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О Т  А В Т О Р А

Одной из отличительных черт эпохи империализма являе1ся 
напряженная и ожесточенная борьба за источники сы рья. Эта 
борьба приобретает особо острый характер , потому что источ
ники сырья уже захвачены крупнейш ими капиталистическими 
монополиями и борьба ведется за новый передел уж е поделен
ных территорий.

«Основной особенностью новейшего капитализм а, — у к а 
зывал Ленин, — является господство монополистических сою
зов крупнейших предпринимателей. Такие монополии всего 
прочнее, когда захватываю тся в одни руки  все источники сырых 
материалов, и мы видели, с каким рвением международные 
союзы капиталистов направляю т свои усилия на то, чтобы вы 
рвать у противника всякую возможность конкуренции, чтобы 
скупить, напр., железорудные земли или нефтяные источники 
и т. п. ... Чем выше развитие капитализма, чем сильнее чув
ствуется недостаток сырья, чем острее конкуренция и погоня 
за источниками сырья во всем мире, тем отчаяннее борьба за 
приобретение колоний»

Борьба за источники сы рья между империалистическими 
государствами ведется непрерывно как  в условиях мирного 
времени, так и во время войны.

Вторая империалистическая война, развернувш аяся на 
Дальнем Востоке, в Африке и в Западной Европе и охватив
ш ая уже свыше половины всего человечества, ведется сейчас 
империалистами из-за мирового господства, из-за нового пере
дела мира и колоний. Т ак же, как  и в мировой войне 1914 — 
1918 гг., овладение источниками сырья является  одной из 
целей нынешней войны.

Однако уже в мировой войне 1914— 1918 гг. новым по 
сравнению с прежними войнами было большое значение сы рья — 
этого важнейшего средства ведения войны.

Со времени первой империалистической войны проблема 
сырья все теснее и теснее связы вается с проблемой м атериаль
ного обеспечения фронта и тыла и в известной мере с п л а 
нами военных операций. Задача настоящ ей книги показать

1 Ленин, т. X IX , стр. 137.
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роль минерального сы рья (в основном нефти, у гл я  и металлов), 
занимающего доминирующее положение среди разнообраз
ных материалов, имеющих военное значение. П ри этом осо
бое внимание уделяется вопросам использования материалов, 
как-то: анализу структуры  потребления, применению заме
нителей, мобилизации внутренних ресурсов (вторичное исполь
зование и т. д.)- Одновременно автор стремился показать обес
печенность сырьем крупнейш их империалистических государств 
накануне войны в Европе.

П ри оценке, этой обеспеченности, помимо обычно учитывае
мых факторов (геологические запасы , среднегодовая добыча 
и др.)> были приняты  во внимание такие показатели , как  энерге
тическая база и развитие химической промышленности. Учиты
вались такж е возможности маневрирования имеющимися ресур
сами, в первую очередь применение заменителей п новых мате
риалов. В связи  с этим освещены и важнейш ие тенденции в 
современной технике производства и потребления материалов.

Что касается форм и методов капиталистического регули
рования, распределения и потребления минерального сы рья, 
то они рассматриваю тся в данной работе главным образом на 
опыте предвоенного периода и первых месяцев войны 1939 г.

По каж дому из основных видов минерального сы рья дается 
анализ мировых ресурсов, их размещ ения и каналов потре
бления, в частности военного использования.

Пробелы бурж уазной статистики и зачастую умышленная 
фальсификация и подтасовка данных затрудняли выполнение 
работы в намеченном объеме и вы нуж дали оставить без долж 
ного рассмотрения ряд важ ны х вопросов.

В рам ках данной работы, разумеется, не исчерпывается 
проблема сы рья. Некоторые важные ее стороны, например, 
ресурсы колониального сы рья, вопросы транспорта и коммуни
каций, требуют специального исследования.

Работа доведена до начала второго года войны в Европе. 
Изучение опыта первого года войны в Европе имеет большое 
значение. В течение первых месяцев войны борьба за овладе
ние источниками сы рья (например, северной рудой) опре
деляла в значительной мере направление военных операций.

Вместе с тем в течение этого периода под влиянием войны 
произош ли серьезные сдвиги в производстве и потреблении 
минерального сы рья. Значительно повысилось военное значение 
некоторых видов сы рья, как  нефти и легких металлов.

Борьба империалистов за новый передел мира захватывает 
все новые территории земного ш ара, и в этой борьбе мине
ральное сырье занимает видное место.

Сентябрь 1940 г.



I. ПРОБЛЕМА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПЕРВОЙ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОИНЕ 1914— 1918 гг.

В обширной литературе, посвященной истории мировой 
войны 1914—1918 гг., вопросы сырьевого хозяйства сравни
тельно мало освещены: Немногочисленные специальные работы 
по сырью дают неполную картину сырьевого хозяйства отдель
ных стран или освещают состояние некоторых отраслей про
мышленности, как  химической, угольной и т. д. 1 Сдвиги в 
мировом производстве материалов, происходившие под в л и я 
нием войны, роль сырья в проведении отдельных военных 
операций — все эти вопросы оставались неосвещенными. Вме
сте с тем большинство бурж уазны х авторов утверж дало, что 
сырьевой голод имел место только в Германии и стал ощ у
щ аться с р а з у  ж е  после начала военных действий п о 
в с е м  в и д а м  с ы р ь я .

В действительности снабжение Германии импортным сырьем 
было затруднено не во все время войны. Не соответствует дей
ствительности и утверждение бурж уазной печати о том, что для 
стран Антанты проблема снабжения сырьем не играла важ ной 
роли. В этом можно убедиться, если проанализировать состоя
ние сырьевого снабжения Германии и стран Антанты за  все 
годы войны.

Прежде всего остановимся на значении, которое приобрело 
снабжение сырьем в минувшей мировой войне, и важности 
изучения военного опыта в этой области.

Неверная оценка масштабов и характера мировой империа
листической войны 1914— 1918 гг. была ошибкой всех генераль
ных штабов. Этим в значительной мере объясняется то, что 
снарядный голод в первые же месяцы войны почти в равной 
степени ощ ущ ался как  Антантой, так и ее протйвниками.

1 См. R im erm inn, Die Industrielle K riegsw irtschaft Englands, 1914—  
1918, Hambur-g 1915; Gosbel, Deutsche R ohstoffw irtschaft im  W eltkricg, 
Berlin 1930; Friedensburg, Kohle und Eisen im  W eltkriege und in  den 
Friedensschlussen, Mtinchen 1934.



Запасы снарядов, накопленные до начала войны, были быстро 
исчерпаны. И дальнейшие годы войны показали, что война 
вообще не могла бы вестись только на заготовленные в мирное 
время средства вооружения и боеприпасы. По масштабам расхо
дования материальных средств мировая война 1914— 1918 гг. 
далеко превзошла все предшествовавшие войны. Достаточно 
указать , что в сражении у Сен-Мииеля в течение 4 часов амери
канцами было выпущено свыше 1 млн. снарядов, почти в 1,5 раза 
больше, чем за всю русско-японскую войну. Естественно, что 
ни одно из участвовавших в войне государств не могло загото
вить и хранить в мирное время такое огромное количество бое
вых припасов.

Помимо этого во время войны были применены новые, неиз
вестные до того средства ведения войны — химическое оружие, 
танки, минометы или ранее мало применявш иеся, как  авиация. 
Старые средства вооружения, например артиллерия, были усо
вершенствованы. Поэтому исключительное значение приобрела 
обеспеченность сырьем предприятий, выпускаю щ их сред
ства вооружения и боеприпасы.

Трудность обеспечения сырьем определялась не только ог
ромным количественным ростом потребления материалов, но и 
необычайным расширением их ассортимента. Новые средства 
войны (танки, отравляю щ ие вещ ества), а такж е резкое увели
чение применения авиации в последние годы войны, потребо
вали  колоссального количества жидкого горючего, каучука, 
химического сы рья, легких и редких металлов. В связи с пе
реходом к  позиционной войне понадобилось огромное коли
чество строительных материалов для всевозможных укреп 
лений х.

Своевременное снабжение военной промышленности сырьем 
и топливом в ряде случаев непосредственно решало исход опе
раций. Вследствие недостатка ф ураж а уж е в первые месяцы 
войны во Ф ранции возникли транспортные затруднения. 
Английский каучук и американская нефть дали возможность 
французам устранить эти затруднения путем увеличения ис
пользования автотранспорта. Ш ирокое применение авто
транспорта французской армией на Марне и под Верденом в 
значительной мере обусловило благоприятные для союзников 
результаты сражений. Между тем недостаток этих же мате
риалов отрицательно сказы вался на подвижности' и маневрен
ности германской армии, не давал возможности применять 
ряд боевых средств.

1 В течение только 1917 г. потребность в цементе для германской 
армии исчислялась о 1 800 тыс. тп, более половины всего годового про
изводства Германии ( Seesselberg, Dor Stellungskrieg, Berlin 1926).
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Ллойд-Джордж рассказывает в своих мемуарах, что на 
его вопрос Стиннесу, почему, не встречая сопротивления со 
стороны союзников, германцы в марте 1918 г. не развили своего 
успеха и не заняли Амьен, последний ответил: «Это было вы
звано прорывом в транспорте в результате недостатка резины. 
Бы ла сильная снеж ная мятель; на колесах, не имевших шин, 
налипали комья снега, и не было возможности доставить необ
ходимую амуницию для войск и снаряды для артиллерии. 
Солдаты не могли быть снабжены даже продовольствием» \

Дефицит каучука и мышьяка в Германии затруднял расши
рение применения химических средств войны. Д ля  изготовле
ния армейских противогазов немцы вместо каучука приме
няли в 1917 г. кож у, пропитанную газонепроницаемым соста
вом, которая, однако, не могла полностью заменить каучук.

Еще большую роль в последние годы войны сы грал дефицит 
нефтепродуктов. Деятельность военно-морского флота, авиа
ции, автоброневых частей п автотранспорта Германии была 
ограничена в значительной мере недостатком жидкого горю
чего 2.

После февраля 1917 г. деятельность германских подводных 
лодок свелась в основном к  тому, чтобы препятствовать снабже
нию стран Антанты военными материалами. Борьба за овладение 
источниками сырья оказала большое влияние и на направ
ление важнейш их военных операций на море и на суше.

Известно, какое большое количество судов английского 
военно-морского флота было занято блокадой Германии, а после 
объявления немцами неограниченной подводной войны кон
воированием транспортов с сырьем и продовольствием. Н аряду 
с Германией блокаде подверглись и ее союзники 3.

Острый дефицит жидкого горючего в Германии сыграл боль
шую роль в форсировании наступления на Румынию, назы
ваемого в силу этого «походом за нефтью».

1 Л лойд-Дж ордж , Военные мемуары, т. V, Соцэкгиз, М. 1938, 
стр. 23.

2 В августе 1917 г. наличный sanac нефтепродуктов германского 
морского министерства составлял всего 9 тыс. т. Ежемесячная потреб
ность авиации в 12 тыс. т  бензина удовлетворялась только наполовину.

3 Уже в первые месяцы войны, по настоянию союзников, русским 
черноморским флотом был проведен ряд операций по блокаде турец
кого угольного района. Целью этих операций, продолжавшихся с пере
рывом почти два с половиной года, было прекращение подвоза угля в Кон
стантинополь из Зунгулдака. Транспортировка этого угля могла произ
водиться только морским путем из-за отсутствия сухопутных дорог. 
Проведенные русским военным флотом неоднократные бомбардировки 
с моря и с воздуха и потопление многочисленных транспортных судов 
не смогли полностью прекратить добычу угля и вывоз его в Константино
поль, но они резко ухудшили снабжение Турции углем.
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Исключительно важное значение сырья для ведения войны 
было оценено не сразу. Лишь по прошествии многих меся
цев войны было обращено внимание в странах Антанты 
на максимальное использование всех внутренних и внешних 
источников сырья. Х отя удельный вес этих источников был не
одинаков в странах обеих коалиций, тем не менее в мероприя
тиях по обеспечению сырьем можно отметить общие черты во 
всех империалистических государствах, принимавших участие 
в войне.

Внутри страны особое внимание уделялось следующим 
задачам: а) расширению собственной сырьевой базы путем 
форсирования добычи и переработки материалов; б) перераспре
делению потребления материалов, направлению большей части 
или всего сырья на военные нужды за счет невоенных отраслей 
народного хозяйства и сокращ ения экспорта; в) мобилизации 
внутренних ресурсов (отходы и т. д.) п увеличению оборота 
материалов путем вторичного использования; г) проведению 
жесткой экономии в расходовании сы рья; д) внедрению заме
нителей и суррогатов.

Основным внешним источником был ввоз иностранного 
сырья. В Германии, кроме того, большую роль играл вывоз 
сырья из оккупированных территорий.

Готовясь к войне 1914— 1918 гг., империалистические дер
жавы рассчитывали на ее кратковременность и недооценивали 
значения обеспечения сырьем. К ак  страны Антанты, так  п 
Германия и ее союзники не обладали достаточными запасами 
материалов к началу войны и не перестроили отрасли промыш
ленности, добывающие и перерабатывающие сырье.

У ж е во время войны — у некоторых государств позже, 
у  других раньше — были созданы специальные органы, на 
которые было возложено обеспечение сырьем военных нужд. 
Изучение деятельности этих органов представляет не только 
исторический интерес. В настоящее время в империалистиче
ских государствах созданы и действуют аналогичные органи
зации. Поэтому для изучения форм и методов подготовки сырье
вого хозяйства империалистических государств во второй им
периалистической войне необходимо углубленное изучение 
опыта первой империалистической войны 1914— 1918 гг.

Состояние сырьевого хозяйства в страпах Am апты п Германии 
в империалистическую войну 1914—1918 гг.

Страпы А нтапты . Основываяс! на статистических данных
о запасах и добыче важнейших видов сырья, ряд авторов про
рочил неизбежность быстрого круш ения Германии, ввиду огром



ного перевеса стран Антанты как  в части людских, так п мате
риальных ресурсов.

В действительности же этот перевес принял ощутимые формы 
лишь после вступления в войну США. К  15 сентября 1914 г. 
v центральных держав добыча угля составляла 355 млн. т , 
а выплавка чугуна — 25 млн., стали — 24 млн. т ,  а у стран 
А нтанты  соответствующие цифры были 346 млн., 16 млн. и 
13 млп. т. Не только по некоторым видам сырья, но в опреде
ленные моменты, вплоть до 1918 г., и общее снабжение сырьем 
стран Антанты было в худшем положении, чем у центральных 
держав.

К 1917 г. снабжение России сырьем оказалось в катастрофи
ческом состоянии; в отдельные периоды не менее тяжелым было 
положение Франции, Англии и Италии.

«К концу 1917 г ., — отмечает В иаллат, — во Ф ранции оста
валось стали только на 8 дней, запасы нитратов были почти пол
ностью исчерпаны, оченьостро ощ ущ ался недостаток пороха...»1.

Вследствие дефицита топлива во Ф ранции зимой 1917/18 г., 
а в Италии в 1918 г. был остановлен ряд предприятий.

В начале мая 1917 г. англичане располагали запасом пше
ницы только на 8 —9 недель. И таких перебоев в снабжении 
сырьем на протяжении войны было немало. Антанта не имела 
единого органа, планирующего все ресурсы материалов союз
ников и регулировавшего их потребление. Лишь в 1917 г. 
был создан межсоюзный комитет по снабжению, который ча
стично выполнял функции подобного органа. Х арактерной 
чертой в снабжении сырьем большинства стран Антанты был 
большой удельный вес импорта. Но и этот важнейший источник 
не мог быть всегда полностью использован вследствие недо
статка тоннажа и действий подводных лодок.

По степени обеспеченности сырьем, по транспортным воз
можностям положение стран Антанты было неодинаково. 
В наиболее благоприятных условиях находилась Англия, 
которая сама была крупным поставщиком сы рья (угля, метал
лов и т. д.) для Франции и Италии.

* *
*

Англия. В первый год войны снабжение армии осущ ествля
лось непосредственно военным министерством и двумя комите
тами: по производству вооружений и военного снаряж ения. 
Во второй половине 1915 г. было со зд а н о  во главе с Ллойд- 
Джорджем министерство снаряж ения, которое ведало как

1 A. V iallate , L ’activ ita  dconomique en France de la (in  du X V IlI-e  
sitc le  & nos jours, Paris 1937, pp.310— 312.



вопросами производства вооружений, так и вопросами снабже
ния сырьем военной промышленности и судостроения.

У же в мирное время основную массу материалов Англия 
ввозила из доминионов и колоний или из-за границы. Поэтому 
в первые же годы войны правительством был издан ряд поста
новлений, целыо которых было обеспечение военных нужд 
сырьем. Структура импорта была видоизменена, резко вырос 
абсолютно и относительно ввоз руд, металлов, хлопка и т. д. 
при одновременном значительном сокращении импорта мате
риалов, не имевших военного значения.

Морской транспорт играл в Англии исключительно важную 
роль как  для переброски войск и для импорта, так и для поста
вок союзникам, в первую очередь Ф ранции и Италии, и для 
экспорта в нейтральные страны. Вопрос обеспечения сырьем 
в значительной мере зависел от наличия тоннажа. Между тем 
в результате неограниченной подводной войны, объявленной 
Германией с 1 ф евраля 1917 г ., потери тоннажа увеличились 
с 252,4 тыс. т  брутто в 1914 г. до 3 680 тыс. пг брутто в 1917 г. 
и даже после проведения системы конвоирования составили 
в 1918 г. 1 632 тыс. т  брутто. Ни маневрирование имевшимся 
торговым флотом, ни фрахтование иностранных судов не могли 
возместить этих огромных потерь. Д л я  обеспечения перевозки 
грузов стало необходимым пополнение торгового флота новыми 
судами.

А нглия в отличие от большинства государств, принимавших 
участие в войне, в больших масштабах развернула в 1917 и 
1918 гг. судостроение *. Н аряду с военной промышленностью 
крупнейшим потребителем материалов была и судостроительная 
промышленность.

Расш ирить собственную сырьевую базу в метрополии уда
лось лиш ь по ограниченному кругу  материалов. Т ак , нужды 
судостроения и угольной промышленности в значительной части 
были покрыты английским лесом путем сплошной вырубки 
лесов; объем лесозаготовок по сравнению с 1913 г. увеличился 
в 1918 г. в 5 раз.

Повысилось использование низкосортного сырья — местной 
железной и марганцевой руды.

Строительство новых предприятий производилось главным 
образом непосредственно министерством снаряж ения на суб

В 1915 г. строительство британского торгового флота упало втрое 
по сравнению с 1913 г., и его тоннаж равнялся всего 651 тыс. т. Примерно 
на том же уровне ом оставался и в 1916 г.; в последние два года войны 
он поднялся до 1 200— 1 300 тыс. т (W oytinsky , Die W elt in Zahlen, 
B erlin  1926). t
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сидии, отпускаемые правительством. Среди новых предприя
тий, в основном машиностроительных и военно-химических, 
удельный вес рудников и заводов, перерабатывающих сырье, 
был невелик. Поэтому, за исключением стали, химических 
продуктов и некоторых второстепенных видов сырья, продук
ция материалов в годы войны была ниже довоенного уровня.

А н г л п я .  Д и н а м и к а  п р о д у к ц и и  в а ж н е й ш и х  м а т е р и а л о в
в 1913—1918 гг.

Материалы 1013 1014 1913 1910 1017 1018

(в миллионах тонн)
У гол ь ....................................................... 292,0 269,9 257,2 260,4 252,4 1 231,4
Ч угун ....................................................... 10,4 9,0 8.9 9,1 9,5 9,3

7,7 7,9 8,7 9.1 9,4 9,6
(в тысячах тонн)

М е д ь ........................................................... 52.2 51.6 46,6 50,1 36 9 32,7
Ц п н к ....................................................... 66,2 50,8 52,4 52,6 51,9 39,0

30.4 38,9 27,1 21,'. 12,2 12,3
7,6 7,5 7Д 7,7 7,1 8,3

«Мировые экономические кризисы 1848—1935», т. I, Соцэкгиз, 1937, 
стр. 348— 349; медь, цинк, свинец и алюминий — «Statlstlsches Jahrbuch fur 
das Deutsche Reich 1924/25», Berlin 1925, SS. 41*, 44*, 52*—54*.

Иное положение было в колониях и доминионах, в которых 
за годы войны повысилась добыча меди (К анада, Родезия), 
железной руды (Британская Индия) и т. д.

Недостаток сырья вызвал жесткое регулирование потреб
ления — министерство снаряж ения контролировало около 100 
важнейш их видов сырья. Контролировалось потребление не 
только металлов, топлива и химического сы рья, но и таких 
материалов, как  кирпич и т. д.

Н аряду с распределением сы рья проводилась реквизиция 
материалов (глицерин, лом меди и алюминия и т. д.).

Больш ое внимание уделялось внедрению заменителей. В этой 
области были достигнуты некоторые успехи; например, была 
использована кукуруза для производства ацетона и т. д. Н е
обходимо отметить, что к разрешению проблемы сырьевого 
обеспечения были привлечены крупнейшие научные силы.

Удельный вес различны х источников снабжения сырьем 
(импорт, собственное производство и т. д.) в балансе важ ней
ших материалов был неодинаков и в отдельные годы войны 
изменялся, в чем можно убедиться, проследив динамику про
изводства и потребления этих материалов,
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Ч е р н ы е  м е т а л л ы .  В нутренняя добыча железной 
руды упала в годы войны по сравнению с 1913 г. и составляла 
в среднем около 15 млн. вместо 16,2 млн. т.

Несмотря на значительное падение выплавки чугуна (в 1918 г. 
почти на 1 млн. т  по сравнению с 1913 г.), продукция стали 
благодаря широкому использованию лома выросла почти на
2 млн. т. Ввиду увеличения выплавки стали недостающее 
количество руды и металлолома покрывалось усиленным ввозом, 
выросшим раза в полтора по сравнению с 1913 г. Однако нп 
увеличение выплавки стали, ни повышение импорта черных 
металлов не могли покрыть потребности в них.

Развертывание военной промышленности, в частности 
усиленный выпуск снарядов, вызвало недостаток стали уже 
в конце 1915 г. Д ля  регулирования потребления и производства 
вся Англия была разбита на 6 районов, управление которыми 
было сосредоточено в руках  главного интенданта по стали 
(Steel S uperin tendent). Кроме того, была установлена очеред
ность- в снабжении сталью. Первое место принадлежало адми
ралтейству, второе — военному министерству, третье — мини
стерству снаряж ения и лишь четвертое — союзникам: И та
лии и Франции.

В 1916 г. положение со сталью стало настолько папряженным, 
что принимались только заказы  военного и морского ведомств 
и предприятий, работавших для военных нужд. Д ля  выполне
ния других заказов требовалось специальное правительственное 
разрешение. В последующие годы войны А нглия вынуждена 
была уменьшить поставки своим союзникам и резко снизить 
экспорт черных металлов в нейтральные страны ввиду уве
личивавш егося дефицита этих металлов.

В метрополии добывалось до войны всего 5 тыс. тп м арган
цевой руды. В 1918 г. добыча увеличилась в 3 раза, но это уве
личение составляло лиш ь несколько процентов потребления, 
достигавшего во время войны 350—450 тыс. m  в год и покрывав
шегося ввозом из Британской Индии.

Потребность в редких металлах, как  молибден, вольфрам, 
сурьма, покрывалась такж е за счет импорта: первого — из 
США, а остальных двух — из К итая, где находятся наиболее 
мощные месторождения этих металлов. К анада, занимавшая 
в предвоенные годы господствующее положение, как  произ
водитель никеля, сохранила это положение и в годы войны и 
снабжала никелем не только Англию, но и ее союзников.

На территории Англии до войны добывались вез цветные 
металлы, но в небольших количествах. В годы войны добыча 
этих металлов, за исключением цинка, значительно снизилась; 
выплавка увеличилась только по олову.
U



Сильно возросшее потребление цветных металлов, необхо- 
димых для изготовления боеприпасов и предметов вооружения, 
покрывалось ввозом из колоний и доминионов и частично из 
США.

Т о п л и в о .  В 1913 г. добыча угля  равнялась 292 млн. т. 
Четвертая часть этого количества экспортировалась за гра
ницу, главным образом во Францию, Россию, Италию, Герма
нию и скандинавские страны. В годы войны в связи с увели
чением потребления и систематическим падением добычи экс
порт угля уменьшился в 1917— 1918 гг. более чем в 2 раза. Недо
статок угля, однако, стал ощ ущ аться еще раньше. У ж е в 1915 г. 
на вывоз угля  требовалось специальное разрешение. Одновре
менно потребители угля , так же, как и металлов, были разбиты 
по очередности удовлетворения на 9 групп. К  первой было от
несено адмиралтейство, к  последней — невоенная промышлен
ность и гражданское население. Среднее место занимали по
ставки союзникам — Ф ранции, Италии и России.

Из нейтральных стран крупным импортером английского 
угля была Испания, которая поставляла Великобритании ж е
лезную руду и другие товары. Вывоз в Швецию, Норвегию и 
Данию все время уменьш ался и в 1918 г. составил всего х/з— у 4 
часть довоенного экспорта у гля  в скандинавские страны.

Собственных нефтяных месторождений А нглия не имела, 
и единственным внутренним источником получения жидкого 
горючего до войны была переработка шотландских сланцев. 
Однако и в довоенный период количество нефтепродуктов, 
получаемых из сланцев, лиш ь в небольшой части покрывало 
потребность Англии в жидком горючем.

В годы войны значение сланцевой нефти еще более умень
шилось, так  как  добыча сланцев несколько снизилась по 
сравнению с мирным временем, а потребление жидкого го
рючего резко выросло.

По данным «S ta tis tica l A b strac t for the  U nited  Kingdom», 
в 1918 г. в Англию было ввезено по сравнению с 1913 г. в 8 раз 
больше мазута (842,4 млн. галлонов), вдвое больше бензина 
(192,9 млн. галлонов) и в 1,5 раза больше смазочных масел 
(102,3 млн. галлонов) Ч

Х отя добыча нефти во владениях Британской империи 
(Тринидад, Индия, Борнео) несколько увеличилась в годы 
войны, но ввоз из этих стран не мог покрыть потребности 
в жидком горючем, которое импортировалось ыз-за границы, 
главным образом из США и частично из Голландской 
Индии.

' «Statistical Abstract for the United Kingdom», London 1930, p. 350.
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Ф рапцпя. Обеспечение сырьем Ф ранции в первые годы войпы 
было значительно сложнее, нежели Англии или Германии. 
Захват германской армией осенью 1914 г. северных департа
ментов, в которых была сосредоточена почти вся добыча ж елез
ной руды, около 50%  угля , около 94%  выплавки меди и свыше 
половины выплавки стали и др., чрезвычайно сузил собствен
ную сырьевую базу Франции. Помимо того в оккупированных 
немцами областях находилось значительное количество пред
приятий по переработке сырья. Общие затруднения с рабочей 
Силой, которые испытывала вся промышленность Франции 
в связи с мобилизацией в армию, были усложнены тем, что в силу 
специфических условий в добывающей промышленности было 
значительно труднее заменить мобилизованных мужчин ж ен
щинами и детьми. В балансе сырья удельный вес импортных 
материалов был очень значителен, так как  уголь, сталь, кр а
сители, оптическое стекло и т. д. в большом количестве ввози
лись из Германии. Между тем потребность армии, в частности 
в снарядах, колоссально увеличивалась с каждым месяцем. 
Помимо сырья непосредственно для изготовления боеприпасов 
потребовалось огромное количество стройматериалов для укреп
лений.

Созданное специальное министерство военного снабжения 
вместе с комитетом национальной обороны развернуло большую 
работу по обеспечению страны сырьем путем расш ирения соб
ственной сырьевой базы, увеличения импорта и регулирования 
потребления материалов.

Д ля решения первой задачи были обследованы заброшенные 
рудники и шахты, закрытые вследствие нерентабельности. 
Часть их (например, угольные шахты в Сен-JIo) была вновь 
пущена в эксплоатацию. Однако количество таких рудников 
и вновь открытых месторождений во Ф ранции и в ее колониях 
было невелико, поэтому все усилия были направлены на уве
личение добычи в областях метрополии, незанятых неприяте
лем. Затруднения с рабочей силой были настолько велики, что 
часть горнорабочих была возвращена из армии на рудники. 
Кроме того, был широко использован труд военнопленных. 
В результате этих мероприятий удалось поднять добычу угля 
и железной руды.

Б лагодаря расширению металлургических предприятий 
(Ш нейдера, Нормандского металлургического общества и др.) 
и постройке новых домен и мартенов была увеличена выплавка 
чугуна и стали.

Необходимо отметить, что значительная часть угольных 
рудников и металлургических предприятий находилась неда
леко от театра военных действий и работу приходилось вести
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цод угрозой бомбардировки германской артиллерией и авиа
цией.

В течение последних лет войны значительно увеличилась 
продукция сырья в областях, незан яты х неприятелем. Однако 
это повышение продукции не смогло компенсировать потерь 
в оккупированных немцами департаментах Северной Франции. 
До окончания войны продукция важнейш их видов сырья оста
валась значительно ниже довоенного уровня.

Ф р а н ц и я .  Д и н а м и к а  п р о д у к ц и и  в а ж н е й ш и х  м а т е р и а л о в  
в 1913—1918 гг. (в тысячах тонн)

Материалы 1913 1Ш 1913 1010 1917 1918

Железная р у д а ....................... 21 918 11251 620 1681 2 035 1672
Ч угуи.......................................... 5 207 2 736 584 1311 1408 1293
Сталь .......................................... 4 687 2 802 1111 1784 1991 1800
М е д ь .......................................... 12,0 10,1 0,9 1,3 1,0 0,5
Ц и п к .......................................... 67.9 42,5 19,2 20,3 22,9 18,3
Соппец ....................................... 28,8 29,6 14,5 24,3 21,2 12,8
АлюмипиЛ ................................ 13,5 10,0 6,0 9,6 11,1 12,0
У голь.......................................... 40 8441 27 528 19 533 21 310 28 915 26 259

«Мировые экономические кризисы 1848— 1935», т. I, стр. 368—369; 
медь, цинк и свинец — «Annuaire statistique 1937», D irection de la 
statistique generate et de la docum entation, Paris 1938, pp. 335*, 338*, 
340*— 341*, 346*, 348*, 351*, 357*.

1 Включая лигнит.

Лишь по химическому сырью Франции удалось несколько 
расширить свою сырьевую базу и увеличить выпуск отдельных 
химикатов; так, например, была организована добыча брома в 
Тунисе. В 1916 г. были созданы новые предприятия по выработке 
красителей в Сен-Клёре и Вильнев Сен-Жорж. В течение 
1915 1916 гг. было выстроено н е с к о л ь к о  заводов хлора: на
юго-востоке Франции было организовано производство синтети* 
ческого аммиака, цианамида, карбид-кальция. Несмотря на 
затруднения с сырьем, химическая промышленность (в основном 
аа счет резкого увеличения производства взрывчатых и отрав
ляющих веществ) за годы войны значительно выросла.

Основным источником покрытия огромных, все возрастав
ших потребностей в сырье был усиленный ввоз. При общем 
росте импорта сырья импорт потребительских товаров резко 
снизился, в то время как импорт сырья, необходимого для воен
ных целей, систематически повышался. Так, в несколько раз 
увеличился ввоз черных металлов, нефтепродуктов, каучука, 
некоторых цветных металлов и т. д.
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Важнейшими поставщиками Ф ранции были: по углю,
каучуку и цветным металлам — А нглия, по цветным металлам 
и нефтепродуктам — США и по железной руде — Испания.

Увеличение импорта потребовали переоборудования и рас
ширения портов и железнодорожных путей, связанных с этими 
портами. Насколько увеличилась работа портов, можно су
дить по следующим цифрам: в Гавре в 1916 г. было выгружено
11 600 судов вместо 6 548 в 1913 г .;  в Ш ербурге увеличение 
тоннажа грузов за соответствующие годы составило свыше 
90% ; еще более увеличился оборот Бреста, через который 
проходила значительная часть внешне-торговых операций с 
США !.

Потеря департаментов Северной Франции, в которых нахо
дилось большое количество обрабатывающих предприятий, от
разилась и на структуре импорта металлов. Не будучи в со
стоянии переработать сырье внутри страны, французы стара 
лись увеличить ввоз полуфабрикатов и изделий. Несмотря на 
рост импорта, не всегда удавалось полностью покрыть по
требность промышленности b ряде материалов. В силу этого 
Ф ранция ранее других стран Антанты стала перед необходи-, 
мостью мобилизации внутренних ресурсов, рационализации 
потребления и перераспределения сырья для обеспечения 
военного производства и внедрения заменителей. По отдель
ным видам сырья можно проследить масштабы проделанных 
в этом направлении работ.

П о  т о п л и в у  — положение Ф ранции было особенно т я 
жело. Добыча угля в стране упала в годы войны на 2 0 —22 млн. т, 
потребность же в нем увеличивалась в связи с нуждами транс
порта и военной промышленности. Ряд  предприятий военной 
промышленности неоднократно останавливался из-за отсут
ствия топлива. Правительство резко сократило отпуск угля 
для невоенных нужд, был сокращен отпуск электроэнергии 
и т. д. Но это лиш ь в незначительной части смягчало напря
женное положение. Более эффективным оказалось расширение 
старых и строительство новых гидроэлектростанций в ряде 
районов, как  Савойя, Дофпнэ и др. Применение белого угля 
не только сэкономило топливо, но дало возможность подпить 
продукцию алюминия, упавшую вдвое в 1915 г., увеличить вы
плавку электростали и обеспечить электрохимические произ
водства необходимой анергией.

Франции чувствовала такж е острый недостаток черных ме
таллов. По подсчетам французского генерала Эрра, ежемесяч
ный дефицит стали только для снарядного производства в 1917 г-

1 Arrigon, Die franaosischen Industrien und der Krieg, Genf, SS. 54— 56.
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достигал 120тыслге в месяц Но в первые годы войны, когда соб
ственное производство упало вдвое-втрое, а импорт был срав
нительно невелик, снабжение сталыо находилось в еще более 
тяж елы х условиях.

Применение в качестве заменителя стали сталистого чугуна 
для изготовления снарядов дало возможность несколько осла
бить дефицит стали и не приостанавливать производства бое
припасов. Недостатки сталистого чугуна (меньшее количество 
убойных осколков и т. д.) искупались такими преимуществами, 
как  дешевизна, быстрота и простота изготовления 2.

Большие работы производились по отысканию заменителей 
некоторых взрывчатых веществ, дефицит которых ощущ ался 
в течение всей войны. Д елались попытки применения жидкого 
воздуха и т. д.

Потребление большинства материалов жестко регулирова
лось правительством. С 1 сентября 1917 г. были введены 
угольные карточки в Париже, в летнее время запрещ алось в 
течение нескольких часов ежедневно пользоваться газом и 
электроэнергией и т. д.

В результате всех этих мероприятий Ф ранция, несмотря 
на перебои в снабжении, сумела в значительной мере обеспе
чить сырьем свою увеличивш уюся в несколько раз воен
ную промышленность и повысить выпуск средств вооружения, 
боеприпасов и отравляющ их веществ.

Россия. Из всех империалистических государств, участво
вавш их в мировой войне 1914— 1918 гг ., царская Россия ока
залась наименее подготовленной к ней. Военная промышлен
ность к  началу войны была в худшем состоянии, нежели за 
несколько лет до нее. В 1912 и 1913 гг. и в первые месяцы 
1914 г. она была лиш ь в незначительной степени загруж ена 
нарядами военного министерства. В начале 1914 г. на круп 
нейшем Тульском оружейном заводе изготовлялось всего не
сколько винтовок в месяц. Военное министерство п генераль
ный штаб не представляли себе ни масштабов войны, ни ее 
характера. Поэтому просчеты в потребностях армии в воору
жении, имевшие место как  в странах Антанты, так и в Герма
нии, достигли в царской России исключительных размеров. 
Достаточно указать , что при мобилизационном запасе в 4 млн. 
винтовок их потребовалось 10 млн. — в соответствии с коли

1 См. Э рр, Аруиллерия ^  настоящем и будущем, Воениздат, 1925.
2 Работы по стайпстому чугуну были начаты в 1909 г. французским 

генералом Эрманом, кс>торый-*гпредвидл трудности в изготовлении сталь
ных снарядов и учитывал недостатки обычного чугуна, приступил к иссле
дованию примеАбКшя оталпстого чугупа и к усовершенствованию техники 
его прим етш щ . v -

2 Л. Шш!]>^^



чеством призванных в армию, а для пополнения убыли вин
т о в о к — 17 млн.; нехватка патронов к началу военных дей
ствий исчислялась в 2 млрд. ш тук; в еще меньшей степенп 
покрывалась выявивш аяся уже в первые месяцы войны по
требность в снарядах и взрывчатых веществах х. Но если по 
вооружению и боеприпасам все же имелись, хотя и явно недо
статочные, запасы, то по сырью их почти не было. Несмотря на 
то, что по важнейшим видам военных материалов (уголь, цвет
ные металлы, химические продукты, селитра) царская Россия 
в сильной степени зависела от иностранных источников, все 
попытки накопить хотя бы небольшие запасы импортных мате
риалов или же организовать собственную добычу и переработку 
их внутри страны отвергались царским правительством. А ртил
лерийскому ведомству, имевшему около 215 тыс. пудов мед
ного лома, было приказано распродать его; в результате, 
к  началу войны запасы лома составляли только 96 тыс. пудов.

Ежегодная потребность в алюминии во время войны превы
сила 500 тыс. пудов, между тем не только у военного ведомства 
не оказалось запасов, но и реквизициями внутри страны могло 
быть собрано только около 30 тыс. пудов.

Неудачно кончились попытки расширить производство 
свинца и серы.

В отличие от прочих капиталистических государств, нала
дивших в известной мере снабжение сырьем уже во время войны, 
царская Россия не сумела этого сделать из-за экономической 
н технической отсталости.

«Промышленность России сильно отставала от других капи 
талистических стран. В ней преобладали старые фабрики и 
заводы с изношенным оборудованием. Сельское хозяйство при 
наличии полукрепостинческого землевладения и массы обни
щавшего, разоренного крестьянства не могло служить прочной 
экономической основой для ведения продолжительной войны»2.

По душевому потреблению угл я , чугуна н стали царская 
Россия была на одном из последних мест.

Н аряду с неподготовленностью к войне и отсталостью цар
ской России огромную роль в неудовлетворительном состоянии 
сырьевого хозяйства сыграли консерватизм, продажность пра
вительственного аппарата н безудерж ная спекуляция, в кото
рой непосредственно участвовали высшие чиновники мини
стерств, в частности военного.

1 Норма расхода снарядов, установленная генеральным штабом на 
все время войны, была расстреляна батареями юго-западного фронта 
в течение 16 дней.

2 «История ВКП(б)», Краткий курс, стр. 156.
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Правильное распределение и использование материалов 
Приобрело исключительное значение в связи с падением про
дукции почти во всех отраслях промышленности. Между тем 
именно в этой области дело было поставлено безобразно, не
смотря, или быть может благодаря, наличию ряда органов и 
организаций, специально занимавш ихся этими вопросами, как  
Особое совещание по обороне и его комитеты (топливный, 
металлический п др.), военно-промышленные комитеты п т. д.

По данным Центрального военно-промышленного комитета, 
свыше 70%  металла отпускалось на военные нужды предприя
тиям, «работавшим на оборону». В результате широко распро
страненного взяточничества н спекуляции в числе этих пред
приятий оказалось множество мелких, технически чрезвычайно 
слабых, а то и просто дутых, которые непроизводительно рас
трачивали и перепродавали остродефицитные материалы. 
В 1915 г. был выстроен ряд новых коксобензольных заводов, 
однако, они не смогли регулярно вырабатывать столь нужный 
для производства взрывчатых веществ продукт, как  бензол, 
так как  не получали коксующегося угля . Особое совещание 
по топливу распределяло этот уголь таким образом, что его 
получали в первую очередь старые коксовые печи, не имевшие 
установок по улавливанию  побочных продуктов; новые же 
печи, имевшие установки, вынуждены были останавливаться 
из-за отсутствия коксую щ егося угля.

Особым совещанием по топливу была установлена очеред
ность на получение нарядов на вагоны. Все потребители были 
разбиты на 5 групп; к первой были отнесены военная промыш
ленность, флот и железные дороги. Однако количество выда
ваемых первоочередных нарядов значительно превышало ф ак
тическую потребность их получателей. Эти излишние наряды 
были предметом спекуляции и перепродавались по нескольку 
раз по баснословным ценам.

П ри невозможности вооружить миллионы призываемых даже 
винтовками, все же из промышленности были взяты  в армию в 
первые месяцы войны почти все основные кадры рабочих. Отсут
ствие рабочей силы было одной нз важнейш их причин падения 
продукции промышленного сырья. Лиш ь через два года (в 
июне 1916 г.) командование поняло необходимость возвращ ения 
квалифицированных рабочих на заводы, но фактически это 
мероприятие было осуществлено в незначительных размерах.

В отличие от Англии и Франции, покрывавш их большую 
часть своей потребности в сырье путем увеличения импорта, 
царская Россия не смогла в достаточной мере использовать и 
этот важнейш ий источник снабжения. Помимо прекращ ения 
внешней торговли с центральными державами, я в л я в ш и м и с я



Крупнейшими поставщиками царской России, война создала 
исключительные затруднения во внешней торговле как  с союз
никами, так и с нейтральными государствами. П ри огромной 
протяженности границ остались свободными сухопутные тор
говые пути только в Швецию и Румынию.

Импорт из стран Антанты производился через отдаленные 
от промышленных центров порты — Владивосток, А рхангельск 
и частично М урманск. Вследствие этих затруднений ввоз в Рос
сию резко сократился.

Но и при сокращ ении импорта большинство доставленных 
грузов оставалось в портах и не отправлялось в глубь страны 
вследствие неналаженности транспорта 1.

Уменьшение внутренних ресурсов у гля  и металлов вызвало 
в первые же годы войны острый топливный и металлический 
кризис.

До войны систематически импортировался английский и не
мецкий уголь для Северного и Центрального ^районов. С захва
том польских губерний немцами в 1914 г. Россия лиш илась 
около 500 млн. пудов у гл я  Домбровского бассейна. Единствен
ным крупным источником снабжения углем остался Донецкий 
бассейн, так  как  остальные районы — У ральский, Подмосков
ный и др. давали немногим более 100 млн. пудов. Серьезным 
затруднением в снабжении углем была отдаленность Донбасса 
от основных потребителей. П ри загрузке железны х дорог пере
возки за 1 500—2 000 км  были особенно затруднительны. Х отя 
общая добыча у гля  и антрацита в Донецком бассейне держалась 
примерно на одном уровне в годы войны, вывоз из районов 
добычи все время уменьш ался, и потому удельный вес камен
ного у гля  в балансе топлива систематически снижался.

Добыча нефти в годы войны была в среднем выше, чем 
в 1913 г. Однако это увеличение не смогло смягчить топлив
ного кризиса ввиду большого недовывоза нефтепродуктов. Н е
достаток в минеральном топливе частично пытались восполнить 
дровами, но для промышленных предприятий это было сопря
жено со значительными затруднениями. В первую очередь 
дефицит топлива сказался на работе черной металлургии. Из-за 
отсутствия топлива и руды в начале 1916 г. в Донбассе было 
потушено 17 домен.

1 Ллойд-Джордж в своих мемуарах отмечает случай, когда англий
ский уголь, только что доставленный в Мурманск, грузился на пришедший 
из Англин пароход в качестве балласта.

Об Архангельском порте Родзянко писал, что «...вывозка по узко
колейной дороге из Архангельска очень затруднена, а порт завален 
грузами». Прибывавшие из-за граннцы грузы складывались горами 
(см. «Историю гражданской войны», стр. 45—46, Огиз, 1936).
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В ыплавка чугуна снизилась с 283,0 млн. пудов в 1913 г. 
до 231,9 млн. пудов в 1916 г. В еще больших разм ерах упала 
продукция стали, по которой соответствующие цифры за эти 
годы были 300,2 млн. и 205,9 млн. пудов.

Д ля  покры тия острого дефицита в черных металлах был 
резко увеличен импорт стали — до 14,7 млн. пудов в 1916 г ., 
т. е. в 7 раз больше, чем в 1913 г. Однако это увеличение им
порта черных металлов не могло возместить даже падения вну
тренней продукции. Между тем потребность в металле резко 
возросла в связи с развертыванием производства вооружения 
и боеприпасов, которое в 1916 г. увеличилось почти в 3 раза. 
Д ля удовлетворения нужд военной промышленности были ли 
шены металла все отрасли народного хозяйства, несвязанные 
с выполнением военных заказов. Большинство заводов сельско
хозяйственного машиностроения и др. было закрыто. Одно
временно с этим были размещены заказы  за границей на прокат 
и металлоизделия. Но и эти мероприятия не смогли обеспечить 
работу даже военной промышленности, ряд предприятий кото
рой во второй половине 1916 г. и в начале 1917 г. был оста
новлен из-за отсутствия металла и топлива.

Огромная потребность в цветных металлах, особенно для 
производства боеприпасов, удовлетворялась главным образом 
путем заказов за границей, так как  внутреннее производство 
хтз года в год падало. В 1916 г ., когда потребление меди вы 
росло вдвое по сравнению с мирным временем и достигло почти
5 млн. пудов, внутреннее производство уменьшилось почти вдвое 
и покрывало только х/ 4 потребления. Х отя на строительство 
алюминиевых заводов были ассигнованы значительные суммы, 
но ни одной тонны алюминия не было произведено, весь алю 
миний был иностранного происхождения. Не лучше было по
ложение и с другими цветными металлами, как  цинк и свинец, 
вы плавка которых, совершенно недостаточная и до войны, 
еще более уменьш илась.

Единственной отраслью, в которой в годы войны были до
стигнуты некоторые успехи, была химическая. В мирное время 
Россия почти целиком зависела от импорта иностранных хи
микатов — иностранные фирмы, являвш иеся основными по
ставщ иками, принимали все меры к тому, чтобы не допустить 
разви тия русской химической промышленности Ч Поэтому

1 По договору с германскими фирмами иностранные владельцы коксо- 
бензольных заводов — французы, бельгийцы] и др. — обязались не 
улавливать ценных побочных продуктов, как бензол и др., являвшихся 
сырьем для производства красителей, фармацевтических и медицинских 
препаратов, так как эти продукты ввозились из Германии.
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в течение 1914 1915 i t . потребность во взрывчатых веще
ствах покрывалась преимущественно путем ввоза из-за гра
ницы.

За 14 месяцев (с февраля 1915 г. по 1 апреля 1916 г.) ежеме
сячное производство взрывчатых веществ увеличилось с 6,3 тыс. 
до 101 тыс. пудов, сырого бензола — с 15,6 тыс. до 55,’l  тыс. 
пудов. Это повышение продукции было достигнуто пуском' вновь 
выстроенных заводов и расширением и переоборудованием ста
рых. Д ля  выработки ароматических углеводородов, бензола, 
толуола, нафталина были выстроены новые заводы в Кадиевке* 
М акеевке и других городах. Н аряду с этим было организовано 
производство бензола и толуола не только из газов коксовых 
печей, но и путем разлож ения нефти. Д л я  ректификации бен
зола 1, кроме специально выстроенных заводов, были приспо
соблены спиртоочистительные заводы и установлен ряд ректи
фикационных аппаратов на действовавших коксобензольных 
предприятиях (в Ю зовке, Макеевке и др.). Заслуж ивает вни
мания тот факт, что в годы войны было организовано произ
водство фенола и антрацена, ранее совершенно не вы ра
батывавш ихся в России и полностью ввозивш ихся из-за 
границы.

Гораздо сложнее оказалось обеспечение заводов взрывчатых 
веществ кислотами: серной и азотной. ЬС осени 1915 г. — в связи  
с потерей польских и эвакуацией прибалтийских губерний, — 
ежемесячное производство серной кислоты упало с 1 250 тыс. 
пудов, вырабатывавш ихся в мирное время, до 700 тыс. П ре
кратился привоз исходного сырья — колчедана, а запасы его 
были вскоре исчерпаны. Б лагодаря форсированшо добычи кол
чедана на У рале и на К авказе к ноябрю 1915 г. сернокислот
ные заводы были обеспечены этим сырьем. Одновременно была 
начата постройка 20 новых сернокислотных заводов; по мере 
вступления их в эксплоатацию продукция увеличивалась и 
достигла в декабре 1916 г. 1 864 тыс. пудов. Попытки создать 
собственную сырьевую базу для производства азотной кислоты 
окончились неудачно, и азотные предприятия продолжали 
пользоваться привозной чилийской селитрой, импорт которой 
через Владивосток составлял ежегодно 6— 7 млн. пудов. Н е
смотря на затруднения с транспортом, удалось наладить до
ставку этой селитры на предприятия. В течение 1916 г. месяч
ная продукция азотной кислоты была доведена до 250 тыс. 
пудов.

1 Для производства взрывчатых веществ был необходим чистый бен
зол, толуол и ксилол. Очистка бензола производилась на двух заводах —  
и Петрограде и Ревеле, которые не могли, конечно, удовлетворить потреб
ности о этих продуктах,
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В н езн а ч и т ел ь н о м  м а сш т а б е  бы л о о р г а н н зо в а н о  п р о и з в о д 
ство о т р а в л я ю щ и х  в ещ еств  и  за ж и г а т е л ь н ы х  ср е д с т в , б о л ь 
ш и н ство  к о т о р ы х  р а н ее  не п р о и зв о д и л о с ь  в Р оссии .

Д ля расширения внутреннего производства были ассигно
ваны значительные суммы — свыше 600 млн. руб. — на строи
тельство новых 34 заводов в различных отраслях промышлен
ности. Только химические предприятия, и то не все, удалось 
пустить в эксплоатацшо во время войны, остальные предприя
тия не были пущены, а к  строительству некоторых даже не 
было приступлено. Расш ирить внутреннее производство мате
риалов, за исключением военно-химической продукции, napj 
ская Россия не смогла. Не сумела она использовать в полной 
мере и импортные возможности. Вследствие неприспособлен
ности северных портов и бесхозяйственности завезенные то
вары хранились под открытым небом и из-за развала транс
порта лиш ь небольшая часть их вывозилась в глубь страны. 
За границей заказы  проводились чрезвычайно медленно. 
Зачастую союзники — англичане и французы, пользуясь 
неповоротливостью представителей царского правительства, 
ухитрялись размещать свои заказы  у  американских фирм 
раньше и взамен русских заказов. При падении производства 
материалов, а такж е недостаточном использовании импорта, 
естественно, должно было бы быть обращено внимание на 
дополнительные источники снабжения, в первую очередь на 
мобилизацию внутренних ресурсов и рационализацию  потре
бления В России, однако, в отличие от прочих капиталисти
ческих стран в отой области было сделано немного. Использо
вание брошенного обмундирования и снаряж ения, очистка по
лей сражений, сбор металлолома — все эти мероприятия, ши
роко проводимые союзниками и Германией, в царской России 
осущ ествлялись лиш ь в небольших масштабах. Попытка при
влечь население к сбору оруж ия на театре военных действий 
кончилась неудачей. В области снижения расходных норм сырья 
и упорядочения потребления такж е почти ничего не делалось. 
Невелико было и использование отходов и отбросов, несмотря 
на острую нуж ду в ряде материалов. Внедрение заменителей 
встречало упорное сопротивление со стороны военного ведом
ства. В 1915 г., когда особенно чувствовался снарядный голод 
и выплавка стали резко упала, ф ранцузская миссия, на основе 
опыта французской артиллерии по использованию сталистого

1 «На стенах домов в районе сражений во Франции и Б ел ьгии ,—  
отмечает Линдселл, — до сих пор можно еще видеть надпись: «Что 
вы сегодня сдали в утиль?» Эти слова были необходимым напомина
нием в 1914— 1918 гг.» (Линдселл, Тыл действующей армии, стр. 158, 
Воениздат, М. 1938).
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чугуна, предложила заменить стальные снаряды чугунными. 
Это не только экономило сталь, но давало возможность увели
чить выпуск снарядов. Консервативные руководители военного 
ведомства, в частности начальник Главного артиллерийского 
управления (ГЛУ) генерал М аннковский, всячески противились 
реализации этого предложения и после долгой волокиты со
рвали проведение этого мероприятия

Т акова была неприглядная картина сырьевого хозяйства 
в дореволюционной России. Бездарное и продажное царское 
правительство не в состоянии было разреш ить задачу сырье
вого обеспечения, так же, как  и остальные хозяйственные за
дачи, выдвинутые войной.

Германия. К ак  известно, в предвоенный период внеш няя 
торговля, в частности импорт, играла в экономике Германии 
большую роль. С 1908 но 1913 г. размеры импорта беспрестанно 
увеличивались и достигли в 1913 г. 10 770 млн. марок. Из этой 
суммы около 60%  приходилось на ввоз сырья и полуфабрика
тов. Основными поставщиками сырья были страны Антанты, 
с которыми Германия воевала в 1914— 1918 гг. Тщательно под
готовляясь к  первой империалистической войне, Германия, 
однако, не предприняла предварительных мероприятий ни по 
изменению состава своих поставщиков, ни по накоплению запа
сов недостающего сырья. Рассчитывая на нанесение сокруш и
тельного удара противнику и быстрое окончание войны, гене
ральный штаб не видел необходимости в хозяйственной под
готовке войны и не придавал ей должного значения и после 
начала военных действий а.

Лишь после пораж ения на Марне и перехода к длительной 
позиционной войне представители германского командования 
осознали, и то далеко не в полной мере, необходимость прове-

1 В частном письме Маинковский писал: «А что я могу поделать: 
ведь вопль был такой и гг. французы так сильны у нас, что в конце кон
цов Особое совещание, несмотря на мои протесты, постановило и дало 
заказы (хоть и немного) на это дерьмо... Ну, вот, оно понемногу и начи
нает поступать... Я буду очень рад, если авторитетный голос Ставки 
прозвучит но этому поводу в виде внушительного свидетельства, что 
«фронты не удовлетворены этим суррогатом и просят настоящих стальных 
фугасных бомб» (Малиновский, Боевое снабжение русской армии в миро
вую войну, стр. 304— 305, Гиз, 1930).

2 В начале 1915 г. ряд немецких профессоров-экоиомистов (Шмол- 
лер, Эльцбахер, Гармс и др.) представил свои соображения германскому 
командованию о необходимости создания при генеральном штабе эконо
мического отдела. 2 апреля 1915 г. они получили следующий ответ: «Бла
годарим за полученные материалы. Они содержат очень ценные предло
жения, которые сейчас, однако, совершенно невозможно осуществит!,. 
Сейчас нам надо вести войну...» ( Arthur D ix, W irtschaftskrieg und Kriegs- 
wirtschaft, Berlin 1920).
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денпя ряда военно-экономических мероприятий. Инициатива 
в деле реорганизации сырьевого хозяйства и приспособления 
его к военным нуждам исходила не от военных кругов.

В августе 1914 г ., по предложению крупного германского 
промышленника Вальтера. Ратенау, при прусском военном ми
нистерстве был создан военно-сырьевой отдел, основной зада
чей которого было обеспечение Германии материалами военного 
значения. Вскоре после организации этого отдела количество 
материалов, им регулируемых, равно как  и функции его не
обычайно расширились. Территориально его деятельность пе
реш агнула границы не только П руссии, но и Германии.

До реорганизации во всегерманское управление (K riegsam t) 
в отделе были сосредоточены: учет всех материалов военного 
значения, распределение дефицитного сырья и изыскание его 
заменителей, проведение мероприятий по расширению старых 
и строительству новых предприятий, регулирование потребле
ния и мобилизация внутренних ресурсов. Кроме того, иностран
ное отделение военно-сырьевого отдела принимало активное 
участие в вывозе сырья из оккупированных немцами областей 
и во внешне-торговых операциях с нейтральными странами Ч 
Все эти операции проводились многочисленным аппаратом 
отдела и организованными военно-сырьевыми акционерными об
ществами, являвш имися подсобными органами отдела. Весь 
аппарат отдела делился на секции, охватывающие один или 
несколько материалов: так, были секции по углю, черным 
металлам и т. д . ; каж дая из них издавала огромное количество 
распоряжений. К  концу войны аппарат отдела с его подсоб
ными органами насчитывал несколько десятков тысяч служ а
щих. Почти все важнейшие виды сырья регулировались отде
лом, причем это регулирование привело к  усиленной бю рокра
тизации хозяйства.

<'Наши товары, — заявил Ратенау в декабре 1915 г ., — 
производятся внутри страны и сама же страна их потребляет, 
через наши границы проходит лиш ь то, что выбрасывают вой 
наши пушкш) 2.

Эта версия о якобы достигнутой Германией автаркии не 
соответствует истине. Н еправильны и утверждения немецкой 
официальной печати об исключительной тяя^ести блокады, про
водимой Антантой. С одной стороны, пытались убедить загра
ничные круги  в непобедимости Германии, с другой — внутри 
страны все сырьевые затруднения, особенно продовольствен
ные, стремились объяснить блокадой англичан. В работах гер

1 Формально внешняя торговля производилась по лицензиям спе
циального комиссара при министерстве внутренних дел.

2 W. Ratenau, W irtschaft, Staat und G esellscliaft, Berlin, S. 53.



манских, а под их влиянием и некоторых иностранных авторов 1 
неоднократно подчеркивалось, что Германия могла вести 
войну лиш ь благодаря мобилизации внутренних ресурсов и 
интенсивной работе германских ученых. Несомненно, что при
влечение научных и технических сил для разреш ения сырьевой 
проблемы в Германии в годы войны, так ж е, как  и проведение 
ряда организационных мероприятий внутри страны, дало зна
чительные результаты . Однако — наряду с внутренними ресур
сами — в сырьевом снабжении Германии сыграли не меньшую, 
а быть может и большую роль внешние источники: системати
ческий вывоз сы рья с территорий, захваченных ею, п внеш няя 
торговля с нейтральными странами и через них, которая в тече
ние войны никогда полностью не прекращ алась. Германское 
командование придавало этим источникам большое значение 
и уж е в первые месяцы войны уделяло максимальное внимание 
организации выкачки сырья. В захваченных областях были 
созданы при оккупационны х арм иях специальные органы, 
различные по своей структуре, но выполнявшие одни и те же 
функции. На территории бывшего Ц арства П ольского, захва
ченной в 1915 г ., было организовано 5 отделений военно-сырье
вого отдела — в Белостоке, В ильно, С увалках, Гродно и Лиде. 
На эти отделения была возложена вы качка сы рья у граж дан
ского населения. М атериалами, оставленными отступившей рус
ской армией, распоряж ались германские военные власти. А на
логичные организации были созданы в Б ельгии , в департамен
тах Северной Ф ранции, Сербии и Румынии 2.

В скоре после захвата Б ельгии, в конце октября 1914 г. 
командованием германской армии был издан приказ о кон 
фискации необходимых для военных нужд материалов: цвет
ных металлов, каучука , текстильного сы рья, нефтепродуктов 
и т. д. В течение ноября и декабря последующие приказы  
значительно расш ирили список этих материалов.

Помимо запасов сы рья, находивш ихся в военных складах 
п на промышленных предприятиях, большое количество все
возможных материалов было захвачено и в торговых органи
зациях. По данным бельгийской торговой палаты , в число 
реквизированных па 85 млн. франков товаров входило на 
10 млн. фр. каучука, на 3 млн. фр. нефтепродуктов. В ывозя

1 Тан, например, Лиддель-Гарт писал: «Фалькенгейном были зало
жены основы той организации экономики и использования запасов, 
которые явились разгадкой силы, выдерживавшей гнет британской блокады» 
(«Правда о войне 1914— 1918 гг.», стр. 98, Военгиз, М. 1935).

2 В Румынии при командовании армии был создан специальный орган, 
ведавший не только учетом и реквизицией захваченных запасов, но и 
организацией добычи нефти и отправкой ее в Германию.
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цветные металлы в Германию, германские власти использо
вали в Бельгии  5 предприятий цветной металлургии, которые 
в течение года (с 1 ию ля 1917 г. по 30 июня 1918 г.) выплавили 
9,5 тыс. т  меди, 24,2 тыс. т  свинца и 13,6 тыс. т  цинка

Эти отрывочные данные показываю т насколько значительны 
были ресурсы сы рья, захваченные Германией в Бельгии. В де
партаментах Северной Ф ранции, оккупированны х в начале 
войны, Германия захватила значительные ресурсы ж елезной 
руды , стали, у гл я , кали я , меди и др.

Ч асть французских металлургических предприятий, заводы 
де В анделя и общества «Ф ранцузская Минетта», была передана 
военно-сырьевым обществам и пущена в эксплоатацию. В к а 
честве сы рья использовалась ф ранцузская ж елезная руда и 
металлолом, получаемый в большом количестве путем уничто
ж ения оборудования большинства французских предприятий.

Только в польских губерниях, не говоря уж е о прибалтий
ских, находилось в среднем около 19%  всей промышленности 
царской России, в частности 22%  химической, 18%  металли
ческой, 8 %  горной промышленности и т. д. По немецким 
данным, лесоматериалами, вывезенными и з русских областей, 
было покрыто свыше x/ t  потребности Германии в лесе. Из 
У краины  с начала интервенции по 28 ноября 1918 г. в цен
тральные державы было вывезено свыше 4,5 тыс. вагонов 
сырья.

Из Румынии в период немецкой оккупации было вывезено 
свыше 1 млн. т  нефтепродуктов, не считая 150 тыс. т , захва
ченных в П рахове, Плоешти и других районах.

Из Сербии было изъято значительное количество цветных 
металлов и другого сы рья.

Б лагодаря значительным запасам  текстильного сырья 
(хлопка, льна и др.), захваченным в Б ельгии  и Польше, Г ер
мания не сразу  почувствовала недостаток в этих материалах. 
Помимо готовых запасов вывозилось большое количество ме
таллолома. Этот металлолом был получен путем массового 
уничтожения оборудования предприятий, разруш ения всевоз
можных сооружений — от водонапорных башен до жилых 
домов 2.

Вывоз сырья из оккупированны х территорий был не только 
важнейшим источником покры тия потребности в материалах, 
но по некоторым видам сырья и наиболее значительным.

1 Kerchove de Deuterghem, L ’industrie beige pendant 1’occupation  
allem ande 1914— 1918, Paris 1937.

2 В Бельгии, например, было разрушено за время оккупации свыше 
150 предприятий и такое же количество было предназначено к уничто
жению.
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К огда вывоз сы рья с оккупированны х территорий п р екр а
тился, оказалось невозможным внутренними ресурсами за 
полнить этот пробел

Кроме оккупированны х областей значительным источником 
снабжения сырьем была и внеш няя торговля.

В 1913 г. в Германию было ввезено товаров на 10 770 млн. 
марок; свыше половины составлял ввоз продовольствия и про
мышленного сы рья (нефтепродукты, текстильное сырье, к ау 
чук, редкие и некоторые цветные металлы и др.).

По данным «W ochenbericht» (N r. 25, 1938), за годы войны 
импорт в Германию равнялся 22,8 млрд. золотых марок, что 
составляло свыше 5 млрд. марок в год, т. е. примерно вдвое 
меньше, чем в 1913 г. Экспорт за эти же годы снизился значи
тельно больше — до 2—2,5 млрд. в среднем в год вместо 
10 млрд. марок в 1913 г.

Если учесть, что значительная часть импортного сы рья, 
шедш ая для  нуж д экспортных отраслей промышленности, 
использовалась целиком на военные нужды, что импортирова
лись преимущественно только материалы, имеющие военное 
значение, то необходимо признать, что удельный вес импорт
ного сы рья в снабжении Германии был очень значителен и 
играл  гораздо большую роль, чем это обычно изображается 
буржуазными авторами. В большинстве случаев внешне-торго
вые операции носили характер товарообмена с нейтральными 
странами и через них. Экспорт германского угля  в скандинав
ские страны в 1916 г. был почти в 6 раз, а в 1917 и 1918 гг. — 
в 3 раза больше, нежели в 1913 г. Экспорт кали я  в скандинав
ские страны поднялся с 39,2 тыс. т  в 1914 г. до 46,4 тыс. 
в 1916 г .; в Голландию за этот же период — с 42,4 тыс. т  до 
56,9 тыс. Эти государства поставляли взамен не только зна
чительное количество продовольствия 2, но и промышленное 
сырье: Ш веция — железную  руду и целлю лозу; Н орвегия — 
серный колчедан, никель, молибден, хром; Ш вейцария — 
алюминий; Голландия — медь, олово, дж ут и т. д. З н а 
чительная часть поставлявш ихся «нейтралами» материалов за
купалась ими в странах Антанты. До 1917 г. товарообменные

1 Вскоре после разгрома Болгарии, на заседании у рейхсканцлера 
17 октября 1918 г. военный министр Шейх заявил, что без румынской 
нефти Германия сможет еще продолжать войну только полтора месяца.

2 Характерно, что экспорт продовольствия из скандинавских стран 
в Германию по сравнению с 1913 г. увеличился в годы войны в несколько 
раз, в то время как экспорт в Англию резко снизился. Так, экспорт 
масла из Голландии в Германию поднялся с 19 тыс. т  в 1913 г. до 32 тыс. 
в 1916 г., а в Англию — снизился с 8 тыс. т  до 2,2 тыс. Экспорт масла 
из Данин в Германию в течение первых двух лет войны повысился с 2 тыс. т. 
до 25 тыс., в то время как в Англию уменьшился с 85 тыс. т  до 65 тыс.
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операции проводились Германией и с США. Германская Под
водная лодка «Deutschland» дважды привозила в США краси 
тели, в которых остро нуж далась ам ериканская промышлен
ность, и взамен их брала хлопок, каучук  и другие материалы. 
И тальянский ш елк, который наряду с коноплей и серой вво
зился в Германию до объявления войны Италией, продолж ал 
и после начала военных действий поступать в Германию через 
Ш вейцарию. И талия не была одинока: другие страны Антанты 
вели через нейтральные страны торговлю с Германией в  еще 
больших размерах. Под давлением Антанты и в результате 
блокады торговля нейтральных стран с Германией в послед
ние годы войны сократилась. Однако и в течение 1918 г. за 
клю чались крупные товарообменные сделки с «нейтралами». 
Н апример, летом 1918 г. было заключено торговое соглашение 
между Ш вейцарией и Германией, по которому последняя долж на 
была ежемесячно поставлять 200 тыс. т  у гл я  и 10 тыс. т  стали 
и чугуна взамен ш вейцарских молочных продуктов, ш околада, 
консервов и т. д. К рупными поставщ иками промышленного 
сырья были союзники Германии: А встро-Венгрия снабж ала ее 
галицийскими нефтепродуктами 2, венгерскими бокситами, мар
ганцевой рудой, магнезитом; Т урция — марганцевой и хро
мовой рудой, текстильным сырьем, шерстью, ш елком; Б о л га
ри я  — шерстью и шелком 3.

Разнообразные мероприятия по увеличению внутренних ре
сурсов и использованию их для военных нужд проводились по 
следующим направлениям: расширение собственной сырьевой 
базы , организация новых производств, увеличение оборота ма
териалов (вторичное использование, металлолом, отходы и т. д.), 
сокращение потребления сы рья в невоенных отраслях, внедре
ние заменителей и суррогатов.

Попытки открыть новые месторождения полезных ископае
мых не увенчались успехом. В связи с этим были пущены 
в эксплоатацию заброшенные или закрытые вследствие нерен
табельности старые рудники и стали перерабатываться нако
пивш иеся отходы и бедные руды.

В Ц инвальде были возобновлены разработки старых воль
фрамовых залеж ей и одновременно организована переработка 
отвалов; в Тессене, наряду с добычей в небольших размерах 
никелевых и кобальтовых руд, кобальт извлекался из отвалов,

1 Friedensburg, op. c i t . , S. 176.
2 Годовое производство их равнялось 700— 900 тыс. т.
3 Сама Германия не особенно щедро делилась со своими союзниками. 

Так, из захваченных и добытых в Румынии почти 1,5 млн. т  нефтепро
дуктов Германия передала Австро-Венгрии 231 тыс., Турции — 14 тыс. 
и Болгарии — 6 тыс. т.
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сохранивш ихся еще от средневековых горных разработок; 
в Ф ранкенштейне на металлургическом заводе была расширена 
вы плавка никеля из бедных руд и т. д. П родукция этих м етал
лов, однако, в общем потреблении Германии составляла лиш ь 
небольшую часть Ч

Не удалось, несмотря на большие усилия предотвратить па
дение продукции важнейш их добывающих и перерабатываю 
щих сырье отраслей промышленности, как  топливной, ж елезо
рудной, металлургической п т .  д. 2

Г е р м а н и я .  П р о д у к ц и я  м а т е р и а л о в  в 1913—1918 гг.
(в миллионах тонн)

Сталь
Цинк

»
Н ефть.

Материалы 1913 1914 1918 1916 1917 1918

ная руда 1 ............. 35.9 25,5 23,S 28,3 27,0 7.9
19,3 14,4 11,7 13,3 13,2 9,2
18,3 14,8 13,0 15,6 15,4 11,8
0,279 0.236 0,185 0,178 0,186 0,185

И ................................. 0,191 0,183 0,123 0,107 0,086 0,075
каменный ............. 190, L 161,4 146,9 159,2 167.8 158,3
бурый .................... 87,2 83,7 87,9 94,2 95,5 100,7

0,12 0.11 0,10 0,09 0,09 0.0-1

1 До 1918 г. — включая Эльзас-Лотарингию и Люксембург; 1918 г .— 
только Германия. ’

До 1917 г. — включая Люксембург.
«Мировые экономические кризисы 1848— 1935», т. I, стр. 360— 361; 

нефть, железная руда и свинец — «Statfsllsches Jaiu'buch lur das Deutsche 
Kefoh 1924/25», SS. 40*, 41*, 50*.

Строительство новых предприятий велось по линии произ
водства средств вооружений, боеприпасов и военной химии. 
Во всех остальных отраслях промышленности, в частности 
в черной и цветной металлургии (за исключением алюминия), 
количество вновь выстроенных предприятий было невелико.

В годы войпы было выстроено несколько электростанций, 
и выработка электроэнергии значительно повысилась. Это 
повышение было вызвано рядом причин. Некоторые новые 
отрасли промышленности, как  азотная и алюминиевая, я в л я 
лись энергоемкими. Поэтому строительство новых электро
станций было связано с сооружением новых заводов: азотного 
в Пистерице, алюминиевого в Лауте.

1 Km sch , Deutschlands Vorrate an Stahlveredlungsm itteln , «Zeit- 
schrift fur praktische Geologie», Nr. 12, 1936.

2 Из небольшого количества видов сырья, добыча которых была 
увеличена в годы войны, можно указать на колчедан, продукция кото
рого выросла с 268 тыс. т  в 1913 г. до 855 тыс. в 1918 г.
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Необходимо отметить, что как  новые, так и старые электро
станции переводились на местное топливо — бурый уголь и 
торф. Это давало возможность сократить расход каменного 
угля , необходимого для металлургии и химической промышлен
ности. Помимо этого использование местного топлива см яг
чало в известной мере напряж ение транспорта.

Военные производства снабжались сырьем за счет сокращ е
ния, а то п полного прекращ ения отпуска сырья всем отраслям 
народного хозяйства, несвязанным с выполнением военных 
заказов. Регулирование потребления было проведено в Герма
нии не сразу и не по всем видам сырья. Отдельные виды сырья 
по мере вы явления их дефицитности брались на учет, п потреб
ление их регулировалось специальными постановлениями. 
По текстильному сырью, значительные запасы которого были 
захвачены в Бельгии, Северной Ф ранции и Польше, регулиро
вание потребления было начато лиш ь осенью 1915 г . ; учет п 
распределение карбид-кальция были осуществлены в начале
1917 г. и т. д.

Одновременно с перераспределением материалов большое 
внимание уделялось проведению жесткой экономии в их расхо
довании. Помимо многочисленных постановлений, предппсы- 
вавш их сокращение потребления, были созданы консульта
ционные бюро, оказывавш ие помощь в экономичном использо
вании сырья. Выдавались денежные премии за сбережение 
металла и топлива рабочим п техническому персоналу пред
приятий п т. д.

Ш ирокое распространение получило вторичное применение 
материалов и использование отходов. Значительную  роль 
в металлоснабжении сыграл сбор металлолома к а к  черных, 
так  и особенно цветных металлов, который осущ ествлялся 
не только внутри страны, но п на полях сражений '.

М обилизация внутренних, так  называемых невидимых, ре
сурсов в Германии дала возможность получить значительное 
дополнительное количество остродефицитных материалов. Т ак , 
по подсчетам Скилтона, немцы пспользовалп во время войны 
для военных нуж д около 500 тыс. т  меди из лома 2.

Эффективность использования внутренних ресурсов объяс
няется относительно большим импортом сы рья с начала X X  века 
вплоть до мировой войны и хорошо поставленной организа
цией сбора п переработки отходов и старых материалов.

1 В германской печати в конце 1916 г. отмечалась необходимость 
тщательной сортировки и разбора собранных на театре военных действий 
неразорвавшихся снарядов и гранат, так как имели место несчастные 
случаи вследствие взрыва снарядов и гранат в металлургических печах.

2 «International Control in  the Non-Ferrous Metals», New York 1937, 
p. 408.
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Работы по заменителям и суррогатам велись в двух напра
влениях: по замене исходного сы рья и по придмшению вместо 
одних материалов других, менее дефицитных. В этой области 
по  некоторым видам сы рья были достигнуты значительные 
результаты . Вместо чилийской селитры было организовано 
производство синтетического аммиака по методу Габера — 
Бош а. В качестве исходного сы рья для производства глице
рина, необходимого для изготовления взрывчатых веществ, 
вместо ж иров попользовался сахар. Внедрение этого способа 
получения глицерина дало возможность сократить потребление 
для технических целей ж иров, в которых ощ ущ ался острый 
недостаток ввиду сокращ ения импорта из-за границы. Можно 
отметить такж е получение серной кислоты из гипса и т. д. 
Недостаток некоторых цветных и особенно редких металлов 
сказался  ранее других, и поэтому усиленное применение заме
нителей и суррогатов началось с этих металлов. Бы ла вы рабо
тана специальная ш кала, так назы ваемая «шкала редкости», 
в которой указы валось, какие металлы подлеж ат замене в пер
вую очередь и какие должны быть использованы вместо них. 
Первоначально в качестве рекомендуемых заменителей указы 
вались цинк и ж елезо, но в последние годы войны и эти металлы 
стали остродефицитными и вместо них рекомендовались де
рево, керам ика, стройматериалы (бетон) и т. д. Вместо меди 
и олова применялись цинк, алюминий, кальциевые сплавы, 
стальное литье, дерево и т. д.

Замена и суррогатирование проводились во всех отраслях  
промышленности, не исклю чая военной. Вместо латуни  в сна
рядных трубках  были использованы железо, цинк, алюминий. 
К аж ды й из этих металлов обладал дефектами по сравнению 
с латунью : так , ж елезо труднее поддавалось обработке, приме
нение цинка увеличивало количество преждевременных р аз
рывов и т. д. Однако острый дефицит меди заставлял мириться 
с этими недостатками. Не блестящие результаты  дало суррога- 
тирование и в электротехнической промышленности: применение 
цинка и черных металлов вызвало значительный перерасход 
других материалов, к а к  магнитное железо и т. д. Более эффек
тивным в качестве заменителя меди оказалось применение 
алю миния, К оторы й по своим свойствам п р е в о с х о д и л  медь 
в ряде изделий.

Несмотря на ряд  отрицательных моментов, связанны х 
с применением суррогатов и заменителей, — удорогкание про
дукции, повышение затраты рабочей силы, ухудш ение качества 
изделий, — использование суррогатов и особенно заменителей 
сыграло большую роль в смягчении дефицита некоторых видов 
сы рья.
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Внедрение ряда заменителей, как  синтетический азот и др ., 
хотя и было вызвано требованиями войны, но имело большое 
значение для развития новых отраслей промышленности и 
в послевоенный период. Кроме того, применение заменителей 
н суррогатов дало возможность использовать ограниченные 
ресурсы некоторых материалов целиком только для важ ней
ших военных нужд, не приостанавливая в большинстве случаев 
работу отраслей промышленности, потреблявш их эти мате
риалы.

Влияние воины па мировое сырьевое хозяйство

Особенностью империалистической войны 1914— 1918 гг. 
было ее влияние на сырьевое хозяйство не только воевавших 
государств, но и всего капиталистического мира. В странах, 
отстоящих от театра военных действий на десятки тысяч кило
метров (Ч или, К итай, М алайя и т. д.), не говоря уж е о «ней
тральных», непосредственно граничащ их с воюющими государ
ствами, под влиянием войны происходили серьезные измене
ния в развитии добычи и переработки сырья. Вместе с тем 
война различно повлияла на мировое производство и потре
бление отдельных видов сырья.

Добыча железной руды, равно как  вы плавка стали и чугуна, 
в годы войны снижается и продолжает падать и после заклю 
чения мира. Наоборот, в тот же период кривая продукции цвет
ных и редких металлов резко взлетает вверх и стремительно 
падает только в 1919 г. Лиш ь кривая нефти и каучука неудер
жимо ползет вверх как  в годы войны, так и после ее окончания. 
Эта неравномерность может быть объяснена условиями разме
щения источников сырья и его основных потребителей. Основ
ные районы добычи каучука и нефти, крупнейш ими потреби
телями которых являлись автопромышленность и автотранс
порт, были размещены далеко от театра военных действий; 
основные кадры рабочих этих отраслей не были мобилизованы. 
В 1918 г. выпуск автомобилей в США был в 10 с лишним раз 
больше всего автопарка на Западном фронте. В 1919 г. продук
ция автомашин увеличилась на несколько сот тысяч машин. 
Естественно, что потребление для военных нужд не могло 
оказать большого влияния на изменение продукции нефтепро
дуктов и каучука, и она росла в связи с увеличением производ
ства автомашин в США, так как  в остальных странах авто
промышленность была невелика. Иначе обстояло дело с цвет
ными и редкими металлами. Потребление для нужд войны 
в значительной степени обусловило рост мировой продукции. 
Основные источники этих металлов, за исключением алюми-
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аи я , такж е находились не на территории воевавш их госу
дарств, а в их колониях, в США или в нейтральных странах. 
По черным же металлам, потребление которых непосредственно 
для нужд войны достигло огромных размеров, мировое произ
водство, несмотря на значительные колебания, было ниже до
военного уровня, а после окончания войны, в 1919 г ., было 
даже меньше, чем в годы войны. Объясняется это тем, 
что добыча железной руды, так  ж е, как  и вы плавка черных 
металлов, была сосредоточена главным образом на террито
рии воевавших государств, и это сказалось на мировой 
продукции.

Еще более глубокие изменения в производстве и потребле
нии сырья произош ли в крупнейш их империалистических 
государствах — Англии, Ф ранции, России и Германии, ведших 
войну с момента ее возникновения. Можно отметить общие 
черты в развитии производства и потребления материалов, 
а такж е в способах покрытия потребности в них, несмотря на 
различие экономики и условий, в которых находились эти 
страны.

При общем изменении объема добычи всех видов сырья бурно 
увеличивается производство химических продуктов, непосред
ственно используемых, к ак  боевые средства (отравляющ ие 
вещества), либо для приготовления боеприпасов (взрывчатые 
вещества), а такж е некоторых материалов.

Строительство новых предприятий такж е обуславлива
лось нуждами армии или военной промышленности. По
стройка ряда электростанций в Германии и странах Антанты 
была вызвана необходимостью увеличения продукции важных 
в военном отношении энергоемких производств, например, 
алюминия и ряда химических продуктов. Вследствие топлив
ного кризиса значительная часть этих электростанций во Ф ран
ции и Италии использовала гидроэнергию.

Во всех остальных отраслях, добывающих и перераба
тывающих сырье, продукция сократилась по сравнению 
с довоенным уровнем, не исклю чая и некоторых материалов, 
имеющих военное значение (цветные и черные металлы, топливо 
и др.)

Не только расстройство транспорта, недостаток рабочей 
силы и падение производительности труда, вызванное система
тическим недоеданием рабочих масс, были причиной падения 
добычи и переработки сы рья. Больш ую  роль сы грали такж е 
движение протеста рабочих масс против кровавой империали-

1 В Англии, Германии, Франции и России продукция черных ме
таллов, ва исключением выплавки стали, реэко уменьшилась.
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6ти*1еской войны, возмущение режимом военной каторги и 
голода, установленным бурж уазией, наживш ей колоссальные 
сверхприбыли. Этот протест и возмущение вы раж ались в много
численных стачках и забастовках, частью жестоко подавлен
ных, частью сорванных, благодаря предательству профсоюз
ных и социал-демократических руководителей.

Немалую роль в уменьшении  продукции сы рья сыграли 
и военные разруш ения, которые были настолько значи
тельны, что полная мощность предприятий, находивш ихся 
в военной зоне Западного фронта, была восстановлена лиш ь 
в 1926 г. Общеизвестны факты уничтожения и разруш ения 
воюющими сторонами предприятий, рудников и нефтескважин 
в эвакуируемых районах (нефтепромыслы в Галиции и Р у 
мынии и т. д.).

Необходимо отметить, что многочисленные попытки расш и
рить собственную сырьевую базу путем открытия новых место
рождений не дали все же значительных результатов. В годы 
войны в Германии, Ф ранции и Англии наблюдается возобновле
ние эксплоатации старых рудников (свинцовых, оловянных, 
ртутных и др.), которые ранее были закрыты вследствие убы
точности. Одновременно было увеличено и использование 
местного низкосортного сы рья; так , в Германии, А нглии и 
США была расширена добыча бедных марганцевых и сурьм я
ных руд. Однако это не намного увеличило их ресурсы.

