгрии и Румынии и некоторых других) зерновые, скотоводческие 

области. Чистое пастбищное скотоводческое хозяйст
во оказывается 

здесь удержавшимся только на альпийских горных лугах
. Обратно, 

можно утверждать, что страны южно-американские, Канада и др. , 

где колонизация еще не закончилась, имеют CJiaбo развитые 
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промышленные области, и, обратно, роль областей с сельскохозяй
ственными функциями в этих странах доминирует. 

Все сказанное говорит нам о том, что, анализируя . каждое 
народное хозяйство, как систему экономических областей и райо
нов, мы не только можем основательно углубить познание эконо
мики его, но часто, работая только таким методом, мы в состоянии 
выделить отличительные черты такого народного хозяйства от ряда 
других, подобных же образований. Вместе с тем, такой анализ рас
крывает перед нами и характеристику взаимодействий, существую
щих как между областями, включенными в одну систему народного 
хозяйства, так и между различными системами народного хозяй
ства. Последний вопрос нас подводит к проблеме общественного 
разделения труда в мировом хозяйстве. 

Мы выше уже говорили, что некоторые экономические области 
вследствие особенно благоприятных природных исторических условий 
и экономического положения, дающих возможность с особенной вы
годой исполнять какие-либо хозяйственные функции, становятся 
мир о вы ми о 6 ласт ям и. Но эти мировые о6ласти в настоящее 
время включены в различные народно-хозяйственные системы, и, по
мимо функций мирового значения, они исполняют определенные 
задачи в границах системы народного хозяйства, с которыми они 
соединены историческими судьбами. 

Таким образом, система взаимодействий между экономическими 
областями должна быть рассматриваема в двух направлениях: в на
правлении связей внутри народного хозяйства и в направлении свя
зей в международном, мировом масштабе. 

Дальнейшее углубление вопроса о формировании областей и 
районов и их взаимодействии выдвигает на очередь еще одну за
дачу-проблему регулирования описанных районообразовательных 
стихийных процессов современной государственной властью. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ РАБОТ ПО ОСНОВ
НЫМ ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ. 

ГЛ А В А 1. 

1. Каковы основные черты географического общественного разделения труда в 
районе? в народном хозяйстве? в мировом хозяйстве? . 

2. Какое значение издержки производства и транспорта имеют для сложения 
географическогv· общественного разделения труда? 

3. Изложите основные начала учения о земельной ренте. . 
4. Какие задачи выполнялись в изучении развивавшегося географического 

общественного разделения труда: а) в описательных работах немецких 
государствоведов, б) в теоретических экономических работах, в) в ра
ботах географических? 

5. В чем разница между предметом экономической географии в понимании 
Дитриха и предметом изучаемым экономическими науками? 

6. Какие коренные изменения в народном мировом хозяйстве, происшедшие за 
последние десятилетия обостряют необходимость построения предмета 
и метода экономической географии на экономической основе? 

7. Определите предмет и метод экономической географии и разберите это 
определение? 

ГЛ А В А 11. 

1. Как слагается система 11редпосылок научного познания размещения сель
скохозяйственного производства в работе Тюнена? 

2. Влияние каких факторов на размещение сельскохозяйственного производ
ства изучает Тюнен? 

3. Как учитывает Тюнен выгоды размещения сельскохозяйстве'нного произ
водства и в какой связи эти выгоды находятся с закономерностями раз
мещения сельскохозяйственного производства? 

4. Как влияют издержки транспорта на размещение сельскохозяйственного 
производства в Изолированном государстве? 

5. Какие изменения в общую схему влияния транспорта вносят: а) внедрение 
улучшенного транспорта, б) образование местных рынков, в) изменение 
цен на сел.-хоз. продукты? 

6. Как влияет богатство почвы (плодородие) на размещение сельскохозяй
ственного производства в Изолированном государстве? 

7. Как по Тюнену влияют изменения издержек производства в пространстве 
на размещения . сельскохозяйственного производства и в частности раз
личие денежного выражения заработной платы в Изолированном го-

• сударстве? 
8. Какие основные задачи сел.-хоз. производства намечает Тюнен для каждого 

пояса Изолированного государства и как эти задачи организационно с о
четаются между собой (плодосмен, удобрения, корма)? 

9. Какое значение придает Тюнен издержкам производства и потере сырья в 
весе при переработке для решения вопроса о размещении индустрии, пе
рерабатывающей сел.-хоз. сырье? 

·. 
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1 О. Как размещение индустрии перерабатывающей сел.-хоз. сырье отражается 
на размещении сельскохозяйственного производства? 

