
Э З д
К / 1 .

Д # 7 .

/ v j w - A

Н. Каблуковъ.

(КУРСЪ

№ % %

’НУѴі:;-
Л «■ »ff «л.

К З  Д А Н  IE
Г.. А. ДЕМАНА, и С  И. САХАРОВА. 

М осква-* -іт®  г.

' !



Москва- т ь 
г<*аѵтпшт типогрйфіи м.. мшттт.

Арватскаіі « а , ФімйоиюжекЮ гаер.,. JL

тіштт

П Р Е Д И С Л О В И Е .

Настоящей курсъ еаставияся im» яездий,. читаш мхъ мною въ 
теч о ш  ряда жкя% шь Умиверситетй. А . Л , Ш т т т т , a  затѣмъ въ 
государственность Мосадвсщщъ ^вдверситетѣ. Отдѣяьныя части его 
& им  чнташд « д а»  ВЪ 1908 ?.. &%, Сят т сш т ъ,. Саратовскомъ народ- 
вдхъ Унййерштетахъ и  ®ъ Тудмжомъ Обществ* Образованія; главы 
I и. II были »печатаны. ewe въ ж$т г. въ „Щ урналѣ » я  всѣхъ", 
а. г а ,  4 гл. V I въ Харьковской *шдаш©тедда научнмжъ и яриклад- 
тжхь Зйаиій'“.. Въ составь- « о т о  курса вошло и то, что било калеча* 
ш т  въ  ■ « *  отяѣладмхъ ш ур т лт т ъ  статей о  системѣ Тэйлора и 
о професйойальмдаъ ъш&ахь. Многое т ъ  этого, ковечн*», въ ©бщемъ 
систоматйчеекомъ курс* подлежало пересмотру, йзмѣненію, дополне- 
мш , сохраняя въ ce®fe все основное, что б ш  шюжево въ лервоначаль- 
ну» р е а ш т  т п ш т  o n t o .  Бее- построена курса ка«ъ ири 0ер. 
воначадвдоэдъ ітеніио^аіш ьаьіхъ частей его, таи» и въ настоящемъ изда
нащ  рассчитано т  щ  чШш* не отп уаая опь строго-научной почвы* 
сдѣлать er©' наиболее общ елостутш мъ р  въ  извѣстеомъ смыслѣ. ло- 
пулшрйимъ. ВЪ- взложеній. Такой характеру его ояредѣйяетея тѣмъ 
ч гѳ ®ъ  Уййиерситетѣ теорія поштической эконом іи въ настоящее 
время читаете® «а. первдшъ курсѣ, т . е. дздамъ только, что -закон- 
чивщіимъ ученіе въ средней шк м і  и не вошедшшъ еще, а  то& ко 
входящдагь ®ъ тѣ области заанія т. въ тѣ  пріемы тслѣдованія и изу * 
ченш -ййдевдЙ, съ ш&юртт о т  шжкшжъ жШ  &% Университет*.

Въ, виду этого* а такж е и і»  существу свойхъ методологиче- 
скшгь воззрѣйій, я считаю, что въ ùypch га© теорщ Пол йтичес кой эко- 
воміш должно удѣййть довольно много йѣста ©лисанио й изображенію 
хозяійствейвмхъ т ш Ш  ш затѣш* уж е приступать къобъяснеиш  ихъ 
и къ  ш т т т ет т  съ  существующими относительно этого теоріями.

Отчасти но этимъ соображешямъ, я  не считалъ возможнымъ 
воздерживаться отъ укаааній на тѣ  или ш  «елосредствеиньш практи
чески п ^ ід е т в щ , к ъ  которьшъ ве,угъ  выводы ш ъ теоретическихъ 
лоложеній, на то какъ Сяѣауетъ относиться шь овредѣлеинымъ явле-

ш р ш ѵ т  ©оздѣйстѳіе на нихъ Такого 
рода указайш обыкновенно н е входатъ въ теоретическіе курсы и
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отвосятс» wh- о & ю ш  эвонадшчосйой п о ю т о ь  Wo «на, по шоту 
миѣяііо, в в а б а а іт ш с  т  только ш  ів я у  узке еказакмаг®, но- ж зия 
того, чтобы наи<5олѣе привлечь ш аманю с ц п п ю н в  «т* тѣмъ явде- 
ш якъ, йот <jpua изучаетъ яоантяческая эковонія и  уяснить ш  зна- 
ч&т ея. Задача всж ой  тееріи заключается ѵь обѵясаеніи изучаешь?» 
явженій. О е г а н а а я а а т ь  мя ям еаіаж ъ д о м г ік зд е ш в  жйзвд ©%• тасжо- 
ящ«€ время» когда о м . якѣюгь» *ежь сказать, особо здободмевное я  
фш естаамна* »м акете для йажяйк*, разсматриваа. эти ямемІя т> 
сгЬгѢ Tèopira* и. ш и  н а  ряду ©ъ «щ агц вртеваюгаш т ъ  то ю  ука
з а н а  на йркмы B'OWfeicTßk ШѢ Ш№%,. «ем г І М . Ж » Ш й і .  йМШй- 
ное оредста»г»е«*е о ѵ м » , какое энич&н* и и ѣегь о т  т какое $»ѣсго 
ШіО ОТВОДИТЬ гЬигь иди имьшъ. явленіямъ яга» обще*гь строѣ зкочО* 
я н ч е о п ю  отеош еніі. Э л ш ъ  путенъ» а м —сь- ow ott c topom t правле- 
кает» наиіолѣе- устзевяое айШ ааіе щ.<ь оареаѣпздгшмъ теорещче- 
СКНМЪ О^ЬЯСЙШЙЛ, а ^ -с ъ  другой стороны, ш ш  и »  того, ЧТО жиз* 
иешодэдт». образом^ ш тересуетѵ  кзж ааго т* даяимй т т т ъ ». wtot* 
ею » тмсъ сказать, Ш- теор^вческую  я а б о р а ш р « , ът&жатъ ж 
иосяѣіяюда и о м ш ъ  ижгерЗажипм

П ри асвггь ттъ>  однако,, веоФяо&мю со о д и щ*. ту* безязртЩ* 
кость* то  6@ зар«расіі«  м объективность, е ь  которыми йеразрыямо 
сокзамо »аучмо© отиошсше къ. иредліегу* чгщ  каяЗиось. шжѣ Ш уяя? 
.лось проявить » .  мѣрз? мокхь тжь. и зна<іі&.
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вшр.
Взаим&вяіощеий шодей вь вде гоя:«®« врем» щт уадвяетваре+гіи 
петр®би®сте» въ. ттрітьтпъ . » . * . *  * ... , .  , * і—22

1) Вбеобщиосгь ѳбмѣйа t} hm fawite м а й ,  какгь 
■СТФФйВЭі -Q Â̂8!ft«çï»a 4- Пѳаддаедъиыя « ©трздя?еяшмя 
avât* щ &тщттт «да» ш т  «дѣде**Іе §. 2> Нше&т&тъот цнмяѣ 
в% оетщ іш я& стоевм аго  -.рвзеий» Щи% кдасеояъ. иателейія »
©$щий№т'ь ©ійй0®адай ои̂ е;аѣй;Яі®адйх-ь разлнчі«: жа»&елшх%. иятерв- 
■ с« ь  ш , Щ. O po îB & op^jw  со ар ёй еи й аго  д е з я в е т е е ш я ? »  'Строя «
тирюжвк хжяШтвттгъ $ттпт т  mm**y ÿew«wiwM»ia e t
щ ест«е«»вго  зс ^ й й с т в а  і і .  4 |  П ш к ш ен ія , дохекаю щ М  т %  ъ ш р  ««а* 
заш іаго  Щ . -  -
Взаднѳотвошеній а м м  «iw иродавовтѣ я п ^ М ^ я н я  
Л е ю »  ta$*msx* «ппАеча . . - * ,. .. ,. .. » , ,  » » , » , ,. ,. 2ä—M 

t) О^шостѵ mpmmmetm н n^c&vewi* вну^рй tte|»*o6iet№ran 
ИШЙІ̂ РЬ. Щ. Щ Йліжі® тж& Ж  « р ѵ ш  Й ю{):ид'ИчеС'К»я вЗДити Щ,
Щ Ввзтаща^в^мф вймѣш S0L #  Пойздеміж раздѣлшія ір$ш  г* аро* 
йатоисгеФ. м ф&яШШ% МйятіЙ «,. .обществ*, g» % ГЬедѣдст»і«
« о г о ^  __ _ • ...