Н аряду с количественным уменьшением продукции сырья 
сильно ухудш илось в большинстве случаев и качество про
дукции. Резко  изменилась и структура потребления мате
риалов: весьма увеличился удельный вес синтетических
продуктов, расширилось использование отходов, вторичных 
материалов, применение суррогатов и заменителей. Эти изме
нения в структуре потребления в значительной степени сохра
нились и в послевоенный период. Потребление ряда синтети
ческих продуктов, как , например, синтетического азота и др ., 
не только не сократилось после окончания войны, но даже 
увеличилось. Растет, хотя и неравномерно, использование 
вторичных материалов, к а к  лома цветных и черных металлов, 
отработанных смазочных масел и др. Несколько иное положение 
с применением суррогатов и заменителей. В годы войны их 
удельный вес зачастую, несмотря на высокую себестоимость 
заменителей и низкое качество суррогатов, был велик. После 
заключения мира и открытия границ применение суррогатов 
и части заменителей— абсолютно и относительно — упало. 
В больших масштабах проводилось лиш ь внедрение тех замени
телей, применение которых было эффективно технически и эко
номически; использование же суррогатов резко уменьшилось.
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В связи  с подготовкой к войне за последние годы удель
ный вес заменителей и суррогатов в капиталистических стра
нах снова резко вырос.

Следствием войны, вызвавшей колоссальное уничтожение 
производительных сил, был такж е известный регресс в струк
туре потребления сырья. Империалистические державы верну
лись к  использованию таких материалов и топлива, от которых 
они ранее отказались в результате успехов техники. В России 
во время войны резко повысился в топливном балансе удельный 
вес дров и т. п.

В неш няя торговля сырьем в годы войны приняла 
характер преимущественно товарообменных сделок между 
нейтральными странами, с одной стороны, и Германией или 
странами Антанты — с другой. Торговля же США с Англией и 
Ф ранцией превратилась в поставки в кредит, размер которых 
определялся и регулировался межсоюзным комитетом.

Уроки первой империалистической войны

Особенностью минувшей мировой войны по сравнению 
с предшествовавшими был ее колоссальный материальный 
размах. Только расход артиллерийских снарядов превысил 
1 млрд. выстрелов стоимостью свыше 50 млрд. руб. и т. д. 
Н аряду с колоссальным количественным ростом расхода 
сы рья необычайно расш ирился его ассортимент. Введение 
новых боевых средств (авиация, химия, танки) и усоверш ен
ствование старых (артиллерия и др.) вызвали резкое увеличе
ние номенклатуры материалов, необходимых для производства 
этих видов вооружений.

Заготовленные запасы оказались исчерпанными в первые 
же месяцы войны. Вследствие недостатка боеприпасов и сырья 
для их производства, на фронтах стал ощ ущ аться, как  у союз
ников, так и у  центральных держ ав, орудийный и снарядный 
голод, отразивш ийся на активности военных операций. В о
прос обеспечения стратегическим сырьем военной промышлен
ности и армии превратился в вопрос возможности дальнейшего 
ведения войны. В экстренном порядке были созданы специаль
ные организации по снабжению сырьем (в А нглии — при 
министерстве снаряж ения, в Германии — при прусском воен
ном министерстве и т. д.), которые занимались учетом и распре
делением сырья и частично организацией новых производств.

Основными источниками покрытия растущей потребности 
в сырье были: расширение собственного производства, пере
распределение и мобилизация внутренних ресурсов, внеш няя 
торговля и использование ресурсов оккупированны х областей. 
Зв



Основной вадачей правительств всех империалистических 
государств было максимальное использование внешних (импорт, 
грабеж захваченных территорий) и внутренних (расширение 
собственной сырьевой базы, перераспределение и мобилизация 
внутренних ресурсов) источников снабжения.

У дельный вес этих источников в сырьевом балансе различ
ных стран был неодинаков. Импорт А нглии и Ф ранции увели
чился в несколько раз, главным образом благодаря поставкам 
США 1; импорт Германии уменьш ился почти вдвое, а России — 
почти втрое.

Необходимо отметить, что Германия п Антанта не только 
вывозили сырье и з  нейтральных стран, но п  снабжали друг 
друга через эти страны.

«Вооружения, — писал Ленин в 1913 г.. — считаются н а
циональным делом, патриотическим делом; предполагается, 
что все строго оберегают тайну. А судостроительные и пушеч
ные, динамитные и ружейные фабрики и заводы представляю т 
из себя международные предприят ия , в которых капиталисты  
разных стран дружно надуваю т и обдирают, как  липку, 
«публику» разных стран, строя суда или пуш ки одинаково 
для  Англии против Италии, для Италии против Англии» 2.

Во время войны «патриотическая» деятельность капитали
стов не прекращ алась. Адмирал Консетт подробно перечисляет 
количество меди, цинка, олова, никеля и взрывчатых веществ, 
которые были ввезены Антантой в скандинавские страны и 
оттуда переотправлены в Германию. Но, помимо скандинавских 
стран, капиталисты  воевавших государств снабж али противни
ков и через другие государства 3.

Х отя и невозможно точно установить размеры захваченных 
немцами запасов сырья в Бельгии и Франции, Польше и Румы

1 Американский импорт в Англию по сравнению с 1913 г. увеличился 
в 1918 г. в 3,5 раза, а его удельный вес поднялся за эти же годы с 
23,4 до 57,6% ; во Франции удельный вес импорта из США повысился 
с 12,4% в 1914 г. до 32% в 1918 г.; в абсолютных цифрах импорт увели
чился почти в 9 раз.

2 Ленин, т. X V I, стр. 405.
3 «Германия нуждалась в химикалиях для производства взрывчатых 

веществ и в боксите для производства алюминия. Франция, лишившаяся 
части своих металлургических ресурсов, чрезвычайно нуждалась в железе 
и стали. Швейцарцы разрешали эти проблемы для обеих сторон. В течение 
долгого времени в период войны немцы вывозили в среднем по 150 тыс. т 
чугуна и стали каждый месяц в Швейцарию. Через несколько месяцев был 
составлен запас в 250 тыс. т. Эти транспорты поступали в виде ж елез
ного лома и готовой продукции, как железнодорожные рельсы и колючая 
проволока. Германское торговое клеймо удалялось в Швейцарии. Гер
манские компании, которые вели эту торговлю, были обвинены в измене, 
но они приводили в свою защиту то, что только выполняли свою часть
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нии, однако, несомненно, что этот источник снабжения играл 
серьезную, а по некоторым видам сырья (румынская нефть) и 
решающую роль в обеспечении Германии г.

Данные о внешней торговле во время первой империалисти
ческой войны являю тся лучшим доказательством исключительно 
важного значения ее, как  источника снабжения.

К ак  уж е отмечалось выше, общий объем продукции, а также 
добыча и переработка большинства материалов на территории 
воевавших империалистических государств (за исключением 
США и Японии) во время войны снизились по сравнению с 
1913 г. Кроме того, и импорт некоторых видов сырья и топ
лива 2 был ниже, чем в мирное время. Таким образом, при колос
сально растущей военной потребности количество ресурсов 
сырья было значительно меньше.

П е р е р а с п р е д е л е н и е  — направление почти всего 
сырья для военных нужд за счет всех остальных отраслей хозяй
ства, к этому в основном сводилось большинство мероприятий 
по регулированию потребления сырья.

Перераспределение сочеталось с систематическими реквизи
циями и массовым изъятием у населения изделий из материалов,

в своего рода международной сделке, по которой Франция и Германия 
поставляли друг другу необходимые материалы во время войны. Их объяс
нения были приняты судом, который признал их невиновными.

Французы также приняли достаточное участие в этой сделке. Огром
ный шум был поднят вокруг дела с карбидом, когда оно стало известным 
в 1917 г. Это случилось в ноябре 1914 г. Компания Лонза была швейцар
ской фирмой, принадлежавшей немцам. Правление этой фирмы отли
чалось пестрым международным составом, что так типично для военных 
фирм. В составе ее директоров были французы, итальянцы, немцы и 
австрийцы. Под предлогом уплаты долга французская Сосьете коммер- 
сиаль де Карбюр предоставила компании Лонза в Швейцарии 300 т  
кальция-цианамида, химического вещества, которое легко перерабаты
вается в азотные соединения, необходимые для производства пороха. 
Французская компания действительно была должна фирме Лонза, но 
стоимость поставленных химикалий значительно превосходила сумму 
долга.

Когда это дело получило огласку в 1917 г., в некоторых кругах 
наблюдалось огромное возбуждение. Было начато дело против крупных 
промышленников, обвиненных в измене. Однако все это дело было сейчас 
же замято».

Не оставались в долгу и немецкие капиталисты.
Во время одной атаки у Вердена немцы наткнулись на проволочные 

заграждения, сооруженные из колючей проволоки, только два месяца 
назад доставленной в Швейцарию германским заводом Magdeburger Draht 
und Kabelwerke.

Помимо «легальной» торговли была широко развита контрабанда. 
(Энгелъбрехт и Ханиеен, Торговцы смертью, стр. 136— 137, Соцэкгиз, 
1935.)

1 См. главу о Германии.
* Например, импорт угля во Францию и Италию.
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имеющих военное значение (металлолом, старая резина и т. д.), 
и, таким образом, видоизменяло структуру потребления всех 
материалов страны.

Изучение опыта первой империалистической войны имеет 
в настоящее время не только историческое, но и огромное прак
тическое значение. Анализ состояния добычи и потребления 
сырья, как  отдельных стран, так и всего мира, в годы первой 
империалистической войны помогает правильно наметить пер
спективы обеспечения сырьем капиталистических государств 
в новой империалистической войне.

Длительную войну невозможно вести только за счет накоп
ленных запасов, и обеспечение сырьем будет определяться в ос
новном всеми ресурсами страны, всем ее богатством. При этом 
нужно учесть, что капиталистическая система хозяйства даже 
при наличии  ресурсов не допускает полного использования 
их для военных нужд.

В царский России дефицит топлива был напряженнее и силь
нее, чем в странах Антанты и в Германии, несмотря на наличие 
больших ресурсов угля и нефти. Это явилось результатом эко
номической и технической отсталости России и общей раз
рухи. Даже в США при огромных ресурсах железной руды и 
угля были серьезные перебои в снабжении этими видами сырья 
вследствие транспортных затруднений.

По мере вовлечения в войну все большего количества госу
дарств мобилизация внутренйих ресурсов и перераспределение 
сырья становились менее эффективными. В последние годы 
войны сырьевой голод стал ощущаться не только в Германии, 
но и в странах Антанты. Большинство буржуазных писателей 
пыталось и пытается объяснить усиливавш ийся с каждым днем 
недостаток сырья блокадой и контрблокадой. Несомненно, бло
када и контрблокада создали значительные затруднения в снаб
жении сырьем, однако, не они являлись основной причиной.

Почти за 30 лет до начала первой империалистической войны 
Энгельс писал, что результатом грядущей мировой войны будет 
«...всеобщее истощение и сосдание условий для окончательной 
победы рабочего класса»х.

Ленин, цитируя высказывание Энгельса о характере миро
вой войны в статье «Пророческие слова», отмечает в 1918 г . :

«Конец войны еще не наступил. Всеобщее истощение уж е 
наступило» 2.

Именно истои}ение ресурсов было основной причиной сырье
вого голода не только в Германии, но и в странах Антанты

1 Л енин , т. X X III, стр. 108.
* Т ам  ж е.
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и в нейтральных государствах. Д аж е США ощущали недостаток 
ряда материалов и продовольствия 1.

В результате дефицита черных металлов и угля в стра
нах Антанты Англия была вынуждена сократить экспорт пх в скан
динавские страны. Торговать было трудно не только из-за бло
кады, но и из-за недостатка сы рья для торговли.

У ж е в конце 1917 г. американское правительство в связи 
с производством вооружения для собственной армии, широко 
предоставляя кредиты союзникам, менее охотно снабжало их 
сырьем.

В заключение необходимо остановиться на характере меро
приятий по регулированию потребления сырья.

Ленин указы вал, что «реакционно-бюрократический кон
троль — вот единственное средство, которое знают империа
листские государства, не исклю чая и демократических республик 
Франции и Америки, для сваливания тяжестей войны на проле
тариат и на трудящиеся массы» 2.

Капиталистическое регулирование потребления сырья при
вело к уничтожению целых отраслей народного хозяйства, об
служивающих насущные потребности трудящ ихся масс. Одно
временно оно принесло колоссальные прибыли магнатам воен
ной промышленности, получавш им дефицитное сырье в пер
вую очередь.

1 Зимой 1917 г. в США было введено ограничение потребления углп. 
В январе 1918 г. были опубликованы воззвания президента США Виль
сона, в которых американскому народу предлагалось сократить потребле
ние пшеницы.

* Ленин, т. XXI ,  стр. 184.



II . РОЛЬ СЫРЬЯ В ПОДГОТОВКЕ К  ВОЙНЕ

Стратегическое сырье (определение п значение)

В подготовке к войне в капиталистических странах вопросам 
сырьевого обеспечения придавалось исключительно важное значе
ние. При современном уровне военной техники снабжение жидким 
горючим танка или самолета играет не меньшую роль, чем снаб
жение их боеприпасами. В силу этого и в военных планах и 
соглаш ениях между штабами империалистических государств 
вопросам обеспечения сырьем неизменно отводится одно из 
первых мест.

Х отя почти все виды сырья имеют то или иное военное приме
нение, необходимо все же установить, какие именно виды сырья 
нужны для войны в первую очередь и являю тся особо важными.

Выделение группы сырья, особо важной с военной точки 
зрения, имеет уж е потому практическое значение, что общее 
количество материалов минерального, растительного и живот
ного происхождения, применяемых в современной промышлен
ности (не считая различных сплавов и соединений), исчисляется 
десятками тысяч, а в военной технике — немногим меньше. 
Обеспечение всеми этими материалами не только затруднительно, 
но и не всегда необходимо. В военно-экономической литературе 
обычно рассматривают состояние обеспечения отдельных стран 
лиш ь в отношении определенных материалов, так называемого 
стратегического сырья.

Номенклатура видов этого сырья резко колеблется: некото
рые авторы включают в нее все наиболее важные военные 
материалы, которых, по данным Британского королевского ин
ститута международных сношений, насчитывается 3 4 х; другие же

1 В число этих 34 материалов включены: топливо (уголь и нефть), 
марганцевая руда, железная руда и черные металлы, никель, алюминий, 
магний, сурьма, хром, олово, медь, свинец, кадмий, сырье для произ
водства взрывчатых и отравляющих веществ (селитра, сера, мышьяк, 
бром, хлор, фосфор), редкие металлы, платина, текстильное сырье (хло
пок, шерсть) и др.
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авторы включают только часть и х х. Расхож дения частично 
объясняются тем, что в ряде случаев рассматривают промыш
ленное сырье вместе с основными видами продовольствия, в дру
гих же — только основные минеральные ресурсы и т. д.

При составлении перечня подобных материалов исходят из 
различных оснований: отсутствие или дефицит собственных ре
сурсов сырья, безотносительно для каких военных нужд оно 
необходимо, возможность накопления запасов пли организации 
импорта их из союзных или нейтральных государств и, наконец, 
степень важности тех или иных материалов, в зависимости от 
развития основных решающих видов вооружения, в соответ
ствии с реконструкцией вооружения буржуазных армий.

Американское военное министерство, исходя из принципа 
полного отсутствия или дефицита, различает два вида мате
риалов — стратегические и критические. К  первым относятся 
такие особо важные для национальной обороны материалы, 
снабжение которыми будет целиком пли в значительной части 
зависеть от источников, находящихся вне континентальных 
границ страны и для которых (материалов) в пределах этого 
государства нет удовлетворительных заменителей. В США на
считывается 26 таких материалов 2.

При рассмотрении этого перечня материалов не трудно убе
диться, что не все из них являю тся особо важными. Т ак , наряду 
с такими важными материалами, как  никель, олово, сурьма, 
указаны ш еллак, сизаль и др., не играющие первостепенной 
роли. При отсутствии последних, если даже допустить невоз
можность замены, в крайнем случае, можно будет обойтись 
без них. Р яд  американских авторов считает, что к  стратегиче
скому сырью могут быть отнесены только 5—10 материалов 
из числа 26, перечисленных военным министерством.

В отличие от стратегических материалов к  критическим 
отнесены те материалы, которые имеются в достаточном коли
честве в мирное время на территории США, но потребность 
в которых в связи с усиленным спросом во время войны должна 
быть покрыта путем ввоза из-за границы или увеличением оте
чественного производства. Если по стратегическому сырью соб
ственные ресурсы отсутствуют или незначительны, то вопрос
об обеспечении этими видами сырья стоит не только в военное

1 Б рукс  в книге «Стратегия сырья» сопоставляет обеспечение важ 
нейших капиталистических стран по 22 видам сырья: углю, железной 
руде, нефти, меди, свинцу, нитратам, сере, алюминию, цинку, марганцу, 
никелю, хрому, вольфраму, калию, сурьме, ртути, слюде и др.

2 Марганец, хром, никель, вольфрам, олово, сурьма, ртуть, платина, 
СЛЮда, азотистые соединения, каучук, шелк, джут, манильская пенька, 
сизаль, шерсть, шкуры рогатого енота, камфара, иод, стрихнин, опий, 
хинин, шеллак, скорлупа кокосовых орехов, кофе и сахар.
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время, но и в мирное; проблема же критического сырья вовни- 
кает только в условиях войны.

Этот критерий обеспеченности сырьем и отнесение тех или 
иных видов сырья к  стратегическим, в зависимости от наличия 
достаточных сырьевых ресурсов на территории воюющего госу
дарства, нельзя признать вполне исчерпывающим. Необходимо 
учесть географическую отдаленность ряда сырьевых источников, 
а также неизбежные во время войны транспортные затруднения, 
которые могут чрезвычайно осложнить, а иногда даже сделать 
невозможным фактическое использование имеющихся внутри 
страны ресурсов. К ак  показал опыт минувшей мировой войны, 
подобные осложнения в снабжении из внутренних источников 
имели место не только в царской России с ее слабо развитыми 
путями сообщения, но даже и в США (по топливу и железной 
РУДе)-

Классификация сырья в зависимости от количественного 
объема потребления, как  это делают английские экономисты, 
имеет некоторое практическое значение. Они делят сырье в за
висимости от весовых единиц, которыми оно измеряется: чер
ные металлы — тонны, цветные и редкие — англофунты и драго
ценные — унции. Эта классификация помогает установить такие 
группы материалов, которые ввиду их небольшого потребле
ния могут быть легче накоплены. Однако существенным недостат
ком подобной группировки является недоучет стоимости и ассор
тимента необходимого сырья. По стоимости, как  известно, миро
вая добыча цветных металлов почти равняется стоимости черных 
металлов; таким образом, накопление цветных металлов встре
чает значительные финансовые затруднения. С другой стороны, 
при общем потреблении некоторых видов сырья десятками и 
сотнями тысяч тонн, для военных нужд необходима лишь коли
чественно небольшая часть, но соответствующего качества, так, 
например, на нужды авиации требуются специальные породы 
и сорта леса (авиалес). Аналогично положение и по асбесту и 
другим материалам, по которым для военных целей могут быть 
использованы лишь определенные сорта.

Более обоснованным является выдемние важ ных с военной 
точки зрения материалов не только по наличию сырьевых 
источников и размещению их в метрополии (что должно учи
тываться), но в первую очередь по значимости этих мат ериа
лов для производства и применения важ нейших средств воору
ж ения.

При составлении подобной номенклатуры нельзя исходить 
только из опыта минувшей мировой войны, как  это делают не
которые иностранные авторы, а необходимо учесть me количе
ственные и качественные сдвиги в потреблении материалов,
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которые произошли в результате реконструкции вооружений 
капиталистических стран.

К началу первой империалистической войны энерговоору
женность на одного бойца составляла в капиталистических 
странах 0 ,3—0,4 л. с .; в 1937 г. она увеличилась в 15—20 раз 
и достигла 4 ,5—6,0 л. с.

Все больше и, больше растет мощность и отдельных боевых 
единиц, будь то танк, самолет или военный корабль.

Н аряду с ростом мощностей, точнее, в тесной связи с этим 
ростом, увеличиваются и скорости средств вооружений как  в воз
духе, так и на суше и на море. По сравнению с периодом миро
вой войны скоростные показатели боевых самолетов увеличи
лись в несколько раз. Скорость в 500 км в час для бомбардиров
щика — это уж е достижение вчерашнего дня.

В еще больших масштабах повысилась скорость танков, 
быстроходность которых по сравнению с периодом войны 1914—
1918 гг. выросла в 6— 10, а иногда и в 12 раз. В артиллерии 
также значительно выросли начальные скорости снарядов, 
особенно в противотанковых и зенитных орудиях.

Одновременно расширился и радиус действий всех средств 
вооружения. Дальнобойность артиллерии увеличилась в 2—3 
раза, дальность действия танка — в 3—4 раза, дальность 
полета авиации — в 10— 15 раз.

Это развитие военной техники выдвинуло два основных 
требования: повышение механических, физических и иных 
свойств материалов и облегчение веса. Какие бы виды воору
жений мы ни рассматривали, мы неизбежно столкнемся с этими 
двумя требованиями.

Соперничество, отмеченное Энгельсом, между броненосным 
вооружением и силой орудия охватывает не только военно- 
морской флот и артиллерию, но и танки и другие боевые сред
ства. Повышение механических свойств металла необходимо 
в равной степени как  для брони, так и для бронебойных снаря
дов. Увеличение дальнобойности и скорострельности артиллерии 
такж е потребовало повышения качественных показателей ору
дийного металла, в частности увеличения сопротивления износу 
стволов х.

В области военно-химических средств интенсивно ведутся 
работы не только по усилению токсических (отравляющих) 
свойств газов, но и по увеличению силы и продолжительности

1 Износ орудийных стволов происходит вследствие изменения хими
ческих и механических свойств металла под влиянием образующихся 
высоких температур при взрыве боевого заряда. Во время минувшей 
мировой войны около 50% общей убыли орудий было вызвано износом 
стволов.
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их действия: стойкости, парализованию фильтров противогазов 
и т. п. Параллельно с этими работами ведутся поиски веществ 
противохимической защиты с более высокой поглотительной 
способностью, чем активированный уголь и др. Исключительно 
серьезной является также задача облегчения веса всех боевых 
средств. Особенно остро она стоит для всех видов транспорта, 
в частности воздушного. Использование материалов с меньшим 
удельным весом означает возможность увеличить бомбовую 
нагрузку, взять больший запас горючего и тем самым увеличить 
продолжительность и дальность полета. Облегчение веса в мор
ском военном судостроении способствует вмещению в определен
ный тоннаж большего количества вооружений, двигателей и т. д. 
В артиллерии снижение веса дает возможность увеличить 
подвижность, играющую в современных условиях боя столь 
важную роль.

Перечисленные тенденции в развитии вооружений и опре
деляют в значительной мере количественный рост потребности 
в топливе, металлах, химическом и растительном сырье и одно
временно усиливают значение отдельных видов сырья внутри 
этих групп. Так, жидкое горючее, благодаря ряду преимуществ 
по сравнению с углем, вытеснило применение последнего для 
нужд военно-морского флота х. Оно стало основным источником 
энергии для авиации, танков и автотранспорта. Современная 
мотомеханизацпя армий была бы невозможна без нефтепро
дуктов, так же, как и без каучука. В группе металлов исключи
тельное значение приобрели редкие металлы (вольфрам, молиб
ден, ванадий), применяемые широко в качестве присадок при 
производстве качественных сталей, широко используемых для 
производства брони и бронебойных снарядов, и особенно легкие 
металлы и их сплавы, как алюминий, магний, применяемые 
в современных конструкциях самолетов, авиамоторов, автомо
билей и скоростных поездов.

О пределение потребности в стратегическом  сырье
Установление количественной потребности в материалах, 

необходимых для ведения войны, относится к наиболее трудным 
и важным вопросам. Размеры этой потребности должны быть

1 Необходимость перевода военно-морского флота на нефтяное топ
ливо английский адмирал лорд Фишер обосновывал следующим образом: 
«Если мы Бозьмем два одинаковых дредноута, то тот, который применит 
нефтяное топливо, увеличит скорость на 3 узла, а между тем скорость —  
это все. Применение нефти на 60% сокращает персонал, обслуживающий 
двигатель и котельное помещение... Нефть не портится от того, что ее 
держат на складе, между тем как уголь портится».
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определяющим фактором при проведении основных мероприятий 
по обеспечению стратегическим сырьем, как  накопление резер
вов и др. Между тем исчисление ее в свою очередь зависит от 
таких неизвестных величин, как  продолжительность войны, 
расход боевых средств во время войны и т. д.

Американские военные экономисты делят потребности на 
две категории: «первичные» нужды — материалы, идущие не
посредственно для изготовления вооружения и боеприпасов 
армии и флоту *, и «вторичные» — необходимые для отраслей 
промышленности, обслуживающих армию. Некоторые авторы 
относят к  «вторичным» нужды всей промышленности.

В качестве примера «первичного» потребления Б рукс при
водит использование вольфрама для приготовления сердечников 
бронебойных пуль; применение же вольфрама для производства 
быстрорежущей стали, необходимой как  для военной, так и для 
других отраслей промышленности, относится, по его мнению, 
к  «вторичному» потреблению. Это деление потребностей, конечно, 
носит чрезвычайно условный характер.

Во время мировой войны 1914— 1918 гг., как  в странах Ан
танты, так и в Германии, делались попытки установить потреб
ности в материалах, но в составленных балансах сы рья оказыва
лись крупные просчеты.

Сама методика подсчета необходимого сырья различна. Ф ран
цузские авторы исходят прежде всего из того, что требуется 
для армии в готовом виде, а потом постепенно от изделий пере
ходят к сырью и подсчитывают, в достаточной ли мере имеется 
это сырье.

В силу этого они считают, что теоретически следовало бы 
сперва установить потребность в готовых изделиях, далее по 
отдельным видам изделий подсчитать потребность в соответ
ствующем виде сырья и средствах производства. Затем по каж 
дому из этих средств производства определить потребность 
в необходимом сырье и так, постепенно, нисходить до первичных 
поставщиков промышленного и сельскохозяйственного сырья. 
Но они сами вынуждены признать дефектность этого метода, 
так как  к  тому времени, когда потребность окончательно уста
новлена, в армии уж е введены новые образцы вооружения и 
необходимо всю работу начинать сначала.

Американцы в своих подсчетах исходят из потребности в 
сырье, устанавливаемой путем сложения заявок довольствую
щих управлений, прокорректированных опытом прошедшей

1 В свою очередь «первичные» нужды могут быть разбиты на сырье, 
используемое непосредственно армией (топливо для флота или строи
тельные материалы для укреплений и т. д.), и на сырье, необходимое для 
приготовления предметов вооружения.
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войны й современными уменьшенными расходными коэфициен- 
тами, введением заменителей и т. д.

Определение потребности в сырье для ведения войны имеет 
в капиталистических странах большое практическое значение и 
в  мирное время, так как , исходя из этой потребности, могут быть 
установлены размеры запасов недостающего сырья, масштабы 
расширения производства собственных материалов и т. д.

Обычно помимо «первичных» военных нужд учитываются 
также и «вторичные» и в очень незначительной степени нужды 
невоенных отраслей промышленности.

Наиболее детальные подсчеты потребности в сырье в усло
виях длительной войны даны Бруксом. В своих расчетах он 
преимущественно исходят из опыта первой  империалистической 
войны, корректируя их  иногда другим и  показателями, причем 
потребность в сырье исчисляется им на два года войны. По 
вольфраму, например, помимо данных расхода в 1917— 1918 гг. 
учитывается потребление вольфрама в металлургии. Исходя 
из годовой потребности США в военное время в 60 млн. тп стали 
и требуемого для этого количества — 9,5 тыс. тп вольфрама, 
Б рукс считает, что для двухлетнего периода войны 19 тыс. тп 
вольфрамового концентрата покроют не только «первичные» и 
«вторичные», но и гражданские нужды.

М инимальная годовая военная потребность США в никеле 
составляет, по данным Брукса, 24 тыс. тп, из которых 12 тыс. m 
для «первичных» нужд, 9,6 тыс. m  — для «вторичных» и наи
более важных невоенных отраслей и 2,4 тыс. тп — для прочих 
целей и т. д.

По ртути Б рукс исчисляет отдельно потребность для граж дан
ских нужд, которую он определяет в размере среднегодового 
потребления за период 1925— 1929 гг. Военная потребность 
устанавливается на основе расхода ртути для производства 
вооружений и судостроения в 1918 г. Суммируя полученные 
цифры и умножая их на 2, Б рукс получает двухгодичную по
требность в ртути, равняющуюся 95 тыс. бутылей.

По методам подсчетов иностранные авторы могут быть разбиты 
на три группы. К  первой относятся те, которые, как  Б рукс и др., 
в своих подсчетах исходят в основном из опыта минувшей 
мировой войны.

Ко второй группе могут быть отнесены авторы (Фриденсбург, 
Поссоньи и др.), исходящие в своих подсчетах из численности 
армий и «средних норм» потребления. Б азируясь  на опыте ми
ровой войны 1914— 1918 гг., они считают, что в условиях «то
тальной» войны на каждый миллион солдат ежемесячно потре
буется 300 тыс. тп железа и стали, 4 млн. тп каменного угля и 
200 тыс. m  нефти и нефтепродуктов. Дефекты подобного рода
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подсчетов очевидны; нельзя исходить только пз опыта мировой 
войны, не учитывая коренных изменений в вооружениях бур
жуазных армий, а в результате этого и в потреблении материалов. 
Численность армий не может быть единственным критерием, 
так как , например, военно-морской флот, обладающий сравни
тельно небольшими морскими кадрами, является крупнейшим 
потребителем военных материалов и топлива и т. д.

Более правдоподобными являю тся подсчеты третьей группы 
авторов (Штейнбергер и др.), которые исчисляют возможный 
расход топлива в условиях войны по отдельным крупным потреби
телям, как военно-морской флот, авиация, танки и др.

Существенным дефектом всех этих подсчетов является не
доучет снижения расходных коэфициентов сы рья и топлива 
благодаря введению технических усоверш енствований в произ
водстве материалов н изделий, а такж е улучшению и топлйво- 
использовання. Кроме того, общим недостатком всех подсчетов 
является игнорирование расхода материалов на строительство 
во время войны. По подсчетам английской газеты «F inancial 
News» (15. П. 1939) на строительство газо- и бомбоубежищ 
только для населения больших английских городов (с населе
нием свыше 100 тыс. жителей) потребуется свыше 6 млн. т  це
мента, 2 млн. т. стали и 500 тыс. т  чугуна. Огромное количе
ство материалов понадобится и для строительства укреплений. 
Н апример, на постройку германской линии Зигфрида в 1939 г. 
было израсходовано около 6 млн. т  цемента и 700 тыс. кубо
метров леса — в несколько раз больш е, чем на строительство 
одноименной линии укреплений в 1917 г.

Вместе с тем, несмотря на сугубо ориентировочный характер 
всех этих подсчетов, ознакомление с ними дает некоторое пред
ставление о материальном размахе второй мировой империа
листической войны.

Показатели сырьевого обеспечения капиталистических стран 
и источники покрытия потребности в стратегическом сырье

При определении степени обеспеченности того или иного 
государства внутренними сырьевыми ресурсами, разум еется, 
нельзя ограничиться перечислением имеющихся геологических 
запасов тех или иных минералов или подсчетов имеющихся 
или возможных посевных площадей. Н аряду с этими показа
телями должно быть учтено состояние добывающей и обрабаты
вающей промышленности, развитие химии и энергетики, воз
можность мобилизации так  называемых внутренних и скрытых 
ресурсов и, наконец, уровень развития техники в данной стране.

При рассмотрении геологических запасов важнейш их ви
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дов сы рья, размещенных крайне неравномерно по отдельным 
странам, необходимо принять во внимание не только различие 
между отдельными категориями этих запасов (категории А, В и 
С) в зависимости от степени разведанности их, но и качествен
ные показатели, возможность и целесообразность их промыш
ленной эксплоатации. Количественные данные, например, об 
энергетических ресурсах в Канаде не могут служ ить показа
телем обеспеченности этой страны во время войны. По запасам 
угля К анада занимает одно из первых мест в капиталисти
ческом мире, между тем к ак  добыча угля  составляет всего лиш ь 
несколько процентов мировой добычи. Вследствие отдален
ности главны х промышленных центров (Квебек, Онтарио) от 
угольных бассейнов Канада импортирует уголь из США в коли
честве, в 5—6 раз превышающем ее собственную добычу. Т а 
ким образом, уголь, по американской классификации, может 
быть отнесен для К анады к  критическому сырью. В металли
ческих рудах большое значение имеет процентное содержание 
м еталла; так, например, на территории ряда капиталистиче
ских государств, являю щ ихся основными импортерами ж елез
ной руды (Германия, А нглия и др.), имеются большие залеж и 
так  называемых бедных руд, которые ввиду невысокого содер
ж ани я металла иногда нецелесообразно эксплоатировать без 
изменения техники производства. В случае войны руды с низким 
процентным содержанием металла могут быть частично исполь
зованы, к а к  это имело место во время мировой войны. Однако 
нужно учесть, что помимо удорож ания стоимости добыча и 
переработка этих руд потребуют иногда значительного коли 
чества рабочей силы и затрат материалов и электроэнергии, 
что явится серьезным препятствием к  использованию этих руд 
в ш ироких масштабах.

. Наличие геологических запасов высококачественных руд 
не всегда дает возможность использования их. Географическое 
размещение месторождений в ряде случаев из-за отдаленности 
или особо затруднительных условий эксплоатации делает

1 Кат егория  А — запасы, подсчитанные на основании детальной 
разведки, полностью выявляющей строение месторождения, условия 
залегания, форму рудного тела, а также качественную характеристику 
полезного ископаемого.

Кат егория  В — запасы, подсчитанные на основании данных раз
ведочных работ, еще не определивших в деталях контуров рудного 
тела, условий его залегания и качественной характеристики полезного 
ископаемого; запасы этой категории уж е являются действительными 
запасами.

К ат егория  С — запасы, подсчитанные на основании предваритель
ного геологического исследования, устанавливающего лишь возможность 
нахождения на данном участке промышленных по качеству и количеству 
скоплений полезного ископаемого.

4 А. Шпирт 49



фактически невозможным испойьзоваппе этих месторождений. 
С другой стороны, большую роль играет степень подготов
ленности месторождения к эксплоатации и наличие добывающей 
и обрабатывающей промышленности.

В колониальны х и индустриально отсталых странах на
блюдается резкий разры в между наличием запасов сы рья и 
степенью их использования. В колониях, в которых сосредо
точено свыше половины мировых запасов у гл я  и ж елезной 
руды, добыча этого сырья составляет всего несколько процен
тов мировой добычи.

По большинству цветных и редких металлов, содержание 
которых в руде обычно составляет незначительный процент, 
размещение рудных месторождений и условия транспортиро
вания приводят к  своеобразному соотношению между добычей 
руд, их обогащением, выплавкой металла и его дальнейшей 
переработкой. Обогащение руд цветных и редких металлов 
в подавляющем большинстве случаев производится вблизи 
пунктов добычи, так  как  перевозка необогащенных руд об
ходилась бы слишком дорого. В ы плавка же металла из кон
центратов зачастую производится за тысячи километров от 
пунктов добычи. В частности концентраты, получаемые в ко
лониях или индустриально отсталых странах, обычно экс
портирую тся для металлургической переработки в соответ
ствующие метрополии или в технически передовые страны.

В индустриально отсталых странах — Венгрии, Ю гославии, 
Греции, в которых добыча бокситов составляет половину миро
вой добычи, — продукция алюминия составляет всего несколько 
десятых процента, меяеду тем как  в двух странах: Германии, 
имеющей ничтожное количество собственного сырья, и США — 
недостаточное, продукция алюминия составляет свыше 60%  
мировой продукции.

Создание крупны х новых отраслей добывающей или перера
батывающей промышленности в условиях войны является 
трудным и не для всех стран осуществимым делом. В силу 
этого большинство военных экономистов при оценке степени 
обеспечения сырьем исходит не из разведанных геологических 
запасов (даже и промышленного значения), а из среднегодо
вой продукции тех или иных материалов.

В работах большинства бурж уазны х авторов, посвященных 
проблемам стратегического сы рья, обеспеченность сырьем рас
сматривается только с точки зрения наличия тех или иных 
природных ресурсов, без учета состояния химической про
мышленности и энергетики в исследуемой стране

1 См. работы Брукса, Фриденсбурга и др.
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Между тем развитие химии дало возможность выйти из 
ограниченного круга природного сырья. Р яд  синтетических 
продуктов по некоторым свойствам превосходит натуральные. 
Синтетический каучук обладает гораздо большим сопротивле
нием действию масел и растворителей, нежели натуральный, 
и т. д. Ещ е более важным является то обстоятельство, что 
возможно получение синтетических материалов со специаль
но требуемыми для той или иной области применения свой
ствами. Выпускаемые в последние годы пластмассы обладают 
разнообразными физическими и химическими свойствами, за
ранее установленными в лабораториях.

На заре синтетической химии Энгельс в получении али за
рина из каменноугольной смолы и применении его для произ
водства красок, вместо натурального красящ его вещества ма
рены, видел огромной важности событие, имеющее значение 
не только для промышленности, но и являю щ ееся блестящим 
подтверждением материалистической философии.

«А лучш е всего разбиваю тся эти философские измышле
ния, — писал он, — к ак  и все другие измыш ления, самою 
практикой, т. е. опытом и промышленностью. Мы можем до
казать  правильность нашего понимания данного явления при
роды тем, что мы сами его вызываем, порождаем его из его 
условий и заставляем служить нашим целям. Таким  образом, 
кантовской «вещи самой по себе» приходит конец. Химические 
соединения, образующиеся в телах животных и растений, 
оставались подобными «вещами самими по себе», пока органи
ческая химия не выучилась приготовлять их ; но когда она 
постепенно дошла до этого « вщ и  сами по себе» стали вещами 
для нас. В пример можно привести красящ ее вещество марены, 
ализарин, которое мы теперь получаем из каменноугольного 
дегтя гораздо дешевле, чем получали прежде, когда оно росло 
на полях в корнях  марены»

Химия значительно расш иряет сырьевую базу, а такж е 
ассортимент продуктов, получаемых из исходного сырья. 
Ярким примером являю тся последние успехи в области органи
ческого синтеза. На базе ацетилена в настоящее время произво
дится уксусная кислота, ацетон, пластмассы, синтетический 
каучук и ряд других продуктов.

В наше время гениально предвиденная Энгельсом возмож
ность не только открывать новые материалы, но и создавать 
их расш иряется с каждым днем.

В связи  с развитием техники резко повысилось и значение 
энергетики в производстве материалов. Электроэнергия стала

1 М аркс  и Энгельс, Соч., т. X IV , стр. 645.
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не только двигательной силой, приводящей в движение слож 
нейшие механизмы современного предприятия, но и ш ироко 
внедрилась в технологические процессы производства.

Н езадолго до начала первой империалистической войны 
количество и объем продукции так называемых энергоемких 
отраслей промышленности были невелики; производство синте
тического аммиака носило еще опытный характер; мировая 
продукция алюминия насчитывала всего несколько десятков 
тысяч тонн; удельный вес электростали был еще незначителен. 
В годы первой империалистической войны, в связи  с резким 
расширением военно-химической промышленности и увеличе
нием производства специальных сталей и легких металлов, 
потребление электроэнергии значительно повысилось. В после
военный период, особенно за последние 10— 15 лет, потребление 
электроэнергии для производственных процессов (электроли
тических и термических) в крупнейш их капиталистических стра
нах значительно расширилось и продолжает увеличиваться.

По данным отчета Ф едеральной энергетической комиссии 
США, на нужды энергоемких производств было израсходовано 
в 1936 г. около 12,5 млрд. квт ч , т. е. более 10%  всей энергии, 
выработанной американскими станциями общего пользования. 
Стоимость энергии составляла в среднем до 10%  стоимости 
продукции этих производств, в то время как  в остальных 
производствах она составляла не более 2% . В течение 10 лет 
(с 1926 по 1936 г.) потребление электрической энергии в элек
трометаллургической и родственных ей отраслях промышлен
ности увеличивалось (хотя и неравномерно), что видно из 
нижеприводимой таблицы, в которой дана динамика расхода 
энергии не по всем производствам, а лиш ь по тем, по которым 
велся учет потребления в 1926 г.

С Ш А .  Р а с х о д  э л е к т р о э н е р г и и  в э н е р г о е м к и х  
п р о и з в о д с т в а х  (в тысячах киловатт-часов)

Общий расход в энергоемких про
изводствах .......................................
В том чпсле:

Электрохимические процессы . . . 
Электротермические » . . .
Моторы и освещ ение.......................

1926 1929 1932

4 121080

2 546 454 
703095  
871531

8985 978

4 436 458
2 957 186
1 592 334

3 Ю0 979

1943 715 
703 093 
754 171

1936

9 609 141

4 359 683
3 312 833 
1936 625

Составлено по данным Федеральной энергетической комиссии США. 
«Chemical and Metallurgical Engineering»,No. 9, September 1938,pp. 462—471.
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Особенно был велик расход электроэнергии на электро
термические и электрохимические процессы по следующим 
материалам: алюминий — 21 тыс. квтч на 1 малую т о н н у 1, 
магний — 16—20 тыс., ферросплавы — 4—8 тыс. квтч, искус
ственные абразивы — 3—9 тыс. квтч. В значительном коли
честве потреблялась электроэнергия и для производства азота, 
хлора и других химических продуктов.

Но мнению Энергетической комиссии, потребность промыш
ленности в электроэнергии по сравнению с 1936 г. вырастет 
в 1941 г. почти в 1,5 раза, и поэтому необходимо заблаговре
менно обеспечить увеличивающееся потребление путем расш и
рения выработки электроэнергии 2.

Рост энергоемких производств характерен не только для 
США, но и для других империалистических держ ав и объяс
няется важным военным значением таких материалов, как  
электросталь и ферросплавы, цветные металлы (алюминий, 
магний, медь и цинк), химические продукты (хлор, азот, к а р 
бид-кальций п др.), на которые расходуется значительное 
количество электроэнергии.

Необходимо отметить, что удельный вес стоимости электро
энергии к  стоимости всей продукции некоторых материалов ис
клю чительно велик. По данным Ш тейна, в Германии в 1929 г. — 
при расходе энергии на 1 т  продукции по ф ерроспла
вам от 4 тыс. до 15 тыс. квтч, по аммиаку — 6 тыс. квтч, по 
цинку и никелю — 4 тыс. ко.тч — удельный вес стоимости энер
гии к  стоимости готового продукта колебался от 6 до 70%  3.

За последние годы расход электроэнергии на 1 т  продукции 
по некоторым производствам (алюминий, магний и др.) не
сколько сократился. Однако в течение 1936— 1938 гг. это сни
жение расходных норм не повлекло за собой общего снижения 
потребления энергии для этих производств ввиду значитель
ного расш ирения выпуска этих материалов в капиталисти
ческих странах.

Приведенные данные свидетельствуют о все увеличиваю 
щейся роли химии и энергетики в производстве ряда важ ней
ших военных материалов и подтверждают, что без учета со
стояния химии и энергетики будет неполно освещена степень 
обеспеченности стратегическим сырьем той или иной капитали
стической страны.

Значительным источником снабжения сырьем являю тся 
так называемые внутренние или скрытые ресурсы материалов,

1 Малая тонна — 916 кг.
2 «Chemical and M etallurgical Engineering», No. 9, 1938.
3 По ферросплавам— от 10 до 70%, аммиаку— 35, цинку и никелю 

20% (S tein , E nergiew irtschaft, Berlin 1935).
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имеющиеся в народном хозяйстве и которые могут быть изъяты 
во время войны. Во время мировой войны 1914— 1918 гг., на
ряду с изъятием из невоенных отраслей промышленности и 
реквизицией у населения большинства видов сырья и полу
фабрикатов, проводилось такж е широкое изъятие металличе
ских изделий — домашней утвари, церковных колоколов, 
вплоть до частей машин и электропроводов — и переработка 
их в металлолом.

Д ругой крупной статьей внутренних ресурсов считается 
использование отходов и утиля. В условиях капитализма 
утилизация отходов является частным делом отдельных пред
приятий, в ви д у  чего даже выявление и учет таких отходов 
представляет значительные трудности. С другой стороны, 
масштабы утилизации отходов в основном определяются рента
бельностью, обусловленной соотношением между цепами и 
издержками производства. В связи  с этим в капиталистических 
странах проводятся мероприятия по обеспечению рентабель
ности переработки отходов путем правительственных дотаций, 
сниженных железнодорожных тарифов и т. п.

Развитие техники значительно увеличивает применение 
лома черных и цветных металлов. Одновременно с количествен
ным ростом потребления вторичных материалов расш ирился 
их ассортимент, так в СШЛ организовано использование лома 
никеля, платиновых металлов 1 и т. д. Вместе с тем в связи 
с усовершенствованием технологических процессов увеличи
лась возможность переработки отходов.

П ри оценке величины внутренних ресурсов обычно исходят 
из степени насыщенности данной страны материалами, величины 
душевого потребления. По произведенным на основании 
обследования подсчетам, в хозяйстве США имеется до 10 млн. т 
меди, часть которой может быть изъята 2. Аналогичные под
счеты имеются и по Германии в отношении свинца.

Некоторые авторы, исходя из статистических данных потреб
ления материалов за ряд лет, склонны преувеличивать значение 
мобилизации внутренних ресурсов. Необходимо учесть, что 
ряд видов сырья вообще не может быть вторично использован, 
например, твердое и жидкое топливо, а использование других 
ограничено и зависит от области их применения. Т ак , цветные 
металлы, расходуемые на изготовление красителей, медного 
купороса и т. д ., не могут быть вторично использованы. Сопря
жено со значительными трудностями и извлечение цветных

1 Родий, иридий, осмий, палладий.
2 По дшным Парсонса, п 1929 г. потребление в СШЛ угля, нефти, 

меди, цинка, свинца, чугуна и стали равнялось 43% мировой продукции 
(«Mining and M etallurgy», A pril 1937).
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металлов из промышленности путем смены отдельных деталей, 
машин и т. д.

Накопленные в капиталистических странах резервы страте
гического сы рья являю тся в настоящее время значительным 
источником снабжения во время войны. Можно предположить, 
что по отдельным видам сырья на определенный отрезок времени 
они дадут возможность удовлетворить неотложные нужды 
военной промышленности.

Для определения ориентировочных размеров запасов в ка
питалистических государствах и сроков их накопления могут 
быть использованы официальные материалы: правительствен
ные постановления о создании запасов, данные об импорте 
п т .  д., а также высказывания отдельных авторов, зачастую 
отражающих точку зрения правительства той плп иной капи
талистической страны.

По мнению германского экономиста Гебеля, Германия 
долж на тлеть  в среднем годовые запасы военного сырья. Эти 
запасы должны быть накоплены в течение 10 лет. Отдельные 
же важные военные материалы должны быть зарезервированы 
в большем количестве и в меньшие сроки х.

В США, судя по вносимым и принятым законопроектам
о создании запасов стратегического сы рья, намечаются значи
тельно более короткие сроки накопления. Т ак , в апреле 1939 г. 
американский сенат одобрил законопроект, предоставляющий 
правительству право закупить в течение четырех лет стратеги
ческого сы рья на 40 млн. долл.

Импорт сырья во время первой империалистической войны 
играл исключительно важную  роль в снабжении воевавших 
государств, особенно для стран Антанты (Ф ранции, Италии, Ан
глии) 2. В настоящее время все империалистические государства 
по важнейшим видам стратегического сы рья зависят от ввоза 
пз-за границы, и нет оснований полагать, что в условиях войны 
они смогут по этим видам сырья покрыть свою потребность 
внутренними ресурсами. В силу эю го, а такж е учитывая 
невозможность накопить резервы в таком количестве, чтобы их 
хватило на все время войны, импорт сы рья явится одним из 
важнейших источников сырьевого снабжения. Импорт может 
производиться из сопредельных и пз заморских стран. В первом 
случае опасность транспортировки значительно меньше, чем 
при подвозе морем. Однако удельный вес п ассортимент сы рья, 
ввозимого через сухопутные границы в важнейшие имнерпали-

1 «W issen und Wehr», Nr. 3, 1936.
2 Во Франции, например, потребность в ;кидком горючем, медн и 

олове целиком покрывалась иностранным сырьем, по углю импорт соста
вил около 40% всего потребления, по свинцу — свыше 20% н т. д.
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стические государства, несравненно меньше, чем сырья, ввози
мого морским путем г. Поэтому основное внимание уделяется 
организации ввоза сырья из заморских стран. Д ля  этого тре
буется наличие соответствующего торгового флота или воз
можность использования тоннажа нейтральных стран 2, обеспе
чение путей подвоза от нападения надводного и подводного 
флота, а такж е авиации противника и наличие валютных или 
материальных ресурсов для оплаты или обмена закупаемого 
сырья.

Помимо надводного флота для перевозки наиболее ценных 
видов сырья намечается использование подводных лодок и 
самолетов.

Необходимо отметить, что и подвоз сырья из колоний 
в метрополию будет сопряж ен с теми же трудностями, что 
и импорт из-за границы (за исключением затруднений в пла
теж ах).

В годы первой империалистической войны использование 
ресурсов оккупированны х областей было значительным ис
точником снабж ения сырьем.

Этому источнику снабжения придается большое значение и 
в настоящее время. В работах бурж уазны х военных экономи
стов можно найти весьма откровенные высказы вания по этому 
поводу. Рассматривая условия снабжения США никелем в 
военной обстановке, Б р у кс  отмечает, что, если К анада оста
нется дружественной державой или сохранит нейтралитет, 
США будет обеспечено снабжение никелем. Если же этого не 
случится? Тогда, — отвечает Б рукс, — никель будет получен 
путем прямого захвата канадских источников.

Рассматривая значение каждого из перечисленных выше 
источников снабжения сырьем, необходимо отметить, что, 
несмотря на различие экономики капиталистических стран, 
внутренние их ресурсы являю тся более надежными и легче 
поддающимися учету, нежели внешние. Определить ориентиро
вочно объем добычи и переработки любого из видов минерпль- 
ного сырья в условиях войны внутри страны можно с большей 
достоверностью, чем установить размеры ввоза сы рья, или же 
подсчитать количество сырья, которое удастся захватить в окку
пированных территориях. Однако учитывать необходимо все 
важнейшие источники снабжения как  действительные, так и 
возможные.

1 В Англию или Японию импорт в метрополию может производиться 
только морем.

2 Во время мировой войны 1914— 1918 гг. Англия широко исполь
зовала торговый флот Норвегии.
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Технико-экономические проблемы, связанные с обеспечением 
сырьем

Х арактерной чертой периода подготовки и начала второй 
империалистической войны является массовое привлечение 
научных и технических сил к  изысканию  новых средств уничто
ж ения, к  разрешению военно-экономических проблем, в част
ности проблемы сырьевого обеспечения. В истории и ранее 
бывали примеры использования ученых для нуж д войны. 
В эпоху Великой французской бурж уазной революции по 
призыву Конвента Л авуазье усоверш енствовал производство 
селитры, Ф уркруа и Сегэн ввели новый упрощенный техноло
гический процесс в кожевенной промышленности, Ш апталь 
соорудил фабрику химических продуктов и т. д. К ак  ни велики 
были заслуги этих ученых, их работа была лиш ь работой оди
ночек. В период, предшествовавший первой империалисти
ческой войне, привлечение научных сил проводилось в неболь
ших масштабах, ограничиваясь главным образом чисто воен
ными открытиями. Генеральные штабы не выдвигали более 
ш ироких задач перед научно-техническими работниками. Но 
уж е по прошествии нескольких месяцев стало ясно, что « ...со 
временная война, — по выражению Л лойд-Д ж ордж а, — в го
раздо большей степени, чем когда-либо до того, была войной 
химиков и промышленников». К ак  в странах Антанты, так и 
в Германии были мобилизованы крупнейшие ученые-, реализа
ция работ которых дала большие результаты  в улучш ении 
сырьевого снабжения воевавших государств. Кроме того, были 
использованы и многочисленные рядовые научные сотрудники 
институтов и лабораторий и большое количество специалистов 
в различных областях хозяйства. В отдельных государствах, 
как  США, Германия, руководство всеми этими работами осу
щ ествлялось центральными организациями. Созданный в годы 
войны в США Национальный совет исследований не только 
выдвигал перед научно-исследовательскими учреждениями 
важнейшие с военной точки зрения проблемы, но и организа
ционно помогал их разрешению. В Германии работы по раз
решению ряда научно-технических вопросов, связанны х с обес
печением сырьем, были проведены Союзом германских инж е
неров >.

В настоящее время капиталистические государства уси
ленно мобилизуют научно-технические силы на служ бу войне и

1 Союз германских инженеров издавал в годы войны многочисленную 
литературу по вопросам замены и суррогатирования, распространяв
шуюся только для конфиденциального пользования среди членов союза. 
Из числа книг, посвященных сырьевым проблемам, можно указать на 
коллективную работу проф. Кесснера и др., переизданную в 1921 г.
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в частности выдвигают перед ними в качестве одной из важ ней
ших задач разреш ение проблемы сырьевого обеспечения Ч 
Формы и методы привлечения научных п технических работников 
различны : в некоторых государствах расш иряется сеть лабо
раторий и научно-исследовательских институтов, находящ ихся 
в ведении военных ведомств; однако, гораздо более распростра
нена разработка тем по заданиям военного министерства в на
учных учреждениях 'п  лабораториях частных фирм, целиком 
или частично финансируемых государством. Эти темы охва
тывают вопросы, имеющие не только узко военное значение 
(разработка новых взрывчатых и отравляю щ их веществ п т. д.), 
по и касаю щ иеся улучш ения сырьевого баланса в целом. Если 
исследования, относящ иеся к  первой группе вопросов, тщ а
тельно засекречиваю тся, то, наоборот, мероприятия по рас
ширению сырьевой базы всячески пропагандирую тся в пе
чати, по радио и т. д. Н а научных съездах расширению 
сырьевой базы и замене дефицитного сырья за последние годы 
уделяется много внимания. Н иже мы остановимся на основных 
проблемах, связанны х с обеспечением сырьем капиталистиче
ских государств, как  то:расш иренипсы рьевой базы ,увеличении 
оборота материалов (вторичное использование сы рья и т. д.) и м а
неврировании имеющимися ресурсами (внедрение заменителей).

Известный германский ученый проф. Габер, отмечая хищ ни
ческие методы в добыче и использовании сы рья, подчеркивал 
необходимость перехода на новые виды сырья и на новые ме
тоды его использования.

«В течение прошлого столетия, — ппсал он, — по мере 
развития промышленности, из года в год прлходилось все 
глубж е черпать пз того запаса, который с давних пор удовле
творял все наши потребности. Зем ля казалась  неисчерпаемо 
богатой рудами, из которых легко получались тяжелые металлы. 
Залеж и удобрений, казалось, были неистощимы, запасы неф
ти — безграничны...

Первые грозовые тучи стали сгущ аться, когда геологи 
начали составлять инвентарный список запасов сырья на зем
ном ш аре, сравнивать ресурсы с потребностями... Д л я  добычи 
цинка, свинца, меди, серебра и золота мы ищем места, где 
содержание металла в 5— 10 тысяч раз превыш ает среднее со
держание его во всей земной коре. В случае олова, никеля и 
хрома мы довольствуемся в пятнадцать раз меньшей концен
трацией... М алая концентрация всегда была препятствием к  ис

1 В постановлении Итальянского верховного фашистского совета 
(2 .I I I .1937), декларировавшего необходимость автаркии в отношении 
военного снабжения, итальянской науке и технике предлагалось содей
ствовать быстрому достижению этой автаркии.
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пользованию природных богатств. Содержание золота в морской 
воде, ж елеза в почве и т. п .— наиболее характерны е примеры»1.

В ближайшем будущем усилия техники, по мнению Га
бера, должны быть направлены на разработку методов утилиза
ции «рассеянных» материалов, встречаю щ ихся в природе 
в огромных количествах, но в ничтожных концентрациях.

Работы по использованию веществ, содержащ ихся в малых 
концентрациях, должны помочь практически осуществить при
менение бедных руд и низкосортного сы рья. Еще более гран
диозна по масштабам и по результатам  — в случае ее полного 
разрешения — проблема вездесущего (убиквитетного) сырья. 
При неистощимости этого сырья (атмосферный воздух, мор
ская вода и т. д.) использование его должно было бы привести 
к  перевороту в производстве материалов и могло бы коренным 
образом изменить существующее пространственное размещ е
ние промышленности. О военном значении использования 
вездесущего сырья можно судить по организации в Германии 
во время мировой войны 1914— 1918 гг. производства синте
тического аммиака по методу Габера, благодаря которому 
отпала необходимость в импорте чилийской селитры, шедшей 
на изготовление взрывчатых веществ. Необходимо отметить, 
что ввоз чилийской селитры был чрезвычайно стеснен блока
дой Антанты и, если бы не было создано производство синтетиче
ского ам миака, то отсутствие азотистых соединений в сильной 
степени сказалось бы^на работе военных производств. В н а
стоящее время промышленное использование вездесущего 
сырья играет значительную роль только в химической промыш
ленности, утилизирую щ ей азот и редкие газы  (неон и аргон) 
из атмосферного воздуха, бром из морской воды и т. д. К  весьма 
распространенным, хотя, строго говоря, неубиквитетным 
видам сы рья относится соль (хлористый натр), употребляе
м ая в химической промышленности для получения хлора. Из 
новейших попыток утилизации вездесущего сырья можно отме
тить добычу брома, магния и других продуктов из морской воды.

В области изы скания новых видов сырья и материалов иссле
дования ведутся по л и н и и  использования элементов, встречаю
щ ихся в виде примесей и ранее рассматривавш ихся как  вред
ные, ухудшающие качество основного сы рья (ниобий в танта
ловой руде, медь и фосфор в производстве стали и т. д.) 2, по

1 Ф. Габер, Пять речей по химии, Военгиз, 1924.
2 Медь считалась когда-то вредным элементом в стали. Сейчас ж е прак

тикуется специальная добавка меди для получения медистой стали, 
обладающей большей устойчивостью против коррозии, повышенными 
механическими свойствами и т. д. Аналогичное положение и по фосфору, 
который в определенном количестве улучшает качество металла.
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линии расш ирения использования отходов различных произ
водств, которые все в больших количествах становятся исход
ным сырьем для производства ряда продуктов.

Д ля  производства иода в США использую тся буровые 
воды нефтескважин. Из отходящих заводских газов извлекается 
сера и т. д. Д л я  производства ряда синтетических продуктов 
такж е пользую тся всевозможными отходами различны х от
раслей промышленности. Т ак , например, сырьем для ряда 
пластмасс являю тся всевозможные отходы переработки расти
тельных и животных продуктов сельского хозяйства, отходы 
маслобойной и пищевой промышленности и т. д.

Экономия сырья достигается в основном путем максималь
ного использования материалов и уменьшения потерь, введе
нием новых способов добычи и переработки, усоверш енствова
нием технологических процессов, уменьшением расходных норм 
в результате переконструирования машин и двигателей, умень
шением запаса прочности и т. д. и, наконец, удлинением срока 
службы изделий. И з технических усоверш енствований, давш их 
значительную экономию материалов, можно укЕ^зать на широкое 
применение сварки, литья под давлением, рационального рас
кроя материалов и т. д.

Крупным источником экономии материалов является переход 
на новые облегченные конструкции машин и на новые типы дви
гателей, а такж е снижение запаса прочности материалов.

Разруш ение материалов, как  известно, происходят от дей
ствия окруж аю щ ей среды (коррозия, гниение) и вследствие и з
носа во время работы. Борьба с коррозией ведется путем произ
водства стойких в отношении коррозии материалов и сплавов, 
покры тия металлов другими, слабо коррозирую щ ими метал
лами (медью, никелем, оловом, хромом и др.) и неметалличе
скими защитными покрытиями (лаками, резиной, пластмассами 
и т. п.).

В военном деле борьба с коррозией имеет большое значение, 
так как  ржавление и разъедание металла отраж аю тся на боеспо
собности (непригодность снарядов и вооружений) и, кроме того, 
может вызвать преждевременный износ танков, самолетов, 
судов и т. д. В хранении боеприпасов и средств вооруж ения 
мероприятия по борьбе с коррозией занимают центральное место.

В последние годы ведутся интенсивные работы по снижению 
содерж ания дорогостоящ их и дефицитных материалов в сплавах 
цветных и черных металлов. Т ак , значительное распростране
ние получили малооловянистые сплавы (сплавы с небольшим 
содержанием олова), низколегированные стали и т. д.

Использование отходов М аркс рассматривал как  превращ е
ние их <<... в новые элементы производства той же самой или 
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другой отрасли Промышленности... Эти отбросы — независимо 
от той роли, — писал он, — которую они выполняю т в качестве 
новых элементов производства, — уменьшают, поскольку они 
снова могут быть проданы, издерж ки на сырой материал, так 
к ак  к  этим издерж кам всегда причисляется нормальный отброс 
материала, т. е. то его количество, которое в среднем должно 
быть потеряно при обработке» •.

Далее М аркс подчеркивал значение химической промышлен
ности, использующей не только свои собственные отходы, но н 
находящей применение для отходов и других отраслей про
мышленности.

За несколько десятилетий, прошедших со времени написания 
этих строк М арксом, использование отходов далеко шагнуло 
вперед.

В настоящее время отходы составляю т часть, и весьма значи
тельную, сырьевого баланса отдельных капиталистических 
стран.

По своему происхождению отходы могут быть разбиты на 
три группы, способы и возможности использования которых р аз
личаю тся между собой.

К  п е р в о й  группе относятся отходы, получаемые в ре
зультате хищнической эксплоатации недр и низкого техниче
ского уровня добычи и переработки.

В погоне за высокими прибылями владельцы горных пред
приятий отбитали только наиболее богатые руды, по выработке 
которых рудники закры вались, хотя имелось еще большое коли
чество более бедной руды. В процессе же извлечения металлов 
или неметаллических ископаемых из горной породы отбирались 
только легко поддающиеся отбору минералы, снимались сливки, 
остальное же ценное сырье, содержащ ееся в хвостах обогатитель
ных фабрик, в ш лаках  металлургических заводов, сбрасывалось 
в отвалы.

Таким образом, к этой группе отходов относится по сущ е
ству недоиспользованное сырье той отрасли промышленности, 
в которой эти отходы были получены, — асбестовой, медной 
и, т. д.

В т о р а я  группа отходов, в отличие от первой, состоит из 
отходов, такж е получаемых в процессе производства, но пред
ставляю щ их сырье для других отраслей промышленности.

К  т р е т ь е й  группе относятся отходы производства 
(струж ки на машиностроительных заводах) и изделия, вышед
шие из употребления благодаря физическому и л и  моральному 
изнооу, превращаемые путем специальной переработки в сырье,

1 М аркс, Капитал, т. III, стр. 71, 72, 1938.
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используемое в промышленности, как  металлолом, регенерат 
каучука и т. д.

П ути использования каж дой из перечисленных групп отхо
дов различны. В отношении первой группы основной задачей 
является изыскание новых методов обогащения и извлечения 
полезных минералов, содержащ ихся в небольших концентра
циях. Комбинирование предприятий является основным реше
нием проблемы использования втброй группы отходов. Сложнее 
организация использования последней группы отходов, так 
как  наряду с разрешением чисто технических вопросов, отно
сящ ихся к переработке металлолома и извлечению металла из 
сплавов и солей, все большее значение приобретает организа
ция сортировки, сбора и транспортировки.

В империалистических государствах, лиш енных собственных 
источников сырья или имеющих их в ничтожных количествах, 
металлолом, в частности лом цветных металлов (олова, никеля 
и др .), так  же, как  и старая резина, рассматривается как  стра
тегическое сырье.

По своему происхождению заменители и суррогаты могут 
быть разбиты на две группы: натуральные, к  которым относятся 
разнообразные виды природного сы рья, и искусственные, к  ко
торым относятся синтетические продукты, получаемые химиче
ским путем.

Использование заменителей п суррогатов играет большую 
роль в разреш ении проблемы сырьевого обеспечения, так как  
дает возможность маневрировать имеющимися внутри каждой 
страны ресурсами материалов и отказаться полностью или ча
стично от применения дефицитных видов сырья.

Б лагодаря достижениям современной техники замена исход
ного сырья для производства ряда продуктов получила широкое 
распространение. Т ак , для получения моторного топлива 
использую тся наряду с нефтепродуктами уголь, сланцы, спирт 
и т. д.

Основные технические затруднения, не говоря уж е об эконо
мических, заключаю тся в получении конечных продуктов — 
моторного топлива, в технологии его извлечения из угл я , слан
цев. Сама же эксплоатация полученных из этих видов сырья 
продуктов не вызывает особых затруднений. Аналогичное поло
жение можно наблюдать и в производстве серной кислоты: 
на качественные показатели серной кислоты существенно не 
влияет то обстоятельство, что она получена не из натуральной 
серы, а из серосодержащих газов или из гипса и т. д.

Гораздо сложнее процесс замены одних материалов другими. 
Выбор материала для тех или иных изделий или конструкций 
зависит в первую очередь от соответствия свойств материала
62



(механических, физических, химических) конструктивным тре
бованиям, характеру нагрузки  или той функции, которую он 
должен выполнять в качестве детали машины, части строитель
ного сооруж ения и т. д. Расш ирение знания свойств мате
риалов и в еще большей степени изменение этих свойств 
различными способами — такова одна из задач, выдвинутых 
перед исследователями в области замены. У глубленное и зу 
чение свойств материалов дает и даст возможность расш и
рить области их применения. Еще большее значение имеет 
повышение качественных показателей. Достаточно указать , что 
такие сравнительно несложные операции, как  поверх
ностная обработка металлов (полировка, травление), дают воз
можность повысить предел усталости, сопротивление ударным 
нагрузкам  и т. д. С другой стороны, необходимо точно устано
вить условия, в которых данный материал будет применяться 
в качестве детали машины, конструкции, н агрузку  этой детали, 
режим работы и т. д.

Однако конструкция машины в ряде случаев уж е перестала 
быть определяющим фактором для выбора материалов, наобо
рот, в зависимости от материалов она- существенным образом 
видоизменяется. Т ак , например, новые двигатели конструи
руются в зависимости от видов топлива, которые они должны 
будут сж игать (газогенераторные двигатели на автотранспорте 
и др.), причем важнейшей задачей, частично осуществленной, 
является конструирование двигателей, могущ их работать на 
различных видах топлива. Н аряду с чисто техническими усло
виями, определяющими возможности и границы применения 
тех или иных заменителей, исключительно важное значение 
имеет вопрос, что и чем заменять. Этот вопрос реш ается 
применительно к сырьевым ресурсам к а ж д о г о  г о с у д а р с т в а . 
Очередность замены диктуется преимущественно военными сооб
ражениями. Именно в этом некоторое практическое значение 
деления сырья на стратегическое и критическое. Это различие 
в сырьевых ресурсах необходимо учесть при изучении иностран
ного опыта, так  как  пути разреш ения замены отдельных мате
риалов в значительной мере определяю тся иногда не столько 
технической целесообразностью , сколько  наличием определен
ных материалов. Т ак , США, обладая богатейшими месторожде
ниями молибдена, всячески применяют его вместо вольфрама, 
между тем как  в других странах молибден является более 
дефицитным, нежели вольфрам, и т. д.

Объектами замены, таким образом, являю тся имеющиеся 
в недостаточном количестве или совершенно отсутствующие 
материалы. Что же касается их заменителей, то при расширении 
числа материалов, технически могущ их быть примененными
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вместо дефицитных видов сы рья, вопрос разреш ается в каждой 
* стране в зависимости от наличия тех или иных видов сырья для 

производства заменителей.
В настоящее время в капиталистических странах работы по 

заменителям ведутся в двух направлениях: по отысканию 
материалов, полностью илн в значительной степени заменяющих 
друг друга, так называемых взаимозаменяемых материалов, и 
по использованию заменителей для специфически частного 
назначения.

В результате ряда работ, было установлено, что некоторые 
редкие металлы, как  молибден, вольфрам, хром, ванадий и др ., 
могут в большинстве случаев применяться один вместо другого 
в производстве легированны х сталей.

В последние годы в капиталистических странах, в частности 
в США, наряду с изысканием взаимозаменяемых материалов 
были начаты работы по внедрению заменителей ограниченного 
применения, т. е. таких заменителей, которые могут быть исполь
зованы лиш ь для определенных групп изделий в условиях дан
ного технологического процесса.

При сопоставлении свойств заменителя со свойствами за
меняемого материала, оказалось, что заменитель редко мог 
полностью соответствовать им. Поэтому переш ли на подбор 
материалов в зависимости от конкретных требований данного 
производства. Т ак , пластические массы не могут применяться 
в тех случаях, когда требуется высокая механическая проч
ность или когда изделия должны работать при высоких тем
пературах. Поэтому на первый взгляд  они не могут быть при
знаны полноценными заменителями цветных металлов. П ракти
чески, однако, для тех изделий, для которых не требуется высо
кой механической прочности, пластмассы благодаря ряду преи
муществ (малый удельный вес, простота обработки и т. д.) 
являю тся гораздо более ценным материалом, чем металлы, 
п вытесняют последние в ряде отраслей (электротехника, транс
портное машиностроение и т. д.).

Работы по заменителям настолько тесно переплетаются 
с работами по созданию новых материалов, что некоторые ав
торы отождествляю т заменители с Гшвыми материалами. Их 
ошибка заклю чается в том, что если действительно в большин
стве случаев новые материалы являю тся заменителями, то заме
нители не всегда состоят из новых материалов, а в значительной 
мере п из старых, издавна применяемых, к ак  черные металлы, 
древесина и др.

Расш ирение использования этих старых материалов, в ча
стности применение их в качестве заменителей, в большинстве 
случаев определяется повышением качественных показателей
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материалов путем новых методов производства и т. д. Т ак , 
например, благодаря повышению механических и других 
свойств чугунов, выпускаемых в настоящее время, они не
редко применяются в машиностроении вместо цветных метал
лов и стали.

Вместе с тем некоторые синтетические продукты, обычно 
рассматриваемые в качестве заменителей, не представляю т 
собой однородного материала, а состоят из гаммы продуктов, 
лишь формально носящ их одно название, как , например, спн 
тетический каучук. Если натуральные каучуки  обладают отно
сительно определенными качественными показателями, то и из 
синтетических каучуков можно подобрать такие, которые будут 
превосходитв натуральные продукты по одному или нескольким 
определенным свойствам.

важнейшие мероприятия капиталистических государств по 
обеспечению стратегическим сырьем

Неподготовленность в организации снабжения сырьем тя 
жело отразилась в годы мировой войны на обеспечении армии 
и военной промышленности как  Германии, так и стран Антанты. 
Наспех созданные уж е после начала военных действий, военно- 
сырьевой отдел в Германии и министерство снаряж ения в А нглии 
не сразу сумели поставить надлежащ им образом свою работу. 
Д аж е в США, после вступления их в войну, несмотря на бога
тейшие внутренние ресурсы, было немало затруднений со снаб
жением сырьем. У читы вая этот опыт, империалистические госу
дарства уделяю т в настоящее время значительное внимание 
вопросам организации сырьевого снабжения. В некоторых капи 
талистических государствах создана специальная сеть органи
заций, регулирую щ их производство и потребление материалов, 
как  контрольные управления в Германии или специальные 
общества в Италии; в других странах мероприятия по сырье
вому обеспечению проводятся в большинстве случаев через аппа
раты различных министерств (торговли и т. д.). Однако в тех 
и других странах созданы и действуют специальные централь
ные органы, направляю щ ие и координирующие всю работу по 
обеспечению сырьем.

Во Ф ранции вопросами сырьевого обеспечения занимался 
Высший совет национальной обороны и в качестве рабочего 
аппарата — Совет национальных ресурсов, в США — Н ацио
нальный комитет ресурсов, в А нглии — Комитет имперской 
обороны, в Германии — Х озяйственный штаб, возглавляемый 
уполномоченным по четырехлетнему плану Герингом, в Ита-
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лип — В ерховная комиссия автаркии, в Японии — Ёюро нацио
нальных ресурсов и т. д. 1

Несмотря на различие методов в отдельных империалисти
ческих государствах, работы по обеспечению сырьем, хотя 
не в одинаковом объеме и с различной интенсивностью, ведутся 
по следующим основным направлениям: расширение собствен
ной сырьевой базы, накопление запасов и консервация место
рождений, регулирование потребления материалов, вторичное 
использование материалов, изыскание и внедрение заменителей, 
перестройка внешней торговли и подготовка организации ее 
в условиях «большой войны».

П ри рассмотрении и изучении перечисленных мероприятий 
необходимо учесть, что не во всех странах и не во всех случаях 
проведение их обусловлено только военными соображениями.

Развитие современной техники позволяет в значительной 
мере расширить сырьевую базу — путем использования низко
сортного сырья и отходов, а такж е путем применения вторичных 
материалов. Д остижения химии и других отраслей промышлен
ности дают возможность расширить употребление заменителей 
и новых материалов. В периоды менее интенсивной подготовки 
к  войне такж е проводились работы по использованию бедных 
руд или заменителей, вызываемые конкурентной борьбой с моно
полиями или между ними, а такж е взвинчиванием цен этими 
монополиями. Д аж е накопление запасов импортного сырья 
обусловлено не во всех капиталистических государствах только 
военными соображениями 2. В таких странах, как  США, отно
сительно слабее милитаризовавш их свое хозяйство, за послед
ние годы наблюдается увеличение использования низкосортных 
руд и вторичных материалов, а такж е широкое внедрение заме
нителей. Поэтому усиление проведения перечисленных меро
приятий в области сырья само по себе не может служ ить пока
зателем степени м илит аризацш  сырьевого хозяйства. Важен 
характер и содержание мероприятий.

Усиленно подготовляясь к новой мировой войне, капитали
стические государства не считались с экономической целесооб

1 О значении, которое придается этим органам, можно судить по их 
персональному составу. В США Комитет национальных ресурсов воз
главляется министром (секретарем) внутренних дел, а членами его явля
ются министры военный, торговли и труда, а также ряд высших чинов
ников различных министерств; в Италии в состав Верховной комиссии 
автаркии входят генеральный секретарь Высшэго совета обороны, упол
номоченный по военной промышленности, представители различных 
ведомств, редакторы крупных газет и т. д.

2 Так, например, американские потребители олова считают необхо
димым создание правительственного резерва олова для противодействия 
взвинчиванию цен английскими оловянными монополиями.
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разностью использования низкосортного сырья или замените
лей, а исходили лиш ь из соображения расш ирения собственных 
ресурсов во время войны.

По подсчетам Эглофа, например, потери в результате внедре
ния заменителей моторного топлива в европейских капитали
стических странах равнялись в 1937 г. 235 млн. долл., не считая 
капиталовложений для строительства предприятий искусствен
ного горючего и т. д.

При перечислении мероприятий по обеспечению сырьем, 
проводимых в капиталистических странах, финансовые и админп 
стративные мероприятия особо не были выделены, ввиду того что 
проведение всех работ (расширение сырьевой базы, накопление 
запасов, внедрение заменителей и т. д.) связано в той или иной 
мере с государственным финансированием или вмешательством 
путем законодательных или административных постановлений.

Формы финансирования и правительственного вмеш атель
ства крайне разнообразны.

Н аряду с прямыми государственными ассигнованиями ш и
роко практикуется отпуск миллионных субсидий различным 
компаниям и обществам на геолого-разведочные работы, эксплоа- 
гацию бедных руд. строительство новых предприятий. В некото
рых капиталистических странах правительственные органы сами 
занимаются организацией добычи и переработки сы рья путем 
строительства новых предприятий; в большинстве же случаев 
правительства этих стран предпочитают участвовать лиш ь как  
акционеры, сохраняя за собой контроль и влияние на деятель
ность этих смешанных компаний.

В Германии больш ая часть алюминиевых предприятий нахо
дится в руках правительства. В других отраслях промышлен
ности значительная часть капиталовлож ений, особенно во вновь 
организованных объединениях и фирмах, такж е принадлежит 
правительству. Т ак , например, в обществе Геринга, создан
ном для эксплоатации бедных железных руд Германии, из 
400 млн. только 50 млн. марок вложено частными фирмами. 
В елика такж е доля государственных вложений в предприя
тия по искусственному жидкому топливу, в металлургические 
заводы и др.

Субсидии, отпускаемые владельцам предприятий по р аз
работке цветных и редких металлов, исчисляю тся сотнями мил
лионов марок.

В Италии половина акций крупнейш ей акционерной 
компании ANIG (A zienda N ationale  Idrogenatione C om busti- 
bile) принадлежит правительству, а остальная часть — фирме 
Монтекатини. Значительное количество акций принадлежит 
правительству и в ряде других компаний.
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В Японии имеется ряд полугосударственных предприятий, 
как  Ю МЖД, металлургический трест Нихон Сэйтэцу, С ахалин
ская нефтяная компания п т. д.

Н аряду с непосредственным финансированием и отпуском 
денежных субсидий компаниям и фирмам, занимающимся 
добычей и переработкой стратегического сы рья, проводится 
ряд мероприятий по превращению их из убыточных в безубы
точные и доходные. Д л я  этой цели в ряде капиталистических 
стран таможенные ввозные пошлины повышаются до таких 
размеров, что материалы, производящ иеся внутри страны, 
несмотря на высокую себестоимость, не только имеют сбыт, 
но в некоторых случаях и приносят прибыль. Затраты  в этом 
случае переносятся на плечи потребителя. Т ак , например, 
до войны в Европе ввозные пошлины на 1 галлон моторцого 
горючего (газолина) в И талии равнялись 49 американским 
центам, в Германии — 31, в Англии — 15 и во Ф ранции — 18,5 
америк. центам. Резко повысились пошлины в ряде стран и 
на цветные металлы: в Италии в 1936 г. импортная пошлина на 
свинец была повышена вдвое и т. д.

Ш ироко практикуется и предоставление ряда льгот в Виде 
частичного или полного освобождения от некоторых налогов, 
сниж ения транспортных тарифов и т. д. В И талии на железных 
дорогах установлены специальные пониженные ставки на пере
возку итальянского у гля  из ш ахт в районы сбыта; владельцы 
грузовиков, работающих на угольном или древесном газе, суб
сидирую тся правительством и, кроме того, освобождаются на 
5 лет от путевого налога.

В некоторых случаях правительство гарантирует сбыт про
дукции путем заклю чения долгосрочных договоров на добы
ваемое сырье или полуфабрикаты.

Расш ирение собственной сырьевой базы . З а  последние годы 
в капиталистических государствах были усилены геолого-раз- 
ведочные работы по изысканию полезных ископаемых, в первую 
очередь стратегического сырья.

Поиски велись к ак  в метрополиях, так  и в колониях, доми
нионах и полузависимых государствах. Особое внимание уде
лялось открытию месторождений в метрополиях, так  к а к  в усло
виях  войны, при неизбежных затруднениях в перевозке сырья, 
большую ценность представляли бы месторождения, находящ и
еся на собственной территории империалистических государств.

Однако, по мнению ряда геологов, открытие новых крупных 
месторождений в Европе на территории империалистических 
держ ав, как  А нглия, Германия, Ф ранция и др ., ввиду достаточ
ной геологической изученности этих стран, представляется 
маловероятным.
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П рактика геологоразведочны х работ по важнейшим видам 
сырья (нефти, металлическим рудам и т. д.) подтвердила вер
ность этого полож ения. Несмотря на колоссальные средства, 
затраченные на поиски нефти, за последние годы были открыты 
лиш ь небольшие ее месторождения в отдельных капиталисти
ческих странах.

Во Ф ранции в 1924 г. было открыто новое месторождение 
Габпан, давшее в 1928 г. 2 200 т. В последующие годы добыча 
резко упала и в 1934 г. составила всего 42 т.

Усиленно ведущиеся в течение ряда лет разведочные работы 
как  в самой Ф ранции (в районах Юры, Верхней Савойи), 
так  и в М арокко и Тунисе не дали полож ительных результатов.

В Англии имеется лиш ь одно небольшое месторождение нефти 
в Хардстофте, открытое вскоре после окончания первой импе
риалистической войны. З а  последние годы поиски нефти оказа
лись безрезультатными.

Аналогичное положение наблю дается в Японии, в которой, 
несмотря на интенсивные геолого-разведочные работы, новые 
крупные месторождения нефти не были обнаружены.

У читывая почти полное отсутствие нефтяных источников 
в Италии, Муссолини пытался создать нефтяную базу в Албании. 
По данным иностранной печати, к  1937 г. было пробурено 
60 скважин. Б лагодаря  этому в последующие годы добыча 
нефти выросла.

В Италии в течение 1935— 1936 гг. были организованы два 
полугосударственных акционерных общества.

Первое общество было организовано с капиталом в 50 млн. 
лир, впоследствии увеличенным до 200 млн. лир. Его задачей 
было расширение добычи и потребления местных углей.

Н а второе общество были возложены поиски и разведка 
новых месторождений важнейш их полезных ископаемых (черных 
п цветных металлов и т. д.). На научно-исследовательские работы 
этих обществ правительством были специально отпущены допол
нительные средства (2 млн. лир).

В Германии, кроме ранее существовавшего прусского геоло
гического комитета для разведки и подготовки медных рудников, 
создано специальное общество, финансируемое правительством.

Н аряду с поисками новых месторождений в последние годы 
наблюдается пуск в эксплоатацию старых, заброшенных рудни
ков. Новые методы добычи и обогащения и повышение цен со
здают благоприятные условия для возобновления эксплоатацпп. 
В значительной мере восстановление старых рудников объяс
няется такж е стремлением расш ирить собственную базу  страте
гического сы рья. Не случайно, что именно по этим видам сырья 
пущено в эксплоатацию большее число старых рудников.
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В течение 1937 и 1938 гг. в США были пущены в эксплоата- 
цию заброшенные вольфрамовые рудники. В районе Мэриленд — 
П енсильвания восстановлен один из старых хромитовых руд
ников.

В А нглии в начале 1936 г. стали вновь эксплоатироваться 
заброшенные вольфрамовые месторождения в К орнуэлле.

В К анаде восстановлены в 1937 г. медные рудники, закры в
шиеся во время мирового кризиса 1929— 1932 гг.

В Германии в течение 1934— 1935 гг. были пущены в эксплоа- 
тацию закрытые несколько лет назад рудники. Компанией D eut
sche N ickel-G esellschaft возобновлена разработка серебро-свин- 
цовых руд, находящ ихся в районе Виттеншванда. В 1935 г. 
пущен в эксплоатацию медный рудник Ш тадтберг, закрытый 
в 1930 г. В Рейнской области в 1934 г. были возобновлены работы 
на старом ртутном руднике Обермошель, разрабатывавш емся 
в X V III  столетии.