11. Считает ли Тюнен какие-либо из приведенных им в его схеме систем 
сел.-хоз. производства более рациональными, чем другие? Почему? 

12. Сохранится ли в реальной действительности nоследонательность в разме
щении систем сел.-хоз. производства, данная Тюненом в первой схеме 
Изолированного государства? Какие условия и как будут влиять на ее 
изменение? 

13. Задача. При условии сбыта продуктов в сыром виде 

на один рынок и сборе 
по цене на 

рынке за 
с 1 гектара в тоннах: 

тонну в руб. 

Картофель 10,0 20 
Сено 3,0 25 
Молоко . 2,5 40 
Зерно 1,0 100 
Мясо в жив. ск. 0,3 300 
Шерсть 0,1 1000 

а также себестоимости продуктов на 5% ниже рыночной цены и Провозной 
плате 5 коп. за тонну-километр-вычислите: 

а) На каком расстоянии от рынка будут производиться перечисленные 
с ел.-хоз. продукты? 
· б) Как изменится исчисленное в п. а размещение, если провозная плата 
будет повышена до 1 О коп . за тонну-километр или снижена до 1 к. за тонну
километр? 

в) Как изменится исчисленное в п. а размещение, если при провозной 
плате в 5 коп. тонно-километр себестоимость за тонну увеличится или умень- . 
шится на 3О/о? 

г) Как изменится исчисленное в п. а размещение, если при первона
чально установленных: себестоимости, провозной плате и рыночной цене
сбор с гектара увеличится или уменьшится на 1 О%? 

д) Как изменится исчисленное в п. а размещение, если при первона
чильно установленных: себестоимости, провозной плате и сборе с гектара
рыночная цена увеличится или уменьшится на 1 о·% ? 

ГЛ А В А 111. 

1. Какие предварительные методологические допущения устанавливает Вебер? 
2. Какие издержки и почему Ве,бер берет как основные факторы размещения 

штандарта промышленности? 
3. Что называет Вебер материальным индексом и каково значение материаль

ного индекса в решении вопроса о транспортной ориентации производ
ства? 

4. При каких условиях, установленных Вебером рабочие пункты будут пере
тягивать к себе производство от пунктов минимальных транспортных 
издержек? . 

5. Какие условия uлагоприятствуют проявлению процессов агломерации и при 
каких условиях (коэфициент формирования) где агломерация будет 
осуществляться? 

6. Каковы тенденции размещения в расчлененном производственном процессе 
перRых и последних стадий производства? 
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7. Задача. В прои зводстве при потреблении 600 тонн локализированного сырья 
с потерей в весе 50 % и 400 тонн повсеместных материалов с потерей в 
весе 50 % получается 500 тонн готового продукта. Какова ориентация 
такого производства? Как она изменится, если количество повсемест
ных материалов с принятой весопотерей увеличится до 1000 тонн? 

8. Задача. Выход муки при переработке ржи равен 98,5 % а масла из молока 
4%. При одинаковых транспортных ставках в 6 коп. тонно-километр 
подсчитать . во что будет обходиться провоз сырья и готовых продуктов 
от места производства до места потребления на расстоянии 5, 10, 20. 
50, 100, 500 километров? Как это должно влиять на размещение указан
ных типов производств? 

9. Задача. а) Каковы должны быть тенденции размещения кожевенного про
изводства, выпускающего сорта мостовье и подошву при условии: 

Мосто- Подо-
вье кг . шва кг . 

Расход сырья на 100 кг. го· 
тового товара 274 174 

Расход дубильн!1го корья 425 720 

и при наличии железнодорожных тарифов: 

на 500 кил . 1000 кил . 100 кил. 
на невыделанную кожу в руб. 4,30 19,01 30,47 
~ дубильное корье 3,32 8,87 11,89 

б) Как изменится штандарт указанных производств, если мы тарифные 
ставки на невыделанную кожу увеличим или уменьшим на 20%? 

в) Как изменится штандарт указанных производств, если мы заменим 
дубильное корье дубителями в 1 О раз более мощными в единице веса, а про
возный тариф таковых дубителей в сравнении с дубильным корьем, увеличим 
только вдвое? 

10. Задача. При рабочем коэфициенте в хлопчато-бумажном прядении 24 руб. 
на тонну и 1 руб. на тонну в желе зоделательной промышленности при 
возможности экономии на · рабочих издержках в 10%, при тонно-кило · 
метровой провозной ставке в 1 коп . , на какое расстояние может пере
меститься от места транспортного минимума штандорт производства? 

