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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ: 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ НА ВОСТОКЕ РОССИИ  
В АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПЕРИОД (ИЮНЬ 1918 – 1919 ГОД) *

 
В статье рассмотрена деятельность военно-промышленных комитетов в Сибири и смежных с нею регионах 

Урала и Дальнего Востока в период существования антибольшевистских правительств. Автор проанализировал 
характер отношений военно-промышленных комитетов с государственными органами и общественными органи-
зациями, формы и методы организации военного снабжения белой армии.  
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Военно-промышленные комитеты (ВПК) 

возникли в 1915 г. и представляли собой 
общественные организации частных про-
мышленников, призванные содействовать 
государственным органам снабжения армии. 
Их деятельность объединил Центральный 
ВПК (ЦВПК), располагавшийся в Петербур-
ге. На большей части территории страны 
они свернули свою деятельность в первые 
месяцы советской власти.  

В отечественной историографии ВПК 
всегда пристально изучали. В советское 
время они представляли интерес как эле-
менты государственно-капиталистической 
экономики [Погребинский, 1941; Лаверы-
чев, 1988]. Современные исследователи 
предпочитают писать об организационной 
структуре и о роли в военном снабжении 
России в годы Первой мировой войны [Ва-
ганова, Рукосуев, 2005; Сергеева, 1996; 
Юрий, 1990]. Не обошли стороной эту тему 
и сибирские историки [Башкиров, 1976; Мо-
сина, 1965; 1978. С. 145–154; Бочанова, 
2004; Еремин, 2005. С. 60–81; Горелов, 
2002; 2003. С. 224–236]. 

Принято считать, что в Сибири ВПК 
также функционировали до установления 
советской власти. Многие из них к этому 
времени уже почти бездействовали. В нача-
ле 1918 г. их имущество и делопроизводство 
передали в местные советы народного хо-

зяйства. В историографии проигнорировано 
возрождение и деятельность ВПК в корот-
кий период существования антибольшеви-
стских правительств. Исключение состав-
ляют немногочисленные упоминания в 
связи с активностью известных деятелей 
контрреволюции, связанных с ВПК, и две 
публикации автора настоящей статьи [Рын-
ков, 1999; 2000]. Хотя этот сюжет важен и 
сам по себе, и как свидетельство организа-
ционного потенциала буржуазии в разгар 
революционных преобразований, особенно-
стей взаимоотношений разных хозяйствен-
ных структур друг с другом и с государст-
венными органами. Он дает информацию о 
функционировании одного из важных ком-
понентов военного снабжения в лагере 
контрреволюции. В основу настоящей ста-
тьи положены материалы фонда Временно-
го центрального военно-промышленного 
комитета (ВрЦВПК), содержащего 62 еди-
ницы хранения, ранее не вводившиеся в на-
учный оборот (ГАОО. Ф. Р-2119). 

Летом 1918 г. советская власть была 
свергнута на территории от Поволжья до 
Дальнего Востока. Несколько месяцев здесь 
конкурировали между собой несколько ан-
тибольшевистских правительств. Осенью 
произошло объединение сил под флагом 
Директории, а затем – Российского прави-
тельства адмирала А. В. Колчака. Столицей 
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сначала Временного сибирского правитель-
ства, потом Директории и Российского пра-
вительства с июня 1918 по ноябрь 1919 г. 
являлся г. Омск. Летом 1919 г. белая армия 
отступила с Урала, а во второй половине 
года оставила города Сибири. 

Ход восстановления деятельности воен-
но-промышленных организаций зависел от 
многих обстоятельств. Новониколаевский 
ВПК приступил к снабжению армии про-
дуктами и бельем с 7 июня 1918 г. Омский 
областной ВПК начал работу с 10 июня, че-
рез три дня после ухода «красных». Семи-
палатинский ВПК на первое заседание со-
брался 12 июня, на следующий день после 
свержения советской власти в городе 1. Ре-
шающую роль во всех случаях сыграла 
связь военно-промышленников с подполь-
ными военными организациями, готовив-
шими антибольшевистский переворот.  