Эксплоатация старых рудников имеет место не только в кр у п 
ных, но и в малых капиталистических странах. Т ак , например, 
в феврале 1937 г. в Словакии были восстановлены медные руд
ники Кромпэчи, закрытые в 1931 г., и т. д.

Создание запасов и консервация месторождений. У читывая 
опыт минувшей войны, а такж е то обстоятельство, что в новой 
империалистической войне затруднения в снабжении еще более 
увеличатся в связи  с действиями авиации, капиталистические 
государства уделяли особое внимание созданию запасов сырья.

По степени очередности накопления запасов все сырье 
обычно делится на три группы : сырье, добываемое в незначитель
ных количествах, либо вовсе не добываемое в стране; сырье, 
продукция которого покрывает потребность мирного времени, 
но будет недостаточна в условиях войны; сырье, продукция 
которого будет достаточна или даже избыточна во время войны.

Н акопление запасов первых двух групп сырья не вызывает 
сомнений; что же касается создания запасов избыточного сырья, 
то эта мера мотивируется тем, что в период войны производство 
этих видов сырья может сократиться или приостановиться в ре
зультате военных действий, недостатка рабочей силы, транспорт
ных затруднений и т. д. Кроме того, избыточное сырье намечается 
использовать во время войны при обмене с нейтральными стра
нами и в качестве заменителей для дефицитных материалов.

Основными источниками создания запасов являю тся импорт, 
накопление внутренних ресурсов и резервирование месторожде
ний полезных ископаемых.

По.сравнению  с 1932 г. Германия в 1937 г. ввезла железной 
руды, бокситов и ферросплавов в 6 раз больше, марганцевой 
руды и железного лома — в 5 раз, оловянной руды и асбеста — 
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в 3 раза больше. Резко вырос и ввоз нефтепродуктов. В Японии 
сильно увеличился импорт железной руды, черных металлов и 
металлолома, нефтепродуктов, асбеста и других видов сырья. 
В И талии, судя по помещенным в печати после долгого пере
рыва сведениям, наиболее крупные закупки  сы рья, нефтепро
дуктов, у гл я , каучука, черных и цветных металлов и ме
таллолома были произведены в 1935 г ., перед войной с А бис
синией.

В других империалистических государствах такж е за по
следние годы были накоплены значительные запасы военных 
материалов. В выпущенной в марте 1938 г. «Белой книге» о со
стоянии вооружений Великобритании отмечается, что были 
приняты меры к  обеспечению военными материалами и что 
программа обороны предусматривает крупные ассигнования 
на строительство и оборудование складов для хранения зап а
сов трех военных ведомств.

По сравнению с 1932 г. в Англию было ввезено в 1937 г. 
в 2,5 раза больше меди, в 4 раза — алю миния, в 5 раз — олова; 
значительно увеличился импорт цинка, свинца.

Д аж е в небольших капиталистических странах были ассигно
ваны специальные суммы для закупки  сырья на случай войны. По 
решению шведского риксдага (парламента) комиссии по моби
лизации запасов, специально созданной в мае 1937 г ., было 
поручено закупить на 70 млн. крон заграничных товаров 
для обеспечения Ш веции при наступлении «тяжелого вре
мени». .

В некоторых империалистических государствах путем спе
циальных постановлений были созданы наряду с накопленными 
резервами сы рья так  называемые коммерческие запасы на 
предприятиях и складах.

В Италии постоянные запасы нефтепродуктов, согласно 
декрету 1934 г., должны составлять не меньше 30%  емкости 
нефтехранилищ, складов, а по требованию министерства ко р 
пораций этот процент может быть увеличен до 50.

По постановлению японского правительства все нефтепро
мышленные предприятия, в том числе и иностранные, должны 
иметь постоянные шестимесячные запасы.

По данным японской печати, частные нефтяные компании 
завезли для этой цели в 1933 г. 270,9 млн. галлонов, а в 1936 г. —
362,7 млн. галлонов (1 200 тыс. т) нефти.

Во Ф ранции в 1928 г. был издан специальный закон, 
по которому импортерам нефти было вменено в обязанность 
держать постоянные запасы в размере 25%  годового потребле
ния. В начале 1939 г. по постановлению министра обществен
ных работ доля резервируемых запасов нефтепродуктов с 1 ян 
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варя 1940 г. должна быть увеличена до 32% , а в последующие 
годы повышаться и составить в 1944 г. 60%  г.

По постановлению правительства США для обеспечения ж ид
ким горючим нужд военно-морского флота и армии были выделе
ны специальные нефтеносные участки в Калифорнии. Чтобы вос
препятствовать истощению этих участков, воспрещено получение 
нефтяных и газовых концессий в этом районе в радиусе не менее 
тысячи миль. Аналогичные мероприятия проведены и в отно
шении гелия, месторождения которого в штате Юта мощностью 
около 400 млн. куб. м не эксплоатирую тся и рассматриваю тся 
как  резерв 2. Н аряду с резервированием месторождений про
водится в ш ироких масш табах консервация их, т. е. отказ от 
эксплоатации месторождения в мирное время и подготовка его 
к использованию во время войны. Само собой разумеется, что 
консервация держ ится в секрете, и поэтому о проведении ее 
можно судить лиш ь по некоторым отрывочным сведениям, 
проникающим в иностранную печать. Т ак , ряд иностранных 
авторов объясняет замедление в темпах эксплоатации герман
ских нефтескважин — при одновременном проведении герман
ским правительством в ш ироких масш табах буровых работ — 
консервацией нефтяных месторождений.

Аналогичная политика консервации проводится и в Японии 
в отношении нефти и цветных металлов. В принятом на 73-й 
сессии японского парламента (март 1938 г.) законе о разработке 
нефтяных месторождений предусмотрено право правительства 
требовать от владельцев нефтяных промыслов ограничения 
добычи. П ри увеличении выплавки меди с 78,6 тыс. т  в 1936 г. 
до 90 тыс. т  в 1937 г. добыча руд в Японии не была расширена. 
Несмотря на сравнительно высокие цены на цветные металлы, 
Я пония увеличила ввоз металлов и руды, очевидно, консерви
руя  свои месторождения меди на случай «большой войны».

Резервы  стратегического сы рья создаются и другими спосо
бами, из которых можно отметить выпуск никелевых монет. 
В случае необходимости никелевые монеты могут быть изъяты  
из обращения. Содержащийся в них никель используется в к а 
честве легирую щего металла 3.

Исходя из необходимости быстрейшего использования сырья 
для военных нужд, германский военный экономист Гебель пред
лагает распределить склады резервируемого сырья по их потре
бителям — для армии (готовая продукция), транспорта, про

1 «Journee industrielle», 8. III.  1939.
2 Ib id ., 18. V. 1938.
3 В 23 странах (Германия, Италия, Венгрия и др.) монета чека

нилась из чистого никеля, в остальных (Франция и д р .) — из сплава медь- 
никель (25% никеля и 74% меди).



мышленности, сельского хозяйства и т. д. — и разместить оти 
склады и хранилищ а в таких пунктах, откуда удобнее перебра
сывать запасы в вероятные районы сосредоточения армии, на 
предприятия военной промышленности и в населенные центры. 
Значительные затруднения, по его мнению, вызовет обеспечение 
запасами потребности больших городов.

Опасность воздушного нападения осложняет размещение 
запасов сырья и особенно жидкого топлива. Больш инство нефте
хранилищ  обычно расположено либо в черте, либо в предместьях 
больших городов, и уничтожение их во время бомбардировки 
представляет значительную опасность в пожарном отношении. 
Д ля избеж ания этого ведется строительство подземных нефте
хранилищ , использую тся в качестве складов пещеры, вырабо
танные каменоломни и ш тольни заброшенных рудников.

В ряде империалистических государств наряду с запрещением 
строительства нефтехранилищ  п складов в определенных зонах 1 
проводится рассредоточение запасов и перенос хранилищ  в наи
более безопасные районы в глубь страны.

Основным препятствием к  созданию достаточно мощных 
резервов сы рья является трудность финансирования огромных 
расходов, связанны х с закупкой сы рья, в значительной части 
импортного, строительством складов и хранилищ , содерж а
нием большого штата рабочих и служ ащ их и т. д.

По подсчетам германского экономиста Ф риденсбурга, на 
закупку годового запаса только минерального сырья Германии 
понадобилось бы затратить 1 млрд. марок. Не менее велики 
затраты и на строительство складов, необходимых для резерви
рования сырья.

Громадные средства, затраченные и затрачиваемые на резер
вирование сырья в империалистических государствах, покры 
ваю тся за счет ограбления трудящ ихся масс, падения их ж и з
ненного уровня.

Регулирование потребления материалов. П ри ограниченных 
ресурсах стратегического сырья экономное расходование и 
распределение их  играю т во время войны важную  роль в снаб
жении армии и военной промышленности.

П равительственные распоряж ения, предппсывающие эко
номию сы рья, относятся большей частью к  потреблению сы рья, 
а не к добыче его. Одним из важ ны х средств экономии 
сы рья является ст андарт изация, благодаря которой удается 
сберечь значительные количества сы рья. Необходимо, однако, 
отметить, что большинство стандартов в капиталистических

1 Во Франции по постановлению министерства общественных работ 
было запрещено строительство нефтехранилищ в 20-километровой при
брежной полосе в департаментах Сены и Уазы и др.
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странах относится к  рекомендуемым стандартам, т. е. не обя
зательным для владельцев предприятий. Д л я  стимулирования 
перехода на новые экономные конструкции машин и двига
телей помимо широкой пропаганды в некоторых государствах 
введены различные поощрительные меры: освобождение от на
логов, денежные субсидии и т. д. Кроме того, военное ведом
ство, являю щ ееся крупнейш им заказчиком маш иностроитель
ной продукции, оказы вает сильнейшее давление, добиваясь 
внедрения новых типов машин не только в армии, но и в не
военных отраслях промышленности.

К ак  известно, армия (сухопутные, военно-морские силы и 
авиация) является крупнейш им непосредственным потреби
телем некоторых видов топлива и сы рья: жидкое горючее, 
строительные материалы для укреплений и т. д. Экономия 
в расходовании этих материалов, несомненно, принесла бы 
значительные результаты . В военно-экономической литературе 
по этому вопросу, однако, существуют различные мнения.

Основываясь на опыте минувшей мировой войны, некоторые 
авторы (Ф риденсбург и др.) подчеркивают психологический 
ущерб, вызываемый необходимостью для воинских частей тщ а
тельно экономить моторное горючее и л и  боеприпасы, не вы ходяиз 
установленных норм, в то время как  противник имеет возмож
ность неограниченно расходовать материалы. В подтверждение 
этого ссылаются на психологическое действие массового артил
лерийского обстрела, дающего сразу перевес над противником.

П рактика империалистических государств показы вает, что 
вопросам экономии материалов, непосредственно расходуемых 
армией, придается серьезное значение. Основной упор делается 
не на количественное сокращение норм, а на технические усо
верш енствования, дающие возможность снизить потребление 
топлива и сы рья, на введение новых конструкций двигателей, 
требующих меньшего количества горючего. Эти мероприятия 
диктую тся не столько соображениями экономии, сколько повы
шением боевых качеств средств вооруж ения, так как  уменьше
ние расхода моторного топлива означает повышение дальности 
полета, грузоподъемности, увеличение радиуса действия и т. д .1.

Вторичное использование материалов. М ероприятия по вто
ричному использованию материалов охватываю т как  старые, 
бывшие в употреблении изделия, так и производственные и бы
товые отходы и отбросы.

1 Американский военный журнал «Army Ordnance» (N o. 110, 1938) 
в специальной статье «Дизель и оборона», настаивая на внедр нии ди
зелей в моторизованные части армии, отмечает, что автомашины с нефте- 
двигателем могут пройти почти вдвое большее расстояние, чем машины 
с бензиновым мотором, при затрате одинакового объема топлива.
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Во время первой империалистической войны вторичные 
материалы были крупным дополнительным источником сырье
вого снабжения для союзников и центральны х держ ав, на 
увеличение их ресурсов были мобилизованы значительные силы 
и средства. В последние годы (1934— 1938) в капиталистических 
странах правительственные органы не только регулировали 
торговлю и потребление вторичных материалов, но и непосред
ственно участвовали в организации сбора и переработки их.

Количество вторичных материалов, взяты х на учет прави
тельственными органами, весьма значительно. Еще более велика 
номенклатура утиля и отбросов, которые, не поддаются учету, 
но потребление которых регулируется специальными постано
влениями. Ил наиболее важ ны х видов регулируемых вторичных 
материалов можно указать на металлолом, бывшие в употребле
нии смазочные масла и т. д.

В Италии в 1938 г. было организовано правительством 
специальное общество по распределению железного и стального 
лома. Это общество получило монопольное право на сбор и 
закупку металлического лома.

В Японии в конце 1938 г. был создан Комитет по регу
лированию спроса и предложения на скрап , распределяющий 
его между промышленными предприятиями. М инистерству тор
говли и промышленности предоставлено право устанавливать 
цены и условия продажи, а такж е принудительно отчуждать 
запасы скрапа, находящ иеся у частных лиц. Н аряду с орга
низацией сбора промышленных отходов проводятся частые 
кампании по сбору утиля и отходов у  населения, в частности 
особое внимание обращено на сбор металлического скрапа для 
военных нужд.

Во внешней торговле капиталистических государств меро
приятия сводятся к сохранению или полному прекращению 
вывоза вторичных материалов, в частности металлического 
скрапа, при одновременном стремлении к  увеличению ввоза 
этих материалов путем введения поощрительных пошлин и т. д.

Германия, бывшая значительным экспортером лома чер
ных металлов, превратилась в крупного импортера. В 1932 г. 
пз Германии было вывезено около 293 тыс. т , в 1938 г. — всего 
18 тыс. т, между тем к а к  за эти же годы соответствующие цифры 
импорта были 98 тыс. и 1 038 тыс. т.

Во Ф ранции, являвш ейся крупнейшим экспортером скрапа, 
с конца 1936 г. систематически повышались экспортные пош
лины на скрап, увеличивш иеся с 70 франков на 1 т  в 1936 г. 
до 500 франков к началу 1938 г. В результате этих мероприятий 
французский экспорт скрапа с 610 тыс. т  в 1935 г. упал до 
129 тыс. т  в 1937 г.



В Бельгии  установление контроля над вывозом дало 
меньшие результаты , но все же экспорт скрапа уменьшился 
до 337 тыс. т  в 1937 г. вместо 417 тыс. т  в 1935 г.

В И талии и Японии, испытывавших всегда недостаток 
лома черных металлов, установлены поощрительные пошлины 
для его ввоза.

Н аряду с организационными и финансовыми мероприятиями 
в капиталистических странах усиленно ведутся научно-иссле
довательские работы по использованию вторичных материалов. 
Основной целью этих работ является расширение ассортимента 
вторичных материалов, изыскание новых методов переработки 
отходов и отбросов, выработка технических условий на вторич
ные металлы и т. д.

У величение применения новых, главным образом, синтети
ческих продуктов выдвинуло вопрос о возможности их вторич
ного использования. В едутся исследования по вторичному ис
пользованию искусственного волокна, пластмасс, синтетиче
ского каучука и т. д.

Заменители и суррогаты. Больш ое внимание уделяется 
пропаганде заменителей и суррогатов. Печать, радио, кино — 
все мобилизуется для этих целей. Систематически помещаются 
статьи, описывающие преимущества заменителей и суррогатов.

Д ля  изы скания новых заменителей, а такж е расш ирения 
их применения щедро финансирую тся научно-исследователь
ские институты, лаборатории, устраиваю тся конкурсы и т. д.

В целях увеличения производства заменителей и повышения 
их рентабельности правительствами империалистических госу
дарств наряду с крупными субсидиями владельцам предприятий 
вводится ряд запретительных пошлин на материалы, для кото
рых имеются заменители и суррогаты. Предприниматели, п роиз
водящие последние, освобождаются от ряда налогов, пользую тся 
привилегиями и т. д.

В некоторых капиталистических странах широко прово
дилось принудит ельное внедрение заменителей и суррогатов. 
В Японии количество суррогатов, которые должны применяться 
в промышленности и быту по предписанию министерства торго
вли и промышленности, исчисляется сотнями названий. В мень
ших масш табах проводилось принудительное внедрение заме
нителей и суррогатов в Италии.

Несмотря на все перечисленные мероприятия, внедрение 
заменителей и суррогатов проходило в гораздо меньшем объеме 
и в более замедленных темпах, чем это было намечено в прави
тельственных планах. Важнейш им препятствием являлась недо
статочность сырьевой и производственной базы для производства 
заменителей и суррогатов.
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Кроме того, использование заменителей и суррогатов в ш и
роких масш табах вызывает ряд серьезных затруднений техни
ческого и финансового порядка.

Применение пластмасс вместо цветных металлов, алюминия 
вместо меди и т. д. ввиду значительно меньшего удельного 
веса заменителей сопряж ено с проведением специальных пере
расчетов конструкций, а зачастую связано и с изменением техно
логического процесса. Использование газогенераторного и 
твердого топлива в качестве моторного горючего требует пере
конструирования автомашин и т. д. Еще более затруднитель
но применение суррогатов, так как  они, ухудш ая качество 
продукции, резко снижают конкурентоспособность изделий 
на внешних рынках.

В ысокая стоимость некоторых синтетических продуктов 
является не менее серьезным препятствием к  их внедрению 
в промышленность. По подсчетам иностранной печати, себе
стоимость синтетического бензина или синтетического каучука 
обходится в несколько раз дороже натуральны х, импортируе
мых из-за границы. Помимо этого, производство этих синтети
ческих продуктов связано с значительным расходом сырья, 
топлива и электроэнергии, с крупными капиталовлож ениями 
на строительство новых предприятий.

Однако благодаря ряду мероприятий правительств импе
риалистических государств, в частности широкому финанси
рованию производства заменителей, количество вырабатываемых 
заменителей за последние годы сильно увеличилось.

Перестройка внеш ней торговли. Одним из серьезных затруд
нений в снабжении сырьем во время первой империалистической 
войны была не только зависимость от иностранных источников, 
больш ая часть которых находилась в руках  противника, но и 
сама структура внешней торговли, по которой значительная 
часть внешнего товарооборота приходилась на долю государств, 
принимавш их участие в войне.

В Германии, например, до начала первой империалистиче
ской войны 67%  вывоза и 80%  ввоза падало на страны Антанты 
и ее союзников. П ерестройка внешней торговли была п роиз
ведена на ходу — уж е во время войны. Империалистические 
государства учли этот урок войны и провели ряд изменений во 
внешней торговле. Эти изменения сводятся к  максимальному 
обеспечению импорта в условиях войны, к  подчинению торговой 
политики подготовке к  «большой войне». Майор Гессе, герман
ский военный специалист, считает одной из важнейш их эконо
мических задач подготовки к  войне — обеспечение торговых 
связей и ведение торговой полит ики в соответствии с т ребо
ваниями войны .' Вагенфюр, Роте и ряд других германских



йвторов, развивая мысль Гессе, намечают пути осуществления 
этой задачи. Они рекомендуют прежде всего проведение поли
тики максимального благоприятствования и развертывания 
хозяйственных связей со странами, на помощь или на благо
желательный нейтралитет которых рассчитывает Германия.

Приспособление торговой политики к нуждам войны можно 
проследить как  по изменению структуры товарооборота с от
дельными странами, так  ц по отдельным видам сырья.

Германия стремилась максимально увеличить импорт из 
тех сопредельных стран, которые она рассматривала в каче
стве благож елательны х нейтралов, и всячески снизить импорт 
из стран, которые она расценивала, как  потенциальных про
тивников или «мало благожелательных» нейтралов.

Удельный вес Германии во внешней торговле придунайских 
стран в 1938 г. по сравнению с 1929 г. значительно возрос.

Д и п а м и к а  в н е ш н е й  т о р г о в л и  п р п д у н а й с к п х  с т р а п  
с Г е р м а н и е й  (в процентах)

Экспорт Импорт
Страпы

19*29 1937 1938 1 1929 1937 1938 ‘

Югославия .............................................. 8,5 21,7 35,9
27,7
26,5

15,6
20,0
24.1
22.2

32,4
25.9

32,5
29.7
36.8
51.9

Венгрия ................................................. 11,7 24.0 
19,2
43.1

Румыния .............................  . . . . . . 27.6 28,9
Ьолгйрйп .................................................... * 29,9 58,9 54,8

1 Вктючая Австрию.
«Statistique du commerce international 1938», Socl6t6 des Nations, Geneve 

1939, pp. 279—309.

В течение последних лет Германия заняла одно из первых 
мест во внешней торговле ряда стран Латинской Америки, вы
тесняя США и Англию. Т ак , с 1932 по 1936 гг. доля ввоза США 
в Латинскую Америку упала с 32,8 до 31,8% , Англии — с 16,2 
до 13,8% , между тем как  германский импорт за этот ж е  пе
риод возрос с 9,6 до 15,8% .

Еще более резко изменился удельный вес поставщиков Гер
мании по отдельным видам сырья.

В течение трехлетнего периода (1927— 1929 гг.) 58%  импорта 
меди поставлялось из США; за трехлетие 1934— 1936 гг. доля 
США снизилась до 14%, в то время как  поставки из Ю гославии, 
Бельгийского Конго и других источников почти утроились.

Снизился такж е удельный вес США в германском импорте
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нефтепродуктов: с 46%  в 1929 г. до 17,8%  в 1936 г., в то время 
как доля Румынии повысилась за эти годы с 6,4 до 21,5% .

В 1934 г. импорт бокситов из Ф ранции в Германию со
ставлял 37%  всего ввоза (323,9 тыс. т), а импорт из Венгрии 
и Ю гославии — 58% . В 1937 г. при общем увеличении импорта 
бокситов почти в 4 раза (1 313 тыс. т) доля Ф ранции снизилась 
до 7% . а Венгрии и Ю гославии увеличилась до 67% .

Подобное же перемещение можно наблюдать и по другим 
видам сырья (марганец, пенька, лен и др.).

Ф ранция и Англия всячески увеличивали импорт из своих 
владений в метрополии при одновременном снижении ввоза 
из ряда стран, в частности из Германии. З а  трехлетие 
1928— 1930 гг. импорт из А лж ира составил 5 ,5% , а из коло
ний и протектората — 6 ,5 %  всего импорта; за трехлетие 
1934— 1936 гг. он повысился соответственно до 11,5 и 15,1% , 
между тем доля Германии за тот ж е период упала о 12,5 
до 8 ,3 %  I.

И талия такж е изменила состав и удельный вес поставщиков 
сырья и топлива. В 1935 г. 54%  всего импорта у гля  поступило 
в Италию из Англии, из Германии же только 28 ,6% ; в 1937 г. 
доля английского угля составила только 16% , в то время как  
удельный вес германского у гл я  увеличился до 60.5% . А нало
гичную картину можно наблюдать и по другим импортным 
материалам.

1 Пэ ц1 нныч сбэрччка «Da la France d ’avan t guerre a la France 
d ’aujourd’hui», P aris 1939, p. 520.



III . ПРОБЛЕМА СЫРЬЯ ВО ВТОРОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ ВОЛНЕ

Д л я  уяснения проблемы обеспечения стратегическим сырьем, 
необходимо осветить послевоенные изменения в производстве 
и потреблении мировых ресурсов сы рья, состояние сырьевых 
ресурсов важнейш их видов стратегического сы рья капиталисти
ческого мира и основные затруднения в снабжении стратегиче
ским сырьем.

Послевоенные изменения в производстве н потреблении сырья

Особенностью сырьевого хозяйства капиталистического мира 
в послевоенный период была резкая неравномерность в разви
тии добычи и потребления важнейш их материалов, обусловлен
ная в значительной степени остротой мировых кризисов п воен
ными факторами.

Если проанализировать динамику развития производства 
материалов за последние 40—50 лет, разбив ее на два периода: 
первый — до начала первой империалистической войны и 
второй — после начала ее до последних лет (1938 г .), то мы 
получим следующую картину.

В годы войны при падении мировой продукции важ нейш их 
«старых» материалов (чугун, уголь, олово и т. д.) росло одно
временно производство некоторых материалов, имевших воен
ное значение, в частности «новых» материалов (алюминий, син
тетический азот и т. д ).

В послевоенный период мировые кризисы  вызывают исклю 
чительно сильные колебания продукции важ нейш их видов ма
териалов. Неравномерность в развитии «старых» и «новых» 
сырьевых отраслей все время усиливается. В течение последних 
лет эта неравномерность еще более усугублялась  разверты 
ванием второй империалистической войны.

Одновременно происходит перемещение производящ их цен
тров сы рья. По цветным металлам (за исключением алюминия) 
уменьшается удельный вес не только Европы, но частично и 
США; появляю тся новые производящие районы, как  К анада, 
Родезия и др. 
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П р о д у к ц и я  в а ж н е й ш и х  в о е н н ы х  м а т е р и а л о в  в каната* 
диетических странах в 1913—1938 гг.

Материалы 1013 mai 1113} 1937 1ИЗЧ

Ч у гу н  (в млн. тонн) .
Ста.ть » » >
Нике.ть (в тыс. топд)
Медь » » »
Сванец » » »
Цппк » » »
Олово » » »
Алюминий » »
Уголь камеппый (э млн. тонн)

» бурый » » »
Нефть > » »

74.5
71.5 
30,9

«Ой

95,0 33,6
115,6- 44,Г
58.11 21,!

1932 | 883 
1136  

769
1 170 Н 748 
1U02 |1459  

12й ; 198 
06 ; 272 

1290,9 
22 Й.Н .

1179,7Л СЧ-» -I
41,5 191,4

61,7 
86,9 
75,5 

1 4<i5 
1 337 
1278  

145 
233  

Ш ,111 027,2; 
16i,6 188,1! 
159Д 201,1

106
154

89,2 
117,6 
112,9 

2177  
1648  

|1Г>97 
, 205 

446 
1184,8 

231,1 
251,9;

67,3 
61,0 

108,4 
1&6S 
1577  
1 511 

165 
523 

1092,1 
237,0 
243,2

«Statistica l Year-Book», L. of N ., 1929, 1938, pp. 141, 140, 135; медь, 
свинец, цинк, олово, алюминий — «Statlstlques», Minerals et Metaux, 1939.

Количественно мировая продукция в послевоенный период зн а
чительно выросла по сравнению с довоенным, но этот рост не
одинаков к а к  в отдельных странах, так  и по отдельным отраслям.

0  масштабах добычи сы рья за последние годы можно судить 
последую щ им циф рам : в течение 50 лет (1857— 1907) мировая до
быча нефти составила 511 млн. т ; за пять последних лет (1933— 
1937) было добыто 1 138 млн. т , т .  е. в 2  с лиш ним раза больше.

М ировая добыча меди с 1801 по 1936 г. вклю чительно соста
вила 53 млн. т . Т^еть этого количества была добыта в течение 
последних 10 лет.

Н аряду с количественными изменениями в производстве 
сырья в послевоенный период произош ли еще более значи
тельные качественные сдвиги.

Повышение скорости, высокие давления, напряж ения и тем* 
пературы было невозможно осуществить на ограниченном круге 
«старых» материалов. В послевоенный период необычайно рас
ш иряется ассортимент металлов, топлива и других видов сы рья, 
обладающих высокими качественными показателям и, благодаря 
разнообразным сочетаниям сплавов, новым методам переработки 
(горючее с высоким октановым числом и т. д .), открытию новых 
материалов. Новые способы обработки «старых» материалов 
коренным образом видоизменяют их физические, механические 
и и н ы е свойства, тем самым расш иряя область их применения Ч

1 Стимулом к расширению областей применения является и конку» 
рентная борьба монополий. Так, например, специальный пункт каучуко
вой конвенции (май 1934 г.) предусматривал «особый налог на экспорт, 
налог, который должен расходоваться иа работы, связанные с изысканием 
новых областей применения каучука». Это имело целью воспрепятство
вать вытеснению натурального каучука другими материалами.

6 А, Шшфг Si



В ыпускаемая в настоящее время целая гамма всяких специаль
ных чугунов — ж ароупорны й, ковкий, никелевый п т .  д. — 
по своим свойствам резко отличается от обычного серого чугуна.

В производственных процессах основных отраслей промыш
ленности наблюдается стремление не только к  сокращению 
времени производства, но и к изменению числа самих процес
сов, в результате чего часть их выпадает из производственного 
цикла. Из работ в этой области можно указать  на прямое вос
становление ж елеза из руды, опыты по использованию  латекса 
(млечный сок каучуконосных деревьев) непосредственно в рези
новом производстве, минуя превращ ение латекса в каучук, 
и т. д.

Значительное расширение сырьевой базы было достигнуто 
путем все большего использования низкосортного сырья и бед
ных руд. В течение последних лет были сооружены в Англии 
несколько домен (в Корби, Л инкольнш айре), рассчитанных 
на использование бедных железных руд со средним содержанием 
22,7% . На бедных рудах работают новые металлургические 
заводы фирмы Эпплби-Фродингем. Х отя расход бедной руды 
на 1 m чугуна больше, чем высокосортной импортной почти 
в 1,5—2 раза, по подсчетам иностранной печати, все же исполь
зование бедных руд экономически вполне целесообразно бла
годаря их дешевизне и большой экономии на транспорте.

В США, при наличии больших запасов высокосортных ж елез
ных руд, потребление бедных руд возросло с 15 тыс. т  в 1932 г. 
до 550 тыс. т  в 1937 г.

В К анаде и США ведутся работы по использованию бедных 
хромовых и марганцевы х руд.

Подлинный переворот соверш ается в методах испытания 
материалов. Б лагодаря введению магнитных, электрических, 
акустических и рентгеновских приборов при испытании мате
риалов устраняю тся имевшие ранее место повреждения или 
наруш ения целости испытываемых материалов.

Р ационализация потребления материалов сделала возмож
ным количественно не увеличивать расхода сырья даже при 
расширении продукции перерабатывающ их отраслей промыш
ленности. Н асколько эффективными оказались работы в этой 
области, показываю т примеры экономии материалов, прово
димой путем снижения расходных коэфициентов, сокра
щ ения количества отходов и удлинения срока службы мате
риалов.

В Англии в 1933 г . , несмотря на развертывание сети высоко
вольтных передач (G rid System ) и увеличение выработки 
электроэнергии по сравнению с 1929 г. (18 630 млн. квтч  вместо 
15 806 млн. квтч), было сожжено у гл я  всего на 500 тыс. т 
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больше (10 496 тыс. т  вместо 9 998 тыс. т). Еще более значи* 
тельные результаты  в области экономии топлива были достиг
нуты в США. У дельный расход топлива на 1 кзтч произведен
ной электроэнергии на станциях общего пользования США 
снизился с 2,04 кг в 1912 г. до 0,663 кг  в 1935 г. Расход кокса 
в домнах на 1 т  чугуна сократился с 3 500 а/ф в 1917 г. до
2 900 а/ф в 1935 г.

В последнее десятилетие были достигнуты большие успехи 
в производстве антикоррозийных сплавов и применении всевоз
можных металлических и неметаллических защ итных покрытий 
и пропиток, предохраняю щ их металл от коррозии и древесину 
от гниения.

Технические усоверш енствования в промышленности, напра
вленные к лучшему использованию сы рья, привели к уменьше
нию количества отходов.

М аркс в III томе «Капитала» отмечает значение этих источ
ников экономии сырья: «Сбережения на отбросах частью обусло
влены хорошим качеством применяемых к  делу машин. М асло, 
мыло и т. п. сберегаются тем более, чем точнее работают отдель
ные части машин и чем лучш е они отполированы. Это касается 
вспомогательных материалов. Отчасти же — и это самое вая?- 
ное — от качества применяемых машин и орудий зависит больше 
или меньше та часть сырого материала, которая в процессе 
производства превращ ается в отбросы. Н аконец, это зависит 
такж е от качества самого сырого материала. Последнее в свою 
очередь зависит частью от развития добывающей промыш
ленности и земледелия, которые производят сырой мате
риал (от успехов культуры  в собственном смысле этого слова), 
частью от выработанности техники тех процессов, которые 
сырой материал проделывает до своего вступления в м ану
фактуру» 2.

Одновременно с уменьшением количества отходов в про
цессе переработки расш ирялось комплексное использование 
сырья и увеличивалось производство побочных продуктов. 
Некоторые из них, имеющие и большое военное значение, как  
ниобий, кадмий, мыш ьяк, сравнительно недавно стали произ
водиться в промышленных масштабах.

Ниобий, получаемый при переработке танталовых руд, лиш ь 
в последние годы стал использоваться в качестве присадки 
к хромо-никелевой стали. Хромо-никеле-ниобиевые стали бла
годаря специальным свойствам (повышенная гибкость, легкость

1 «Проблема сбережения угольных ресурсов». Доклад американских 
инженеров Горного бюро Райса, Фильднера и Трайона на М еждународ
ной энергетической конференции в Вашингтоне в 1936 г.

2 Маркс, Капитал, т. III, стр. 93.
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сварки и т. д.) получаю т все большее применение в самолето
строении. Кадмий, добываемый из отходов цинковых предприя
тий, применяется в качестве заменителя олова для подш ипнико
вых сплавов в автопромышленности и электромашиностроении. 
Его производство резко увеличивается. Т ак , по сравнению 
с 1925 г. оно повысилось в 1935 г. более чем в 4 раза , и в 1937 г, 
мировая продукция его достигла 3 700 т. Около 15—20%  
продукции серной кислоты, производящ ейся в США, составляет 
серная кислота, получаемая из отходящ их газов на предприя
тиях цветной металлургии. В больш их количествах извлекается 
сера из коксовых газов.

Значительная часть мы ш ьяка — важнейш его сы рья для 
отравляю щ их веществ — получается при переработке медных, 
свинцовых и золотых руд.

Е сли в области использования бедных руд и низкосортного 
сырья встречаются технические и особенно финансовые затруд
нения (так к а к  в большинстве случаев добыча и переработка 
этого сы рья нерентабельна), то использование побочных про
дуктов легче осуществить, так как  оно дает возможность резко 
снизить стоимость основного продукта х. Необходимо отметить, 
однако, что не во всех странах и не в одинаковых масш табах 
можно расш ирить производство побочных продуктов. Н апри
мер, там, где отсутствуют основные сырьевые ресурсы, к ак  руды 
цветных металлов в Германии, или где перерабатывающ ие пред
приятия невелики, как  предприятия по цинку в И талии и т. д ., 
возможности такого расш ирения ограничены, между тем как  
в США они весьма велики.

Вторичное использование материалов значительно расш и
рило сырьевые ресурсы. В производстве стали в капиталисти
ческих странах доля скрапа в шихте колеблется от 30%  
(Ф ранция) до 75—80%  (И талия). В цветной металлургии н а
ряду с количественным ростом использования металлолома 
расш ирился его ассортимент. З а  последние годы благодаря 
новым методам было налаж ено извлечение никеля из сплавов; 
расширилось такж е вторичное использование смазочных масел.

В балансе отдельных видов сы рья повысился удельный вес 
синтетических продуктов, произведенных химическим путем, 
новых материалов и заменителей. Резко  выросло потребле
ние синтетических азотопродуктов; удельный вес последних в 
1935 г. достигал 73%  потребления всех азотистых соединений.

1 В Канаде извлечение платнны при добыче никеля и никелевых руд  
значительно увеличило прибыли Интернациональной никелевой ком
пании. По приблизительным подсчетам, стоимость всей добытой пла
тины в 1935 г. составляла около 40% стоимости никеля.
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Внедрение заменителей дало возможность широко манев
рировать имеющимися ресурсами, значительно уменьшить 
локальность сы рья, особенно при применении в качестве заме
нителей синтетических продуктов. У дельный вес пластмасс, 
плавленных горных пород, облагороженной древесины, искус
ственного волокна, синтетического бензина в мировом балансе 
сы рья продолж ает увеличиваться с каждым годом. То обстоя
тельство, что в мировом потреблении материалов, которые 
они заменяю т, их доля измеряется единицами, а в некоторых 
случаях и десятыми долями процента, не может яв л яться  до
казательством  незначительности их роли. Н ельзя забывать, 
что в отдельных государствах их удельный вес исчисляется 
десятками процентов и является  одним из важ нейш их источ
ников покры тия потребности. Заменители нефтепродуктов 
составили в 1937 г. в Германии свыше 50%  всего потребления 
моторного топлива, в А нглии — 8 %  и т. д.

Значительные сдвиги произош ли в географическом разм е
щении добычи и потребления важнейш их видов сы рья. У дель
ный вес европейских капиталистических стран в мировой добыче 
большинства цветных металлов, нефтепродуктов резко сни
зился при одновременном росте потребления их. Н есколько 
уменьш ился и удельный вес США в добыче некоторых видов 
сы рья (цветные металлы и др .). Зато увеличилась добыча сырья 
в колониях и доминионах, а такж е в ряде индустриально слабо 
развиты х стран.

Эти изменения в добыче сы рья повысили зависимость евро
пейских империалистических государств от заморских источ
ников и соответственно увеличили объем транспортируемых 
грузов

Ресурсы и продукция сырья в капиталистических странах

«Старый традиционный взгляд , — отмечает известный геолог 
Лис (L eith ), — что военная мощь страны зависит от количества 
населения, уступил место взгляду , что контроль над сырьем 
есть показатель военной мощи». Среди различны х видов сырья 
по масштабам потребления и по значению для «человеко
убойной промышленности» минеральному сырью несомненно 
принадлеж ит одно из первых мест.

1 По подсчетам Фриденсбурга, в 1913 г. из медедобывающих стран 
вывозилось 49% всей продукции, в 1934 г. доля вывоза повысилась 
до 7Ь°/п. По нефти соответствующие цифры за эти же годы были 18 и 
42,5°/0 («Die m ineralischen Bodenschatze», 1936, S. 132).
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За последние годы за границей в ж урн алах  был помещен ряд 
статей и изданы специальные монографии, посвященные воен
ному значению минералов

Основным недостатком этих работ является  одностороннее 
и неполное освещение вопроса. Т ак , некоторые авторы, как  
Р ауш , Вальдш мидт, Б р у кс  и др ., описывают лиш ь те мине
ралы , которые являю тся стратегическими для США. Д ругие 
ж е ограничиваю тся только изложением географического разме
щ ения, лиш ь мимоходом упоминая о военном применении тех 
или иных минералов.

Между тем, для того чтобы правильно оценить обеспечен
ность тем или иным минералом, необходимо осветить примене
ние его, структуру потребления, ресурсы и возможные заме
нители, состояние добычи, переработки и внешней торговли.

В годы мировой войны (1914— 1918) большое значение 
в снабжении армий сы грало перераспределение потребления 
материалов, уменьшение отпуска сырья для всех отраслей 
хозяйства, не связанны х непосредственно с выполнением воен
ных заказов или не обслуживаю щ их военную промышленность. 
Пределы этого перераспределения можно установить, лиш ь 
исследовав структуру потребления материалов в капиталисти
ческих странах. Вместе с тем установление областей приме
нения материалов дает возможность определить кр у г  их по
требителей и их военно-хозяйственное значение, технические 
и экономические пределы сокращ ения потребления дефицитных 
материалов в отдельных отраслях промышленности, а такж е 
возможность и целесообразность их замены.

Важнейш ие редкие металлы, как  ванадий, вольфрам, мо
либден, использую тся главным образом для производства 
качественных сталей. Поэтому перераспределение может иметь 
место лиш ь в отношении полуф абрикатов-сталей, которые 
могут быть применены исклю чительно для военных нуж д — 
на изготовление брони, бронебойных снарядов и т. д. П ере
распределять в данном случае придется не редкие металлы, 
а легированные стали. Иное положение по меди. Около поло
вины мировой продукции меди идет на нужды энергетики, 
в том числе значительная часть на изготовление электропро
водов; для этих целей может быть использован алюминий и 
частично ж елезо. По меди, таким образом, могут быть выде
лены — при неизменном оби/ем количестве расходуемого 
металла — дополнительные количества на военные нужды

1 В течение 1934— 1938 гг. в «M ilitary Engineer» было напечатано 
12 статей американского специалиста Рауша, посвященных стратеги
ч е ски м  минералам; в 1938 г. в «Army Ordnance» были помещены статьи 
полковника Роджерса и др.
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за счет прекращ ения отпуска ряду потребителей и путем 
введения заменителей. Аналогично положение по твердому 
и жидкому топливу. С точки зрения мобилизации внутренних 
ресурсов изучение структуры  потребления имеет такж е боль
шое значение, так  к а к  оно дает возможность установить 
места оседания материалов *, а в некоторых случаях  ориенти
ровочно выявить объем неиспользуемых отходов, например по 
металлам, перерабатываемым на маш иностроительных пред
приятиях.

Систематического освещения в печати основных каналов 
потребления важнейш их материалов нет ни в одной капи та
листической стране, за исключением США. Но и американские 
данные, охватывающие сравнительно ограниченное число ма
териалов, страдаю т рядом дефектов; так , расход цветных ме
таллов распределен то по отраслям-потребителям (электротех
ническая промышленность и др .), то по группам изделий 
(проволока, изделия для экспорта и др.). Б лагодаря такой 
разбивке один и тот же расход металла учитывается дважды. 
Несмотря на перечисленные недостатки американской стати
стики, а такж е на различие в структуре потребления м атериа
лов отдельных государств, американские данные могут быть 
использованы , так  как  они дают известную ориентировку при 
изучении вопроса расходования сы рья.

Отрывочные данные о применении сы рья для военных 
нуж д, появляю щ иеся в иностранной печати, "могут помочь 
уяснить степень военного значения тех или иных материалов. 
Т ак , нетрудно установить, что медь, скаж ем, или алюминий 
играю т несравненно большую роль в производстве вооружений, 
нежели олово или цинк и т. д.

Геологические запасы считаются иногда критерием для 
оценки обеспеченности того или иного капиталистического 
государства ископаемым сырьем. В известной мере подобная 
оценка является  правильной, хотя нужно иметь в виду воз
можные открытия новых месторождений и использование бед
ных руд, не учитываемых при составлении подсчетов того или 
иного минерала.

Освещение географического размещ ения мировых запасов 
и продукции дает некоторое представление не только о наличии 
тех или иных минералов в определенных странах, но и о состоя

1 Так, например, значительная часть платины и платиновых метал
лов (родий, иридий), необходимых для химической промышленности и 
лабораторий, расходуется на всевозможные украшения. В случае необ
ходимости некоторое количество этих металлов может быть изъято у насе
ления для нужд промышленности.
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нии добычи, о способах транспортировки, а такж е о возмож 
ном развитии добычи сы рья в случае военных действий.

Д л я  крупных империалистических государств, в которых 
насыщение материалами достигло значительных размеров *, 
геологические запасы не являю тся единственными ресурсами. 
Необходимо принять во внимание в этих странах возможность 
организации или расш ирения вторичного использования сырья, 
которое может явиться значительным дополнительным источ
ником в снабжении материалами. Общеизвестен высокий удель
ный вес вторичных черных и цветных металлов в общем потреб
лении металлов в капиталистических странах.

П ри существующем по ряду минералов географическом р аз
рыве между добычей, переработкой и потреблением установить 
степень зависимости от иностранных источников и степень 
безопасности поставок сы рья можно, лиш ь исследовав состоя
ние добывающих и перерабатываю щ их отраслей промышлен
ности и уровень потребления в каж дой стране. Немалую роль 
в определении возможностей снабжения в условиях войны 
играет выяснение состава стран-поставщиков и их географи
ческого размещ ения. Б ез учета возможности использования 
заменителей нельзя получить правильного представления об 
обеспечении стратегическим сырьем той или иной капиталисти
ческой страны. Е сли при рассмотрении баланса какого-либо 
материала не будут учтены возможные заменители его, то снаб
жение этим материалом промышленности будет казаться  в зна
чительно худшем состоянии, чем оно будет в действительности. 
Кроме того, в некоторых отраслях промышленности удельный 
вес и возможности дальнейшего применения заменителей бы
вают очень велики. Иногда целесообразнее, исходя из перспек
тивы дальнейшего внедрения заменителей, учитывать сырье
вые возможности для производства заменителей, а не заме
няемых ими материалов.

Черпые и редкие металлы

«Политическая сила на море, — писал Энгельс в 1878 г ., — 
покоящ аяся на современных военных судах, оказы вается вовсе 
не «непосредственной», а прямо зависящ ей от экономической 
мощи, от высокого развития металлургии, от наличности 
искусных техников и богатых угольны х копей» 2.

М еталл и топливо и поныне остались основой военной тех-

1 Мировое душевое потребление цветных металлов поднялось с 1,3 кг 
в 1900 г. до 2,9 кг в 1937 г. В крупных империалистических странах 
оно значительно превышает эту среднюю мировую норму.

2 Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 180, 1938,
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никп, но произош ли значительные изменения в роли отдель
ных металлов и видов топлива: так , особо важное значение 
приобрели легированные стали (стали с содержанием редких 
металлов — вольфрама, молибдена, ванадия и др.) и нефте
продукты.

По размерам потребления д ля  военных нужд черным ме
таллам  принадлежит первое место. Во время первой империа
листической войны в отдельных сраж ениях было выпущено 
с обеих сторон по  нескольку миллионов снарядов, вес которых 
исчислялся сотнями тысяч тонн (бои под Верденом, наступле
ние на реке Эн и т. д.).

У ж е в те годы в производстве вооружений значительную роль 
играли легированные стали. В настоящ ее время роль и зн а
чение легированны х сталей еще более возросли. В военно- 
морском флоте наблю дается тенденция к усилению бронирова
ния. Вес брони на выстроенных за последние годы линкорах 
и крейсерах достигает 35—40%  стандартного водоизмещения 
судна, что составляет 10— 15 тыс. тп металла

Легированные стали широко применяются все в больших 
количествах для важнейш их видов вооруж ения, как  танки, 
авиация, артиллерия и т. д. Н аряду с количественным увели
чением производства легированных сталей расш иряется и их 
ассортимент. Это расширение ассортимента в значительной 
мере обусловлено специфическими требованиями военной тех
ники.

В артиллерии, напрпмер, увеличение давления в канале 
ствола орудия потребовало повышения механических свойств 
металлов, идущ их на изготовление стволов. Увеличение мощ
ности артиллерии и пробивной способности снарядов вызвало 
в свою очередь усиленные работы по повышению качества 
броневой стали путем новых комбинаций легирую щ их метал
лов, применяемых в качестве присадок, так как  редкие металлы 
придаю т сталям  высокую механическую прочность, стойкость 
к коррозии  и т. д.

Расш ирение выпуска легированны х сталей внесло корен
ные изменения не только в отрасли, их потребляю щие, но 
п в черную металлургию . Редкие металлы стали важнейш ими 
металлургическими материалами.

Ж елезная руда. Первые единообразные подсчеты мировых 
запасов железной руды были сделаны в 1910 г. X I  М еждуна
родным геологическим конгрессом. В 1926 г. американский 
геолог К ун , использовав ранее собранные научными учреж де

1 Вес брони на линейном корабле «Нельсон», спущенном на воду 
в 1925 г., составлял 36% стандартного водоизмещения, а на линкоре 
«Дюнкерк» (1935 г.) —  41%.
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ниями материалы, опубликовал подробную сводку запасов 
железных руд. Подсчетами К уна были охвачены железные 
руды с содержанием металлического ж елеза не ниже 25%  
и только в качестве исклю чения были включены бедные норвеж 
ские руды с содержанием от 16 до 20%  ж елеза. Все запасы 
были разбиты Куном на две категории — действительных 
и возможных.

К первой категории были отнесены запасы, по которым 
установлено безусловное наличие руды, а такж е запасы, яв 
ляю щ иеся вполне вероятными по данным разведки.

К о второй категории — запасы низкосортных руд, не я в 
ляю щ ихся еще промышленными, но которые могут стать ими 
в будущем, а такж е запасы руд, которые не могут разраба
тываться в силу экономических и технических условий (транс
портные затруднения и др.). К  этой же категории отнесены 
руды, наличие которых не доказано, но предполагается на 
основании геологической формации местности.

По отдельным странам запасы железны х руд распреде
ляю тся следующим образом. (См. стр. 91.)

Приведенные в таблице абсолютные цифры запасов не могут 
служ ить показателям и обеспеченности страны ж елезной рудой, 
так  как  помимо наличия запасов важную  роль играет их геогра
фическое размещение, процентное содержание металла в руде 
и отсутствие вредных примесей в ней. Именно эти факторы опре
деляю т возможность промышленного использования руд при 
современном уровне техники.

П ри огромных запасах ж елезны х руд — вследствие н и з
кого качества их и неудобного географического размещ ения 
железорудны х месторождений — К анада пользуется для м етал
лургии  привозной рудой.

В А нглии железорудные запасы состоят на 95%  из бед
ных руд. Среднее содержание ж елеза даж е в лучш их англий
ских рудах составляет 30—31% , в то время как  в шведских 
рудах оно равняется 61—62% . В силу этого А нглия при еже- 
годной добыче в 12— 13 млн. т  ввозит 6— 7 млн. т  преиму
щественно шведской и испанской руды.

Несколько десятилетий, предшествовавших началу первой 
империалистической войны, были периодом наиболее быстрых 
темпов развития ж елезорудной промышленности. Добыча ж е
лезной руды в период 1800— 1913 гг. увеличилась в несколько 
раз, причем наиболее сильное увеличение приходится между 
1900 и 1913 гг. Во время мировой войны 1914— 1918 гг. и в после
военный период, вплоть до 1928 г ., добыча железной руды 
в капиталистических странах была ниж е, чем в 1913 г. В тече
ние трех лет (1928— 1930) мировая добыча железной руды 
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М и р о в ы е  з а п а с ы  ж е л е з н о й  р у д ы  (без СССР) 
(в миллионах тонн)

Запасы Запасы

Страны дей
ств и- 
тель- 
вые

воз
мож
ные

Страны дей-
CIBI1-
тель-
ные

воз
мож
ные

Е в р о п а  
А н гл и я .......................... 5969 6199

А м е р и к а  
Бразилия............................. 7000

А в с т р и я ....................... 242 150 Венецуэла .......................... 15
Бельгия.......................... 70 66 К а н а д а ................................. 244 20000
Болгария....................... 1 Гаити . . . . 41 

100 
3 159

Германия....................... 1317
80

2 843 
50

Гвиана Голландская. . . 
К у б а ....................................Греция .......................... 12 000

И сп а н и я ...................... 1 Ш> 
18

273 М ек си к а............. 290
25

4000
25

4Ю

И тал и я .......................... Н икарагуа....................
Л ю ксембург................ 270 Н ью фаундленд................. 4000

75Норвегия....................... 381 
ISO 
ГЮ 
25 
18 

2 201 
336 

4 Я

1347
212

Панама .................................
Польша.......................... П орто-Р и к о.......................
П ортугали я ................ 25 П е р у ....................................

Соединенные штаты . . . 
У р у г в а й .............................

564
10452

80
Румыния ....................... н 83 872
Ш в ей ц ари я ................ 27
Швеция ....................... 67)

201
7

440
Чехо-Словакпя . . .  -
Финляндия................... А мерика.......................... 26 865 119947

8161
40

4090
40 А з и я

Е вропа....................... 20 536 16 212 Голландская Индия . . . 817 —

А ф р и к а
Британская И ндия. , . . 
К о р ея ....................................

3 326 
4

20500

К итай.................................... 944 355
Алжир ..........................
Британская Западная 

А ф р и к а ....................

100

3 2000

Филиппины .......................
Я п он и я .................................

805
81

Французская Запад
ная Африка . . . .

М адагаскар................
Испанское Марокко .
Т у н и с .............................
Р оде:и я ..........................

20
8

30
88

—
Азия . . ..........................

О к е а н и я

5 977 

920

20 855 

42— 6000 70
Южно - Африканский 

С о ю з .......................... 1095 2 ОСО В сего ................................. 55 712 167056

1341 10000 Общие запасы (без СССР) 222 768

«Engineering and Mining Journal», 17, V II. 1926.
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несколько превысила довоенный уровень, однако в годы миро
вого кризиса она вновь резко упала почти до */з и лиш ь в 1937 г. 
достигла довоенного уровня. В 1938 г. в связи  с новым кри 
зисом произош ло значительное снижение добычи руды. В этом 
играли  такж е известную роль увеличение использования 
металлолома и мероприятия по экономии металла.

В отличие от руд других металлов основная масса ж елез
ной руды добывается в крупнейш их государствах Европы и 
Америки, поэтому роль колоний и индустриально отсталых 
государств в мировом снабжении ж елезной рудой невелика.

Первое место по добыче ж елезной руды принадлежало 
п принадлеж ит США, далее следовала Ф ранция, к  которой 
по В ерсальскому договору отошли железорудные месторожде
ния Э льзас-Л отарингии.

Х отя количественно добыча железной руды в Швеции 
уступает некоторым странам, но ввиду высокого содерж ания 
металла в руде Ш вецию нужно отнести к  крупным произ
водителям ж елезной руды. К  ним можно такж е отнести Испа
нию, Лю ксембург.

В США и Ф ранции основная масса ж елезной руды перера
батывалась внутри страны, и вывозились лиш ь излиш ки руды. 
В Ш веции, Н орвегии и Испании больш ая часть продукции 
ж елезной руды вывозилась, так к ак  внутреннее потребление 
было относительно невелико.

В А нглии и Германии перед первой империалистической 
войной и после нее собственная добыча не покры вала потреб
ности. Обе эти страны ввозили в значительных количествах 
руду из-за границы.

Значительным импортером железной руды является Япо
ния.

В И талии, хотя собственная сы рьевая база ее невелика, 
но ввоз ж елезной руды играл  меньшую роль, неж ели в дру
гих странах, так  к ак  она преимущественно импортировала 
металлолом, сталь и изделия из нее.

Из крупны х неевропейских источников железной руды 
можно указать  на Ньюфаундленд, А лж ир, Тунис, Британскую  
Индию, М анчжурию, М алайю и Австралию. Добыча ж елезной 
руды в последних трех странах поднялась в 1936 г. более 
чем в 2 раза  по сравнению с 1929 г. 1.

В ы плавка чугуна и стали. В производстве и потреблении 
черных металлов в послевоенный период произош ли следующие 
важнейш ие изменения: вы плавка стали превысила выплавку

1 Добыча железной руды в 1929 г. составила: в Манчжурии — 769 
тыс. т ,  в Малайе — 743 тыс. и в Австралии — 853 тыс. т. В 1936 г. с о 
ответствующие цифры: 1 905 тыс., 1 681 тыс. и 1 920 тыс. т.
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чугуна; увеличились использование металлолома и выпуск 
качественных сталей.

М ировая продукция чугуна в 1913 г. составила 73,4 млн. 
больших тонн. В 1929 г. она увеличилась до 93,5 млн. боль
ших тонн. В годы кризиса вы плавка чугуна упала почти 
в 3 раза, и к  1937 г. вы плавка хотя и увеличилась по сравне
нию с 1913 г ., но оставалась ниж е, чем в 1929 г.

Перед первой мировой войной вы плавка стали была ниже, 
чем чугуна, и в 1913 г. составила всего 70,4 млн. т. В годы 
войны продукция стали превыш ает выпуск чугуна, и это соот
ношение, прочно установивш ееся в настоящ ее время, сохра
нится, надо полагать, и в будущем. В 1929 г. вы плавка стали 
превысила выпуск чугуна примерно на 20 м лн ., а в 1937 г. — 
на 28 млн. т  и составила 115,7 млн. т.

В отличие от чугуна в 1937 г. по количеству выплавленной 
стали был превзойден не только предвоенный уровень, но 
и уровень 1929 г. В ы плавка чугуна и стали в основном была 
сконцентрирована в четырех крупнейш их империалистических 
держ авах — США, А нглии, Германии и Ф ранции. П родукция 
чугуна в этих странах составила в 1913 г. свыше 85%  миро
вой продукции, а в 1937 г. — около 80% , по стали соответ
ствующие цифры — 87 и 79% .

Из остальных стран наиболее крупными производителями 
чугуна и стали являю тся И талия и Я пония. В двух последних 
государствах продукция чугуна и стали значительно увеличи
лась в течение последних 10— 15 лет.

З а  последние годы развилось производство черных метал
лов в А встралии, Индии, К анаде и Ю жной Африке.

Одной из предпосылок ш ирокого применения лома в про
изводстве стали явилось насыщение металлом крупнейш их 
капиталистических государств. По оценке А мериканского инсти
тута стали, в США в 1937 г. находилось в народном хозяйстве 
свыше миллиарда тонн стали, в то время к а к  в 1900 г. только 
88 млн. т  х.

В меньших масш табах процесс насыщ ения металлом про
исходил и в других капиталистических странах. Вместе с тем 
страны, лишенные или не имевшие достаточных собственных 
ж елезорудных ресурсов, как  И талия и Я пония, всячески 
стремились увеличить импорт лома.

У ж е в 1913 г. потребление металлолома достигло значитель
ных размеров: в США оно равнялось 15,5 млн. т , в Германии — 
5,6 м лн ., во Ф ранции — 1,9 млн. т. Однако после окончания 
мировой войны лом становится важнейш им источником сырья

1 «Iron Age», No- 9 , 1938.
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для черной металлургии и по темпам роста далеко обгоняет 
рост продукции железной руды.

В 1929 г. в США было использовано 39,7 млн. тп скрапа 
в Германии — 8,6 м лн ., во Ф ранции — 3,5 млн. т .  В годы 
кризиса потребление лома резко снизилось в связи  с падением 
выплавки стали, в последние же годы вновь увеличилось и 
в перечисленных странах почти достигло уровня 1929 г ., в дру
гих же оно превысило этот уровень.

И м п о р т  ч у г у н н о г о  и с т а л ь н о г о  л о м а  
в 1913—1937 гг. (в тысячах тонн)

Страны 1013 1929 1932 1935 1937

А н гл и я ................................. 129,3 67,6 115,4 437,7 950,9
Германия............................. 313.5 358,4 99,1 276,9 557,6
И т ал и я ................................. 326,1 994,7 474.2 990,0 545,0
Я п он и я ................................. 2,7 496,5 559,1 1 692,1 1 467,7 1

1 1936 г.
«Statistics of the Iron and Steel Industries», 1932—1938.

Крупнейш ими поставщ иками металлолома являли сь : США, 
Ф ранция, Б ельги я и Голландия. По удельному весу первое 
место принадлеж ит США. А мериканский экспорт лома только 
за 1934— 1937 гг. вырос вдвое и достиг 4 млн. т , причем 
США являли сь  основным поставщиком А нглии, И талии и 
Японии.

Во внешней торговле железной рудой, чугуном и сталью 
по тоннажу первое место принадлежит ж елезной руде. В со
ставе экспортеров железной руды в послевоенный период не 
произош ло резких перемен по сравнению с 1913 г.

Ф ранция, Лю ксембург, Ш веция, Тунис, А лж ир и И спа
ния — таков перечень важ нейш их поставщ иков руды, из ко
торых по количеству вывозимой руды первое место принадле
ж ало Ф ранции, а по качеству — Ш веции.

М ировая торговля чугуном невелика по объему, так  как  
в крупны х индустриальных странах лиш ь небольш ая часть 
чугуна остается непереработанной.

Размеры  внешней торговли сталью трудно установить, так 
к а к  статистикой учитывается сталь вместе с прокатом и сталь
ными изделиями. Можно отметить лиш ь тенденцию снижения 
удельного веса вывозимой стали (вклю чая прокат и изделия) 
во всей продукции. Если в 1913 г. экспорт стали в США,

1 В 1937 г. потребление лома черных металлов составило 38,6 млн. т ,  
в том числе 20,2 млн. т. заводского лома и 18,4 млн. т  лома, полученного 
со стороны («Iron Age», 3. X I. 1938).
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Бельгии, Ф ранции, А нглии и Германий составлял около 21 % , 
то уж е в 1929 г. он спустился до 17,5, а в 1937 г. упал при
мерно до 14%.

Крупнейш ими импортерами стали и изделий из нее являлись 
Голландия, Ш вейцария и Я пония.

Некоторые авторы, рассматривая вопрос о возможности 
замены ж елезной руды и чугуна, считают, что применение 
других видов сы рья может проводиться лиш ь в очень неболь
ших масш табах г. Эти вы сказы вания, отраж ая практику по
следних лет, когда черные металлы обычно являлись и являю тся 
наиболее рекомендуемыми заменителями для более дефицитных 
материалов, как , например, цветных металлов, не учитывают 
ни опыта мировой войны, ни современных тенденций в тех
нике. В 1914— 1918 гг ., когда дефицит черных металлов остро 
ощ ущ ался в ряде стран, вместо чугуна и стали применялись 
древесина, строительные материалы и т. д.

В США и в настоящее время употребляю т в станкостроении 
вместо чугуна железобетон для изготовления станин и дру
гих деталей крупны х станков. В транспортном машинострое
нии все больше внедряю тся легкие металлы (алюминий и др.) 
и пластмассы. Перечисленные заменители смогут уменьшить 
потребление черных металлов всего на несколько процентов. 
У дельный вес их в ближайш ие годы возможно увеличится, 
хотя, конечно, не сможет играть той роли в сокращении потреб
ления чугуна и стали, какую  играю т, например, пластмассы 
в отношении цветных металлов.

Рассм атривая источники покры тия потребности в черных 
металлах, необходимо отметить, что, в отличие от других метал
лов, заменители стали и чугуна играю т сравнительно неболь
шую роль. Это объясняется относительно невысокой стоимостью 
черных металлов и огромными размерами их потребления.

У читы вая, что в условиях войны импортировать железную  
руду, потребность в которой исчисляется в миллионах тонн, 
будет очень затруднительно, большинство капиталистических 
государств усиленно форсировало добычу бедных руд.

Из приведенной на стр. 98 таблицы видно, что увеличе
ние добычи руды не вызывало соответствующего повышения 
количества извлекаемого из нее металла. Это объясняется 
тем, что перечисленные государства переходят все больше и 
больш е на использование бедных руд с содержанием металла 
ниж е 30% . Эксплоатация таких руд ввиду убыточности ранее

1 В «Mineral Raw Materials. Foreign Mineral Division», U. S. Bureau 
of Mines, M cGraw-Hill Book Co., New York 1937 отмечается, что ваме- 
нители железной руды и чугуна вообще неизвестны.
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не Производилась, и лишь в последние годы она по военным 
соображениям резко увеличивалась.

Д и н а м и к а  д о б ы ч и  р у д ы  в 1929 и 1937 г г .1 
(в тысячах тонн)

Страны 1929 1937

ГерХОЛПЯ................................................. 6 374/2080  
112/56 
552/276 

13 427/4028

9 792/2 759 
797/-1592 
629/233 1 

14 413/4 333

JluudllU ...................................
К п р е я .................................................
А н г л и я ...................................

1 13 знаменателе указано содержание металла.
* 1916 г.
-Statistisches Jalirbuch fiir das Deutsche Reich», 1938, S. 64.

Бедные местные руды в настоящее время рассматриваю тся 
к ак  важный источник снабжения в условиях войны, и добыча 
их резко повысилась и в 1938—1939 г г .

М арганец. О сновная масса марганца расходуется в черной 
м еталлургии при производстве стали. Добавление марганца 
резко повышает качество стали: увеличивает механическую 
прочность и т. д. М арганец применяется не столько в качестве 
легирую щего элемента, сколько в качестве раскислителя, об
легчающего образование ш лака. В других отраслях промыш
ленности — химической, стекольной — потребление его неве
лико. В военной технике применяю тся легированные стали, 
в которых кроме марганца в качестве присадок добавляю тся 
хром и ванадий (марганцево-хромо-ванадиевая сталь).

Общие мировые запасы марганцевой руды (вклю чая СССР) 
исчисляю тся приблизительно в 2 522 млн. т , из которых 600 
млн. составляю т промышленные, а остальные — возможные. 
Запасов, имеющих промышленное значение, значительно меньше, 
так как  промышленной рудой считается руда, содерж ащ ая не 
менее 35%  металлического м арганца. К рупны х месторожде
ний с такой рудой немного. Они имеются в СССР, на долю 
которого приходится около 30%  общих мировых запасов 
и свыше 57%  действительных запасов марганцевой руды, 
а таш ке во владениях Б ританской империи (А встралия, Южно- 
А фриканский Союз, Золотой Б ерег и Б ри тан ская  Индия) и 
в Б разилии. Значительные запасы низкосортных руд имеются 
в М арокко и в США. В течение последних лет были проведены 
интенсивные поиски новых месторождений марганца. В ре
зультате геолого-разведочных работ были открыты новые 
месторождения в Новой Гвинее, Т урции, на Ф илиппинских
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островах, в Венгрии. Однако размеры запасов этих стран, 
так же как  Кубы  п Явы, точно не установлены.

Перед первой империалистической войной мировая добыча 
марганцевой руды была сконцентрирована в трех странах: 
России, Британской Индии и Б разилии . После окончания 
войны 1914— 1918 гг. помимо перечисленных стран марганец 
стал добываться в значительных количествах в Африке (Золо
той Берег, Египет, М арокко, Ю жно-Африканский Союз), в Аме
рике (К уба) и Азии (М алайские штаты). В европейских капи 
талистических государствах, несмотря на все усилия, добычу 
марганцевых руд не удалось значительно повысить, и она 
составляет ныне небольшой процент мировой продукции.

О коло 60%  мировой продукции марганцевой руды п а
дает на СССР. Добыча капиталистических стран после рез
кого падения в годы мирового кризиса лиш ь в 1936 г. почти 
достигла уровня 1929 г. — 2 208 тыс. т  Ч Более 80%  этого 
количества было добыто в Британской Индии (826 тыс.), на 
Золотом Б ерегу (417 тыс.), в Ю жной Африке (258 тыс.), Б р а 
зилии (156 ты с.), Египте (135 тыс.). Почти вся добытая руда 
была вывезена в Европу и США. По приблизительным под
счетам, в 1937 г. импорт марганцевой руды во всех кап и та
листических странах превысил 3 млн. т  и  распределялся сле
дующим образом: США — 926 тыс. то, Германия — 534 тыс., 
Ф ранция — 493 тыс., Б ел ьги я  — 340 тыс., В еликобритания — 
280 тыс., И талия — 75 тыс., Я пония 2 — 161 тыс. т  и пр.

Кроме перечисленных стран в значительных количествах 
ввозплп марганцевую  руду Ш веция и Н орвегия, организовав
шие на базе дешевой гидроэнергии производство ферро-мар
ганца.

У читы вая, что в условиях войны потребление марганца 
возрастет, а доставка его будет затруднена, империалисти
ческие государства изыскивали меры по обеспечению м арган
цем потребностей металлургии.

Основные затруднения заключаю тся в том, что до настоя
щего времени попытки замены марганца в металлургии не дали 
больших результатов. Мало эффективными оказались и работы 
по извлечению марганца из металлургических ш лаков. В силу 
этого империалистические государства, накапливая значитель
ные запасы марганцевой руды, одновременно интенсивно ведут 
поиски новых месторождений и всячески форсируют добычу 
марганцевой руды, в том числе и низкосортной.

1 Данные о добыче и импорте марганцевой руды — «Mineral Industry», 
New York 1938, pp. 405— 419.

2 Импорт 1936 г., оценка.
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Некоторые государства, Как Германия It США, имеющее 
небольшие запасы руд с высоким содержанием марганца, 
форсируют" добычу низкосортных руд.

В годы первой империалистической войны в Германии и 
США была организована в больших масш табах добыча ж елезо
марганцевых руд с низким содержанием марганца: от 5 до 10%  
и от 10 до 35% . В Германии, например, в 1918 г. было до
быто руды с содержанием марганца от 12 до 30%  — 556 тыс. т , 
почти вдвое больше, чем в 1913 г.

В 1913 г. в США было добыто руды с содержанием марганца 
от 10 до 35% , всего около 10 тыс. т, в 1918 г . — 831 тыс. т .  
Р уд  же с содержанием от 5 до 10% , совершенно не разраба
тываемых до войны, было добыто 240 тыс. т  х.

После окончания войны оксплоатация низкосортных мар
ганцевых руд резко снизилась, однако за последние годы она 
увеличивается.

В США в 1937 г. было добыто руды с содержанием мар
ганца от 10 до 35%  151 тыс. т, почти вдвое больше, чем в 1929 г . , 
а руды с содержанием от 5 до 10%  — 1189 тыс. т.

Ф ранция (собственная добыча марганцевой руды ничтожна) 
ф орсировала разработку месторождений в своих колониях — 
М арокко, А лж ире, Тунисе.

Хром. Свыше половины всего добываемого хрома расхо
дуется на нужды металлургии. В чистом виде хром исполь
зуется в качестве защитного покры тия, предохраняющего ме
таллы  от коррозии.

В сочетании с другими легирующими элементами, как  
никель, молибден, хром употребляется для производства не
ржавеющей стали, а такж е высокосортных сталей для бро
невых плит, орудий и других предметов вооруж ения. Особенно 
важно применение нержавею щих сталей в морском военном 
судостроении и авиации, где очень опасна коррозия. Помимо 
высоких антикоррозийных свойств присадка хрома повышает 
другие свойства металла. Т ак , например, пулеметные стволы 
пз высокохромистой стали при испытании показали  высокую 
живучесть. Кроме того, нержавею щ ая сталь является лучшим 
материалом в химической аппаратуре, необходимой для изго
товления взрывчатых и отравляю щ их веществ. Значительная 
часть хромитов (в США до 40% ) употребляется для произ
водства огнеупоров, применяемых в металлургии, остальные 
количества хрома идут на нужды химической промышленности: 
для производства красок, дубителей и т. д.

Наиболее крупные месторождения высокосортных хромо-

1 «Stutislischcs Jahrbucli fur das Deutsche Reich -1924/25», S. 142.
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йых руд находятся в CCCf*, Т рансваале, Ю жной Родезии, 
Б разилии, на Ф илиппинских островах, в Т урции, Новой 
Каледонии, Индии. Значительные запасы бедных хромовых 
руд имеются на островах Ф илиппинских, К убе, Борнео и 
Целебес, а такж е в США. Официального подсчета мировых 
запасов хромовых руд не имеется, но, по ориентировочным 
данным, основанным на вышедших отдельных работах Смита 
и др. действительные запасы определяю тся в 225,55 млн. т. 
В последние годы в штате Монтана (США) были разведаны 
новые месторождения хромовой руды (массивной и вкраплен
ной). В отдельных районах содержание хрома в массивной 
руде составляет 38—42% .

Увеличение потребности в хроме вы звало, с одной стороны, 
рост добычи высокосортных хромовых руд в различны х стр а
нах, а с другой — расширение использования бедных руд. 
Работы в этом направлении проведены и ведутся в К анаде 
и США, где особенно значительны запасы бедных руд. Во 
вновь открытых месторождениях в штате Монтана (США), нахо
дящ ихся недалеко от мощной гидростанции Болдер Д ам, приме
няется электролитный метод получения металлического хрома.

З а  последние 25 лет резко выросла добыча хрома в следую 
щих государствах, являю щ ихся наиболее крупными произво
дителями хромовой руды: в Британской И н д и и  и  Т урции — 
в 9— 12 раз, в Ю жно-Африканском Союзе, Ю гославии, Гре
ции, Ю жной Родезии — в 3— 5 раз. В К убе добыча хромо
вой руды была относительно стабильна, а в Новой Каледонии 
даже снизилась в 1936 г. по сравнению с 1913 г.

Только в СССР, как  и по марганцу, потребление хромовой 
руды удовлетворяется полностью добычей на собственной тер
ритории.

Все крупные империалистические государства, расходующие 
в значительном количестве хром, вынуждены ввозить его. Т ак  
к а к  места добычи хромовой руды в капиталистических странах 
находятся либо в колониях, либо в индустриально слабо р аз
витых странах, то почти вся добываемая руда экспортируется 
за границу.

Наиболее крупные количества хромовой руды в 1937 г. 
были вывезены из следующих стран: Северная Родезия — 
255 тыс. то, Т урция — 195 ты с., Ю жно-Африканский Союз — 
167 тыс., К уба — 93 тыс., Н овая К аледония — 62 тыс. и Гре
ция — 55 тыс. то. Т ак  к ак  собственная добыча хромовой руды 
в крупных империалистических странах невелика, то цифры 
импорта ее в значительной мере отраж аю т величину потреб
ления. Необходимо, однако, учесть, что наряду с хромовой

1 Lewis A . Smith, W orld Production and Resources of Chromite, 193J.
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рудой ввозится ферро-хром я  что некоторые государства, 
как  Ш веция и Н орвегия, явл яясь  значительными импорте
рами руды, перерабатывали ее в ферро-хром и вывозили его 
за границу. В 1937 г. по величине импорта хромовой руды 
первое место принадлеж ало США — 554 тыс. т, далее сле
дуют: Германия — 130 тыс. т , Ш веция — 71 тыс., А нглия —
44,7 тыс. и Ф ранция — 37,6 тыс. т  х.

На территории крупны х капиталистических государств 
почти не встречается месторождений хромовых руд, имеющих 
промышленное значение (за исключением Японии). Поэтому 
во время войны основными источниками покры тия потреб
ности в хромитах будут накопленные запасы и частично за
менители.

Вольфрам. Свыше 90%  вольфрама употребляется в метал
лургии . Ценные свойства вольфрама, как-то : повышение точки 
плавления сплавов, в которые он входит составной частью, 
при одновременном увеличении их  вязкости  и твердости, 
обусловили его ш ирокое распространение для производства 
быстрорежущей инструментальной стали. Бы строреж ущ ая сталь, 
к которой добавлено определенное количество вольфрама 
(обычно до 18% ), не теряет своей твердости при нагреве до
красна. Применение ее увеличивает производительность труда 
и станков в 4 —5 раз по сравнению с углеродистой сталью. 
П о м и м о  м еталлургии вольфрам употребляется в электротех
нике (вольфрамовые нити ламп накаливания, электрические 
контакты) и машиностроении (детали двигателей внутреннего 
сгорания, цельнотянутые трубы и т. д.). Д л я  военных нужд 
вольфрамистая сталь употребляется при изготовлении сердеч
ников бронебойных пуль, корпусов бронебойных снарядов, 
брони, лайнеров (внутренних труб тяж елы х орудий).

Военное значение вольфрама велико и определяется не 
столько потреблением его непосредственно на изготовление 
боевых средств, сколько использованием вольфрама для про
изводства быстрорежущ их инструментальных сталей. О тсут
ствие этих сталей чрезвычайно затруднило бы массовое про
изводство снарядов, патронов, оруж ия.

В годы империалистической войны (1914— 1918) потреб
ление вольфрама достигло максимальных размеров. По мне
нию Р ауш а, увеличение в несколько раз по сравнению с до
военным уровнем производства вольфрама в 1917 г. при одно
временном снижении вы плавки стали объясняется не только 
ростом продукции легированны х сталей, но и накоплением

1 «The Mineral Industry of the B ritish  Em pire and Foreign Countries», 
Imperial Institute, 1935— 1937.
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запасов вольфрама. Больш ей частью вольфрам добавляется 
в сталь в виде ферро-вольфрама, изготовляемого из чистого 
концентрата, содержащего не менее 60%  трпокпсп вольфрама *.

Мировые геологические запасы вольфрамовых руд ориен
тировочно определяю тся в 850—900 тыс. т , пз которых около 
600 тыс. находится в К итае (в провинциях Гуансп п Х унань). 
Остальные наиболее крупные месторождения вольфрама рас
положены в Индии (Бпрм а), Боливии, Индо-Кптае и М алай
ских ш татах. В последнее время открыты новые месторожде
ния промышленного значения в А встралии и Африке ‘2.

У дельный вес европейских месторождений невелик и со
ставляет всего несколько процентов мировых запасов. Н аибо
лее значительные месторождения вольфрама находятся в П ор
тугалии п А нглии (К орнуэлл). Поиски новых месторождений 
в Европе не дали благоприятны х результатов. Помимо вы
плавки  вольфрама пз вольфрамовых руд значительное коли
чество его получается в качестве побочного продукта при пере
работке оловянных руд в Индо-Кптае, М алайе и других стра
нах.

В 1913 г. мировая добыча вольфрамовой руды (в переводе 
на 60-процептпый концентрат) составила 8 900 т. Наиболее 
крупными производителями ее были Б ри тан ская Индия, 
Бирм а, США, П ортугалия, А встралия, Аргентина. Во время 
мировой войны добыча вольфрама резко увеличилась и до
стигла в 1918 г. рекордной цифры — 32 тыс. т. Крупнейш им 
производителем стал К итай, который занял  первое место по 
размерам добычи. В послевоенный период рост продукции 
вольфрама, к а к  и остальных редких металлов, определялся 
развитием металлургии п увеличением вооружений. В 1929 г. 
добыча вольфрамовой руды достигла почти 16 тыс. т , в 1932 г. 
она упала до 6,8 тыс., а в последние годы вновь стала под
ниматься и составила в 1937 г. свыше 38 тыс. т. Н есколько 
изменился как  состав, так и удельный вес производителей. В ряде 
стран, являвш ихся до первой империалистической войны кр у п 
ными экспортерами вольфрама, как  Спам, А ргентина, Н овая 
Зеландия, добыча этого минерала резко уп ала , либо даже 
полностью прекратилась. Вместе с тем в производстве воль
фрама резко повысился удельный вес К итая 3, Боливии, Б ри тан 
ской М алайи, добыча которых, составлявш ая всего несколько 
процентов в 1913 г ., в последние годы равнялась  почти 60% .

1 В Англии стандартное содержание W 0 3 в концентрате — 65%.
2 Небольшие месторождения вольфрамовых руд имеются в США 

(штаты Невада, Ари80на, Калифорния).
3 Д о 1914 г._в Китае вообще не была поставлена добыча вольфрама.
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В Европе вольфрамовая руда добывалась в П ортугалии, Испа
нии, Д нглип п Чехо-Словакии. Больш инство стран, добываю
щих вольфрамовую руду, полностью ее вывозили. Основными 
импортерами являлись Германия, А нглия, Ф ранция, Ш веция 
и США.

Данные о вторичном использовании вольфрама не публи
кую тся даже в американской литературе. Надо полагать, 
что внутренние ресурсы в странах, являю щ ихся наиболее 
крупными потребителями вольфрама, к ак  США, А нглия, Гер
мания, достигают значительных размеров. Основными источ
никами для производства «вторичного вольфрама» являю тся 
струж ки легированных сталей, содержащие вольфрам, и лом 
изделий (старые инструменты и т. п .).

Вместо вольфрама для производства быстрорежущ ей ин
струментальной стали частично применяю тся молибден, хром 
и ванадий. По подсчетам Б р у кса , до 50%  вольфрама, расхо
дуемого в качестве компонента стали, может быть сэконом
лено путем замены его молибденом. Применение сверхтвер
дых сплавов вместо быстрорежущ их сталей правильнее рас
сматривать не как  замену, а как  экономию вольфрама, так  
как  в этих сплавах такж е содержится вольфрам, хотя и в зна
чительно меньшем количестве, чем в быстрорежущ их сталях. 
В электротехнике замена вольфрама встречает ряд затрудне
ний: в контактах электроаппаратуры  графит может быть приме
нен в качестве заменителя лиш ь в ограниченных размерах. 
Возможно, правда, в случае нужды возвращ ение к платине, 
для которой в свое время вольфрам явился заменителем. Од
нако это вряд  ли будет целесообразно, учиты вая дефицит
ность и дороговизну ее. Еще более затруднительно отыскание 
заменителей вольфрама для нитей электроламп.

Молибден. Около 90%  всего производства молибдена расхо
дуется на нужды металлургии. Остальное используется для хи
мической и электротехнической промышленности. Большинство 
сталей, к  которым в качестве присадок добавляю тся, кроме 
молибдена, другие металлы, к ак  ванадий, никель, хром, мар
та пец, ш ироко применяется в военной технике. Из хромо- 
ннкель-молнбденовой стали изготовляю тся броня и бронебой
ные снаряды , орудийные стволы и т. д. Из молибденовых 
сталей производятся трубы для самолетов и автомобилей. 
Кроме того, молибден применяется в качестве присадки к  чу
гуну.

Наиболее крупное месторождение молибдена — рудник К л и 
макс находится в США (штат Колорадо). Значительные залеж и 
молибдена имеются в М ексике, Норвегии, М арокко и П еру. 
Небольшие месторождения, старые и вновь открытые, рас
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положены в Австралии, Австрпп, Ю гославии, Турции и Р у 
мынии. Б  двух последних странах они открыты в 1936— 1937 гг.

До первой империалистической войны мировая добыча мо
либдена составляла всего несколько сот тонн в год и была 
сконцентрирована в А встралии и Н орвегии. В 1918 г. добыча 
молибдена повысилась до 867 т , причем больш ая часть ее 
приходилась на долю США. В дальнейшем, несмотря на то, 
что стали эксплоатпроваться месторождения в К анаде, Ш ве
ции, Испании, М арокко, Корее, Т урции и др ., удельный 
вес США все время увеличивался. В 1937 г. из 15 тыс. т  миро
вой добычи молибдена 13 тыс. было добыто в США.

Производство ферро-молибдена сосредоточено в США, А нг
лии, Германии, Ф ранции и Ш веции.

Основная масса молибденовой руды и концентратов выво
зится пз Н орвегии, М арокко и М ексики — в Германию, Ф ран
цию, Англию, Италию п Японию.

Работы по изысканию заменителей для молибдена постав
лены относительно слабее, чем по другим редким металлам. 
В случае необходимости молибден может быть заменен в метал
лургии  другими легирующими элементами.

Никель. В чистом виде никель употребляется в неболь
ших количествах для изготовления лабораторной и техни
ческой аппаратуры , для гальванических покрытий (никели
рование) п других целей. Основная масса никеля расходуется 
на нужды металлургии — на производство разнообразных спла
вов с железом, медью, цинком, алюминием и другими метал
лами. П рисадка никеля к стали повышает вязкость и механи
ческую прочность и придает стали большую жароустойчивость 
и сопротивление химической коррозии (кислоты, щелочи). 
Д обавка никеля к  стали в небольших количествах (от 0,5 до 
7,0% ) дает металл, необходимый для производства наиболее 
ответственных деталей п частей машин, а такж е конструкций. 
Высоколегированные стали применяются для производства 
оборудования, эксплоатирую щегося при высоких температу
рах и в коррозийны х средах. Особо ценными сталями являю тся 
те, в которые кроме никеля добавляю тся и другие редкие 
металлы (хром, молибден, ванадий). Некоторые железо-нпке- 
левые сплавы обладают высоким электрическим сопротивле
нием при отсутствии магнитных свойств и применяются в элек
тромашиностроении.