ГЛ А В А . IV. 

1. Почему экономическая география не может ограничиться только задачами 
географии сельскоrо хозяйства или географии промышленн ости, но 
должна ставить себе задачи изучения всего хо зяйства в простран
стве, т.-е. экономического страноведения? 

2. Какие задачи экономисты-географы должны себе ставить при и зу чени и 
влияния природных условий на хозяйство? 

3. Какие перемещения в штандарте сельскохозяйственноrо производства, дан· 
ном Тюненом , создает улучшенный транспорт и промышленная перера
ботка весотерящего сел.-хоз . сырья? 

4. Почему необходимо учитывать при изучении штандорта пункты капитало
вложений и капиталонакопления? 

5. К какой исторической хо зяйственной среде приурочиRается даваемо е в 
книге изложение системы экономической географии? 

6. Какие вопросы мы находим решенными в теоретическом учении о штандар
те и какие были введены в учение о штандарте в условной форме·г 
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7. Какие исследовательские задачи должна ставить себе экономическая геог
рафия в связи с использованием для познания размещения хозяйства 
учения о штандорте? 

ГЛ А В А V. 

1. Какие отличител·ьные черты в тенденциях размещения мы находим в ре
месле, кустарной промышленности, мануфактуре и фабрике? 

2. Какими путями идет разложение универсального производства и почему? 
3. Какие особенности размещения видов производства: первичной · переработки, 

выработки полуфабрикатов и готовых изделий? Почему? 
4. Как слагаются формы промышленности в стадии выработки полуфабрикатов 

и каковы тенденции размещения производства этой стадии? 
5. То же выработки готовых изделий? 
6. То же первичной переработки? 
7. То же сельского хозяйства? 

ГЛ А В А VI. 

1. На какие природные условия и почему должен ориентироваться экономист 
_ географ при изучении земледелия в макро и микро масштабах? 

2. · Какие ценные познавательные качества мы имеем в данных о географин. 
почв для познания размещения земледелия? • 

3. Какие экономико-географические выводы можно сделать из схемы разме
щения хозяйственно-используемых растений по природным зонам? 

4. Чем об'ясняется локализированность одних культур и повсеместность. 
• других? 
5. Как и почему меняются условия выгодности вложения труда и капитала при 

различных природных условиях ведения земледельческого хозяйства? 
6. Как влияют на географию земледелия условия рыночного положения, тран

спорта, переработки сел.-хоз. сырья? 
7. Почему большинство отраслей интенсивного земледелия не может разви

ваться без наличия на месте технической переработки? 
8. С какими отраслями земледелия какие отрасли животноводства увязываются 

по кормовому обеспечению? 
9. Почему добывание каменного угля ориентируется на места его широког& 

использования и кроме того сильно влияют на размещение производства?· 
10. Задача . На основании. приведенных данных (N. Jasпy. Die Konk:i:irenzfahig

keit der wichtigsten Oberseelander auf dem Weiienmarkt. Вег. Uber Land
wirtschaft. В. IX. Н. !1 1928) сделайте выводы. 

Расходы производства пшеницы в трех западных провинциях Канады• 
(включая арендную плату) за 1923/24 г. 

пр овин ц и и. 

Монитьба 

Саскачеван 

Альберта 

11 
__ Б_е_з __ п_а~р_а_._11 ____ С __ п а р о м . 

~ 

13,3 

13,1 

14,2 

14,5 

14,8 

19,3 

92,2 

88,7 

73,5 

16,6 

16,7 

18,5 

18,0 

19,9 

26,2 

92,6 

83,7 

70,4 

Сред . урож . 

14,1 

15,0 

19,5 
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Расходы производства пшеницы в С.А.С.Ш. за 1923/25 r. 

"' 1 "' 1 

j l lJ v 
:с . 
:с "' 

1 1 :Е ~ 

:с 
о 
f
'
:с 
:s: 
3 

"' CQ 

:с 
о 
'-

" а. 
о 

Площадь посева в 
1927 г . в акр. мил. 1,8 9,8 3,1 З,8 3,6 9,9 3,7 2,2 1,1 58,6 

Чистый расход на 
акр. в долл. . 

1

18,6 14,О 14,3 16,8 17,4 16,0 14,3 27,6 26,0 21 ,8 
Арендн. плата за акр. 