% ея»*т п9штчб«Я9# жтШ* , , , » . ♦ * , , * .  . ♦ . - -
f • TfpfДіѲвая: «Ѣйт̂ іміость чедавѣва к «дшігё* хозяйства jj ,

:І) flon«ié <йш, паде:эдаст»3, жкаяве»вбни«го труда ^а- Щ Зиавія, 
Йё00:х®я»иад: дш уевееиід предмета .»©ждастветой экокомЬ .45,
Чад такое йрошводсшо? .  і , .  .  ... ,  .  .  ,  . ,  .  .  .  .. .  ... , ,  .  .  .  .. .  Ж—№
Чт »акйедаъ?, . ... ... * .... .  . * » . , .. ♦ . . , * . * *  .

1) Въ те«», «аетодггъ труда. $0. щ Тру ль ф'ида:че««Ш' w уиезгвея*
«ЫЙ S*. Щт'ь '»ргевлад 5 5 .

У«*овіа усшіщадѳста труда. * * * . . * * * . ,  . * * + , . . *  * 5?—126
I) Шытешт ж e&mttm рж шттш* •& $$-U, Состтп, рабо- 

tai0.fflM*Xb № s©3paçfÿ, (юлу §7... ІжЬшіе {»заичШ тщ& т  шр-гжѣ- 
ж-нііе №»ошшдаітея:»ое®й Труда, ва. торѳдЗі и .дбревиѣ %  ®»«вів 
Щ »миче«.«©. труд» разжІЛеюі» замятШ, усгоІаивоста » иереави- 
же*«! маёЁяеііій,. вившие! обстаноаш забдяѣваймйети .53.
2) Шттгшт }т&&что &ретт т ртфШълймге щфtt » тадыхя 
ç .é & - fô , .  3 |  ІЫ а « №  Іеда. в . ^ - %  І-В а Ія н іе  велдайЩ ы рда$0ч*М  ,д«ся 
m  имт-е«*»и#ет$ тіруда. Ш^еяу необжидашъ і  к» чаеовоі рабочій 
.ае«ь- Коошинйя Jio©Ttett:№b ,та«аия «га щ  Ж Йря«я йослѣд*
етвія. 8*M« чшШуг®. рабѳташ д ш  для йо&Ы!»еМ» производи*ейь-
ншгш Тру». Веки*# 1W  т  ше&*ш ш іш м т т . ул^т Ы й  а 
пдетѣдсфвій tôPô 36- #  Зттете зтяШ Ш  щтатмм трфШ
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ёттельттгтЗт wummt #®тттт&етя мяДОмаеиг* с. 83- 94, 
Нржкаадиы« эиа*йя. Эначеяіе чистой науки, Рагидаяіе искусства к 
«аук». Укадэиія люм* тут ««допися SJ- Фнтргтттт щфі 
Ш ~"Ш- Щ З-мттк Фи^тттш шлтетт м 3,.
1. Рабство, « ©ТО :И©СДѣдатщ». ф|.. ІІ, Щ|іѣ'гюсш©н труагь а®©*
7} .Р-т&ялыпе шр#&» щ. еш^0тщтт с, *03—m»>. L Осяечш раз* 
дѣледаія труда. Кто Вліяню на тіір^изедйтетьй.ості, ifÿ*s, Ёс© ipefr 
мы» «тарой» і©;$. It Раздѣдсшс я»«ггіа »  ©бздествѣ и: яерехэдь 
тецнкмтг» (mxUeum труда ш шяШ т, ©бщегтѣ.
« «браги© ait. III. Paworife іехйичег«аго разяѣасш» -груда «. ра> 
йѣяейія зд&иШ tb  вбіиеет#* хц, IF,. Условия чередован?* «аяяТЩ ц&
ж... €гншчм«1е $>азди*йй m-шж уисгвенмывгъ » f  оддое-здк* тру*
.mm t,ij. 8) Tsämm «•• 12» — 126- К® ©бтеэкем©щгч©еА*да
эиачеше täbfc О вдімі« яруг«% фактор*-®ъ -ma ргпѣтамоегь. труд», дгб,

ѴМ. 3C®3*t»ê «B9« змачеиіе врнрФдаькъ уѵшШ « - + . * , * . * » .
і> Batate адншмѵед :2|3i»4«:»îe тоі»!ч«гиюстр®&«юч«ц, 

реяіѵс4а «Ѣстростн* ттыхъ ярост|занствь 130. $  XtawMenfe т- 
Я0»%к» №* тяяЬтвЮ йрй:роДн;ых.'і» усяОйІЙ ЩЬ.

ѴЩ. Каяитагп» - ... ~ ,

?.) *Ь»в яшдое «й»*шйлс*Г с. *39—14». f) Шжмтщя ъетт тт- 
тат с.. 949—14̂ . fem ta«. <ж»кя*ваё и ©б©р®темйі,. яесэо*ндо& 9 
йерёаѣвиілй.,. •$) ІЩмзщті* ш.тщ№т с, Щ Û .тттвхщ-
« .151=159, 1. Борьба €Ъ вр»мѣяеше»№ й ш »  и причины Того ?5.r,
Шті* яр°-Ш*Ыя т о т  «a сокращая© спроса m 'Здйг »де.
Ілщше иршѣздещя м ш  на гар.н»§жеіяе «{еяскеаг© и дѣтеда»
Труда vêt, ІйтйвЬ ирняѣненій. ««н.и'ь. Ш^шт^р9^т»т» «%••
Шиищъ Д, Рикарде № по*?яѣд«ттія цринЬети яаютъхб?. Pmwm " 
«жазамваг© о ишввШ* в% иредмяуиіем-ь Щ. И. Вяіяйіе иаганвъ въ 
дадмгЖюеяъ т. увеличение «яр®«* т, рабочую силу, т memg за- 
IЯ&бЯжШ итпя п политика ра4<»'«»% ш &rwmml:k> к>
НІЮ' техкйчееігнж-ь. удучійеві* ё%. »ôcÆlJitéé Щи&ія* 3fift4€«i0 мри
» д а  цт& тпттш ъ »т&щнат. tf®, Щ ¥с(ц«да шпшсааист- 
ческаго првиэдояспмь «граннпнваіШія « и  зааердайа^айа »р«мѣ- 
неше Шюмь I# S) IM  «ШИад фащамѵт «■ 
с. % Ô «тгтлт с, 182- 1%. ?> @
тіатлжмтшШ зжпттшшъ с. 185—1%..