Сплавы никеля с медью — монель-металл и др. — широко 
использую тся в химической промышленности и морском судо
строении. Д ругие сплавы с медью, с меньшим содержанием 
никеля, применяются для чеканки монет (никелевая бронза) 
и в электротехнике (никелин и константан). В электротехнике
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получил широкое распространение сплав никеля с хромом 
(нихром), обладающий высоким электрическим сопротивле
нием. Сплавы никеля с кремнием и алюминием применяю тся 
для поршней в двигателях с большими скоростями в произ
водстве автомобилей, для оборудования радиоаппаратуры и т. д.

Кроме того, никель используется для изготовления щелоч
ных железо-ннкелевых аккум уляторов, в качестве катализа
торов в химической промышленности и т. д.

Никелевое чугунное литье благодаря высокой механической 
прочности вытесняет другие металлы в горном машинострое
нии (подъемные механизмы, дробилки и т. д.). Во всех в аж 
нейших отраслях промышленности, в которых требуется высо
к ая  механическая прочность п стойкость против коррозии, 
никель и его сплавы завоевали прочное место.

В военной технике роль никеля весьма велика. В годы 
мировой войны продукция никеля увеличилась более чем 
в 1,5 раза и ш ла в основном на военные нужды. В 1918 г. 
80—90%  всего потребления никеля расходовалось на произ
водство вооружений. Легированные стали с содержанием ни
келя и других редких металлов широко применяю тся для 
производства артиллерийских орудий, всевозможной брони 
(танковой, судовой и т. д .), боеприпасов — бронебойных сна
рядов, оболочек для пуль, для изготовления деталей и в к а 
честве конструкционного материала в самолетостроении и мор
ском судостроении х.

По данным К анадской международной никелевой компании, 
па долю которой приходится 4/s мирового производства, потреб
ление никеля в 1937 г. распределялось следующим образом: 
расход никеля на производство стали составил 55% , никели
стого чугуна — 5, монель-металла — 12, для гальванопла
стики — 10, сплавов никеля, меди и мельхиора — 10, ж ар о 
упорных сплавов — 3, на прочие нуж ды  — 5% .

Мировые запасы никелевой руды исчисляю тся в количестве 
242 млн. т  без СССР. Наиболее крупные запасы — около 200 
млн. т  руды со средним содержанием никеля в 2 ,3 %  — нахо
дятся в К анаде 2. Богаты е месторождения имеются в Б р ази 
лии — 12,2 млн. т  и в Новой Каледонии — 2 млн. т , со сред
ним содержанием никеля в 5% .

Значительные запасы никеля, кроме того, имеются в Б р и 
танской Колумбии, Ф инляндии, Ю жно-Африканском Союзе 
и Голландской И н д и и .

1 По подсчетам «Mining Journal» (February 1937), для брони одного 
военного корабля требуется около 500 т никеля.

2 Самое крупное канадское месторождение никеля находится в районе 
Седбери, в Онтарио.
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В течение 1936— 1938 гг. были открыты два новых место
рождения. Первое — в Японии в префектуре Гумма — хотя 
и значительное по размерам (действительные запасы руд оце
ниваются в 30 млн. т ), но с очень низким содержанием никеля, 
и второе — на острове Целебес, запасы его еще не подсчи
таны. Германские месторождения никеля (2,5 млн. т) обычно 
не учитываю тся при подсчете мировых запасов ввиду низкого 
содерж ания никеля — ниже 1%.

В общем потреблении никеля удельный вес вторичного 
металла невелик. Основными источниками вторичного произ
водства никеля являю тся скрап , получаемый от разборки ста
рых военных судов, всевозможный лом и различные сплавы 
и соединения никеля (никелевые аноды, медно-никелевые 
сплавы, монель-металл и т. д.).

По данным U. S. B ureau of M ines, в 1929 г. извлечение 
вторичного никеля достигло в США 4 350 малых тонн, в 
1932 г. оно упало до 1 450, а в 1937 г. вновь увеличилось 
до 2 400 малых тонн.

Н икель добывается такж е в качестве побочного продукта 
при аффинаже меди и плавке других металлов. Однако про
дукция побочного никеля невелика и не превышает 2—3 тыс. т  
в год.

В начале X X  века добыча никеля исчислялась всего не
сколькими тысячами тонн. Однако уж е в 1913 г. она достигла 
30,9 тыс. т , а в 1937 г .— 112,9 тыс. т.

В послевоенный период была вновь организована п уве
личена добыча никеля в странах, не производивших никель 
пли производивших его в небольшом количестве (Б и р м а , 
Греция). Несмотря на ото, удельный вес К анады в мировой 
добыче еще более увеличился и достиг в 1937 г. почти 
90% .

Из второстепенных производителен никеля можно отме
тить США, получающие никель при аффинаже меди и в виде 
вторичного металла, а такж е Германию, перерабатывающ ую 
бедные руды в Ф ранкенш тейне.

Свыше 80%  мирового потребления никеля распределялось 
между шестью империалистическими держ авам и: США, Англией, 
Ф ранцией, Германией, Италией и Японией, причем США потреб
ляю т примерно столько же, сколько все остальные капита
листические страны вместе взяты е. За  исключением Норвегии 
и Индии, перерабатывающих полностью свои руды, остальные 
страны частично, к ак  К анада и Н овая К аледония, или цели
ком, к ак  Греция и Б р ази л и я , вы возят руду и полупродукт 
(штейн).

Основная масса канадского никеля вывозится в США
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п Англию. Новокаледонская руда шла почти полностью во 
Францию п Бельгию.

Н икелевая руда из Греции вывозилась преимущественно 
в Германию. Бразильские руды экспортировались в США и 
до начала войны в Европе — в Германию. В ыплавка канадского 
никеля производилась на предприятиях М еждународной нике
левой компании в К анаде, Англии, США и Норвегии. Кроме 
того, имелись плавильные заводы в Германии, Ф ранции и 
других странах.

Различные виды проката никеля и никелевых сплавов, 
обычно именуемые в таможенной статистике «никелем в изде
лиях», производятся в США, А нглии, Германии, Норвегии, 
Ш вейцарии и других странах.

Дефицитность никеля, являю щ егося предметом импорта 
для большинства империалистических государств, а также 
его военное значение стимулировали работы по его замене. 
В ряде стран удалось заменить в автопромышленности нике
левые стали углеродистыми, марганцевыми и др. В особо 
ответственных деталях никелевая сталь может быть заменена 
хромо-ванадиевой и л и  молибденовой. Однако эта замена эко
номически целесообразна лиш ь в немногих государствах, 
например, в США, где молибден менее дефицитен, чем никель. 
В судостроении вместо никелевых нержавеющих сталей при
меняются марганцевая и кремне-марганцевая стали.

Ваплдпй. Ванадий используется в металлургии для про
изводства сталей, главным образом инструментальных, и ста
лей, подвергаю щ ихся атмосферным и химическим воздей
ствиям. П рисадка ванадия повышает твердость стали и придает 
ей стойкость против коррозии и кислот. Обычно ванадий 
как  легирую щ ий элемент употребляется в сочетании с хромом, 
кремнием и другими металлами.

Стали с содержанием ванадия широко применяются для 
изготовления боеприпасов и вооруж ения. Помимо брони из 
них производятся стволы и механизмы пулеметов, лафеты, 
бронебойные снаряды, стальные шлемы, валы для двигателей 
эсминцев и подводных лодок, всевозможные детали для ави а
моторов и самолетов.

Хромо-ванадиевые стали обладают высоким пределом уп р у 
гости, благодаря чему они использую тся для изготовления 
пруж ин ответственного назначения.

Во время империалистической войны 1914— 1918 гг. в 
большинстве воевавших государств ванадий в связи  с его 
применением в военных производствах был отнесен к воен
ным металлам, распределяемым централизованным поряд
ком.
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В 1917— 1918 гг. ввиду возросшей потребности в легирован
ных сталях  для военных целей добыча ванадиевых руд повы
силась почти в 3 раза по сравнению с 1913 г.

Кроме металлургии, ванадий в небольшом количестве при
меняется в химической промышленности вместо платины для 
производства катализаторов.

В земной коре ванадий встречается довольно часто, но 
в незначительном количестве. Обычно промышленными р у 
дами считаются те, которые содержат не менее 5 %  вана-
дия

Кроме горных пород, ванадий содержится в очень малых 
количествах в металлургических ш лаках , в морской воде и 
нефтп г.

Общие мировые запасы ванадия, не считая низкопроцент
ных руд, оцениваются в 42,6 тыс. т. Из них 31,8 тыс. т  на
ходятся в П еру, 6,8 тыс. — в США, 3 ,0  тыс. — в Ю жной Аф
рике и 1,0 тыс. т  — в Мексике.

В Германии имеются большие запасы бедных руд с незна
чительным содержанием ванадия (0 ,16% ), не имеющие про
мышленного значения.

Точных статистических данных о мировой добыче и потреб
лении ванадия не имеется, так  как  в ряде государств эти све
дения засекречены. По приблизительным подсчетам, эта добыча 
составляет несколько тысяч тонн в год и сконцентрирована 
в Перу, Ю го-Западной Африке, США и Северной Родезии. 
По данным «M ineral Industry» , в 1937 г. было добыто металли
ческого ванадия в Перу 583 т , в Ю го-Западной Африке—582 т, 
в США — 493 т  и в Северной Родезии — 235 т. До 1930 г. пер
вое место по размерам добычи принадлежало П еру (в 1929 г. 
было добыто 900 т  ванадия в пересчете на металл). Однако после 
1930 г. первенство перешло к Ю го-Западной Африке. З а  исклю 
чением США, все остальные страны почти полностью экспор
тирую т добываемый ванадий. Крупнейш ими импортерами ва
надия являли сь Ф ранция, А н глия , Германия, И талия и США. 
К ак  и большинство редких металлов, ванадий ввозится в виде 
руды, концентратов или ферросплавов.

Производство ферро-ванадия сосредоточено в США, Гер
мании, Англии и Ф ранции. В последние годы производство 
ф ерро-ванадпя организовано в Северной Родезии 2 и в незна
чительном количестве в Ш веции и Норвегии.

1 Из мексиканской и венецуэльской нефти было добыто в 1936 г. 
50 тыс. а/ф ванадия.

8 В 1931 г. в Северной Родезии был пущен электроплавильный 
вавод.
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По объему производства ванадиевых сталей п сплавов пер
вое место в мире принадлеж ит США.

К ак  отмечалось выше, ванадий главным образом приме
няется в металлургии в качестве присадки для специальных 
сталей, поэтому его можно для этих целей заменить другими 
легирующими элементами, как  вольфрам, никель, молибден 
и  т. д.

Тантал п ниобий. Отличительными свойствами тантала 
является вы сокая стойкость к  воздействию кислот, больш ая 
способность к  поглощению газов и высокая температура плав
ления. В последние годы благодаря этим свойствам тантал 
стал применяться для изготовления химической аппаратуры  
и в электротехнике. В сплавах с высокой температурой плав
ления тантал частично заменяет вольфрам и молибден.

Ниобий по своим физическим свойствам похож на тантал, 
но обладает большей ковкостью , чем тантал, и легче может 
быть переработан на проволоку и листы. Точка плавления 
ниобия ниж е, чем у  тантала.

Ниобий и тантал в виде ферросплавов использую тся в к а 
честве присадок к  сталям. Конструкционные стали с содер
жанием ниобия применяются в самолетостроении. За  по
следнее время ниобий получил распространение в сварочном 
деле.

Обычно в рудах тантал и ниобий встречаются вместе. Н аи
более крупные месторождения этих минералов находятся 
в Западной А встралии, в Африке (Н игерия и Бельгийское 
Конго). Кроме руд, ниобий извлекается пз отвалов оловянной 
руды, накопивш ихся в большом количестве в Бельгийском 
Конго. Добывающие страны полностью вывозили танталовую 
руду в США, Германию, Англию и Францию. В этих государ
ствах на специальных предприятиях руда перерабатывается 
для извлечения металлического тантала. Из него изготовляю т 
различные полуфабрикаты (листы, проволока, трубы и т. д.). 
В США фирмы, перерабатывающ ие танталовую  руду, одно
временно занимаются изготовлением изделий из тантала, 
лабораторной посуды, фильтров и т. д.

В А нглии и Германии почти все производство тантала п 
сверхтвердых сплавов из карбидов тантала сосредоточено 
в руках  нескольких фирм.

Во Ф ранции лиш ь в последние годы начато производство 
сверхтвердых сплавов. В результате многочисленных изы ска
ний по расширению применения тантала и нпобпя мировая 
продукция этих металлов, исчислявш аяся еще в 1930 г. всего 
в 6 т , в 1936 г. составила уж е несколько сот тонн и, надо 
полагать, в дальнейшем будет увеличиваться,
т



К обальт. К обальт относится к минералам, издавна извест
ным ы применяемым в производстве красителей и стекол. 
Синие кобальтовые стекла были обнаружены при раскопках 
египетских гробниц и древнегреческих городов. В X V II веке 
смальта (измельченное кобальтовое стекло) производилась 
главным образом в Голландии. В металлургии кобальт стал 
применяться лиш ь с начала X X  века, п в течение послед
них 20 лот вследствие ценных свойств кобальт получил 
широкое распространение в производстве различны х сплавов 
и сталей.

Наиболее известными из таких сплавов являю тся стеллиты: 
сплавы кобальта, хрома, вольфрама и ж елеза в различных 
пропорциях, применяемые главным образом для буровых 
инструментов, сверл и для обработки металлов.

К обальт используется такж е в качестве легирую щего эле
мента в производстве магнитных, жароупорны х, быстрорежу
щих сталей.

Магнитные стали с содержанием кобальта приобрели осо
бое значение в радиопромышленности. Ж ароупорные — идут 
на изготовление выхлопных клапанов д ля  двигателей (в осо
бенности авиамоторов). Кобальтовые быстрорежущие стали 
обладают большой твердостью и употребляю тся для обработки 
особо твердых сталей, как  марганцовистая сталь Гатфильда. 
Обычно кобальтовые быстрорежущие стали содержат от 15 до 
22%  вольфрама, от 3 до 6 %  хрома, 1—2 %  ванадия, 0 ,3 —0,7%  
молибдена и от 4 до 10%  кобальта. В некоторых сортах сталей 
содержание кобальта повышено до 12% . В химической про
мышленности кобальт применяется для производства красок 
и в качестве катализатора.

Н а «первичные» нужды (по американской терминологии), 
т. е. непосредственно на изготовление средств вооруж ения, 
кобальт расходуется в сравнительно небольших количествах, 
главным образом для производства броневых плит. Тем не 
менее, учитывая растущ ее потребление его для производства 
твердых сплавов и специальных сталей, военное значение его 
велико. К обальт встречается в соединении с другими мине
ралами в медных рудах Бельгийского Конго, серебряных ру
дах Канады, свинцово-цинковых рудах Британской Индии 
(Бирм а) и никелевых рудах Германии.

До начала разработок кобальта в Канаде основным постав
щиком этого металла на мировом рынке была Н овая К ал е
дония, в которой добыча кобальта в настоящее время почти 
полностью прекратилась. К анада в свою очередь потеряла 
монопольное положение после организации добычи и экспорта 
кобальта из Бельгийского Конго (1924 г.).
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Ь  последние годы мировая добыча кобальта ориентиро
вочно определяется в 3 ,5—4 тыс. т , примерно вдвое больше, 
чем до мировой войны, п сконцентрирована главным образом 
в К анаде, Северной Родезии, Бельгийском Конго (Катанга), 
М арокко и Бирме. По сообщению американской печати Гер
мания усиленно форсирует добычу кобальта, для чего возоб
новлены работы па старых, заброшенных рудниках Саксошш 
и Ш иарцвальда.

Основными потребителями кобальта являю тся США, А нглия, 
Ф ранция и Я пония, которые ввозят кобальт в виде руд, окиси 
кобальта и металла. В 1935 г. было ввезено: в Англию кобаль
товых сплавов п металла 314 т  и окиси кобальта — 396 п>; 
во Ф ранцию кобальтовой руды — 1 168 /и; в Японию окиси 
кобальта — 144 т; в США кобальтовой руды — 713 т ; 
окиси кобальта — 497 т  и металла — 504 т.

В магнитных сплавах кобальт может быть заменен дру
гими металлами (никелем, марганцем). Вместо стеллитов при
меняются твердые сплавы, не содержащие кобальта.

Цирконии. Ц ирконий употребляется в стекольно-фарфоро
вой, керамической промышленности, металлургии, пиротех
нике п для производства эмалей и огнеупорных изделий. Ряд  
свойств цпркония — как  раскпслнтеля и легирующего эле
мента — расш ирил его применение в металлургии. Стали с содер
жанием циркония использую тся в качестве быстрорежущих, 
нержавею щ их, инструментальных и конструкционных. В твер
дых сплавах цирконий употребляется в сочетании с другими 
редкими металлами — вольфрамом и кобальтом и придает спла
вам низкую  теплопроводность и повышенную твердость. В воен
ном деле цирконий используется для разнообразных целей. 
В качестве детонирующего вещества цирконий частично заме
няет гремучую ртуть в запалах  патронов п снарядов. Ц ир
коний получил широкое распространение в пиротехнике 
для световых сигналов благодаря своей устойчивости во 
влаж ной атмосфере и выделению большого количества света 
без дыма.

В США цирконий применяется для военной и морской 
сигнализации и для сигналов на аэродромах. Все большее 
значение приобретает цирконий в производстве брони. Еще 
во время империалистической войны американцы выпускали 
кремне-ннкеле-цпрконневые стали, обладавшие высокими ме
ханическими свойствами. Судя по отрывочным сведениям, 
производство циркониевых сталей для военных целей значи
тельно расш иряется за последние годы.

1 «Mineral Trade Notes», A ugusl 1У38.
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Больш инство циркониевых ферросплавов производится из 
натуральных окислов циркония, встречающ ихся в виде мине
рала бадделеита. Ц ирконий применяется такж е в качестве 
заменителя олова для производства эмали и в стекольной про
мышленности.

М есторождения циркония находятся в Б разилии, Б ри тан 
ской Индии, Австралии. В последнее время открыто новое 
крупное месторождение в Ю жной Африке (Н аталь) и неболь
шие — на М адагаскаре. Чисто циркониевые руды имеются 
лиш ь в Б разилии , в остальных странах цирконий встречается 
в песках совместно с другими минералами (рутилом, ильме
нитом).

Перед первой империалистической войной вся миро
вая  добыча циркониевых руд была сконцентрирована в Б р а 
зилии и составляла около 1 тыс. т  двуокиси циркония. 
В 1918 г. она увеличилась вдвое в связи  с применением цир
кония для военных нужд. С 1920 г. на М адагаскаре, а с 
1923 г. в США и Индии такж е стали добывать цирконий. 
В 1936 г. было добыто 4 тыс. т  циркония в Б разилии  и 
Индии, в остальных странах добыча либо совсем прекрати
лась (США), либо составляет всего несколько тонн (М ада
гаскар).

Б ольш ая часть добытой циркониевой руды была вывезена 
в США, импорт которых в 1937 г. повысился почти в 5 раз 
по сравнению с 1930 г. и составил 17 868 тыс. англофунтов 
(«M ineral Industry», New York 1938, p. 661).

Произведенные в последнее время обследования месторо
ждений циркониевых песков в А встралии (Новый Ю жный Уэльс) 
выявили возможность широкого промышленного использо
вания их. П роизводственная мощность выстроенных обо
гатительных установок определяется в 5—6 тыс. т  дву
окиси циркония в год, т. е. почти в 1,5 раза больше мировой 
продукции циркония. Надо ожидать, что появление А встра
лии в качестве крупнейшего производителя циркония изменит 
не только удельный вес поставщиков этого минерала, но 
явится и стимулом для работ по расширению областей приме
нения циркония.

Сурьма. Основная масса сурьмы идет на производство 
сплавов, главным образом со свинцом и оловом. Ш ирокое 
применение ее для сплавов обусловлено свойствами сурьмы 
придавать большую твердость мягким п легкоплавким метал
лам. В качестве типографского металла употребляется сплав 
сурьмы со свинцом и оловом. Этот сплав, так  же, как  и другие 
сурьмяные сплавы, при остывании слегка расш иряется. Около 
половины потребления сурьмы в США расходуется на пропз-
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водство подшипников й пластин для ак кум уляторов*, свыше 
15%  — на химикалии и краски  '2, 11,5%  — на полиграфиче
ские нужды (шрифты и пр .), остальное количество — на сплавы 
и припои, броню для кабелей и военные нужды. В военной 
технике сурьма применяется для изготовления шрапнельных 
пуль (сплав свинца и сурьмы), для того чтобы они сохраня
ли свою форму после разры ва снаряда. Трехсернистая сурь
ма тонкого помола употребляется для капсю лей снарядов 
и зарядов; в разрывных зарядах  артиллерийских снарядов 
она дает при взрыве густой белый дым, облегчающий при
стрелку.

Общие геологические запасы чисто сурьмяны х месторожде
ний капиталистических стран оцениваются в 4 ,5— 5 млн. т, 
пз которых в К итае (провинция Х унань) находится около 
70% , в Боливии — около 8 % , в М ексике — 2% . Необходимо 
отметить, что помимо чисто сурьмяны х месторождений, по дан
ным американского геолога Вальдш мидта, в природе встре
чается больше 50 минералов, содержащ их сурьму. В значи
тельных количествах сурьма содержится в свинцовых, сереб
ряных и золотых рудах.

В покрытии потребности в сурьме большую роль играет 
и вторичный металл. Почти половина потребления сурьмы в США 
покрывается переработкой лома; так , в 1937 г. производство 
вторичной сурьмы составило 11 200 т.

Сурьма добывается, кроме сурьмяны х руд, и в качестве 
побочного продукта на предприятиях цветной металлургии, 
причем из свинцово-сурьмяных руд добывается около 
20%  мирового производства сурьмы.

Перед мировой в о й н о й  1914— 1918 гг. добыча сурьмы была 
сконцентрирована в К итае и в европейских странах: Ф ранции, 
Австрии, Венгрии, Ю гославии и др. Из европейских стран, 
добывавших свыше 30%  всей мировой добычи, первое место 
принадлеж ало Ф ранции (4,5 тыс. т.). В послевоенный период 
удельный вес европейских стран, в частности Франции, резко 
упал в связи  с истощением месторождений. В 1935— 1937 гг. 
наиболее крупными производителями сурьмы были К итай, 
М ексика, Б оливия, А лж ир, которые почти целиком вывозили 
ее в виде металла, полупродукта и руды. З а  исключением 
К итая , обладающего сурьмоплавильными заводами, осталь
ные страны вы возят главным образом руду. Основная масса

1 Аккумуляторы с пластинами из сурьмы и свинца применяются 
для автомашин, осветительных установок, судов, подводных лодок и 
аэропланов.

2 Окись сурьмы употребляется для производства непрозрачных эма
лей, стекол, красок и для вулканизации резины.
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китайской металлической сурьмы экспортируется в США 
Из других стран, являвш ихся крупными импортерами руды, 
можно отметить Англию, Ф ранцию, Германию и Японию.

По американским данным, потребление сурьмы может быть 
сокращено на 60%  путем применения заменителей. Сурьма 
может быть полностью заменена в производстве химикалий 
и красок. Н а 50%  возможно сокращение расхода сурьмы на 
броню для кабелей, для изготовления фольги, труб и т. д. 
Д ля  подшипникового металла вместо сурьмяных сплавов упо
требляю тся сплавы с барием и кальцием. Д л я  придачи твер
дости свинцу могут быть применены медь, висмут и другие 
металлы; кроме того, ведутся исследования по применению 
для этой цели мыш ьяка 2. Д ля  изготовления боеприпасов 
вместо сурьмянистого свинца может быть применен металл 
фрэри, состоящий на 97—98%  из свинца и небольших коли
честв бария, кальция и других примесей. То обстоятельство, 
что замена сурьмы проводилась и проводится в сравнительно 
ограниченных разм ерах, объясняется не техническими затруд
нениями, а относительной дешевизной этого металла.

Р ту ть . Б ольш ая часть ртути расходуется на производство 
всевозможных химикалий и фармацевтических препаратов. 
В значительном количестве ртуть употребляется при изго
товлении контрольно-измерительных приборов, электроаппа
ратуры , меховых и фетровых изделий, зеркал, а такж е для 
ам альгамирования золота и серебра.

Д л я  военных целей используется гремучая ртуть, необхо
димая в производстве детонаторов. С труктура потребления 
в капиталистических странах не одинакова. Во Ф ранции отно
сительно велико использование ртути для фармацевтических 
препаратов при сравнительно небольшом применении ее для 
производства контрольно-измерительных приборов. В США на 
амальгамирование расходуется всего несколько процентов 
потребления ртути, в других же капиталистических странах 
этот процент значительно выше. Общим для всех империали
стических государств является рост потребления ртути для 
военных нужд.

Свыше 90%  мировых геологических запасов ртути сосре
доточено в И талии (Истрия) и Испании (Альмаден), причем 
на долю последней приходится 77— 79% . Наиболее крупным 
и богатым месторождением ртути в мире является Альмаден, 
находящ ийся на северном склоне гор Сиерра-М орена, в 200 км

1 Собственная добыча сурьмы в США незначительна.
3 Основным затруднением применения мышьяка является опасность 

отравления.
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от Мадрида *. Кроме Италии и Испании месторождения ртути 
имеются в Словакии, Австрии, К итае, Японии, США, М ексике; 
Боливии и Новой Зеландии. Х отя в природе ртуть встречается 
в соединении со многими минералами, но для добычи ртути 
основным источником являю тся руды киновари.

На протяжении последних 50 лет мировая добыча ртути 
подвергалась значительным колебаниям. В 1890 г. добыча 
ртути равнялась 3,9 тыс. иг; почти на том же уровне она оста
лась в 1913 г. — 4,0 ты с.; в 1929 г. она поднялась-до высшего 
предела — 5,5 тыс., а в 1933 г. уп ала до низшей точки — 
1,8 тыс. т \ в 1985 г. она снова поднялась до 3,2 тыс. т. Основ
ными производителями ртути были И талия, Испания и США. 
Однако в последние годы США потеряли свое значение в связи  
с истощением ртутных месторождений. Небольшое количество 
ртути добывается в М ексике, К итае и Турции.

И талия и И спания вывозили добываемую ртуть в США, 
Англию , Германию, Ф ранцию и Японию.

В 1928 г. на американском съезде горнопромышленников 
помощник военного министра США Роббинс отмечал, что воен
ным ведомством усиленно ведутся изы скания заменителей гре
мучей ртути. Судя по сообщениям иностранной печати, работы 
в этом направлении не прекращ аю тся и за последние годы 
частично увенчались успехом. В качестве детонирующего веще
ства вместо гремучей ртути могут быть применены азид свинца, 
цирконий и др.

Р туть  может быть заменена в меховом п фетровом производ
стве, при изготовлении химикатов, фармацевтических препара
тов п зеркал. Применение цианирования вместо ам альгамиро
вания при извлечении золота сократило расход ртути. По 
оценкам иностранной печати, заменители смогут при благопри
ятны х условиях сократить потребление ртути почти на 50% .

Селен и теллур. Селен и теллур, относящ иеся к  группе 
рассеянных металлов, встречаются в полиметаллических рудах 
в ничтожном количестве, преимущественно совместно друг 
с другом.

Основная добыча этих металлов производится из отходов 
при рафинировании меди и свинца на предприятиях цветной 

-металлургии 3. К ак  селен, так  и теллур рассматривались кар 
вредные примеси и тщательно удалялись при рафинирова
нии цветных металлов. Б лагодаря этому обстоятельству про
центное содержание селена и теллура в отходах обогащения 
значительно выше, чем в рудах.

1 Содержание ртути в руде в среднем составляет 6— 8%.
2 Теллур, кроме того, извлекается в небольшом количестве из отхо

дов сернокислотных заводов.
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Производство обоих металлов сконцентрировано на не
скольких американских и канадских заводах. Селен, кроме 
того, производится в Ш веции, на заводе в Болидене, и в неболь
шом количестве в Германии и Японии.

Добыча селена и теллура за последние годы значительно 
выросла. В 1937 г. в основных производящ их странах (США 
и Канаде) было добыто теллура 48 т , а селена — 280 т , в не
сколько раз больше, чем в 1934 г. Первоначально селен при
менялся главным образом в стекольной промышленности. 
В последние годы область применения его значительно расш и
рилась. В настоящее время селен используется для производ
ства фотоэлементов, в радиотехнике, в производстве красок 
и в металлургии. П рисадка селена к нержавеющей стали 
(ферроселен) улучш ает обработку металла.

Теллур применяется при вулканизации  каучука для по
вышения прочности резиновых изделий (уменьшение истирания 
и т. д.).

Примерно с 1930 г. ведутся работы по использованию 
теллура в качестве компонента в сплавах черных и цветных 
металлов. Теллуристы й свинец, получаемый путем добавки 
теллура в небольшом количестве (до 0 ,1% ) к свинцу, все более 
и более внедряется в машиностроение в качестве металла для 
оболочек кабеля и подшипникового металла. Расш ирение 
использования теллуристого свинца объясняется его высокой 
механической прочностью и стойкостью против коррозии.

Добавка теллура к  олову такж е повышает свойства оло
вянного сплава: увеличивает прочность на разры в и твердость. 
Кроме того, в иностранной печати встречаю тся у казан и я  н? 
применение теллура непосредственно на военные нужды для 
производства дымообразующих составов.

Цветные и легкие металлы

Цветные металлы играю т исклю чительно важную  роль в 
современной технике. Развитие ряда отраслей промышленности, 
в первую очередь электротехнической, химической, автомо
бильной, авиационной, было бы невозможно без меди, свинца, 
никеля, алю миния, олова. Не менее велико их значение и 
в военной технике. В течение 25 лет (с 1913 по 1937 г.) в произ
водстве и потреблении цветных металлов произош ли значи
тельные изменения (см. Приложение).

Эти изменения выразились прежде всего в общем, но не
равномерном увеличении производства. В то время как  вы
плавка «старых» металлов — меди, цинка, свинца, олова по
высилась почти вдвое, продукция никеля выросла в 4 раза,
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алюминия — почти в 8 раз. Помимо этого резко выросла и 
продукция магния.

При значительном росте потребления цветных металлов 
в крупнейш их капиталистических странах Европы в послевоен
ный период собственная продукция цинка, свинца* и олова 
в этих странах снизилась по сравнению с 1913 г., а по меди 
лиш ь в небольших разм ерах увеличилась, резко отстав от 
увеличения потребления.

Это отставание роста продукции цветных металлов в Европе 
объясняется относительно небольшими сырьевыми ресурсами. 
Некоторые месторождения, эксплоатировавш иеся в течение 
многих сотен лет, в настоящее время в значительной мере 
истощены 1.

Достаточная геологическая изученность территории кр у п 
ных европейских капиталистических держ ав дает основание 
полагать, что открытие новых значительных месторождений 
в них возможно лиш ь в виде исключений. Таким образом, по 
сравнению с довоенным периодом капиталистические страны 
Европы в настоящее время находятся в большей зависимости 
от заморских поставщиков цветных металлов.

Неравномерное размещение источников сы рья, взвинчива
ние цен, борьба с монополиями и между ними и особенно воещ- 
ные соображения явились во всех крупны х империалистических 
государствах основными причинами интенсивных работ по 
поискам новых месторождений, расширению использования 
вторичных металлов и применению заменителей.

Геолого-разведочные работы стимулирую тся такж е в значи
тельной степени истощением разведанных минеральных ресур
сов. По подсчетам некоторых авторов, разведанные мировые 
запасы, исходя из среднегодовой продукции последних лет, 
обеспечивают добычу меди на 40—42 года, цинка — на 15— 
18 лет и свинца — на 8— 9 лет 2. Подобные подсчеты можно 
рассматривать только к а к  условные, так  как  они базирую тся 
на текущ ей оценке установленных запасов при нынешних 
методах добычи, не учиты вая технических усовершенствований 
в области добычи и переработки сы рья, которые смогут резко 
увеличить ресурсы этих металлов. Однако эти подсчеты все же 
свидетельствуют об узости сырьевой базы по перечисленным 
металлам.

В течение послевоенного периода не только в несколько 
раз увеличилось количество перерабатываемых вторично цвет

1 Германские медные рудники в Мансфельде начали эксплоатиро- 
ваться с X III века, английские оловянные рудники — еще до начала 
нашей эры.

2 Friedensburg, «Zeitschrift fur praktische Geologie», Nr. 2, 1937.
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ных металлов, но было организовано такж е извлечение вторич
ного металла из лома и сплавов никеля, платиновых металлов, 
ранее не использовавш ихся. По некоторым цветным метал
лам в отдельные годы удельный вес вторичных металлов в общем 
потреблении цветных металлов равнялся , а иногда и превы
шал добычу металла из руды.

К ак  уже отмечалось, увеличение использования вторич
ных цветных металлов в значительной степени обусловлено 
также ростом потребления и насыщения ими важнейш их капи
талистических стран. В 1937 г. мировое потребление пяти 
цветных металлов (алюминия, меди, цинка, свинца, олова) 
увеличилось по сравнению с 1900 г. втрое, а душевое — вдвое.

Цветные вторичные металлы преимущественно состоят из 
лома изделий. В значительно меньшем количестве перераба
тываются свежие отходы и скрап литейных и металлообра
батывающих заводов.

Т ак  как  основные затраты по переработке вторичных метал
лов падают на сбор и транспортировку их, то в последние годы 
наблюдается стремление переработать свежий скрап по воз
можности на том же предприятии, где он собран, а лом ис
пользовать для тех же изделий, из которых он получен; так , 
например, свинец, извлеченный из старых аккумуляторны х 
батарей, применяют для приготовления новых аккум улятор
ных пластин и т. д.

Лом цветных металлов рассматривается в капиталистиче
ских странах как  важнейш ий резерв стратегического сырья. 
Этим объясняется то серьезное внимание, которое уделяется 
организации хозяйства вторичных металлов. За  последние 
годы выстроены и строятся предприятия по переработке 
лома, в частности по извлечению металла из покрытий; 
вырабатываю тся способы лучш ей сортировки и хранения; 
создается разветвленная сеть скупочных пунктов; подгото
вляю тся многочисленные кадры специалистов.

Одновременно проводятся мероприятия по приспособле
нию организации сбора и переработки вторичных металлов 
в военных условиях.

В первую очередь, по мнению ж урнала «M etallwirtschaft,» 
(N r. 23, 1936), необходимо подготовить предприятия к  пере
работке тех изделий, которые в военное время должны стать 
основными источниками получения лома, а именно вышед
ших из употребления предметов вооруж ения, стреляных гильз 
и т. д. Кроме того, отмечает ж урнал , необходимо подготовить 
в ш ироких масштабах и организацию  сбора этих предметов 
непосредственно на полях сражений. *

Н аряду с организационными мероприятиями в ряде капи 
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талистических стран до начала войны в Европе путем специаль
ных постановлений были установлены высокие пошлины, 
либо вовсе запрещ ен вывоз лома цветных металлов, чтобы 
таким способом сохранить ресурсы лома внутри страны на слу
чай войны.

Медь. Среди цветных металлов медь занимает первое место 
как  в весовом, так  и в ценностном отношении. В 1937 г., при 
общем потреблении пяти цветных металлов (алюминия, меди, 
свинца, олова, цинка) свыше 6 млн. т, на долю меди прихо
дилось 2 150 тыс. т, или  35% .

Ш ирокое применение меди объясняется тем, что она обла
дает рядом ценных свойств. Медь хорошо поддается механи
ческой обработке — прокатке, штамповке, волочению, ковке, 
а сплавы с медью — литью и сварке. Электропроводность тех
нически чистой меди немногим уступает электропроводности 
серебра и значительно выше, чем у  остальных цветных метал
лов. Медь такж е обладает высокой теплопроводностью и со
противлением коррозии. Последнее свойство меди обусловило 
ее широкое распространение в химической и» пищевкусовой 
промышленности. Расход меди на производство сплавов ко 
леблется от 20 до 30%  всего потребления меди. Наиболее рас
пространенными являю тся сплавы с цинком (латунь), оловом 
(бронза), кремнием, марганцем, никелем, алюминием и свин
цом. Эти сплавы употребляю тся для самых разнообразных 
отраслей. Особую группу составляю т сплавы, применяемые 
в качестве подшипникового металла.

Наиболее крупным потребителем меди в мирное время 
является электротехническая промышленность, на нужды кото
рой расходуется в среднем 40—50%  всего потребления этого 
металла Значительное количество меди используется для 
производства сплавов: бронзы, латуни, томпака, в которых 
содержание меди составляет от 18 до 90% . В машиностроении 
медь применяется в производстве деталей и аппаратуры , для 
которых необходимы материалы, обладающие сопротивлением 
коррозии (например, в химической и пищевой промышлен
ности и т. д.).

В США от 10 до 15 %  потребления меди расходуется на нужды 
автомобильной промышленности и от 5 до 9%  — на строитель
ство. В других капиталистических странах для  этих целей 
медь применяется в меньших количествах.

В 1934 г. в Германии на нужды электротехнической про
мышленности расходовалось 50%  потребления меди, для произ

1 Из меди изготовляются наружные провода, кабели, детали транс
форматоров, электромоторов и т. д.
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водства металлоизделий (главным образом латуни) — 27, для 
паровозостроения, судостроения и автопромышленности —4, 
для машиностроения, производства аппаратуры  и прочих 
нужд — 19% '

Основная масса меди, расходуемая на производство воору
жений, идет на изготовление боеприпасов (латунные гильзы , 
снарядные пояски, мельхиоровые оболочки пуль и т. д.).

В 1917 г. расход меди на производство боеприпасов со
ставлял во Ф ранции около 50% , а в Германии — 70%  потреб
ления меди. У становить, какое количество меди расходовалось 
непосредственно военной промышленностью в последующие 
годы, не представляется возможным. Несомненно, однако, что 
оно достигало больших размеров; так, например, в Японии 
потребление меди в 1937 г. достигло почти 200 тыс. т , уве
личивш ись вдвое по сравнению с 1929 г. и втрое по сравнению 
с 1932 г.

Общие геологические запасы меди капиталистических стран 
определяются в количестве около 100 млн. т .  Около 95%  этих 
запасов сконцентрировано в следующих странах: в США и 
К анаде (Северная Америка), в Чили (Ю жная Америка), 
в Ю жно-Африканском Союзе и Бельгийском Конго (Ю жная 
Африка). На долю европейских государств (без СССР) прихо
дится всего 4 %  запасов меди. Подсчеты запасов производи
лись неоднократно в течение последних 25 лет; в результате 
откры тия новых месторождений мировые запасы в 1937 г. 
увеличились в два с лишним раза по сравнению с 1913 г. Это 
увеличение шло в основном за счет увеличения запасов Канады 
и США.

Из церечисленных месторождений наиболее богатыми по 
процентному содержанию меди являю тся африканские руды 
со средним содержанием меди в 5,12% . К анадские руды хотя 
и содержат меньший процент меди, нежели африканские, но 
их ценность значительно выше вследствие наличия в них в 
промышленных количествах — кроме меди — никеля, кобальта, 
золота, платины и ее спутников (месторождение Седбери).

Помимо геологических запасов значительными ресурсами 
в балансе потребления меди является вторичная медь, полу
чаемая из лома и отходов.

Благодаря высоким антикоррозийным свойствам меди и 
ее сплавов она сохраняется значительно дольше, чем черные 
(чугун и сталь) и даж е некоторые цветные металлы (алю 
миний и др.). Поэтому потенциальные ресурсы меди в стра

1 «V. D. I.», Z eitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, B erlin, 
Nr. 44, 1934.
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нах, потребляющих ее в значительном количестве, довольно 
велики. В США, по подсчетам американских экономистов 
(Инголс), количество меди в основных фондах народного хо
зяйства составляет около 10 млн. т. Конечно, полностью эти 
фонды не могут быть мобилизованы, так как  часть этих фондов, 
овеществленная в электромаш инах, автомобилях и оборудо
вании и достигаю щ ая значительных размеров, не может быть 
использована без ущерба для народного хозяйства.

В США производство вторичной меди растет значительно 
быстрее, нежели вы плавка первичной меди, и в отдельные 
годы (1933 и 1934) продукция вторичной меди превышала 
вы плавку свежего металла. Т ак , если в 1913 г. продукция вто
ричной меди в США составляла всего 22%  продукции меди, 
выплавленной из руды, то в 1934 г. она достигла 61% , а 
в течение последующих пяти лет ее удельный вес еще более 
повысился.

Основными источниками получения вторичной меди я в 
ляю тся лом и отходы промышленности — свыше 40% , электро
хозяйство — 23%  и железнодорожный транспорт — 18% . Го
раздо сложнее проблема использования вторичных цветных 
металлов, в частности меди, в других капиталистических 
странах.

В И талии, например, значительная часть импортируемой 
меди — до 40%  — идет на производство медного купороса и 
поэтому не может быть извлечена. Количество вторичной меди 
из лома и отходов составляет всего 5— 10 тыс. т  в год.

В 1913 г. мировая добыча медной руды в пересчете на ме
талл  составила около 957 тыс. т ,  из которых свыше половины 
добывалось в США. В других странах, как  Испания, Япония, 
К анада, М ексика, Ч или, добыча руды равнялась 40—60 тыс. т. 
В 1929 г. при резко повысившейся добыче меди в Бельгийском 
Конго, К анаде и Ч или , США все же сохранили свое господ
ствующее положение. В 1932 г. под ударам и мирового кризиса, 
особенно сильно поразивш его американскую  медную про
мышленность, удельный вес США резко падает, и в последую
щие годы вплоть до 1937 г. добыча в США составляет всего 
25—35%  мировой добычи. Исключительно быстрыми темпами 
за этот период растет добыча в новом районе — Родезии и 
в старых районах — К анаде и Чили.

В ы плавка меди, в отличие от других цветных металлов, со
средоточена преимущественно на месте добычи, либо побли
зости от рудников. Лиш ь некоторое количество медной руды 
вывозится из Бельгийского Конго и других производящ их 
стран. Это положение объясняется тем, что перевозка руды 
и концентратов сопряж ена с большими транспортными расхо
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дами вследствие большого количества пустой породы и срав
нительно незначительного содерж ания металла. Кроме того, 
что особенно важ но, м еталлургическая переработка медной 
руды не связана с созданием особых условий. Т ак , медепла
вильные заводы не являю тся особо энергоемкими производ
ствами и не требуют специальных вспомогательных материалов.

Если пункты добычи и вы плавки меди географически почти 
совпадают, то между районами потребления и производства 
меди существует значительный разрыв.

Единственной крупной капиталистической державой, полно
стью покрывающей свою потребность в меди, являю тся США. 
Д ля  всех остальных империалистических государств медь 
является стратегическим сырьем, в отношении которого они 
целиком или частично зависят от ввоза. При общем увели
чении мирового потребления в два раза по сравнению с довоен
ным временем потребление меди в отдельных капиталистиче
ских странах изменялось крайне неравномерно. В то время 
как  в Японии в 1937 г. потребление меди по сравнению с 1913 г. 
увеличилось почти в 8 раз, в Ш веции — в 4 раза , в США. 
Англии, И талии — в 2 с лиш ним раза , во Ф ранции оно у в е
личилось лиш ь на несколько процентов, а в Германии даж е 
несколько уменьшилось.

Эта неравномерность в развитии потребления меди частично 
может быть объяснена вытеснением меди другими металлами 
и применением заменителей.

Применение заменителей до первой империалистической 
войны было невелико. В годы войны был проведен ряд работ 
по использованию вместо меди алю миния, цинка, черных ме
таллов, древесины, стекла, керамики и пластмасс. Эта замена 
не всегда давала благоприятные результаты , несмотря на и з
вестную экономию меди. Т ак , применение цинка на заводах 
Сименс-Ш уккерт (Германия) для трехфазных генераторов вы 
звало значительный перерасход других материалов и сниж е
ние производительности машин.

В послевоенный период внедрение заменителей в значитель
ной мере обусловливалось уровнем цен на медь, в последние же 
годы — подготовкой к  войне.

И з употребляемых в настоящ ее врем я заменителей можно 
указать  на следующие:

В электротехнике для изготовления проводов применяются 
алюминий и сталеалюминий; кроме того, для некоторых элек
тропередач — железо и биметалл (железо, плакированное 
медью). Последний применяется в значительных размерах 
в слаботочной промышленности.

В химическом машиностроении  медь заменяется кислото
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упорными сталями, чугуном, стеклом, пластмассами и кера
микой.

В оптике латунь заменяется пластмассами, легкими метал
лам и  и цинковыми сплавами.

Кроме того, для изготовления подшипников вместо бронзы 
применяют алюминиевые сплавы, чугун, сталь, древесину и 
пластмассы.

В производстве вооружений наиболее значительное количе
ство меди расходуется на изготовление медных поясков снарядов 
и на латунь для патронных и снарядных гильз. Во время ми
нувш ей войны практиковалась замена меди мягким железом, 
алюминием и цинком. К аж ды й из этих металлов имел недо
статки  по сравнению с латунью : железо труднее поддавалось 
обработке, применение цинка увеличивало количество прежде
временных разрывов и т. д. В Германии вследствие острого 
дефицита меди эта замена проводилась довольно широко. 
Более эффективным оказалось использование для тяж елых 
полевых гаубиц стальных гильз вместо латунных. В настоя
щее время ведутся работы по отысканию заменителей и сур
рогатов меди для боеприпасов. Несмотря на то, что по меди, 
ранее чем по другим цветным металлам, были начаты работы 
по замене и что в этой области достигнуты значительные успехи, 
все же в ряде отраслей, в частности в военной промышлен
ности, замена иногда превращ ается в суррогатирование п 
влечет за собой резкое ухудшение качества.

Свинец. В течение продолжительного времени потребление 
свинца для изготовления белил и красок достигало значитель
ных размеров и по удельному весу занимало первое место. 
Во время войны 1914— 1918 гг. основная масса свинца р ас
ходовалась на военные нужды и потребление свинца в к р а 
сочной промышленности резко снизилось. В послевоенный 
период структура потребления свинца изменилась, и по ко 
личеству расходуемого свинца первое место заняла аккум у
л яторн ая  и кабельная промышленность. Эти изменения были 
вызваны применением ряда заменителей свинцовых б ел и л 1 и 
увеличением производства аккум уляторов в связи с ростом 
автостроения и расширением автопарка (в течение срока служ- 
'бы автомобиля аккумуляторы  сменяются по нескольку раз). 
Из других областей применения свинца можно указать  на 
использование его в строительстве для зачеканки труб, для 
производства фольги и типографского шрифта, для изгото
вления подшипников и припоев. Кроме того, свинец употреб

1 Внедрение заменителей в производство белил обусловливалось 
сравнительно высокой стоимостью свинца и вредностью свинцовых белил.
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ляется для изготовления химической аппаратуры , так  как  
он обладает антикоррозийными свойствами и стоек в отношении 
серной кислоты.

В военной технике особенно важное значение имеют свин
цовые аккумуляторы , которые являю тся основным источником 
энергии для подводных лодок. Ш ироко применяются аккум у
ляторы и в автотранспорте (танки, автомобили, тракторы). 
В значительных количествах расходуется свинец для изгото
вления боеприпасов: винтовочно-пулеметные и шрапнельные 
пули и т. д. В последнее время азид свинца применяется как  
детонирующее взрывчатое вещество, заменяющее гремучую 
ртуть.

Почти три четверти всех запасов свинца сконцентрировано 
в 5 государствах: Австралии, США, К анаде, Италии и Герма
н и и 1; остальная часть находится в 12 с т р а н а х — Британской 
Индии, П еру, Турции, Ю гославии и др.

Наиболее крупные месторождения свинца находятся в США, 
Канаде, М ексике, Боливии, Индии, Испании, Турции, Ю го
славии," А встралии и Африке. По процентному содержанию 
металла в руде первое место принадлежит Т урции (30% ), вто
рое— Индии (23% ) и Африке — (20% ); бедные руды встре
чаю тся в К анаде (2% ) и Испании (2,8% ). Крупнейш ее место
рождение в А встралии — Брокен-Х илл содержит 12— 14%  
свинца и 11— 13%  цинка. М есторождения США содержат от 
0,8 до 10%  свинца.

Улучшение техники извлечения свинца из сплавов повы
сило использование вторичного свинца. По сравнению с пред
военным периодом удельный вес вторичного свинца в послед
ние годы повысился почти втрое. В 1937 г. в США было исполь
зовано 275,1 тыс. малых тонн вторичного свинца (в том числе 
из лома — 154,5 тыс., из сплавов — 120,6 тыс. малых тонн), 
т. е. в 4 раза больше, чем в 1913 г.

В других капиталистических странах такж е значительно 
повысилось использование вторичного свинца.

Основными источниками получения вторичного свинца яв 
ляю тся старые аккумуляторны е батареи, оболочка для кабе
лей и подшипниковый металл (сплавы свинца с оловом, сурь
мой и т. д.).

По сравнению с 1913 г. добыча свинцовой' руды в 1937 г. 
увеличилась примерно в 1,5 раза и достигла 1 586 тыс. т  
в пересчете на металл. Из этого количества около 70%  добы
вается в Австралии и Америке (только в США — свыше 25% ),

1 18,1% всех запасов находится в Австралии, 17,4% — в США, 
14,4% — в Канаде, 11,8% — в Италии и 10,8%  — в Германии.

123



остальное количество — в А зии, Африке и Европе, причем 
удельный вес последней снизился по сравнению с 1913 г. 
Помимо новых районов добычи свинцовой руды, как  Юго
славия, резко увеличилась продукция и в М ексике, К анаде и 
Ш веции.

Основная масса свинца перерабатывается в пунктах до
бычи. Между районами добычи и выплавки свинца существует 
небольшой разры в, и лиш ь некоторые страны, к а к  Ю гославия, 
вы возят свинцовые концентраты, почти не имея собственных 
плавильны х заводов.

Более значителен разры в между районами выплавки и 
потребления. З а  исключением США, основные страны-потре
бители производят свинец в совершенно недостаточных коли
чествах. Потребление свинца в крупнейш их капиталисти
ческих странах за последние 25 лет изменилось крайне нерав
номерно. В то время к а к  в Японии потребление увеличилось 
по сравнению с довоенным периодом в 6 раз, а в А нглии — 
в 2 раза, в США и Италии — в 1,5 раза, в Германии оно оста
валось почти стабильным, а во Ф ранции даже несколько сни
зилось. Все крупные европейские капиталистические госу
дарства в отношении свинца полностью или частично зависят 
от иностранных источников.

Наиболее крупным импортером свинца являлась  А нглия; 
далее следуют Я пония, Германия, Ф ранция и И талия, которые 
ввозят свинцовые руды и концентраты из Канады, Австралии, 
М ексики и Ю гославии.

Почти во всех областях применения свинца он может быть 
заменен другими материалами частично или полностью в за 
висимости от техно-экономических условии.

В производстве красок свинец заменяется цинком, алюми
нием, титаном, причем в некоторых странах благодаря этой 
замене значительно снизился расход свинца.

Д ля  оболочки кабелей вместо свинца частично применяются 
алюминий, и пластмассы (миполам и др.), однако, эта замена 
вызывает технические затруднения и поэтому в настоящее 
время она еще полностью не осуществлена.

Применение железо-никелевых аккумуляторов, широко рас
пространенных в США, затрудняется в основном не техниче
скими препятствиями, так  как  эти аккумуляторы  в известных 
отношениях превосходят свинцовые, а экономическими сообра
ж ениям и: высокой стоимостью никеля и его дефицитностью 
для большинства капиталистических государств.

В химическом машиностроении свинец вытесняется кислотс ■ 
упорным цементом, пластмассами, черными металлами, пла
вленными горными породами, керамикой и стеклом.
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В последнее время делались неоднократно попытки заме
нить свинец в полиграфической промышленности пластмассами 
и другими материалами. Судя по данным иностранной печати, 
эта замена проводится в ограниченных масштабах.

У ж е в минувшую войну вместо свинцово-сурьмяных ш рап
нельных пуль ввиду дефицита обоих этих металлов применя
лись чугунные и стальные. Применение черных металлов 
вызвало уменьшение количества ш рапнельных пуль и увели
чение их диаметра. В связи  с переходом от ш рапнели к  осколоч
ной гранате вопрос о заменителях свинца для шрапнельных 
пуль потерял свое значение.

Гораздо сложнее оказалось проведение замены свинца 
в сердечниках винтовочно-пулеметных пуль, так  как  при 
переходе на другой металл с меньшим удельным весом по
требовалось бы не только изменение конструкции пули, но и 
перестройка технологического процесса патронного произ
водства.

Т ак  как  больш ая часть империалистических государств не 
имеет в достаточном количестве собственных ресурсов свинца, 
то, несмотря на перечисленные затруднения, работы по изы ска
нию заменителей, в первую очередь для боеприпасов, ведутся 
усиленными темпами.

Ц инк. Цинк обладает сравнительно низкими механическими 
свойствами, благодаря этому области его применения отно
сительно немногочисленны и ограничиваю тся в основном ис
пользованием его в качестве покры тия черных металлов (оцин- 
кование), производства сплавов и красок. П рокатанный цинк 
применяется в виде листов в качестве кровельного материала, 
а такж е для защиты котлов, конденсаторов, судовых корп у
сов от коррозии. В последнее время получило широкое распро
странение литье цинка под давлением. Высокое качество от
ливок, полученных этим способом, дало возможность исполь
зовать цинк в автопромышленности для изготовления ряда де
талей. Н а оцинкование черных металлов (листов, труб, про
волоки) расходуется до 40—45%  цинка, на производство сп ла
вов — 20—25% . Наиболее широкое применение среди сплавов 
имеют сплавы с медью (латунь), остальные сплавы (с оловом, 
алюминием и магнием) употребляю тся значительно реже.

Использование цинка для белил за последние годы несколько 
сократилось благодаря применению минеральных красок (ти
тановых п др.).

В военной технике цинк применяется в виде латуни и оцин
кованного ж елеза, в чистом же виде он почти не употреб
ляется.

Мировые запасы цинка (без СССР) на 1 ян варя  1937 г.
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определяю тся в 37,9 млн. т  металла. Первое место по вели
чине запасов принадлежит США, на территории которых со
средоточено около 30%  их. Крупны е запасы цинка находятся 
в К анаде, А встралии, Германии, И талии, Испании, Перу и 
Аргентине.

Наиболее богатыми рудами по содержанию цинка являю тся 
руды Родезии (25—34% ) и Боливии (12—20,7% ). Значительно 
беднее руды США и К анады , среднее содержание цинка в ко
торых 6—8% .

Удельный вес вторичного цинка в общей продукции этого 
металла относительно невелик и стабилен. В США в течение 
последних 25 лет (1913— 1937) количество вторичного цинка 
увеличилось примерно в 1,5 раза (с 81 тыс. т  в 1913 г. до 125 
тыс. m  в 1936 г.), удельный же вес вторичного цинка составлял 
в различные годы от 21 до 26%  3.

Основными центрами добычи цинка являю тся США, А встра
л и я , К анада, М ексика и Германия. Первое место по количеству 
добываемой руды принадлежит США, на долю которых при
ходится около трети всей мировой добычи. Добыча цинка 
в европейских странах как  абсолютно, так  и относительно 
по сравнению с довоенным временем значительно снизилась, 
между тем в Америке (вклю чая США) она увеличилась почти 
в 2,5 раза. Между добычей, переработкой и потреблением су
ществует географический разры в, вызванный рядом причин. 
Н а некоторых из них мы остановимся.

В производстве цинка за последние годы получил широкое 
распространение электролитический метод, как  более эконо
мичный, нежели вытесняемый им дестилляционный 2. При 
применении этого метода электроэнергия занимает большой 
удельный вес в себестоимости цинка, и рентабельность произ
водства в значительной мере зависит от наличия дешевых 
источников электроэнергии. В силу этих обстоятельств пред
п риятия по электролитному цинку строятся не в районе до
бычи сы рья, а в районах дешевой электроэнергии. Т ак , австра
лийский электролитный завод построен не в Новом Южном 
У эльсе, где сконцентрирована почти вся добыча цинка (место
рождение Б рокен-Х илл), а в Тасмании, где находится ряд 
гидроэлектростанций.

Обычно цинк перевозится в виде концентратов с высоким

1 За исключением 1921 г., года рекордного падения выплавки цинка 
(267 тыс. ш), когда производство вторичного цинка составило 32% всей 
продукции.

2 При электролитическом способе процент извлечения металла зна
чительно выше, чем при дестилляционном, и электролитный цинк содержит 
меньше примесей, нежели дестилляционный.
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содержанием металла (45—50% ). Транспортные расходы благо
даря этому относительно невелики и при значительных затра
тах на квалифицированную  .рабочую силу позволяю т органи
зовать переработку концентратов в странах, не имеющих совсем, 
или имеющих в недостаточных количествах, собственных ре
сурсов цинковых руд. В Н орвегии, Бельгии  и Голландии на 
импортных концентратах работал ряд предприятий. Ана
логичное положение и во Ф ранции, имевшей собственное 
сырье лиш ь в незначительном количестве. Заводы, находя
щиеся в Западной и Ц ентральной Германии (в Гамбурге, Окере 
и др.), перерабатывали импортные руды из М ексики, А встра
лии и других стран. З а  исключением США и И талии, покры 
вающих свою потребность внутренними ресурсами, остальные 
капиталистические государства вынуждены прибегать к им
порту не только концентратов, но и металла ввиду недостаточ
ной мощности предприятий по вы плавке цинка. Основными 
поставщиками концентратов являли сь  М ексика и А встралия, 
выплавляю щ ие лиш ь небольшую часть добываемой ими руды, 
а цинка-металла — европейские государства, как  Н орвегия, 
Голландия, Б ел ьги я , где внутреннее потребление невелико. 
Крупным экспортером цинка-металла является  К анада.

Олово. Олово относится к  наиболее старым металлам , 
применявш имся задолго до нашей эры. В отличие от других 
металлов структура мирового потребления олова относительно’ 
устойчива. По данным « S ta tis tica l Y earbook In te rn a tio n a l 
T in  Research» (1939), мировое потребление олова в 1936 г. 
распределилось следующим образом: на производство белой 
жести — 37 ,8% , на припои — 18,8, на баббиты — антифрик
ционные сплавы , применяемые для заливки подшипников, — 
9,2, на бронзу и тубы — 6,6 и 7,1, на фольгу и химикалии — 
3,2 и 3 ,4% . Прочие нужды (типографский металл, различны е 
сплавы и т. д.) составляли 13,9% .

В отдельных капиталистических странах структура по
требления различается друг от друга удельным весом отдель
ных отраслей промышленности. Т ак , например, в Англии в 
1934 г. на производство белой жести расходовалось вдвое больше 
олова, чем в Германии, и т. д. Однако состав потребителей при
мерно одинаков. Наиболее крупными потребителями белой 
жести являю тся автомобильная, пищ евкусовая и строительная 
промышленность.

Непосредственно для изготовления предметов вооруж ения 
и боеприпасов олово употребляется в военной технике в неболь
шом количестве1; этим в известной степени объясняется то

1 В 1917 г. в США было израсходовано всего 500 т. четыреххло
ристого олова для изготовления дымообразующих веществ.
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обстоятельство, что производство олова в годы войны (1914— 
1918) несколько снизилось по сравнению с 1913 г.

З а  исключением жести для консервных банок, антифрик
ционных сплавов и некоторого количества олова для припоев, 
военная потребность в олове невелика. Крупнейш ие империа
листические государства, кроме А н г л и и , лишены собственных 
ресурсов олова, и поэтому вторичный металл является един
ственным внутренним источником получения олова. О ловян
ный лом занимает значительное место во внешней торговле 
некоторых государств.

В США, являю щ ихся наиболее крупным потребителем 
олова, потребление вторичного металла уж е в 1913 г. равн я
лось почти 13 тыс. тп и составляло свыше 20%  всего потреб
ления. В 1929 г. оно повысилось до 30 тыс. т, а в 1935—1937 гг. 
составило в среднем 25 тыс. т  в год — свыше 30% .

Н ачиная с 1922 г. резко увеличилась переработка обрез
ков белой жести и жести старых консервных б ан о к 1. В 1936 г. 
было переработано 230 тыс. т  жестяного лома. Помимо внутрен
ней переработки значительная часть оловянного лома выво
зилась США главным образом в Японию. Этот экспорт был 
предметом неоднократного обсуждения конгресса. Многие 
члены конгресса указы вали  на нецелесообразность вывоза 
лома, ввиду того что этим сокращ аю тся внутренние ресурсы 
важнейшего стратегического сы рья в США. В докладе Фад- 
диса, представленном конгрессу в феврале 1935 г ., отмечалось, 
что американские предприятия по переработке вторичного 
олова имеют производственную мощность, превышающую в не
сколько раз ресурсы оловянного лома внутри страны. Н екото
рые из этих предприятий (завод в Соварене) должны были 
закры ться из-за недостатка сы рья, между тем как  экспорт оло
вянного лома в Японию продолж ал увеличиваться, так  как  
японцы платили гораздо более высокие цены за оловянный лом, 
нежели американские компании. Это парадоксальное положение 
объясняется тем, что при наличии высоких транспортных расхо
дов переработка лома в Японии оказывалась рентабельной ввиду 
невероятной эксплоатации рабочих. Заработная плата япон
ского рабочего в несколько раз меньше, чем американского, и 
поэтому издерж ки производства значительно ниже, чем в США. 
Японским предпринимателям выгоднее приобретать лом бе
лой жести даже по повышенным ценам, неж ели импортиро
вать олово в слитках. В феврале 1936 г. в США был издан за 

1 Некоторые авторы, например, Рауш, считают неэкономичным исполь
зование старых консервных банок ввиду больших расходов, связанных 
со сбором и переработкой этих банок («Military Engineer», February 
1936).
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кон о том, что экспорт белой жести и изделий из нее разре
шается только по специальным лицензиям. Кроме США у ве
личивается использование вторичного олова и в других госу
дарствах.

В И талии использование вторичного олова составило в 
1936 г. почти 1 тыс. т 1; в Германии оно составляет ежегодно 
несколько тысяч тонн. Н аряду с форсированием сбора вторич
ного олова во Ф ранции, И талии и Германии вывоз его либо 
облагался запретительными пошлинами, либо прямо зап ре
щ ался.

Добыча оловянных руд сконцентрирована в трех районах — 
Британской М алайе, Голландской Индии и Боливии, дающих 
около 60—65%  всей мировой добычи. В ся остальная продукция 
распределяется между Китаем, Сиамом, Нигерией, Бельгийским 
Конго и другими странами. Д оля европейских государств — 
Англии, Испании и П ортугалии — составляет лиш ь немногим 
более одного процента. Размещение основных оловодобываю
щих районов относительно мало изменилось за последние 
25 лет; уменьш ился удельный вес европейских стран и при
бавился новый производитель — Бельгийское Конго, в кото
ром добыча олова выросла с 13 тп в 1913 г. до 9 300 т  в 1937 г.

Значительная часть олова вы плавляется на расстоянии 
тысяч километров от места его добычи. Этот географический 
разрыв объясняется, с одной стороны, стремлением английского 
капитала, под контролем которого находятся основные районы 
добычи олова, концентрировать вы плавку олова в В елико
британии или в Стрейтс-Сеттльменте, а с другой — высоким 
содержанием металла (70—80% ) в оловянных концентратах, 
что экономически позволяет перевозить их на дальние расстоя
ния. Кроме А нглии и Голландии небольшие оловоплавильные 
заводы имеются во Ф ранции, К итае, Германии и Бельгии.

Еще более значителен разры в между районами добычи и 
потребления. Крупнейш ий потребитель олова — США — не 
имеет ни собственных источников этого металла, ни олово
плавильных заводов2. Аналогичную картину можно наблюдать 
и в других капиталистических странах. В большинстве из 
них, за исключением США и Японии, потребление олова оста
лось стабильным или даже несколько уменьшилось по сравне-

1 «S tatistical Yearbook 1938. International Research and D evelopm ent 
Council 1939»; в 1929 г. вторичное олово в Италии составило 120 т, 
в 1936 г. — 996 т.

2 Во время мировой войны ввиду транспортных затруднений боливий
ские концентраты, переплавлявшиеся в Англии, стали перерабатываться 
на специально выстроенных предприятиях в США. Вместе с тем были 
пущены два завода: один в Чили, другой в Боливии. Вскоре после окон
чания войны все эти заводы закрылись.
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нию с довоенным временем. Основным источником покрытия 
потребления является импорт олова из оловодобывающих 
стран или Англии.

Дефицитность олова, являю щ егося предметом импорта, для 
большинства империалистических государств, стимулировала 
изыскание и внедрение заменителей. Д ля  сокращ ения расхода 
олова на производство белой жести делались- попытки либо 
полностью заменить жесть другим материалом (стеклом, пласт
массами), либо вместо оловянного покрытия применить алю
миниевое или цинковое. Однако внедрение предложенных 
заменителей сопряжено с большими трудностями, особенно 
в консервной промышленности. Применение стеклянной тары 
несколько возросло за последнее время, но оно осложняет тех
нологический процесс и удорож ает себестоимость. Кроме 
того, использование стеклянной тары нецелесообразно при 
транспортировке консервов на большие расстояния.

В начале 1936 г. в иностранной печати появилось сооб
щение о новом методе покрытия листового ?келеза алюминием, 
разработанном американским проф. Колином Финком.

Судя по увеличению импорта олова в США в 1937 г., надо 
полагать, что внедрить этот метод в массовом масштабе не 
удалось. Опыт скандинавских стран (Н орвегия) по использо
ванию алюминиевых банок такж е не получил широкого распро
странения в других капиталистических государствах.

Попытки применить цинк в качестве заменителя олова в 
консервных банках потерпели неудачу. Таким  образом, про
блема полной замены олова в производстве жести остается 
пока неразрешенной.

Более успешными оказались работы по замене и экономии 
олова в припоях. В некоторых припоях (на основе кадмия) 
олово не применяется совсем, в других же припоях снижено 
его содержание.

Значительное количество олова, к а к  известно, идет для 
производства антифрикционного подшипникового металла. П ри 
менение стальных роликовых и ш ариковых подшипников дало 
возможность в некоторых случаях  полностью отказаться от 
олова.

Одновременно усиленно ведутся работы по внедрению 
малооловянистых и безоловянистых антифрикционных сплавов. 
ИпиБоло» удачны м опплплось исп ол ьзован и е кадмиевых спла
вов вместо оловянистых. Ути сплавы прим еняю тся в автопро
мышленности, являю щ ейся крупнейшим потребителем под
шипниковых металлов.

Кроме кадмиевых сплавов применяются сплавы из меди 
и свинца, а такж е металл Ф рэри, в котором основному компо- 
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ненту сплава — свинцу придается повышенная твердость путем 
добавления бария и кальция.

Вместо оловянных бронз успешно применяются кремнистые, 
марганцовистые, свинцовистые и алюминиевые сплавы. Кроме 
того, вместо оловянных бронз применяю тся в ряде случаев 
специальные чугуны п пластмассы.

О ловянная фольга за  последние годы вытесняется алюми
ниевой фольгой, целлофаном и вощеной бумагой.

Б л аго д ар я  использованию  алю миния и пластмасс значи
тельно сократился расход олова на изготовление туб.

Можно отметить некоторое сокращ ение потребления олова 
во второстепенных областях применения его.

Алюминий. Алюминий относится к  числу «молодых» метал
лов; его промышленное применение в ш ироких масштабах 
началось лиш ь в конце X IX  и начале X X  века. В 1885 г. 
мировая продукция алюминия составляла всего 13 т. и лиш ь 
в 1900 г. достигла почти 7 тыс. т. Медленное развитие произ
водства и потребления алюминия в этот период обусловливалось 
несовершенными методами его получения, в результате кото
рых в 1890 г. цена 1 кг превыш ала 25 марок. Внедрение нового 
способа производства алюминия, изобретенного инженером 
Эру, основанного на электролизе глинозема, совершило пере
ворот в металлургии алюминия и вызвало резкое падение цен. 
В течение пяти лет цена на алюминий упала в 8 с лишним раз.

Основные свойства алюминия и его сплавов — малый 
удельный в е с х, высокая электро- и теплопроводность и хими
ческая стойкость определяют важнейшие области примене
ния и использования его в качестве заменителя цветных метал
лов (меди, олова).

Из алюминиевых сплавов, получивш их широкое распро
странение и обладающих наиболее ценными свойствами, можно 
указать  на сплавы: дюралюминий, состоящий из магния, меди, 
марганца, кремния и алю миния; электрон и магналий — 
с высоким содержанием магния; силумин — сплав алюминия 
с кремнием.

Особенно эффективным оказалось применение алюминия 
в транспортном машиностроении, так  как  это дало возможность 
снизить мертвый вес конструкций. Снижение этого мертвого 
веса на железнодорожном, автомобильном, морском и воздуш 
ном транспорте означает увеличение грузоподъемности и ско
рости без повышения мощности двигателей.

И склю чительно важ ное значение приобрел за последние 
годы алюминий в авиации. По ориентировочным подсчетам,

1 Примерно в 3 раза меньший, чем у меди или стали.
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военный самолет в среднем состоит на 40—45%  из алюми
н ия, на 35—40%  из стали. По итальянским  данным, на к аж 
дый истребитель расходуется от 800 до 1 200 кг алюминия, 
а на бомбардировщ ик — от 4 до 6 тыс. кг.

По данным ж урн ала «M ining and  M etallurgy» (1938), в 
США в 1935— 1937 гг. было выстроено цельноалюминиевых
8 скоростных поездов и свыше 150 товарных вагонов.

Число деталей из алюминиевых сплавов, используемых 
в автостроении, с каждым годом увеличивается. Это объясняется 
рядом технических преимуществ. Т ак , например, применение 
алюминиевых поршней позволяет снизить вес движущ их частей, 
а такж е увеличить число оборотов мотора и мощность его; 
детали из легких сплавов легче обрабатываю тся на станках 
и т. д.

В морском судостроении алюминиевые сплавы применяются' 
для изготовления моторных рам, частей дизелей и значи
тельного количества других деталей.

В машиностроении алюминий и его сплавы применяются 
при изготовлении подъемных конструкций. В ряде случаев бла
годаря применению алюминия удалось разреш ить сложные 
технические проблемы. Выработка близких к  поверхности 
горных пород делает необходимым переход на большие глу
бины и в связи  с этим реконструкцию  подъемных сооружений, 
зачастую  настолько дорого стоющую, что дальнейш ая эксплоа- 
тация рудника становится экономически нецелесообразной. 
Разреш ить эту задачу оказалось возможным путем замены 
стальных клетей и скипов алюминиевыми, которые легче 
стальных процентов на 30—60. Проведение этого мероприятия 
на золотом руднике К еркленд Лейк (К анада) дало возможность 
перейти на глубину в 3 тыс. футов вместо 2 тыс. при сохране
нии прежней мощности подъемных сооружений.

В электротехнике алюминий частично вытесняет медь в 
производстве электропроводов. Д ля  воздуш ных линий передач 
применяются алюминиевые сплавы — альдрей, альмелек и др., 
а такж е сталеалюминий Чистый же алюминий приме
няется сравнительно редко.

В некоторых странах в отдельных электросетях целиком 
или в большей части применен алюминий. В Англии вся сеть 
N a tio n al G rid  выполнена из сталеалюминиевых проводов. 
Во Ф ранции вес алюминиевых проводов превышает 30 тыс. т. 
В Германии специальным правительственным постановлением 
предписана принудительная замена меди алюминием для

1 Комбинированный провод, состоящий из стальной проволоки, 
представляющей его сердцевину, и навитой на нев алюминиевой про
волоки.
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изготовления проводов. Д аж е в США, богатых медью, провода 
линий электропередач высокого напряж ения делаются за по
следние годы преимущественно из алюминия.

Из алюминиевых сплавов изготовляю тся в значительных 
количествах и шины распределительных щитов электростанций.

В электромашиностроении алюминий применяется в об
мотке динамомашин постоянного тока, а такж е многих деталей 
электроаппаратуры .

Алюминий применяется такж е в строительстве и металлур
гии. В черной металлургии он употребляется в качестве рас- 
кислителя стали и присадки к черным металлам.

П рисадка алюминия к  чугуну и стали повышает их сопро
тивление окислению при высокой температуре.

Алюминий используется для алитирования ж елеза, т. в .  
поверхностной его цементации, сообщающей высокую ж аро
упорность и стойкость против коррозии.

В военном деле алюминий помимо широкого применения 
в авиации употребляется для изготовления отражательных 
зеркал прожекторов. Алюминиевый порошок в смеси с окисью 
ж елеза применяется в заж игательны х авиабомбах и снарядах. 
Кроме того, алюминиевый порошок применяется для освети
тельных ракет на аэродромах и т. д.

В военном судостроении применение алюминия и его спла
вов с каждым годом расш иряется. Помимо увеличения коли
чества деталей, изготовляемых из алюминия (части палубных 
сооружений, двери, резервуары ti трубопроводы для нефти, 
кож уха электроаппаратуры  и т. д .), большое распространение 
получили всевозможные сплавы, в частности алюминиевые 
бронзы. Эти бронзы применяются для изготовления деталей 
торпед, конденсаторных трубок, винтов, арматуры и т. д.

Данные о структуре потребления алюминия в капитали
стических странах, за исключением США, не публикую тся, 
и материалы о ней можно встретить лиш ь в отдельных р а
ботах.

В 1935 г. в США около 40%  потребления алюминия было 
израсходовано на нужды всех видов транспорта: автомобиль
ного, железнодорожного, воздушного и водного. Наиболее 
крупным потребителем было автостроение, использовавшее 
20 тыс. т  или половину всего алю миния, затраченного на 
нужды транспортного машиностроения. В электротехнике на 
электропровода ушло 16% , на машины и аппаратуру — 9; 
на посуду и предметы широкого потребления — 14; в черной 
металлургии — 4% . Потребление других отраслей, как  строи
тельство, химическая и пищ евая промышленность, колебалось 
от 2 до 4% . На прочие нужды было израсходовано 13%.
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По данным американского ежегодника «M ineral Industry» 
(1937), потребление алюминия в Германии распределялось сле
дующим образом: 20%  расходовалось на самолетостроение, 
20%  — на сухопутный и водный транспорт, 35%  — на электро
промышленность, строительство и домашнюю утварь, осталь
ные 25%  — на фольгу, тубы и прочие нужды.

Основным сырьем алюминиевой промышленности являю тся 
бокситы. Бокситы  весьма распространены в земной коре, 
но, ввиду неблагоприятного географического размещения, транс
портных затруднений и т. д . , число месторождений, имеющих 
экономическое значение п разрабатываемых в широком масштабе, 
невелико. Почти вся добыча бокситов сосредоточена в 7 стра
нах: Ф ранции, Италии, США, Британской Гвиане, Голланд
ской Гвиане, В енгрии и Ю гославии. За  исключением Ф ран
ции, И талии и США, добыча бокситов в остальных странах 
была начата после окончания мировой войны 1914— 1918 гг. 
и была вы звана главным образом ростом алюминиевой промыш
ленности 1. В перечисленных странах основные месторожде
ния бокситов, дающие значительную часть всей продукции, 
сконцентрированы в одном-двух районах: так , во Франции 
около 80%  добычи бокситов приходится на департамент В ар, 
15%  — на Эро (H erau lt) и остальные 5%  — на несколько 
других департаментов; в США месторождения бокситов имеются 
в 5 ш татах, причем в одном из них, в А рканзасе, добывается 
90—95%  всех американских бокситов; в Ю гославии основным 
районом добычи является Д алм ация; в Италии разработка 
бокситовых месторождений ведется в Истрии и в центральной 
зоне Апеннин.

Второстепенные месторождения бокситов, большей частью 
низкого качества, находятся в Германии (Ф огельсберг), И рлан 
дии (Атрим), Греции (Дистомон), Румынии (Б игар), Австралии 
(В иктория и Новый Ю жный У эльс) и Испании (Барселона).

Кроме перечисленных месторождений имеются богатые зале
ж и бокситов в Африке (Золотой Берег), которые не разрабаты 
ваю тся.

Точных подсчетов мировых запасов бокситов не имеется. 
По исчислению Андерсена, общие запасы составляю т около
1 млрд. т, из этого числа наиболее крупные запасы находятся 
в Африке (Золотой Берег), Венгрии, Голландской Гвиане, 
Ю гославии и Ф ранции 2.

1 Бокситы пвлпются исходным сырьем и для глиноземистого цемента, 
огнеупоров, абразивных материалов и др. Однако основная масса бок
ситов —  свыше 60% — расходуется на нужды алюминиевой промышлен>- 
ности.

а «Mining Magazine», December 1936.
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Необходимо отметить, что за последнее время мировые ре
сурсы бокситов значительно увеличились благодаря открытию 
новых месторождений во Ф ранцузском М арокко, Греции и дру
гих странах.

Кроме бокситов в качестве алюминиевого сырья исполь
зуются алуниты, лейциты, каолин и нефелин.

Наиболее крупные запасы алунитов находятся в И талии, 
Японии, Германии, США, Ф ранции и К итае. В значительных 
масштабах они употребляю тся для производства алюминия 
лиш ь в Японии.

В Италии (близ Н еаполя) расположены богатейшие место
рождения лейцитов, которые в последние годы стали использо
ваться для производства алюминия. Один из алюминиевых 
заводов, находящ ихся около Рима, работал на лейцитах.

Важнейшие месторождения каолина находятся в А нглии, 
Словакии, Германии, США и Канаде. Однако в этих странах 
каолин или не используется совсем, или лиш ь в ничтожном 
количестве в качестве алюминиевого сырья.

Основными источниками вторичного алюминия является 
скрап, получаемый при обработке алюминиевых полуфабрикатов 
и производстве сплавов, а такж е лом старых изделий; лом играет 
большую роль в производстве вторичного алюминия.

Перед войной использование вторичного алюминия было зна
чительно ниж е, чем других цветных металлов. В США в 1913 г. 
производство вторичного алюминия равнялось всего несколь
ким тысячам тонн и составляло 17%  всей продукции алюминия. 
В последние годы в связи с ростом потребления алюминия 
резко повысилось использование алюминиевого лома и отходов. 
В 1935 г. в США было получено 46 тыс. т  вторичного алю ми
ния (45%  всей продукции). Во Ф ранции и Германии были вы ра
ботаны специальные технические условия на вторичный алю
миний, которые должны были гарантировать соответствующие 
качественные показатели (отсутствие примесей и т. д.).

До начала первой империалистической войны почти вся 
мировая добыча бокситов была сконцентрирована в Европе 
(Ф ранция) и в Америке (США). Н а долю Европы приходилось 
примерно две трети мировой добычи, а на долю Америки — одна 
треть. Это соотношение сохранилось и в послевоенный период, 
но зато резко изменился удельный вес добычи бокситов в от
дельных государствах. В Европе в 1913 г. монопольное по
ложение занимала Ф ранция, дававш ая свыше 90%  добычи 
европейских стран. В 1929 г. в результате резкого увеличе
ния добычи бокситов в Италии, Ю гославии и Венгрии продук
ция бокситов во Ф ранции составляла всего 60%  всей продукции 
в Европе. В 1937 г. продукция бокситов в Европе (без СССР)
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распределялась следующим образом: Ф ранция — 33% , Вен
гри я—25, И талия— 19, Ю гославия—17 и остальные страны—6% .

Аналогичное положение было и в Америке, где США, зани
мавшие монопольное положение до войны, уступили место 
новым районам добычи бокситов — Британской Гвиане и Гол
ландской Гвиане. В 1937 г. в США было добыто 427 тыс. т, 
в Британской Гвиане — 301,3 тыс. и в Голландской Гвиане —
392,3 тыс. т

США являю тся единственной капиталистической страной, 
в которой вся продукция бокситов расходуется внутри страны; 
в Италии и Ф ранции перерабатывается лиш ь 40—50%  бокси
тов, остальное вывозится. В индустриально отсталых государ
ствах, как  В енгрия, Ю гославия и Греция, и в колониях почти 
вся добыча бокситов полностью экспортируется.

Вместе с тем алюминиевая промышленность стран, дающих 
около половины мировой продукции алюминия, базируется 
целиком на привозном сырье. Т ак , К анада, А нглия, Ш вейца
рия и Н орвегия совершенно не имеют собственных бокситов, 
а в Германии внутренняя добыча составляет менее одного про
цента.

Это резкое несоответствие между добычей сырья и его пере
работкой определяет большой объем внешней торговли бокси
тами. По ориентировочным подсчетам, около 80%  добытых 
бокситов было перевезено из производящ их районов в другие 
страны. Основная масса ю жноамериканских бокситов из Гол
ландской Гвианы и Британской Гвианы вывозится в США и 
Канаду. В Европе крупнейшими экспортерами являю тся Ф ран
ция, И талия, В енгрия, Ю гославия и Греция, которые поста
вляли  бокситы Германии, А нглии, Ш вейцарии и Норвегии.

По темпам роста продукции алюминию принадлежит одно 
из первых мест среди металлов. По сравнению с 1913 г. мировая 
продукция (беа СССР) в 1937 г. увеличилась почти в 8 раз и 
составила 446 тыс. т. Наиболее крупными странами-произ- 
водителями являю тся США, Германия, К анада, Ф ранция, 
Ш вейцария, И талия и Н орвегия. Особенностью производства 
алюминия является его значительная энергоемкость. В Гер
мании в 1937 г. потребление для электротермических и электро
литических процессов составило около 8 млрд. квтч 
(1 6 % электробаланса страны). Из этого количества на нужды алю
миниевой промышленности ушло приблизительно 2,6 млрд. квтч 
(5%  электробаланса) 2. Эта зависимость от энергетики в значи
тельной мере определяет размещение алюминиевых предггрия-

1 «Statistische Zusammenstellungen», Frankfurt am Main 1939, S. 3.
s См. Михайлов, Основные черты развития электрификации капита

листических стран в 1937/38 г., «Электричество», № 8, 1938.
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тий в отдельных капиталистических странах. Вместе с тем высо
кий удельный вес электроэнергии в себестоимости алюминия 
частично объясняет рост продукции алюминия в странах, не 
имеющих собственной сырьевой базы, но располагаю щих р аз
витым энергохозяйством, как  К анада, А нглия, Германия. 
Потребление алюминия в ряде империалистических государств 
увеличилось в еще больших масш табах, чем продукция, и пре
вышает последнюю.