в долл . . il 4,9 2,6 3,2 3,5 5,2 4,3 3,3 10,5 10,7 6,2 
Расход· на акр . без · 
аренды. 13,7 11 ,4 11,0 13,3 12,2 11,6 11 ,1 17,1 15,3 15,6 

Урожай в Gуш. в 
опрошен. хоз-вах. 17,7 13,0 13,3 15,3 16,0 13,7 13,0 23,7 22,0 17,3 

1 Расход в цент. на 
буш . с аренд.платой 

Тоже б/аренд. платы 

Средн. урож. по шта
там в буш. 

1

105 107,9 107,1 109,7 108,7 116,4 110,З 116,3 118,0 125,8 
77,5 87,9 83,0 87,0 76,2 85,0 85,0 72,1 69,5 89,9 

1 15,7 11 ,7 12,3 13,О 14,0 11 ,7 11,~ 18,3 19,7 14,8 

Расходы на транспорт из производящих районов до мирового рынка в 
центах за бушель. 

г Р а й о н ы. 

Канада через Тихий океан . ·. . . . . . . 
)) » Атлант. )) 

Со ед. Штаты из областей мягк. пшен . (Вашинг
тон) Орегон . . . . . . . . . . . . • 

Соед. Штаты из обл. тверд . пшен. (Миннезота
Оклахома) . . . . . . . . . . . . I 

Пере- ,

1

1 Морской 
возка до 

гавани. фрахт. 

14,5 
26,5 

14,5 

30,0 

20 
8,5 
20 

8,5 

Всего . 

34,5 

35,0 

34,5 

38,5 

а.) Укажите семь провинций и штатов, в которых себестоимость наи
более низка и укажите причины такого ее уровня (урожай, аренда, расходы). 

б) Вычислите, какие семь провинций и штатов будут иметь наибольшие 
выгоды по сбыту своих продуктов на мировой рынок и какими транспортными 
путями? 

в) На каком уровне должна быть цена на бушель пшеницы на мировом 
рынке, чтобы возможно было оплатить себестоимость и провозную плату до 
рынка из штата Канзас? Монтана? провинции Саскачеван? 
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r) Какие штаты и провинции будут иметь возможность сбывать пше
ницу на мировой рынок, если уровень цены на таковом будет равен 144 центам 
за бушель? 

11. Задача . На основании нижеприведенных данных (себестоимость производ
ства важнейших полевых культур в крестьянском ;хозяйстве. ЦСУ 1929 г.) 
сделайте выводы. 

При среднем урожае 1905/14 r . и средних ценах 1925/27 r. 

Га б л а с т и . 1 Урожай Себе-
Цена 
за 

Северо-ВоСi очн .. 
Цент.·Промышлен . 
Западная 
Цент.-Черноземн. 
Средне-!Jолжск. 
Уральск. 
Юз.-Сибирск .. 

Средне-Волжск. 
Уральск. : 
Юз.-Сибирск. . 

Северо-Восточн. 
Цент.-Промышлен. 
Западная 
Цент.- Черноземн . 
Средне-Волжск. 
Уральская . . 
Юз.-Сибирская 

Северо-Восто чн . . 1 
Цент.-Промышлен. 
Западная 
Цент.- Черно земн. 1 
Средне-Волжск. 

Уральская . 1 

Юз.-Сибирская . 

Северо-Восточн .. 
Центр.-Промыш . . 
Западная 
Цент.-Черноземн . 
Средне-волжск. 
Уральская 
Юз .-Сибирск .. 

с 1 стои-
гектара мость 

центне- 1 ЦЕ'нтн. 
ров. в руб . 

о 3 и 

8,1 12,4 
6,8 10,3 
6,3 8,1 
8,3 4,1 
6,3 5,3 
7,9 6,2 
7,6 5,3 

1 центн. 
в руб. 

м а 

9,5 
8,1 
8,4 
5,6 
5,5 
6,4 
3,9 

я р о в а я 

5,7 

1 
7,1 
7,6 

я 

9,7 
8,1 
7,2 
6;6 
5,8 
8,4 
8,2 

7,6 
7,5 
7,5 
8,0 
5,7 
7,3 
8,8 

1 

к 

77,О 
70,2 
72,3 
92.7 
67,8 
88,1 
49,3 

5,3 
6,1 
З,5 

8,5 
7,8 
5,3 
3,6 
4,6 
4,8 
4,0 

о 

6,5 
6,5 
5,1 
3,6 
4,2 
4,4 
3,2 

а 

2,3 
2,3 
1,8 
1,1 
1,3 
1,7 
2,3 

9,5 
9,9 
5,6 

ч м 

1 

р 

9,0 
8,4 
7,0 
5,0 
5,8 
7,4 
3,9 

в· 

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

т 

2.8 
2,5 
2,2 
1,8 
2,4 
2,8 
1,9 

п 

1 

Разница 
между 

себест. 
и цен. 