В других местах возобновлению дея-
тельности способствовала просьба Омского 
областного ВПК, либо присылка уполномо-
ченных. Омичи напоминали об обилии ра-
боты по снабжению новой армии и обещали 
военные заказы из столицы. Благодаря уси-
лиям столичных представителей была вос-
становлена деятельность Шадринского, 
Тарского и Пермского и других ВПК, орга-
низован один новый комитет – Каинский. 
Но в ряде мест вопромовское движение воз-
родить не удалось. Например, практически 
не работал Томский областной ВПК, пере-
стал действовать Екатеринбургский ВПК, 
хотя посылал своих представителей на съез-
ды 2. Некоторые военно-промышленные  
организации восстановились только фор-
мально. Например, Ялуторовский ВПК во-
зобновил заседания с августа 1918 г., но ре-
альной работой занялся лишь в декабре 3.  
В Славгороде ВПК долгое время не функ-
ционировал, несмотря на то, что с дорево-
люционных времен у него осталось имуще-
ство. И лишь командировка в этот город 
представителя столичного ВПК Г. А. Ху-
даева заставила учредителей собраться  
7 апреля 1919 г. и принять решение о про-
должении работы. Причем переизбрание 
членов Бюро сделало комитет вполне рабо-

                                                 

                                                
1 Промышленность Западной Сибири (Омск). 

1918. № 4–5. С. 33; ГАОО. Ф. Р-2119. Оп. 1. Д. 27. 
Л. 2 об. – 3; Д. 60. Л. 1. 

2ГАОО. Ф. Р-2119. Оп. 1. Д. 32. Л. 8 об. 
3 Там же. Д. 61. Л. 1–9, 22 – 22 об. 

тоспособной организацией 4. В целом же в 
Сибири к концу 1918 г. возобновило свою 
деятельность большинство действовавших 
до революции ВПК, в том числе и в не-
больших уездных городах.  

В первые недели после антибольшевист-
ского переворота в Новониколаевске, Ом-
ске, Тюмени и, возможно, других центрах, 
имущество местных Советов народного хо-
зяйства было передано в ведение ВПК. Они 
могли вернуть свою бывшую собственность, 
а также оставляли в распоряжении иное 
имущество или сырье, необходимое для вы-
полнения военных заказов, независимо от 
того, кому оно ранее принадлежало. Ос-
тальные предприятия и товары ВПК долж-
ны были передать прежним владельцам.  

Уральские и Поволжские ВПК не всегда 
сохраняли прежний порядок своей деятель-
ности, часто переходя на положение вспо-
могательного аппарата военных. Попытка 
возобновить работу Оренбургско-
Тругайского ВПК не увенчалась успехом. 
Члены комитета перестали посещать его 
заседания. Организация погрязла в непла-
тежах: в 1917 – первой половине 1918 г. 
клиенты не платили ВПК за полученные 
материалы, он в свою очередь также пере-
стал расплачиваться по заказам. Остатки 
денег увезли с собой отступающие больше-
вики. Специальная комиссия пять месяцев 
занималась ликвидацией его дел 5.  

Уфимский губернский ВПК сначала ра-
ботал под руководством Самарского интен-
дантства, потом был преобразован полков-
ником Галкиным в Заготовительный 
комитет и работал по заданиям местного 
интендантства, но с сохранением коллеги-
альности и самоуправления 6. Без дела ко-
митеты Поволжья и Урала не сидели – у них 
было много заказов от местных воинских 
частей. Но такой прямой контакт с военны-
ми ослаблял связь с сибирскими и столич-
ной организациями. 

С июля 1918 г. Омский областной ВПК 
взял на себя координирующую функцию, 
начав выпуск журнала, в котором публико-
вались информационные и научные мате-
риалы о состоянии и перспективах развития 
сибирской промышленности, о деятельно-

 
4 Там же. Д. 50. Л. 1 – 1об., 10–14.  
5 Там же. Д. 15. Л. 6–14. 
6 Там же. Л. 24–26. 
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сти сибирских ВПК 7. Политические пози-
ции омских военно-промышленников отра-
жала влиятельная в антибольшевистском 
лагере газета «Сибирская речь», публико-
вавшаяся на средства Омского ВПК. Кроме 
того, столичное положение давало возмож-
ность раньше других получать информацию 
о хозяйственных нуждах власти. Эти об-
стоятельства позволили омичам по собст-
венной инициативе возложить на себя 
функции центрального органа и приступить 
к распределению заказов между остальными 
сибирскими организациями 8. Циркулярная 
телеграмма Омского областного ВПК от  
22 июля 1918 г. предлагала возобновить ра-
боту местных вопромов на досоветских ос-
нованиях, провести чистку рядов, исключив 
из них представителей организаций и пер-
сонально людей, связанных с советской вла-
стью. Предложения столичной организации 
воспринимались как директива и во многих 
местах побудили общественность возродить 
военно-промышленные организации 9. 