Объем внешней торговли алюминием в отличие от бокситов 
сравнительно невелик. Экспортерами являлись государства, 
имевшие избыточный алюминий, как  Ф ранция, И талия, К анада, 
а такж е малые страны, как  Н орвегия, Ш вейцария, в которых 
внутреннее потребление относительно невелико. И з стран, 
ввозящ их алюминий в больших количествах, можно указать 
на Англию, США (несмотря на то, что они занимали первое 
место в мире по количеству произведенного алюминия) и 
Японию.

Алюминий, как  отмечалось выше, является наиболее распро
страненным заменителем ряда цветных металлов. Замена его 
самого проводится в сравнительно ограниченных масштабах 
применением пластмасс, а в некоторых случаях — черных 
металлов и дерева.

М агнии. Слабая устойчивость против коррозии и низкая 
механическая прочность значительно сужают область при
менения магния в чистом виде. В настоящее время он исполь
зуется в химической промышленности, пиротехнике и металлур
гии. В металлургии магний употребляется в производстве 
сплавов и специальных бронз, а такж е в качестве раскислителя 
в литейном деле.

Из сплавов магния наибольшее значение имеют электрон 
(до 90%  магния), магналий и дюралюминий. Сплавы эти благо
даря малому удельному весу магния (1,74) отличаются исклю 
чительной легкостью и широко применяются в авиа- и автострое
нии. В самолетостроении с каждым годом увеличивается число 
деталей, изготовленных из магниевых сплавов, заменяющих дру
гие авиаматериалы, вклю чая и алюминий. Ш ирокое распростра
нение магниевых сплавов в авиации, а такж е и применение 
для других целей в военной технике выдвинули этот металл 
в число материалов, имеющих первостепенное военное зн а
чение.

В природе магний встречается довольно часто в горных поро
дах (в магнезите, карналите, доломите и др.). Больш ое количе
ство магниевых солей находится вместе с калийными солями. 
Кроме того, хлористый магний содержится в морской воде. 
Исходным сырьем для производства металлического магния
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обычно служ ат магнезиты, карналиты  и отходы калиевого 
производства.

Промышленное производство магния, открытого в начале
X IX  века, начато сравнительно недавно. Во время мировой 
войны 1914— 1918 гг ., когда во Ф ранции, США и Германии было 
поставлено производство магния, продукция его была невелика 
и в 1915 г. насчитывала всего несколько сот тонн. В послевоен
ный период в связи  с большим военным значением магния, 
производство его сильно увеличилось. Иностранная печать 
различно оценивает мировую продукцию металлического маг
ния: так , «M ineral Yearbook» определяет продукцию капита
листических стран в 1937 г. в 17,6 тыс. т, «A nnuaire in te rn a 
tio n a l des M inerais e t  M etaux» — только в 12 тыс., a «M etall- 
w irtschaft»  — в 22—23 тыс. m, из которых 14— 15 тыс. — 
в Германии, 2,1 ты с.— в США, 2 тыс. — в Англии, 1,5 тыс. — 
во Ф ранции, 1,2 тыс. т  — в Японии. В Германии магний про
изводится на заводах, расположенных в Биттерфельде и близ 
калийны х месторождений Страсфурта. В США производство 
его сконцентрировано на заводе Daw M etal Со. в Мидленде. 
В А нглии производством магния, по данным иностранной 
печати, занято 4 завода, принимаются меры к  дальнейшему 
увеличению их продукции. Строились новые предприятия и рас
ш ирялись старые для увеличения продукции магния во Ф ран
ции, И талии и Японии. Последняя до 1937 г. включительно 
экспортировала в Англию около половины своей продукции 
магния. В 1938 г. сбыт японского магния несколько сократился 
в связи  с развертыванием английской промышленности.

Производство магния, так  же, как  и алюминия, является 
энергоемким, и это обстоятельство сказывается на разм е
щении магниевых предприятий.

Сернокислотное сырье (пириты и сера)

Среди химических отраслей промышленности, базирующихся 
на минеральном сырье, производство серной кислоты по своему 
объему и военному значению занимает одно из первых мест. 
По стоимости продукция серной кислоты составляла в 1929 г. 
около 3%  стоимости всей продукции мировой химической про
мышленности.

Серная кислота необходима для производства взрывча
тых веществ и бездымного пороха, а такж е для ряда отраслей, 
имеющих большое военное значение (переработка нефти 
и др.).

В мирное время основная масса серной кислоты потребляется 
промышленностью удобрений (суперфосфат, сульфат-аммоний),
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искусственного волокна, нефтеперегонной и др. Потребление 
же в военной промышленности относительно невелико.

С труктура потребления в крупны х капиталистических госу
дарствах различна. Если в США на нужды нефтеперегонной 
промышленности расходуется свыше 20%  всей серной кислоты , 
то в Англии, Японии и других странах потребление серной 
кислоты для этих целей невелико. То обстоятельство, что про
изводство взрывчатых веществ в мирное время потребляет незна
чительную часть всей продукции серной кислоты, создает 
благоприятное положение для мобилизации больших резер
вов производства серной кислоты во время войны без специаль
ного нового строительства, при условии повышения концен
трации получаемой кислоты. Эти ресурсы могут быть получены 
путем перераспределения потребления серной кислоты за счет 
невоенных отраслей промышленности. В годы первой импе
риалистической войны в А нглии, Ф ранции, И талии и Герма
нии наблюдалось резкое падение производства удобрений (су
перфосфатов), для которых в мирное время расходовалось зна
чительное количество серной кислоты г.

В 1937 г. мировая продукция серной кислоты по сравнению 
с довоенным временем увеличилась более чем вдвое и составила 
свыше 15 млн. т.

Современная сернокислотная промышленность применяет 
различные виды исходного сы рья. По подсчетам ж урнала 
«Chemical Industries» (May 1937), в мировом производстве сер
ной кислоты 63%  приходилось на долю пиритов 2, 25%  — 
на самородную серу и 10%  — на серосодержащие газы.

Удельный вес этих основных видов сернокислотного сы рья 
резко менялся на протяж ении X IX  века и первых деся
тилетий X X  века и в настоящее время неодинаков в различных 
капиталистических государствах.

В первой половине X IX  века господствующее положение 
занимает сера. В 1839 г. король Сицилии, в которой в то время 
добывалась основная масса серы, предоставил монополию на 
вывоз серы французской компании, которая тотчас повысила 
цены в 3 раза. Попытки английского правительства путем 
дипломатического вмеш ательства добиться снижения цен не 
увенчались успехом. Высокие цены на серу стимулировали про-

1 В 1918 г. продукция суперфосфатов снизилась по сравнению  
с 1913 г. в Англии в 1,5 раза, в Италии — в 2 раза, во Франции — в 6 раз, 
в Германии — в 10 раз.

2 П ирит ы  — серный колчедан, железный колчедан — относятся к 
группе сернистых металлических минералов. Пириты используются 
не только в качестве сернокислотного сырья, нон для производства ж елез
ного купороса, квасцов и других продуктов.
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пвводство серной кислоты из пиритов, которые пспольвовались 
до того времени только как  металлургическое сырье — для извле
чения железа и меди. Сера, рассматривавш аяся как  вредная при
месь при переработке пиритов,превращ ается в основной продукт.

Вплоть до первой империалистической войны 1914— 1918 гг. 
пириты в качестве исходного сырья в сернокислотной промыш
ленности занимали господствующее место, составляя около 
80%  мирового потребления сернокислотного сырья.

Б локада и подводная война в 1914— 1918 гг. чрезвычайно 
затруднили снабжение многих капиталистических стран пири- 
тами, поставлявш имися главным образом Испанией. В силу 
этого почти во всех капиталистических странах наблюдается 
в этот период резкое повышение использования местного серо
содержащего сы рья.

В США в 1914 г. сера составляла 3%  потребляемого серно
кислотного сы рья, отходящие газы медеплавильных и цинковых 
заводов — 20, пириты — 77, в том числе импортные — 60% . 
В годы войны при увеличении вдвое производства серной кис
лоты резко растет потребление самородной серы. В 1919 г. 
использование серы достигает 48%  всего потребления серно
кислотного сырья. В послевоенный период доминирующее поло
жение серы сохранилось. В 1929 г. 59%  всей серной кислоты 
было выработано из серы, 17 из пиритов (7%  из отечествен
ных и 10%  из импортных) и 14%  из отходящих газов.

В Германии резко увеличилась добыча пиритов внутри 
страны, главным образом за счет разработки месторождений 
в Меггене. В 1918 г. было добыто 855 тыс. т  пиритов, почти 
в 3,5 раза больше, чем в 1913 г. Кроме того, в годы войны повы
сился импорт пиритов из Норвегии вместо Испании. У величе
ние внутренней добычи и импорт пиритов, однако, не могли 
покрыть все увеличивавш ую ся потребность в серной кислоте. 
Из оккупированных областей (Б ельгия и Сербия) были выве
зены находившиеся там запасы серосодержащего сырья 1 
и предприняты попытки повысить добычу пиритов и цинковой 
обманки. Попытки эти, однако, не дали значительных резуль
татов. Одновременно в Германии были использованы в каче
стве исходного сы рья для сернокислотной промышленности 
гипс, ангидрит. После окончания войны добыча пиритов в Мег
гене вследствие нерентабельности была резко сокращ ена, и 
германская сернокислотная промышленность перешла на исполь
зование импортных, преимущественно испанских, пиритов.

В других крупных капиталистических государствах миро
вая империалистическая война 1914— 1918 гг. не принесла

1 Из Бельгии — цинковая обманка.
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столь глубоких изменений в балансе потребления сырья, как 
в США и Германии.

В английской сернокислотной промышленности пириты до 
настоящего времени сохранили свое доминирующее положение. 
В 1938 г. из всего использованного сернокислотного сырья 
на долю пиритов приходилось 46 ,8% . В метрополии собствен
ная добыча пиритов ничтожна, в британских же владениях 
только на острове Кипр пириты добываются в значительном 
количестве (в среднем около 200 тыс. тп) Импорт пиритов 
производится преимущественно из Испании, где в руках  англий
ского капитала сосредоточена почти вся добыча пиритов (компа
нии в Рио-Тинто в Уэльве).

Во Ф ранции основным сернокислотным сырьем являю тся 
пириты, часть которых (около 200 тыс. тп) добывалась внутри 
страны, а остальное (400—500 тыс. тп) ввозилось и з-за границы. 
Кроме трго, использовалась в небольших количествах цинко
вая  обманка.

Сернокислотная промышленность Японии почти целиком 
использует собственные пириты, добыча которых за последние 
годы увеличилась и, по предварительным данным, в 1938 г. 
достигла 2,5 млн. тп.

П и р и т ы .  По данным X IV  международного геологиче
ского конгресса (1926 г.), действительные 2 запасы пиритов 
капиталистических стран составляли 448 млн. тп. Более поло
вины этих запасов находится в Испании. Второе место принад
лежит Японии, далее следуют Н орвегия, А встралия, И талия, 
П ортугалия.

В 1938 г. мировая добыча пиритов составила около 8,5 млн. m  
(немного меньше, чем в 1937 г.). По добыче пиритов первое 
место принадлежало до последних лет Испании. Однако в резуль 
тате интервенции и граж данской войны в Испании добыча пири 
тов упала, и первое место заняла Я пония.

В отличие от внешней торговли серной кислотой, ко 
торая составляет незначительный процент мировой серно
кислотной продукции, больш ая часть добываемых пиритов 
вывозится (в Германию, Англию, Ф ранцию и США). К р у п 
нейшими поставщиками пиритов являли сь  Испания, Н орве
гия, Италия.

С е р а .  По данным Всесоюзного геологического фонда

1 Пириты добываются также в небольшом количестве в Южной Роде
зии, Австралии и Южно-Африканском Союзе. В 1936 г. во всех этих 
британских владениях было добыто только 90 тыс. т..

2 К действительным запасам относят запасы месторождений, пол
ностью изученных; к вероятным — частично обследованные; к возмож
ным — те месторождения, о которых известно лишь их местонахождение.
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Действительные геологические запасы серы капиталистиче
ского мира составляли на 1 ию ля 1939 г. 108 млн. т. Около 
половины их находилось в США. К рупные месторождения име
лись в Японии, Турции, И талии, Испании, странах Латинской 
Америки (П еру, Ч или, Боливия), Новой Зеландии и Палестине. 
За  последние годы новые месторождения серы были открыты 
в ряде стран.

Добыча серы до последнего времени была сконцентрирована 
в США, Италии и Японии. В 1937 г. в США было добыто около 
80%  всей мировой добычи, а в И талии — свыше 10%. Оба 
эти государства и являю тся основными поставщиками серы 
для Англии, К анады, Германии, Ф ранции и других капитали
стических государств. По данным Л иги наций, добыча серы 
в капиталистических странах по сравнению с 1913 г. увеличи
лась в 1937 г. почти в 3,5 раза. В европейских капиталисти
ческих странах значительная часть серы расходуется, помимо 
производства серной кислоты, на нужды бумажной промыш
ленности, сельского хозяйства, производства искусственного 
волокна и др.

Г а з ы .  В США в ш ироких масш табах использую тся отхо
дящие газы  металлургических предприятий. В 1938 г. было про
изведено 750 тыс. т  серной кислоты из отходящих газов меде
плавильны х и цинковых заводов. В Англии имеются установки 
при двух лондонских электростанциях (в Фульгеме и Баттерси) 
по извлечению серы из дымовых газов. П ри работе этих устано
вок на полную мощность намечалось получать до 50 тыс. т  
серы в год. В Германии д ля  производства элементарной серы 
использую тся серосодержащие газы  коксовых предприятий 
(главным образом в Руре) и заводов по гидрогенизации угля. 
В ближайш ие годы намечается довести извлечение серы из га 
зов до 250 тыс. т. Заводы, работающие по аналогичному методу, 
построены в ряде капиталистических стран (В енгрия, П орту
галия и др.).

В Ш веции на металлургическом заводе Болиден полу
чается ежегодно 20—25 тыс. т  серы.

В Норвегии на предприятиях фирмы «Оркла» органи
зовано получение серы и меди пз пиритов в ватерж акетны х 
печах особой конструкции. Необходимо отметить, что, несмотря 
на расширение извлечения серы из отходящ их газов, эти 
ресурсы пока еще использую тся в недостаточных масштабах. По 
подсчетам американского ежегодника «M ineral Industry», потери 
■серы только на металлургических предприятиях США соста
вляю т ежегодно 3 млн. т. В некоторых странах, как , например, 
Б ельги я, К анада, отходящие газы цинкового производства яв л я 
ются основным сырьем для сернокислотной промышленности.
иг



В начале 1939 г. было организовано международное объедй* 
нение по использованию патентов на извлечение серы из отхо
дящих газов металлургических предприятий. В это объедине
ние вошли концерны: ан гл и й ск и й — Im peria l Chem ical In d u 
stries, шведский — B olidens, ш вейцарский — C iba и герман
ский — M etallgesellschaft.

Строительство новых установок по патентам указанны х 
концернов было передано фирме L urgi Chem ie, находящ ейся 
под контролем германского концерна M etallgesellschaft.

Дополнительным источником сокращ ения потребности в сер
нокислотном сырье является вторичное использование отрабо
танной серной кислоты. В ряде отраслей промышленности 
(нефтяная, металлургическая и др.) организована регенера
ция серной кислоты.

М ногообразие серосодержащих материалов (сера, пириты, 
руды цветных металлов, газы , гипс и др.), относительно 
больш ая распространенность их на земном шаре и возмож
ность перераспределения потребления сернокислотного сырья 
облегчают снабжение им крупнейш их капиталистических 
стран.

Топливо

Уголь. У гольная промышленность относится к  тем отраслям 
промышленности, на которых наиболее сильно отразилось 
общее развитие техники.

«Только с появлением паровой маш ины,—отмечает Энгельс,— 
обширные угольные копи  А нглии получили зн ачен ие...»1

Расш ирение черной металлургии такж е оказало большое 
влияние на увеличение добычи угля .

«На одно плавление ж елезной руды тратится ежегодно 
свыше 3 миллионов тонн у гл я , и трудно себе представить, какое 
важное значение приобрели в течение последних шестидесяти 
лет угольные копи» 2.

В течение второй половины X IX  века угольная промышлен
ность быстро развивается, однако, уж е в первые десятилетия
X X  века и особенно после окончания первой империалистиче
ской войны темпы добычи и потребления у гл я  замедляю тся. 
Лишь в отдельные годы (1928, 1929) объем добычи незначительно 
превышает довоенный уровень.

Одной из основных причин этого замедления развития 
угольной промышленности является современный прогресс 
техники.

1 М аркс  и Энгельс, Соч., т. III, стр. 310. 
г Там ж е, стр. 311.
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Если в 1913 г. мировой торговый флот почтй на 89%  ота
пливался углем, то в 1939 г. использование у гл я  для этих 
целей снизилось вдвое. Некоторые буржуазные авторы (Зи г
фрид и др.) считают, что угольная промышленность безвоз
вратно утратила свое первостепенное значение в народном 
хозяйстве.

Эти высказы вания неверны. Х отя по удельному весу исполь
зование у гл я  в качестве топлива снизилось, но все же для ряда 
отраслей (ж елезнодорожный транспорт, электростанции и др.) 
уголь и в  настоящее время является основным видом топлива.

Исключительно велико значение угля и для металлургии.
Кроме того, в связи  с развитием производства искусствен

ного жидкого топлива и ряда отраслей химической промышлен
ности открываю тся новые области применения у гл я  •.

А мериканский экономист Парсонс, рассматривая перспек
тивы мирового потребления металлов и топлива, отмечает, 
что надо ожидать увеличения потребления у гля  в связи с рас
ширением использования его в качестве исходного сырья для 
производства искусственного моторного топлива, ростом элек
трификации и частичной заменой им нефти. П рактика последних 
лет капиталистических стран частично подтверждает эти пред
полож ения Парсонса. У читы вая отсутствие собственных ресур
сов нефтепродуктов, некоторые империалистические государ
ства возвращ аю тся к  использованию  у гл я  в тех отраслях, где 
твердое топливо было вытеснено нефтью. »

Летом 1918 г. в обращении к горнякам  Англии марш ал 
Фош писал: «Горняки А нглии, помогите мне. У голь — ключ 
к  победе». Он подчеркивал этим огромное военное значение 
у гл я , которое не уменьшилось и в настоящее время. У голь 
необходим не только для нормального функционирования важ 
нейших отраслей хозяйства, как  металлургия, железнодорож
ный и водный транспорт, электростанции и т. д ., но и непо
средственно для военной промышленности.

Побочные продукты переработки угл я , как  бензол, толуол, 
ксилол, широко применяются для производства взрывчатых 
веществ. Потребность в бензоле во время войны так  велика, 
что вся продукция его, вероятно, будет использоваться только 
для этих целей, вклю чая и то количество бензола, которое 
применяется в настоящее время в качестве заменителя бензина.

Подсчеты геологических запасов угля  (каменного, бурого 
и антрацита) производились неоднократно. По данным Между

1 Заслуживают внимания работы в Германии и Англии по исполь
зованию угольной пыли для двигателей внутреннего сгорания (мотор 
Павликовского и др.).
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народного геологического конгресса в Торонто в 1913 г., общие 
мировые запасы определялись в 7 397 млрд. т; па энергетиче
ской конференции в Лондоне в 1927 г. цифра запасов была 
установлена в 7 714 млрд. т.

Свыше 70%  всех запасов находится в Америке п Европе. 
Первое место по угольным ресурсам принадлежит США —
2 889,6 млрд. т, второе СССР — 1 654,3 млрд. т, далее сле
дуют К анада — 1 234,3 млрд., Германия — 345,5 млрд., К и 
тай — 250 м лрд., Ю жно-Африканский Союз — 2 2 5 млрд., А н
глия — 183,8 млрд., А встралия — 165,6 млрд. т 1.

Наличие геологических запасов, не только общих, но даже 
п промышленных, не всегда означает соответственное разви
тие добычи в странах, владеющих угольными залежами, или 
полное обеспечение этих стран углем.

Общие запасы у гл я  в К итае в 12 раз больше, чем во Ф ранции, 
между тем как  добыча в 1929 г. в 3 раза меньше. К анада, обла
дающая крупнейш ими по количеству угольными ресурсами 
в мире, покрывает свою потребность в угле главным образом 
путем импорта и  лиш ь в небольшой части (Vs—’/в) — соб
ственной внутренней продукцией.

В 1937 г. мировая добыча каменного угля  (без СССР) почти 
достигла довоенного уровня и составила 1 184,8 млн. т. 
Около 90%  этого количества было добыто в Европе (575,6 млн. т) 
и в Америке (459,7 млн. т). К ак  и перед первой империалисти
ческой войной, основными производителями угл я , одновре
менно и его экспортерами являю тся США, А нглия, Германия. 
Несмотря на проведенную в значительных размерах м еханиза
цию добычи п ряд технических усовершенствований, продук
ция у гл я  в США и А нглии в настоящ ее время ниже, чем в 1913 г . , 
что вызвано в значительной мере затруднениями в сбыте, обу
словленными вытеснением у гля  нефтью и рационализацией 
топлпвоиспользования. Н аиболее значительная экономия то
плива была достигнута в послевоенный период (1919— 1936 гг.) 
в США. Расход у гл я  на электростанциях общего пользования 
на 1 квтч был снижен с 1,45 кг в 1919 г. до 0,655 кг в 1936 г .; 
на производство 1 т  портландского цемента в 1929 г. требова
лось 0,367 т угля , в 1936 г. — только 0,333 т  и т. д.

Если в 1937 г. добыча у гл я  уменьш илась по сравнению 
с 1929 г. и осталась на уровне 1913 г., то иное положение наблю 
дается по производству кокса. К олебания в выплавке черных 
металлов соответственно отраж аю тся на размерах выжига 
кокса. В 1913 г. мировая продукция кокса составила 103 062 
тыс. т ,  в 1929 г. она увеличилась до 141 855 тыс. т , в годы

1 Стат. сборник «СССР и капиталистические страны», стр. 119.
10 А. Шинрт U S



кризиса упала почти вдвое, а в 1937 г ., в связи с увеличением 
вы плавки черных металлов, продукция кокса составила 
137 017 тыс. т 1. Производство кокса сосредоточено в США, 
Англии, Германии, Б ельгии, Голландии и других странах.

В течение последних 20—25 лет было достигнуто значитель
ное снижение расхода кокса на 1 т  чугуна. По сравнению 
с 1913 г. в США, Великобритании и Германии расход кокса 
уменьш ился в 1930— 1935 гг. на 20—25% , составив в среднем 
от 900 до 1 100 кг  на 1 т  чугуна.

Коренным образом изменилось и производство побочных 
продуктов, которые по стоимости бывают дороже основного 
вида продукции. До войны в США и А нглии было невелико 
количество коксовых печей с рекуперацией побочных продук
тов, а уж е в 1935 г. число их было доведено в США до 12 860 
(48 ,5%  всех печей), а в Англии — до 6 309 (91,4% ).

Из многочисленных побочных продуктов, получаемых при 
коксовании у гл я , наиболее важ ное военное и промышленное 
значение имеют бензол, толуол, фенол и аммиак.

Сырой бензол улавливается на коксохимических и газо
вых предприятиях и поступает на очистку. Путем ректифика
ции из него получают чистый бензол, толуол, ксилол, фенол 
и ряд других веществ.

Области применения бензола весьма разнообразны. Он ис
пользуется в качестве жидкого горючего, а такж е служ ит 
исходным материалом для производства-взрывчатых веществ, 
красителей, фармацевтических и фотографических препаратов. 
Кроме того, бензол является хорошим растворителем ж иров, 
смол, каучука и других органических соединений.

Т олуол , имеющий важное военное значение для про
изводства взрывчатых веществ, используется и в ряде других 
отраслей промышленности. Он применяется для производства 
лаков и красок, искусственной кож и, сахарина и др. В неболь
шом количестве толуол используется в качестве моторного 
топлива, как  примесь к  бензину.

Фенол используется для производства взрывчатых и отра
вляю щ их веществ и медикаментов. Кроме того, он является ис
ходным сырьем для наиболее важ ны х в военном отношении 
фенол-формальдегидных пластмасс. И з других отраслей 
промышленности, применяющих фенол, можно отметить кож е
венную и лакокрасочную .

А м м иак  является исходным сырьем для производства 
азотной кислоты, необходимой для ряда отраслей военной

1 «Statistische Obersicht iiber die K ohlenw irtschaft im  Jahre 1938»,
S. 10.
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промышленности и для выработки удобрений. Кроме того, 
аммиак применяется в холодильном деле, содовом производ
стве и т. д.

М ировая продукция бурых углей  в 1929 г. почти вдвое уве
личилась по сравнению с 1913 г. В годы мирового кризиса 
падение добычи было столь же значительным, как  и по камен
ному углю, но к 1937 г. продукция бурого у гл я  была несколько 
выше, чем в 1929 г. Крупнейш им производителем бурого угля 
являлась Германия.

В послевоенный период развилось производство брикетов из 
каменного и бурого угл я , которое достигло в 1937 г. 64,2 млн. т. 
Основными странами-производителями являю тся Ф ранция — 
по каменноугольным брикетам и Германия — по буроуголь
ным.

При общем увеличении мирового потребления угольного 
топлива (вклю чая кокс, брикеты и бурый уголь в пересчете 
на каменный уголь) в некоторых странах в течение последних 
25 лет наблюдалось сокращение потребления. Т ак , в США 
в 1937 г. потребление у гл я  уменьшилось по сравнению с 1913 г. 
почти на 54 млн. т, в А нглии — на 5 млн. т. Наиболее сильно 
увеличилось потребление у гл я  за этот период в Японии 1 — 
с 18,0 млн. в 1913 г. до 50,0 млн. т  в 1937 г .; в Германии 2 
за эти же годы — с 179,6 млн. до 182,3 млн. т ; во Ф ранции 2 — 
с 62,3 млн, до 74,6 млн. т  и в И талии — с 11,3 млн. до 14,7 
млн. т 3.

Удельный вес важнейш их потребителей у гл я  в перечислен
ных странах был различен: в 1929 г. в США на нужды промыш
ленности было израсходовано 52 ,8%  (в том числе на электростан 
ции — 8,64, на газовые заводы — 1,01), на отопление жилищ  — 
23,56 и для нужд железнодорожного транспорта — 22,82% .

В Англии на долю промышленности приходилось 67,4%  
потребления (из них на электростанции — 5,59 и на газовые 
заводы — 9,57), на отопление жилищ  — 19,86 и для нужд 
транспорта железнодорожного — 7,61 и водного — 0,78% .

В Германии расход у гля  на промышленные нужды был 
несколько ниже, чем в Англии, и равнялся 62,42%  (в том 
числе на электростанции — 6,45 и на газовые заводы — 4 ,23% ), 
на отопление жилищ  — 25,96 и на нужды транспорта ж елезно
дорожного — 8,38 и водного — 1,81% .

В Японии удельный вес промышленности был примерно 
таким же, что и в Германии, и равнялся 63,73% , но расход угля

1 Включая колонии.
2 1913 г. в старых границах.
3 «Statlstische Cbersicht iiber die K ohlenwirtschaft im  Jahre 1938»,

S. 17.
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на нужды транспорта был значительно выше и составлял для 
железнодорожного 6,22 и для водного — 10,29%  Ч

Несколько иная структура потребления у гл я  в Италии.
В силу климатических условий расход у гл я  на отопление 
жилищ  незначителен, и основная масса у гля  расходуется на 
промышленные нужды. Наиболее значительным потребите
лем у гля  является железнодорожный транспорт.

Примерно около '/в мировой продукции каменного у гля  
расходуется на нужды коксохимической промышленности 2.

В ценностном выражении мировая внеш няя торговля углем 
занимает одно из первых мест, по весу же перевозимых грузов— 
первое, В 1929 г. оборот (экспорт и импорт) внешней торговли 
углем 3 составил 359 838 тыс. т, в 1937 г. он снизился до 302 947 
тыс. т. На долю Европы приходилось в эти годы 285 449 тыс. 
и 242 144 тыс. т.

С труктура внешней торговли углем по сравнению с 1913 г. 
мало изменилась. Несмотря на то, что в Голландии, Ф ранции 
и И талии собственная добыча у гля  поднялась, эти страны ввиду 
роста потребления продолжали ввозить уголь. Импорт в неко
торые из них за последние годы количественно даже увеличился 
по сравнению с 1913 г .; в частности такую  картину мы наблю
даем в И талии и Франции.

Вместо угля  для производства энергии за границей приме
няют торф, натуральный газ, горючие сланцы, гидроэнергию, 
дрова и отходы лесной промышленности.

В последнее время каменный уголь сам является замените
лем нефти. В металлургии коксую щ иеся сорта угля частично 
могут быть заменены антрацитом, торфом и т. д ., однако, такая  
замена не получила значительного распространения.

Н ефть и нефтепродукты . Основная масса нефтепродуктов 
в настоящее время используется в качестве топлива, и поэтому 
нефть относится к важнейшим энергетическим ресурсам, хотя 
одновременно является и важным химическим сырьем. П ерво
начально главными продуктами нефтяной промышленности 
были керосин и мазут, бензин же рассматривался как  побоч
ный и ввиду отсутствия сбыта уничтож ался. Появление авто
мобиля и бурное развитие автопромышленности в начале X X 
века резко изменили положение. Бензин стал употребляться 
в качестве моторного топлива, и так  как  он является продук
том переработки нефти, то под влиянием повышения спроса

1 США, Англия и Германия — данные 1929 г., Япония — 1933 г.
s Выход кокса из 1 т  угля в среднем составляет 700— 725 кг. В 1937 г. 

в Англии, например, для выжига 15 171 тыс. то кокса было израсходовано 
21 226 тыс. т. угля, в США для 33 468 тыс. то кокса — 47 800 тыс. то угля.

3 Включая каменный и бурый уголь, кокс и брикеты.
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на бензин увеличилась и добыча нефти. Рост мировой авто
промышленности и авиации после первой империалистической 
войны вызвал еще большее увеличение потребления бензина, 
которое в настоящее время достигло около 40%  потребления 
всех нефтепродуктов. Помимо бензина резко увеличилось и 
потребление других нефтепродуктов, вызванное широким вне
дрением двигателей внутреннего сгорания во все отрасли народ
ного хозяйства

В последние годы расш иряется использование нефти в к а 
честве химического сы рья. Из нефти новыми методами перера
ботки производятся разнообразные продукты.

Ассортимент продуктов, получаемых при переработке неф
ти, необычайно расш ирился, так  же к ак  и области их примене
ния. Мы ограничимся перечислением лиш ь некоторых наиболее 
важных.

Тяж елые темные нефтепродукты: м азут, газойль и др. — 
мазут, а такж е сы рая нефть сж игаю тся в котельных установ
ках промышленных предприятий и военного флота; газойль 
употребляется в качестве горючего для дизелей.

Легкие светлые нефтепродукты: керосин и бензин — ис
пользуются в качестве моторного топлива для карбю ратор
ных двигателей — авиационных, автомобильных (бензин) и 
тракторных (керосин). Керосин применяется такж е и для 
освещения.

Смазичные масла употребляю тся для различных машин и 
специальные масла для медицинских целей.

Кроме того, из некоторых нефтей извлекается парафин, 
идущий на нужды свечной, спичечной и других отраслей про
мышленности.

Необходимо такж е отметить производство нефтяных биту
мов, применяемых в дорожном строительстве. Таковы основ
ные каналы  потребления нефтепродуктов, причем основная 
масса их используется в качестве топлива.

Военное значение нефти выявилось уж е во время первой 
империалистической войны. Весной 1918 г. Клемансо в письм 
к  президенту США Вильсону по вопросу о снабжении Ф ран
ции жидким горючим указы вал, что получение нефтепродук
тов является вопросом ж изни и смерти.

Помимо огромного расходования нефтепродуктов для нужд 
военно-морского флота, авиации и танков в годы войны резк 
выросло потребление жидкого горючего для автотранспорта, 
с помощью которого были проведены операции, сыгравшие

1 По данным «Shipbuilding and Shipping Record» (20. VII: 1939), 
удельный вес тоннажа моторных и паровых судов, работающих на нефте- 
топливе, повысился е 3,1% в 1914 г. до 54% в 1939 г.
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важную  роль в исходе сражений, к а к  переброска 62-й пехот
ной дивизии из П ариж а на М арну, или двух дивизий для отра
ж ения атаки немцев на Ипре и т. д.

В последние годы, после окончания войны, значение нефти 
только как  жидкого топлива, не говоря уж е об использовании 
ее в качестве военно-химического сы рья, еще более увеличи
лось в связи  с.м оторизацией и механизацией армий капита
листических государств и ростом авиации и морского флота.

По ориентировочным подсчетам, годовое потребление нефте
продуктов только для нужд армии и флота составило в 1937 г. 
во Ф ранции 890 тыс. т  (12%  всего потребления), в Англии — 
1 750 тыс. (16% ), в Японии — 1050 тыс. (20% ), а в Италии — 
725 тыс. т  (24% )

К ак  бы ни были велики цифры потребления нефти для воен
ных нужд, было бы неправильно оценивать значение нефти 
для ведения войны, исходя только из количественных показа
телей.

В настоящее время больш ая часть артиллерии империали
стических держав моторизована: орудия перевозятся на грузо
виках , устанавливаю тся на тракторах, или прицепляю тся 
к  специальным тягачам.

Автотранспорт, кроме того, широко используется для пере
броски войск (моторизованная пехота) и грузов. В 1938 г. 
танковый парк крупнейш их капиталистических государств 
был значительно больше по числу машин, чем танковый парк 
Антанты и Германии в годы мировой войны (1914— 1918). 
По количеству же лошадиных сил двигателей, а следовательно, 
и по размерам потребления горючего современные танки во 
много раз превосходят танки, применявш иеся во время минув
шей мировой войны.

По ориентировочным подсчетам, военная авиация капитали
стического мира насчитывала в 1938 г. около 40 тыс. самоле
тов — в несколько раз больше, чем в 1918 г. Но мощность мото
ров современных самолетов так сильно возросла, что простое 
количественное сопоставление самолетов не дает правильного 
представления о действительных размерах потребления щ>тор- 
ного горючего.

Военно-морской флот почти всех крупнейш их капиталисти
ческих стран в настоящее время использует в качестве топлива 
нефть вместо угля .

По подсчетам иностранной печати, потребление нефтепро
дуктов для военных целей распределяется следующим образом:

1 По подсчетам Гарфиаса, Уэстелла и Ристори, «Petroleum Zeit- 
schrift», Nr. 9, 1938.
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на нужды военно-морского флота расходовалось в США, Японии 
н Англии от 80 до 85%  используемых нефтепродуктов, в Гер
мании — только 41, во Ф ранции — 68,3 и в И та л и и — 74% ; 
на нужды авиации в первых трех странах — от 9 до 11,6% , 
в Германии— 52,7, во Ф ранции — 25,5 и в Италии — 21 ,6%  
(«Moniteur du P e tro le  R oum ain», 1. X I. 1939).

Современная военная техника и система вооруж ения капи 
талистических государств таковы, что нефть наряду с метал
лом стала тем видом сы рья, по которому перебои в снабжении 
неизбежно вызовут исключительно тяж елые затруднения для 
воюющих государств. « ...Воевать без нефти нельзя, а  кто 
имеет преимущество в деле нефти, тот имеет ш апсы  на победу 
в грядущ ей войне»1.

По данным Всесоюзного геологического фонда, составлен
ным на основании подсчетов американского Нефтяного инсти
тута, оценок крупнейш их специалистов и материалов X V II 
геологического конгресса, мировые достоверные запасы соста
вляю т 7 579 млн. т  2. Свыше половины этих запасов находится 
в СССР. К рупные месторождения нефти находятся в США, за 
пасы которых составляли 29,2 % м ировы х; третье место принадле
ж ит И раку — 5 ,2% ; далее следуют Иран — 3,9, Венецуэла — 3,2, 
Голландская Индия — 1,8 и Румы ния — 1,6% . Запасы  прочих 
капиталистических стран (Я пония, К олумбия, Тринидад и др.) 
невелики и составляю т в каж дой менее 1 % , причем доля всех евро
пейских капиталистических стран составляет всего около 3% .

Т ак  к а к  основная масса нефтепродуктов применяется в к а 
честве топлива, то вторичное использование осуществимо лиш ь 
в отношении смазочных масел, продукция которых составляет 
всего несколько процентов. Путем регенерации в различных 
капиталистических странах вторично используется ежегодно 
несколько тысяч тонн смазочных масел. В больших масштабах 
добыча нефтепродуктов была организована лиш ь во второй 
половине X IX  века. В 1870 г. мировая продукция нефти соста
вила всего около 1 млн. т. Спустя 20 лет мировая продукция 
выросла до 10,4 млн. т , из которых 60%  производилось в США, 
около 35%  — в России, а остальное — в Румынии и других 
странах.

В 1900 г. было добыто 19,8 млн. т  нефти, из которых свыше 
7 2 — в России и более 1/ 3 — в США.

Н акануне первой империалистической войны (1913 г.)

1 Ст алин, Политический отчет ЦК X V  съезду ВКП(б), стр. 7, 1936. 
Подчеркнуто м н ою .— А . Ш.

2 Эта оценка несколько расходится с подсчетами академика Губ
кина, который в докладе на X VII геологическом конгрессе оценивал 
мировые 8аиасы в 7 077 млн. т.
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мировая добыча нефти достигла 53,7 млн. т  (без России —
44,5 млн.), причем она была сконцентрирована в США, России, 
Мексике, Румынии, Голландской и Британской Индии и Г али
ции. В послевоенный период кри вая  добычи нефти до 1929 г. 
шла вверх. В 1929 г. было добыто почти в 5 раз больше, чем 
в 1913 г. Во время мирового кризиса 1929— 1932 гг. добыча нефти 
падает и доходит до 159,1 млн. т  в 1932 г., однако, уж е в 1935 г. 
предкризисный уровень оказался превзойденным и было добыто 
201,1 млн. т. В 1937 г. мировая продукция (без СССР) соста
вила 251,8 млн. т, 95%  которой было добыто в 8 странах: 
США — 172,9 млн. т , Венецуэла — 27,7 млн., Персия — 10,3 
млн., Голландская И н д и я — 7,3 млн., Р у м ы н и я — 7,2 млн., 
М ексика — 6,9 м лн ., И рак — 4,3 млн., Тринидад — 2,2 млн. т. 
В 1938 г. мировая продукция снизилась до 241,6 млн. т.

Нефть относится к  тем видам сы рья, между добычей, пере
работкой и потреблением которых существует значительный 
географический разрыв. За  исключением СССР и США, являю 
щ ихся одновременно не только крупнейшими производителями 
нефти, но и потребителями ее, во всех остальных странах- 
потребителях нефти собственные источники незначительны.

По подсчетам ген. Серрпньп, западноевропейские стра
ны потребляют около 14%  мирового потребления нефти, а 
производят всего 3 ,3%  мирового производства, причем импе
риалистические державы, являю щ иеся крупнейшими потре
бителями, к а к  А нглия, Германия, Ф ранция и И талия, вовсе 
лишены или имеют совершенно недостаточные собственные 
нефтяные ресурсы.

В 1938 г. в Германии (вместе с Австрией) было добыто всего 
615 тыс. т  нефти, во Ф ранции — 70 тыс., в Англии и И талии — 
всего несколько тысяч тонн, в то время к ак  потребление 
нефтепродуктов в этих странах составляет в общей сумме 
25—26 млн. т  в год.

В иностранной литературе имеется ряд попыток опреде
лить годовую потребность отдельных империалистических госу
дарств в жидком топливе и горючем в грядущ ей войне. Годовую 
потребность Ф ранции в военное время крупный французский 
специалист Вертело определял в 12— 16 млн. т  жидкого горю
чего, из которых около 2 млн. падало на нужды авиации.

По оценке ген. Н исселя, А нглии во время войны будет 
необходимо от 15 млн. до 30 млн. т  нефтепродуктов в год.

По подсчетам Фетцера, в течение года войны Японии потре
буется около 15 млн. т  жидкого горючего, в том числе для воен
но-морского флота — 8 млн., для авиации — 3 млн. т, из кото
рых 800 тыс. — 1 млн. т  авиабензина, и для нужд армии и 
хозяйства — остальные 4 млн. т.
№



Потребность «некоей великой державы» определена Штейн- 
бергером на год войны в 12 650 тыс. т  жидкого горючего *.

В отличие от вышеперечисленных авторов, определяющих 
годичную потребность отдельных империалистических госу
дарств в 12— 15 млн. т, Ф риденсбург считает, что для любой 
крупной империалистической державы понадобится не меньше 
15—20 млн. т  горючего на год войны.

К ритикуя вышеперечисленные оценки потребности в горю
чем во время грядущ ей войны, ген. С ер р и н ьи 2 считает 
их преуменьшенными и полагает, что потребление европейских

1 Это количество распределяется следующим образом:

П о т р е б л е н и е  ж и д к о г о  г о р ю ч е г о  в т е ч е н и е  г о д а  в о й н ы
(в тысячах тонн)

Потребители Дизельное
топливо Мазут Бензин Смазочное

масло
Общая
потреб
ность

Армия ................................ 3000 2 000 SOO 5 500
Воздушные си л ы ............. 1450 -- 100 1ЯО 1700

— 1ЯОО — 200 2000
Хозяйство страны . . . . 1850 — 1300 ;юо 3 450

В с е г о . . . 6 300 1800 3 400 1150 12 050

В состав сухопутной армии (Штейнбергер именует ее «гипотетической») 
входит 300 дивизий, 10 500 танков, 135 000 грузовиков, 40 000 легковых 
автомобилей и 60 000 мотоциклов. Весь танковый парк и 100 000 грузо
виков работают на дизелях, остальной автотранспорт — на бензиновых 
моторах; танки — по 3 часа, а грузовики — по 6 часов ежедневно. Авиа
ция-«гипотетической» армии насчитывает 7 500 военных, 300 граждан
ских и 1 200 учебных самолетов. Расход топлива для воздушных сил, 
включая аэродромы, зенитные соединения и автотранспорт, обслуживающие 
воздушный флот, исчисляется, при средней продолжительности работы 
для военных самолетов по 4 часа вдень, в 1450 тыс. т  дизельного топлива, 
100 тыс. т  бензина и 150 тыс. т  смазочных масел.

Указанные размеры потребности для воздушного флота, состоящего 
из 9 000 самолетов, надо признать преуменьшенными; кроме того, нет 
оснований полагать, что будет осуществлен полный переход воздушного 
флота на дизели.

При определении потребности морского флота Штейнбергер исходит 
только из нужд военного флота, считая, очевидно, что торговый флот 
будет пользоваться углем. Общий тоннаж военного флота Штейнбергер 
определяет в 500— 600 тыс. т (Steinberger, Der Treibstoffverbrauch im  
Kriege, «Deutsche Wehr», 16. I. 1936; перевод —  «Военный зарубежник», 

3, 1936).
2 General Serrigny, Le p itrole et 1 ’autom obile dans цпе guerre m ondiale, 

«Revue des deux mondes», 1. VI. 1938.
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стран в случае войны Достигнет 60—70 млн. т  нефтепродуктов 
в год.

Переходя к  оценке высказываний по этому вопросу, необхо
димо отметить ошибочность расчетов как  той части авторов, 
которая базируется на опыте прошедшей мировой войны, так  
и другой, исходящей только из современных видов вооружений, 
без учета общей технической оснащенности и структуры  потре
бления жидкого горючего в отдельных капиталистических госу
дарствах.

М еханическое увеличение в 2—3 раза расхода горючего, 
имевшего место в 1918 г ., в лучшем случае может ответить 
на вопрос, играю щ ий не столь важную  роль, — сколько будет 
израсходовано в грядущ ей войне всеми или несколькими 
империалистическими державами, а не сколько понадобится 
каж дой из них. Порочность этого метода исчисления заклю 
чается в том, что совершенно не учитываю тся изменения, 
характерны е для второй империалистической войны: мас
совые операции авиации и танков, перевод военного флота 
на нефть, колоссальная мотомеханизация армии и т. д ., 
а с другой стороны — сокращение норм расхода топлива на 
1 л . с. в результате рационализации потребления. Трудности 
при определении потребности, исходя из размера воору
ж ений, будут заклю чаться прежде всего в неизвестности 
масштабов фронтов и радиуса действий морского и воздуш 
ного флотов.

Поэтому более правдоподобными представляю тся расчеты, 
опирающиеся на нормы расхода горючего для отдельных видов 
вооружений в мирное время, соответственно увеличенные при 
наступлении военных действий.

Необходимо подчеркнуть, что приводимые выше подсчеты 
потребности в жидком горючем в военное время для капи тали 
стических стран в силу неизвестности ряда факторов, есте
ственно, могут носить только характер предположений. Их целью 
является лиш ь показать ориентировочные масштабы потребле
ния жидкого горючего в новой империалистической войне.

Сокращение количества поставщиков жидкого горючего 
в условиях войны и трудности в транспортировке нефтепро
дуктов заставляю т империалистические государства стремиться 
к  максимальному использованию внутренних ресурсов и в 
первую очередь к  расширению собственной нефтяной базы 
на территории метрополии, или близлеж ащ их колоний, или 
вассальны х государств.

В В еликобритании вскоре после окончания войны 1914— 
1918 гг. были начаты интенсивные поиски нефти в р аз
личных частях метрополии. В результате разведочных работ
Ш



было открыто лиш ь одно месторождение в Хардстофте, добыча 
которого составляет всего несколько десятков тысяч тонн. 
После этого в течение 15 лет разведочные работы были свер
нуты. В последние годы, в связи  с лихорадочной подготовкой 
к  войне, резко повысился интерес к  поискам нефти на тер
ритории метрополии. В 1934 г. был издан «нефтяной закон», 
определивший районы, в которых могут производиться р аз
ведки, и устанавливавш ий порядок выдачи лицензий на них. 
В течение трех последующих лет было выдано около 70 лицен
зий различным нефтяным компаниям, из которых наиболее 
крупной является А нгло-И ракская.

Несмотря на интенсивные разведки, проведенные в р аз
личных районах (Йоркш ире, Суссексе, Девонш ире, Ш отлан
дии), нефти нигде не было найдено.

Во Ф ранции добыча в основном нефтяном месторожде
нии — в Пехельбронне (в 90 км  от Страсбурга) невелика п со
ставляла всего 70—80 тыс. т  в год.

Усиленно ведшиеся в течение ряда лет разведочные работы 
как  в самой Ф ранции (в районах Юры, Верхней Савойи), так 
ц в М арокко и Тунисе не дали положительных результатов.

В И талии наибольшее количество собственной нефти было 
добыто в 1932 г. — 27 тыс. т ;  затем из года, в год добыча 
падала и в 1936 г. составила всего 16 тыс., а в 1938 г. — 13 тыс. т 1.

Дополнительными источниками жидкого горючего могут 
служ ить залеж и асфальта и битума, из которых извлекались 
нефть, бензин и масла; однако, количество этих нефтепродуктов 
было такж е ничтожно и составило всего несколько тысяч тонн 
в год. Кроме того, для этих целей могут быть использованы 
бурые угли.

Больш ие надежды, которые возлагала И талия на Албанию 
как  на нефтяную базу, не оправдались.

По преуменьшенным подсчетам, капиталовлож ения А I РА  
(Azienda Ita lian e  P e tro li A lbania — общества, эксплоатирующего 
албанские нефтяные недра) превысили 170 млн. лир, между тем 
добыча нефти в 1937 г. составила только 56 ты с.'иг.

В Германии до 1936 г. производилась интенсивная эксплоа- 
тация месторождений, в результате которой добыча поднялась 
с 200 тыс. т  в 1933 г. до 430 тыс. т  в 1935 г. В 1936 г. добыча 
стабилизовалась, составив 450 тыс. т, и примерно такой же 
уровень добычи сохранился и в 1937 г. Это замедление в темпах 
эксплоатации при одновременном проведении в ш ироких мас
ш табах буровых работ некоторыми авторами объясняется кон
сервацией нефтескважин на случай войны.

1 «Petroleum Times», 29. I. 1938; «World Petroleum», March 1939.
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П олитика консервации нефтересурсов проводилась п в Я по
нии. Во время мировой войны добыча в Собственно Японии 
и на Формозе достигала в 1916 г. 420 тыс. т , в последние 
годы она не превыш ает 250—300 тыс. т , и  это при наличии 
систематических крупны х ассигнований на разведочные работы 
и на применение глубокого бурения.

Несмотря на огромные затраты  на расш ирение нефтяной 
базы, собственная добыча в Англии, И талии и Ф ранции ничтож
на, а в Японии и Германии равняется только нескольким 
процентам всего потребления горючего.

Х арактерной чертой развития нефтеперегонной промышлен
ности империалистических государств является хроническое 
недоиспользование ее производственной мощности, при одно
временном строительстве новых заводов, благодаря чему не 
только сохраняю тся, но и увеличиваю тся резервы мощности 
на случай войны.

В германской нефтеперерабатывающей промышленности н а
считывается свыше 30 заводов с общей годовой производитель
ностью около 4,5 млн. т.

Наиболее круп н ая нефтеперегонная промышленность в Е вро
пе — ф ранцузская (с пропускной способностью в 6,5 млн. т) — 
выросла в течение нескольких лет. В 1928 г. она насчитывала 
только несколько заводов общей мощностью в 200 тыс. т..

В Англии общ ая мощность нефтеперегонных заводов исчи
сляется в 4 ,5 — 5,0 млн. m  в год.

Мощность японских нефтезаводов оценивается в 1,5—2 млн. m 
в год.

В итальянской нефтеперегонной промышленности имеется 
несколько небольших предприятий, перерабатывавш их в 1937 г. 
около 800 тыс. m 1. По данным ж урнала «Revue Petrolifere» 
(28. X . 1938), в 1938 г. было пущено два завода в Б а р и и  Л ивор
но, которые смогут перерабатывать не только сырую нефть, 
но и буроугольные и сланцевые смолы. Производственная 
проектная мощность этих заводов определяется в 240 тыс. m  
бензина.

Единственным серьезным источником накопления нефтя
ных запасов для империалистических государств был и остается 
импорт, размеры которого неизменно увеличивались.

В 1938 г. в Европу было ввезено 35,5 млн. пг; из этого коли
чества 27,5 млн. (76,3% ) только в 4 государства: Германию, 
Англию, Ф ранцию и Италию.

Н аряду с количественным ростом за последние годы измени
лась структура импорта нефтепродуктов.

1 «Petroleum Times», 29. I. 1938.
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Ё большинстве капиТалибтических стран наблюдается сни
жение ввоза моторного горючего при одновременном росте 
импорта сырой нефти и тяж елы х нефтепродуктов. Эти измене
ния в основном объясняю тся расширением собственной нефте
перерабатывающей промышленности. Особенно сильно шел 
этот процесс замены бензина сырой нефтью во Франции.

Ф р а н ц и я .  И м п о р т  н е ф т е п р о д у к т о в  
(в тысячах тонн)

Нефтепродукты 1913 193» 1932 1934 1936 1937 1938

В е с ь  и м п о р т ....................
В том числе:

740 3067 4 489 6137 7 317 7 752 8137

нефть с ы р а я .................... — — 1035 4 322 6009 6152 6 969
бензин ................................. — 676 1979 1054 581 608 534
газойль................................ — 165 ■ 253 232 178 215 95

— 500 669 264 397 628 404
смазочные масла............. 280 197 155 100 89 71.

«Petro'eum Times», 9. И. 1935; «Revue Potroliffere» № 830, 1939; «Monlteur 
du Petroie Roumaln» № 3, 1938, p. 202; № 9, 1939, p. 612; № 14, 1939, p. 957.

В Германии наряду с резким увеличением импорта сырой 
нефти и мазута импорт бензина не снизился, а несколько повы
сился.

Г е р м а н и я .  И м п о р т  н е ф т е п р о д у к т о в  
(в тысячах топн)

Нефтепродукты 1913 1929 1932 193 i 1938 1937 1938

В е с ь  и м п о р т ....................
В том числе:

1296 2 707 2 366 3154 4 241 4 337 4971

н еф ть  с ы р а я ................... — 98 270 277 579 732 778
бензин ................................ — 1065 1088 1158 1 -325 1058 1357
газойль................................ — 365 393 040 1081 1192 1468
мазут ................................... — 199 198 316 794 867 944
смазочные масла............. 638 313 322 386 415 388

«Tagllche Berlchten», 26. II. 1935; «Statlstische Uberslchten»; «Die Bank», 
3. I. 1937; «Monlteur du Petrole RountjUn» j\ s 3, 1938; Лг 5, 1939, p. 295.
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В Италии за период с 1920 по 1931? г. при увеличении импорта 
нефтепродуктов в 2 раза импорт сырой нефти увеличился 
в 12,5 раза.

И т а л и я .  И м п о р т  н е ф т е п р о д у к т о в 1 
(в тысячах тонн)

Нефтепродукты 1913 1929 1932 1934 1936 1937 1938

В е с ь  и м п о р т ....................
В  том числе:

280 1279 1408 1830 1814 2623 2656

нефть с ы р а я .................... — 60 127 143 301 936 1474
бензпн ................................. — 387 325 348 209 261 99
м а зу т .................................... — ' 593 834 1 1 2 2 1118 1 2 1 1 955
смазочные масла............. — 81 66 66 54 45 30

«Petroleum Zeltschrift» Nr. 24, 2. VI. 1935; Nr. 24 ,16. V I. 1937; «Moniteur 
du Petrole iiouraain» № 3, 193»; № 9, 1939, p. 612.

В отличие от перечисленных государств в А нглии импорт 
бензина вдвое превыш ает ввоз сырой нефти. В 1938 г. из 
13 093 тыс. т. было ввезено 5 969 тыс. т  бензина, 2 918 тыс. т  
сырой нефти и 2 765 тыс. т  мазута.

По сравнению с 1929 г. импорт продуктов в Японию повы
сился в 1937 г. почти в 3 раза. Н арастание ввоза шло все годы, 
причем больше всего увеличился ввоз сырой нефти и тяж елы х 
масел. (См. табл. ниже.)

Импорт крупнейш их империалистических государств в 1937г. 
увеличился по сравнению с 1913 г .:  Ф ранции и И талии в 10 раз, 
А нглии — в 6 раз и Германии — почти в 4 раза.

Я п о н и я .  И м п о р т  н е ф т е п р о д у к т о в  
(в тысячах тонн)

Нефтепродукты 1929 1932 1934 1936 1937

1 780 2 380 3090 4160 4 770
В том числе:

1400 1820 2 480 3450 4100
240 350 490 580 500
100 60 80 70 100

смазочные масла....................................... 40 30 40 60 40

«Даямондо Кэйдзай Токэй Нэнкан», 1938, стр. 492; «Moniteur du P6trole 
Houmain», 1938.

1 Без бункерного топлпва.
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Вопросы транспорта нефти в современных условиях приобре
ли исключительное значение благодаря, во-первых, повышению 
расхода рефти для военных нужд и, во-вторых, увеличению 
размеров импорта в крупнейш ие империалистические державы 
из заморских источников. Обеспечение наливным флотом соб
ственным или нейтральны х стран стало важнейш ей задачей, 
широко обсуждаемой в иностранной печати. Незадолго до 
начала первой империалистической войны, к  1 ию ля 1914 г ., 
наливной флот составил всего 2 ,9 %  всего мирового тоннажа, 
в 1920 г. — 5,3, в 1929 г. — 10,3, а в 1936 г. — 14,1% . Н а 1 я н 
варя 1937 г. из общего тоннаж а строящ ихся судов 25%  соста
вляли нефтеналивные, в то время к а к  в 1929 г. — всего 14%. 
По восьми государствам, обладавшим почти 90%  наливного 
флота, мы имеем следующее изменение удельного веса наливного 
тоннаж а:

У д е л ь н ы й  в е с  н а л и в н о г о  т о н н а ж а  в м и р о в о м  т о р г о в о м  
т о н н а ж е  (в тысячах регистровых больших тонн)

Страны
Мировой торго- 

вый тоннаж
Мировой на

ливной тоннаж
Удельный вес 

наливного 
Флота

1929 1930 1929 1930 1929 1936

В с е г о  ....................................................
В том числе:

68 074 65064 6 988 9105 10,3 14,1

А н г л и я ....................................... 23116 20 385 2 393 2 628 10,3 12,3
Германия.................................... 4092 3 718 125 126 3,0 3,7
И т ал и я ....................................... 3 285 3098 255 349 7,8 11,2
Франция .................................... 3 379 3002 169 2-40 5,0 3,0
Я п он и я ....................................... 4187 4 216 77 188 1,8 4,5
С Ш А .......................................... 14 482 12 657 2 374 2 490 16,4 19,0
Норвегия.................................... 3 224 4054 782 1658 23,6 40,8
Голландия ................................ 2 939 2 511 261 423 8,9 16,8

«Мировое судоходство и фрахтование», стр. 12—16. М.—Л. 1937.

К ак  видно из этой таблицы, мировой тоннаж  торгового 
флота в 1936 г. уменьш ился по сравнению с 1929 г . , в то 
время к а к  наливной тоннаж за этот же период увеличился 
почти в 1,5 раза. З а  исключением Н орвегии, во всех государ
ствах, перечисленных в таблице, произош ло сокращение торго
вого флота при расширении наливного.

В 1938 г. тоннаж мирового нефтеналивного флота у вели 
чился до И  437 тыс. per. т\ 28 ,5%  его приходилось на В елико
британию, 24,5 — на США, 18,5 — на Норвегию , 3 ,8  — на 
Японию, 3,7 — на Италию, 2 ,8  — на Францию и 2 ,2 %  — на 
Германию.
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Некоторые иностранные авторы (Серриньи и др.) подчерки
вали значение использования флота Н орвегии для воюющих 
стран.

Рассматривая вопросы замены моторного горючего, нужно 
учесть, что основными потребителями этого вида топлива в мир
ное время являю тся автотранспорт и авиация *.

В нынешней империалистической войне удельный вес авиа
ции в потреблении моторного горючего, несомненно, воз
растет; однако, можно предположить, что автотранспорт оста
нется количественно крупнейшим потребителем. Поэтому мы 
рассмотрим итоги и перспективы применения заменителей мо
торного горючего применительно к  автотранспорту.

Применяемые в настоящее время заменители моторного 
топлива могут быть условно разбиты на 2 группы.

К  первой группе относятся заменители в узком смысле, 
представляю щ ие собой такое же жидкое горючее, как  и мотор
ное топливо, но полученное из другого сы рья: искусственный 
бензин из угл я , сланцев, ожиженные газы и т. д. К  этой же 
группе могут быть отнесены бензол и спирт, применяемые 
в качестве примесей.

Ко второй — заменители в широком смысле, т. е. виды 
топлива и энергии, которые могут быть применены вместо 
жидкого горючего, как  древесина, уголь, электроэнергия и т. д.

В 1935 г. в мировом потреблении легких горючих замени
тели (синтетический бензин из у гл я  и сланцев, бензол и спирт) 
составили всего 2 ,6 % ; в важнейш их европейских странах удель
ный вес их был гораздо выше — 13,5% , причем особенно зна
чительно было их потребление в Германии А нглии и Ф ранции.

В 1937 г. потребление заменителей в Европе достигло 
17,7%  потребления легкого моторного горючего и составило
2 30(3 тыс. т. Это количество распределялось по отдельным 
заменителям следующим образом: искусственное жидкое го
рючее из угля — 929 тыс. т , бензол — 824,5 тыс., спирт —
510,3 тыс., моторное топливо из сланцев — 38,8 тыс. и бензин, 
полученный путем полукоксования, — 8 тыс. т. Г1о количеству 
производимых заменителей первое место принадлежало Герма
нии, А нглии и Ф ранции.

В 19Л8 г. в Германии было произведено около 2 млн. т
заменителей моторного горючего (искусственное жидкое топли
во из угл я , бензол и спирт). П родукция синтетического бен
зина из угля составила 1 150 тыс. т, т. е. увеличилась почти
в 1,5 раза  по сравнению с 1937 г.

1 В США 80— 90% всего бензина расходуется на нужды автотранс
порта.

160



Потребление бензола в Европе в 1937 г. составляло 824,5 
тыс. т  и  распределялось следующим образом между капита
листическими странам и:

П о т р е б л е н и е  б е н з о л а  в к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х  
Е в р о п ы  в 1937 г. (в тысячах тонн)

Германия.................................... 430,0 А н г л и я ........................................  230,0
Чехо-С ловакия.......................  12,0 А в с т р и я ................................. ... . 8,2
Венгрия.......................................  3,1 Ш веция......................................... 0,5
Польша.......................................  10,0 Г ол лан ди я ..................................  10,8
Бельгия.......................................  26,7 Финляндия..................................  0,2
Франция ....................................  80,0 Ш в ей ц ари я ...............................  3,0

6г. Egloff, Motor fuel economy of Europe, «Industrial and Engineering Che
mistry» No. 10, October 1938.

Во всех государствах, за исключением А нглии и Германии, 
продукция бензола невелика и за последние годы относитель
но стабильна. Это объясняется тем, что бензол представляет 
собой побочный продукт, получаемый при коксовании кам ен
ного у гл я , поэтому широкое развитие его производства воз
можно лиш ь в странах, богатых каменным углем.

Добавление спирта к  бензину осуществлено путем специаль
ных правительственных постановлений о принудительной п ри 
меси спирта к  бензину, составлявш ей в различны х странах 
от 2 до 20% . В 1930 г. потребление спирта в качестве примеси 
равнялось 59 тыс. т, в 1936 г. оно повысилось до 648 тыс. т. 
Однако в 1937 г. оно снизилось до 510 тыс. т.

Это снижение некоторые авторы объясняю т колоссальными 
убытками, вызываемыми высокой стоимостью спирта по сравне
нию с бензином, а такж е потерей пошлин и налогов, в зи 
маемых с импортного бензина. Эглофф определил в 1937 г. 
общую сумму убытков от применения спирта в качестве мотор
ного топлива в 104 060 тыс. долл., из которых 53 800 тыс. долл. 
падает на Германию и 36600 тыс. долл. — на Францию.

По подсчетам Л ауэрса, в результате введения в Германии 
принудительного примеш ивания спирта к  бензину за 7 лет дей
ствия этого закона (с 1930 по 1937 г.) потребители переплатили 
помещикам и владельцам спиртовых заводов 70 млн. ф. ст., 
причем на деньги, уплаченные за спирт, можно было бы ввезти 
в 10 раз большее количество бензина *.

Помимо финансовых затрат, связанны х с внедрением спирта 
в качестве моторного топлива, значительные затруднения воз
никли из-за неурож ая тех продовольственных культур , из ко 
торых он производится (зерно, картофель, свекла и т. д .).

I «Petroleum Times», London, No. 996, 12. II. 1938.
II А. Шаирг 161



Кроме того, уменьшение применения спирта в качестве горю
чего в значительной мере обусловлено увеличением расхода 
его на чисто военные нужды.

Некоторые иностранные авторы считают, что целью прину
дительного внедрения спирта в качестве моторного горючего 
в европейских странах была не замена импортного бензина, 
а стремление максимально развить винокуренную  промыш
ленность, учитывая значение спирта для производства взры в
чатых веществ, растворителей и т. д.

Добыча горючих сланцев достигла в некоторых государ
ствах значительных размеров (в 1935 г. в Ш отландии она р ав 
нялась почти 1,5 млн. т , в Эстонии — свыше 600 тыс. т). 
Но количество жидкого горючего из сланцев сравнительно 
невелико. Это объясняется низким выходом сырой нефти при 
перегонке из сланцев: во Ф ранции — 8 —9% , в Ш отландии —
9— 11 и лиш ь в Эстонии — 18—20% .

В Европе в течение 1937 г. было добыто моторного топлива 
из сланцев (в ты сячах тонн):

П ри современных требованиях, предъявляемых к  моторному 
топливу, в жидкое горючее из сланцев необходимо добавлять 
топливо с более высоким октановым числом, что в свою очередь 
удорож ает стоимость продукции.

Газогенераторное топливо применяется в капиталистических 
странах в ограниченных масш табах, главным образом на 
мощных грузовиках, автобусах и других больш егрузных маши
нах.

Несмотря на специальные постановления и правительствен
ные субсидии, число газогенераторных автомашин до начала 
войны в Европе было сравнительно невелико.

За последние годы стало значительно увеличиваться при
менение всевозможных горючих газов как  натуральны х, так 
и полученных искусственным путем при коксовании углей, 
крекировании нефти и т. д ., в качестве моторного горючего. 
Газы эти нагнетаю тся под высоким давлением в баллоны из 
специальных сплавов.

Эти сжатые газы  (светильный, метан, пропан и бутан) хотя 
по стоимости и дороже натурального бензина, но дешевле 
других заменителей. По ориентировочным подсчетам, в 1938 г. 
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Англия
Эстония

Франция 
Латвия .

Финляндия

26,0
7.3 
2,7 
1,5
1.3

В с е г о  . . 38,8



в Европе путем применения сж атых газов заменено около 
250 тыс. т  бензина.

В США значительное распространение получили ожи- 
женные нефтяные газы . В 1938 г. потребление их составило 
6 270 тыс. гл, на 17%  больше, чем в 1937 г. Свыше 12%  этого 
количества было использовано в качестве топлива для дви
гателей внутреннего сгорания. Обычно для этих целей упо
треблялась пропано-бутановая смесь.

Паровые автомобили наибольшее распространение получили 
в Англии, где и х  выпускаю т несколько фирм. В последние годы 
ц в других капиталистических государствах принимаются 
меры к  выпуску этих машин.

Ведутся опыты по применению парового двигателя и в авиа
ции, однако, эти работы пока еще находятся в стадии экспери
ментов.

Электроэнергия для автотранспорта используется преиму
щественно в пределах городов. Это объясняется тем, что электро
автомобили, питающиеся от провода (троллейбусы), связаны 
с электрической сетью; что же касается аккум уляторны х, то 
ввиду большого веса аккум уляторов радиус действия электро
автомобилей этого типа такж е невелик.

П ри определении возможных масштабов замещения н ату 
ральных нефтепродуктов в условиях второй им периалист и
ческой войны необходимо учесть сырьевые ресурсы каж дого 
государства, а такж е общие для всех затруднения, которые 
неизбежно возникнут при использовании тех или иных заме
нителей.

По ориентировочным подсчетам, для производства 1 т  и скус
ственного моторного горючего путем ож иж ения у гл я  требуется 
3—5 т  у гля  (вклю чая топливо). Поэтому естественно, что для 
государств, имеющих незначительные угольные ресурсы, как  
И талия, или недостаточные, как  Ф ранция и Я пония, масштабы 
производства этих заменителей будут невелики.

Во время войны серьезным затруднением в производстве 
синтетического топлива из у гл я  будет необходимость в большом 
числе рабочих, заняты х добычей у гл я , его переработкой и рабо
той на подсобных предприятиях

Использование бензола в качестве примеси к  бензину, если 
даже не принимать во внимание стабилизацию  или падение 
выжига кокса во время новой мировой войны, по всей вероят-

1 По подсчетам иностранной печати, для производства 1 млн. т 
искусственного горючего потребуется не менее 30 тыс. рабочих. («Petro
leum Times», 19. II, 1938; «Petroleum World», March 1938.)
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ности, сократится, так  к ак  значительная часть бензола будет 
необходима для военно-химических целей.

Применение спирта в качестве горючего в военное время 
будет затруднено невозможностью расш ирения производства 
спирта, так  как  последнее связано с сокращением продоволь
ственных ресурсов г.

Кроме того, спирт, так  же, как  и бензол, потребуется для 
производства взрывчатых веществ и для военно-санитарных 
нужд. П оказательна следую щ ая резолю ция горно-энергетиче
ской комиссии французской палаты депутатов: «Во время войны 
потребность в спирте для производства взрывчатых веществ, 
для растворителей и для медицинских целей будет настолько 
велика, что собственного производства будет недостаточно. 
Это ясно из опыта мировой войны, когда потребление во Ф ран
ции дошло до 5—6 млн. гл, из них отечественное производство 
смогло дать лиш ь 1 млн. гл. В случае войны спирт будет слиш
ком ценен, чтобы использовать его в качестве топлива».

У читы вая, что для снабжения газами и твердым топливом 
необходимо создание специальной сети газонасосных станций 
и лесостанций, суш илок древесины и т. д ., можно предполо
ж ить, что твердое и газообразное горючее при некотором абсо
лютном увеличении будет иметь сравнительно ограниченное 
применение. Кроме того, необходимо принять во внимание, 
что не все государства обладают ресурсами древесины и газов, 
что древесина потребуется и д ля  других военных нужд.

Применение сланцев в качестве исходного сы рья для про
изводства моторного горючего ограничивается небольшим чис
лом государств, в которых имеются месторождения горючих 
сланцев. У дельный вес их  в потреблении моторного горючего 
в Европе составлял в 1937 г. всего 0 ,3% .

Н езадолго до начала войны в Европе значение искусствен
ного моторного топлива из у гл я  различно расценивалось 
в империалистических государствах. Очень симптоматичными 
в этом смысле являю тся выводы Комитета лорда Ф альмута, 
организованного в 1937 г. английским правительством, на кото
рый было возложено выяснение наиболее эффективных меро
приятий по обеспечению жидким горючим во время войны.

По мнению Комитета, основным источником снабж ения 
должен быть импорт очищенных нефтепродуктов, а не развитие 
собственного производства искусственного жидкого топлива 
или переработки сырой нефти.

Эти соображ ения Комитет обосновывает тем, что с точки

1 Исходным сырьем для производства спирта в большинстве стран 
являются продукты питания (картофель, свекла и т. д.).
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зрения безопасности риск при транспортировке нефти будет 
значительно меньше, чем при уничтожении авиацией заводов 
искусственного жидкого топлива, представляю щ их прекрасную  
мишень. В первом случае подвергнутся уничтожению сравни
тельно небольшие единицы (танкеры, бензинохранилищ а), 
во втором же будут выведены из строя предприятия крупного 
масштаба. Экономически гораздо более целесообразен импорт, 
ввиду того что за 8 млн. ф. ст. (стоимость одного гидрогениза- 
ционного завода производительностью в 150 тыс. т) можно 
построить 32 танкера тоннажем в 11,2 тыс. т , которые только 
при пяти  рейсах в год смогут ввезти 1 800 тыс. т, т, е. в 12 
раз больше, чем сможет произвести завод за этот же срок. Р ас 
ширение и постройку новых нефтеперегонных заводов Комитет 
считал нецелесообразным, учиты вая опасность воздушного 
нападенияг.

Несмотря на выводы Комитета лорда Ф альмута, английское 
правительство усиленно принимало меры к  развитию произ
водства заменителей в стране. В мае 1939 г. был пущен новый 
завод синтетического бензина в Болсовере.

Кроме того, начато строительство новых предприятий син
тетического бензина (на Л анкаш ирском побережье) и рас
ш иряется получение жидкого топлива путем полукоксования.

Т аким  образом, не говоря уж е о Германии, и в самой 
А нглии заменители моторного горючего получили полное 
признание.

Н ачавш аяся в конце 1939 г. война в Европе вы звала значи
тельное расширение производства и применения заменителей 
не только в воюющих, но и в нейтральных государствах.

1 «Petroleum World» Л» 450, March 19Ж



IV . ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЬЕМ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ГОСУДАРСТВ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ

П ри рассмотрении обеспеченности сырьем империалисти
ческих государств сырьевые ресурсы каж дого из них учиты
вались отдельно. Это вызы валось тем, что другие подсчеты, 
к ак , например, сложение ресурсов сы рья держ ав одной коа
лиции и государств, их поддерживаю щ их, не всегда отраж аю т 
действительное соотношение сил. Опыт мировой войны 1914— 
1918 гг. п оказал , что наличие ресурсов не всегда определяло 
и определяет возможность использования этих ресурсов.

Добыча у гл я  в 1918 г. в трех странах антигерманского 
блока — США, А нглии и Ф ранции — составляла, по грубым 
подсчетам, около 900 млн. т . В Германии ж е, считая и бурый 
уголь, добыча была в 3,5 раза , а без бурого угля  — почти в 
6 раз меньше. Тем не менее Ф ранция испытывала несравненно 
более сильный дефицит у гл я , нежели Германия, а Англия 
в силу недостатка у гл я  вынуждена была в значительной части 
уступить скандинавские рынки Германии.

К ак  правило, при рассмотрении ресурсов каж дого империа
листического государства учитывались ресурсы метрополии, 
колоний, а такж е подконтрольные источники сы рья, находя
щиеся на территории зависимых, полузависимых и независимых 
государств.

В некоторых случаях  при рассмотрении состояния ресурсов 
минерального сы рья, перерабатываю щ ей промышленности, 
структуры  и источников импорта были освещены вопросы обес
печения рабочей силой, электроэнергией, морским транспор
том и т. д. Б ез  учета этих факторов картина обеспечения мине
ральным сырьем отдельных стран была бы не только неполна, 
но и в сильной степени искаж ена.

По степени надежности эти три источника далеко не равно
ценны. Наиболее важ ное значение имеют ресурсы метрополии, 
которые не зависят от морских перевозок и поэтому не могут 
быть подвержены блокаде. Использование колониального сырья 
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сопряжено с затруднениями, вызываемыми не только внешними 
факторами (подводная война, недостаток транспорта п т. д.), 
но и внутренними, которые объясняю тся специфическими 
условиями развития колоний, политическим положением в них, 
взаимоотношениями с метрополией. Наименее надежными я в л я 
ются источники сы рья за границей, находящ иеся под контролем 
капитала той или иной страны. Изменение политики государств, 
в которых эти источники находятся, может привести к  ф акти
ческой невозможности использования этого иностранного 
сырья.

Германия. В результате Версальского договора Германия 
потеряла значительные ресурсы минерального сы рья (ж елез
ной руды, каменного и бурого у гл я  и др.).

В 1936 г. Германия была обеспечена в избытке только углем 
и калием. По остальным важным видам военного сы рья потреб
ность покры валась частично или полностью импортом.

Собственные ресурсы нефтепродуктов, по подсчетам гер
манского геолога-экономиста Ф риденсбурга, составляли 11% 
всего потребления, меди — 10, ж елезной руды — 29, свин
ца — 32, цинка — 75%  *.

Р яд  материалов (асбест, вольфрам, никель, сурьма, фосфо
риты) вовсе не добывался или же добывался в ничтожном коли 
честве. Однако в дальнейшем сы рьевая база Германии значи
тельно расш ирилась.

Некоторые недостающие виды сы рья, к ак  магнезит, превра
тились в избыточные; ресурсы других (уголь каменный и бу
рый) сильно увеличились.

В улучш ении сырьевого обеспечения Германии большую 
роль сы грали за последние годы использование отходов и вне
дрение заменителей. У дельный вес этих источников сы рья в 
общем балансе потребления материалов в Германии, благо
д аря мощной химической промышленности и высоко разви
той технике более высок, чем в других капиталистических 
странах.

В 1937 г ., по данным «W ochenbericht» (N r. 30, 1938), отходы 
и старые материалы составляли свыше 8 %  всего потребле
ния сырья. Заменителями в том же году покрывалось свыше 
половины потребления моторного топлива. Несмотря на значи
тельное увеличение собственных сырьевых ресурсов, Германия 
по ряду материалов все еще зависела от импорта.

Ч е р н ы е  м е т а л л ы .  Геологические запасы ж елез
ной руды в Собственно Германии (A ltre ich), по данным амери
канского ежегодника «M ineral Industry» (1939), оцениваются

1 F. Friedensburg, Die Bergwirtschaft der Erde, S tuttgart 1939, S. 73.
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в 2 471 млн. т , с содержанием металла в 654 млн. т. В Австрии 
запасы  руды исчисляю тся в 242 млн. т , с содержанием 109 
млн. m ж елеза *. Вследствие низкого содерж ания ж елеза в 
отечественных рудах (в среднем 32% ) потребность германской 
черной металлургии до последнего времени на две трети удовле
творялась путем импорта из-за границы. В течение 1936— 1938 гг. 
добыча германских руд была резко увеличена. В 1938 г. было 
добыто 11 млн. т  железной руды в Германии (почти вдвое больше, 
чем в 1929 г.), 2 млн. т  — в Австрии и 740 тыс. т  — в протекто
рате. Помимо добычи в стары х районах — Бадене, Вю ртем
берге и др. — была начата разработка в Зальцгиттере. В зальц- 
гиттеровских рудах, по данным германской печати, среднее 
содержание ж елеза составляет 30% , а в наиболее богатых место
рож дениях доходит до 40% , однако, ввиду высокого содерж а
ния серы эти руды считались непригодными для металлур
гии. Б лагодаря введению новых методов обогащения и пере
работки удалось устранить этот дефект и использовать в 
последние годы эти руды на новых металлургических заво
дах 2.

В 1937 г. было организовано Государственное акционерное 
общество металлургических заводов им. Геринга, которое 
выстроило новые предприятия, работающие на бедных герман
ских рудах.

Н амечается в течение ближ айш их лет довести добычу 
ж елезной  руды  до 20 млн. т  за счет увеличения добычи 
бедных герм анских руд , особенно в Зальцгиттере, и р ас
ш ирения разработки  австрийских месторождений.

Основными поставщиками ж елезной руды являлись Ш веция, 
Ф ранция и Бельгия-Л ю ксембург. Из 21,9 млн. т , ввезенных 
в 1938 г. в Германию, было импортировано из Ш веции 9 ,0м лн . т, 
и з Ф ранции — 5,1 млн., из Бельгии-Л ю ксембурга — 1,8 м лн ., 
из Н о р в еги и — 1,1 млн. и из И с п а н и и — 1,0 млн. т.

По размерам вы плавки черных металлов Германия значи
тельно превосходила Англию и Францию, вместе взяты х. В 1938 г. 
было выплавлено в Германии вместе с протекторатом (Богемия 
и М оравия) около 25 млн. т. стали, а в Англии и Ф ранции —
16,5 млн. т.

У величение вы плавки  стали повысило потребление м еталло
лома, в связи  с этим было ввезено 1,1 млн. т  скрапа.

1 По данным германской печати, запасы железной руды в Австрии 
значительно выше. Запасы Штирийских рудных гор, не считая мелких 
месторождений, оцениваются в 400 млн. т  («Deutscher Volkswirt»,
6. X. 1939).

а «Vierjahresplan», Nr. 23, 5. X II. 1939.
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В сентябре 1939 г. распределение металлолома между заво
дами было возложено на два объединения по лому: Deutsche 
Schrott-V ereinigung и V erein igung der W estdeutschen S chro tt- 
verbraucher.

Ресурсы легирую щ их металлов в Германии невелики. 
При ежегодном потреблении 500—600 тыс. т  марганце
вой руды внутренняя добыча бедных марганцевых руд по
крывала значительную  часть потребности. Дефицит в м арган
цевой руде может быть покрыт частично путем увеличения 
внутренней добычи, как  это имело место в годы первой импе
риалистической войны, однако, значительное количество мар
ганцевой руды Германия вынуждена была ввозить. Основ
ными поставщиками марганцевой руды в 1938 г. были Б ри тан 
ская И ндия, Ю жно-Африканский Союз и СССР.

Потребление хромовой руды (около 150 тыс. т  в год) цели
ком покрывалось импортом из Турции, Ю жно-Африканского 
Союза, Ю жной Родезии и Ю гославии.

М елкие залеж и хромистых руд, встречающиеся в Силезии 
(Франкенштейн) не имеют промышленного значения.

Небольшие месторождения вольфрамовых руд в Циивальде 
разрабатывались во время первой империалистической войны. 
После заклю чения мира добыча этих руд была прекращ ена 
вследствие нерентабельности. Содержание вольфрама в руде 
не превыш ало 1% . В 1936 г. было добыто около 100 т  воль
фрама при потреблении в 9— 10 тыс. т  в год. Вольфрамовая 
руда импортировалась из К итая, Боливии, П ортугалии и дру
гих стран.

Потребность в молибдене такж е преимущественно покры
валась импортом, небольшое количество молибдена добывается 
из мансфельдских медистых сланцев.

М есторождения никелесодерж ащих руд расположены в Си
лезии (Ф ранкенштейн) и Ш варцвальде. Запасы  никелевых 
залежей в Ф ранкенштейне исчисляю тся в 2 500 тыс. т, со сред
ним содержанием никеля около 1% . Эти залеж и эксплоати- 
руются обществом F rankenste iner N ickel-W erke (филиалом 
крупповских заводов в Эссене). Кроме того, перерабатываю тся 
и старые отвалы. Б лагодаря применению нового способа (R enn- 
verfahren) продукция никеля значительно увеличилась и соста
вила в 1936 г. 450 т. М есторождения в Ш варцвальде богаче 
содержанием никеля в руде (до 2 ,5% ). Несмотря на интен
сивную разработку местных руд, продукция никеля из гер
манского сы рья не превыш ала 15—20%  потребности. Н икель 
ввозился в Германию преимущественно в руде из Канады, 
Бирмы, Греции и других стран. К анада же поставляла и ни
кель в слитках.
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В более благоприятны х условиях находилось снабжение 
ванадием. В Бадене имеются в большом количестве гор
ные породы с невысоким процентным содержанием ванадия 
(около 0 ,16% ). Кроме того, ванадий извлекается из металлур
гических ш лаков.

Во время первой мировой империалистической войны в 
Пруссии и Б авари и  разрабаты вались мелкие месторождения 
сурьмы. В последние годы добыча была незначительна, и по
требность в сурьме покры валась импортом руды из К итая 
и Т урции  и импортом металла из Т урции и Чехо-Словакии. 
На территории протектората добывалось свыше 1 тыс. т  
сурьмы. В Австрии была возобновлена эксплоатация закры 
того в 1936 г. рудника в Б ургенланде. В нутренняя добыча 
рт ут и  покры вала в 1936 г. только 6 %  потребности Германии, 
составлявш ей 1,0— 1,2 тыс. т  в год. В течение 1936— 1939 гг. 
ресурсы ртути Германии увеличились; в ряде районов Австрии 
возобновлена эксплоатация старых заброшенных рудников *. 
Т олько две пяты х потребности в ртути, оцениваемой в 
1,0— 1,2 тыс. т  в год, покрывалось импортом из Испании 
и Италии.