я р 

- 2,q 
- 2,2 
+ 0,3 
+ 1,5 
+ 0.2 
+ 0,2 
- 1,4 

ш е 

+ 4,2 
+ 3,8 
+ 2,1 

е 

+ 0,5 
+ 0,6 + 1,7 + 1,4 
+ 1,2 
+ 2.6 
-:- 0,1 

е 

+ 1,1 + 0,6 
+ 2,5 
+ 0,8 
+ 1,2 
+ 1,4 
+ 0,4 

о ф 

1 

+ 0,5 
+ 0,2 
+ 0,4 + 0,7 
+ 1,1 + 1,1 
- 0,4 

Чистый 
ДОХОД С 

1 гек. 
в руб . 

о ж 

- 33,1 
- 15,9 
+ 2,З 
+ 18,5 
+ 1,7 
- 0,2 
- 3,6 

и и ц 

1 + 26,91 + 36,4 
+ 21,4 

и ь. 

+ 5,5 
+ 5,8 
+ 21,0 + 13,6 
+ 8,4 + 24,4 
+ 4,6 

с. 

+ 10,7 
+ 6,5 
+ 31,3 
+ 10,3 
+ 9,3 
+ 11,3 
+ 4,7 

е л 

+ 40,1 
+ 14,4 
+ 26,5 + 69,4 + 74,9 + 109,5 
- 20,1 

1 

1 

Оплата 1 
1 дня 
труда 

в руб. 

ь. 

0,54 
0,81 
0,95 
1,52 
0,94 
1,11 
0,77 

а . 

2,15 
2,80 
1,88 

1,01 
1.42 
1,47 
1,53 
1,24 
2,14 
1,04 

1,16 
1.42 
1,90 
1,30 
1,27 
1,71 
1,07 

ь. 

1,31 
1,48 
1,25 
1,95 
2J7 
2,72 
0,66 

О б л а с т и. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ РАБОТ 255 

Урожай 
с 1 гект. 
центне-

ров. 

Себе- Чист. 1 О пл а-
с то- Цена Разница доход та 1 

имость за 1 между себе · с 1 дня 
1 цент- цент. стоим. и гек- труда 
нера в руб . ценой . тар. в в руб . 

l=================~====~=в руб. ========!:~======~dр±у~б~· ь..==== 
л е 

вол. сем вол . сем. вол. сем. вол. 

2,7 3,3 64,9 15,5 65,О 17,7 + 0,1 
2,6 3,8 45,9 12,2 41,8 14,8 - 4,1 
3,2 · 3,6 29,9 7,3 39,О 9,5 + 9,1 

и . 

сем. 

+ 2,2 + 8,3 
+ 2,6 + 2,5 
+2,2 + 41 ,6 

0,95 
1,23 
1,30 

Северо-Восточн .. 
Цент.-Промышл. 
Западная 
Средн.-Волжск. 
Татарск. рее. 
Уральская 
Юз .-Сибирск. 

1,4 2,8 36,1 
2,2 3,8 45,1 

. ,, 2,9 4,5 42,1 

8,6 43,6 10,7 + 7,5 + 2,1 + 17,4 0,96 
8,7 44,9 10,4 -0,2 + 1,7 + 9,7 1,19 
8,2 34,3 7, - 7,8 - 0,9 - ЗU,3 0,70 

а) По каждой культуре установить в каких областях товарное производ
ство наиболее выгодно и почему? 

б) На каких культурах должна каждая из областей сп ециализироваться 
и почему? 

в) Почему несмотря на высоку~ доходность культуры картофеля, тако
вая в средн. Поволжье и в Уральскои области развита слабо? 

г) Почему НЕ'Смотря на ниэкую доходность ржи в нечерноземной полосе 
таковая там занимает большое место в посеве? 

д) Какие общественно-экономические условия благоприятствуют раз
витию культуры льна в Западной области, а картофеля в Центр . -Черноземн . 
области? 

ГЛ А В А VII. 

1. Какие задачи методом исторического исследования должны решать эконо
мисты географы? 

2. Какое природное многообразие и при каких условиях способствовало обра
зованию истоков географического общественного разделения труда в 
прошлом? 

З. Под влиянием каких природных и исторических условий, где формиро вались 
осн овные народно-хозяйственные функции (промышленные, сельскохозяй
ственные, торговые образования, система транспорта) в период до сло
жения народно-хозяйственных систем? 