Конструкция местных ВПК обычно соот-
ветствовала дореволюционной практике и 
была примерно следующая: общее собрание 
ВПК являлось довольно многочисленным и 
включало представителей от местных зем-
ских и городских управ, кооперативных 
союзов, объединений кустарей-ремеслен-
ников. Широко допускалось участие руко-
водителей органов государственной власти 
и управления. Обычно наиболее полно были 
представлены объединения предпринимате-
лей: биржевые общества, союзы скотопро-
мышленников, кожзаводчиков и пр. Боль-
шинство ВПК исключили из своего состава 
представителей рабочих профсоюзов. Мо-
тивировалось это тем, что они помогли  
советской власти осуществить захват во-
промовских предприятий, имущества, дело-
производства и денежных средств. Испол-
нительным органом ВПК являлось Бюро, 
состоявшее из нескольких работников. Рас-
пределением заказов, материалов, кредитов 
должно было ведать общее собрание, но 
часто Бюро подменяло его. Оно же занима-
лось организацией производства, налажива-
нием связей, текущим делопроизводством. 
При многих крупных ВПК существовали 
                                                 

                                                

7 Промышленность Западной Сибири. 1918. № 1–7; 
Промышленность Сибири (Омск). 1919. № 1–6. 

8 Промышленность Западной Сибири. 1918. № 4–5. 
С. 27. 

9 ГАОО. Ф. Р-2119. Оп. 1. Д. 18. Л. 8; Д. 48. Л. 3–4. 

приемные комиссии, контролировавшие сдачу 
заказанных предметов интендантствам. 

14–16 сентября 1918 г. в Омске собрался 
съезд военно-промышленных комитетов. Он 
признал необходимость получения всех за-
казов через центральный орган с полной 
оплатой авансом суммы заказываемых 
предметов и избрал Бюро Временного Цен-
трального ВПК (ВрЦВПК). Его председате-
лем стал Н. П. Двинаренко, а основной костяк 
составили омские предприниматели, актив-
ные сотрудники Омского областного ВПК: 
Д. С. Каргалов, Н. С. Лопухин, А. П. Мальцев, 
А. А. Лотаков и М. Н. Ваньков.  

Работа Бюро ВрЦВПК продолжалась с  
23 сентября 1918 г. по 30 октября 1919 г. 
Оно собиралось примерно один-два раза в 
неделю, распределяло крупные правитель-
ственные заказы, разверстывало получен-
ные авансы, переводило средства на места. 
Бюро ВрЦВПК делало закупки дефицитного 
сырья, перераспределяя их для дальнейшей 
обработки между местными ВПК, или соз-
давало запасы на собственных складах. 
Стремление сосредоточить в своих руках 
максимум контроля усиливало материаль-
ную независимость этого органа: все опера-
ции, проведенные при посредничестве  
Бюро, облагались комиссионными отчисле-
ниями. 

В первые месяцы работы Бюро ВрЦВПК 
добилось значительных успехов. В октябре 
1918 г. его признал центральным органом 
Приморский областной ВПК 10. Чуть позже, 
в ноябре, Владивостокская контора ЦВПК, 
образованная еще до революции, также при-
знала за омской организацией права цен-
трального органа и стала отправлять в его  
адрес все находившиеся в порту и на желез-
нодорожных складах грузы бывших ВПК 11.  

Для снабжения сибирских военно-про-
мышленных организаций уральскими ме-
таллами и металлическими полуфабрикатам 
ЦВПК открыл в Екатеринбурге закупочную 
и транспортную конторы. Это предполагало, 
что вопромы не должны заниматься само-
стоятельными закупками, посылая каждый 
раз особого представителя в другой регион, 
а смогут заказывать необходимые предметы 
на Урале и Дальнем Востоке через посред-
ничество ВрЦВПК. В начале 1919 г. была 
налажена связь с Пермским областным 

 
10 Там же. Д. 21. Л. 8. 
11 Там же. Л. 11, 62, 81, 108. 
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ВПК, также признавшим верховенство  
Омска. Таком образом, установилось отно-
сительное единство управления военно-
промышленными организациями на востоке 
России. 