Ц в е т н ы е  м е т а л л ы .  В течение последних лет Гер
мания резко увеличила производство алюминия. В 1938 г. 
было произведено 165,6 тыс. т  на предприятиях акционерных 
обществ V ereinigte A lum inium  W erke A. G ., A lum inium  G. m. b.
H. и A lum in ium  G. m . b. H . в Рейнфельдене.

Первое из этих обществ полностью находится в руках  
правительства, акции второго разделены пополам между
I. G. F arb en in d u strie  и M etallgesellschaft, последнее же обще
ство официально числилось филиалом швейцарского алюминие
вого концерна A lum in ium  In d u strie  A. G. в Н ейгаузене.

До 1938 г. все алюминиевые предприятия работали на им
портном сырье — бокситах — которое ввозилось из Ю гославии, 
Венгрии, И талии, Ф ранции, Греции и других стран. П ри импор
те в 1937 г. в 1 313 тыс. т  было использовано только 12 тыс. т  
германских бокситов. В 1938 г. в Германии было добыто около 
100 тыс. т  алюминиевого сы рья при ввозе в 1184 тыс. т  бок
ситов. Германские алюминиевые руды являю тся низкосорт
ными, и использование их считалось нерентабельным. В послед
нее время были разработаны новые методы переработки этого 
сы рья. Основными поставщ иками бокситов были Ф ранция, 
В енгрия, Ю гославия и И талия. В последние годы импорт из 
Ф ранции резко снизился за счет увеличения ввоза из Ю госла
вии и Венгрии.

В 1937 г. на старом руднике в Пфальце было добыто около 60 т.
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Н аряду с работами по использованию  местного сы рья вся
чески форсировалось увеличение использования вторичного 
алюминия.

Обладая большими ресурсами магниевого сы рья, Германия 
резко увеличила продукцию металлического магния.

З а  последнее время добыча цинковой руды увеличилась в
2 раза , а вы плавка цинка  — более чем в 3 раза . В 1938 г. при 
потреблении в 270 тыс. т  цинка было выплавлено 194 т ы с .1 
и ввезено (вклю чая импорт цинка и з Польши) 75 тыс. т.. 
Б лагодаря строительству новых предприятий (завод Гише в 
М агдебурге и завод в Окере) и расширению старых резко 
снизился импорт металлического цинка и несколько повысился 
импорт цинковой руды (концентратов).

В связи  с увеличением вы плавки цинка повысилась про
дукция кадмия  (450—500 т  в 1938 г .) , являю щ егося побоч
ным продуктом цинкоплавильных заводов.

Добыча свинцовой руды в последнее время значительно 
расш ирилась за счет интенсивной разработки месторождений, 
использования открытых небольших залеж ей в районах Х ундс- 
рюк и М озель. Кроме того, возобновлена эксплоатация ста
рых рудников (в Ш варцвальде, Саксонских рудных горах). 
По подсчетам Роскилла, в 1937 г. 36%  продукции свинца 
было получено из собственной руды, 22%  — из скрапа и от
ходов и 42%  — из импортных руд 2.

В 1938 и 1939 гг. внутренняя добыча значительно увеличи
лась и покры вала около половины потребности. Основными 
поставщиками свинца в Германию были Ю гославия, Б оливия 
и Перу.

Внутренние ресурсы (металл из руды и лома) покрывали 
лиш ь 20—25%  потребности меди. Недостающее количество 
ввозилось в виде руды и слитков из Британской империи (Роде
зия, К анада), США, Бельгийского К онго, Ч или , Ю гославии, 
Голландии и Норвегии. В течение 1936— 1938 гг. расход меди 
в германской промышленности по сравнению с 1929 г. несколько 
сократился, благодаря ограничению применения меди, расш и
рению использования лома и отходов и внедрению замените
лей 3.

Основным районом добычи меди до последнего времени был 
Мансфельд. В 1939 г. в результате многочисленных геолого
разведочных работ было открыто новое крупное месторождение

1 Включая Австрию и Судетскую область.
2 «Metal Industry», London, Nos. 12, 13, 1939.
3 По подсчетам английского журнала «Economist» (31. V II. 1937), 

путем применения заменителей было сэкономлено 40 тыс. т меди.
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меди в Н ижней Силезии. По данным германской печати, хотя 
содержание меди в руде значительно ниже, чем в мансфельд- 
ских медистых сланцах, но, учиты вая размеры силезского 
месторождения, надо полагать, что добыча будет выше, чем 
в Мансфельде.

Добыча оловянной руды невелика и составляла менее 1%  
потребления. Основные месторождения расположены в Аль- 
тенберге и Эренфридерсдорфе. Крупны м источником снабж е
ния (примерно одна треть потребления) являли сь лом и от
ходы, перерабатываемые на нескольких заводах. О ловянная 
руда импортировалась преимущественно из Б оливии, а олово 
в слитках — из Голландской Индии. Значительная экономия 
олова была достигнута путем внедрения малооловянистых спла
вов и припоев и применения заменителей. В частности, в под
шипниковых сплавах вместо олова прим енялся кадмий, а такж е 
сплав свинца со щелочными металлами.

П ри рассмотрении обеспечения Германии цветными м етал
лами необходимо учесть ресурсы вторичных металлов и заме
нителей, использование которых в Германии было поставлено 
значительно лучш е, чем в других европейских капиталисти
ческих странах. Наиболее крупной организацией, производя
щей сбор и использование лома и отходов цветных металлов, 
является управление железны х дорог. Помимо железных 
дорог аналогичную  работу проводили и другие организа
ции.

Внедрение заменителей получило широкое распространение. 
Н аряду с металлами (черными и менее дефицитными цветными) 
применялись в больших масш табах неметаллические замени
тели: пластмассы, стекло и керам ика и др.

По данным «Chemische Industrie»  (Nr. 1, 1937), продукция 
пластмасс в 1935 г. составила около 30—35 тыс. т , почти в
2,5 раза больше, чем в 1929 г ., причем наиболее сильно увели
чилось производство искусственных смол на основе фенола 
и других продуктов переработки каменного у гл я  (с 10— 12 тыс. 
до 25 тыс. т.), т. е. именно тех пластмасс, которые наиболее 
широко применяю тся в качестве заменителей цветных метал
лов.

В 1937 г. производство пластмасс увеличилось до 40— 
50 тыс. т . Кроме десятка предприятий, производящ их феноль
ные пластмассы в порошке, имелось несколько сот предприя
тий и цехов по прессованию изделий и деталей из пласт
масс.

В химическом машиностроении вместо цветных металлов 
в большом количестве применялись стекло и керамика.

Т о п л и в о .  По добыче каменного угля  Германия зан и 
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мала третье место в капиталистическом мире, а по добыче бурого 
у гл я  — первое *. Н аличие больш их ресурсов у гл я  дало воз
можность Германии широко развить "производство побочных 
продуктов переработки угл я , развернуть производство замени
телей, особенно жидкого топлива и пластмасс.

Размещение добычи каменного у гл я  в Собственно Германии 
с военной точки зрения было неблагоприятно, так  как  около 
80%  всей добычи приходилось на приграничный с Францией 
Рейнско-Рурский бассейн. По производству кокса Германия 
в 1938 г. заняла первое место в мире, опередив США. У голь 
и кокс были крупнейш ими статьями германского экспорта. За 
последнее время резко увеличилось использование искусствен
ных газов (коксовых и др.) для различны х промышленных 
целей.

Б уры й уголь  является основным видом топлива промышлен
ных предприятий, находящ ихся в районе его добычи, и важ ней
шим видом химического сы рья. Значительная часть бурого 
у гля  расходуется для производства искусственного жидкого 
топлива. В ы сокая механизация добычи, которая производится 
открытым способом, дала возможность резко снизить себесто
имость бурого у гл я  и расш ирить области его применения на 
месте разработки. П еревозки бурого у гл я  на большие расстоя
ния не практикую тся, так к ак  это нецелесообразно экономи
чески (большое содержание влаги , н изкая  калорийность 
и т. д .). З а  последние годы добыча бурого у гл я  в Германии 
значительно повысилась и составила более 80%  мировой до
бычи его.

Если ресурсы твердого топлива в Германии имелись 
в избытке, то в отношении обеспечения нефтепродуктами она 
находилась в неблагоприятных условиях.

Потребление жидкого горючего оценивалось в мирное 
время в 8 млн. т , из которых около 3 млн. т  приходи
лось на моторное топливо; во время войны, по оценке гер
манских специалистов Ф риденсбурга и Ш тейнбергера, потреб
ность повысится до 12,5— 15,0 млн. т. Добыча нефти в Гер
мании невелика и сосредоточена в основном в Ганновере. 
В течение 1933— 1937 гг. ежегодно добывалось в среднем около 
450 тыс. т  нефти. В 1938 г. в Германии было добыто 552 тыс. т, 
в А встрии — 63 тыс. т. Несмотря на интенсивные поиски 
нефти, обеспечение жидким горючим из собственных место
рождений для Германии мало перспективно. У читы вая это,

1 В 1929 г. было добыто в Австрии 209 тыс. т  каменного угляди
3 525 тыс. т  бурого угля, в Чехо-Словакии —  16 750 тыс. т  каменного 
угля и 22 555 тыс. т  бурого угля.
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германское правительство уделяло большое внимание развитию 
производства искусственного жидкого горючего. В 1937 г. р а 
ботало 9 предприятий, производивш их около 800 тыс. т  син
тетического жидкого топлива из угл я . В 1938 г. были пущены 
в эксплоатацию  еще два завода, и общ ая продукция искус
ственного жидкого топлива достигла 1 150 тыс. т. Мощность 
же работаю щ их и заканчиваемых строительством предприя
тий к  концу 1939 г. составила 2 ,6  млн. т  (1 900 тыс. т  по ме
тоду гидрогенизации у гл я  и 700 тыс. т  по методу газового 
синтеза Ф иш ера-Тропш а).

Кроме того, необходимо учесть и другие ресурсы жидкого 
горючего (как  бензол и др.), которые в значительной части могут 
быть использованы в качестве моторного топлива. В 1938 г. 
в Германии было произведено 600 тыс. т  бензола.

За  последние годы значительно увеличилась добыча искус
ственного жидкого топлива путем переработки смол, получа
емых при полукоксовании (коксование при низких температу
рах). У читы вая, что найдены новые области, применения полу
кокса, ранее не использовавш иеся, надо полагать, что этот 
источник снабж ения жидким топливом будет в дальнейшем 
играть значительную  роль.

Н аличие больших угольны х ресурсов, в частности деше
вого бурого у гл я , и высокоразвитой химической промышлен
ности создают в Германии благоприятные условия для р аз 
верты вания производства искусственного жидкого топлива.

Н аряду с развертыванием производства искусственного 
жидкого горючего серьезное внимание уделялось экономии 
бензина путем добавки спирта и бензола и внедрения новых 
конструкций двигателей, работающих на местном сырье. 
В июле 1939 г. было издано постановление о переводе всех авто
бусов на работу на сжиженном газе. К  концу 1939 г. на этом 
топливе работало свыше 22 тыс. автомашин.

16 сентября 1939 г. было предписано частным лицам, в л а
деющим автомашинами, приспособить их к  работе на сж иж ен
ном газе. В первую оче.редь должны быть переведены на газ 
грузовые автомашины (свыше 1,5 т ), а во вторую — легковые. 
Некоторое количество автомашин, кроме того, использовало 
в качестве топлива генераторны й газ и пылевидный уголь. 
М ероприятия по развитию производства заменителей и их 
внедрению в сильной степени смягчили дефицит моторного 
топлива, однако, они не освободили Германию от импорта л ег
ких нефтепродуктов. В 1938 г. было ввезено 1357 тыс. т 
бензина.

Н е менее сложным является удовлетворение потребности 
в сырой нефти и мазуте. Применение коллоидального топлива 
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(смесь мавута с пылевидйо-угольным топливом) может значи
тельно сократить расход нефти. Б ольш ая экономия может быть 
получена в результате введения новых двигателей, расходую 
щих меньше жидкого топлива.

Расход смазочных масел намечалось сократить на 25—30%  
^утем  регенерации отработанных масел.

Все перечисленные мероприятия, однако, не дают воз
можности полностью обойтись без иностранных нефтепро
дуктов.

Война в Европе сделала неотложным для Германии п ер е
стройку импорта. До 1939 г. основными поставщиками нефте
продуктов были Венецуэла (45% ), США (24% ) и Румы ния 
(9% ). В связи  с блокадой заморские источники оказались отре
занными, и поэтому особо важ ное значение приобрела румын
ская нефть.

У читы вая размеры необходимого импорта нефтепродуктов, 
исчисляемые в несколько миллионов тонн, надо полагать, что 
в условиях войны снабжение нефтью будет сложной зада
чей.

И з  н е м е т а л л и ч е с к и х  и с к о п а е м ы х  Германия 
полностью обеспечена калием, магнезитом  и графитом.

Потребность в сере и пирит ах, используемых в качестве 
сернокислотного сы рья, сможет быть покрыта увеличением про
дукции серы неминерального происхождения — из отходящих 
газов коксохимических и цинкоплавильных предприятий. Кроме 
того, намечается расширение использования гипса для произ
водства серной кислоты. Поэтому снабжение серой и пиритами 
сможет быть покрыто в большей части, если не полностью, 
внутренними ресурсами.

Х отя в Германии не имелось собственных месторождений 
слюды , но, учиты вая небольшой объем потребления (1,5 тыс. иг), 
обеспечение этим минералом не представит особых затруд
нений.

Значительно сложнее будет обеспечение асбестом. По
требность. в асбесте, оцениваемая в 20—25 тыс. т  в год, 
полностью покры валась импортом. Присоединение Австрии 
и протектората не улучш ило полож ения, так к а к  в Австрии 
собственная добыча ничтожна, а в протекторате она составляет 
всего 2 —2,5 тыс. т. Попытки найти заменители для асбеста 
не дали  благоприятных результатов. Надо полагать, что в отно
шении асбеста зависимость от иностранных источников сохра
нится и в дальнейшем.

Задолго до начала войны в Европе в Германии были 
проведены, к а к  уж е отмечалось выше, многочисленные меро
приятия по расширению сырьевой базы.
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Н аряду с регулированием потребления сы рья было обращено 
серьезное внимание на расширение использования местного 
сы рья и создание новых производств.

Во внешней торговле строго регулировались импортные 
и экспортные операции; номенклатура импорта была пере
смотрена; были введены ограничения д л я  ввоза некоторых 
товаров при одновременном увеличении импорта других. 
Экспорт некоторых материалов (лом цветных металлов и др.) 
был сокращ ен, а в отдельных случаях  и полностью запре
щен.

Особое внимание уделялось изысканию  и внедрению за
менителей.

В связи  с расширением использования заменителей встал 
вопрос об установлении критерия, что и чем целесообразно 
заменить.

В начале 1935 г. в ж урнале «V. D. I.» Р ейхард в качестве 
такого критерия предлагал установить специальные «коэфи- 
циенты дефицитности» каждого металла.

В таком коэфициенте учитывается цена соответствующего 
сы рья и доля импорта в общем потреблении. Эти факторы 
влияю т на коэфицпент таким образом, что при их росте он уве
личивается. По мнению Рейхарда, при каждом переключе
нии производства на новый материал необходимо выбрать такой, 
который имел бы наиболее низкий коэфициент дефицитности; 
в частности в качестве таких материалов он рекомендует чер
ные металлы.

Выдвинутые Рейхардом коэфициенты в качестве критерия 
берут только степень дефицитности и уровень мировых цен 
на определенные материалы, потребляемые в Германии. На 
конец 1934 г. он устанавливает следующие коэфициенты для 
нижепоименованных м еталлов: олово — 3 ООО, никель — 2 200, 
медь — 300, цинк — 72, алюминий — 0. Поэтому, по его мне
нию, замена какого-нибудь изделия из меди весом в 10, кг сталью 
с 15-процентным содержанием никеля неэффективна, так  как  
коэфициент дефицитности этого изделия будет 10 X  300 =  3 000, 
а стали с 15-процентным содержанием никеля — 10 X  0,15 X  
X  2 200 =  3 300. Необходимо подчеркнуть, что предположе
ние Рейхарда совершенно игнорирует то обстоятельство, что 
переход на новые виды сы рья и заменители большей частью 
связан  с изменением технологического процесса, а иногда и с 
понижением производительности труда, увеличением расхода 
топлива и т. д.

Таким  образом, столь примитивные числовые коэфициенты 
отнюдь не могут претендовать на какое-либо решение про
блемы целесообразности замены того или иного материала.
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В начале 1937 г. Р ейхард  сам вынужден был признать п р ак 
тическую неосуществимость применения коэфициентов дефи
цитности.

П рактически применение заменителей обусловливалось в 
основном не уровнем мировых цен, а наличием тех или иных 
ресурсов и перспективами производства или  потребления отдель
ных материалов. Т ак , если в течение 1934— 1937 гг. широко 
внедрялся в качестве заменителя алюминий, то в 1938 г. заметно 
некоторое сужение его использования, а осенью 1939 г. было 
издано правительственное постановление, запрещающее при
менение алю миния, за исключением точно перечисленных 
изделий. К ом м ентируя. ограничение применения алю миния, 
ж урнал «M etallw irtscliaft» (N r. 42, 30. IX . 1939) отмечает, что 
применением легких металлов за последнее время стали 
злоупотреблять, в частности не учитывали мощности метал
лургических предприятий. Иное положение можно наблюдать 
по цинку, ресурсы которого сильно увеличились в связи 
с присоединением Верхней Силезии. Ц инк рекомендуется в 
качестве заменителей других цветных дефицитных метал
лов.

Великобритания. В начавш емся со второй половины X V III  
века и продолжавш емся до последней четверти прошлого сто
летия расцвете английской промышленности минеральные богат
ства метрополии играли  большую роль. По ресурсам у гл я  
и ж елеза А нглия занимала одно из первых мест в мире. Между 
тем именно эти металлы в связи  с усиленным развитием маш ино
строения и металлургии приобрели исклю чительно важ ное 
значение. А нглия в прошлом столетии была крупным произво
дителем и цветных металлов. У казы вая  на расширение и интен
сификацию разработок английских угольны х копей и ж елез
ных рудников, Энгельс отмечал, что «подобная же усиленная 
деятельность наблюдается в оловянных, медных и свинцовых 
рудниках ...» 1

Но уж е перед первой империалистической войной минераль
ные ресурсы метрополии, за исключением у гл я , составляли 
небольшую часть ресурсов сы рья Британской империи. З а  пе
риод с 1913 по 1938 г. снизилась и абсолютно и относительно 
продукция почти всех материалов в метрополии. Д аж е по углю  
добыча уменьш илась с 292 млн. т  в 1913 г. до 232 млн. т  в 
1938 г. Вместе с тем значительно снизилась и переработка сырья 
(выплавка металлов и т. д.).

Это падение удельного веса метрополии в общей добыче 
и переработке сы рья Б ританской империи объясняется в зна

1 М аркс н Энгельс, Соч., т. III,  стр. 312.
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чительной мере хищнической оксплоатацией недр, приводящей 
к  исчерпанию месторождений, а такж е к забрасыванию ряда 
рудников и ш ахт (до их полной выработки). Кроме того, извест
ную роль сы грала организация перерабатываю щ их отраслей 
промышленности в доминионах и колониях.

З а  исключением у гл я , метрополия частично или полностью 
зависит от ввоза всех важнейш их видов сы рья и топлива. 
Из приводимой ниже таблицы импорта видно, что зависимость 
Англии от внешних источников сы рья увеличилась по сравне
нию с 1913 г.

А н г л и я .  И м п о р т  с ы р ь я 1 
(в тысячах больших тонн)

Материалы

Железная р у д а .................................
Марганцевая р у д а ..........................
Хромовая р у д а .................................
Молибден (р у д а ) .................................I
Никель (руда).......................................
Сурьма (руда ц неочищенная) . .!
Медь (р у д а ).......................................... |
Медь (металл и л о м ) ....................... |
Свинцовая р у д а ................................ 1
Свинец металлический (свинец в 1

слитках, листовой и п р .).............
Олово ( р у д а ) .................................... . 1
Олово (м еталл).....................................
Б о к си т ы .................................................;
Алюминий (слитки, сплавы u up.) i 
Нириты (железпый медистый кол-'

чедан) .................................................
С е р а .......................................................
Нефть с ы р а я .......................................
Б е н з и н ....................................................
Асбест необработанный....................'•

» обработанны й.......................i

«Mineral Industry of the British Empire and Foreign Countries»; медная 
руда — «Mineral Industry », Ed. G. II. Roush, 1920,1937; бензин и сырая нефть — 
«Statistical Abstract for'the United Kingdom», 1939, pp. 402, 406.

1 Без реэкспорта.

Х арактерной чертой английского импорта является высо
кий удельный вес полуфабрикатов и переработанных продуктов. 
Ц в е т н ы е  м е т а л л ы ,  как  свинец и медь, ввозятся 
в виде металлов, а не руды, импорт сырой нефти меньше 
импорта очищенных нефтепродуктов и т. д. Эта структура 
173

1913 1918 1929 1937

' 230,6 6458,1 5 689,3 7 038,8
601,2 365,6 289,2 283,5
— - 27,1 44,8
— - 5,3 81,9
— 0,5 27,8

10,3 11,3 5,7 15,5
94,3 15,3 38,4 —

— -- 178,0 320,8
18,5 1)5 3,5 0,1

204,1 207,9 287,5 345,7
34,6 32,3 91,5 50,8
45,7 12,6 3,3 8,3

— — 121,2 219,4_ 22,3 31,2

781,7 836,7 334,7 399,4
18,2 72,7 95,1 152,2

3,7 — 1607,0 1 739,0
282,0 — 2 268,2 3 780,6_ 1 — 27,9 55,0

11,6 19,9 40,1 28,4



объясняется прежде всего стоимостью перевозок, а такж е 
недостаточным развитием перерабатывающ ей промышленности 
в метрополии.

Обеспеченность А нглии сырьем определяется не только 
ресурсами ее доминионов и колоний, но и наличием достаточ
ного торгового флота и безопасностью коммуникаций. Значи
тельным преимуществом А нглии по сравнению с другими импе
риалистическими держ авами является то обстоятельство, что 
под контролем английского капитала находятся многочислен
ные источники сы рья в различны х государствах. Кроме того, 
А нглия обладает большими платежными средствами, и поэтому 
вряд ли  у  нее могут возникнуть затруднения в расчетах 
с поставщ иками, как  это имеет место в Японии и Италии. 
Необходимо отметить то, важное с точки зрения платежеспо
собности, обстоятельство, что по размерам добычи золота 
Б ританская империя занимает первое место в капиталистиче
ском мире.

По подсчетам Ч эйза, во владениях Британской империи 
находится 23%  мировой добычи у гл я , 43 — олова, 37 — свинца, 
27 — цинка, 20 — меди, 1 1 % — железной руды *.

Однако, несмотря на эти большие ресурсы, в Британской 
империи в значительной части или полностью отсутствуют 
такие важные виды стратегического сы рья, как  нефть, сурьма, 
молибден, ртуть, сера.

П режде чем перейти к  рассмотрению обеспечения Б р и тан 
ской имперщх важнейш ими видами сы рья, необходимо учесть, 
что при наличии ресурсов в колониях и доминионах возм ож 
ность использования отдельных видов сы рья для нуж д ме
трополии невелика, так  к ак  в некоторых случаях  значительная 
часть продукции потребляется на месте (нефтепродукты, ж елез
н ая руда и др.), а такж е из-за транспортных затруднений.

По сравнению с 1913 г. продукция ж елезной руды в Б р и тан 
ской империи в 1937 г. повысилась почти на 30% , за счет уве
личения добычи в Индии, Британской М алайе, Австралии 
и Н ыо-Ф аундленде, а такж е за счет разработки новых место
рождений в Сьерра-Леоне. В метрополии же добыча снизилась 
с 16 млн. т  в 1913 г. до 14,2 млн. т  в 1937 г. Около трети всего 
потребления ж елезной руды покры вается импортом, который 
колеблется от 6 млн. до 7 млн. т  в год. В возятся преимущ е
ственно высококачественные руды из Ш веции, Испании, А л
ж ира, Туниса и др. В 1937 г. и з  этих стран было ввезено около
6,5 млн. т  при общем импорте в 7 млн. т.

Из собственных владений А нглии наиболее крупным постав-

1 Stuart Chase, The New Western F ront
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щиком руды является Сьерра-Леоне. Недостаточное использо
вание ресурсов колоний и доминионов объясняется различными? 
причинами: в Индии и А встралии почти вся добываемая ж елез
ная руда использовалась для местной металлургии; в Б ри тан 
ской М алайе крупнейш ие железорудные месторождения кон
тролирую тся японским капиталом, добываемая руда до послед
него времени полностью экспортировалась в Японию; две 
трети ныо-фаундлендской руды вывозилось в Германию, а 
остальное в К анаду; А нглия же до последнего времени совер
шенно не применяла этих руд.

В случае необходимости в метрополии может быть несколько 
увеличена добыча ж елезной руды, однако, освободиться от 
импорта иностранных высококачественных руд А нглия не смо
жет. И надо полагать, что потребность в импортной руде будет 
не намного ниже, чем в годы первой империалистической войны, 
когда ввозилось около 6 млн. т  в год.

При падении выплавки чугуна  по сравнению с 1913 г. почти 
в 1,5 раза в метрополии увеличилась мощность сталелитейных 
заводов. К ак  и в прошлую империалистическую войну, можно 
ожидать увеличения вы плавки стали за счет интенсивного 
использования лома. По данным ж урнала «Iron and  Coal T rade 
Review» (London, 27. X . 1939), в 1937 г. для производства 13,5 
млн. т  стали было использовано 7,5 млн. т  металлолома; 
40%  этого количества было получено на металлургических 
заводах, а остальное — из других источников. Импорт лома 
в 1937 г. составил 951 тыс. т.

Л е г и р у ю щ и е  м е т а л л ы  добывались в значитель
ном количестве только в колониях и доминионах. Потребность 
метрополии в них, за исключением молибдена, может быть по
кры та импортом из владений Британской империи. В англий
ских колониях было сосредоточено свыше 70%  мировой добычи 
(без СССР) марганцевой руды. В 1937 г. марганцевой руды было 
добыто почти в 3 раза  больше, чем в 1913 г ., причем, кроме 
Индии, добыча марганца была организована в Ю жно-Афри
канском Союзе, на Золотом Б ерегу  (Африка) и в небольшом 
количестве в М алайе *.

Потребность А нглии в марганцевой руде составляла пе более 
одной седьмой части добычи (примерно 300—350 тыс. т  в год), 
и поэтому экспортные излиш ки были весьма значительны. 
Экспорт руды н ап равлялся в США, Германию, Ф ранцию и 
другие капиталистические страны.

В елики были экспортные излиш ки и по хромовой руде, 
добываемой в Ю жной Родезии, Ю жно-Африканском Союзе

1 Вся добываемая в Малайе руда (30— 40 тыс. т.) вывозится в Япоппю.
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и Британской Индии Годовое потребление хромовой руды 
в метрополии составляет около одной десятой части всей добычи. 
Х отя половина импорта до 1939 г. поставлялась из небританских 
источников, но переход на собственные колониальные ресурсы 
не представит особых затруднений.

В 1937 г. в Англию было ввезено 8,67 тыс. больших тонн 
вольфрамового концентрата; кроме того, было ввезено не
сколько тысяч тонн металлического вольфрама, преимуще
ственно пз США. Примерно три четверти всех концентратов 
было импортировано из владений Британской империи, 
а остальное — из К итая.

Вольфрамовые месторождения разрабатываю тся в Бирме, 
Британской М алайе, Ю жной Родезии, А встралии и в самой 
метрополии. По количеству добываемого вольфрама первое 
место принадлежит Бирме. В 1937 г. добыча вольфрама увели
чилась по сравнению с 1929 г. примерно в 4 раза. В 1938 г. 
произошло резкое снижение добычи — почти на 40% . В Б р и 
танской М алайе, занимающей второе место в Британской импе
рии по размерам добычи, продукция вольфрама начиная с 1936 г. 
такж е стала сниж аться. Иное положение наблюдалось в А встра
лии и Ю жной Родезии. До начала первой империалистической 
войны А встралия была крупным производителем вольфрама. 
В 1913 г. было добыто вольфрама (в пересчете на металл) 888 т, 
в 1929 г. добыча снизилась до 266 т  и продолжала падать до
1934 г. С 1934 г. продукция вольфрама начинает расти и дости
гает в 1937 г. 894 т. В Ю жной Родезии в 1913 г. было добыто 
всего несколько тонн, в 1937 г. — около 200 т. Наиболее бога
тое месторождение с содержанием 70%  окиси вольфрама было 
открыто в последние годы в округе У анки . В Ю жно-Африкан
ском Союзе и Ю го-Западной Африке были открыты в последние 
годы новые месторождения. Под контролем английского капи
тала находилась добыча вольфрама в П ортугалии.

В самой метрополии добывается всего 150—200 т  вольфрама 
в К орнуэлле.

Потребность в молибдене почти полностью покры валась 
импортом пз США, поставляю щ их молибденовую руду и фер
росплавы. Во владениях Британской  империи месторожде
ния молибдена имеются в А встралии и К анаде, однако, добыча 
этого металла ничтожна. Свыше половины мировой продукции 
ванадия добывается в английских колониях: в Ю го-Запад
ной Африке и Северной Родезии. В 1932— 1934 гг. под влиянием 
кризиса добыча ванадия в этих колониях уп ала до нескольких

1 Кроме того, в небольшом количестве хромовая руда добывалась 
в Канаде, Австралии и на острове Кипр.
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десятков тонн. К  1938 г. она резко повысилась п составила 
свыше 800 т. В ся добытая руда из Ю го-Западной Африки выво
зилась в Англию, из Северной Родезии она экспортировалась 
и за границу.

Небольшие запасы ванадиевой руды были открыты в Транс
ваале (Ю жно-Африканский Союз) и Ю жной Австралии, однако, 
промышленного значения эти месторождения не имели.

Перед началом первой империалистической войны Канада 
занимала первое место в мировой добыче никеля. В после
военный период роль К анады, несмотря на открытие новых 
месторождений в различны х странах, еще более усилилась. 
В последние годы на долю Канады приходилось около 90%  
геологических запасов и 85%  добычи капиталистического мира. 
Добыча сконцентрирована в руках  четырех компаний. В наибо
лее крупной из них — М еждународной никелевой компании 
помимо английского капитала принимает участие и американ
ский (свыше 40%  всех акций).

М еждународная никелевая компания владеет, кроме пред
приятий в К анаде, рядом заводов в А нглии: аффинажными 
в У эльсе и Лондоне, прокатным в Бирмингаме. И з канадской 
руды на предприятиях М еждународной никелевой компании 
помимо никеля извлекаю тся медь, золото, серебро, платина 
и платиновые металлы, а такж е селен и теллур.

Кроме К анады  месторождения никеля имеются в Бирме, 
Ю жной Родезии и Ю жно-Африканском Союзе. В Бирме про
дукция никеля составляла в среднем 1 ООО— 1 200 т  в год. 
В Ю жной Родезии пущены в эксплоатацию два рудника, однако, 
данные о размере их продукции не были опубликованы. По
требность метрополии в никеле покры валась импортом из 
К анады руды и металлического никеля.

Значительные запасы кобальта имеются в К анаде, Б ритан
ской Индии и Северной Родезии. Больш ей частью кобальт 
встречается в никелевых и медных рудах и извлекается в каче
стве побочного продукта при переработке этих руд. По р аз
мерам добычи Б ри тан ская империя занимала первое место 
в мире.

После США Б ри тан ская  империя является  крупнейшим 
в мире производителем ц в е т н ы х  м е т а л л о в :  меди, 
свинца, цинка и олова. Однако в самой метрополии, как  уж е 
отмечалось выше, ресурсы цветных металлов незначительны.

Добыча меди в британских доминионах и колониях в 1937 г. 
почти вдвое превыш ала потребление меди в метрополии (около 
300 тыс. т  в год) и увеличилась почти в 6 раз по сравнению 
с 1913 г. Основные месторождения меди сосредоточены в К анаде, 
Северной Родезии, Австралии и на острове Кипр.
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В отличие от никеля медь разрабатывается в Канаде зн а
чительно большим количеством компаний, среди которых вид
ную роль играет М еждународная никелевая компания.

Второе место по добыче меди среди владений Британской 
империи занимает Северная Родезия. Добываемая в этой ко л о 
нии руда, так  же как  и в К анаде, преимущественно перераба
ты валась на месте. Поэтому в метрополию и за границу медь 
вывозилась в слитках и лиш ь в небольшом количестве экспор
тировалась руда.

Добыча меди в Австралии, занимавшей до начала мировой 
войны 1914— 1918 гг. первое место среди британских владений, 
уменьш илась в последние годы более чем вдвое.

За  последние годы интенсивно велись разработки медных 
рудников на острове К ипр, добыча руды в которых в 1937 г. 
увеличилась почти в 5 раз по сравнению с 1929 г. и составила 
27 тыс. больш их тонн.

М едная руда добывается, кроме того, в Ю жно-Африкан
ском Союзе, Бирме, Б ританской  Индии, Ныо-Ф аундленде и 
Ю го-Западной Африке.

Под контролем английского капитала находилась добыча 
меди в Испании (Рио-Тинто и Тарсие) и П ортугалии.

Основные месторождения свинца и цинка  находятся почти 
в тех же доминионах и колониях, что и меди. В большинство 
случаев оба эти металла встречаются вместе в полиметалли
ческих рудах.

В 1937 г. при добыче около 600 тыс. т  свинцовой руды в Б р и 
танской империи три четверти этого количества было добыто 
в Австралии, К анаде и Бирме. Почти вся добываемая руда вы 
п лавлялась  на месте. Значительные месторождения свинцово- 
цинковых руд имеются в Северной Родезии, Нигерии и Ныо- 
Фаундленде.

Потребление свинца в метрополии составляет в среднем 
300—350 тыс. т  в год и покры вается почти полностью ввозом 
из британских владений.

В Англии добыча свинцовой руды не превыш ала 30—3 5 тыс. т 
в год, а вы плавка свинца — 20—25 тыс. т.

Ввиду незначительной собственной добычи цинковой руды 
потребность метрополии в цинке, оцениваемая в 200—250 тыс. т  
в год, почти полностью покры валась ввозом из британских в л а
дений и из-за границы. В ы плавка цинка составляла 50 — 
60 тыс. т  в год. Остальное количество цинка ввозилось в слит
ках . Помимо К анады, А встралии и Бирмы значительное коли 
чество цинка добывается в Северной Родезии. В последние годы в 
К анаде и Северной Родезии стали разрабаты ваться отвалы 
обогатительных фабрик, содержащие высокий процент цинка.
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З а  границей английский капитал финансирует разработку 
свинцово-цинковых руд в Ю гославии (компания Трепца) 
и М ексике (компания Фреспилво).

Б р и тан ская  империя, владея в своих колониях наиболее 
крупными в мире месторождениями олова, фактически контро
лировала не только мировую добычу этого металла, но и его 
вы плавку и сбыт. В 1937 г. в Б ританской империи было добыто 
около 50%  мировой добычи оловянной руды и выплавлено 
почти 65%  мировой продукции олова.

Р азработка оловянных залеж ей была начата давно в метро
полии: оловянные рудники в К орнуэлле эксплоатирую тся 
уж е несколько тысяч лет. С начала X X  века их удельный 
вес в общей добыче Б ританской империи становится все 
меньше и меньше, — в последние годы английские оловопла
вильные заводы перерабатываю т концентраты Боливии и Н иге
рии. Первое место по добыче и вы плавке олова как  в Б р и тан 
ской империи, так и в мире занимают М алайские штаты. В ся 
добываемая руда перерабатывается на заводах в Сингапуре 
и Пенанге.

Кроме М алайи олово добывается в Британской Индии, 
А встралии, Н игерии, У ганде и некоторых африканских владе
н иях  Великобритании.

Обеспечение л е г к и м и  м е т а л л а м и  — алюминием 
и магнием — является одной пз самых серьезных проблем 
снабжения А нглии материалами.

Алюминиевое сырье — боксит ы— добывается в большом ко
личестве в пределах Британской империи. В метрополию, 
имеющую ничтожные ресурсы бокситов, ввозились преимуще- 1 
ственно французские i^ небольш ая часть греческих бокси
тов.

Из Британской Гвианы при добыче в 1938 г. 450 тыс. т  
высокосортных и около 120 тыс. т  низкосортных бокситов 
в Англию было вывезено менее 20 тыс. т. Кроме Британской 
Гвианы бокситы добываются в небольшом количестве в Б р и 
танской Индии и Б ританской М алайе.

Более важным, однако, является  отставание А нглии в про
изводстве алюминия. В метрополии в 1938 г. при  потреблении 
в 65 тыс. т  было произведено только 23 тыс. т  алю м и н ия. 
Несмотря на увеличение продукции в течение последних десяти 
лет потребление растет еще более быстрыми темпами. Н едо
стающее количество А нглия ввозила из К анады, Ш вейцарии 
и Норвегии. З а  исключением К анады, в других владениях 
Британской империи до 1939 г. не имелось алюминиевых заво 
дов. В 1938 г. пз произведенных в К анаде 54 тыс. т  алюминия 
было вывезено в Англию 30,7 тыс, т.
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По сообщению ж урнала «M etallurgia» (Decem bre 1938), 
в 1938 г. было намечено строительство алюминиевых заводов 
в Британской Индии, мощностью в 11 тыс. т , и в Австралии, 
мощностью в 2 тыс. т. У силенное потребление алюминия 
в связи  с войной в Европе потребует строительства новых 
заводов и в метрополии. Однако в первые годы войны вряд  
ли А нглия сможет покрыть потребность в алюминии и, надо 
полагать, будет продолж ать ввозить его из своих владении 
и из-за границы.

Д ругим легким металлом — магнием  — А нглия обеспечена 
еще хуж е. П родукция магния в 1937 г. составляла всего
1,5 тыс. т  (в 10 раз меньше, чем в Германии), между тем как  
потребление магния резко увеличилось. Недостающее коли 
чество ввозилось из Японии, а в последнее время — из К анады.

При рассмотрении английского баланса металлов в воен
ных условиях необходимо учесть возможность мобилизации 
так  называемых невидимых ресурсов. В ысокая насыщенность 
метрополии черными и цветными металлами дает возможность 
получить некоторое дополнительное количество в виде лома 
и отходов. Весьма значительны коммерческие и военные запасы. 
Кроме того, наличие высокоразвитой коксохимической про
мышленности позволяет расш ирить производство важнейш их 
заменителей цветных металлов — пластических масс, одним 
из основных видов сы рья которых являю тся продукты перера
ботки угля^

Твердым т о п л и в о м  как  Б ританская империя, так  в осо
бенности метрополия вполне обеспечены. Ежегодный экспорт 
каменного угля  из А нглии составлял от 50 млн. до 75 млн. т, 
а из всех владений империи — от 60 млн. до 85 млн. т.

В таком ж е благоприятном положении находилась А нглия 
и в отношении продуктов переработки угля. В 1937 г. при сн и 
ж ении добычи каменного у гл я  по сравнению с 1929 г. несколько 
увеличился вы ж иг кокса.

В четырех основных бассейнах: Иоркш ир-Дербш ир-Ноттин- 
гем, Д ерхем-Н ортеберленд, Южном У эльсе и Ш отландском, 
добывается около 80%  всей угледобычи. Английский уголь 
отличается высоким качеством и в зависимости от районов 
добычи может быть использован для различны х отраслей про
мышленности.

Из английских колоний и доминионов в крупны х масштабах 
добыча у гл я  организована в Индии, Ю жно-Африканском Союзе, 
К анаде, А встралии и Новой Зеландии.

К роме у гл я  в А нглии имеются богатые залеж и сланцев, 
разработка которых была начата еще в 40-х годах прошлого 
столетия. Основной район залегания сланцев находится в Шот-
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ландип. Во время мировой войны 1914— 1918 гг. из сланцев 
извлекалась сы рая нефть, поступавш ая затем для дальнейшей 
переработки на нефтеперегонные заводы. По сравнению с 1913 г. 
добыча сланцев в 1937 г. снизилась более чем в 2 раза и р авн я
лась 1462 тыс. т  вместо 3280  тыс. т. Производство жидкого 
горючего благодаря субсидиям английского правительства 
увеличилось, однако, выход моторного топлива из сланцев со
ставляет всего несколько десятков тысяч тонн в год.

Наиболее крупные месторождения сланцев в Британской 
империи находятся в А встралии (тасманит) и Ю жно-Африкан
ском Союзе(торбанит). В последние годы в этих доминионах 
было начато строительство сланцеперегонных заводов.

Обеспечение нефтепродуктами является самой острой п 
серьезной проблемой для всей Британской империи и для 
метрополии в особенности.

По подсчетам «Chemische Industrie»  (8. V ll. 1939), годовая 
потребность Британской империи определяется в 26 млн. т , 
из которых 15 млн. т  приходится на Англию.

Между тем геологические запасы нефти во владениях импе
рии составляю т около 1%  запасов капиталистического мира, 
а добыча — менее 3% . В 1938 г. было добыто на острове Т ри н и 
дад, в Британской Индии, Бирме, на Б ахрейнских островах 
(в Иранском заливе), в Канаде и британской части острова 
Борнео 6,88 млн. т, в метрополии же добыча равн ялась  всего 
нескольким десяткам тонн в год.

В импорте нефтепродуктов Англии доля колониальных в л а 
дений составляла менее 7% . Возможности дальнейшего расш и
рения использования нефтяных ресурсов британских владений 
ограничены, в силу того, что за исключением острова Т рини
дад, являю щ егося основным поставщиком Англии, добываемая 
нефть идет на покрытие местных нужд.

Х отя добыча нефти в К анаде увеличивается быстрыми темпа
ми (в 1938 г. было добыто 876 тыс. т , почти в 7 раз больше, 
чем в 1929 г .) , но импорт нефтепродуктов превышает добычу, 
поэтому надеяться на нефтяные ресурсы Канады не прихо
дится.

Основными поставщиками нефтепродуктов Англии являлись 
страны, в которых английскому капиталу принадлежит пол
ностью гл п  частично экономический контроль над нефтяными 
источниками.

В И раке  существуют три компании, эксплоатирующпе 
нефтяные источники. Д ве из них являю тся полностью англий
скими, а в третьей — «Ирак Петролеум» — часть акций 
находится в руках  французского и американского капитала.

В И ране  вся добыча нефтепродуктов находится в руках
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английской компании «Англо Ираниен», заключившей концес
сионный договор с иранским правительством. Половина акцио
нерного капитала компании находится в руках  английского 
правительства.

По оценкам иностранной печати, на долю англо-голланд
ского капитала приходилось 36%  всех капиталовложений в 
нефтяную промышленность Румынии. Наиболее крупная ру 
мынская компания — «Астра-Романа», на предприятиях ко 
торой добывается 20—22%  всей румынской нефти, находится 
в руках англо-голландского концерна Ройял Детч Ш елл. Ан
глийской компании «Унирея» принадлежит 10— 14%  всей до
бычи в стране. Кроме того, английский капитал участвовал 
совместно с французским и румынским в компании «Стеуа 
Романа».

В Венецуэле ряд нефтяных компаний, находящ ихся под 
контролем Ройял  Детч Ш елл, добывает свыше 40%  всей 
нефти.

В Голландской Ост-Индии  большинство нефтепромыслов 
принадлежит или контролируется Ройял Детч Ш елл; по при
близительным подсчетам, добыча этих промыслов составляет 
85%  всей добываемой нефти.

В 1938 г. при импорте в Англию 91 658 тыс. баррелей 
из перечисленных пяти стран было ввезено около 70% , из 
Тринидада — 6 ,8% , остальное количество — из США, Мексики 
н других стран. В отличие от структуры  импорта других к ап и 
талистических стран (Ф ранции, Германии) в Англии в общем 
ввозе нефтепродуктов был высок удельный вес бензина. В по
следние годы, несмотря на усиленное строительство новых 
предприятий искусственного жидкого топлива (заводы в Бил- 
лингеме, Болсовере), их доля в общем потреблении жидкого 
горючего невелика.

Д оля метрополии в общих ресурсах сы рья Британской 
империи за последние 20 лет значительно ниже, чем в период, 
предшествовавший первой империалистической войне.

Н аряду с известным истощением ресурсов минерального 
сырья большую роль играет стремление создать, учитывая 
опасность воздушных нападений, ряд баз военного снабжения 
вне метрополии.

За последние десять лет особенно выросла добыча важнейших 
видов военного сы рья в К анаде и А встралии. По сравнению 
с 1929 г. в 1937 г. увеличилась продукция нефти в К анаде почти 
в 3 раза золота и серы — в 2,5 раза, цинка, никейя и медп — 
в 2 раза и свинца — в 1,5 раза.

1 В 1938 г. — в 7 раз.
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За этот же период в Австралии повысилась добыча воль
фрамовой руды в 3,5 раза, золота — в 3 раза, железной руды — 
в 2 раза п цинка — почти в 1,5 раза.

Вместе с тем эти доминионы в настоящее время являю тся 
не только источниками сырьевого снабжения, но и крупными 
поставщиками вооруж ения; они превращены в арсеналы Б р и 
танской империи. Еще в 1938 г. в К анаду приезж ала британская 
военная миссия, разместившая заказы  на самолеты. В том же 
году из Канады была послана специальная делегация в Англию 
для ознакомления с техникой и нуждами английской военной 
промышленности.

З а  счет английских заказов и кредитов резко расш ирилась 
авиационная промышленность Канады *. Одновременно с само
летостроением на базе развитой машиностроительной и авто
мобильной промышленности было развернуто производство бое
припасов и предметов воору?кения. Т анки, самолеты, орудия, 
снаряды — все эти виды в о о р у ж ен и я— могут быть изготовлены 
и частично уж е изготовляю тся на канадских заводах.

В А встралии при участии известной английской компании 
В иккерс развернуто строительство предприятий по произ
водству специальных сталей (легированных, нержавеющих 
и т. д.). Одновременно резко повысилась продукция предметов 
вооружения. По сообщению иностранной печати, производство 
зенитных орудий по сравнению с декабрем 1937 г. увеличи
лось в декабре 1939 г. в 6 раз, производство гранат — в 3 раза, 
виккерсовских пулеметов — в 4 раза. В конце 1938 г. начато 
строительство (по английским моделям) на австралийских 
верф ях 2 миноносцев п 11 подводных л о д о к 2.

Рассм атривая английские мероприятия по подготовке 
к войне, некоторые иностранные авторы считают, что Б р и 
танская империя в 1939 г. в военном и экономическом отноше
нии оказалась  подготовленной немногим лучш е, чем в 1914 г. 
<<А нглия, — отмечает Д ж он У айльд , — снова надеется на своп 
богатства, свою промышленность, военный и торговый ф лот»3.

Эти высказы вания не отраж аю т полностью действительного 
положения. А нглийский империализм, развязы вавш ий вторую 
империалистическую войну, усиленно готовился к  ней. В этой 
подготовке были учтены частично и уроки  минувшей мировой 
войны 1914— 1918 гг. Задолго до начала военных действий 
в Европе были накоплены крупные запасы некоторых видов

1 В Монреале основано специальное акционерное авиационное обще
ство, выполняющее английские военные заказы.

2 «Deutsche Bergwerks-Zeitung», 3. IX . 1939.
3 «Foreign P olicy  Reports», 15. X . 1939.
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стратегического сы рья, разработан план обеспечения угольной 
промышленности рабочей силой. В первые же месяцы войны 
был создан англо-французский комитет координации, на к о 
торый возложено обеспечение общности действий в области 
снабжения сырьем, нефтью и заграничных закупок. Таким 
образом, уж е с самого начала войны с Германией был о р га
низован специальный орган с еще более широкими полномо
чиями, чем созданный в 1917 г. Межсоюзный комитет по з а 
купкам. Но экономическая подготовка А нглии к  войне не была 
планомерной и систематической. Это привело к  тому, что в пер
вые же месяцы войны посыпались бесчисленные постановления 
министерств снабж ения, торговли и др. о взятии  на учет, 
контроле, регулировании потребления, установлении очеред
ности в снабжении самыми разнообразными видами сы рья — 
от нефтепродуктов до слюды.

Многочисленные дополнения и изменения к  этим постано
влениям, несомненно, свидетельствовали о недостаточной про
думанности их, об известной растерянности их авторов и вряд 
ли содействовали стройной организации снабжения А нглии 
сырьем.

Эти провалы  в обеспечении сырьем в значительной мере 
объясняю тся и  специфической английской стратегией сы рья. 
Английские руководящ ие круги  уделяли  значительно больше 
внимания лишению противника сы рья и продовольствия с пер
вых же месяцев войны, чем обеспечению военными м атериа
лами Б ританской  империи.

В вышедшей за несколько лет до начала империалистиче
ской войны в Европе книге одного из английских военных 
экономистов Линдселла основные задачи Великобритании в 
подготовке к  войне сформулированы следующим образом: 
«Нам нужно подумать о том, как  предупредить во время войны 
истощение резервов наших основных материалов и как  лучш е 
всего использовать возможность военного истощения м атериаль
ных ресурсов противника...

Мы должны разработать наш план снабжения теперь же, 
в мирное время. Д л я  этого прежде всего нам нуж на эконо
мическая информация. Знание ресурсов наш их вероятных 
противников даст нам возможность судить о тех силах, кото
рые они могут использовать после первоначального удара, 
а такж е о том, насколько они смогут сопротивляться нашему 
наступлению. Нам нужно знать их возможности производства 
таких стратегических материалов, как  уголь, ж елезо, каучук , 
азот и т .  д ., а такж е состояние их военных заводов»1.

1 Липдселл, Тыл действующей армии, стр. 150, 118.
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А нализируя обеспеченность капиталистических стран мине
ральным сырьем, английская печать всячески приукраш ивала 
и искаж ала подлинное состояние обеспечения метрополии 
в условиях войны. Голланд, рассматривая минеральные ресур
сы главнейш их капиталистических государств, пишет: «Бри
танская империя и США находятся почти в равных условиях 
в отношении разнообразия источников сы рья, с той, однако, 
разницей, что США представляю т одно географическое целое»1.. 
Но ведь именно эта разница в условиях современной войны 
коренным образом изменяет картину обеспечения Англии. 
Увеличение ресурсов во владениях Британской империи не 
может возместить гораздо больших трудностей по сравнению 
с минувшей империалистической войной — в транспортировке 
сы рья в метрополию.

По сравнению с 1914 г ., в 1939 г. тоннаж  судов метрополии 
уменьш ился на 1 млн. т. Вместе с тем количество судов торго
вого флота Британской империи в 1939 г. при  общем тоннаже 
в 21 млн. per. т. равнялось 8 977 и было на 1 146 судов 
меньше, чем в 1914 г. 2 Это снижение количества судов сужает 
маневренные возможности и увеличивает потери тоннажа при 
потоплении судов неприятельским морским флотом и авиа
цией.

Таким  образом, условия транспорта сы рья в войне 1939 г. 
стали значительно более тяж елыми и затруднительными, чем 
в годы минувшей мировой войны.

Д оля колониального сы рья в общих ресурсах Британской 
империи в настоящее время очень велика. Олово, марганце
вая  и хромовая руда, бокситы, медь, нефть, цинк и другие 
материалы полностью или в значительной части добываются 
в колониальны х владениях Великобритании. П ри увеличе
нии удельного веса сырьевых ресурсов колоний по сравнению 
с первой империалистической войной надежность их для 
метрополии проблематична.

Ф ранция. В декабре 1917 г. ф ранцузский верховный ко
миссар в США Тардье писал де Бийи: «Д ля того чтобы Ф ран
ция выдерж ала нападение без риска неожиданностей, мы ну
ждаемся в лю дях, хлебе, газолине и стали»3.

Несмотря на то, что после В ерсальского мира минеральные 
ресурсы Ф ранции значительно увеличились (по углю , ж елез
ной руде и т. п .), однако, проблема обеспечения топливом, как 
твердым, так  и жидким, и металлами в широком смысле (счи

1 Thomas Н . H olland, T he%Mineral Sanctions, London 1935.
2 «Shipbuilding and Shipping Record», 20. V II. 1939.
3 «Архив полковника Хауза», т. III,  стр. 218, Соцэигиз, М., 1939. |
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тая не только черные, но и цвеФные и редкие) стала в связи 
с ростом потребления еще более острой, чем была до первой 
империалистической войны. Приводимая ниже таблица импорта 
топлива и военных материалов показывает по большинству 
важнейших видов сы рья увеличение зависимости Ф ранции от 
импорта.

Ф р а н ц и я .  И м п о р т  с ы р ь я  (в тысячах тонн)

Материалы 1913 1918 1929 1932 1937 1938

Марганцевая руда . . 260,6 59,0 800,2 348,3 492,8 319,1
Х р о м ............................. — — — 13,4 38,2 40,2
Никель (металл) . . . 4.3 1,0 6,2 4Д 9,0 9,3
Медь (р у д а ) ................ 10,5 0,4 0,8 3,0 0,08 0,05
Медь (металл и лом) 121,0 172,5 182,6 117,8 140,4 122,9
Свинец (р уда)............. 40,8 26,4 35,0 13,6 43,1 52,4
Свинец(металл и лом) 91,8 52,6 103,0 113,1 75,2 48,3
Цинк (рУДЮ................ 182,9 61,3 230,7 118,6 157,0 192,1
Цинк (металл и лом) 42,0 48,0 43,2 54,1 36,2 35,8
Олово ( р у д а ) ............. 2,8 0,05 0,7 0,4 0,03 0,2
Олово (металл п лом) 11,6 10,5 13,2 9,6 10,1 9,6
Алюминий .................... 2,9 9,5 0,6 1,2 1,0 0,6
Бириты ....................... 581,8 320,3 922,6 555,2 535,8 432,8
Уголь и к о к с ............. 22 867,0 18 314,6 31007,0 21 491,4 29 839,6 22 100,0
Нефть с ы р а я ............. 363,3 336,8 476,9 1197,3 6 238,1 7 038,5
А с б е с т .......................... — — — 6 ,5 1 17,5 —

Ф осф аты ....................... 940,8 233,4 1 617,8 862,7 1013,0 ’ 912,7

1913,1918,1929,19-32 гг. — данные генеральной торговли, 1937 и 1938 гг. — 
данные специальной торговли.

«Documents statlstlques sur le commerce de la France», 1914, 1919; «Sta- 
tistique mensuelle du commerce exterleur de la France», 1930,1932,1938.

1 Без колоний.

До начала мировой войны 1914— 1918 гг. доля ф ранцуз
ских колониальных владений в снабжении метрополии сырьем 
была невелика. Под влиянием войны добыча минерального 
сырья значительно выросла в М арокко, на М адагаскаре и в дру
гих колониях. За  последние годы (1935— 1938) она такж е 
увеличивается, но темпы роста и уровень развития добываю
щей промышленности во французских колониях не соответ
ствуют геологическим запасам полезных ископаемых и да
леко отстают от развития английских колоний.

«Мы имеем теперь, — указы вал товарищ Сталин, — по край 
ней мере три категории колониальных и зависимых стран. 
Во-первых, страны, вроде Мар'окко, не имеющие или почти 
не имеющие своего пролетариата и в промышленном отноше
нии совершенно неразвитые. Во-вторых, страны, вроде К итая
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п Ёгипта, в промышленном отношении мало развитые и имею
щие сравнительно малочисленный пролетариат. В-третьих, 
страны, вроде Индии, капиталистически более или менее раз
витые и имеющие более или менее многочисленный националь
ный п ролетари ат»1.

Х арактеристика, данная товарищем Сталиным М арокко, 
может быть отнесена и к  больш инству колоний Франции. 
В большинстве колоний нет металлургических заводов, несмотря 
на значительную добычу ж елезной руды в некоторых из них 
(А лж ир, Тунис). Добываемый в Индо-Китае оловянный кон
центрат транспортируется для вы плавки в Малайю. Б оль
шинство металлов, добываемых в А лж ире, Тунисе и М арокко, 
экспортируется в виде руд, а не концентратов и слитков, из-за 
отсутствия обогатительных фабрик и металлургических заводов.

Вследствие недостаточного развития цветной металлургии 
в самой Ф ранции и высоких транспортных расходов добывае
мое в колониях сырье в значительной части вывозится не в 
метрополию, а за границу. В 1938 г. экспорт никелевой руды 
из Новой К аледонии почти полностью направлялся в Японию 
и Германию; во Ф ранцию же вывозились только полуфабри
каты. Аналогичное положение наблю дается и с использованием 
хромовой руды. Весь экспорт ее из Новой К аледонии напра
влялся в иностранные государства; в метрополию в 1938 г. 
было вывезено всего несколько тысяч тони, в то время как  Ф ран
ция ввезла свыше 40 тыс. m хромовой руды из Турции и других 
стран.

Ч е р н ы е  и р е д к и е  м е т а л л ы .  По запасам  п до
быче ж елезной руды Ф ранция занимает первое место в З а 
падной Европе и второе в мире. П родукция ж елезной руды 
метрополии с избытком покры вала потребность французской 
металлургии и являлась  крупной статьей экспорта. В отдель
ные годы (1929, 1937) из Ф ранции вывозилось 17— 19 млн. т 
ж елезной руды.

Три четверти действительных железорудных запасов сосре
доточено в Л отарингии; там же была сконцентрирована почти 
вся добыча железной руды (95% ) Ф ранции. Кроме того, значи
тельные запасы железной руды имеются и в колониях. В 1937 г. 
и колониальны х владениях Ф ранции было добыто около
3,5 млн. т  (в’А лж ире — 2 325 тыс., в Тунисе — 946 тыс. и в Ма
рокко — 67 тыс. т ). Почти вся добываемая руда вывозилась 
за границу.

Значительны  ресурсы Ф ранции п по металлолому. Экспорт

1 Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 208, 
Госполитиздат, 1939.
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лома черных металлов в среднем составлял ея?егодно болеё 
полумиллиона тонн.

Иное положение по остальным видам металлургического 
сырья.Ежегодный импорт кокса составлял в среднем 3—4 млн. т  
в год, около 60%  всего потребления в стране. Основными постав
щиками кокса были Германия (свыше 50% ), Б ельги я  и Г оллан
дия. Еще хуж е была обеспечена Ф ранция легирующими ме
таллами.

Расход марганца  во Ф ранции по сравнению с другими 
капиталистическими странами в несколько раз выше вслед
ствие состава лотарингских железны х руд. Между тем в самой 
Франции, за исключением мелких залеж ей в П иренеях, не 
имеющих промышленного значения, не обнаружено месторож
дений марганца. Усиленно форсируемая добыча марганце
вой руды в колониях (в М арокко)1 не покрывает и пятой части 
годовой потребности, оцениваемой в 450—500 тыс. т.

В метрополии нет и месторождений хромовой руды, если 
не считать незначительных залеж ей в Гасеннэ, дававш их 
ежегодно всего несколько тонн продукции. По данным геоло
гических исследований, крупные месторождения хромовой руды 
имеются в Новой К аледонии и Индо-Китае. Почти на всем 
острове Н овая К аледония имеются залеж и хромита. По под
счетам 1925 г ., действительные запасы составляю т 1 500 тыс. т. 
Содержание окиси хрома в рудах колеблется от 45 до 55% . 
Добыча хромовой руды была организована задолго до начала 
первой империалистической войны. В 1913 г. было добыто 
63,4 тыс. т  руды, в послевоенный период вплоть до 1938 г. 
добыча не превыш ала в среднем 40— 50 тыс. т.

Из трех наиболее крупны х рудников — Т ьебаги , Фанташ и 
и Ш агран — первый, наиболее богатый, находится под кон
тролем английского капитала. В Индо-Китае хотя и имеются 
богатые месторождения хромитов, но условия эксплоатации 
их настолько неблагоприятны, что разработка этих месторож
дений не производплась.

Кроме перечисленных колоний обнаружены месторождения 
хромитов в Того и М арокко, которые такж е не эксплоатирую тся.

Несколько небольших месторождений вольфрама во Ф ран
ции не имеют промышленного значения; даже в годы войны 
1914— 1918 гг ., когда некоторые из них усиленно разрабаты 
вались, добыча вольфрама была невелика. Х отя , по дан
ным ж урнала «Technique Moderne» (№  3, 1937), в месторож
дении в Монбелье (И ль э Вилен) имеются большие запасы

1 В 1929 г. в Марокко было добыто 200 т  марганцевой руды; в 1938 г. 
добыча повысилась до 88 800 т, с содержанием марганца свыше 30%.
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вольфрамовых руд с содержанием от 1,8 до 2 ,7 %  вольфрама, 
однако, до последнего времени продукция вольфрама была 
незначительна. У читы вая ж е, что это месторождение известно 
с 1903 г ., надо полагать, что оно в достаточной мере разведано, 
и поэтому не приходится ожидать такого увеличения добычи, 
которое могло бы покрыть в значительной части потребность 
Ф ранции в вольфраме.

В Индо-Китае вольфрам встречается в оловянных, рудах. 
Добыча его была организована еще с начала X X  века и со
ставляет несколько сот тонн ежегодно. В 1938 г. было добыто 
620 т  триокиси вольфрама (6 0 % W 0 3). В других колониях 
месторождений вольфрама не обнаружено. Потребность в 
вольфраме Ф ранции (примерно 2,5 тыс. т) покры валась путем 
импорта, главным образом из К итая.

В пределах метрополии не добываются ни молибден, ни 
ванадий. Имеющиеся мелкие месторождения этих металлов не 
имеют промышленного значения, и поэтому потребность в них 
(ванадия целиком, а молибдена частично) покры валась им
портом. И з колоний только в М арокко имеются месторождения 
молибдена, которые эксплоатирую тся с 1932 г . ; в среднем до
быча достигала 200 т  в год.

Потребление никеля  во Ф ранции в среднем составляет 
7—8 тыс. т  в год. В метрополии ранее разрабатывалось един
ственное небольшое месторождение в Дофинэ, но эксплоатация 
его давно была оставлена ввиду нерентабельности. Основным 
источником снабжения Ф ранции никелем была Н овая К а 
ледония. В этой колонии месторождения никеля стали раз
рабаты ваться с 1875 г. До начала X X  века Н овая К аледония 
занимала по добыче никеля первое место в мире, впоследствии 
занятое Канадой. В последние годы выстроены металлурги
ческие заводы, и большинство добываемой руды вы плавляется 
на месте. Новокаледонский никель вывозился во Францию 
в виде полуфабрикатов. Кроме того, Ф ранция импортировала 
очищенный никель-металл из К анады и Бельгии.

Потребность в кобальте с излиш ком покры валась продук
цией М арокко. Добыча кобальтовой руды, начатая в этой 
колонии в 1932 г ., непрерывно увеличивалась и в 1937 г. до
стигла 700 т. В метрополии и в других колониях, за исклю 
чением Новой К аледонии и Ф ранцузской Гвианы, месторож
дений кобальта не обнаружено

Ф ранцузскому капиталу, кроме того, принадлежит зна
чительная часть акций в компании U nion Mini ere du H au t

1 В Новой Каледонии добыча кобальтовой руды прекращена в 1911 г. 
Во Французской Гвиане, по данным иностранной печати, в 1939 г. была 
организована выплавка кобальта.
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K atanga, в руках  которой сосредоточена разработка Mec'fo- 
рождений кобальтосодержащ их руд в Бельгийском  Конго. 
В 1937 г. продукция кобальта этой компании составила 1 500 тп 
против 685 т  в 1936 г.

Основные месторождения сурьмы  находятся в централь
ной части Ф ранции, в департаменте Майона. В 1929 г. было 
добыто 1 275 т  сурьмы, в 1934 г. добыча упала до 265 т, 
в последующие годы данные о добыче сурьмы были засекре
чены. Судя по высоким цифрам экспорта металлической сурьмы 
из Ф ранции (в 1938 г .— 1 107 тп), надо полагать, что собствен
ная добыча весьма значительна.

Сурьмяные руды перерабатывались на заводе Ле-Ж енест, 
считающемся по техническому оснащению одним из лучш их 
предприятий Европы .

И з всех ц в е т н ы х  м е т а л л о в  Ф ранция обеспечена 
в избытке только алюминиевым  сырьем. По количеству и каче
ству добываемых бокситов Ф ранции принадлеж ит первое место 
в мире. Кроме метрополии, где богатейшие залеж и бокситов со
средоточены в департаменте В ар , имеются значительные запасы 
и в колониях: М арокко, Индо-Китае, Ф ранцузской Гвиане. 
Почти половину всех добываемых бокситов Ф ранция экспор
тировала в Англию , Германию и другие страны. Помимо бок
ситов значительные излиш ки имелись п по алюминию. При 
среднегодовом потреблении в 20—25 тыс. тп во Ф ранции произ
водилось 30—35 тыс. тп алюминия. В последние годы в связи  
с ростом вооружений потребность в алюминии резко увеличи
лась, и было начато строительство новых алюминиевых пред
приятий, часть которых была пущена в эксплоатацию в те
чение 1938— 1939 г г .1

Усиленное внимание уделялось расширению производства 
магния. В 1938 г ., по оценке «Американского еж егодника 
по минералам» («M ineral Yearbook», 1939), продукция магния 
во Ф ранции равнялась 1 800 тп против 1 500 тп в 1937 г. Н аряду 
с увеличением выпуска магния велись работы по исполь
зованию в качестве исходного сы рья доломитов вместо импорт
ного магнезита. Несмотря на увеличение производства, Ф ран
ция продолж ала ввозить магний: в 1938 г. импорт его составил 
свыше 150 тп.

Растущ ую  потребность в меди, цинке , свинце и олове 
Ф ранция покры вала почти полностью или в значительной 
части импортом. В метрополии имеется несколько небольших 
медных рудников, часть которых закры та. Общая добыча 
всех остальных составляла всего несколько сот тонн в год.

1 Заводы в Вантоне и Баррасе. 
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В колониях хотя и открыт ряд месторождений медной руды, 
но они не разрабатываю тся. Потребление меди, составлявшее 
в среднем 120— 130 тыс. т  в год, покрывалось почти цели
ком ввозом из США, Ч или , Бельгии, М ексики и Ю гославии. 
В двух последних странах медные рудники находились под кон
тролем французского капи тала: в Мексике — Болео и в Ю го
славии — Б ор . Ввиду отсутствия во Ф ранции медеплавильных 
Заводов импорт руды ничтожен, ввозились слитки и лом меди.

Добыча оловянной руды сосредоточена в Индо-Китае. 
В связи  с пуском в эксплоатацию  новых рудников добыча 
увеличивалась и в 1938 г. составила около 1,5 тыс. т. Из 
других колоний только в М арокко велась разработка оло
вянны х месторождений, но продукция составляла всего не
сколько десятков тонн. В метрополии незначительные место
рождения в Б ретани  и на Н иж ней Л уаре в последнее время 
не эксплоатировались.

Во Францию олово поставляли А нглия и ее владения (М а
лай я), Голландия и Голландская Индия. Ввозилось олово в 
слитках  и оловянный лом, импорт же руды был незначителен.

Свинцом  и цинком  Ф ранция лучш е обеспечена, чем медью 
и оловом, однако, и эти металлы являли сь  дефицитными. 
Х отя в метрополии имеется ряд месторождений свинцово
цинковых руд (в Бретани, Западны х А льпах, департаменте 
В ар), но значительная часть этих месторождений выработана 
и не эксплоатировалась. Общая добыча свинца составляла 
в 1937 г. всего 4 600 т., цинка же было добыто в том же 
году всего несколько сот тонн.

В колониях за последние годы общ ая продукция свинца 
и цинка значительно увеличилась. По данным «Annuaire In te r 
n a tio n a l des M inerais e t  M etaux» (1939, pp. 303, 304, 306), 
добыча этих металлов в течение 1936— 1937 гг. распределя
лась по колониям следующим образом:

Д о б ы ч а  с в и н ц о в о й  п ц и н к о в о й  р у д ы  (в тоннах)

Гуда Алжир Тунис Марокко Нидо-Китай

Свинцовая
1936 4 050 16 700 10 300 —
1937 7 920 20950 23 360 —

Цинковая
1936 5 450 2885 2115 11 958 1
1937 16 150 2280 9 670 5 221 а

1 1935 г.
2 1936 г.
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Несмотря на увеличение колониальны х ресурсов, импорт 
руд этих металлов за последние годы не уменьш ается, а уве
личивается. Это объясняется растущим потреблением свинца 
и цинка, а такж е тем, что продукция колоний вывозилась 
не только во Францию, но и в другие страны.

В отличие от меди и олова цинк и свинец ввозились п ре
имущественно в рудах. В 1938 г. было ввезено 192 тыс. тп 
цинковой руды, а металлического цинка — 32 тыс. тп из Ме
ксики, Турции, Ю гославии, Ш веции, И талии и других стран. 
В том же году было ввезено 52,4 тыс. тп свинцовой руды и 
48,3 тыс. тп металлического свинца (слитки и лом).

Обеспечение Ф ранции т о п л и в о м  перед второй импе
риалистической войной находилось в худш их условиях, чем 
перед первой. При огромном росте потребления жидкого горю
чего и при значительном повышении расхода у гл я  ресурсы 
метрополии и колоний не намного увеличились.

По сравнению с 1913 г. добыча каменного угля  во Ф ранции уве
личилась в 1929 г. на 14 млн. тп, а в 1938 г. — почти на 7,5 млн тп. 
В И ндо-Китае добыча у гл я  (в основном антрацита) достигла 
в последние годы в среднем 1,5—2 млн. тп. Однако зависимость 
Ф ранции от иностранных поставок у гл я  не только не умень
ш илась по сравнению с 1913 г ., но значительно увеличилась. 
Ухудш ение угольного баланса вызвано ростом потребления 
твердого топлива, недостатком ценных сортов углей и затруд
нениями в использовании угольны х ресурсов колоний.

Резкое повышение вы плавки чугуна и стали (в 1929 г. 
вдвое больше, чем в 1913 г.) вы звало соответствующее увели
чение потребности в твердом топливе, в частности в коксую 
щихся углях . Между тем удельный вес коксую щ ихся углей 
в добыче Ф ранции невелик; в отдельных же бассейнах, напри
мер, в Сен-Этьенском, они добывались в очень ограниченном 
количестве.

Трудности транспортировки у гл я  из Индо-Китая в метро
полию приводили к  тому, что во Ф ранцию вывозилось не более 
шестой части всего экспорта И ндо-Китая. Основными постав
щиками у гл я  для Ф ранции были Германия, А нглия, Б ельги я —■ 
Люксембург и Голландия. Необходимо отметить и небла
гоприятное в условиях войны размещение районов угледобычи. 
М озельский угольны й бассейн, дающий седьмую часть всей до
бычи Ф ранции, находился в пограничном с Германией районе.

Невелики ресурсы Ф ранции и по другим видам твердого 
топлива. Добыча бурого у гл я  в среднем составляла немногим 
более 1 млн. тп в год.

Горючие сланцы , являю щ иеся в ряде государств исход
ным сырьем для производства искусственного жидкого
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горючего, добывались в двух районах в количестве 100— 
150 тыс. т  в год.

Нефть для Ф ранции явл ял ась  наряду с углем важ ней
шим видом стратегического сы рья. П ри годовом потреблении 
мирного времени в 7—8 млн. т  добыча нефти в Тунисе и Ма
рокко1 составляла немного более 1%  потребления мирного 
времени. По подсчетам американского нефтяного специалиста 
Гарфиаса, геологические запасы нефти во Ф ранции составляют 
всего 1,3 млн. т. Х отя поиски нефти и велись интенсив
но в различных районах метрополии, но возможность откры
тия новых месторождений нефти представляется маловероят
ной.

Незначительны были до последнего времени и результаты  
геолого-разведочных работ в колониях. Ввиду недостаточной 
изученности колоний не исклю чена возможность увеличения 
добычи в частично разведанных месторождениях (М арокко, 
А лжир) и открытия новых нефтяных источников. Однако 
и ф ранцузская печать не возлагала больших надежд на неф тя
ные ресурсы колоний.

Более реальным считалось получение нефти из источников, 
находящ ихся в других государствах, но частично контролируе
мых французским капиталом. Ф ранции принадлеж ало 23,75%  
акций компании «Ирак Петролеум», эксплоатирующей нефтя
ные богатства И рака. Импорт ж е нефтепродуктов из этой страны 
во Ф ранцию значительно выше доли Ф ранции в добыче и со
ставил в 1938 г. 3,3 млн. т, около 40%  всего французского 
импорта нефтепродуктов. Под контролем французского к а 
питала находилось несколько нефтяных компаний в Румынии: 
«Коломбня» (полностью французский капитал), «Стеуа Романа» 
(франко-англо-румынский капитал) и «Конкордия» (франко- 
бельгийский капитал). Несмотря на значительную долю у ч а
стия в контроле над румынскими нефтяными источниками, им
порт нефтепродуктов во Ф ранцию за последние годы падает: 
в 1936 г. он равнялся 866,3 тыс. т, в 1938 г. из Румынии было 
ввезено только 289,3 тыс. т.

Дефицит твердого топлива во Ф ранции затрудн ял  разверты 
вание производства заменителей нефтепродуктов2. Все проекты 
увеличить получение искусственного бензина из у гл я  и проекты 
использования бензола в качестве моторного топлива про
валивались, вследствие дефицитности угля .

1 В 1937 г. во Франции было добыто 71 008 т, в Алжире — 250 т 
и в Марокко — 2 500 то. В 1939 г. начата эксплоатация нефтескважин 
в Тунисе. По предположениям, добыча нефти составит 4 000 т  в год.

2 Продукция искусственного жидкого топлива составляла около 
50 тыс. т  в год.
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Серьезным затруднением в снабжении импортными нефте
продуктами яв л ял ась  недостаточность нефтеналивного флота. 
Ф ранция имела всего 40 танкеров общим тоннажем в 363 тыс. т  
(в 10 раз меньше, чем А нглия). Кроме того, в распоряж ении 
морского министерства находились вспомогательные нефтена
ливные суда водоизмещением в 94 тыс. т.

И з н е м е т а л л и ч е с к и х  и с к о п а е м ы х  во Ф ранции 
имелись в избытке калий, фосфориты и графит.

К алий  находился в самой метрополии и яв л ял ся  крупной 
статьей французского экспорта.

Фосфориты добывались во ф ранцузских колониях, главным 
образом в Тунисе, А лж ире и М арокко, откуда они вы вози
лись в метрополию и за границу.

Добыча графита  в метрополии ничтожна, и потребность 
в нем покры валась ввозом с М адагаскара (около 3—4 тыс. т  
в год). Эта ф ранцузская колония поставляла графит, кроме 
Ф ранции, в Англию , Германию, США и другие капиталисти
ческие страны.

По всем остальным важнейш им видам неметаллического 
сырья Ф ранция полностью пли в значительной мере зависела 
от иностранных источников.

Собственная добыча асбеста во Ф ранции и ее колониях со
ставляла всего несколько сот тонн при ежегодном потребле
нии в 12— 15 тыс. т.

Аналогично положение и с ресурсами серы. П ри импорте 
в несколько сот тысяч тонн (1938 г. — 454 тыс. т) внутренняя 
добыча составляла всего 1,5 тыс. т.

Потребность в пирит ах  на четыре пятых удовлетворя
лась ввозом из-за границы, преимущественно из Испании.

Таким  образом, важнейшие виды минерального сы рья по 
степени обеспеченности ими Ф ранции могут быть разбиты на 
четыре группы.

К  первой группе относятся те виды сы рья, по которым 
Ф ранция имела экспортные излиш ки. В метрополии пх насчи
тывали три: ж елезная руда, бокситы, калий.

Вторую группу составляли полезные ископаемые, имев
шиеся в достаточном количестве во французских колониях, 
которые могли при благоприятных транспортных и других 
условиях покрыть потребность Ф ранции: фосфориты, графит, 
никель.

Третья группа (наиболее многочисленная) состояла из 
видов минерального сы рья, потребность в которых в значи
тельной части покры валась импортом: уголь, свинец, цинк, 
пириты, олово, марганец. По этим видам сы рья возможно 
некоторое, хотя и недостаточное, увеличение собственных
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ресурсов путем усиленной эксплоатации месторождений 
в метрополии и колониях.

К  последней четвертой группе относится сырье и топливо,, 
которые имелись в незначительном количестве во Ф ранции 
и ее колониальны х владениях, либо совершенно отсутство
вали. Нефть, медь, ртуть, молибден, ванадий, асбест и сера —  
таковы семь наиболее остродефицитных видов минерального 
сырья.

П ри рассмотрении состояния снабжения минеральным 
сырьем в поенных условиях необходимо учесть наряду с вну- 
треннимн ресурсами (накопленные запасы, законсервированные 
месторождения, колониальные ресурсы, заменители и т. д.) 
эффективность военно-экономических мероприятий и основные 
затруднения в деле обеспечения сырьем.

До начала второй империалистической войны Ф ранция 
уделяла основное внимание обеспечению жидким горючим,, 
черными и некоторыми цветными металлами. М ероприятия 
в этой области сводились к  накоплению запасов путем уси
ленного завоза и принудительного хранения неснижаемых 
запасов. Т ак  были созданы запасы нефтепродуктов, оценивае
мые в несколько миллионов тонн. О размере запасов по другим 
видам сы рья можно судить по некоторым косвенным данным. 
В 1929 г. при вы плавке стали в 9,7 млн. т  было импортиро
вано 800 тыс. т  марганцевой руды. Е сли исходить из рас
четов ф ранцузских специалистов о расходе на 1 m стали 45 к г  
м арганца1, то и в этом случае потребление составит около 
450 тыс. т. Таким  образом, зарезервирован почти годовой 
запас марганцевой руды. Если проследить импорт в последую
щие годы, то можно заметить превышение импорта над по
треблением. По некоторым цветным металлам (меди и др.) 
Ф ранция имела значительные неприкосновенные военные за
пасы, сохранивш иеся еще со времен первой империалистиче
ской войны.

В последние годы французским правительством были про
ведены мероприятия по ограничению экспорта некоторых 
материалов, имеющих военное значение. Целью таких мероприя
тий было накопление ресурсов этих материалов внутри страны. 
Таможенные вывозные пошлины на металлолом были, напри
мер, настолько повышены, что это повлекло резкое падение 
экспорта лома, и т. д.

Внедрение заменителей, могущее значительно ослабить де
фицит в отдельных материалах, во Ф ранции было более за 

1 Этот расходный коэфициент марганца во французской металлургии 
в несколько раз превышает расходный коэфициент марганца других  
капиталистических стран.
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труднено, чем в других капиталистических странах. О грани
ченность сырьевой базы (угля п побочных продуктов к о к 

с о х и м и и ) не дает возможности развернуть производство в а ж 
нейших заменителей, как  искусственное жидкое топливо, 
пластические массы и т. д. М алоперспективным является  и 
использование алюминия в качестве заменителя меди из-за 
огромного роста потребности в этом металле в условиях 
войны и относительно небольших масштабов его продукции. 
Кроме того, недостаточное развитие важнейш их отраслей 
перерабатывающей промышленности суж ает возможности уве
личения использования побочных продуктов.

П одготовляясь ко второй империалистической войне, Ф ран
ция уделяла усиленное внимание лиш ь вопросу обеспечения 
горючим. Наибольшее количество декретов и постановлений 
до начала военных действий предусматривало накопление за
пасов нефтепродуктов, размещение их и точно устанавливало 
нормы потребления и очередность снабжения.

По всем остальным видам сы рья регулирование производ
ства и потребления по сущ еству относится лиш ь к  началу 
войны с Германией, хотя основные организационные формы 
были выработаны в мирное время.

Увеличение продукции добывающей промышленности в 
метрополии затруднялось неблагоприятным размещением источ
ников сы рья, недостатком энергоресурсов, отставанием ряда 
отраслей по переработке сы рья и нехваткой рабочей силы.

Основная масса добычи ж елезной руды и кали я , значи
тельная часть угледобычи были сосредоточены в пограничных 
районах.

В восточных районах Ф ранции, граничащ их с Германией, 
вы плавлялось 30—35%  всей продукции чугуна Ф ранции. Там 
же было сосредоточено около 90—95%  всей добычи железной 
руды и все основные месторождения калийны х солей (в Эльзасе).

В северном районе, граничащем с Б ельгией , находился 
второй по величине во Ф ранции угольный бассейн.

По ряду цветных металлов (медь, олово, свинец) во Ф ран
ции отсутствовали или имелись в недостаточном количестве 
металлургические заводы. Д аж е в отраслях , широко обеспе
ченных сырьевой базой, как  алю миниевая промышленность, 
увеличение продукции было связано со строительством новых 
предприятий, так как  производственная мощность заводов уж е 
почти полностью была загруж ена в 1938 г .1 Расш ирение про
дукции алю миния, так ж е, к а к  и остальных электроемких про-

1 В 1938 г. продукция алюминия составила 45 тыс. т. при производ
ственной мощности в 50 тыс. т.
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пзводств (магний, медь, цинк, хлор п другие хпмпродукты), 
было сильно затруднено дефицитом электроэнергии.

По производству электроэнергии Ф ранция отставала от 
США, Германии, А нглии и К анады. Между тем во Ф ранции 
расход электроэнергии на электрометаллургию  п электрохимию 
относительно выше, чем в других капиталистических странах. 
В 1937 г. при  выработке в 19 млрд. квтч  было израсходовано 
для этих целей свыше 4,5 млрд. квтч.

Возможность перераспределения электроэнергии во Ф ран
ции такж е невелика, так как  дефицит ее ощ ущ ался п в мцрное 
время.

Серьезнейшим затруднением в условиях войны во всех от
раслях  промышленности, в добывающих в особенности, 
являлось  обеспечение рабочей силой.

США. Из всех капиталистических стран США наиболее 
обеспечены сырьем. Больш е половины мировых запасов угля , 
огромные запасы нефти и металлов находятся на территории 
США. В отличие от других империалистических держ ав мине
ральные ресурсы размещены на территории, представляющей 
одно географическое целое, и поэтому сырье в случае необхо
димости может быть быстро сосредоточено вблизи промышлен
ных центров.