IX.. 0рг.а!ййзаи,Ій « формы, хвзаіктвемиыхъ. иіреднрШй, , . * ,. Щ -Ш
®> Ртям'шмя форлщ мрдмъшштттт к шроще&ъ. ш$щттлтш& 

тМяетж «с*, и» ©^ві тмщтжт» зтшШ, С,. ц»6—в д  | |  %*
Ш№рнш щзрмтті* €* :i'9.t-:r0.. | |  &МШ- С 10-1 «^^Д ям тм м  
еаетет кр&тт щттоЗвят. G. іщ^мѣ Щ Мр̂ нпѳё ароитФ 
•етт.. ш> щ*тжущетш »  шжтщ/ът С ,  г « й — г о ^

#  і%мешшш№тдё:мтй£$- щі0щіятёш* &»$—m t)
ä  &мАфьаіѣ. C. äi#—âifi Щ Вр4ёвряшшштьехш èôu&vtmà* ш 
шатштшачегтй ".ошть, І .. А % «, і©не р и т я. &в « п a. wI.». G.
«E3—aid IL Ç й.н.дйжат'Ы! и *р д е*ы с  21Ѣ—22&. Щ ЩщесШен*
«ад орёШая&щш Щвѣирттій.. Î.. Г'веухар* твёявия» зёмекія, 
p©.p.«ÄC«i.Ä ni ред в^ іят і  яи.C.3S53—3̂ 6- Ж Кеойера^йвнмя 
ôpf аниэацім €.. 2̂ 6—2551 Щуь. ааачіёйіе Эля »ре^йразоаанія Дѳ- 
зяйегашиыхъ оФшшсада. 231.

'X. Ofcl-tKb. .»•  ..................... ...  т-24,2
î> &{.ія№іе раашйе ©бог&иа. на сп«и1алйза#іо пртзттшъ по 

дайШі©ет»мъ »  задчеаіе этч»Г©. 2^5. 2|г 0яІаше ©€мѣ«а на умаяеніс 
.яайм.«и»скгт« от*. мѣ«*ймх% уемші, що,

XI,. $£№Ш* * .  •» . . . . . .  ., ... .  MS—255
Dt Жм% «оявмдис*. деиьш. Фуbkä« дедег*,. ПвсяідСтвІя «явледая 

,ж«?:иел.. Ншеяшя Я. деяеддая. «м*дм, 2} Бумажная д«иадч*.
•2з̂ - І^дааетею деаегъ аосрѳбйо« яяя ббрамшія »$г.

m  кредм*%.. . .   ..............  , ,  ш - т
f )  tk -m m  % m&w к р Ф ш ь  С ,  ЩЬ-щШ Щ Жтётмтя ущтеёежш 

С  sfŜ -86.4* I, Ёа.йі? а и Нхъ «>*»«$*ц ія  25® И- ¥ч&ещa*».ïff 
•» ел-«.à?• о к р«.і и т.a 2S&. I ll  i e w k  йо©йера»«аяихэ учреж- 
.аеній шШше... Вяіяяш тъ- »  в|р^^і«іае so^aâorAeiitidü о^ди^кж* 
штст а&|.

Ш:Н. % м  № средства с^обіиепія. . Й67—213
т .  т  w m   ........... ............ M i

- I) Ç s »  раавінія торговли «% рм«пі«м пролышлеиности 274.
Щ ¥BW©|№âjâ»we масаіКВй #58. 3) ВШЯйк. развитая торговли на 
слвчІа'Яйзйдай> пр«йз»оАсг»а п@ р § а ю »  и к% fenuoMwfa свят 
тщщу атфяьшш  сtp a w m  Шм.

W* ЦѢимосп. и « la t.  ............... .......................... ... 28$—304)
Зигмете |М к і о иѣнйасад Щ, ТеврІ» цѣшюстн и.их-ьайаяад:Ъ.. 

(Две«рійс*гаш *@>jgle) 2%  Творія леѢшюс®« »  ігруду <адасеигаес<сав 
«^»яа) щ&>- Qémmtmnm явЫт&югт- »руаа^еремя. еъ тгехвнчв*
‘«<0« й этн^тбетт*. смккяѣ щ$, Rett-afie: цѣиы ц усдо.вія .©аре* 
xbmwmbt ра-зд«чіе іліш». и; orctyifaed® тъ кбшисти; рътрщЪт* 
иіі« йоь-уйлтевышхт» cpeietMb, шшиіе господства каиитаяа» «гав»
:вде»е »остояишго » перемѣннаго вдашгтада т  »рв*і»ріяэди,,з»аче»Ее' 
й6*шт> -патршфцъ. -Щ- ра5ийчйі т  завп-©м»оегн
ещъ жышчвсгва аатрачсимаі-о »руда. && ■

XVI. :Расцре.дѣясё«:іё. , . 4  ....................  .    . . . . . . .
Ц Шщія замѣчайія С.. ^ 35—306. 2j ЗтрвЯшкйм шата С  т~Ш*- 

I, Ѵсдодая, оігрёдѣлякнйі» ятю «родукта, вод^чаем^ш paöojrb » 
ЩЛааеятти Скшващя* оітредѣяяющую дад» продукта ддя. волщк 
иаемкаго paÄQ'taro и t-жонѳмія виізкоІ! .заработной п л ат rm „
IL Теоріи aâ,par>©Tîtôi титы, Жеяѣзкыв штт*. Теорія AUnstjc«.
Тео;рзя щ*т*т*і*т*жж капитал*. Творія фонда эарабвтяой ' 
ляа-га ЗР&. І і і  Теорія со«гво»«м1а mm іф О ф я м ш к І  » ра- 
®тш: іеоЫття wopiat ШаШя оирслѣляадія шотнешейіе 
-:*шхъ- сm  Эконоійія »ъісокой эapvfotmefi. №ЖШ :Щ, 1Ж Йредйлы, 
ойр^аі®й'йщіе .и.аи0«і;е шё^кШ уровень, заработной плата. Фабриз- 
й@й: зай«йояа.тейьсіда© $*9» V* Задачи̂  в д^стелъность нрофеосіриаяь.»
» « »  еоюзовъ рябттъ. Втчеше тъ 32а, ¥І. Иричимм- неблато- 
ЯріЯііМ* отяошіеиія & еоюзаиъ рабочихъ с© стороим иредириии- 
мажелей... Число профеесі<шаяі>иых% оргаішзащй рабочих-ь в% Pöccm 
35&. ЩІ -Форш ааработноЙ ікйші. Связь стеяеш ТеЩтрь « 
тлтЫп кѣ »ей рабочих-б. ц предяршгаиателей е-ь условіяж* 
©иредѣлядашявд форму зараб'отиой: ідаатш к возгЮЖЯыиы «©слѣд- 
сийвйй WO'.. Безработные. РаздйчІе эаработшяй. пйв’Ш въ раз«ых% ' 
©траеляхъ. груда Ш ' Ч ЩтШЬ С. 34& I Теори'НртбыаиавстрШ-
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< ст я ттжа, -тщт. прнбъвтвШ т т т ш т  № O ftm tn rn ü m »
тазрь и предпрйинматейіеЕ*« щ&шщ. Пдарчтгунут^Ш!‘Увшгрви:сиш 
т  х ім м ь  Й р»ш ж шнишешг ядоц««*» на 9ашт&%,Офтит 

. *«яяе»дая вѣрыттт. щт»Ш1)аашж1нл я̂яяЁсШаз̂ Щ Шттть* 
пащттт С * * - * *  Ошвашш»«іфвЕѣямшГя « r t  д о я  f o b
р м ^ ^ « ш м в М м м М і « і »  
эгделміая р т д о .  О яйяш йе «г »  u «  аригукта, У с а с ^ а ю *  
жЫm m t «зѵЫедая лом им ** рея™ . М  см м Ь ж ю й гаям * . 
owH OM i»jam 4qfB№ 3is- ■ • я м и м  р*ш*а* Этршовдаьсх&ет*
ре».та 346..