Существовало две основные формы ра-
боты военно-промышленных организаций. 
Чаще всего они выступали как субподряд-
чики: получая военные заказы, организовы-
вали сеть контрагентов. Это позволяло бы-
стро реагировать на нужды военного 
ведомства, но затрудняло планирование и 
контроль, требовало гибкого учета рыноч-
ных цен. Многие ВПК действовали по 
принципу организованного сверху кустар-
ного кооператива, приглашая всех ремес-
ленников своей местности к сотрудничест-
ву. В случаях стабильного спроса на 
предметы военного снабжения ВПК стара-
лись обзавестись собственными предпри-
ятиями. 

Масштабы деятельности местных ВПК 
зависели от множества конкретных обстоя-
тельств. Одни быстро реанимировали дей-
ствовавшие до революции мастерские и  
даже расширяли их производство, восстано-
вили агентскую сеть. Так, Семипалатинский 
ВПК быстро объединил ряд организаций 
для изготовления одежды и обуви, сам опе-
ративно создавал мастерские в случае появ-
ления неожиданных заказов, имел собствен-
ного агента в Харбине 12. Другие больше 
успевали на поприще общественных ини-
циатив. Например, Славгородский комитет 
организовывал благотворительные спектак-
ли и вел дамский кружок помощи воинам, 
но мало отличился на поприще производст-
ва 13. А вот Тарский ВПК, работая с июля 
1918 г., долгое время осуществлял только 
заготовку дров для города на зимний сезон 
1918/19 г. и лишь летом 1919 г. приступил к 
изготовлению деталей для саней по заказу 
военного ведомства 14. 

Сложности работы в условиях инфляци-
онной экономики порождали клубок проти-
воречий между государственными органами 
и ВПК. Со стороны местных уполномочен-
ных Министерства снабжения и обществен-
ности ВПК вызывали нарекания за то, что 
требовали регулярного пересмотра цен на 

                                                 
12 ГАОО. Ф. Р-2119. Оп. 1. Д. 49. Л. 6, 17–18,     

20–23, 30, 38–42. 
13 Там же. Д. 50. Л. 13 – 15 об. 
14 Там же. Д. 51. Л. 2, 3, 5, 15, 18 – 18 об. 

свои товары, ссылаясь на удорожание рабо-
чих рук и сырья. Это порождало подозрения 
в спекулятивном характере их деятельности, 
предположения, что государственные зака-
зы являлись ширмой для проведения круп-
ных коммерческих операций. Слабое вы-
полнение принятых заказов усиливало 
негативное впечатление.  

В конце 1918 – начале 1919 г. произошла 
серия конфликтов между местными упол-
номоченными Министерства продовольст-
вия и снабжения и военно-промышленными 
организациями. Оппоненты упрекали ВПК в 
стремлении монополизировать право на 
распределение военных заказов, брать 
больше заказов, чем позволяли выполнять 
мощности их предприятий. Делалось это 
ради получения авансов и дефицитного сы-
рья. Несвоевременное выполнение обяза-
тельств позволяло предприятиям ВПК рабо-
тать на рынок, «прокручивая» казенные 
средства и материалы.  

Нужно отметить, что ВПК не оставались 
равнодушными к критике. В ряде случаев 
они пытались бороться со злоупотребле-
ниями внутри собственных предприятий. 
Всеобщий дефицит, невысокие цены на за-
казанные казной товары побуждали рабочих 
и руководящий состав предприятий тайком 
сбывать на сторону предметы, изготовлен-
ные из казенного или реквизированного сы-
рья. Нередко это действительно происходи-
ло в обход самих ВПК и наносило ему 
убытки. Но общественность настаивала на 
том, что спекулятивные тенденции вообще 
характерны для вопромовсих организаций, 
буржуазных по своей сути. Участники во-
промов протестовали против взгляда на 
свои организации, как на частнопредприни-
мательские, коммерческие. Они указывали 
на государственный характер решаемых 
ими задач. Но, с другой стороны, они же 
ставили условие безубыточной работы 
предприятий, что предполагало необходи-
мость своевременного и достаточного аван-
сирования и выдачи сырья, учета рыночной 
конъюнктуры, включения в цену товаров не 
только издержек, но и предприниматель-
ской прибыли.  