4. При каких (природных, исторических, технических) условиях и где созда
вались в последний современный период промышленные центры, н а 
каких задачах они специализировались и какие между ними устанав

ливались взаимодействия? 
5. То же сельскохозяйственные области? 
6. То же области промышленности и сельского .хозяйства мирового значения? 

Г Л А В А VШ. 

1. Каковы географические тенденции расположения в пространстве потреб-
ления, рынков труда , капиталовложения, транснортной сети? 

2. Какие отрасли производства и почему ориентируются на потребление? 
3. То же на рабочие издержки? 
4. То же на центры капиталовложения? 
5. Как влияет на размещение прои зводства современная система мирового 

транспорта? 
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ГЛ А В А IX. 

1. Чем обусловливаются встречающиеся в пространстве устойчивые сочетания 
отраслей производства? Чем отличаются условия механического соче-
тания от органического? 

2. Какова сущность сочетаний отраслей в земледелии и скотоводстве по 
сырью? 3. Какова сущность сочетаний отраслей в индустрии по сырью на основе 
соседства стадий производственного процесса? 

4. :В чем сущность сочетаний отраслей по организации труда в сельском 
хозяйстве и индустрии? 

5 Какими условиями вызываются сочетания производства на основе капи-
талообеспечения в сельском хозяйстве и индустрии? 

/ 
ГЛ А В А Х. 

1. Какими теоретическими и практическими интересами вызывается отраслевой 
метод экономической географии и почему этот метод исследования 
нельзя отожествлять со статистическими географическими описаниями , 
по о1))аслям? 

2. Какими практическими нуждами и теоретическими возможностями обусловл ен 
районный метод и в чем его сущность? 

3. Какими основными признаками характеризуются экономико-географические 
. формации? 4. Каковы основные признаки хозяйственных зон? областей? районов? 

5. Перечислите основные промышленные области, укажите чем обусловлено 
в них хозяйство и какова их специализация? 

6. То же промышленно-сельскохозяйственные? 
7. То же сельскохозяйственные, лесные? 
8. Какие основные типы народных хозяйств можно наметить в связи с раз-

личным сочетанием в таковых промышленных и селькохозяйственных 
областей? 

<}. Какие промышленные и сельскохозяйственные экономические области и 
почему являются наиболее активными участниками мирового общест-
венного разделения труда? 

Примечание автора. При проработке указанных задач ценными 
добавочными пособиями могут быть: Н. Н. Баранский.-Краткий учебник 
эконом. географии в. 1 и !\; С. В. Бернштейн-Коrан.-Очерки экономиче
ческой географии и Н. Морозов и И. Юньев.-Экономическая .география 
т. 1 и \1 . 

.J 

издRтеnьс:тво 
Коммунистического Ун-та им. я. м. с В Е Р д Л о в А 

ПРАВЛЕНИЕ: Москва - "47", Миусская площадь, д. 7. 
СКЛАД: Москва - "6 ", Малаа Дмитроl!ка, б. 
Телеф.: Правлеииа - 5-68-57. _ Склада _ З-О4-87• 

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТ~ 
llOCKBA, "ГСП 2"-Нльиика, 21, Им-во НКВД. Те.лефои 64·71. ___ , ____________ .... 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: 

Страввgw на всторви ВКП(б.)-Атлас 26 таб.11., моитажей и 
картограмм. Состав.11. Парткабинетом Комм. У и-та им 
Я. М. СвердАОва. 2-е издание . . · 

Строительство ВКП(б).-В д и а ·гр а м м ах и с х е м а х, .с об'яе~ 
вите.11ьиым текстом. Состав.11ено кабинетом Партстроите.ль
ства Комм. У и-та им. Я. М. СвердАова 

Советское стровтельство.-В диаграмм ах и с хе 111 ах. 
29 диаграмм, с пояснит. текстом. Состав.11. кабинетом Сов
строите.11ьства Ком. Ун-та им. Я. М. СвердАова.2-еиспр.изд. 

Рааввтие вародвоrо хоа11•ства СССР аа 1913-1928 rr. 8 
~ваrраммКах. 42 таб.11ицы с об'яснит. текстом. Состав.11ено 
··коном. абин. Коммун. Ун-та им. Я. М. СвердАова под 
ред. Л. Я. Звмава. \ll испр. и доп. изд. . . 

То иrе.-Малый размер . . . 
Варевrольg, 11. М11ровое хозяйство в цифрах ~ диаграммах". 

Под Р~д· В. П. М ил ют и и а. Серия 1.-У де.11ьный вес 
важнеиших государств в мировом хоз-ве . • . 