XVtt» Проиышаеидаде кришгы
_ *> HwSaaMta«».*, .» ртй ія  дрюнцмвг* co&thûmî* 'м о д  
іфоизводсхаомѣ к  А о т р е З я е м І в э д ъ . «ходго 
«оотяошемщ »  KartQtsfli№T»4eçiçBs% ÿtmsknto, ж»™»«*«*«* j w e 
тчмтш «рамm m »  «*«мнмм* «ь*мш* к р « а д ^ ,
Д к  рода « р ш ш . Я^ЧШГЦ Ц М Н И Ш Ю  «р*.
ад,сы ** « *«P«wpv тмштШ щяттшмтт

вршя Щ вршйвм svm » лзяфщшШ. АМфапщІММІс 
тттятт т  ш.щ,ь т. тшъ $щ&тті» тт, Ѵштя ы зт т  
mÿtpmmnn pu im , О мвммия ш « 1№хшя№ешй№ щмштт
н  о с т ш т т  î o t o  35$  ^ F M m o t e  т и и т м м »  « ш ш іе й .й  в *  

- ц - , гМц  оріга»иш#н мж% «  д ам Ь ^ «одавдщя ta««« »айр&влшй« gs&
л Ѵ Щ . д а е т о д ъ  и « я и т й ч 'Ш » й  экш вгаііі*

*|. ОрйЧшШѵ Ш іш м п ій  jm f ti  «  srew st о ш зд 'в т . ш&шт, 
^ т »  ту» mfmmm* тттштѣж^пѵътъ тМхтяи 
шШ. дѣятельн^ст .Ный*о«й№м* взшнмиь оси&ву шдошы ящ&й- 
■gmmmm, « я и к я »  щшяшэдедЬ о«» *««* ш%Жде«дагь, 
шмдодоодет* &.ы mm т  тучШщ, ттттт ш  $*зт&кть
среда «ш ерл»  проявляется кеэлйственяйя
Щ ПрЯЧНВЫ К усжцйж впрвдйяжави* ДОгін»м*акш »  жшщт*
іадггь тф е м п в зд щ ь  яострбеяШ ъъ&Щвв&я іѵфшщщі&тй щ й̂едй®-» 
Ооіии шрйй« ш уеетшмййгй щмгаш» дСМ«й1«ІЯ. ЗІШЙЯ эшн«- чмнюм* «if т. 3&4..

**

т ~ т

т ~ т

I. Взаитоотношенія то д ей  въ настоящее время при 
удовпетвореніи потребностей шь «атеріапьныгсъ пред-

метагсъ.

I,
•  %

Чтт-ккъ уетро^къ іакъ, что mm ет  еущ*схв#®шія ему требу. 
ъхт mum , витье, д а и п *  ш я п ш  & т. ж. Онъ rn b rn . сами» разно- 
оёщ т ш  мтреб«©сш, Да» щ т іт т рш т я тшш  оѳтребностей ему 
пШттт штштят ттт ртжщтшъ. вещеі. Чпбн уіовлетво- 
ржть пт рФ т т ь г ь  пищѣ шШ ттшъ т М ъ, тощи, молоко., 
яйаа, »  и. f. я. заащгять тйш т ъ  эt m  в ж ш  опять
•®Шй вущйм раздачам®: ^ бхийрц ш% кэд^рйХъ. приготовляется 
« е т е а , обувь. Для устройстаа Я & в а  тоже, йужни дерево, камень
(«адок») « й » ,  Но :кр»Ѣ  таю і^. штеріаяышхъ ««и^вбвостей, 
уда-метвореше й # о р ш ъ  меойхШШф даж к А і а »  благоіюлучія, у 
челш&'Ька »мнется ш вдхдоннхъ потребностей, какъ ойщеніе- съ 
'йзюШ'КШИ .аюдьйв, щ реввдсіь  @шть т© шш другое, рею тозмш  
иотрібйостй, Д т  удаедетворевія т ъ  ш т  нужны матеральные 
іфШаеяи: жниш,, яерья, каранддщк,. дарйшная. ушарь, священные 
■т€щм т % д.

В сѣ т  предмежйі и  « ж  spyrfe- нужнм ъ&шщя? в ъ  саш м ъ 
раэноо%азн.©мъ ттм&тѣ т. н е всѣ к  яе  всѣмъ. въ одномъ и 
ю н »  ж е и въ ©да@*а т® ж е время. В© нужны они: всѣмъ живущимъ 
.в% еамыхъ ряадаш брш илхъ етіравагі. и  при саяы хъ разію образны хъ 
уеловіяхъ. П ят  m t мтмм т®$чжгъ и г ь  при-обыкновенныхъ еже- 
я т я я х ь  усл#»Ііхгь т  т & ш вт  время? Ш лучаю тея теперь эти 
трштш т  т рт й  е з г а и »  « ® ь  престо. Мы иаемъ ш  рын-окъ, въ 
тт%  магашиъ: и  дамуааемъ ют», или даж е н. оросто мамъ л р ш о сягь  
шшж прнвозяп». »  шредяаса^тть. ихъ. купить, « а а  чта> иѣтъ  даже 
щ добности т т . ж щтн щ т  дабудь..

Н о  ч т  ж® значить покуоаемъ? Э то зиачитъ отдаемъ за  нужную 
» т ъ  .вещь Деньги, г , & йружки золота, серебра, мѣди или ,. нерѣдко

Шяа*нч*ск> т<ттЫ і



даж е яс*р£»аш іШ  сдгеяи % и а ш  »  о ш б ш ж  ш аш н и  «а « е і. Й ш  ж е, 
тт. т  ш  арон ш и и ш ъ  ш вом  либо й р е м е т » , xdU fo» ш ирниѣ ръ , 
ш  свои? o té fe » . удаявпвдиш оЯ  очень м м д дауа»  т я р е ф ю с й *  т е  
'шру&шъ е?$» т . #■, « n u e ï i  его  M i i M i m t e .  »a.т ѣ .ш  кружки, 
« і ш ,  «амя .оо егфк годам и раааѣ  д а  украшенш* »  a  то. e tm p t  
jfe  в д а ? . И. ж% тш дагу еи о с о ф  ік и д а н ія  я е ш й , необходимых* ш  
д а  -у я с м и т о р Ы я  потрё&гаегей* m t ж ъ  i ç a n a s a ,  что m m  m  
зш ш ѣ  «ДО  «опроса; «ш% m  mm йроиогодая* m  m  ne 
■вритотошад е ш ь  im axom » я р о п * * *  « и  «м оЛ "яаб о  одш %  кш ш ш і 
увѣреш ц. чго  «і?и. обкпавдсь fm m sach  гаояучитѣ. я  одЗдагь ш. рм акѣ  
вт  ему ят & т ат в  я  Ш • »  т& Ш т ят  м. е ш ъ  т т т хь ѵту&> 
вещ ь ішіп» деа&ш* которш : прсяепм яхип» «овою  яреяиеш * т  т&т® 
мят шдой &r *m m  t o  т ъ  перечислен«^ више
потребностей?