Руководители ВПК полагали, что против 
них в прессе развернута целенаправленная 
травля. Большинство обвинений они счита-
ли совершенно необоснованным и сами вы-
двигали государственным органам весьма 
жесткие контрпретензии. Срыв поставок 
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они обычно объясняли невыполнением го-
сударством своих обязательств. 

16–19 февраля 1919 г. в Омске вновь со-
бралась конференция ВПК. Ее участники 
потребовали от Министерства снабжения и 
продовольствия распределять все военные 
заказы только через посредство ВрЦВПК. 
Местные комитеты отныне обязаны были 
отсылать в свой центральный орган двухне-
дельные отчеты о текущей работе. ВПК в 
очередной раз настаивали, что изготовление 
дорогостоящих материалов следует подкре-
плять авансом в размере, достаточном для 
оплаты трехмесячной работы предприятий, 
а дефицитное сырье казна должна постав-
лять заранее, если хочет получать заказы-
ваемые материалы в срок 15. 

За общественным противостоянием во-
круг оценки работы вопромов в конечном 
счете стояли коммерческие интересы раз-
личных групп – частных предпринимателей, 
кооперативов, муниципальных органов, го-
сударственных служащих. На это указывает 
тот факт, что при распределении военных 
заказов всегда происходили яростные 
столкновения. Кооперативные, городские, 
земские и военно-промышленные предпри-
ятия доказывали, что именно они могут 
лучше и дешевле исполнить заказы. Любое 
решение местного уполномоченного по 
снабжению оспаривалось всеми сторонами. 
Его действия подробно обсуждалась в прес-
се. Нередко чиновников обвиняли в кор-
румпированности, а сторону, получившую 
наиболее крупную часть заказа, – в спеку-
ляции 16. Недовольство кооператоров объяс-
нялось и тем, что кустари и рабочие уходили 
из кооперативов, недоплачивавших своим 
исполнителям и за счет этого державших 
низкие цены. Поэтому рабочие и кустари 
тянулись к вопромам, не стеснявшимся ре-
гулярно повышать цены. К тому же военно-
промышленники подчас проводили доста-
точно агрессивную политику по отношению 
к конкурентам и заказчикам. Бывали случаи, 
когда ВПК самостоятельно осуществляли 
реквизиции, требовали у местной военной 
или гражданской власти изъять у конкурен-
тов промышленное сырье, расторгнуть до-

                                                                                                 
15 Промышленность Сибири. 1919. № 4–5. С. 40–44; 

ГАОО. Ф. Р-2119. Оп. 1. Д. 22. Л. 2–5. 
16 ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 947. Л. 106, 215 – 215 об.; 

Возрождение (Омск). 1919. № 5–6. С. 33–35; Народная 
свобода (Барнаул). 1919. 1 янв.; Обской кооператор 
(Томск). 1919. № 3. С. 8–9. 

говоры на поставку военного снаряжения, 
заключенные кооператорами или частными 
промышленниками без санкции ВПК. Порой 
использовались даже угрозы и запугивания 
конкурентов привлечением к уголовной от-
ветственности за спекуляцию и срыв воен-
ного снабжения 17. 

Российское правительство не имело чет-
кой позиции по отношению к военно-
промышленным организациям. Разные его 
представители колебались от намерения 
сделать ставку в деле военного снабжения 
на вопромы до идеи минимизировать кон-
такты с ними. Причем раскол обнаруживал-
ся даже внутри Министерства продовольст-
вия и снабжения и Министерства торговли  
и промышленности, наиболее тесно связан-
ными с деятельностью ВПК. 4 марта 
1919 г.Совет министров Российского прави-
тельства официально признал за Омским 
ВПК право центрального 18, но и это не по-
ложило конец дискуссиям. 