Серия 11.-Мироnое се.11ьское и .11есное хозяйство 
111.-Мировая промыш.11енность. 

Как работать с кииrой.-Сборник под ред. М. Н. Ля д 0 в а. 
8-е испр. и доп. издание . . . • 

Освовw советской зковомвческой по.лвтикв.-Сборник стате~ 
т по4д общ. f.ед . В. П. Ми.лютвва . Ч.1. 2-ое испр. и доп. изд. 
о -.е. асть 1 . . . 

КJШВер, П.-Очерк развития общ~ствени~х фо~м, VII. изд. : 
Ero иrе.-Пять общественных укладов . . . 
Пиши rрамотво. - Таб.11ицы по правописанию с.11ов и знако~ 

препинания, Доп. ГУС'ом. 4-е испр. и доп. издание 
Лоrутов, Н. Ф.-Сборник упражнений для научения русского 

правописания. 3-е испр. и доп. изд. . 
Русский яаwк в комвуаах. Под ред. О. Дудела: 

Часть ! .-Грамматика. . . • 
" 11.-Теория и практика .11итературной речи 

111 .-Орфоrрафия и сти.11ь 
" IV .-Хрестоматия. (Научные статьи, художественная 

и критическая Аитература, ораторская речь, газета) . 
Серrеев, В.-Феода.11иэм и торговый капитализм в античном 

мире. Под ред. П. К у ш н е р а 

4 р. 85 к. 

3 р. 60 к. 

3 р. 20 к. 

4 Р· 25 к. 
1 р. 70 к. 

- Р· 65 к. 
1 р . 35 к. 
1 р. 35 к. 

р. 80 к. 

1 р. 75 к. 
1 р. 40 к. 
2 р. 75 к. 

Р· 19 к. 

р. 45 к. 

Р· 30 к. 

1 р. 30 к. 
2 р. - к. 

р . 90 к. 

2 р. 70 к. 

1 р. 95 к. 



. ИЗДl\ТЕЛЬС:ТВО 
Коммунистического Ун-та им. Я. М. С В Е Р д л О В А 

ПРАВЛЕНИЕ: '1оокаа-.47" , Миусс11ая плоrвадь, ,11. 7. 
СКЛАД: Мuсква-.6", Малая Дмитровка. 6. 
Телеф.: Правлевия-5-68-57.-Склада-3-04-87. 

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТfu 
МОСКВА, "ГСП. 2"-Ильинка, 21, Над-во НКВД, Телефон 64-71. 

И М Е Ю Т С Я В П . Р О Д А Ж Е: 

Методический сборник по курсу биолоrии. Состав. колл. 
препод. Комм. Ун-та им. Я. М. Свердлова, под редакцией 
проф. За в ад о в с к ого 

Тимирязев, А . К., проф.-Физика, ч. 1. Иллюстр. Реком . ГУС'ом. 
Ero же.-Физика, ч. П. Иллюстр . . Реком. ГУС'ом 
Пржеборовский, Я. С., проф.-Крат. курс химии. Рек. ГУС'ом . 
Морозов, и. и Юиьев, и.-Хрестоматия ПО вконом1·еографии. 

Под. ред. и с предисл. Н. Н. Бар ан с к ого. Том !
Методология и мировое хозяйство. 2 испр. и доп. издание. 
Том П.-Н ар одно е хозяйств о СССР. 2-е испр. и 

доп. издание. Доп . ГУС'ом 

· 9кономико-rеоrрафический сборник. Под ред. Н. Б а р а н
с к ого, С. Бернштейн-К о га на, А. Рыбник о в а 
и А. С и н и цк о г о 

Учебник математики для комвузов, совпартшкол, школ для 

взрослых и кружков самообразования, под редакцией 
Л. М: Ли вши ц а . Доп. ГУС'ом. Часть !-арифметика 
и основные свед. из геометрии; изд. 2-ое переработ. и 
дополи. (в перепл.) 

Учебник естествоававия, для веч. и воскресных комвузов и 
совпартшкол, ч. I. Неживая природа (физика, химия, миро
ведение). Под ред. проф. А. К. Тимирязев а . · . 

Учебник естествоававия для веч. и воскр. комвузов и совпарт

школ, ч. !1-Живая природа (биология). П(Jд ред. проф. 
А. К . Т и м и р язе в а . . 

Ваваr, И. И .-Финансовый капитал в России накануне миро-
вой войны. 2-ое изд . . •. . . . 

Ровни, С.-Иностранный капитал и русские банки. С предисл. 
Крицмана . . 