В о что sm  зяаэдгеь f t »  зр Ъ р в я п т ь »  чт  f  t*  р м ш ѣ  « щ у  it 
я о ад о г то* w  ш гь нужно? Вт  .т т т ъ  »ѣрш ъ, чт  кто  т о  др^тей  
позаботится о  тож ь, чтобм  произвести ш доста&ить »  рьшов-ь «се» 
что иамѣ нуж но т что ш ь  ш м яъ, ч т о  о  нем ъ тож е м м б о п ш с  к  
доставят*. то* чк> e a jr нуж но. % »  зн ачи ть  быть- ув& ренгаяш * ааать* 
что *Ѣ м е д и *  !яірйгатойа»,г-ь. в ш и , ш й еи езй ш  ш  р&тт* п р и те » - 
в ш п ъ т  'т  » »  «*<4 np*®»waîær* ж »  н е да* уіиш ет® ор«иш  сао* 
яж* потребностей ж* 9Ш І  и р е я ш й с ь , я р м и ш о г *  даже то , что 
им ъ, м о ж т а  бы ть, соверш енно ж  жушФ, Р й б еч іі ю ш ш ю і  
бархйТЬ ю и щ  ШШ M N Ô K  « к Ы *  ЯрйИЭвОДИГь ,ЙЖ% ям . ЯДОПОЪ 
иоторш п» зто  тт т ъ т т т аШ ш и Ш  т т  т ъ , і ю и  ф а ф ш д а ж *
щ&шрж тяъіаь « ъ  дод ей Ь г*  :ш ® |в т е  и а л с т о ш я ш «  « ш  веши»
зшиогь т  ТО же время, что они та ід р %  на р ж р ѣ  то, что Р ъ  
вонадобвде*: sitfefc, opgn&r в в ш  труда, к  m. ». .В й ш й г л
таЕ*ц 4t« ярк Шытшъ щятяш* жттмЙ. шр&.ттд.т.ищ ярите®»* 
вляювдШ. кавуш лщбо ввш ^ $ m ä  ж&® о р т и т ,  заЯогатеяй .думаегь 
при. »тош, т  ö  ме -о ем ш ш  шягре«еоеіві*ъ, â  © sff.rax%,. 
»вершен»© m f т т ® ш ш .ъ яш т » т  ш то р д аъ  a q r  м м ^  % ä w  & t 
.и мИаіі шіітшм* .» to .  При -m m  каждий ш п  ширтгЩ что ». о 
1-Ѣх%* B€Mtax% «вторая «му чзпим* Ифзаб'сдатв д а т ,  т о т  т у 
Жіяаѵкстт, й ш  йезйш&шіе., еовериенш© *Щ чуж « a  іфнмпгвміъ 
эш  веада m т ъ  шп> йййаетъ m  лкъ т  ж  время вшвяяй
из-ь иаеъ «гімяѵ» ад© прнготовлгая то  « и .  .к^тш^§й0§ т т ъ  л»,. 
р аб Ы й  m t тьятѣмтъ ям, та щтшш№  что Ш&
тортовеигь &©:й©е ее  дуиаюгь ш т  айбйадщя о » ю т а х ъ *  <*Фь интере- 
саась арутото тш а # а і» е  о  к о й ъ д к б о  посгорвк«ей і4 в^кяы й  щмштъ- 
тояыш Ô тшашь т е » ,  о  ш йсташ ю н вытодѣ % одшш» вшеойить 
т а » .,  что е т д а й  мз'ь зквв^шихъ сувадтоу«яец петучаетъ т, д а

муж«% ут ш т& рш ъ $тш яатре^йоета №  ртшжь предметшсъ 
тщьт ^яйТОйара «миююСГ эайотѣ л«яеі д а г ь  о  лругѣ. Выходить,
*гт m tm  шт ш л  т  ытт% ©боатль. 4тгѣ т т ш  ш сшѣіогяш. 
я р у т іъ , В ы хож т тап» т» сшт то выгоду ш  мттъ т&яшст 
тош№» jcfcwui т%, дао вмгш»% жуяш» друі®«^.

Н© й ж  т® пр«йШйзвд*ъ 'ж а т  ms только щ* прівбрѣтоіий уже- 
готош хъ е ё ш е і^ » #  я д о ъ  я ш и т е ь а о  йаяьше, йначйтольа® пш р«х 
гяу$ш. Я т  % »у ш т  остгаманяшагьея на -тш, ю а  притожоед«- 
« п я  ш к к п  аэдіадшая м щ  ц к »  при адтоговдё'нщ т  ртярежШ* 
афся р а б о т  межя^ отдѢзшіёіии лтщ м я а  уетамаэяиаайтож тжщу um*я 
опр^ѣдеветя  «дааь к  тѣсвая заенедмоеть другъ егь  друга, Здѣсь я 
о т Ь ч у  тть, что ®ъ прйготоюеши «s»3«.pô о т ѣ т ш т о  р«эда. прт- 
жтп* прй вдоадм иъ як  ш  іип» » ъ  евшночку, т ъ  т  я&бѣ кустаря 
M S иѢльшй еоо^йцмагштк. йртеяш , шшжѣ m  fu 5pmA> мы тоже 
з і ш ш ъ  т% $№§®т м діятельноста друш хъ съ тыш тттыШу 
шшчітѣ т  смзаинііжь д«а%, В% ярвдтошйеши « т о й :  отяѣиыю» 
дещк згспѣхъ :щшето t-pyia., нашего ф т  шшикит- тъ ра&тш дру- 
т т  т йтъ жжШвтт друш хъ мм ійчйгф «ж-Ьл»» т  жшшь. При. 
р*§&тѣ m m й «аир,* деревянные чттж кѳтороі тшг%  щ ѣлать и 
■ттъ работшошій т  «ей, тре^ушщ- однаш,. сошиши, едѣлать 
т т ^т  ттть только «узашь* Л  m t vrom щж,m  ш ptißim  рущо- 
feojm» Д о & й Ш і »  ж е Л о ,  Д ш  ето рМкящ тоже, щжт работа 
tf-xt.* кто Ш &ктяят  «  дж яэдш егь. ш ш я ш  и; орудія яд« добы- 
штім яяй перевш ш  шштяц, tpy;m* т й к ^  кто дѣяадъ- тачки,
т о іѣ ш , бщт* earoMWj. оборуяовм ъ ш с^ерейя тя изтотоаяенія 
»сего атощ  ироводйлъ ят-Штш. .цорош, Ш  чищ«% я  дѣдаяъ 
idotsce м г, ж» »  ж, д , Ш  ®еѣ m s  й й я й  это ш&пть ш ш ыірку®ѣрен- 
:иоети# что кто t a c t e b ,  еоЙ ё^тьзерион етолько
тя ое&  ио « д м  «их-ъ, нзіѵіг&ащ-ъпиаду,йредмегыдлят%.одеады— 
короле все ш. что &т> нужно жт ш% paMwm и  уйошетво.рекш ихт> 
^требйоетей т, яй»гІ\ нщтШ т %. м, останоаатьея пока .на
иеречкейешя ішігь* работа ішторыхъ м у ш а  дад: тог%, чтобы могь. 
■бда «Ѣааа-ѣ, хот® бь> одимъ т р щ м т ъ ^ т к о й :  угодно.. Мы .все радио 
врд%  mi перечиеяимъ мтъ яс& хц т ш  4ы жштт ш  пооши в ъ  этомъ 
«©речкйаеміи,

Moämo,. кояёчм% іумаіѣ, »reo »TO ж хаиеь въ  тіх-і» Ересгьміскихъ. 
семід а ь ,  Г#ь mnrnju»  Іѣдаефся дона. Конечно, ты имѣем-ь ш теперь 
е д а  T » ïs  №рейтедшй« щ. которых^ миоше шштодаяетой для
ееЙй чдеваки *tmn» е « е й . Н о т тутв, щрйиехояап» при шготовдекіи 
т о »  .иди щ$¥&№ рас:щре^Ьж.еяіе отмѣдьиых^ рабо:«,. между чаенаии 
■еемш> то* что и ш т  р іш ѣ іе а іе »  ^руда, З еш ®  таш5,т ь  однит 
и ш е й и ^  рожь т г гь, лент» дергаю«., друйе» пряжу, ткаиь изгото-



вляютъ опять, нетѣ , которые васутъ стад© иди шадявэтъ обувь. Кромѣ 
того, кадъ уж е в отмѣчено ш ш е-ни  tames ош ья ш  обходится безъ 
работы кузищ а, б&зъ а о х у і х і  « « ,  т. «. кэд е  б е п  « Ы і  <а 
другими « беэъ щтттттті чего тбо т  п р о д а ж у ,, т. «. &щ 
другихъ.