Своеобразной кульминацией событий 
стало противостояние Бюро ВрЦВПК и Ми-
нистерства торговли и промышленности, 
длившееся с февраля по июль 1919 г. В на-
чале 1919 г. Бюро попросило ссуду на под-
держание работы военно-промышленных 
предприятий и получило одобрение своего 
ходатайства рядом правительственных ин-
станций. Но Министерство торговли и про-
мышленности выдачу денег заблокировало 
и добилось организации проверки деятель-
ности ВрЦВПК специальной комиссией под 
руководством управляющего отделом про-
мышленности министерства проф. С. В. Ле-
бедева. Комиссия сформулировала обвинения 
в нарушении Омским ВПК некоммерческих 
принципов деятельности, обогащении чле-
нов Бюро ВПК за счет перепродажи товаров 
своей организации через подставные част-
ные фирмы. Кроме того, она считала неза-
конной саму деятельность Бюро столичного 
ВПК, безосновательно провозгласившего 
себя центральным органом 19. Обвинения 
были растиражированны прессой и способ-
ствовали формированию в общественном 
мнении негативного образа руководителей 

 
17 ГАРФ. Ф. Р-199. Оп. 8. Д. 245. Л. 101, 109; 

ГАНО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 905. Л. 156. 
18 Собрание узаконений и распоряжений Россий-

ского правительства (Омск). 1919. № 8. Ст. 121. 
19 ГАРФ. Ф. Р-199. Оп. 8. Д. 245. Л. 12 – 14 об, 50–51, 

68 – 80 об. 
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вопромов 20. Назначенная для повторной 
проверки комиссия под руководством проф. 
П. Микулина подтвердила правомерность 
этих обвинений 21. 

Члены бюро ЦВПК подали в жалобу на 
Министра торговли и промышленности 
Н. Н. Щукина, обвиняя его в сведении лич-
ных счетов. По утверждениям жалобщиков, 
члены правительственной комиссии оказа-
лись совершенно некомпетентны в рассле-
довании порученного дела. Они не выслу-
шали объяснение самих работников 
ВрЦВПК и построили все свои обвинения 
на игнорировании нормативной базы рабо-
ты ВПК и экономических реалий времен 
Гражданской войны 22. Расследование дея-
тельности военно-промышленников пото-
нуло в судебной рутине, а гонители 
ВрЦВПК Н. Н. Щукин и ряд его коллег в 
мае 1919 г. были отправлены в отставку. 

ВПК продолжали работать на оборону до 
глубокой осени. В условиях отступления 
белой армии споры вокруг вопромов не-
сколько поутихли. Сохранившиеся доку-
менты очень слабо отражают их деятель-
ность в последние месяцы существования 
колчаковского режима. Созданные ВПК 
предприятия частично эвакуировались на 
восток. Но основная их часть осталась  
на месте и была повторно национализирована 
при восстановлении советской власти. 

Деятельность ВПК на востоке России  
показала их жизнеспособность в условиях 
антибольшевистского тыла. Наибольшую 
активность проявили западно-сибирские 
организации, входившие до революции в 
сферу деятельности Омского областного 
ВПК. Ряд местных ВПК за пределами За-
падной Сибири возобновил свою работу, но 
обслуживали местные военные нужды, дей-
ствуя автономно от возродившейся единой 
системы ВПК во главе с центральным орга-
ном. Несмотря на декларируемый неком-
мерческий характер своей деятельности, 
вопромы стали центром притяжения пред-
принимательских кругов, активно лоббиро-
вали их деловые интересы, участвовали в 
политической жизни страны. Эффектив-
ность их работы по снабжению армии пред-
метами интендантского довольствия,  
очевидно, была еще меньшей, чем до рево-

                                                 
20 Свободный край (Иркутск). 1919, 6 авг. 
21 ГАОО. Ф. Р-2119. Оп. 1. Д. 42. Л. 2–13. 
22 Там же. Д. 9. Л. 88–92. 

люции. Но они являлись наиболее весомой 
структурой военного снабжения. Производ-
ство предприятий ВПК сыграло значитель-
ную роль в комплектации интендантств  
белой армии средствами транспорта, снаря-
жения и обмундирования. 
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The article deals with the work of military-industrial committees in Siberia and its adjacent regions of Ural and Far 

East within the period of anti-bolshevik governments. The military-industrial committees’ relations with the state and 
public organizations, forms and methods of White army military supply organizing were analyzed.  
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