В мировом производстве сы рья и  топлива доля США за 
последние годы значительно снизилась в связи  с развитием 
добычи в новых районах (колонии, британские доминионы 
и страны Ю жной Америки). По сравнению с 1914 г. удельный 
вес США в 1938 г. уменьш ился вдвое по меди, цинку и свин
ц у 1, на 5— 10%  по чугуну и стали и т. д. Однако и в настоя
щее время в США производится и потребляется до половины 
всего добываемого в капиталистическом мире сы рья и топлива.

З а  последние годы на США приходилось в среднем свыше 60%  
мировой добычи нефти, около 40%  стали, около 30%  железной 
руды, свыше 3 0 % меди и цинка, более 20%  свинца. Помимо этого 
в США добывалось свыше 80%  мировой продукции молибдена 
и серы. Не менее велики и размеры потребления. США расхо
довали около 60%  мирового производства асбеста, серы, 
молибдена, платины и ванадия, а такж е нефти; более 40%  
у гл я , черных металлов, хрома, никеля, меди, алюминия и 
слюды и более 20%  бокситов, цинка, свинца, марганца, воль
фрама и р т у т и 2.

1 В 1914 г. продукция США составляла по меди 57% мирового произ
водства, в 1938 г. — 26%; по цинку и свинцу соответствующие цифры: 
55 и 26%; 50 и 25% («Engineering and M ining Journal», September 1939).

2 См. Stayley, R aw  M aterials in  Peace and War. Исчислено за пе
риод 1925— 1929 гг.
202



Б лагодаря высокому насыщению страны материалами соз
даны предпосылки для широкого разверты вания вторич
ного использования их. По размерам сбора лома черных и 
цветных металлов США занимают первое место среди капита
листических стран. Благоприятно в военном отношении и гео
графическое положение США. Нахождение их между двумя 
океанами, огромная протяженность береговой линии и отда
ленность от соперничающих морских держ ав — все это делает 
весьма затруднительной блокаду американских берегов.

При рассмотрении внешних источников минерального сы рья 
необходимо учесть, что значительная часть их находится 
в той или иной степени под контролем американского капи
тала. Особенно велико участие США в разработке ресурсов 
Л атинской Америки: чилийская медь, колумбийская нефть, 
марганец на острове К уба, ванадий в П еру и другие мине
ралы почти полностью находятся в руках  американских 
компаний.

Несмотря на все эти благоприятные факторы, проблеме 
обеспечения сырьем в США уделялось в годы первой империа
листической войны и уделяется в настоящее время исклю чи
тельно большое внимание. Это объясняется недостатком ряда 
важнейш их в военном отношении материалов. Отсутствие этих 
материалов может затруднить, а в некоторых случаях и п ара
лизовать работу промышленности.

«Со стратегической точки зрения, — отмечает ам ерикан
ский военный экономист Рауш , — недостаток 1 т  марганце
вой руды эквивалентен по своему значению недостатку 80 т  
стали, так  как  марганец необходим для производства соответ
ствующих сортов стали. Но если даже они (марганец и сталь) 
имеются и после необходимой обработки обеспечивают произ
водство снаряда, какова же будет их ценность при отсутствии 
того ничтожного количества ртути, которая необходима 
д ля  зар яд к и  кап су ля  снаряда?»1

К акие же материалы полностью пли частично отсутствуют 
в США? Ответ можно найти в специальных списках, перио
дически публикуемых американским военным министерством.

Число и степень важ ности этих материалов в зависимости 
от состояния производства и потребления материалов в стране, 
а такж е от потребности в них военной промышленности часто 
видоизменялись 2.

1 «Military Engineer», July — A ugust 1939.
2 Первый список военных материалов был составлен в 1921 г. спе

циальным комитетом под председательством ген. Гарборда. В нем насчи
тывалось около 20 материалов, применяемых для военных нужд и раз
делявшихся на два класса, в зависимости от того, использовались ли эти
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Последний из списков, изданных до начала войны в Европе, 
был опубликован в начале 1939 г. Помимо стратегических 
и критических материалов в списке перечислены и «необхо
димые материалы», избыточные в мирное время, но требую
щие постоянного наблюдения ввиду возможной их дефицит
ности во время войны.

И з 17 стратегических материалов 10 приходятся на р аз
личные виды минерального сы рья: марганец, хром, вольфрам, 
никель, сурьма, ртуть, олово, алюминий, слюда и плавиковый 
шпат.

Количество минералов в категории критического сырья 
значительно меньше — всего 6 (из 20): ванадий, платина, 
кадмий, криолит, асбест, графит. Н иже мы подробно остано
вимся на производстве и потреблении перечисленных мате
риалов.

М арганцевая  руда. Ежегодно в США потребляется около 
800 тыс. т  марганцевой руды. Из этого количества 90— 
95%  покрывается импортом, преимущественно из владений 
Б ританской империи и СССР, а остальное количество — до
бычей местных низкосортных руд. В виду затруднений с ввозом 
в годы первой империалистической войны всячески поощ ря
лась добыча местных руд. В 1918 г. продукция этих руд достигла 
почти 1,5 млн. т  против 13 тыс. т  в 1913 г. Однако содерж а
ние марганца в руде было настолько невелико1, что в том же 
году было ввезено еще 520 тыс. т  руды. В настоящ ее время 
местные руды такж е рассматриваю тся как  важны й источник 
снабжения в военных условиях. Помимо форсирования до
бычи в Алабаме, Неваде, Монтане, Тенесси и других ш татах, 
в которых имеются месторождения марганцевых руд, в 1938 г. 
были начаты геолого-разведочные работы в штате Вашингтон. 
Одновременно ведутся работы по отысканию новых методов, 
удешевляющ их переработку американских бедных руд. По со
общению американской печати, один из таких методов был 
предложен профессором Колумбийского университета К оли 
ном Финком. Метод этот заклю чается в электрохимическом 
извлечении марганца из бедных руд при помощи анода из 
сплава, содержащего олово, кобальт и свинец. Больш ое внп-

материалы только в одной отрасли или в двух и более отраслях промыш
ленности. В дальнейшем военным министерством периодически опуб
ликовывались официальные списки стратегических и критических мате
риалов. Помимо официальных списков крупными специалистами (Лисом, 
Мак-Брайдом) и отдельными организациями составлялись и неофициальные 
списки.

1 Было добыто марганцевой руды с содержанием 35% металла 310 
тыс. т, с содержанием 10— 35% — 832 тыс. т и с  содержанием 5— 10% —  
239 тыс. т.
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мание уделяется увеличению использования источников мар
ганцевой руды, находящ ихся на острове К уба и в Б разилии, 
так как  доставка из этих стран считается безопасной в отно
шении нападения неприятельского флота. По подсчетам «Foreign 
P o licy  Reports» (1. V II I . 1939), запасы марганцевой руды на 
Кубе должны обеспечить добычу высококачественной руды 
примерно на 10 лет. Почти все месторождения и разработка 
их находятся в руках  американского капитала. Д л я  стимули
рования импорта кубинский марганец ввозится беспошлинно 
в США. В последние годы стали перерабатываться и низко
процентные марганцевые руды; для этой цели Кубино-Аме- 
риканской марганцевой корпорацией выстроена специальная 
ф лотационная фабрика. В 1937 г. в Б разилии  было добыто 
254 тыс. т , а на К убе — 131 тыс. т. Импорт из этих стран 
покры вал около одной трети всей потребности США.

Т аким  образом, снабжение США марганцем за последние 
годы улучш илось. Кроме того, накоплены путем усиленного 
импорта крупные резервы марганцевой руды.

Хромовая  руда. М есторождения хромовой руды, находя
щиеся в ш татах Орегон и К алиф орния, давали и дают лиш ь 
ничтожную часть требуемого для  промышленности хрома. До 
начала первой империалистической войны добыча местных 
руд составляла 200—300 т  в год. Затруднения в доставке 
хрома из Родезии и Новой Каледонии и высокие цены стимули
ровали добычу американских бедных руд. В 1918 г. было до
быто 84 тыс. т. В послевоенный период добыча резко сократи
лась и в течение 1929— 1938 гг. не превыш ала 500—600 т. в 
год при среднегодовом и м порте1 в 300—350 тыс. т.

Основными поставщ иками хромовой руды были Ю ж ная Ро
дезия и Ю жно-Африканский Союз (около половины всего 
импорта), а такж е К уба, Греция, Н овая К аледония, Т урция 
и другие страны.

Т ак  же, к ак  и по м арганцу, американское правительство 
стремится расширить собственную сырьевую базу и с этой целью 
не только форсирует добычу, но и организовало поиски новых 
месторождений хромовой руды в ш татах М онтана, Орегон и др. 
Кроме того, ведутся по новым методам работы по обога
щению низкосортных руд и по получению металлического хрома 
электролитическим способом.

Расш ирение использования кубинских хромовых руд встре
чает затруднения ввиду низкого качества пх. Вследствие 
этого они с большим трудом могут быть использованы в 
металлургическом производстве. Более перспективным является

1 В 1937 г. импорт достиг 554 тыс. т.
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расширение добычи на Ф илиппинских островах. Однако как  
К уба, так  и Ф илиппинские острова смогут дать лиш ь не
большую часть требуемой США хромовой руды.

Весьма пессимистически оценивал директор B ureau of 
Mines Финч возможности увеличения внутренней добычи хро
мовой руды, считая, что основные месторождения истощены *.

Н икель. Затруднения в снабжении США никелем в годы 
первой империалистической войны вы звали ограничение при
менения его и запрещение экспорта. В настоящ ее время США 
попрежнему почти полностью зависят от импорта никеля из 
заграничны х источников. В нутри страны никель добывается 
в качестве побочного продукта при рафинировке меди. Более 
значительны ресурсы вторичного металла, составлявш ие в 
1937 г. 2 400 малых тонн. Однако все внутренние источники не 
покрывают 4—5%  потребности в год. Кроме того, необходимо 
учесть возможность извлечения никеля из находящ ихся в 
обращении монет. По подсчетам Б р у кса , подобная операция 
могла бы дать 1 800 гп никеля. Из стран Ю жной Америки ни
кель добывается в Б рази ли и ; запасы его оцениваются от 1 млн. 
до 10 млн. т  руды с содержанием от 1 до 4 %  никеля. У читы 
вая  финансовое участие американскохч) капитала в эксплоа- 
тации крупнейш их месторождений никеля в К анаде и тер
риториальную  близость этих месторождений от границы США, 
ам ериканская печать считает, что снабжение никелем не пред
ставит серьезной проблемы во время войны.

Сурьма. Потребность в сурьме составляет в среднем 
27—30 тыс. т  в год. И з этого количества лиш ь небольшая 
часть покры вается внутренними ресурсами: добычей собствен
ной руды и вторичным металлом. В 1937 г . было добыто 
1 266 т. руды в ш татах Эйдао, Ваш ингтон и Невада. В том же 
году вторичного металла было использовано в 10 раз больше. 
По сравнению с первой империалистической войной, когда был 
затруднен импорт сурьмы, положение США несколько улуч
шилось. Изменения в условиях снабж ения США сурьмой 
объясняю тся в первую очередь сдвигами в мировом геогра
фическом размещении сурьмы и внедрением заменителей.

За  последние годы удельный вес К итая в добыче сурьмы 
падает, между тем как  в других странах, в частности в геогра
фически близко расположенных к  США М ексике, Боливии 
и П еру, он растет. У ж е в 1937 г. добыча стран Латинской Аме
рики составляла свыше 40%  мировой добычи и экспортиро
валась преимущественно в США. Во время войны направление 
всей добычи в США не представит значительных затруднений.

1 «New York Times», 10. IX. 1939.
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Частичное использование заменителей в некоторых областях 
применения сурьмы такж е дало возможность немного снизить 
потребление этого металла.
г,. \Олово. Я вляясь  крупнейшим в мире потребителем олова 
и самым большим производителем изделий пз олова (белая 
жесть и т. д.), США почти не имеют собственных геологиче
ских ресурсов. Незначительные месторождения олова на 
А ляске, в ш татах К аролина, Северная В иргиния, Северная 
Д акота, Техас и К алиф орния в год наиболее интенсивной 
эксплоатации (1916) давали около 150 т, а за последнее время — 
всего 20—30 т.

Извлечение олова из лома и отходов составляло в среднем 
около 20—25 тыс. т , т. е. 30—35%  импорта олова. Основным 
источником покрытия потребности в олове является ежегод
ный ввоз его из Британской империи в количестве 70—80 тыс. т. 
Из стран Латинской Америки только в Боливии добывается 
оловянная руда, которая почти целиком отправляется в В елико
британию для переработки. Ни в Боливии, ни в США в настоя
щее время нет оловоплавильных заводов х. Г1о мнению лондон
ского ж урнала «Mining Journal» (8. IV. 1939), нельзя рассчи
тывать на увеличение добычи в Боливии, так  к ак  оловянная 
промышленность чрезвычайно пострадала во время боливийско- 
парагвайской войны. Однако, если допустить, что в США была бы 
организована вы плавка олова и вся боливийская руда напра
влялась бы в США, то и в этом случае необходимо было бы им
портировать из других стран свыше половины потребности США. 
Больш ие надежды, которые возлагались на применение заме
нителей олова при производстве белой жести, пока не оправда
лись. Более успешными оказались работы по заменителям 
олова в сплавах и припоях. Однако внедрение этих замени
телей не вызвало резкого сокращ ения потребления олова.

Р т ут ь. Во время минувшей мировой войны добыча ртути 
в США почти удвоилась и составила 1119 т. Несмотря на это, 
импорт превышал внутренние ресурсы. В послевоенный пе
риод внутренняя добыча упала и достигла наивысших раз
меров в 1931 г. — 860 т. Этот уровень добычи не был превзой
ден до 1939 г.

Собственная добыча США составляет около половины 
всей потребности, остальное же покры вается ввозом. Свыше 
половины импорта приходится на Италию , процентов 40 — 
на Испанию и около 10%  на М ексику.

1 В 1914 г. были впервые предприняты разработки месторождений 
в США. В течение 1915 г. были построены и пущены в эксплоатацию 
четыре металлургических (плавильных) завода. После окончания войны 
в связи с падением цен добыча и выплавка местных руд были прекращены.
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Месторождения ртути расположены в ш татах Калифор
ния, Невада, Орегон, Вашингтон и А рканзас. Наиболее круп 
ными и перспективными считаются арканзасские залежи. 
В 1938 г. эксплоатировался 91 ртутный рудник, в которых 
добыто 620 т , причем 15 рудников дали 90%  всей продукции.

Вольф рам. Проблема обеспечения США вольфрамом при
обрела серьезное значение еще в годы первой империали
стической войны. Несмотря на то, что добыча внутри страны 
увеличилась в 3 с лишним раза и достигла в 1918 г. 4 тыс. т, 
потребность в нем росла еще сильнее и покры валась резко 
увеличивавш имся импортом. За  последние десять лет можно 
наблюдать значительное расширение добычи. В 1938 г. было 
добыто свыше 2 тыс. т, в 5 раз больше, чем в 1929 г ., однако, 
и импорт за этот период повысился вдвое и составил почти 
6 тыс. т. Рассматривая перспективы снабжения вольфрамом, 
американские авторы считают, что США смогут полностью 
удовлетворить свою потребность в вольфраме путем исполь
зования ресурсов стран Латинской Америки, расш ирения соб
ственных ресурсов, внедрения заменителей.

По сообщению B ureau of M ines, добыча концентратов воль
фрама в Боливии в 1938 г. равнялась 2 626 т  против 1 712 т 
в 1936 г. В будущем, при дальнейшем повышении цен, воз
можно увеличение добычи вдвое.

США контролирую т почти всю добычу вольфрама в Б оли 
вии, но импортируют оттуда этот металл в небольшом коли
честве. В значительном количестве добывается вольфрам и 
в Аргентине, откуда он такж е экспортируется, преимущественно 
в европейские страны.

Кроме того, американский капитал финансирует разработку 
залеж ей вольфрамовой руды на острове К уба и в Перу. Д ля 
увеличения собственных ресурсов вольфрама организованы 
в 1939 г. геолого-разведочные работы в штате Невада.

В качестве заменителя вольфрама в ряде областей приме
нения успешно используется молибден, свыше 80%  мировых 
ресурсов которого находится в США.

А лю м иний  и криолит . Включение алюминия в список 
стратегических материалов, как  правильно отмечает амери
канский геолог М ак Б райд , вызвано не недостатком алю 
миния, а тем, что алюминиевое сырье — бокситы в значи
тельной части иностранного происхождения *. П ри ежегод
ной добыче бокситов в США 300—400 тыс. т  ввозится 440— 
480 тыс. т  бокситов из Голландской и Британской Гвианы. 
В обеих этих колониях контролирует добычу американский

1 «Engineering and M ining Journal», January 1935.
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капитал. В Латинской Америке, кроме того, бокситы добы
ваются в Б разилии. Мощность предприятий и энергоснабже
ния в США достаточна для увеличения продукции алюминия 
в 1,5 раза  *. Значительные месторождения бокситов в ш татах 
А рканзас, Алабама и Георгия позволяю т повысить их добычу. 
Д ля  расш ирения ресурсов алюминиевого сы рья ведутся работы 
по использованию  алунитов.

К риолит, являю щ ийся вспомогательным материалом при 
производстве алю миния, импортировался из Гренландии, Дании 
и К анады, а такж е из Германии и Ф ранции в количестве 10— 
12 тыс. т  в год. По сообщению американской печати, налажено 
производство искусственного криолита. Летом 1939 г ., по дан
ным ж урнала «Engineering and  M ining Journal»  (Ju ly  1939), 
А мериканская алюминиевая компания располагала запасами 
металлического алюминия примерно на 18 месяцев.

В анадий. Собственная добыча ванадия покрывает около 
половины потребности США. Основным поставщиком ванадия 
является  П еру, продукция которого равна третьей части ми* 
ровой продукции.

П лат ина. В США нет месторождений платины и, не
смотря на усиленные гео л о го * р а зв е до ч ны е работы, не были 
открыты залеж и этого металла. Потребность в платане до войны 
1914— 1918 гг. на 80—90%  покры валась импортом из России. 
В настоящее время основными поставщиками платины являю тся 
К анада, К олумбия и Ю жная Африка. Сокращение потребле
ния платины и платиновых металлов (осмий, иридий, родий) 
частично достигнуто путем вторичного использования этих 
металлов (в 1937 г. было использовано 55 926 тройских унций 
(tro y  ounce) вторичных платиновых металлов) и путем внедре
ния заменителей (ванадиевые катализаторы ).

Слюда. В США встречается только низкосортная слюда, 
поэтому почти вся потребность покрывается импортом. Во 
время первой империалистической войны слюда была отне
сена к  тем материалам, потребление которых строго регули
ровалось правительством. По соглашению с Англией в США 
поставлялась слюда из Индии. В послевоенный период в связи 
с расширением применения слюды (изоляционные пластины, 
ленты и т. д.) потребление ее увеличилось. В период 1925— 
1929 гг. в среднем ввозилось 1 840 т. В 1932 г. импорт упал 
до 500 т , но в 1937 г. вырос до 4 000 т 2. Это резкое увели-

1 Производственная мощность алюминиевой промышленности оце
нивалась в 135 тыс. т .  В течение ближайших двух лет, с вводом в эксплоа- 
тацию новых предприятий и агрегатов, общая производственная мощность 
достигнет 180 тыс. т  («Metallurgia», December 1938).

2 «Mines Magazine», October 1939.
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Чение импорта слюды объясняется накоплением запасов. Основ- 
ным поставщиком слюды является Б ри тан ская Индия.

Плавиковый шпат, добывается главным образом в шта
тах Иллинойс и К ентукки. В последние годы ведутся 
разработки  отвалов. В 1937 г. при потреблении в 194 тыс. т 
примерно четыре пяты х было добыто внутри страны и только 
п ятая  часть потребления была покрыта импортом из Германии, 
Ф ранции и Нью-Ф аундленда. Около 80%  всего потребления пла
викового ш пата расходовалось на нужды черной металлургии.

Кадмий. По производству кадмия США занимают пер
вое место в мире. Однако вследствие растущего потребления 
кадм ия, применяемого частично в качестве заменителя олова', 
собственной продукции кадмия нехватает. Примерно около 
20%  потребления покрывается импортом.

Асбест. В США имеются сравнительно небольшие место
рождения асбеста (хризотилового) в ш татах Аризона, В ер
монт, К алиф орния и Уайоминг. В нутренняя добыча составляет 
лиш ь несколько процентов потребности, которая покрывается 
процентов на 90—95 импортом из Канады. И з других постав
щиков можно отметить СССР, Ю жно-Африканский Союз и 
остров Кипр. К анада поставляет главным образом низшие 
сорта асбеста, а остальные сорта, наиболее дорогие, так назы
ваемые текстильные (крюд), получаю тся из других стран.

Больш ое внимание уделяется внедрению заменителей (стек
лянное волокно, ш лаковая вата и др.). Однако эти меро
приятия до последнего времени не оказали  заметного влияния 
на снижение потребления асбеста.

Графтт. В США имеются большие запасы графита, но 
по своему качеству этот аморфный графит не удовлетворяет 
требованиям промышленности, которой нужен кристалличе
ский чешуйчатый графит. Ежегодный импорт чешуйчатого 
графита составляет ежегодно 20—25 тыс. т. Около половины 
этого количества ввозится из Мексики.

У словия снабжения перечисленными 16 видами стратеги
ческого и критического сы рья в обстановке военных действий 
будут различны. Ч асть из них добывается в странах, так раз
мещенных географически, что практически невозможно или 
очень затруднительно воспрепятствовать доставке этих мате
риалов в США. Получение никеля и асбеста из К анады, являю 
щ ейся основным поставщиком этих минералов, не представит 
затруднений *. В несколько менее благоприятны х, но все же 
достаточно безопасных условиях будет транспортировка мине
рального сы рья из стран Л атинской Америки. Ресурсы ‘этих

1 За исключением только высших сортов асбеста, которые Канада 
производит в недостаточном количестве.
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страй civtor'-yf полностью или частично покрыть потребность 
США в таких материалах, как  ванадий, бокситы, вольфрам, 
олово. Необходимое количество некоторых критических мине
ралов (платина, слюда, кварц , графит) настолько невелико, 
что возможно создание запасов их на продолжительный срок. 
В крайнем случае организация их импорта во время войны 
будет облегчена тем, что для транспортировки их можно будет 
использовать не только морские суда, но и подводные лодки 
и авиацию.

Наиболее трудным будет обеспечение США марганцем, 
хромом, оловом, вольфрамом, сурьмой. Необходимо учесть, 
однако, интенсивно ведущиеся в последнее время в США ра
боты по использованию местного низкосортного сы рья, про
мышленных отходов и по изысканию заменителей. В случае 
благоприятных результатов в этой области возможно умень
шение зависимости США от иностранных источников и по 
этим видам минерального сырья.

В первой империалистической войне США были крупней
шим в мире поставщиком военных материалов и минераль
ного сырья странам Антанты. Помощь США, как  известно, 
сыграла решающую роль в благоприятном д ля  союзников 
исходе войны. Несколько цифр дают представление о масш та
бах поставок. З а  время войны из США во Францию было отпра
влено 5 153 тыс. т  военных грузов. Снарядной стали еже
месячно отгруж алось во Францию 110 тыс. т , в Англию —■ 
85 тыс., в Италию — 20 тыс. т.

К аковы  экспортные возможности США в настоящее время? 
Ответ на этот вопрос частично дает следую щ ая таблица:

Э к с п о р т  с ы р ь я  из  США 
(в тысячах топи)

Материалы 1913 1918 1929 1937 19:181

Железная р у д а ................................................. 1060 1277 1325 1284 601
Чугун и сталь (без лома)............................. 2 790 5 459 2 546 3 571 2196
Лом чугуна и стали ....................................... — 2 560 4118 3 0-10
М е д ь ........................................................... ... 420 338 395 302 370
Уголь бптум ипозны й.................................... 18 287 20277 15 811 13 586 9517

> антрацит................................................. 4 225 4 507 3090 1737 1732
Нефть с ы р а л .................................................... 643 679 3 656 9 303 10 718
Мазут п газойль............................................. 1409 3 960 4 950 7175 6072

1 Предварительные данные.
Пересчеты из фунтов, бодыпцх и малых тонн в метрические сде

ланы КО ЙМХ.
■Mineral Industry» 1920, 1935, 1938; «Metal Statistics», American Metal 

Market, N. Y. 1929—1939.



Сопоставление экспорта последнего года войны с предвоен
ным (1913) годом дает представление, по каким материалам 
особенно вырос вывоз США.

Данные об экспорте 1929 г. и за последние годы дают прибли
зительную картину экспортных излиш ков, имеющихся в США.

Некоторые иностранные авторы склонны переоценивать 
возможности США в части снабжения других государств 
минеральным сырьем. Они считают, что в США нет проблемы 
обеспечения материалами и что американские поставки сырья 
могут лимитироваться только платежеспособностью покупа
телей. Опыт первой империалистической войны является луч
шим опровержением этих высказываний.

«Главная забота союзников летом 1917 г. состояла в том, 
смогут ли  США авансировать кредиты, казавш иеся необхо
димыми; их главным разочарованием была несклонность США 
обещать желаемые ежемесячные 500 млн. М ак-Аду не дал бы 
обещаний до тех пор, пока союзные требования не были согла
сованы. Но уж е перед концом осени союзники не смогли дольше 
использовать кредиты, авансированные США, по той причине, 
что материалы, которые должны были быть закуплены союз
никами в Америке, исчезли с рынка. К ак  предвидел лорд 
Рединг, предел союзным займам был положен не неспособностью 
американцев давать взаймы, а тем, что американский рынок 
был неспособен удовлетворить огромный спрос на материалы 
и со стороны Америки и со стороны союзных армий. Н ельзя 
расходовать деньги, когда на них нечего купить» *.

Особое внимание в США уделяется организационным во
просам, в частности созданию аппарата, который, ведя боль
шую подготовительную работу в мирное время, мог бы быстро 
и в ш ироких масш табах развернуть работу в условиях войны. 
Таким  аппаратом является  товарный отдел планового уп ра
вления военного министерства 2. Товарный отдел состоит из 
43 комитетов, из которых активно работают 19, имея соответ
ствующие штаты; остальные же представляю т собой костяк 
будущего аппарата в лице руководителей этих комитетов. 
Задачи и функции товарного отдела весьма обширны. В первую 
очередь он должен координировать деятельность военного ми
нистерства в области снабжения сырьем, необходимым для 
выполнения военных заказов. Н а нем леж ит такж е разработка

1 «Архив полковника Хауза», т. III,  стр. 208.
2 В 1939 г. помимо товарного отдела был создан комитет по военным 

ресурсам (W ar Resources Board), в ы п о л н я ю щ и й  консультативные функции 
при комитете снаряжения армии и флота. В случае войны комитет по 
военным ресурсам превратится в исполнительный орган правительства 
с широкими полномочиями.
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планов обеспечения стратегическими материалами п изуче
ние состояния снабжения критическими материалами.

Расчет потребности в стратегических материалах произ
водится на основании заявок семи довольствующих управле
ний. Эти управления (артиллерийское, интендантское, авиа
ционное и др.) и  военно-морское министерство имеют опреде

ленный список стратегического сы рья, по которому составляется 
расчет потребностей военного времени. У становив размеры 
дефицита на основе сопоставления заявок с размерами воз
можной внутренней продукции, товарный отдел разрабаты 
вает мероприятия по ослаблению или устранению недостатка 
в этих материалах.

В отличие от некоторых империалистических государств 
(Я пония, И талия и др.), практиковавш их задолго до начала 
второй империалистической войны в Европе введение ограни
чений в потреблении материалов и во внешней торговле ими, 
в США ограничительные мероприятия (до 1940 г .) не привились. 
Н апример, попытки ввести ограничение вывоза оловянного 
лома и лома черных металлов систематически отвергались 
конгрессом. Монополии усиленно сопротивляю тся такж е пра
вительственным планам создания крупны х запасов страте
гического сы рья. Л иш ь в 1939 г. конгрессом было утвер
ждено ассигнование 100 млн. долл. на создание запасов стра
тегического сы рья в течение четырех лет. Р яд  льгот был пре
доставлен странам Латинской Америки по ввозу некоторых 
важ ны х в военном отношении материалов.

По сравнению с другими империалистическими государства
ми США находятся в отношении обеспечения сырьем в значи
тельно лучш их условиях. Однако во время войны и в США 
возникнут серьезные затруднения в снабжении. Не говоря 
уж е о трудностях обеспечения отдельными стратегическими 
материалами, о которых упоминалось выше, необходимо от
метить, что снабжение некоторыми видами сы рья, имеющи
мися в США в достаточном количестве, будет осложнено 
в силу ряда причин (транспортные затруднения и т. д.).

Однако, не эти затруднения являю тся решающими. Обедне
ние источников сы рья в США в результате хищнической эксплоа- 
тации — вот что может сказаться на темпах и масштабах до
бычи отдельных видов минерального сы рья в условиях войны. 
Обеднение, однако, нельзя отождествлять с истощением ре
сурсов.

В течение ряда лет в американской печати неоднократно 
помещались сообщения и статьи маститых ученых об исто
щении тех или иных источников сы рья, особенно нефтяных. 
В результате такой информации курсы  акций повышались,
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а через непродолжительное время добыча сы рья резко увели
чивалась. Под обеднением следует понимать не полное прекра
щение добычи в течение какого-нибудь определенного с р о к а ',  
а такое состояние месторождений, когда вследствие предшество
вавшей хищнической эксплоатации дальнейш ая разработка 
будет сопряж ена все с большими трудностями. Эти труд
ности и вызовут снижение добычи минерального сырья,

В США более, чем в другой капиталистической стране, 
хищнически использовались природные богатства, что при
вело к  сильному обеднению всех важнейш их ресурсов мине
рального сы рья. Об этом свидетельствуют неоднократные тре
вожные сообщения как  официальных учреждений, так  и от
дельных специалистов. Комитет национальных ресурсов утвер
ждает, что потери минеральных ресурсов США огромны, осо
бенно в области газа и нефти. Расходы по эксплоатации руд
ников увеличиваю тся, так  как  более удобные для экс
плоатации участки уж е истощены 2.

Н а Вашингтонской энергетической конференции (1936 г.) 
в ряде выступлений отмечалась хищ ническая эксплоатация 
угольны х месторождений США.

По заявлению  директора B ureau of Mines Финча, обеспе
чение США марганцем и хромом ухудш илось в связи 
с тем, что небольшие месторождения этих металлов были 
истощены интенсивной эксплоатацией в годы мировой войны 
1914— 1918 гг.

Процесс обеднения минеральных ресурсов страны пока 
не сказы вается непосредственно на размерах добычи, в извест
ной мере благодаря техническим усоверш енствованиям, новым 
методам эксплоатации. В условиях войны США будет все 
труднее и труднее компенсировать применением новой техни
ки  увеличиваю щееся обеднение ресурсов. В этом будут за
клю чаться для США основные затруднения в снабжении 
сырьем.

И тали я . Недостаток природных ресурсов сочетается в И та
лии с относительно низким уровнем промышленности, пере
рабатывающей минеральное сырье. Это затрудняет исполь
зование бедных руд и вынуждает Италию ввозить не сырье 
для переработки, а металл в слитках  и полуфабрикаты.

За  исключением серы, ртути, бокситов и цинка, имеющихся 
в избытке, в И талии полностью или в значительной части 
отсутствуют остальные важнейшие виды минерального сырья.

1 См. подсчеты Гарфиаса или Фриденсбурга, намечавших сроки пре
кращения ■эксплоатации мировых месторождений («Petroleum Zeit- 
sclirift», Nr. 44, 1936; «Zeitsclirift fur praktische Geologie», Nr. 2, 1937).

2 «Engineering and M ining Journal», A ugust 1939.
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Продукция сырой нефти в И талии составляет всего 5%  итальян
ского потребления, продукция меди — лиш ь 5, у гля  — 12—15, 
железа — 25, марганцевой руды — 35—45% .

По большинству важнейш их видов минерального сы рья 
зависимость Италии от иностранных источников по сравне
нию с 1913 г. резко увеличилась.

И т а л и я .  И м п о р т  в а ж н е й ш н х м а т е р и а л о в  
(в тысячах тонн)

Материалы 1913 1829 1932 1935 1937 1938

Железная р у д а .................................... 8,0 211,9 92,6 186,9 183,0 385,6
Лом черных металлов....................... 326,1 928,8 474,2 990,0 545,0 615,3
Сталь ....................................................... 429,3 443,6 194,6 368,2 264,2 .—
Марганцовая р у д а ............................. 7,2 106,9 28,9 122,2 75,4 —
М е д ь ....................................................... 30,2 56,2 53,2 89,8 76,1 77,3
Свинец .................................................... 11,5 24,6 9,0 29,0 10,4 8,6
Олово....................................................... 2,9 5,2 3,8 6,8 3,6 4.5
Уголь (в млн. т ) ............................ 10,8 13,5 8,8 14,6 12,9 12,0
Нефтепродукты.................................... 280,0 1279,0 1498,0 2080,0 2550,0 2 656,0

«Bollettino mensile di statistical 1939; 'Statistics of the Iron and Steel Indust
ries»; «Mineral Industry», 1938; «Statistische Zusammenstellungen», 1939.

И талия попрежнему зависит по важнейшим видам сырья 
от иностранных источников, и основные отрасли ее промыш
ленности работают в значительной мере на привозном сырье 
и топливе.

Большинство материалов, необходимых для черной метал
лургии, либо вовсе не добывается, либо добывается в недоста
точном количестве.

М инимальная годовая потребность Италии в стали исчис
лялась в 2 ,5—3 млн. т  в год. Примерно пятая часть потребле
ния металла ввозилась из-за границы, около 2 млн. т  выпла
влялось внутри страны, причем в значительной части из при
возного сырья. В 1935 г. было ввезено 990 тыс. т  железо
стального скрапа и 187 тыс. т  железной руды. В 1937 г. импорт 
железной руды остался на том же уровне, а ввоз скрапа зна
чительно сократился.

Однако в 1938 г. было ввезено 385 тыс. т ж елезной руды, 
почти вдвое больше, чем в 1937 г . '.  Основными поставщиками 
были Марокко (216 тыс. т ), А лжир (37 тыс. т) и Турция 
(33 тыс. т). В начале 1939 г. был заключен договор на поставку 
испанской железной руды.

• «Mining and Metallurgy», June 1939, p. 390.
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Значительно увеличился и импорт металлолома — 
до 615 тыс. т , из которых свыше 400 тыс. т  было ввезено 
из СШЛ. Импорт и распределение металлолома были пору
чены специально созданной полуправительственной органи
зации.

Количество месторождений железной руды в Италии неве
лико. Главнейшие залеж и находятся на острове Эльба и в В аль 
д ’Аосто. Общие запасы этих залеж ей исчисляю тся в 10 млн. т  
со средним содержанием металла в 55% .

В течение 1936 и 1937 гг. стали эксплоатироваться место
рождения в Северной Италии. Кроме того, использую тся в каче
стве металлургического сы рья пириты (железный колчедан). 
В 1937 г. добыто 1016 тыс. т  железной руды, на 300 тыс. т 
больше, чем в 1929 г. В 1938 г. было добыто почти столько 
же — 1 012 тыс. т.

В 1938 г. из 14 доменных печей, имевшихся в Италии, 
действовало только 9, выплавивш их 925 тыс. т  чугуна. Стали 
было выплавлено в том же году 2 322 тыс. т  против 2 108 тыс. т  
в 1937 г. Намеченное итальянским правительством резкое 
увеличение продукции черных металлов оказалось невыпол
нимым делом; так, например, по чугуну предполагалось до
вести вы плавку до 1 500 тыс. т  и полностью прекратить импорт. 
Между тем по сравнению с 1937 г. ввоз чугуна в 1938 г. уве
личился более чем в 3 раза и составил 69 тыс. т. Основным 
затруднением в расширении черной металлургии является 
недостаток топлива и в особенности металлургического кокса 
для плавки  чугуна. Чтобы смягчить дефицит в твердом топливе, 
максимально форсируется электровыплавка стали. В 1938 г. 
продукция электростали достигла 700 тыс. т , в 3,5 раза больше, 
чем в 1929 г. Больш ой разры в между выплавкой чугуна и стали 
покрывается использованием лома, в значительной части им
портного.

Большинство р е д к и х  м е т а л л о в  (молибден, хром, в а 
надий, тантал) совершенно не добывается в Италии, остальные 
ж е добываются в незначительном количестве. Собственная 
продукция, например, вольфрама, составляла всего 2 % , а 
сурьмы — 23%  потребления этих металлов.

И тальянские марганцевые месторождения невелики по раз
мерам, добываемая руда невысокого качества. Несмотря на 
это, по настоянию правительства разработка их всячески фор
сируется. В 1938 г. было добыто около 50 тыс. т  (не считая 
20 тыс. т  низкосортной руды), почти в 5 раз больше, чем 
в 1929 г. М арганцевые рудники находятся близ Генуи, Пизы 
и в провинции Пьемонт.

По размерам добычи бокситов И талия занимает второе
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место в Европе и с избытком покрывает свою потребность. 
Однако в связи  с увеличением продукции алюминия, достиг
шей в 1938 г. 26 тыс. т , экспорт бокситов в последнее время 
сильно сократился. Намеченное правительством расширение 
производства алюминия, несмотря на пуск новых глинозем
ных и алюминиевых заводов, в 1938 г. не было осущ е
ствлено.

Некоторые излиш ки имеются и по цинковым  рудам, экспор
тировавш имся преимущественно в Бельгию  и Германию. Цинк 
вы плавлялся на четырех электро-цинковых предприятиях и на 
одном дестиляционном заводе, в среднем 30—35 тыс. т  в 
год.

Потребность в остальных ц в е т н ы х  м е т а л л а х  И талия 
покры вала преимущественно импортом. П ри среднегодовом 
потреблении свинца  в 65— 70тыс. т  собственные ресурсы покры
вали только 60— 70%  потребности. Свинцовая руда импорти
руется главным образом из А встралии и Ю гославии, метал
лический свинец — из М ексики и Испании.

Несмотря на усиленные поиски меди, не было обнару
жено новых значительных месторождений. Разрабатываемые 
залеж и дают ничтожное количество металла. Использование 
местных и иностранных пиритов такж е лиш ь в небольшой 
степени удовлетворяло потребность в меди, оцениваемую в 
75—85 тыс. т. Все внутренние ресурсы И талии покрывают 
менее десятой части потребности, несмотря на строгие огра
ничения применения меди и медных сплавов. Основны
ми поставщиками меди были США, Ч или  и Бельгийское 
Конго.

В Сардинии разрабаты вается небольшой никелевый рудник, 
добыча которого незначительна. Почти все потребление никеля, 
оцениваемое в 3—3,5 тыс. т  в год, покрывалось импортом, 
преимущественно из Норвегии.

Х отя по сравнению с 1937 г. добыча рт утной  руды в 1938 г. 
и увеличилась, но содержание металла в ней было ниже. 
Экспорт ртути составлял в среднем 1,5—2,0 тыс. т  в год.

По производству магния  И талия занимала в 1937 г. одно из 
последних мест среди стран-производителей.

В течение последних лет итальянским  правительством был 
проведен ряд мероприятий, главным образом по линии регули
рования потребления, с целью увеличения ресурсов цветных 
металлов, используемых для военных нужд.

С 1 августа 1935 г. все заграничные закупки  меди, олова 
и никеля объявлены государственной монополией; в декабре 
1937 г. был запрещ ен вывоз свинца и цинка, а такж е лома 
этдх металлов, а в начале 1938 г. было издано постановление,
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предписывающее замену меди, никеля, хрома и кобальта дру
гими материалами.

Однако эти мероприятия не дали значительных резуль
татов вследствие общей ограниченности сырьевой базы и сла
бого развития промышленности цветных металлов.

Сокращение потребления цветных металлов путем замены 
и использования лома и отходов затруднялось отсутствием 
достаточного количества заменителей и вторичного металла. 
Черные металлы не только не могут быть широко применены 
в качестве заменителей, но сами являю тся объектами замены 
ввиду ограниченности собственной сырьевой базы.

Применение цветных металлов в качестве заменителей за
труднено дефицитностью большинства металлов.

Некоторые заменители, как , например, сурьма и кадмий, 
производятся в Италии в незначительном количестве и по
этому не могут быть широко внедрены. Применение неметал
лических заменителей, в частности пластмасс, не может быть 
проведено в ш ироких масштабах вследствие недостаточного 
развития промышленности пластмасс и отсутствия сырьевой 
базы для н и х 1.

Относительно низкий технический уровень итальянской 
добывающей и перерабатывающей промышленности цветных 
металлов суж ает возможность комплексного использования 
полиметаллических руд и переработки лома. По данным «Che- 
m ische Industrie» , в 1935 г. на 27 предприятиях цветной метал
лургии  (медь, свинец, цинк, никель, олово), выплавлявш их 
металл из руд и перерабатывавш их лом и отходы, было занято
2 362 рабочих, в то время как  на 3 алюминиевых заводах —
1 144 рабочих.

Расш ирение использованпя вторичных металлов затруд
няется низким уровнем насыщения И талии металлами. Кроме 
того, структура потребления некоторых цветных металлов 
такова, что не дает возможности использовать их  вторично. 
По меди, например, около 40%  потребления расходуется на 
производство медного купороса 2.

Т о п л и в н ы е  ресурсы Италии крайне незначительны. 
Добыча углей  (каменного, бурого и антрацита) составляет всего 
10— 13%  потребляемого твердого топлива. У голь этот низкого

1 Пластмассы, применяемые в качестве заменителей цветных металлов, 
производятся главным образом из побочных продуктов коксования. 
Между тем в Италии вследствие недостатка коксующихся углей коксо
химия развита слабо и количество добываемых побочных продуктов незна
чительно.

2 Из медного купороса изготовляется жидкость для опрыскивания 
виноградников.
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качества и ввиду малой калорийности покрывает фактически 
даже менее 10%  потребности.

Б лагодаря интенсивной эксплоатации угольны х место рожде
ний добыча угля  (каменного и бурого) в последние годы не
сколько повысилась н достигла в 1937 г. почти 2 млн. т  вместо 
1 млн. в 1929 г. 1. Однако ото увеличение лиш ь в небольшой 
степени ослабило зависимость Италии от заграничных углей, 
так как  общее потребление у гл я  составляет в среднем 14— 
15 млн. т  в год.

Основная масса у гл я  и в мирное время расходуется на 
нужды промышленности и транспорта. На отопление же до
мов идет небольшое количество угл я , в то время как  в дру
гих странах расход на эти цели достигает значительных разме
ров.

Естественные ресурсы нефти ничтожны, и, несмотря на 
все усилия итальянского правительства, добыча нефти в метро
полии за последние годы не только не увеличилась, но даж е 
значительно уменьшилась — с 27 тыс. т  в 1932 г. максималь
ная добыча уп ала до 13,1 тыс. т  в 1938 г.

П родукция албанской нефти в 1938 г. составила всего около 
4 %  потребления нефтепродуктов в Италии. Кроме того, албан
ская  сы рая нефть тяж ела и требует специальной переработки. 
Стремясь захватить иностранные источники нефти, И талия 
приобрела нефтяные предприятия «Прахова» в Р у м ы н и и 2. 
Кроме того, было заключено соглашение с нефтяной ком
панией в И раке.

Производство искусственного жидкого горючего из у г 
л я  лимитируется отсутствием угольны х ресурсов. В И та
лии не имеется такж е в достаточном количестве и горючих 
сланцев. Производство бензола составило всего 9 тыс. т  
в 1936 г.

Несмотря на крупные субсидии на расширение посевов 
сахарной свеклы и увеличение производства винокуренной 
промышленности, в 1937 г. было использовано спирта в каче
стве моторного горючегр всего 37 тыс. т., 7 ,6%  всего потребле
ния моторного горючего в Италии.

В течение 1937 г. было издано несколько декретов о широ
ком внедрении газогенераторного топлива. Однако эти декреты 
имели фактически только декларативный характер , так  как  
масштабы внедрения древесного топлива не смогут быть зна-

1 В 1937 г. было добыто каменного угля 9С9тыс. п бурого— 1 032 тыс. т, 
соответствующие цифры добычи в 1929 г. — 223 тыс. и 782 тыс. т. 
В 1938 г. было добыто каменного угля 964 тыс. и бурого— 1 327 тыс. т.

2 Добыча этих предприятий, составлявшая в 1934 г. 600 тыс. т, упала 
до 334,5 тыс. т. в 1938 г.
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чптелы ш м и, во-первых, потому, что перевод на газогенератор
ное топливо осуществлен только в отношении грузовых машин 
и автобусов и, во-вторых, потому, что лесные ресурсы Италии 
очень ограничены

Неудачно окончились итальянские нефтяные разведки, про
водившиеся в Абиссинии в течение 1937— 1938 гг.

Потребление нефтепродуктов, составляющее в среднем за 
последние годы 3 млн. т, почти полностью покрывалось импор
том, причем ввоз нефтепродуктов беспрерывно рос. В 1938 г. 
было импортировано 2 656 тыс. т  нефти, почти вдвое больше, 
чем в 1929 г.

Несмотря на отсутствие условий не только для достижения 
полного обеспечения И талии жидким горючим, но даже для 
хоть сколько-нибудь существенного повышения внутреннего 
производства, по плану правительства намечалось, что в 1938 г. 
И талия полностью покроет потребность в моторном горючем 
своими внутренними ресурсами. В начале 1938 г. наступление 
автаркии в этой области было перенесено на 1940 г. По новому 
плану важнейшими источниками покрытия потребности в жид
ком горючем должны стать искусственное жидкое топливо 
и албанская нефть.

В неосуществимости этого плана можно убедиться, если со
поставить удельный вес этих видов горючего в 1937 г. и наме
чаемые цифры в 1940 г. Д оля моторного топлива, получаемого 
из албанской нефти, долж на подняться с 8 %  в 1937 г. до 35%  
всего потребления в 1940 г ., доля горючего из асфальтов — 
с 1,2 до 15,3% , из бурого у гл я  — с 0 до 26 ,4% . Между тем 
добыча албанской нефти в 1937 г. составила всего 56 тыс. т, 
в 1939 г. — 200 тыс. т. Что же касается получения нефте
продуктов из у гл я  и асфальтов, то ввиду ограниченности этих 
ископаемых в Италии использование их не может быть зна
чительно расширено.

Тщетность надежд не только на достижение Италией топлив
ной автаркии, но даже на коренное улучш ение ее обеспечения 
топливом отмечают и некоторые итальянские авторы. В спе
циальном докладе, посвященном проблеме топлива в Италии, 
председатель А дж ип’а (итальянское нефтяное общество, кон
тролирующее весь импорт) Пуппини весьма пессимистически 
оценивал возможности расш ирения топливной базы. По под
счетам Пуппини, потребность И талии в горючем будет рав
няться в 1940 г. 12,5 млн. т  твердого и 3 млн. т  жидкого 
топлива. Собственные ресурсы, по его мнению, при благо-

1 По размерам лесной площади Италия стоит на одном из последних 
мест в Европе.
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йриятных условиях составят только 4 млн. т  твердого1 
и 700 тыс. т  жидкого топлива.

Пуппини подчеркивал невозможность расш ирения добычи 
угля ввиду необходимости резервировать имеющиеся неболь
шие запасы на случай войны. Р азбирая возможности исполь
зования заменителей нефтепродуктов, он указы вал  на огромные 
трудности для Италии при ее ограниченных угольны х ресур
сах организовать в больших масш табах производство искус
ственного моторного топлива. О станавливаясь на применении 
спирта в качестве примеси к  бензину, Пуппини отметил, что 
благодаря этому мероприятию удастся сэкономить 120 тыс. т  
бензина, но ниж е вскользь упомянул, что спирт обходится 
значительно дороже, чем даже синтетический бензин, и  что 
на производство его требуются большие затраты угля . Если 
даже исходить из цифр возможных собственных ресурсов то
плива, приведенных Пуппини, то и в этом случае удельный 
вес итальянских топливных ресурсов будет составлять по углю  
около 30% , а по нефти — 23% . В действительности же даже 
при наиболее благоприятных условиях процент обеспечения 
собственным топливом будет примерно вдвое меньше.

И з других н е м е т а л л и ч е с к и х  и с к о п а е м ы х  Ита* 
л и я  обладает только значительными ресурсами некоторых 
видов химического сырья (сера и др.).

Основные виды удобрений — фосфориты и калий  целиком 
ввозились из-за границы. И талия располагает, однако, значи
тельной химической промышленностью, в частности произ
водством синтетического аммиака и цианамида-кальция.

Р яд  минералов, необходимых для различных отраслей про
мышленности, как-то: слюда, магнезит, графит, асбест, добы
вается в И талии в ничтожном количестве. Потребность в них 
покрывается ввозом из-за границы.

В отличие от других империалистических государств коло
ниальные владения Италии не могут быть использованы в к а 
честве источников минерального сырья.

В Эритрее известны месторождения железной и берилло
вой руды, но они не разрабатываю тся. В других итальянских 
колониях не установлено сколько-нибудь значительных место
рождений минерального сы рья, за исключением каменной соли.

В январе 1939 г. были созданы специальные организации 
для эксплоатации минеральных богатств итальянских колоний 
и Абиссинии: Восточно-Африканская горная администрация 
и две горные компании с итало-германским капиталом. Н е

1 Включая все виды твердого топлива (лигнит, антрацит и др.) в пере
счете на каменный уголь («World Petroleum», Novem ber 1938).
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смотря на создание этих организаций, попытки расш ирения 
ресурсов сы рья за счет использования колоний и Абиссинии 
окончились неудачей. По отзывам иностранной печати, освое
ние Абиссинии, в частности использование ее сырьевых ресур
сов, требует колоссальных капиталовложений, которые совер
шенно не под силу Италии с ее расшатанными финансами.

По сообщению иностранной печати, в Албании имеются 
месторождения меди, частично разрабатываемые (провинция 
Скутари), пиритов (Северная Албания) и хромовой руды.

По приблизительным подсчетам, эти ресурсы хромовой 
руды не только могут полностью покрыть потребность 
Италии, нэ и явиться предметом экспорта

Однако представляется сомнительным, чтобы И талия смогла 
освоить эти месторождения.

Разрабатываемые в последние годы небольшие оловянные 
месторождения Виллачидро и Кампильи давали всего не
сколько сот тонн в год при ежегодном потреблении в 4 — 
5 тыс. т. Вторичное олово составляло не более 10— 15%  всего 
потребления. Недостающее количество покрывалось импор
том, преимущественно из Британской Малайи.

Собственная продукция сурьмы покрывает около одной 
трети потребности, оцениваемой в 1 тыс. т  в год.

Разреш ение всех вопросов, связанны х с обеспечением 
сырьем, сосредоточено в Верховном комитете по автаркии. 
В январе 1939 г. был создан междуведомственный комитет по 
координации борьбы за автаркию . Этот комитет, возглавляе
мый Муссолини, представляет собой тот же комитет по автар
кии, но в несколько суженном составе. Междуведомственный 
комитет обладает широкими полномочиями: ему принадлежит 
право не только регулировать потребление сы рья и устанавли
вать цены, но и обязы вать предприятия применять опреде
ленные производственные процессы.

Исполнительными органами комитета по автаркии являю тся 
многочисленные специально созданные правительственные и 
полуправительственные организации, на которые возложено 
форсирование разведок и добычи минерального сырья, регу
лирование потребления и т. д.

П ри министерстве корпораций, например, было организовано 
специальное бюро по снабжению предприятий жидким горю
чим. В августе 1935 г. была создана при участии государствен
ного капитала И тальянская угольная компания по разведкам, 
добыче и сбыту угля . В 1937 г. было организовано общество 
для финансирования железоделательной промышленности.

1 «Deutsche Bergwerks-Zeitung*, 18. X. 1939.
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Капитал общества образован путем выпуска облигаций, гаран
тируемых правительством. В течение 1935— 1939 гг. был соз
дан ряд организаций по изысканию и эксплоатации как  отече
ственных ископаемых (м еталлических руд, бедных залежей 
угля, природных газов и т. д .), так  и в колониях, Абиссинии 
и Албании.

Разнообразные военно-экономические мероприятия по 
сырью, проводившиеся с 1934 г ., охватывали почти все области 
хозяйственной ж изни: внешнюю торговлю, разведку и эксплоа- 
тацию месторождений, использование сырья, финансирование 
и субсидирование новых производств.

Во внешней торговле вводилось ограничение, а по некото
рым видам сы рья и полное запрещение экспорта и импорта 
(запрещение экспорта бокситов и т. п.).

Усиливавш иеся с каждым годом затруднения в снабжении 
Италии сырьем и топливом отражены в мероприятиях по регу
лированию потребления. Н аряду с ограничениями применения 
цветных металлов было запрещено использование черных ме
таллов для нужд невоенного строительства, антрацита — для 
отопления жилищ  и т. д. Одновременно особое внимание уде
лялось мобилизации внутренних ресурсов и внедрению заме
нителей. Р яд  льгот предоставлен коммерческим компаниям, 
занимающимся подъемом затонувших судов для разбора их 
на лом. Субсидируя производства заменителей, всячески 
стремясь к  расширению их использования, правительство в 
ряде случаев предписывало принудительное внедрение их 
(принудительная примесь спирта к  моторному горючему, 
замена меди алюминием в электротехнике и т. д.).

1935 год и начало 1936 г. были периодом резкого повыше
ния импорта важнейш их видов стратегического сы рья и в связи 
с ним острых финансовых затруднений, которые за последние 
годы еще более увеличились.

Уменьшение собственной продукции не могло быть воспол
нено увеличением импорта. В 1938 г. импорт был снижен до 
10 918 млн. лир вместо 13 552 млн. в 1937 г. *. Вследствие исто
щения запасов золота и валюты были сокращены закупки 
даже некоторых видов стратегического сырья. Б аланс внешней 
торговли был пассивен, и превышение импорта над экспортом 
составило несколько миллиардов лир.

Я пония. О значении, которое придается в Японии гор
ной промышленности, можно судить по тем огромным сред
ствам, которые затрачиваю тся на ее развитие. В 1938 г. 
капиталовлож ения в горную промышленность занимали по

1 «Bollettino mensile di statistica», 21. I. 1939.
22 3



Удельному весу первое место среди эмиссий по всем другие 
отраслям промышленности и равнялись 791 млн. иен, т. е. 
18,6%  всех капиталовлож ений. По сравнению с 1937 г. они 
были увеличены более чем в 2 раза. Н есмотря на интенсивные 
усилия по расширению собственной сырьевой базы, все же 
положение Японии в отношении покры тия потребности в сырье 
в течение 25-летнего периода, прошедшего после начала пер
вой империалистической войны, не только не улучш илось, 
но по важнейш им видам стратегического сы рья даже ухуд
шилось.

Я пония зависит от импорта ряда материалов почти целиком 
(хлопок, ш ерсть, каучук) или  в значительной части (нефте
продукты, свинец, ж елезная руда, олово и т. д ). П ри увели
чении собственной продукции некоторых отраслей добываю
щей промышленности зависимость Японии от импорта к  1938 г. 
все же не снизилась, а повысилась. В 1937 г. добыча железной 
руды в Японии увеличилась по сравнению с 1913 г. в 5 раз, 
в то время как  импорт — в 13 р аз; вы плавка чугуна ■ в 10 раз, 
а импорт скрапа — в несколько тысяч р аз; добыча у гл я  — 
в 2 р аза , а импорт — в 7 раз и т. д.

В черной металлургии, основе тяж елой  промышленности, 
зависимость от иностранных источников исключительно ве
лика. У величение вы плавки чугуна и особенно стали в боль
шей степени базировалось на росте импорта металлургического 
сы рья, неж ели на увеличении собственной добычи.

Геологические запасы  ж елезной руды в метрополии оцени
ваю тся в 100 млн. т , — цифра очень небольш ая д ля  инду
стриальной страны *. Добыча руды составляла в среднем 400— 
500 тыс. т  в год, примерно 10— 13%  потребности.

Иное положение во владениях Японской империи. Общие 
запасы железной руды в Корее определяю тся в количестве 
свыше 1 млрд. т , причем основная масса этих запасов нахо
дится в недавно открытом месторождении Мосан. Добыча 
руды в 1936 г. составила около 250 тыс. т. В М анчж урии  
свыше половины всех запасов руды сосредоточено в Анынан- 
ском месторождении (М яоэргоу и др.). Б ольш ая часть манч
ж урских залеж ей железной руды состоит из относительно 
бедных руд, с содержанием 35—40%  ж елеза. Добыча руды 
усиленно форсируется и к  1937 г. достигла 2 625 тыс. т.

Несмотря на увеличение добычи руды, Я пония свыше поло-

1 Кроме железных руд — магнетитовых, гематнтовых и лимонито- 
вых — в Японии имеются значительные неучтенные запасы магнетитовых 
железистых песков. Д ля металлургической обработки этих песков при
меняется крупповский способ, а также специальный метод, разработан
ный на одном из японских заводов.
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ьйны потребности в железной руде покры вала импортом й.4 
Британской М алайи, Ф илиппин, А встралии и К итая. В Б р и 
танской М алайе почти вся добыча железной руды находится 
в руках  японских компаний. З а  И  месяцев 1938 г. было добыто 
1 582 тыс. т  (с содержанием около 60%  железа) высокосорт
ной руды. В ся эта руда была отправлена в Японию.

Вторым крупным поставщиком руды являю тся Филиппины. 
Вся добытая в 1938 г. ж елезная руда была такж е отгружена 
в Японию. Попытки японских компаний завладеть месторо- 
?кдениями железной руды на острове К улан  (Западная А встра
лия) окончились неудачно. Х отя эти компании и заключили 
соглашение с английским концерном на эксплоатацию кулан- 
ских месторождений, но оказалось невозможным использовать 
эту руду для японской металлургии ввиду запрещ ения авст
ралийским правительством вывоза руды в Японию. В 1939 г. 
японские компании получили концессии на разработку ж елезо
рудных месторождений в Новой Каледонии.

Не менее велика зависимость Японии от иностранных источ
ников снабжения металлоломом. В 1936 г. в Японию было вве
зено около 1,5 млн. т  лома, из них примерно 90%  из США.

В 1936 г. в Японской империи (вклю чая Корею и М анчжу
рию) было выплавлено чугуна  2 868 тыс. т , а стали  — 
5 367 тыс. т, импорт же чугуна и металлолома превысил
3 млн. т. В 1938 г ., по данным «M ineral Industry» (1939, 
p. 355), вы плавка чугуна увеличилась до 3 050 тыс. т , а ста
ли  — до 5 930 тыс. т; импорт ж е черных металлов и скрапа 
снизился до 2,5 млн. т.

Больш инство л е г и р у ю щ и х  м е т а л л о в  (кроме хрома) 
в Японии либо отсутствует, либо добывается в недостаточном 
количестве. Т ак , потребность в марганцевой руде только на 
одну треть покры вается японскими рудниками, остальное же 
количество ввозится из Британской Индии и Британской 
Малайи. В 1937 г. из Британской Индии было вывезено 
178 тыс. т , почти в 3 раза больше, чем добыто в Японии. Б л аго 
даря увеличению добычи хромовой руды (в 1936 г. — 36 тыс. т) 
потребность в ней процентов на 90 покры валась внутрен
ними ресурсами. Недостающее количество ввозилось из Новой 
К аледонии и Ф илиппин.

В Британской М алайе японские компании, эксплоатирую - 
щие несколько месторождений, всю добычу марганцевой руды 
(в 1937 г. — 33 тыс. т) вывозили в Японию. В Ф илиппинах 
японцы только частично контролирую т добычу марганцевой 
руды, которая вывозится, кроме Японии, и в США.

П ри потреблении никеля  в 8 —9 тыс. т  в год собственная 
добыча составляет всего несколько сотен тонн. В 1936—

15 А. Шнирт 225



1937 гг. было открыто йруПное месторождение пикейя в пре
фектуре Гумма. Однако среднее содержание никеля в этой 
руде составляет всего около 0 ,3% , в то время как  в канадской 
руде — 2 ,3 % , а в бразильской — 5% .

Я пония имеет за границей ряд концессий по разработке 
никелевых руд. В Новой К аледонии японским компаниям 
переданы месторождения хромо-никелевых ж елезняков. В Б р а 
зилии японские компании владеют крупными никелевыми 
месторождениями. Н аряду с этим Японией были заключены 
соглаш ения на импорт никелевой руды из Ю жной Родезии н 
Канады.

Добыча вольфрамовой руды в метрополии составляет всего 
несколько десятков тонн в год. Однако в Корее имеются 
крупные месторождения, усиленно разрабатывавш иеся еще во 
время первой империалистической войны. После окончания 
войны добыча резко уп ала, но в последние годы стала уве
личиваться и в 1938 г. составила 2 тыс. т  вольфрамовых кон
центратов (с содержанием 60%  W 0 3). Кроме того, в окку
пированных китайских областях имеются значительные ме
сторождения вольфрамовой руды.

В ся добыча молибденовой руды в Японии и ее владе
ниях (К орея) в 1937 г. составила около 200 т  — неболь
шую часть потребности Японии.

Таким  образом, черная металлургия Японии не обеспе
чена ни собственным сырьем для выплавки стали, ни доста
точным количеством легирую щ их металлов. По другим м етал
лам  (цветным и редким) ресурсы Японии такж е ограничены. 
В течение многих лет Я пония с избытком покры вала по
требность в меди. При среднегодовой выплавке в 70—80 тыс. т 
бывали годы, когда экспорт меди достигал значительных р аз
меров, например, в 1930 г. он равнялся 20,5 тыс. то. К олос
сальный рост вооружений и война в К итае вы звали настолько 
резкое увеличение потребления, что Я пония из страны экспор
тирующей превратилась в импортирующую. В 1938 г. было 
ввезено 90 тыс. тп меди, т. е. больше, чем добыто в Японии.

Потребление свищ а  в 1937 г. достигло 120 тыс. то. Соб
ственная продукция составила менее 10%  этого количества. 
Необходимо отметить, что помимо недостаточной добычи руды 
невелика и производственная мощность свпнцовоплавильных 
заводов, которая оценивается всего в 10 тыс. т; вследствие 
этого импорт руды в Японию незначителен и свинец ввозится 
главным образом в слитках.

Несмотря на усиленные геолого-разведочные работы и ин
тенсивную разработку месторождений цинковой руды добыча 
последней в течение 25 лет (1913— 1937) увеличилась лишь
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на 5 тыс. т  й составила 23 тыс. пг в 1937 г. В ыплавка цинка 
из импортной руды значительно увеличилась и достигла в том 
же году 45 тыс. т , покры вая примерно наполовину потреб
ление этого металла в Японии.

По всем трем перечисленным металлам основными постав
щиками Японии были США, К анада, А встралия и Б ри тан 
ская Индия.

Добыча олова была начата в Японии в конце X IX  века, 
однако, она достигла значительных размеров лиш ь в после
военные годы на рудниках Акэнобу и Мэйэи, в префектуре 
Хёго. В ы плавка из руды производится на двух оловоплавиль
ных заводах — в Икуно и Осака.

По сравнению с 1929 и 1932 гг. потребление олова в 1937 г. 
увеличилось вдвое и составило 9 тыс. т , из которых собствен' 
ной добычей покрывалось менее 30% .

Н аряду с форсированием внутренней добычи олова японцы 
использовали иностранные источники и захватили в свои руки 
оловянные рудники в Сиаме. По данным «Mining Journal», 
концерн Мицубиси контролирует добычу оловянных рудников; 
в Южном Сиаме. Сиамская руда будет доставляться в Японию 
для переработки на предприятиях концерна.

Потребление алю миния  в 1937 г. составляло около 25 тыс. т ; 
половина его покры валась импортом, преимущественно из 
Канады.

Основным препятствием к  развитию собственной алюми
ниевой промышленности является отсутствие в Японии высоко
качественного сы рья (бокситов). Н есмотря на интенсивные 
поиски в метрополии и колониях, месторождения бокситов 
не были обнаружены, и в качестве исходного сы рья для полу
чения алюминия использую тся корейские алуниты и манчж ур
ские сланцы.

Запасы алунитов в Ю жной Корее оцениваются в 18 млн. т . 
Добываемые алуниты перерабатываю тся на алюминиевом за
воде в Ниихама. Кроме того, алуниты разрабатываю тся на 
острове Ф ормоза. За  последние годы продукция алунитов 
увеличилась. Запасы  алюмо-сланцев-в М анчжурии исчисляю тся 
в 150 млн. т. До последнего времени добываемые алюмо-сланцы 
вывозились в Японию, но в связи  с пуском алюминиевого 
завода в Ф ушуне намечается перерабатывать их на месте до
бычи. П ереработка алюмо-сланцев более экономична, чем пере
работка алунитов. Бокситы  ввозились из Голландской Индии, 
Греции, Б рази ли и  и Б ританской Индии.

Вспомогательные материалы, необходимые для алюминие
вой промышленности (криолит и др.), такж е производятся 
в Японии в недостаточном количестве.
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По данным английского «M ining Magazine» (A ugust 1938), 
годовая производственная мощность пяти заводов, принадле
жащ их крупным компаниям, составляла в 1938 г. 25 тыс. т. 
Кроме того, в конце 1937 г. в Ф ушуне (М анчжурия) был 
пущен алюминиевый завод производительностью 4 тыс. т  в год.

В 1938 г .,  по американским данным, производство магния  
составило 1,4 тыс. т. В качестве сы рья были использованы 
манчжурские и корейские магнезиты. Намечается увеличение 
производства магния до 15 тыс. т  в год, в связи  с чем начато 
строительство новых заводов в Японии и М анчжурии.

По сурьме п рт ут и  Я пония почти целиком зависит от 
иностранных источников. В 1935 г. было добыто всего 5 т. 
ртути и 47 т  сурьмы, в то время как  по импорту соответствую
щие цифры были 816 и 3 119 т.

Таким образом, по всем металлам (черным, цветным и ред
ким) зависимость Японии от иностранных источников весьма 
велика. Рост потребности в этих металлах в связи  с войной 
в К итае увеличивается и будет увеличиваться все более и более.

Общие угольные запасы Японии (вместе с колониями) 
оцениваются в 22 млрд. т , действительные же запасы почти 
в 4 раза меньше. При добыче в метрополии около 40 млн. т  
каменного у гл я  Я пония ввозила коксую щ иеся угли  из М анчжу
рии и К итая.

В 1936 г. из добытых во владениях Японской империи 
16 650 тыс. т  на М анчжурию приходилось 70% , на Корею — 12, 
на Ф ормозу — 10 и на Ю жный Сахалин — 8% .

Угольные залеж и М анчжурии находятся в Ф ушуне, Вэнь- 
сиху и Я ньтае. Самым мощным из них по запасам является 
Фушуньское месторождение — около 900 млн. т.

Оценивая обеспечение Японии углем, немецкий экономист- 
геолог Ф риденсбург считал, что в 1936 г. собственные ресурсы 
покры вали потребность на 98%  *. Однако в течение 1937— 
1939 гг. снабжение углем резко ухудш илось. Несмотря на то, 
что импорт у гл я  в 1938 г. составил около 4 млн. т, в 7 раз 
больше, чем в 1913 г ., уголь был отнесен к  группе дефицитных 
материалов, распределяемых правительством.

В течение 1939 г. недостаток у гл я  резко усилился, и были 
установлены лимиты потребления твердого топлива для про
мышленности. К  концу года был сокращ ен отпуск у гл я  про
мышленности искусственного волокна и цементной, что повлекло 
засобойуменынениепродукции этих отраслей почтинаполовину.

Если по твердому топливу недостаток его сказался  лиш ь 
в последнее время, то обеспечение жидким горючим всегда

1 Friedensburg, D ie Bergwirtschaft der Erde, S. 310.
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являлось одной пз самых серьезных проблем для Японской 
империи. В 1929 г. собственная добыча нефти покрывала около 
15% потребности, в 1937 г ., при увеличении добычи почти 
в 1,5 раза, удельных! вес внутренней продукции жидкого горю
чего упал  вдвое. В последующие годы обеспечение нефтью еще 
более ухудш илось. По данным американского ж урнала «Oil 
and Gas Journal» (31. V II I . 1939), потребление нефти составляло

Годы
Гражданские

нужды
Военные
вужды Всего

(в миллионах тонн)

1937 4,7 1,0 • 5,7
1938 3,5 2,9 6,4 '
1939 3,4 2,2 5,6

Собственная же добыча равнялась в 1937 г. 434 ты с., а 
в 1938 г. — 420 тыс. т. Основными поставщиками нефтепродук
тов в 1938 г. были США (70% ) и Индонезия (23% ).

Японское правительство предпринимало и предпринимает 
ряд мер для увеличения ресурсов жидкого горючего, но эти 
мероприятия не дали значительных результатов.

Из ассигнованных японским правительством по бюджету 
1936/37 г. сумм на геолого-разведочные работы около одной 
трети было выделено на изыскание нефти. Тем не менее в 1937— 
1939 гг. крупных новых нефтяных месторождений в Японии 
найдено не было.

Особое внимание уделяется вопросам изы скания и внедре
ния заменителей. Согласно семплетнему плану, разработанному 
министерством торговли, в 1943 г. Я пония долж на из собствен
ных источников получить около 2,5 млн. т  бензина и 2,8 млн. т  
остальных нефтепродуктов, что составит 75 % потребности в мо
торном топливе и 45%  остального ж идкого топлива.

Основными источниками производства заменителей должен 
явиться уголь, из которого путем гидрогенизации и полукоксо
вания намечается получать до 1 млн. т  моторного горючего 
и до 1,5 млн. т  других нефтепродуктов. Кроме того, намеча
лось использовать около 400 тыс. т  спирта в качестве примеси 
к  бензину.

Д ля  производства искусственного жидкого топлива в наме
ченном планом количестве потребуется, по приблизительным 
подсчетам, около 9 млн. т  у гл я  У ж е одна эта цифра показы 
вает всю трудность осущ ествления этого плана, так  к ак , не
смотря на увеличение добычи у гл я  в самой Японии и М анчжу
рии, она не покрывает потребности. Не менее затруднитель

1 «Oil News», No. 1274, 1937.
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ным является и расширение производства спирта из-за недо
статка сы рья для него.

Н а производство запроектированного количества замените
лей бензина требуется 750 млн. иен капиталовлож ений, не счи
тая  валю тных затрат на приобретение аппаратуры  и оборудо
вания и убытков в результате применения спирта, исчисляемых 
десятками миллионов иен. При тяж елом финансовом полож е
нии реализация этого плана практически, конечно, была совер
шенно неосуществима. Истекшие три года (1936— 1938) это под
твердили. В течение этих лет производство заменителей мотор
ного горючего из фуш унских сланцев и путем полукоксования 
составило лиш ь 250—400 тыс. т  в год.

Н е м е т а л л и ч е с к и м и  и с к о п а е м ы м и  Я понская 
империя относительно лучш е обеспечена, чем металлами. По 
добыче серы и пиритов Я пония занимает одно из первых мест 
в мире. В М анчжурии имеются богатые разрабатываемые за
леж и  магнезита и каменной соли и в небольшом количестве 
добываются полевой шпат, кварциты , тальк. В Корее сосредо
точено около 18%  мировой добычи графита; кроме того, там р аз
рабатываю тся залеж и каолина, магнезита, пиритов и слюды.

Наиболее дефицитными видами неметаллического сы рья 
являю тся асбест и агроруды (калий и фосфориты). При ежегод
ной потребности Японии в 25—35 тыс. т  собственная добыча 
асбеста не превышает 1 тыс. т  в год. В последние годы Япония 
пытается наладить добычу асбеста в Корее и М анчжурии. 
Организованы две компании для разработки асбестовых место
рождений в Ю жной М анчжурии. Однако, несмотря на все 
эти усилия, добыча асбеста в Корее и М анчжурии составляла 
всего несколько сот тонн, и основным источником покры тия 
потребности остался импорт из К анады, Ю жно-Африканского 
Союза и Родезии.

Собственная добыча фосфоритов покрывает лиш ь 12— 15% 
потребности. В 1937 г. импорт фосфоритов равнялся 1 258 тыс. тп, 
в 1938 г. в результате правительственных ограничений он упал 
до 879 тыс. т.

Война в К итае, значительно превзошедшая по своим масшта
бам войны, ведшиеся японским империализмом исключи
тельно тяж ело отразилась на сырьевом хозяйстве Японии 
и привела к  чрезвычайному напряжению  всех экономических 
ресурсов. Еще задолго до вторж ения в К итай в Японии ощ ущ ался 
острый дефицит чугуна и цветных металлов. По прошествии

1 Военные расходы Японии в течение полуторагодичного периода 
(к 1~жгвэря 1939 г.) в несколько д^ятков раз превысили стоимость японо
китайской войны 1895 г. й в несколько раз — русско-японской войны 
1904— 1905 гг.
230



нескольких месяцев войны стал ощ ущ аться недостаток не только, 
металлов, но почти всех других видов промышленного сы рья. 
За счет использования ресурсов К итая Я пония предполагала 
не только вести войну, но и пополнить свои ресурсы, исто
щенные колоссальными вооружениями.

Надежды японских военных кругов на широкую эксплоа- 
тацию китайских минеральных богатств не оправдались. 
«Chemical T rade Journal» (Septem ber 1938) пишет, что, хотя 
большая часть угольны х рудников Северного К итая и под
пала под военный контроль Я понии, китайцы предусмотри
тельно привели в негодность и частично затопили рудники 
в оккупированных районах. Добыча соли, отмечает тот же ж у р 
нал, в захваченных японцами провинциях упала на 40—50%.

Газета «China Press» (7. X II . 1938) подробно описывает 
состояние железных рудников в Д аэ, захваченных японскими 
войсками. Отступая, китайские части разруш или ж елезно
дорожные пути, взорвали две недавно выстроенные домны 
и увели все паровозы и вагонетки для перевозки железной 
Р У Д Ы .

В захваченных японцами китайских провинциях находятся 
рудники цветных (свинцово-цинковые и оловянные в Ю жном 
Китае) и редких (вольфрамовые в Цзянси) металлов, богатые 
месторождения железной руды, угольные шахты. Однако япон
цам не удалось организовать в ш ироких масштабах эксплоата- 
цию минеральных ресурсов К итая за исключением добычи 
угля в К айланском месторождении. Правда, путем разруш ения 
оборудования китайских предприятий было получено неболь
шое количество металлолома. Но этим и ограничилось «освое
ние» металлических ресурсов К итая.

Регулирование производства и потребления материалов 
проводилось японским правительством задолго до начала войны 
в Китае. Еще в 1931 г. путем издания закона о принудит ель
ном картелировании  был создан аппарат, через который позже 
проводились все важнейшие мероприятия по перераспределению  
сырья, по направлению  его в значительной части, а в послед
нее время почти целиком, на военные нужды.

Вместе с тем правительство все в больших и больших мас
ш табах оказы вает решающее влияние на развитие отраслей 
промышленности, имеющих военное значение, и на обеспече
ние их сырьем. Изданием закона о контроле над инвести
циям и  ограничивались капиталовлож ения в невоенные отрас
ли  промышленности. Д ля  расш ирения собственной сырьевой 
базы 71-я чрезвычайная сессия парламента утвердила законы, 
всячески поощряющие использование бедных железных руд и 
железистых песков * и производство искусственного жидкого



топлива. Помимо всевозможных льгот японские капиталисты 
щедро снабжаю тся правительственными субсидиями.

Все эти мероприятия, однако, не дали желаемых результа
тов. В результате войны в К итае расширение производства 
материалов все более и более отстает от потребности в них 
военной промышленности, все тяж елее становится экономиче
ское положение Японии. Введение в действие в 1938 г. закона
о всеобщей мобилизации страны свидетельствует прежде всего
о провале ш ироких планов разверты вания промышленности, 
в частности значительного увеличения сырьевых ресурсов! 
По этому закону правительству предоставлено право контроля 
над всеми «материальными и людскими ресурсами». Введение 
этого закона совпадает с обострением дефицита важнейш их 
видов сы рья, с усилением сж атия потребления материалов. 
Среди многочисленных постановлений, издаваемых правитель
ством, все большее и большее количество приходится па 
ограничительные, запрещающие применение материалов в 
различных отраслях. Эти ограничительные мероприятия 
чрезвычайно тяж ело отразились на всей экономике Японии.

Осенью 1937 г. было издано постановление, запрещающее 
отпуск металлов для строительных нужд и приведшее факти
чески к  почти полному прекращению всякого граж данского 
строительства. В мае 1938 г. было запрещено применение чугуна 
для изготовления 47 изделий. Спустя два месяца запрещение 
было распространено еще на 207 изделий (машины, оборудова
ние, предметы широкого потребления и т. д.).

Еще более строгие постановления были изданы в отношении 
использования цветных металлов — было запрещено примене
ние меди, олова, цинка, свинца, сурьмы и др. д ля  невоенных 
нужд. В 1938 г. вводится карточная система распределения 
черных и цветных металлов, бензина, у гл я , текстильного сырья 
и т. д.

Сокращение потребления сы рья проводилось в Японии такж е 
путем ограничения импорта ряда материалов на основании 
закона о чрезвычайных мерах по экспорту и импорту, вошед
шего в силу с осени 1937 г.

Одновременно в течение 1937— 1939 гг. были изданы постано
вления, предписывающие применение суррогатов и ограниче
ние потребления сы рья и топлива.

Однако эти мероприятия далеко не в полной мере оказались 
осуществимыми из-за ряда препятствий.

Внедрение заменителей и суррогатов, несмотря на колос
сальное количество законов и постановлений, предписывающих 
их применение, затруднялось в первую очередь недостатком 
самих суррогатов и заменителей. 
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Использование бензола и спирта в качестве заменителей мо
торного горючего неосуществимо в ш ироких масштабах ввиду 
недостаточности их производства, особенно по бензолу, продук
ция которого составляет всего 20—30 тыс. т  в год.

В 1938 г ., по японским данным, продукция пластмасс равня
лась 12 тыс. т. У величить в дальнейшем выпуск пластмасс 
для Японии будет очень трудно, в первую очередь из-за недо
статка исходного сы рья — побочных продуктов коксования, 
целлюлозы и др.

М ероприятия по сжатию потребления помимо колоссального 
ухудш ения жизненных условий трудящ ихся масс нанесли 
тяжелые удары ряду отраслей промышленности. Из-за недостат
ка сы рья только в 1938 г. были закрыты десятки тысяч мелких 
предприятий, не говоря уж е о сокращении производства остав
ш ихся, не обслуживающих военные нужды.

Между тем вплоть до конца 1939 г. снабжение Японии сырьем 
по существу находилось в благоприятных условиях. Война 
велась на китайский территории, и никаких внешних факторов 
(блокада, действия авиации), могущих осложнить снабжение 
сырьем, Я пония не испытывала. А нглия и США поддерживали 
Японию, обильно снабж ая важнейшими видами стратегиче
ского сырья — нефтью, цветными и черными металлами, кау
чуком, хлопком и т. д. В ся экономика Японии к  1940 г. оказа
лась в тяж елом положении, особенно в отношении снабжения 
минеральны м сырьем.

В течение 1937 г. продукция горной промышленности по срав
нению с 1931— 1933 гг. несколько увеличилась. В 1938 и 1939 гг. 
она стабилизовалась на одном уровне при одновременном неко
тором увеличении металлургии и машиностроения. Таким 
образом, добыча минерального сы рья отставала от растущих 
военных потребностей, и этот разры в все более и более уве
личивается, несмотря на огромные капиталовлож ения. Недо
статок каменного у гл я  привел в 1939 г . к  сокращению 
работы электростанций и ряда отраслей промышленности.

Недостаточное развитие перерабатывающей промышлен
ности ограничивает ассортимент используемых материалов. 
В импорте это сказы вается в значительном удельном весе полу
ф абрикатов и готовых изделий. Цветные металлы — никель, 
олово, свинец ввозятся преимущественно в виде слитков и кон
центратов, а не руды.

Н евелика возможность и мобилизации внутренних ресурсов. 
Ввиду недостаточного насыщения страны материалами, вторич
ное использование собственного металлолома и других мате
риалов проводится в небольших размерах по сравнению с дру
гими странами. По черным металлам основная масса лома
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ввозится из-за границы, аналогичное положение и по оловян
ному лому.

В течение ряда лет годовое потребление всех цветных метал
лов было на уровне 200—250 тыс. т , поэтому внутренние 
ресурсы лома цветных металлов невелики.

Ограниченность сырьевой базы привела к тому, что важ ней
шим источником покрытия потребности Японии в стратегиче
ском сырье является импорт. Однако дальнейшее использование 
этого источника все более и более затрудняется исчерпанием 
золотых запасов Японии и сокращением притока валюты. 
В конце 1936 г. видимые золотые запасы Японии равнялись 
273 млн. старых золотых долларов, в сентябре 1938 г. они сни
зились до 97 млн. Вместе с тем в 1938 г. уменьш ился и экспорт, 
составивший 2 875 млн. иен вместо 3 278 млн. в 1937 г. Снижение 
валю тных поступлений за экспортируемые товары вынудило 
японское правительство сократить общий импорт и даже импорт 
стратегического сырья.

Рассматривая японские планы по эксплоатации минераль
ных ресурсов М анчжурии, лондонский «Mining Journal»  
(Ju ly  1938) отмечает, что сами японцы понимают невозмож
ность разреш ения этой задачи без иностранной помощи в виде 
капиталовлож ений, технической помощи и оборудования. Япо
ния делает все возможное, чтобы убедить другие страны (глав
ным образом США) снабжать Японию средствами для раз
работки ее новых ресурсов (М анчжурия). Но, — приходит 
к  выводу ж урнал, — было бы очень странно, если бы в на
стоящ их условиях А нглия и Америка стали снабжать Японию 
средствами для развития отраслей промышленности, имеющих 
первостепенное военное значение.



У. С Ы РЬЕ И ВОЙНА В ЕВРОПЕ

Война в Европе вызвала глубокие сдвиги в добыче, внешней 
торговле и потреблении сы рья всех капиталистических стран.

Стремление к  захвату источников сы рья и лишение против
ника возможности снабжения сырьем оказали  большое влияние 
на ход и направление военных операций. Вместе с тем, борьба 
за источники сы рья обостряла противоречия между государ
ствами, не участвовавшими в европейской войне (Япония — 
США). По прошествии 12 месяцев изменилось в рез}гльтате 
военных действий и соотношение потенциальных сырьевых 
ресурсов Германии и Англии.