Н о если та«*, « ею  яадди, тят въ  кт т ь  ш бо  о& иеетк, 
государств^., ведуть свое х о з я й с т в о , ,  т.. е. до& шдогь предметы 
необходимые ддат удовлггворенія ш ь  ітотр^иостеі т а к і , « о '  въ
приго-говденш э т и »  щтш&тшъ шям т т мщ  у ч аств у ет  множество 
другихъ людей я  т ж д ы й  въ  «ммо очередь щтттетшжгъ. ч т  m fa  
иушюе.: м иогш ъ друщмъ, то прк таконъ доцрея&ленін я ш г ів  m>
о.бществѣ-йе приходится ж назвать так©* хозяйство ©бщест®еведдмъ?

Т ™ * *  имущ©ство и трудь, вадподн&ншй: въ ОТдѢдыадИъ 
преднрштщ, не шіѣіотъ сами m  себѣ .смысла«, говорить шееимар- 
сшй '»кошкшстъ ІЬаттеръ, й становятся помятньшк лишь тогда, к о та  
аривдшется во вкшаміе великое afeoê, которому «я* ц р м м *  
жать. .Обшвстодоюе хозяйство, ороаоажаетъ ж ,  «е я ш е к я , та~ 
кшжь ю р ш м ьіяо ю квіт ж ъ  преістшаеніемъ, простыиъ bm bucw «iw  
напротив* «то есть нѣадо настоль«© гЁйстекшіь т  сушствушиіее, 
что е&щшчное д о м в е в д  даздаэдрам дое само -щ> сеёѣ, к ж ъ  &г- 
жѣяшм* ят т щ  совершенно необъяснимо*. Шмѣъ m m  врт т ж ъ  
првдѣръ фабрнж, т т п ш ш т т  мыт  м. трёчшстш% шт. то, что 
необходим© для производства его: коздм, машин« щш отоямеяга, sa- 
яяед т а ъ т т т , ш ш т т йт  т ш а , другихъ ш ,  соды, й ш -  
«аго m  р ь ш ц »  шжучихъ в д е с гв ъ ~ в ъ  (Мйдопггѣ п о д ается  
огрошое- козвчестйо мыла, жтт m m  д е р и в а т у  ж его рабочивъ 
мужи© іш ц . нѣскодм© йудовъ этого мыла* B e i в о о ^ о щ н е  для 
ш т  матерівды, строемк,. я о е д , машшы создййк «с этими людьми 
ЗОЙ» ошз необходимы Д І» шоолнеавд иль работы. „Ташшъ обшзомъ 
пройоя жаетъ ©нъ, на згой фабрикѣ выталняетея .шшь ыш т т ж **  
иш  часть той работы:, которая необходима ддя получейія въ «Онеч- 
мо5іъ итогѣ ш ла; на « e t совершается только $тштч«тшшш жМ- 
ствш »сего нрошводительнаго «роцесеа, Еіроясхоаийшаго ш  .m m  
«сего, земного^ шара* между л ш ш  рашщчныхъ раеъ л  т. д Л  „Кш - 
дое вредаріятіе, говорить ойъ шъ другомъ мѣстѣ* и даже шжйыё 
чеяѳгккъ, щттшттш  то nsnc shoc- p e f e  &ъ ш а м і & т<ж- 
пріятш^ етановитед ч а е т ію  йедшаго tifcapo, которое «дао тояьт 
» можстъ удовлетворять іютребаосто отдѣяьнаго n b m
лучше, всего можно «азвать о^щ еетжш амъ ж т Л сш м * . П ш ъ 
этимъ иазваніемъ ойъ разумѣеть ие ш родш е хозяйство^, пойъ щ і ^  
рымъ можно разумѣтв. хозметво одного- народа, т^тттмшт  въ го^ 
сударстш. Но, і-оворитъ оаъ, „ш  одйнъ современный :варщъ ке могъ

бы обмчннжъ образомъ продолжать свое существовав!^ вровзводство 
й  яотрейвеніе безъ. постоянной хозяйственной связи его ч^еиовъ съ 
членами .Яругихъ. .ВЗ;рйД0ВЪ% Тдішмь о ф а з о г ь  ОИЪ говоритъ объ 
обшественномь хозяіствѣ въ  «мысіѣ связи хозвйствевиой дѣятедь- 
йости всѣхъ народовъ* „Обществевиос хозяйство., замѣчаетъ онъ 
я а д Н  не есть простсю сосуадествоеаіііе, проетая сумма игакь называе- 
^ыхъ отаѣдвныхь хозяйствь, Оио иапоминаетъ скорѣе организмъ, 
въ  которомь каждый ор іти ъ  «ахояйтся » ъ  зав-исимости отъ жизни 
н дѣятедыіости B cfeb  друтехъ органовъ, безъ доторыхъ онъ самъ. 
т  можетъ а к  жить", т  щ*щтяіь своей, яѣ ятш вш сій“.....

Н іш ь руссвдй эконокшетъ. Д., И. Чупровъ, говорітъ: Д о гда  
яароходъ прорѣзалъ ъ т щ  івж Ш м  дорога д р о з д а  горы, и со~ 
ё»«яла. Доднны, "Мяеграфім вровеуюш; ö « fe iw s весь мі.рт>; когда 
рйзяшвка: страны, сознавъ свои гф««ущ ества ш слабости, увлечены 
¥Ь межйународаое раздѣдеміе занятШ,—тогда! сйѣлалось »евозмож- 
шт> .тртштыт щш тртшхъ траянадхь ш у е л о ® т ъ  обмѣиа. От- 
аѣльныя хозяйства шт пояаѣе втяіш.ваются въ  живую сѣть мѣиовыхъ 
сношеній, но- мѣновбш своадеиія озш чавд ъ  в з а н м к у  ю з а в и с  н- 
Mo ct.&. Стоимость ш?Шщ .пронаводимато орловщшш крестьянами, 
№WWk ДВКТу̂ ТСй.яОМДО«СШ»ГіЬ. рьш кш ъ, оо сообрашшіо- с ъ  сосюяаіемъ 
жатвы в ъ  Америкѣ. Русскій нроизводитедь желѣза дояженъ счн^ 
таться е ъ  шш<тъ врбвзвояства. въ  Шеффцдадѣ.. Судьба иаждаго 
отдѣдьваго хозяйства; »црізрш ко еедвама съ  соСтоя«іеаіъ нрочихъ. 
Стоить одаой. грутегі нройзаойитслёй. вев.ірао «овес?« свои раз- 
счетед, и еж ошибки вовдекуіЪ в ъ  тжЫъ везасдуж еш о# разстрой- 
ÇTÔ0' ііЬімй: рядь друиіхъ, $шь- ш ж сть , вовсе неизвёстеыхъ ей’ хо- 
ЗЯЙСТВЬ‘,:.