Лядов, М.-Наша перэая революция. Популярный очерк 
Ero же.-Из жизни партии в 1903-1907 гг . (Воспоминания ) 
Покровский, М. Н .-Внешняя по.литика России в ХХ в. Лекции, 

читанные в Коммун. Ун-те им. Я. М . Сверд.лова и на 
курсах уездных партработников при ЦК ВКП{бj . 

Викторов, В .-История крестьянских движений XVП-XVIll в11. 
Хрестоматия . . . . . 

Ольмивский, М .-1917 год. (Сборник статей из .Социал-Демо
крата" и .Правды" 1917 г.) . 

Ero ~ке .-1915-16 гг . Статьи из журн. и газет .. 
Полак, И" проф.-Происхождение вселенной . Попу.л. очерк 

2 р. 50 к. 

р. 90 к. 
1 р. 30 к. 
1 р. 85 к. 

2 р . 65 к. 

4 р. 80 к. 

4 р. - к. 

2 Р· 15 к. 

3 р. 50 к. 

3 Р · к. 

1 р. 20 к. 

1 р. 30 к. 
р. 20 к. 

1 Р· 20 К· 

р. 80 к. 

2 р. 50 к. 

2 Р· к. 

1 р. 15 к. 

1 р. 25 к . 

.· 

., 

1 

Коммунистического Ун-та им. Я. r~к J' , , rод Л О В А 
ИЗДRТеЛЬ(ТВ~ ,..,1 

ПРАВЛЕНИЕ: Мос.rСва - "47", Мвусскil, ·- . ~7 1 
СКЛАД: Москва - "6", Малая д11>: (,~ ·~ 

Телеф.: Правлевия - 5-68-57. - Скл~~i -.!: ; u4·87. 

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯ~fu 
МОСКВА, "ГСП 2"-Ильивка, 21, Над-во НКВД. Телефон. 64-71. 

ИМЕЮТСЯ · В ПРОДАЖЕ~ 

Михайлов, А. А., проф.-Строение и вволюция вселенной. Сбор-
ник статей по мироведению . . . 

Исторва ВКП(б) левивиам и истмат в комвуае. Сборн. зада· 
ний и программ за 1927-28 г . . . . . 

Ков, А.-Финансовый капитал. 3-ье изд" неправ~. и дополи . . 
Попов, Вл.-Политич~ская география Зап . Европы. Пол ред. 

Зим ан а . . 2-ое изд. исправл. и доп. • • . 
Кордес, И. Р .-Современная немецкая литература. Часть 1-30 к., 

часть 11-50 к., часть 111-80 к . , часть !V- 80 к. 
Свеrов, А.-Статистическая грамота 
Проrрамма и методика учебных занятий Комм. Ун-та им. 

Я. М. Свердлова за 1927 /28 г. . . . 
Тюrвв, М.-Организация и методика вечерних комвузов 
"Наши противники". CбopнitR материалов и документов. Под 

ред. В. Юд о в с к ого. Т. 1 
То же, том П . . . • . . . . 
Исторические науки в комвуае. Сборник программ и заданий 

по ИРОФ, истории России , истории Запада и Востока 
(на 1928-29 уч. год) . . . 

Тутыхвя, В.-Uентральио-Чериоземиая область. С приложен. 
карты JJЧO изд. "Плановое хозяйство" . 

Гуковский и Трахтевберr.-Краткий учебник по истории раз· 
вития общ. форм. Под ред. П. К у ш не р. Доп . ГУС'ом. 

1 р. 50 к. 

р. 55 к. 
р. 95 к. 

J р. 95 к. 

1 р. 60 к. 

1 р. 50 к. 
1 р. 20 к. 

2 р. 80 к. 

2 р. 20 к. 

р. 95 к. 

3 р. - к. 

1 Р· 75 К• 
(в перепл.). 

В ПЕЧАТИ НАХОДЯТСЯ: 

.Руднев, Я. Начальные сведения по географии. II испр . издание. 
Учебник математики для комвузоs, с<Jвпартшкол, школ для 

взрослых и кружков самообразования, под ред. Л. М. 
Ли вши ц а . Часть 11-.алгебра, геометрия и нач. свед. 
из тригонометрии . Изд. 2-ое переработ. и дополненное. 
Доп. ГУС'ом. 

И. Лоrутов. - Сборник упражн. по русск. правописанию. Испр. 
и р;оП. издание. 

Иrвевко, Т.-Краткий философский словарь. 

. 
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: 

. 
МОСКВА, "ГСП 2"-Ильивка, 21, Над-во НКВД. Телефон 64-71. 

1 

1 
1 

1 

1 