Большинством империалистических держ ав, после начала 
войны, а в некоторых и до этого, было прекращ ено опублико
вание статистических данных. И з государств, не участвовавших 
в войне, только в США систематически печатались экономиче
ские данные. Эти обстоятельства чрезвычайно затрудняю т полу
чение полной картины о происшедших сдвигах в сырьевом хо
зяйстве капиталистических стран. Однако анализ военно-эко
номических мероприятий воюющих и невоюющих государств, 
американские статистические данные и отрывочные сведения
о снабжении сырьем нейтральны х стран дают некоторое пред
ставление об основных изменениях в добыче, потреблении и 
внешней торговле сырьем в капиталистическом мире, вы зван
ных войной в Европе.

По оценкам иностранной печати, война в Европе вызвала 
расш ирение мировой продукции нефти, черных и цветных 
металлов. По сравнению с 1938 г. наиболее значительным 
был в 1939 г. рост продукции чугуна, стали и олова. С сентября 
по декабрь 1939 г ., по данным «New York H erald  T ribune» 
(8.IV .1940), добыча олова, например, составила 96,4 тыс. т , 
между тем как  за 8 предшествующих месяцев — только 
87,3 тыс. т.

К ак и во время мировой войны 1914— 1918 гг ., военная 
конъю нктура особенно благоприятно отразилась на американ
ской промышленности, добывающей и перерабатывающей сырье.
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С Ш А .  П р о д у к ц и я  м а т е р и а л о в  
(в миллионах тони)

Материалы
U сентябри 1938 по 

май 1939 г.
С сентября 1939 ш> 

май 1940 г.

Ч угун .................................... 18,9 22,9
Сталь .................................... 28Л 42,5
М едь...................................... 0,-17* 0,60*
Цинк...................................... 0,33 0,14
У го л ь .................................... 282,8 364,0
Нефть .................................... 109,51 122,73

«Monthly B u lle tin  of S tatistic»), L . of N ., No. 3, 1939; Nos. 2, fi, 1940.

1 По апрель 1939 г.
8 По апрель 1940 г.

Помимо перечисленных в таблице материалов, резко увели
чилась продукция легких металлов (магния и алюминия), 
кокса, цемента.

Рост добычи сырья в других, не участвовавших в войне, 
государствах отчасти определялся их географическим поло
жением.

В наиболее благоприятных условиях находились американ
ские страны. Сбыт их минерального сырья в связи с закупками 
США и Англии несколько расш ирился.

В течение 8 месяцев войны можно отметить некоторое, хотя 
и неравномерное, увеличение добычи отдельных видов мине
рального сырья. В Ч или, например, повысилась добыча се
литры; в Мексике и Венецуэле — нефти, в Боливии — олова.

За пол го да войны в Европе продукция большинства в аж 
нейших видов сырья в балканских и придунайских странах 
значительно снизилась. В Румынии, например, добыча нефти 
с сентября 1939 г. по март 1940 г. уменьш илась на 122 тыс. т 
по сравнению с соответствующим периодом предшествовавших 
лет.

Во Ф ранции, Бельгии и Голландии продукция сырья резко 
снизилась в результате военных действий на их территории. 
Что ж е касается Германии и Англии, то, судя по отрывочным 
данным иностранной печати, можно предположить, что общий 
объем продукции минерального сырья не повысился.

В заморских владениях Англии, Франции и Голландии 
добыча сырья под влиянием войны заметно расш ирилась. 
За 7 месяцев войны, по данным Лиги наций, во владениях 
Британской империи наблюдалось значительное увеличение 
добычи марганцевой руды в Британской Индии, олова — 
в М алайе, никеля и алюминия — в Канаде.
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Д езорганизация внешней торГойлй в результате англий
ской блокады и контрблокады с а  стороны Германии тяж ело 
отразилась на переработке минерального сы рья. Некоторые 
государства, имевшие высокоразвитую промышленность по 
переработке сырья, испытывали большие затруднения в полу
чении этого сырья.

Недостаток сы рья и огромная потребность в нем для военных 
нужд вызвали глубокие изменения в потреблении материалов. 
Из наиболее важ ны х изменений в потреблении материалов 
можно отметить резкое увеличение использования вторичных 
материалов и заменителей.

Горным департаментом (B ureau of M ines) США было про
ведено обследование запасов лома черных металлов. Такое же 
обследование предполагается провести и по запасам лома цвет
ных металлов, старой резины и т. д.

В течение 6 месяцев войны (сентябрь — февраль) потреб
ление чугунного и стального лома в США составило около 
22 млн. т , т. е. в полтора раза больше, чем за соответствующий 
период 1938/39 г.

Резко увеличилось и использование вторичных цветных 
металлов.

В малых нейтральны х странах был проведен ряд  мероприя
тий по увеличению ресурсов лома черных и цветных металлов. 
Н аряду  с запрещением экспорта лома было обращено внимание 
на увеличение сбора его вну!ри  страны.

П ри отсутствии цифровых данных трудно определить коли
чественный рост заменителей в воюющих государствах. Однако, 
на основании правительственных постановлений и сведений, 
помещенных в иностранной печати, можьо отметить несомнен
ное расширение их ассортимента. В отношении жидкого топ
лива — наряду с синтетическим бензином из у гл я , спиртом и 
бензолом — можно встретить указание на внедрение спирта 
из сульфитных щ елоков, коллоидального топлива (угольно
нефтяных смесей), на расширение применения сж атых и сж и 
женных газов и газогенераторных двигателей, на использова
ние растительных масел в качестве смазочных.

Из заменителей цветных металлов, кроме применения чер
ных металлов и пластмасс, следует отметить увеличение исполь
зования стекла и керамики, неметаллических ископаемых, 
специально обработанной древесины (пластифицированной, 
металлизированной и т. д.). В Германии п Англии вместо 
черных металлов, по данным иностранной печати, наряду 
с деревом применялся железо-бетон. Значительно увеличи
лось и количество новых видов пластмасс и синтетического 
каучука.
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Экономические мероприятия, проведенные Германией, И та
лией, Англией и Ф ранцией в первые месяцы войны, хотя и 
различались между собой организационными формами, мас
штабами и методами их проведения, но имели много общих 
черт.

В Англии и Ф ранции свободная торговля материалами, 
имеющими военное значение, фактически была прекращ ена 
введением лицензионной системы осенью 1939 г. В Германии 
и И талии это было сделано задолго до начала войны. Снабже
ние промышленности' сырьем проводилось путем распредеж- 
ния  через государственные органы или частные компании, 
контролируемые правительством.

В основу системы распределения сы рья были положены 
принципы п р е и м у щ е с т в е н н о г о  обеспечения военьых 
нужд и установления очередности отпуска сы рья потребителям.

Больш ое значение во всех воюющих государствах прида
валось сокращению расхода сы рья для  невоенных целей и 
использованию сы рья почти полностью или целиком на воен
ные ну?кды Ч

Особое внимание уделялось мобилизации внут ренних ре
сурсов (вторичное использование материалов, заменители).

В Германии и Италии уж е в течение ряда лет действовал 
правительственный аппарат, регулировавш ий добычу и по
требление сы рья; в Англии и Франции — фактически лиш ь 
после начала военных действий. В силу этого в мероприятиях 
Англии и Ф ранции и в первые месяцы войны организацион
ным вопросам уделялось гораздо больше внимания, чем в Гер
мании и Италии.

Из важнейш их мероприятий можно отметить следующие.
В Германии количество имперских управлений, регули

рующих добычу и потребление сы рья, было увеличено. Бы ли 
организованы новые управления: по легким металлам (алю 
минию и магнию), углю , химии и др. Само регулирование по
требления сы рья после начала войны приняло несколько иной 
характер.

Если до начала войны разреш алось обычно применение, 
например, цветных металлов для всех изделий, непредусмот
ренных запретительными списками, то в постановлениях конца 
1939 г. уж е полностью запрещается использование алюминия 
и магния для всех изделий и всех целей, за исключением точно 
перечисленных в постановлениях государственных органов.

1 Снижение отпуска сырья для невоенных нужд производилось 
обычно так: брали итог расхода сырья в предшествующем году (1938) 
и это число уменьшали на 25— 75°/0.
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Общий объем отпуска сы рья был значительно сокращен по 
сравнению с предшествовавшим периодом.

В начале 1940 г. были выделены особо важные в военном 
отношении (kriegsw ichtig) предприятия, снабжаемые сырьем 
в первую очередь.

Д л я  удовлетворения военных нуж д была проведена рекви
зиция  некоторых видов сы рья и топлива (минеральных м а
сел, бензина и др.).

После начала военных действий усилилось влияние воен
ных властей на ведение хозяйства, в частности на военно
экономические мероприятия по сырью.

Война в Европе осложнила снабжение Италии сырьем и 
топливом. В связи с этим регулирование потребления стало 
проводиться еще более жестко и ш ироко. В течение 1939 г. и 
первой половины 1940 г. основные мероприятия были н ап ра
влены к  увеличению ресурсов топлива и металлов и к  исполь
зованию и х , главным образом, на военные нужды.

Отпуск нефтепродуктов автотранспорту и снабжение ими 
невоенных производств были резко сокращены. Значительно 
сокращен был расход у гл я  на газовых и коксовых заводах.

После вступления в войну итальянское правительство уде
ляло большое внимание сбору лома черных и цветных метал
лов. Населению было предписано сдать все имеющиеся медные 
вещи, вклю чая кухонную  посуду.

Одновременно принимались меры к  замене меди, причем 
в качестве заменителя рекомендовалось применять алюминий.

В Англии большинство мероприятий имело своей целью 
мобилизацию всех ресурсов сы рья в метрополии и ее владениях 
и использование их преимущественно на военные нужды. Эти 
задачи выполнялись, главным образом, английским министер
ством снабж ения, созданным еще в марте 1939 г .,  и вновь о р га
низованными аналогичными министерствами и комитетами в 
доминионах (Канаде, А встралии, Ю жно-Африканском Союзе). 
Н аряду  с организацией учета наличных запасов сы рья прини
мались меры и к увеличению добычи военного сы рья в доми
нионах и колониях.

Сокращение потребления в Англии было проведено в п ер 
вые месяцы войны относительно слабее, чем в других воюющих 
государствах.

Распределение сы рья и контроль цен проводились ап п ара
том министерств снабж ения и специальными обществами, р а 
нее занимавшимися торговлей отдельными материалами. К онт
роль над цветными металлами, например, был возложен на 
Британскую  компанию цветных металлов (B ritish  M etal 
Corp.).
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Н есмотря па наличие различны х органов, регулирующих 
цены на сырье и на их  многочисленные постановления, ф акти
чески контроль над ценами сводился к  систематическому по
вышению цен под разнообразными предлогами. В течение фев
р ал я  и марта 1940 г ., например,министерство снабжения увели
чило цены на чугун, сталь и лом цветных металлов, мотивируя 
это повышением ф рахтовых ставок.

Кроме того, был создан институт уполномоченных, контро
лирую щ их снабжение сырьем и топливом на местах. Было на
значено 12 уполномоченных по углю — по числу районов, 
на которые была разбита А нглия.

Важнейшие мероприятия по внешней торговле имели своей 
целью лиш ить противника сы рья и максимально увеличить 
собственные ресурсы.

В сентябре 1939 г. было издано постановление «о торговле 
с неприятелем», запрещающее торговлю с Германией и ограни
чивающее вывоз группы товаров в нейтральные страны. По 
примеру «черных списков», издававш ихся в годы первой импе
риалистической войны, был опубликован список 278 юридиче
ских лиц , деловые связи  с которыми приравнивались к тор
говле с неприятелем. В январе 1940 г. количество юридиче
ских лиц, с которыми запрещ алось заклю чать торговые сделки, 
было увеличено до 578.

Во Ф ранции основной аппарат по регулированию  потре
бления сы рья создавался уж е после объявления войны — 
20 сентября 1939 г. было организовано министерство воору
ж ений, на которое возложено распределение металлов, хими
катов и взрывчатых веществ. Контроль над добычей топлива, 
металлических и неметаллических ископаемых был поручен 
министерству общественных работ, в состав его входило само
стоятельное управление горючим.

Свои функции по распределению сы рья министерства воз
лож или на различные промышленные и коммерческие объеди
нения, например, Com ite des Forges — по черным металлам; 
Cham bre Syndicate de M e tau x — по цветным и т. д.

Важнейш ие м ероприятия по распределению сы рья были 
проведены такж е после начала военных действий. Т ак , 23 сен
тяб р я  1939 г. был издан декрет о регулировании потребления 
нефти, а 4 октября — о распределении угл я .

М ероприятия по внешней торговле не были централизованы 
в одном министерстве. Н ар яд у  с министерством торговли право 
выдачи лицензий на экспорт и импорт предоставлялось и мини
стерствам общественных работ и министерствам вооружений. 
Отдельные крупные фирмы такж е имели право импорта сы рья, 
необходимого для выполнения военных заказов.
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Кроме того, вновь организованное министерство блокады 
должно было принимать меры по ограничению торговли с Гер
манией.

Помимо центральных органов, в образованных 19 экономи
ческих районах распределение сы рья для невоенных отраслей 
промышленности было возложено на объединение торговых 
палат.

За исключением сбора металлолома и сокращ ения потре
бления топлива многочисленные регулирующие органы н е
много сделали для упорядочения распределения сы рья и моби
лизации внутренних ресурсов.

Н едостаточная подготовленность А н г л и и  и  Франции отра
зилась на характере проведенных ими мероприятий. Создание 
регулирующего аппарата потребовало много времени, задерж и
вая мобилизацию сырьевых ресурсов. Введение недостаточно 
продуманной системы распределения значительно затруднило 
снабжение промышленности. Тщ ательная, заблаговременная 
подготовка Германии дала ей возможность наиболее эффек
тивно использовать свои меньшие, по сравнению с противни
ками, ресурсы. Проведенные во время войны мероприятия 
только углубляли  и дополняли установленную Германией за
долго до войны систему.

В США в первые месяцы войны военно-экономические меро
приятия проводились в небольших масш табах, главным обра
зом по созданию запасов стратегического сы рья. Прекращ ение 
экспорта некоторых материалов проводилось путем так  н азы 
ваемого «морального эмбарго». Все больш ая милитаризация 
США и усиление активности их  внешней политики в Европе 
и на Д альнем  Востоке вызвали усиление мероприятий по р егу 
лированию внешней торговли сырьем. В июле 1940 г. была 
введена система лицензий на вывоз алю миния, магния, сурьмы, 
хрома, м арганца, олова, молибдена, вольфрама, каучука и 
других материалов. 26 ию ля 1940 г. система лицензий была 
распространена на лом черных металлов и нефтепродукты.

Заслуж ивает внимания, что в списке материалов были у к а 
заны не только такие металлы, которые были отнесены военным 
министерством к  стратегическим, но и такие, которые имеются 
в избытке, как  молибден, лом черных металлов и нефтепро
дукты. Таким образом, введение лицензий имело своей целью 
не только регулирование вывоза материалов, необходимых 
самим США, но и материалов, снабжение которыми (без 
ущерба для обеспечения обороны США) могло бы иметь значе
ние для Германии и Японии.

У станавливая ограничение вывоза лома и нефти, США оче
видно реш или использовать преимущество своего монопольного
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положения поставщика этих товаров Японии для давления на 
нее.

Военные действия в Европе ухудш или снабжение Японии 
минеральным сырьем. Повышение цен на военные материалы, 
при ограниченных валю тных ресурсах, уменьшило возможности 
ее импорта. Ограничения экспорта ряда военных материалов, 
проведенные и проводимые воюющими и нейтральными стр а
нами, затрудняю т ввоз отдельных видов сы рья. Введение эм
барго (запрещ ения) на вывоз лома и нефти явилось бы серьез
ным ударом для Японии, так  как  из США импортируется около 
70%  всего японского ввоза нефти и свыше 90%  металличе
ского лома. Расш ирение использования внутренних ресурсов 
будет тормозиться, помимо перечисленных выше причин, об
щим ухудшением экономического полож ения, в частности не
достатком продовольствия, топлива и электроэнергии. Я пония 
пытается разреш ить проблему сы рья путем усиления экспансии 
в страны ю жных морей. Однако на этом пути она встречает 
противодействие со стороны других империалистических дер
ж ав, в первую очередь США. Борьба за сырье обострила и 
в дальнейшем еще больше обострит японо-американские про
тиворечия на Тихом океане.

Военно-экономнческие мероприятия (в меньших масштабах 
и в иных формах) проводились такж е и в ряде нейтральны х 
стран. В некоторых странах были созданы специальные п рави 
тельственные органы , регулирую щ ие добычу и потребление 
отдельных видов сы рья. Т ак , например, в Ю гославии был 
организован комиссариат по рудам, в Румынии — генераль
ный комиссариат по нефти.

Д л я  смягчения острого дефицита сы рья и топлива, вы зван
ного дезорганизацией внешней торговли, в ряде стран было 
введено строгое нормирование расходов сы рья и топлива, 
в частности нефтепродуктов (Ш веция, Ш вейцария, Т урция 
и др.). Вместе с тем, в связи  с милитаризацией хозяйства в не
которых государствах (В енгрия, Румы ния) было установлено 
принудительное распределение отдельных видов сы рья с уста
новлением первоочередности удовлетворения военных нужд. 
Т ак , по сообщению венгерской газеты «Pester Lloyd» 
(1. II I . 1940), потребители у гл я  разбиты на 6 групп. К  первой 
относятся арм ия, железные дороги и флот, к  последней — 
сельское хозяйство.

Ознакомление с военно-экономическими мероприятиями 
государств как  воевавших и воюющих, так  и нейтральных, 
показы вает, что эти мероприятия не только не затрагивали 
основ капиталистического хозяйства, но при их помощи моно
полистический капитал колоссально увеличивал свои прибыли 
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за счет обнищания и усиления эксплоатации ш ироких трудя* 
щихся масс.

Н а отдельных этапах войны в Европе борьба за овладение 
источниками сы рья оказала сильное влияние на направление 
военных операций воюющих сторон.

Чтобы лиш ить Германию сы рья, А нглия и Ф ранция объ
явили военной контрабандой почти все материалы и, пользуясь 
превосходством военно-морского флота, пытались отрезать 
Германию от заморских источников сы рья путем морской бло
кады. Одновременно были сделаны попытки воспрепятствовать 
торговле Германии со странами, имевшими сухопутные границы 
с ней. Однако осущ ествить эти планы не удалось. Х отя под
воз в Германию из внеевропейских стран был почти полностью 
прекращ ен вследствие блокады, она сохранила все ж е возмож 
ности импорта из Скандинавии через Балтийское море, так  ж е, 
как  возможности ввоза через свои сухопутные границы. Гер
мания, с своей стороны, организовала блокаду Англии, исполь
зуя для этого свой подводный флот и авиацию .

Экономическая война зимой 1939/40 г. не дала решительных 
результатов воюющим странам. Н о этот период, правда, в 
неодинаковой степени, был использован ими для последую
щ их крупны х боевых операций. Н а следующем этапе войны 
большое значение имела борьба за северную железную  руду. 
В период решающих сражений во Ф ландрии и Ф ранции про
блема сы рья, естественно, отошла на задний план , однако, 
и тогда действия авиации, особенно английской, были в 
значительной мере направлены на уничтожение нефтехранилищ
и предприятий, перерабатывающих сырье (металлургические и 
нефтеперегонные заводы).

После капитуляции Ф ранции ы прекращ ения сухопутных 
военных действий в Европе вновь наблю дается усиление эконо
мической войны. Операции подводного и воздушного флота 
Германии сводятся, главным образом, к  тому, чтобы лиш ить 
Англию сы рья и продовольствия; подводные лодки уничтожают, 
нефтеналивные и грузовые суда, а самолеты бомбардируют центр 
английского производства синтетического бензина — Завод в 
Биллингеме, а такж е предприятия, перерабатывающие сырье.

А нглийская же авиация усиливает свои налеты на нефте
хранилищ а, расположенные в городах Германии и в оккупи
рованных ею областях Голландии, Бельгии и Франции.

По прошествии 12 месяцев войны в обеспечении сырьем 
Германии п Англии произош ли серьезные изменения.

После занятия Н орвегии, Люксембурга и оккупации ф ран
цузских областей Германия овладела крупнейшими месторож
дениями ж елезной руды.
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Кроме того, в распоряжении Германии оказалось большое 
количество лома черных металлов, так  как  Ф ранция, Бельгия 
и Голландия были до войны крупными экспортерами лома.

По данным иностранной печати, металлургические пред
приятия в областях, заняты х германскими войсками, частично 
подверглись разруш ению во время военных действий и поэтому 
вряд ли смогут быть полностью использован в ближайшее 
время.

За исключением норвежского никеля и молибдена, добыча 
которых была невелика, Германия не приобрела новых источ
ников легирую щ их металлов (марганец, хром, вольфрам и др.).

Ресурсы Германии по цветным металлам увеличились (по 
алюминию и цинку). В распоряж ении Германии, оказались 
крупнейшие в мире французские месторождения бокситов. 
Кроме того, производственная мощность алюминиевой промыш
ленности Ф ранции и Н орвегии, оцениваемая в 70—80 тыс. тп 
в год, сможет быть частично использована и для нужд Герма
нии. После присоединения областей бывшей Польш и сильно 
увеличились ресурсы цинка, который из дефицитного металла 
превратился в достаточный. Зимой 1939 г. имперское управле
нце по цветным металлам рекомендовало применение цинка 
в качестве заменителя олова, меди п алю миния. И з других 
цветных металлов Германия сможет использовать только воен
ные запасы и вторичный металл. В оккупированных областях 
месторождения медной п свинцовой руды невелики, а оловян
н о й — ничтожны

В П ольш е, Бельгии и Голландии до войны имелись экспорт
ные излиш ки каменного угл я . У читывая значительные р аз
руш ения ш ахт во время военных действий, надо полагать, 
что Германия не сможет полностью использовать эти излиш ки.

Источники снабжения жидким топливом (небольшие место
рож дения нефти в разны х областях бывшей Польши и во 
Ф ранции, а такж е незначительная ф ранцузская продукция 
искусственного жидкого топлива) не внесли существенных 
изменений в обеспечение Германии нефтепродуктами.

В результате военных поражений в Скандинавии и на за 
падном фронте сырьевое снабжение Англии резко ухудшилось. 
Германские войска заняли  территорию стран, которые яв л я 
лись ранее крупными поставщиками сы рья в Англию. Так, 
в 1938 г. из Н орвегии было импортировано 25 тыс. т  ферро- 
с плавов — свыше половины всего английокого им порта; около

1 Добыча меди в Норвегии и Франции составляла около 20 тыс. т 
в год; добыча свинца — в областях бывшей Польши — 6 тыс. т  и во Фран
ции—  4 тыс. т.
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GOO ты с./«ж елезной  руды ; 5,4 тыс. m алю миы ш  и 33 тыс.игпирп- 
тов; из Бельгии — 36,6 тыс. т  цинка и 11,3-тыс. т  алю миния; 
из Ф ранции — 208 тыс. т  бокситов — около £0%  всего англий 
ского ввоза Ч Кроме того, потеря скандинавского леса, в част
ности крепежного, должна неблагоприятно сказаться на 
английской угольной промышленности. В первую империали
стическую войну недостаток крепежного леса был одной из 
основных причин падения добычи у гл я  в Англии.

Ф актически Англией утрачен импорт не только из перечис
ленных государств, но и из большинства нейтральных стран 
Европы, так  к ак  эти страны вынуждены сократить пли пол
ностью прекратить поставки сы рья Англии.

М ежду тем, импорт из малых нейтральны х стран имел боль ■ 
шее значение в английском ввозе отдельных видов сы рья, 
например, поставки алю миния Ш вейцарией, н е ф т и — Румы 
нией, ж елезной руды — Ш вецией, леса — Финляндией.

Вступление в войну Италии ставит под угрозу транспорти
ровку грузов из английских владений в Африке и стран Б л и ж 
него Востока. Импорт нефти из Ирана и И рака, составляющий 
25—30%  всего английского ввоза нефтепродуктов, затруднен 
действиями итальянского подводного и воздушного флота.

Но и снабжение сырьем из британских владений и заокеан
ских стран оказалось в нынешней войне затруднительнее, чем 
в мировую войну 1914— 1918 гг. Помимо подводных лодок, 
британский флот столкнулся с новым грозным противником — 
авиацией.

При рассмотрении сырьевого снабж ения Англии необхо
димо учесть, однако, и возможности получения большого 
количества сы рья из США. Эти возможности значительно 
увеличились после заклю чения англо-американского согла
ш ения в сентябре 1940 г.

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

Изучение опыта первой империалистической войны в настоя
щих условиях имеет не только историческое, но и огромное 
практическое значение.

Война 1914— 1918 гг. является, пож алуй, первой войной, 
в которой проблема сы рья, в частности минерального, играла 
столь большую роль. В наполеоновских войнах сырье не оказы 
вало большого влияния непосредственно на ведение войны,

1 «Annual Statement of the Trade of the United Kingdom», v. II, 
1939,
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на ход военных операций. Проводимая Наполеоном в течение 
ряда лет континентальная блокада имела главной целью нане
сение удара экономике Англии прекращ ением английского 
вывоза, а не воспрепятствованием импорту

В годы ж е первой империалистической войны блокада своди
лась в основном к  тому, чтобы воспрепятствовать ввозу сырья 
противником.

Малоплодотворным было бы такж е проведение аналогиц 
п с другими войнами, ведшимися в течение X IX  и X X  веков, 
настолько своеобразны были условия сырьевого хозяйства 
и велика роль сы рья в первой империалистической войне.

Ни одно из правительств капиталистических государств, 
участвовавш их в войне 1914— 1918 гг ., не предвидело ни огром
ных расходов материалов для военных нужд, ни длительного 
характера войны.

В результате по истечении первых же месяцев оказались 
почерпанными заготовленные запасы вооруж ения и боеприпа
сов; на фронтах наступил снарядный голод.

Развертывание военной промышленности затормозилось из-за 
недостатка материалов. Чтобы обеспечить себя сырьем для 
ведения войны, воюющие коалиции провели ряд мероприятии 
по максимальному использованию внешних и внутренних 
источников сырья. Д л я  реш ения этой задачи уж е во время 
войны, на ходу, были созданы специальные правительствен
ные органы. Возможность использования внешних источников 
сы рья была не одинакова у  стран Антанты и у Германии и ее 
союзников.

Сырьевые ресурсы < ША были с самого начала военных дей
ствий почти полностью в распоряж ении Антанты. Лишь в 1917 
и 1918 гг. в результате операций подводных лодок, а также 
из-за наступивш их в самих США сырьевых затруднений А нглия, 
Ф ранция и И талия не могли восполнять недостаток сырья 
импортом из Америки.

Германия смогла использовать лиш ь ту часть американ
ского сы рья, которая переправлялась через европейские ней
тральные страны, и частично сырьевые ресурсы этих стран. 
В последние годы войны удельный вес импортного сырья 
в снабжении Германии резко упал вследствие общего истоще
ния ресурсов и наступившего сырьевого голода в нейтральных 
странах, а такж е усиления блокады и резкого ограничения 
экспорта американского п  английского сы рья в нейтральные 
страны.

1 Французское правительство организовало контрабандный вывоз 
в Англию. См. Тарлв, Континентальная война, стр. 306— 307, М. 1913.
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В Германии, кроме того, значительную роль в снабжении 
сыграл вывоз сы рья из оккупированны х областей.

В Германии и в странах Антанты увеличение сырьевых 
ресурсов внутри страны шло путем расш ирения собственного 
производства важнейш их военных материалов, мобилизации 
внутренних ресурсов, жесткого регулирования потребления.

В годы войны все отрасли, не имевшие военного зн а
чения, были частично или полностью парализованы.

Но даже производство материалов военного значения раз
вивалось неодинаково. Н аряду с резким увеличением военно
химической продукции добыча железной руды, у гля  и большин
ства цветных металлов, а такж е вы плавка черных металлов 
были ниже довоенного уровня.

В условиях войны капитализм оказался не в состоянии не 
только повысить, но даж е сохранить довоенный объем миро
вой продукции отраслей, добывающих и перерабатываю щ их 
сырье. Потребность в сырье для военных нуж д в странах А нтан
ты 1 и в Германии удовлетворялась путем перераспреде
ления всех материалов и направления их в первую очередь в 
военную промышленность за счет всех остальных отраслей 
хозяйства.

Особое внимание уделялось мероприятиям по максималь
ному использованию внутренних ресурсов.

Д л я  увеличения сырьевых ресурсов наряду с экономией 
материалов было сильно увеличено использование вторичных 
материалов и отходов, и широкое распространение получили 
заменители и суррогаты.

Эти так  называемые невидимые ресурсы оказались весьма 
значительными. Перед войной они использовались мало, поэтому 
на предприятиях и у  населения накопилось большое количе
ство утиля и изделий из материалов, ставших дефицитными; 
их сравнительно легко удалось изъять и употребить для воен
ных нужд.

Применение заменителей и суррогатов дало возможность 
маневрировать имеющимися ресурсами, а в отношении некото
рых видов сы рья даж е полностью разреш ить проблему обеспе
чения потребности собственными продуктами (замена селитры 
синтетическим аммиаком).

Эти мероприятия являлись составной частью общей системы 
«контроля над экономической жизнью» в капиталистических 
странах, которая сводилась к  тому, «чтобы рабочим (и крестья
нам отчасти) создать военную кат оргу , а банкирам и капита
листам рай» (Л ен и н ).

‘ Не исключая и США после вступления их в войну.
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Все тяготы войны были взвалены на пролетариат и на трудя
щиеся массы. Т ак , например, расширение военно-химической 
промышленности шло за счет сокращ ения производства удобре
ний, а это в свою очередь вызывало падение урожайности и 
уменьшение продовольственных ресурсов.

Огромные прибыли, получавш иеся монополистическим капи
талом во время войны, были в значительной части результатом 
системы распределения сырья. Сырье получала, главным обра
зом, крупная промышленность, выполнявш ая военные заказы , 
а мелкие предприятия и кустари были разорены вследствие 
неполучения сырья.

Отрывочные данные, опубликованные в иностранной печати, 
дают некоторое представление о размерах прибылей крупных 
концернов.

За  первый год войны прибыли К руппа составили 68 млн. 
марок, вдвое больше, чем в 1913 г .;  прибыли других стале
литейных заводов Германии возросли в среднем с 12,5%  в 
1914 г. до 23 ,2%  в 1915 г. Во Ф ранции за годы войны доходы 
крупнейшего военного концерна Ш нейдер-Крезо выросли почти 
вдвое. В А нглии размер военных прибылей был ограничен спе
циальным законом, однако, фактически этот закон не выпол
нялся. Крупнейшие фирмы, например, В иккерс, во время войны 
не опубликовывали своих отчетов и лиш ь сообщили явно пре
уменьшенную сумму прибылей за весь военный период—около 
4,5 млн. ф. ст. В Италии, промышленность которой работала, 
главным образом, на импортном сырье, крупные концерны, 
пользуясь своим правом первоочередного, а в некоторых слу
ч аях  и монопольного снабжения сырьем, загребали колос
сальные прибыли. Концерны И льва и Ансальдо, выполнявшие 
военные заказы , увеличили свои капиталы  во время войны: 
первый — с 15 млн. до 30 млн. лир, а второй — с 35 млн. до 
500 млн. лир *. Магнаты финансового капитала, фактические 
монополисты сы рья, загребали колоссальные прибыли. Широ
кие массы трудящ ихся испытывали добавочные лиш ения.

Резко ухудш илось качество предметов широкого потреб
ления, ибо в производство принудительно внедрялись сурро
гаты. Применение суррогатов на промышленных предприятиях 
приводило к  снижению производительности труда, падению 
выработки и уменьшению заработной платы.

Сопоставляя состояние сырьевого хозяйства в первой и вто
рой империалистических войнах, необходимо подчеркнуть 
основные черты сходства и различия  роли сы рья, а такж е ме
тодов и возможностей обеспечения сырьевыми ресурсами.

1 Lewinsohn, The profits of War, London 1936. -
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К ак  во время первой империалистической войны 1914— 
1918 гг ., так  и во время нынешней войны в Европе бурж уазия 
перекладывает и будет стремиться переложить все тяготы 
войны на рабочий класс, удлиняя рабочий день, сниж ая в ся 
ческими способами жизненный уровень трудящ ихся масс.

Распределение сы рья фактически, как  и во время первой 
империалистической войны, передано в руки  монополисти
ческого капитала; за счет обнищ ания и усиления эксплоата- 
ции трудящ ихся масс наж ивается и будет наж иваться кучка 
капиталистов г.

По сравнению с первой империалистической войной произо
шел ряд специфических изменений в условиях обеспечения 
империалистических государств минеральным сырьем и в уве
личении роли сырья.

Ф инансовые и материальные затраты  второй империалисти
ческой войны несравненно больше, чем минувшей. По заявлению 
английского министра финансов Саймона, вооружение и содер
жание дивизии, находящ ейся на фронте, обходится теперь 
почти в 2 раза больше, чем в прошлую войну. Стоимость лин
кора возросла в 2—3 раза, а стоимость самолета — в 7 раз 
по сравнению с 1918 г. 2

День войны весной 1940 г. обходился А нглии в 9,5 млн. ф. ст.
Реконструкция вооружения армий капиталистических стран 

резко повысила потребление материалов для военных нужд 
и расш ирила их ассортимент.

Рост военной авиации, насыщение армий моторизованными 
средствами, резкое увеличение танкового парка — все это 
вызвало громадный расход легких металлов, качественных 
сталей и нефтепродуктов.

Вместе с тем усовершенствование «старых» боевых средств 
(артиллерия и стрелковое оружие) и модернизация военно- 
морского флота повысили потребление черных и редких метал
лов. О разм ерах увеличения расхода металла и топлива можно 
судить по следующим цифрам.

1 В Англии в железной и сталелитейной промышленности контроль 
осуществляет Чарльз Райт —  председатель крупнейшей в Англии метал
лургической компании Boldwin Ltd.

Директор синдиката промышленности цветных металлов и 21 др у
гой промышленной компании Оливер Литльтон уполномочен правитель
ством контролировать цены на медь, цинк и свинец. В алюминиевой про
мышленности таким «контролером» является глава Британской алюми
ниевой компании Канлир («Известия», 20. I. 1940).

Во Франции распределение черных металлов было возложено на 
председателя Comite des Forges, а цветных металлов —  на председателя 
Chambre syndicate des m etaux («Journee Industrielle», 28. X . 1939).

2 См. «Правду», 24. X I. 1939.
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По данным Ф риденсбурга, на одного бойца в 1917— 1918 гг. 
расходовалось 3,6 тп стали в год (из расчета общего расхода стали 
на военные нужды); по подсчетам Поссоньи, этот расход в со
временной «большой войне» долж ен, увеличиться примерно 
вдвое.

Потребление нефтепродуктов в 1918 г'. в Англии, Франции 
и Германии составляло около 8,5 млн. т . - В  1938 г. оно увели
чилось до 25 млн. т. По оценкам специалистов (Фриденсбург, 
Серриньи и др .), большие военные операции на суше, на море 
и в воздухе потребуют по сравнению с предвоенным периодом 
увеличения расхода нефтепродуктов в 2—3 раза  в каждом 
из перечисленных государств.

Расш ирился ассортимент материалов, требуемых для воен
ных нужд. Н аряду с использованием в военной технике новых 
материалов (пластмассы и др.) резко увеличилось применение 
так  называемых второстепенных материалов: асбеста, слюды, 
флюорита и др. Вместе с тем некоторые материалы (нефтепро
дукты, редкие и легкие металлы), вследствие реконструкции 
вооруж ения капиталистических стран приобрели гораздо ббль- 
шее значение, чем в годы первой империалистической 
войны.

П оказателями сырьевой обеспеченности в настоящее время 
не могут служ ить только геологические ресурсы и производ
ственная мощность отраслей промышленности, добывающих 
и перерабатывающих сырье; необходимо учитывать и такие 
факторы, как  мощность электростанций и состояние химической 
промышленности. Производство ряда материалов невозможно 
без использования электроэнергии (алюминий, магний, фер
росплавы, карбид-кальций и др.). Дефицитные виды сырья 
заменяются преимущественно синтетическими продуктами, вы
рабатываемыми на химических предприятиях. Поэтому картина 
обеспеченности сырьем исследуемой страны без учета показа
телей состояния энергетики и химии будет неверна. Однако 
по удельному весу в общем потреблении сырья минеральные 
ресурсы сохраняю т первое место. В первую империалистиче
скую войну народное хозяйство капиталистических стран 
не было подготовлено к  войне и приспосабливалось к  воен
ным нуждам уж е во время войны. В отличие от этого в н а 
стоящее время еще до начала войны империалистические госу
дарства в больших или меньших масштабах экономически 
подготовились к  войне.

Все крупные империалистические державы, хотя и не в оди
наковых размерах и не по всем видам сы рья, накопили и накап
ливаю т значительные резервы сырья. В больших масштабах 
проведены и проводятся мероприятия по экономии сырья, 
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использованию отходов и вторичных материалов и широкому 
внедрению заменителей.

У ж е в течение ряда лет научно-технические силы капитали
стических стран были мобилизованы на разрешение вопросов, 
связанных с обеспечением сырьем и использованием местных 
материалов.

Империалистические государства были организационно  
несравненно лучш е подготовлены к  войне, чем в 1914 
1918 гг.

Однако в условиях длительной войны изменение роли 
сырья и  увеличение затруднений в снабжении сделают про
блему обеспечения стратегическим сырьем на длительный 
срок несравненно более трудной, чем во время войны 1914 
1918 гг.

В последние годы наряду с изменениями роли сы рья и зна
чимости отдельных материалов в военной технике произошли 
изменения и в их географическом размещении.

Н ачиная первую империалистическую войну, как  страны 
Антанты, так  и  Германия и ее союзники были относительно 
хорошо обеспечены собственными ресурсами железной руды, 
цветных металлов и у гл я , являвш ихся важнейшими видами 
стратегического сырья. Во врем я войны вы явилось большое 
военное значение редких металлов и нефтепродуктов. Они 
играю т исклю чительно важ ную  роль в современной военной 
технике и потребность в них резко увеличилась, особенно 
по нефти. Между тем, обеспечение этими материалами 
европейских капиталистических государств значительно 
ухудш илось. Х отя в Европе несколько увеличилась добыча 
редких металлов по сравнению с периодом перед первой импе
риалистической войной, но потребность в них настолько воз
росла, что собственные ресурсы Западной Европы лиш ь в не
значительной степени смогут удовлетворить потребность совре
менной военной промышленности.

В еще большей степени увеличилась зависимость Японии 
от иностранных источников по важнейшим видам стратегиче
ского сы рья: нефтепродуктам, железной, марганцевой и хромо
вой руде, редким и по большей части цветных металлов.

Изменения в ассортименте наиболее важ ны х видов стратеги
ческого сы рья и в размещении основных источников их добычи 
усиливают значение морских перевозок сырья. Однако эти пере
возки в условиях второй империалистической войны будут 
гораздо более затруднены, так  как  суда, перевозящ ие сырье, 
подвергаются не только нападениям надводного и подводного 
флотов, но и воздушным бомбардировкам.

В минувшей мировой империалистической войне действия
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авиации не оказы вали значительного влияния на работу 
предприятий, добывающих и перерабатывающих сырье. Р езуль
татом воздуш ных нападений уж е и тогда было, помимо 
частичного разруш ения предприятий, резкое падение произво
дительности этих предприятий вследствие частых воздушных 
тревог.

Во второй империалистической войне масштабы операций 
авиации не могут быть сравнимы с деятельностью ее в первой 
империалистической войне. В больших империалистических 
государствах (за исключением США), в которых сырье добы
вается и перерабатывается на относительно небольшой терри
тории, воздушные бомбардировки, если и не смогут полностью 
парализовать снабжение сырьем, то, несомненно, вызовут 
резкое падение выработки продукции.

У силение значения сы рья в военной технике (в производ
стве и эксплоатации боевых средств), неблагоприятные для 
крупны х империалистических держ ав изменения в географи
ческом размещении важнейш их видов стратегического сырья, 
трудности в снабжении сырьем вследствие разруш ительных 
действий авиации и морского флота — все эти факторы дают 
основания полагать, что проблема обеспечения сырьем во вто
рой мировой империалистической войне долж на играть еще 
большую роль, нежели в первой.

Огромные потребности в сы рье, связанные с развитием 
современной военной техники, и уничтожение производи
тельных сил вследствие военных действий сделают проблему 
сы рья одной из центральны х проблем второй империалисти
ческой войны.



ПРИЛОЖЕНИЕ1

1 Статистические таблицы составлялись по различным иностранным 
источникам. Выбор источников определялся наибольшей их достовер
ностью. В некоторых случаях данные таблиц Прилоя;ения расходятся  
с данными таблиц в тексте. Это объясняется расхождением между 
цифрами таможенной статистики и данными специальных справочпииов.



М и р о в а я  в ы п л а в к а  ч у г у  н 4

(в миллионах больших тонн)

Страны 1013 1918 1929 1932 1933 1937 1938 1939

Мировая выплавка
(без С С С Р ).................... 73,35 64,95 93,49 33,06 60,69 87,76 66,25 85,42

В том числе:
С Ш А .................................... 30,97 39,06 42,61 8,78 21,37 37,13 19,16 31,94
А нглия................................. 10,26 9,09 7,59 3,57 6,42 8,49 6,76 8,20
Германия 1 .......................... 16,49 10,51 15,26 5,20 12,64 15,71 18,30* 20,00*

5,21 1,29 10,20 5,45 5,70 7,79 5,96 7,80
Я п он и я * .............................. 0,24 0,68 1,54 1,54 2,77 2,76 3,00 3,25
Италия ................................. 0,42 0,33 0,72 0,48 0,68 0,85 0,91 1,00

•Statistics of the Iron and Steel Industries-, British Iron and Steel Fede
ration, 1938, pp. 170—171; 1938 и 1939 гг. — «Steel», 1. I. 1940, p. 269.

* Включая Саар. Без Люксембурга. 
! Включая Австрию.
* Включая Корею и Манчжурию.

М и р о в а я  в ы п л а в к а  с т а л и

(в миллионах больших тонн)

Страны 1913 1918 162:1 1932 1933 1937 1938 1933

Мировая выплавка 
(без С С С Р ).................... 70,40 75,99 113,72 44,07 85,54 115,73 89,54 116,48

В том числе:
С Ш А .................................... 31,30 44,46 56,43 13,68 34,09 50,57 28,69 47,53
А н гл и я ................................. 7,66 9,54 9,64 5,26 9,86 12,98 10,40 13,50
Германия1 .......................... 17.32 13,87 18,16 7,12 16,19 19,54 22,92 s 24,00s
Франция .............................. 4.61 1,78 9,55 5,55 6,18 7,80 6,09 8,40
Япония8 .............................. 0,24 0,83 2,31 2,36 4,63 5,72 6.00 6,30
И тал и я ................................. 0,92 0.98 2Д1 1,37 2Д8 2,05 2,29 2,35
Бельгия................................. 2,43 0,01 4,04 2,75 2,98 3,81 2.25 3,00
И сп ан и я .............................. 0,30 — 0,97 0,52 0,54 0,35 0,47 0,50

Ibid., 1938, pp. 172—173; 1938 п 1939 гг. — .Steel», 1. I. 1940, р. 269.

1 Включая Саар. Без Люксембурга.
* Включая Австрию.
* Включая Корею и Манчжурию.
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Д о б ы ч а  ма]  
(в пересчете на >:

Голы
Мировая 
добыча 1 

(без СССР)

Британ
ская

Индия1

i
Золотой i 

Оерег 1t
i

Герма- 
ния -

Брази
лия 1

1913 1065,0 828,0 -  I 1 ,0 122,0
1918 1448,0 526,0 31,0 | 14,0 393,0
1929 1302,0 505,0 217,0 | 202,6 137,0
1930 1170,0 422,0 222,0 : 171,6 89,0
1931 722,0 273,0 131,0 ! 83,5 65,0
1932 245,0 108,0 27,0 ! 42,8 9,0
1933 433,0 111,0 141,0 , 75,7 11,0
1934 673,0 206,0 181,0 | 133,8 3,0
1935 947,0 326,0 212,0 ; 171,5 19,0
1936 1234,0 414,0 ; 219,0 ; 191,2 ; 74,0
1937 1770,0 j 534,0 ■ 280,0 ; 208,7 115,0 4
19381 : ... 450,0 . . . • • • ' 65,04

•Statistical Year-Book 1938/39», L. of N.. Geneva 1939, 
Stuttgart 1929, S. 110.

1 Оценка.
s Включая руду, содержащую менее 30%
3 Включено в Японию.
* Экспорт.

г а н д е в о й  р у д ы
!талл; в тысячах тонн)

Египет США ! Китай
Голланд

ская Я п о н и я  1 Румыния
Француз

ское
_ i

Индия Марокко

_ 4.0

11

’ 0
0 О 

i 1

— 45,0 з — 61,0 — —
61,0 1 27,0* 27,01 11,01 10,0 14.51 5,6
38,8 30,8 32,0‘ 8,6 ю ,о  : 14,0 6,9
32,6 16,0 14,0‘ 7,8 7,0 6,8 5,7
0,2 7,6 9,7 4,5 13,0 ■ 1,8 | 2,0*
о д 8,4 4,6 5,5 22,0 1,0 3,8
0,5 11,6 1,2 6Д 29,0 | 3.9 I 4,3

25,5 11.8' 0,5* j 6,4 36,0 | 7Д ■ 10,7
39,1 14,8 л .о 1, 4 ; 4,6 ! 34,0 ; 1 2  2  ! 14,2
53,9 ;I 21,L 23,5*>4 ] 6Д j 1 18,3 35,6

__ 0,64 1 7,0 ! . . . • . . 39,0

р. 144; 1913 H J 9 1 8  гг. —  М. M eisner, W eltm ontanstatlstlk, Toil 2„
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п
и

р
ч

Д о б ы ч а  х р о м о в о й  р у д ы
(в пересчете на металл; в тысячах тонн)

Годы
Мировая 
добыча 

(без СССР,
США Греция Турция 1 Югославия Новая

Каледония Япония
Британ

ская
Индия

Куба 3
Южно-

Африкан
ский
Союз

Южная
Родезия

1913 165,7 0,3 6,3 26,4 63,4 5,7 63,4

1918 280,4 83,8 10,9 14,0 — 26,0 6,2 58,7 — 31,8

1929 279,0 0 ,3 1 9,5 8,0 22,01 26,0* 4 ,0 ‘ 28,0* 23,0* 27,2 130,01

1930 241,0 0 ,21 9,1 14,0 26,0* 31,0» 5 ,01 29,0 1 18,0* 5,8 101,0*-

1931 156,0 0,4 2,1 13,0 30,0 37,01 3,9 11,3 6,6 10,1 40,0

1932 113,0 о д 0,6 28,0 19,0 35,0 1 5,0 8,0 — 8,4 7,7

1933 141,0 0,5 5,9 38,0 14,0 25,0 8,0 8,4 7,8 14,8 17,2

1934 223,0 0,2 12,2 60,0 23,0 25,8 10,9 11,0 16,2 27,0 35,4

1935 284,0 0,2 11,8 75,0 25,1 27,6 14,5 20,0 15,8" 39,8 51,9

1936 376,0 0,1 18,0 80,0 18,7 22,4 15,4 25,0 23,2 77,0 89,8

1937 590,0' 1,0 19,9 96,0 28,4 24,0 31,0 30,7 75,5 135,0

19381 .  .  . 104,08 28,0 • • • 79,5 91,0»

1 Оценка.
* Импорт в США.
* Экспорт. , „

5  «Statistical Year-Book», L. of N.. 1939, p. 156; 1913 и 1918 гг. — «WeUmontanstatlsUb, S. 195.



258 Д о б ы ч а  в о л ь ф р а м о в о й  р у д ы
(в пересчете на металл — 60% WOa; в тоннах)

Страны 1913 1918 1929 ibs2 : 1935 1037 1938

Мировая добыча (без С С С Р ).................... 8  900 32000 16000 6800 22 500 38 000 37000
С II I А ................................................................ 1537 4 573 753 359 2173 3175 2 761
А н гл и я ................................................................. 204 325 27 2 256 148 258
Бирма.................................................................... 1891 4 800 1460 2 226 4 527 5 924 3 410
Малайские штаты:

федеративные .......................................... 260 362 351 378 1720 955 667
нефедеративные....................................... — 1170 150 175 315 279 407

А ф рика................................................................ — _ __■ 14 112 562 700
888 1550 266 59 552 894 1000

Французский Индо-Кптай.............................
Китай ‘ .................................................................

101 450 238 247 417 648 720
— 10200 9 978 2 249 7 998 17 895 13 38Т

П ор тугал и я ....................................................... 1241 1300 358 272 1140 2069 2 812
} 700 3 700 1630 686 1423 1802 2 530

П е р у .................................................................... 256 100 _ 57 30 170
Япония с колониями.................................... 272 1700 300 84 1043 2100 2000
Испания ............................................................. 186 580 213 43 _ 500
А р гентина............. ............................................ 680 625 63 6 579 1063 1090

1 Начинал с 1932 г .— экспорт.
«The Mineral Industry, its Statistics, Technology and Trade», 1923, p. 707:' 1936, p. 597: 1939, p. 608: 1913 г. — «ЛУеИ- 

montanstatistlk», S. 192.



Д о б ы ч а  м о л и б д е н о в о й  р у д ы
(в пересчете на металл; в тоннах)

Годы
Мировая 
добыча 

(без СССР)
США Норве

гия Корея1 Китай Канада Мекси
ка Перу

Австра
лия 1

1913 119 7 90
1918 867 431 184 — — 102 — — 107
1929 1956 1824 106 15 4 4 — — —
1930 1 8 3 5 1 1688 128 13 2 — — — 3
1931 1 5 4 4 1 1421 103 11 .  . 1 3 3 —
1932 1292 1103 158 22 — — 3 3 3
1933 3041 2 577 248 53 1 40 4 5
1934 5001 4 247 146 52 1 — 466 5 2
1935 6 4811 5 222 388 53 . . . — 686 6 5
1936 8 9171 7 795 421 40 — 534 10 10
1937 14 600 13 344 344 • • • . . , е 1 629 50 36
19381 16 300 15103 450 .  .  . 3 483 92

1 Оценка.
«Statistical Year-Book», L. of N.. 1939, p. 160; 1913 н 1918 гг. — «Welt- 

montanstatlstlk», S. 220.

Д о б ы ч а  н и к е л я
(в пересчете на металл; в тысячах тонн)

Страны 1913 1929 1932 1933 1937 1938

Мировая добыча (без СССР). . 30,9 58,1 21,9 75,5 112,9 108,4

В том чнсле:

Е в р о п а  ....................................... 1,5 1,5 2,0 2,6 3,3 3,6
Греция ....................................... — 0,6 0,7 1Д 1,5 1,51
Норвегия.................................... 0,7 0,4 1,0 1,2 0,9 1Д

А з и я  — Бирма............................. — 0,8 0,9 1.5 1,2 1,0
А ф р и к а ....................................... — — — 0,2 о д 0,0
А м е р и к а  .................................... 22,7 50,3 14,0 63,0 102,3 95,9

К а н а д а ............................. ... . . 22,5 50,0 13,8 62,8 102,03 95,6
А в с т р а л и я  и О к е а н и я 3 . . 6,7* 5,5 5,0 8,2 6,0 7,3

1 Оценка.
2 Без Британской Колумбии.
8 Новая Каледония п Тасмаппя.
4 Только Новая Каледония.
«Statlstlsche Zusammenstellungen iiber Aluminium, Biel, Kupfer, Zink, 

Zlnn, Kadmlum, Nickel, Quecksllber und Sllber», Metallgesellschaft Aktlenge- 
sellschaft, Frankfurt am Main 1930, S. 12; 1939, S. 21.
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Д о б ы ч а  р т у т и  
(в тоннах)

Страны 1913 1918 1929 1032 1933 1937 1938

Мировая добыча (без 
С С С Р ).............................. 4 0261 3 705 5 463 2 631 3169 — —

В том числе:
И тал и я ................................. 1004 1038 1998 1016 972 2 305 2 300
И сп а н и я ............................. 1246 567 2 476 816 1232 — — .
Китай2 ................................. — 293 — 3 45 60 2
С Ш А .................................... 688 1119 816 435 604 569 620
М ек си к а ..............................

'
166 164 83 253 216 170 294

1 Без Азин.
5 Оценка. Экспорт.
Ibid., 1930, S. 12; 1939, S. 21; 1918 г. — «Mineral Industry, Its Statistics, 

Technology and Trade during 1922», 1923, v. XXXI, p. 615."
М и р о в а я  д о б ы ч а  ц в е т н ы х  м е т а л л о в  (без СССР)

(в тысячах тонн)

Металлы 1913 1929 1932 1933 1937 1938

М е д ь ................................................. 988 1932 883 1 465 2177 1863
Свинец ............................................. 1176 1748 1136 1337 1648 1577
Ц и н к ................................................. 1002 1459 769 1278 1597 1511
О лово................................................. 126 198 106 145 205 165
Алюминий ....................................... 5 1 1 272 154 233 446 523
Н и к ел ь .............................................. 30,9 58,1 21,9 75,5 112,9 108,4

1 1912 г.
«Statlstlques», Minerals et Metaux, Paris 1939, pp. 10, 26, 44, 60, 73; 

никель — «Statlstlsche Zusammensteliungen iiber Aluminium, Biel, Kupfer, Zink, 
Zlnn, Kadmlum, Nickel, Quecksllber und Sllber», 1930, S. 12; 1939, S. 21.

В и д и м о е  п о т р е б л е н и е 1 ц в е т н ы х  м е т а л л о в  (без СССР)
(в тысячах тонн)

1913 1929 1932 1933 1937 1938

1008 1870 919 1536 2031 1764
1114 1636 1058 1385 1609 1532

989 1402 781 1318 1543 1334
126 173 112 148 171 137
69 250 132 282 451 463

внутр енняя добыча плюс импорт i минус

Меганы

Медь . . . 
Свинец . . 
Цинк . . . 
Олово . . . 
Алюминий

экспорт.
«Statlstlques», pp. 11, 27, 45, 61, 74.

260



Д о б ы ч а  м е д н о й  р у д ы
(в пересчете на металл; в тысячах тонн)

Страны

Мировая добыча (без СССР)
С Ш А .............................................
К а н а д а ..........................................
М ек си к а .......................................
Ч и л и .............................................
П е р у .............................................
Германия 1 ....................................
А н гл и я ..........................................
Испания .......................................
Бельгийское Конго...................
Италия ..........................................
К и п р .............................................
Я п он и я ..........................................
Норвегия.......................................
Ш в е ц и я .......................................
Р одезия..........................................
А встралия...................................

1913 1929 1932 1933 1937 1938

956,7 1918.4 864.8 1403,8 2 192,3 1896,9
555,4 905,0 216;0 345,2 763,8 506,0

34,9 112,5 112,3 190,1 240,4 265,8
52,8 86,6 35,3 39,4 46,1 41,9
42,3 320,6 103.2 267,1 412,8 351,4
27,8 f 5,6 21,5 29,7 36,0 36,5
26,8 31,2 31,1 30,3 29,5 30,0

0,4 0Д 0,1 0,1 — 0 ,13
44,9 63,7 35,0 2 30,0 2 28,02 -30,03

7,5 137,0 54,0 107,7 150,6 123,9
2Д 0,9 0,5 0.4 1,03 1,02

5,9 3.5 12,4 27,5 35,0
— 75,5 7i;9 69,3 75,0 3 75,02
10,6 19,1 16.7 20,5 20,1 21,0

1,0 1,1 4|3 6,4 7,6 8,5
6,5 69.0 145,8 211,5 216,5

47,2 13,0 14,9 17,3 19,4 19,8

1 С 1929 г. — Включая Австрию. 
s Оценка.

t0 «Statlstlsche Zusaramenstellungen iiber Aluminium, Biel, Kupfer, Zink,
2  1930, S. 9; 1939, S. 9.

Zlnn, Kadmium, Nickel, Quecksllber und Sllber»



В ы п л а в к а  м о д п
(в тысячах топи)

Страны

Мировая выплавка 
(без С С С Р ).............

В том числе:
А н гл и я ..........................
Германия.......................
Испания .......................
Югославия .................
Япония ..........................
Бельгийское Коиго. .
Р одезия..........................
С Ш А ............................. ■
К а н а д а ..........................
М ек си к а .......................
Ч и л и ..............................

1913 1918 1929 1932 1935 1937 1938

987,9 1375,9 1932,4 883,4 1 465,2 2 177,4 1863,0

52,3 0,2 18,0 12,5 12,5 7,0 7,5
41Д 15,1 53,6 50,9 55,7 65,5 67,5
30,5 41,0* 22,5 9,5 10,5 10,0 9,0
6,4 6 ,04 21,0 30,2 39,0 39,4 42,0

61,0 95,8 74,6 70,6 73,0 87,0 112,0
1 7 4 s 31,1s 125,0 55,0 107,0 150,0 124,0
f 6,0 70,0 146,0 212,0 215,0
590,0 865,7 1069,5 280,0 447,0 820,0 580,0

19,0 52,7 72,0 96,0 170,0 235,0 255,0
51,0 75,5 57,8 34,0 42,0 48,0 35,0
44,0 85,9 303,0

»
97,5 270,0 395,0 300,0

1 Испания п Португалия. Оценка.
8 Сербия.
8 Вся Африка.
«Statlsliques», р. 10; 1918 г. — «Mineral Industry, ils Statistics, Techno

logy and Trado during 1922», v, XXXI, p. 167.

В и д и м о е  п о т р е б л е н и е  м е д и  
(в тысячах тонн)

Страны 1913 1929 1932 1935

Мировое потребление (боз 
С С С Р ).............................

В том числе:
Германия ..........................
А н гл и я .................................
Бельгия.................................
И сп а н и я .............................
Франция ..............................
И тал и я ................................
Швеция . . .......................
Япония .................................
С Ш А ....................................

1007,7

259.2
140.5

15.0 
7,7

103.6 
31,2
12.1 
24,5

312.3

1 869,7

216.4
165.4
25.0 
16,7

144,9
55.0
26.4
70.4 

1015,0

919,3

137,2
121,0
20,0

9,5
91,2
53,1
19,4
59,0

305,0

1535,6

207,9
245.0

29.0 
12,6

104,2
80.0 
40,0

130.0
525.0

1037 1938

2030,5

227,3
305.0

32.0
10.0 

118,8
77,5
50,0

195.0
796.0

1764,0

333,01
272.0

30.0
12.0

104.0 
80,0 
48,0

225.0
435.0

1 Включая Австрию. 
«.Statlsliques», р. И ,
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Д о б ы ч а  с в и п ц о в о й  р у д ы
(в пересчете на металл; в тысячах тоид)

страны

Мировая добыча (без
С С С Р ).............................

В  том числе:
Гермаппя ................ « . .
А н гл и я .................................
И сп а н и я .............................
Франция .............................
И тал и я .................................
Швеция .............................
Югославия .......................
Турция .................................
Бирма....................................
Япония ................................
К и тай ....................................
Алжир .................................
Т у н и с ....................................
С Ш А ....................................
М ек си к а .............................
К а н а д а .................................
Австралия ..........................

1913 193» 1933 1933 1937 1938

1165,1 1 685,2 1145,8 1 325,0 1586,2 1604,6

79,0 52,0 47,8 59,0 71,2 88,0*
18,5 18,9 32,5 42,0 26,8 25,0

178,0 140,0 102,7 66,2 34,0 38,0
10,2 7,5 5,0 3,0 5,0 4,0
26,8 30,0 21,0 22,7 36,4 35,7

1,2 7,0 9,0 9,0 10,0 10,5
10,02 14,7 49,5 65,0 71Д —
14,0 7,0 — 4,5 8,0 8,0
10,0 103,3 78,0 80,0 85,0 89,1

3,8 3,4 4,0 7,0 10,0 12,0
1.2 4,0 4,0 6,0 7,5

12|9 7,7 2,7 1,3 4,7 4,5
31,3 18,0 6,4 5,6 14,0 19,5

383,5 610,0 251,7 300,0 416,0 330,0
62,0 250,0 137,4 184,0 218,0 290,0
17,0 145,0 116,6 160,0 186,5 189,3

255,0 180,0 190,0 225,0 240,0 242,0

1 Включая Австрию.
s Концентраты. Сербия. Кроацпя и Словения.
/Ш .,р.25; Югославия—«Statistical Year-Book», L. of N.,1929,p.l01;1939, p. 150.

В ы п л а в к а  с в и н ц а
(в тысячах тонн)_____________  _____________

Страны 1913 1918 |

Мировая выплавка
1128,3(без СССР)............. 1176,1

В том числе:
Германия .................... 181,1 70,0
А н г л и я ....................... 30,5 11,3
Бельгия .................... 53,6 20,6
Испания .................... 198,8 169,7

28,8 12,8
И т а л и я ....................... 21,7 18,3
Югославия ............. 9,4* —
Япония ....................... 3,8 10,8
Бирма . ....................... 5,9 19,4
Т у н и с .......................... -- —
С Ш А .......................... 395,4 504,6
Мексика .................... 62,0 88,5
К а н а д а ....................... 17,1 23,3
А в стр ал и я ................. 115,5 163,4

1929 1Ш 1933 1937 1938

747,7 1185,5 1 336,6 1647,6 1577,1

98,0 95,0 122,0 162,4 185,31
10,8 7Д 20,0 20,0 19,5
62,2 53,0 65,0 94,0 88,0

136,0 114,3 67,6 30,0 37,0
32,7 . 18,5 13,8 38,3 43,6
22,7 31,0 36,0 39,1 43,3

9,5 8,5 7,6 4,0 8,6
3,4 5,0 8,0 10,0 12,0

80,3 72,0 70,0 79,0 80,0
18,9 14,0 20,3 27,6 23,0

625,0 253,0 305,0 435,0 360,0
248,8 131,0 180,0 225,0 217,0
138,2 115,0 153,0 186,0 188,0
176,5 189,0 215,0 229,0 224,0

1 Включая Австрию.
2 Сербия, Кроацпя и Словения.
«Statistiques», р. 26; Югославия — «Statistical Year-Book», 1929, p. 105; 

1939 р 151; 1918 г .— «Mineral Industry, its Statistics, Technology and Trade 
during 1922», v. XXXI, p. 431,
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В и д и м о е  п о т р е б л е н и е  с в и н ц а
(в тысячах тонн)

Страны

Мировое потребление (без 
С С С Р )....................................

В том число:
Германия ....................................
А н гл и я .......................................
Бельгия ....................................
И сп ан и я ....................................
Франция ....................................
Италия .......................................
Япония .......................................
С Ш А ..........................................
К а н а д а .......................................

1913 1929 1932 1933 1937 1938

1 113,6 1635,9 1057,7 1385,0 1609,1 1531,8

223,5 212,4 122,6 172,0 225,0 255,01
175,0 273,7 240,0 332,0 347,0 375,0

40,6 50,0 39,0 46,0 53,0 47,0
10,0 37,0 35,5 23,0 15,0 12,0
99,0 112,3 120,5 95,4 90,0 80,0
32,6 47,3 39,9 65,0 49,5 51,8
18,7 64,5 61,9 100,0 120,0 120,0

388,8 662,2 249,8 360,0 495,0 385,0
28,9 35,1 18,0 22,0 22,0 22,0

1 Включая Австрию. 
♦Statlstlques», р. 27.

Д о б ы ч а  ц и н к о в о й  р у д ы  
(в пересчете на металл; в тысячах топн)

Страны 1913 192» 1932 1933
1

1937 j 1938

Мировая добыча (без СССР) 1108,3 1 632,3 902,7 1446,8 1757,4 1660,8
В том числе:

Германия.................................... 250,0 147,4 87,7 139,0 182,0 166,0
И сп а н и я .................................... 66,5 59,8 35,2 30,0 30,0 41,0
И тал и я....................................... 63,5 86,8 39,7 41,0 82,0 90,0
Ю гославия................................. — — 37,0 48,0 38,7 39,2
С Ш А .......................................... 370,0 630,0 259,0 470,0 560,0 420,0
К а н а д а ....................................... 4,5 100,0 78,1 140,0 170,0 175,0
М ек си к а .................................... 6,5 130,0 57,3 136,0 173,0 182,0
Япония ....................................... 15,8 20,0 10,0 17,0 23,0 36,0
К и тай .......................................... 4,0 5,0 5,3 5,0 6,0 5,0
Б ирма........................................... — 56,2 22,5 40,0 43,0 36,0
Родезия....................................... — 22,6 0,3 20,0 15,0 11,5
Австралия ................................. 220,0 157.0 116,0 160,0 192,5 208,0

Ibid., р. 43,

т



В ы п л а в к а  ц п н к а
(в тысячах топи)

Страны 1913 1918

Мировая выплавка (без 
С С С Р ).............................  1001,6 875,2

В том числе:
Германия ..........................  281,1 236,0
А н гл и я ................................. 59,2 50,0
Бельгия .............................  204,2 9,2
И сп а н и я .............................  7,0 15,9
Ф р ан ц и я .............................  67,9 18,3
И тал и я ................................. — 1,2
Норвегия.............................  9,3 1,9
С Ш А .................................... 320,0 469,9
К а н а д а .................................  — 11,1
М ек си к а.............................. — —
Япония .................................  1,0 39,8
А встралия..........................  4,0 5,7

1929

1458,9

102,0
59,2

201.4 
11,8
91.6
15.7 
4,6

569.5
78.1
15.1 
23,0
52.7

1932 1935 1937 1938

768,8 1278,3 1597,2 1511,4

42,0 124,3 163,3 192,0
27,3 61,5 63,1 56,1
96,3 184,0 225,3 210,0

9,5 7,5 5,3 7,7
48,4 51,5 62,5 61,2
17,9 26,2 37,8 34,1
40,0 45,0 41,3 46,5

187,9 380,0 540,0 414,0
78,0 135,0 144,0 169,9
30,3 35,0 36,0 44,0
24,5 32,0 45,0 49,5
54,1 64,5 70,8 71,0

«Statlstlquos», р. 44; 1918 г. — «Mineral Industry, Its Statistics, Technology 
and Trade during 1922», v. XXXI, p. 741. *

В п д п м о е  п о т р е б л е н и е  ц и н к а  
(в тысячах топи)

Страны

Мировое потребление (без
С С С Р )....................................

В том число:
Германия ....................................
А н гл и я .......................................
Бельгия.......................................
Ф ран ция ............................. ... •
И т ал и я .......................................
С Ш А ..........................................
К а н а д а .......................................
Япония .......................................

1913

988,8

231,9
194,6
82,9
84.8
16.9 

286,1

7,0

1929

1401,8

200,2
189,6
136.8 
116,4
29,4

527.8

50,0

1932

781,0

132,6
110,0
58,1
94,7
21,9

186,8
8,4

53,6

1935 1937 1938

1318,0 1543,0 1 334,4

203,0 233,0 253,01
205,0 232,0 200,0
101,5 105,0 87,0
87,5 83,0 81,0
33,7 37,4 34,5

422,CL 550,0 375,0
15,0 19,0 20,0
75,0 90,0 90,0

1 Включая Австрию. 
«Statlstlques», р. 45,
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Д о б ы ч а  о л о в я н н ы х  р у д
(в пересчете на металл; в тысячах тонн)

Страны 1913

Мировая добыча (без СССР) . 136,5
В  том числе:

А н гл и я .............................................  5,4

Испания п П ортугалия.............  —
Британская М алайя.................... 52,7
Китай .............................................. 8,5
Голландская И н д и я .................... 21,2
С п а м .................................................  6,7
Н и г е р и я ........................................... 4,0
Бельгийское Конго .................... —
Б о л и в и я ..........................................  26,8

Ibid., р. 59.
В ы п л а в к а  о л о в

1929 1932 1935 1937 1938

196,8 98,8 140,7 206,8 150,8

2,8 1,4 2,1 2,0 2,1
4.0 0,9 0,95 1,2 1,1

70,5 28,9 43,0 77,4 43,5
6,6 7,1 9,8 10,8 10,6

35,5 15,8 23,0 39,0 21,5
8,7 9,4 9,9 16,6 13,7

10,7 4,6 7,0 10,5 7,5
1,8 0,6 6,4 9,3 10,1

47,0 20,9 25,6 25,3 25,6

(в тыгячах 1 онн)

Страны 1913 1929 1932 1933 1937 1938

Мировая выплавку (без СССР) 126,4 197,6 105,9 144,6 205,0 165,1
В том чпсле:

Германия ....................................... 12,0
22,7
0,5

62,6
17,5
6,0

7,1
56,3
0,7

107,2
14,0
6,7

3,2
29,0

6,5
29,0

7,0
34,3

8,5
30,0А п гл п я ..............................................

Франция ..........................................
Британская М алайя................... 50,6

8,3
7,1

61,0
10,0
9,0

95.0 
14,2
11.0

62,5 
8,0 

10 0
Голландская И н д и я ....................
Китай .............................................

Ibid., р. 60.
П о т р е б л е н и е  о л о в а  (в тысячах тонн)

Страны 1913 1929 1932 1935 1937 1938

Мировое потребление (без 
С С С Р ).......................................... 126,3 173,0 112,3 148,4 170,4 156,4

В том чпсле:
Германия ....................................... 19,9

25,1
7.6 
3,0
1.6

17.3 
23,9
12.3 
5,0 
1,7 
4,9

89,0

12,2
19,8

Q Q

17.0
22.0 

8,5 
fi

16,5 17,51 
18,8 
9,2 
4,5 

' 2,5 
11,0 
51,0

А н гл и я .............................................
Франция .......................................... 9,3 

Ч fiИ т ал и я ............................................. Ч 7
Скандинавские с т р а н ы .............
Я п он и я .............................................

0 ,1 
1,8 
4,5 

41,3

2,6
7,0

64,0

2,3
9,0

ЙОГ»С Ш А ................................................. 45,0
1 Включая Австрию,
Ibid., р. 61.
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Д о б ы ч а  б о к с и т о в  (в тысячах тонн)

Страны 1913 1918 1029 1032 1935 1937 1938

Мировая продукция
(без С С С Р )............. 539,3 962,9 1869,0 939,8 1 655,1 3 483,2 3453,5

В том числе:
Е в р о п а  .................... 324,4 —. 1090,2 643,6 1169,6 2 118,5 2036,6

Франция ................ 309,0 145,02 666,4 401,4 512,9 690,9 683,4
Греция ....................
И талия.......................

— — 6,3 0,6 9,5 147,4 150,0
7,0 7,8 192,8 86,6 170,1 386,5 382,7

Ю госл ави я ............. 94,5* 103,4 67,1 216,2 357,8 401,6
В ен г р и я .................... 1,8 •— 115,0 84,0 245,6 510,02 390,03
Германия ................ 0,4 14,4 2,0 0,4 8,3 19,9 19,4

А з и я ............................. 1,3 •— 9,2 4,5 17,7 227,4 296,6
Голландская Индия — — — 9,9 199,0 225,0

А м е р и к а  ................ 213,6 — 769,0 290,6 466,6 1129,4 1112,3
С Ш А .......................... 213,6 615,4

4,3
371,6 97,9 237,7 427,0 324,0

Британская Гвпана — 187,4 66,2 113,0 301,3 382,4 s
Голландск. Гвиана — 210,0 126,5 115,2 392,3 393,01

1 Далмация (Австро-Венгрия). Неофициальные данные.
2 Оценка.
3 Вывоз.
1 Вывоз только в США.
«Statlstische Zusammenstellungen iiber Aluminium, Biel. Kupfer,' 

her, Sllber, Zink und Zinn», 1930, S. 3; 1939, 8. 3; 1918 r. — «Mineral 
Its Statistics, Technology and Trade during 1922», v. XXXI, p. 28.

П р о д у к ц и я  а л ю м и н и я  (в тысячах тони)

Quecksil-
lndustry,

Страны 1912 1918 1 1929 1932 1933 1937 1938

50,8 200,3 271,6 153,7 233,0 446,0 523,4

_ 25,0 31,0 19,0 70,5 127,5 165,6
7,5 14,0 10,0 10,5 15,0 20,2 23,5

13,0 12,03 29,0 14,5 22,0 34,5 45,0
0,8 1,73 7,5 13,4 13,8 23,0 25,8
1,5 7,5 27,0 18,0 16,0 23,0 27,0

15,0 21,0 8,5 11,8 25,0 28,0
20,0 102,0 102,1 47,6 54,1 132,8 130,0

8,0 15,0 40,0 18,0 20,0 42,0 54,0-- --- --- --- 4,5 10,5 19,5

Мировая продукция (без
с с с р ) . . . : ................

В том числе:
Германия ..........................
А н гл и я .................................
Франция .............................
И тал и я .................................
Норвегия.............................
Ш вей ц ари я .......................
С Ш А ....................................
К а н а д а ................................
Япония .................................

1 Оценка.
2 Включая Австрию.
3 Официальные данные.
«Statistlques», р. 73; 1918 г. — «Mineral Industry, Its Statistics, Techno

logy and Trade during 1922», v. XXXI, p. 12.
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П о т р е б л е н и е  а л ю м и н и я
(в тысячах топп)

Страны 1913 1929 193-2 1935 1937 1938

62,0 250,4 131,5 282,3 450,5 463,0

18,0 35,0 18,5 87,0 132,0 173,51
5,0 27,0 20,0 29,0 49,0 61,0
6,0 27,0 15,0 24,0 27,0 30,0
1,0 8,0 5,5 13,0 26,2 25,5
— 6,0 4,5 6,0 11,0 9,5

29,0 125,0 50,0 90,0 154,0 105,0
1,0 11,0 6,0 13,0 22,0 32,0

Мировое потреблеппе (без 
С С С Р ).................................

В том числе:
Германия .................................
А н гл и я ....................................
Фрапция .................................
И тал и я ....................................
Ш вей ц ари я ..........................
С Ш А .......................................
Я п он и я ....................................

1 Включая Австрию. 
«Statlstlques», р. 74.

И м п о р т  м е д и  
(в  тысячах тонн)

Страны 1913 1929 1932 1933 1937 1938

Франция .......................................... 94,9 145,0 92,5 105,0 119,4 105,5
А н гл и я .............................................. 106,4 157,2 149,5 306,3 398,0 360,3
Германия .......................................... 225,4 194,6 131,1 153,4 169,9 272,4
Италия ........................................... —. 56,2 53,2 89,8 76,1 77,3
Япония ............................................. 0,1 4,9 0,3 65,2 70,0* 90 ,01
С Ш А ................................................. 136,1 77,4 70,9 16,4 6,8 1,6

1 Оценка.
Ibid., pp. 12—16; Италия— «StattstlscheZusammenstellungen iiber Aluminium, 

Biel, Kupfer, Zink, Zlnn, Kadmfum, Nickel, Quecksllber und Sllber», 19-39, S. 65.

И м п о р т  с в и н ц а  
(в тысячах тонн)

Страны 1913 1929 19:12 1935 1937 1938

Франция .......................................... 70.8 
207,4

83.8 
11,5

84,2
302.7
136.8 
24,7 
60,6

102,4
270,2

50,7
9,0

55,3

82,2
321,6

54,5
29,0
90,2

62,2
378,7

73.3
10.4 
95,9*

42,0
414,0

75,3
8,6

А н гл и я .............................................
Германия ..........................................
И тал и я ..............................................
Япония ..........................................

1 1936 г.
«Statlstlques», pp. 28—33; Япония—«Statlstlsche Zusammenstellungen iiber Alu- 

ni lnlum, Biel, Kupfer, Zink, Zlnn, Kadmlum, Nickel, Quecksllber und Sllber», 1939, S. 51,
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И м п о р т  ц п и к а  
(в тысячах топп)

Страны 1913 1929 1932 1935 1937 1938

Франция , 
Англия . . 
Германия. 
Италия . , 
Япония 
США . . .

35,2
147,3

56,0
18,5

5,6

39,3
144.1
136.2 

14,8 
27,1

46.9 
89,2

101,5
4,0

20.9 
0,3

37,1
150,4

76,0
7,5

32,8
4Д

31,8
179,5
70.6 

•} 0,05 
42,0*
35.7

31,5
167,7

74,9
_0,4

6,8

1 1936 г.
«Statistiques», pp. 46—50; Япония — «Statlstische Zusammenstellungen 

iiber Aluminium, Biel, Kupfer, Zink, Zinn, Kadmlum, Nickel, Quecksilber und 
Sllber», 1939, S. 89.

И м п о р т  о л о в а  
(в тысячах тоня)

Страны 1913 1929 1932 1933 1937 1938

Франция .......................................... 8,0 12,4 9,2 8,7 9,6 9,4
А н гл и я ............................................. 46,4 15,3 4,2 15,3 21,8 11,8
Германия .......................................... 14,3 17,5 12,1 11,8 10,3 12,1
С Ш А ................................................. 47,3 88,5 35,4 65,3 89,5 50,2
И тал и я ............................................. — 5,2 3,8 6,8 3,6 4,5
Я п он и я ............................................. — 4Д 3,5 4,3 6,7

«Statistiques», pp. 62—64; Италия и Япония — «Statistical Year-Book 
1938 of the International Tin Research and Development Council», pp. 76, 106.

Импорт  алюминия  
(в тысячах тонн)

Страны 1912 1923 1932 1933 1937 1938

22,4 8,2 18,5 32,0 47,0
Германия ....................................... 18,1 7,3 0,05 13,5 2,7 14,5
И тал и я ............................................. — 2,4 0,04 0,2 3,4 0,3
Я п о н и я .................................................... — 11,9 4,8 9,8 12,0 15,01
С Ш А ................................................ 10,3 21,8 3,6 9,6 20,3 8,0

1 Оценка.
«Statistiques», pp. 76—82.
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Д о б ы ч а  к а м е н н о г о  у г л tf
(в миллионах тонн)

Страны 1913 1918 192» 1932 1935 1937 1938 1

Мировая добыча (без 
С С С Р )....................... 1179,7 1187,2 1290,9 896,1 1027,2 1184,82 1092,1

В том числе:
С Ш А 3 .......................... 517,1 

292,0 
190,15 
40,14 
22,8

614,7 
231,4 
158,3 е
24.9
13.9

552,3
262,0
177,0
53.8
26.9

326.2 
212,1
115.2
46.3
21.4

385,1
225,8
143,0
46,2
26,5

448.4 
244,3
184.5 
44,3 
29,9

352,3 
231,9 
186,27
46.5
29.6

А н гл и я ....................... .
Германия4 ....................
Франция .......................
Бельгия..........................

1 Оценка.
2 В 1936 г. — без Испании, а в 1938 г. — и без Японии.
3 Включая небольшое количество бурого угля (около 2,8 млн. т  

в 1936 г.) и исключая тайную добычу антрацита (2—3 млн. т  в 1937 г.).
4 Включая Саар.
5 В старых границах. В послевоенных границах: Германия, включая 

Саар — 154 млн. т , Франция — 43,8 млн. т.
0 С 1918 г .— без Лотарингии.
7 Без Судетской области.
«Statistical Year-Book», L. of N., 1929, pp. 94—95; 1939, p. 141; 1913 n 

1918 гг. — «Мировые экономические кризисы 1848—1935», Соцэкгиз 1937; 
1918 г. — «Statlstische Ijberslcht iiber die Kohlenwlrtschaft lm Jahre 1938» 
1939, SS. 6, 21, 63, 76, 87.

Д о б ы ч а  б у р о г о  у г л я  
(в миллионах тонн)

Страны 1913 1918 1929 1932 1935 1937 19381

Мировая добыча2 (без
С С С Р )............................. 127,1 129,2 226,6 163,6 188,1 231,11 237,0

В том числе:
Германия .......................... 87,2 100,6 174,5 122,6 147,1 184,7 195,03
В е н г р и я ............................. 9,0 4 4,85 7,0 5,9 6,7 8,1 8,3
Югославия ....................... — 4,0 е 5,2 4,1 4,0 4,6 5,3
К а н а д а ................................ 0,2 2 ,77 3,6 3,1 3,2 3,4 3,1
И тал и я ................................. 0,7 2Д 0,8 0,4 0,5 1,1 1,3

1 Оценка.
2 Без Албании, продукция которой была 2—4 тыс. т  в год.
8 Без Судетской области.
4 В старых границах. В границах 1919 г.: Венгрия — 5,5 млн. т.
5 1920 г.
0 1924 г.
7 1919 г.

. «Statistical Year-Book», L. of N., 1929, p. 93,1939, p. 140; 1918 r. — «Statlstische 
Uberslcht iiber die Kohlenwlrtschaft» 1938, S. 94; 1939, SS. 6 ,21,108,135, 111.
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М и р о в а я  д о б ы ч а  н е ф т и
(в миллионах тони)

Страви 1913 1918 1929 1932 1935 1937 1938 1

Мировая добыча (без СССР) 44,5 64,5 191,4 159,1 201,1 251,8 243,2

В том числе:
Франция .................................... 0,05 — 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07
Германия ................................. 0 ,122 0,04 од 0,2 0,4 0,5 0,6

1,8 1,2 4,8 V, з 8,4 7,2 6,6

Итого но Европе . — — 5,7 8,3 9,4 8,4 8,0

С Ш А .......................................... 34,1 47,5 138,1 107,6 134,9 172,9 164,2
М ек си к а .................................... 4,0 9,5 6,7 4,8 6,0 6,9 5,7
Тринидад.................................... 0,7 — 1,2 1,4 1,6 2,2 2,5
Венецуэла ................................. — 19,8 IV,1 22,0 27,7 28 Д
Колумбия ................................. — — 2,9 2,3 2,5 2,8 3,0

Итого по Америке. 277,0 — 172,2 136,9 171,7 217,8 209,0

Иран (П ер си я )....................... 0,2 _ 5,5 6,5 7,6 10,3 10,4
Голландская И н д и я ............. 1,5 1,8 5,2 ьд 6,1 7,3 7,4
Япония и Формоза................ 0,33 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4
И р а к .......................................... — — ОД од 3,7 4,3 4,3
Острова Бахрейн.................... — — — --- 0,2 1Д 1,1

Итого по А зи и . . . 1Д — 13,2 13,8 19,8 25,5 25,9

1 Оценка.
s В границах 1913 г.
«Statistical Year-Book», L. of N., 1929, p. 98; 1939, p. 135; 1918 r. —  

«Statislisches Jahrbuch l'Lir das Deutsche Keich 1921/22», Berlin 1922, S. 41*.
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