О  ъжь т  ігЬмсіииі экоиомйстъ Брситайо говорнтъ такы  
„Kyneifi,, щнвуадій ®ъ Гамбургѣ* можежъ nofepàTB всеоосгояйіе» если 
распространятся, хотя йш .и йея-Ьрмм® .«эаѣсш  о  пдохомъ урожаѣ 
:хяоша въ  Ияній или ■обанйр.отгші ^ н к ъ  на мысѣ Доброй Надежды'1. 
Т а т я , -rlimm зависимость хозяйственной деятельности «  удометво- 
ртт мо'гребностёй. довольно еагжящио изображдется еще австрій- 
ейимъ аконовіистомъ. Нсшш*омъ-Сиаіларфомъ, та&ъ опиемвагощимъ 
пищевое ровожьетв© Европейш^ „за завтракомьйа унотребляемъ чай 
йЗъ Восточной Аз|й;, кофе :рзъ -Вращліщ,. егуцщйное мож^ко изъ  верх- 
йихъ. Алыгъ Швейцарии, икру жзъ Астрахаи^ яйца .іэъ Цормандіи, 
сы рь :й»ъ 1 ’оладндщ, хлѣбъ изъ америшнсішй. пшеница; за  обѣдомъ 
tu t t o m  'рвбу и зъ  С ѣ й е р іа »  мор % баранину изъ Австрадіи, ана
насы ЙЗЪ Вестъ-Индш, ньемь вино с ь  острова .Мадейры, кофе изъ 
Мокко; мы курщмъ гаван-щж сигары: изъ  мундщтука% саѣданнаго изъ 
янтаря* добытагѳ ш ъ  .Батейс&аг®. морями шкому и зъ  нашйхъ гостей



не придетъ въ голову говорить объ этомъ, какъ о лукулловой ро
скоши, такъ какъ все -это самыя обыкновенный вещи, которыя легко 
достать за умѣренную цѣну въ лгабомъ городѣ“. k

Все это свидѣтельствуетъ о тѣснѣйшей зависимости, которою 
люди связаны между собой въ удовлетворен^ своихъ потребностей 
въ матеріальныхъ предметахъ, но въ то же время все это говоритъ и 
объ общественномъ значеніи каладаго производства, каждой хозяй
ственной дѣятельности. „Связь эта, какъ то отмѣчаетъ Платтеръ, не 
имЬетъ опредѣленныхъ границъ; она охватываетъ б е з к о н е ч н ы й  
рядъ производителей, зависящйхъ другь отъ друга... Ни- одинъ про
изводитель, предоставленный самому себѣ, не можетъ ни произвести 
какое бы то ни было благо, ни даже просто существовать... Мы, 
дЬйствительно, видимъ предъ собою ч е л о в ѣ ч е с к о е  о б щ е с т в о — 
неопределенную, безконечно большую развѣтвленную массу эконо- 
мическихъ отношеній; a вмѣстѣ съ этимъ и трудъ каждаго лица, 
сталъ общественнымъ... Точно также и предназначенныя для произ
водства х о з я й с т в е н н ы й  б л а г а  отдѣльныхъ производителей при- 
нимаютъ о б щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р ъ “.

Въ согласіи съ этимъ послѣднимъ указаніемъ Платтера и К. Марксъ 
говоритъ: „Превращеніе отдѣльнаго частнаго капитала, его оборотъ, 
есть одно изъ звеньевъ въ обращеніи общественнаго капитала". Дру
гой нѣмецкій экономистъ Родбертусъ говоритъ о „народномъ иму- 
ідествѣ, какъ о совокупности всѣхъ матеріальныхъ благъ народа, 
также неразрывно связанныхъ между собою, вслѣдствіе примѣненія 
народнаго труда“... чЭта общность труда, отмѣчаетъ онъ въ дру- 
гомъ мѣстѣ, осуществляется... на пространствѣ всего земного шара, 
поскольку менаду людьми существуютъ хозяйственныя отношенія, 
т.-е. именно раздѣленіе труда. Лишь міровое раздѣленіе труда... со- 
отвѣтствуетъ истинному содержанію этого понятія“... „Въ современ- 
номъ обществѣ, добавляетъ къ этому Платтеръ, потребность отдѣль- 
наго лица въ каждомъ отдѣльномъ благѣ удовлетворяется неединич- 
нымъ предпріятіемъ, но благодаря раздѣленію труда между отдель
ными предпріятіями“ .

Изображаемая всѣмъ отмѣченнымъ связь, создаваемая между ' 
всѣми людьми ихъ хозяйственной деятельностью, можетъ быть еще 
сильнѣе ощущается въ тѣхъ услоріяхъ, когда что либо вызываетъ 
нарушеніе ея. „Если въ наше время, говоритъ тотъ же Платтеръ, 
пріостановить хотя бы на полгода производство каменнаго угля, же- 
лѣзнодорожное движеиіеили какой нибудь другой важный „органъ“ на
шего общественнаго хозяйства, то послѣдствія этого самымъ ужаснымъ 
образомъ сказались бы на всѣхъ остальныхъ и притомъ тѣмъ въ боль
шей степени, чѣмъ выше въ культурномъ отношеніи страна, гдѣ про

являете свою деятельность данный органъ“. Эти пред пол оженш Плат
тера вполнѣ подтверждаете та дѣйствительность, которая порождена 
войною 1914-17 г.г. Справедливо и то, что послѣдствія этого нару- 
шенія связи сильнее скажутся въ стране съ болѣе высокимъ куль- 
тѵрнймъ уровнемъ, иначе говоря болѣе съ развитымъ обмѣномъ, 
съ болѣе глубоко идушимъ раздѣленіемъ занятій въ обществе и 
следовательно съ болѣе тѣсиой зависимостью между отдельными 
единицами, входящими въ составъ общества. Не вдаваясь въ невоз- 
можныя пока сравненія того, какъ проявляется за время войну эко
номическая разруха въ разныхъ странахъ, достаточно указать на то 
что по всѣмъ даннымъ нарушеніе правильнаго хода удовлетворенія 
потребности въ продовольствіи напр., менѣе сильно сказывается въ 
деревне, гдѣ менѣе развитъ обмѣнъ, нежели въ городѣ. Но и въ 
разныхъ областяхъ Россіи по деревнямъ это сказывается различно, 
сообразно съ тѣмъ болѣе или менѣе распространена тамъ, напр., 
самодѣлыая ткань, достаете или нѣте для продовольствія на весь
годъ хлѣба своего урожая и т. д.

Всѣмъ сказаннымъ до сихъ поръ въ значительной мѣрѣ уста
новлена связь существующая между отдельными лицами всѣхъ странъ 
и иаціональиостей, создаваемая ихъ хозяйственной дѣятельностью. 
Эта связь, такъ сказать, внѣгосударственная, она международная, 
общественная. Справедливо говоритъ Платтеръ: „ни одинъ современ
ный народъ не могъ бы обычнымъ образомъ продолжать свое суще- 
ствованіе, производство и потребленіе безъ постоянной экономиче
ской связи его членовъ съ членами другихъ народовъ. Отношенія 
между жителями даннаго государства и иностранцами имѣютъ при 
этомъ т а к о й  ж е  х а р а к т е р ъ ,  какъ и отношенія между гражданами
того же государства“ .

Итакъ, въ современномъ хозяйственномъ строѣ отдельный част
ный предприниматель своею деятельностью долженъ удовлетворить 
общественныя потребности. А  въ такомъ случаѣ положеніе его въ 
его дѣлѣ, его предпріятіи должно разсматриваться какъ однородное 
съ положеніемъ служащаго въ какомъ либо о б щ е с т в е н н о м ъ  
предпріятіи или завѣдующимъ имъ, такъ какъ и самое его предцріятіе 
имѣетъ общественное значеніе: оно служитъ для удовлетворены по
требностей членовъ того обширнаго общества, которое представляете 
собою человѣчество, связанное между собою хозяйственною деятель
ностью отдѣльныхъ его членовъ. Предметы въ частномъ предпріятш 
производятся для удовлетворения потребностей любого, напередъ неиз- 
вѣстнаго лица, лишь только оно предъявите съ своей стороны въ 
обмѣнъ на предметы этого предпріятія то, что выставляется какъ 
условіе для полученія ихъ.
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обо всѣхъ другихъ ему совершенно неизвѣстныхъ, отъ него 
совершенно отдаленныхъ людей, при чемъ, однако, преслѣдуетъ 
свои собственный выгоды. Это ведетъ къ тому, что полу
чается лучшее, болѣе полное и многостороннее удовлетвореніе 
потребностей, О бъ этомъ придется говорить подробно еще впо- 
сяѣдствщ, теперь же лишь отмѣчу, что это болѣе полное удовлетво- 
реніе, какъ-то каждому ясно, получается при такомъ раздѣленіи 
занят»! въ обществѣ» что ‘ каждый лучше можетъ использовать свои 
силы и внести такъ сказать, въ общую лепту то, что даютъ емѵ 
особенности окружающей его природы. Отъ этого и получается 
взаимная польза, что въ одной русской рукописи 1763 г. было выра
жено такъ; „Промысел* Божій такихъ естественныхъ въ одномъ 
разсужденш нсдостатковь всемерно для пользы общества учредилъ, 
дабы люди другъ другу услужить и въ  союзномъ обществе остаться 
принуждены были ".

Но изъ этого взаимоотнощешя людей теперь, происходить не 
только польза.. Оно же очень легко можетъ вести и ведеть и ко 
вреду.. Стоить лицу* изготовляющему Ту или другую вещь или кому- 
либо изъ членовъ его семьи заболѣть какой-либо заразной болѣзнію, 
и она легко можетъ перейти и на покупателя этой вещи.. Мало развѣ 
приходится терпѣть теперь покупателю отъ недоброкачественнаго 
приготовление предмета, отъ нодаѣшот, фальсификаиіи. Можетъ ли, 
затѣ.иъ, ружейный мастеръ., напр.,, поручиться, что отъ изготовлен- 
наго ішъ ружья не иострадаетъ онъ самъ, разъ оно иопадетъ въ 
руки его врага. Мало того, если вообще частная выгода предприни
мателя можетъ. заставить его изготовить предметъ такъ, чтобы была 
лишь видимость его пригодности для его назначения, а не действи
тельная способность удовлетворять данной потребности, то не со
здается ли этимъ общее правило; было бы лишь похоже на то что 
годится на что-либо, эдада, бы с ъ  рукъ сбыть, а тамъ какое мне 
t л .  создается такое правило, тощ а, слѣдовательно, каждый
не ооезиечемъ совершенно въ  пригодности и достоинстве чего бы то 
ни было, что онъ покупаем.» â  «ѣдовательно и необезпеченъ въ 
наялежащемъ удовлетворен!» своихъ потребностей.

А отсюда вытекает*, такое слѣдствіе: мы должны изъ нашей 
собственной выгоды стремиться к ъ  тому, чтобы другіе были здоровы, 
не были поставлены такъ неблагопріятво* чтобы иаѣли побужденіе 
дълать плохо, поступать недобросовестно, т.-е. мы должны для соб- 
ственной выгоды быть озабочены тѣмъ,. чтобы другіе были здоровы, 

благополучное существование, ижкчк возможность умственно 
и нравственно совершенствоваться. Мы не знаемъ н знать не можемъ 
на комъ именно и какъ отразится то, что сделано нами и что именно
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изъ сдѣлакнаго другими и какъ именно можетъ отразиться на насъ. 
Мы не можетъ поэтому, даже предупредить и поправить тотъ вредъ, 
который можетъ произойти « гь  шшшхъ непрдашяышзгь д:Ькствііі и 
слѣдовательно, все зависит* отъ того,, каковы наши дѣйствш и дѣй~ 
ствія другихъ, а  потому минь йля кашей .пользы вуяою, чтобы нами 
и другими осе дѣдаяось хорошо,, ®еѣ были хороши и чтобы леди 
глубоко внгашш въ, н уж ш  ііругихъ. ш правильно понимали ихъ.

Сказанншгь намѣчаются. г Ь  качала нрш стаедакю т даторыя 
имѣютъ свои, основы въ  хозяйственно® жѣятея&ност» -яюаей и to  шя- 
ченіе, которое даѣю гь адсомомическш ошошешя и экономическая 
деятельность людеі Для их* «равен*» та ихъ иравствешшхъ тт- 
тій, бытовыхъ условіі и »заимиыхъ ©тношеиШ м внѣ хозяйственной 
.дѣятеяьностж. Зтш гь одни»* fm  в*  достаточной стедамш о к р ы 
ляется то значенк» какое должно имѣть знакомство  ̂с ъ  х о ^ й с т ш і' 
ньши ©тношеніями тя ц р е ш ы а г о  яовиманш .услошй общественной 
жизни и С тельн ости . Д ию , ЧТО. уежммя хшайетвенйой Жизни отра
жаются на всемъ о б д е ю н и п -  строѣ, тж Ы ъ  с щ т и я  . « « *  
жизни, разъ  они. о й р еяѣ ад ^ъ , что хорошо- ж что дурно, bäimw ь на 
наши нравы,., на. натай ОТяОщенІЯ къ  совершенно чуждамъ иамъ лю
дям* й, тшгь. сказать, іф«®яншваккгь кшЪ не беэучасто  относиться 
къ тому здоровы они или больны, добросоѳѣстііи и добр^Ж'вЛ'й.те-іь,ед 
или нѣтъ и позаботиться и о нйра&юсѣ т> еамюсь еебѣ водаожи-
тедьныхъ качесг»* въ  этом* отнощеніи.. о

И это* так*  сказать,, нреаю едаается тт> вашей хозяйственной 
деятельность© и нашими хозяйственными отаошешями съ «еошрати- 
мой прнвудйтеяьдастью, Хотим* мы. адя не хотим*. но хозяйствен 
нал связь между « * w *  есть, ее  уничтожить нельзя й без* нея жить 
нельзя; а  если ш ц  то эта надо у я с я т ъ  оебѣ* сознать и вывести 
изъ э т о т  всѣ  т ѣ  шшжттт л  ооедѣасгвш, ш торм я отс«ад *ште- 
каютъ сами, собой. А  именно» в*- осш вѣ  ® c t a  в п к д е я ш  всѣхъ лю
дей должна, лежать не вражда* а с т р е » ш  жъ еддаені® и взаимному 
пойимаиію интересов* всѣзгь й каждаго.

f,

Вотъ та. общая ііриицииіааьшя точка зрѣн.ія, ш  которую един
ственно и можно станоштьея в*, экономической « а у г іь Э п  точка зрѣ- 
иі:я, конечно.,, не устраняетъ и не можетъ устранять изъ. s e n  зрѣнш 
того факта, что в ъ  современной экономической действительности щц 
существующем* дѣледаа общества на классы по экономическому поде» 
женію лиц*, входящих* въ  отаѣлш ые слои маееленія* существует ь 
раэлйчіе классовых* интересе®* и. борьба к п ео м о #  Н о класть въ

\

о с н о в у  хозяйствен наго щ общественнаго развитія и преуспѣянія. 
борьбу классовъ нельзя. Ее нельзя класть даже в ъ  о с н о в у  улучшенія 
«оложешя обездадешшхъ классов*, Д ѣ яо  въ том*, что при суще- 
ст-вованвд различая въ  интересах* отдельных* классовъ, все же оста
ется справеддвдшмъ то общее .положен!©, что люда ксѣ люди и име
ют* между собою болѣе общаго, нежели различай и это общее, такъ 
сказать, покрывает* собою разяичія и отводит* имъ подчиненное по- 
дожеше. Н ад* интересами отдѣльныхъ классовъ стоит* болѣе общій 
11 интерес*. Д а и самое рааличіе .»ассоетхъ  интересовъ
вытекаетгъ изъ. того общаго,, что есть у ш Ь хъ  людей. Это общее за- 
шпочоежм въ  томъ, что каждый жедаетъ, чтобы ему было хорошо.
■ 1 соотгѣтственмо этому ’каждый, какое бы нояоженіе ,въ обществѣ 
онь т  айяймаяъ, гари .ддатеыжъ ;|сл©віяхъ, вроявляетъ одинаковые 
нріемы дос гйженія с»оих% лйчаізхъ интереоовъ. Предприниматель 
засш оатаруетъ рабочихъ, т. «, ^плачиваетъ ймъ за  трудъ наимень
шее изъ  того, что ври даішыхъ усдовіяжъ является возможнымъ 
.угі.латнт&„ Но разівѣ такъ в о ау ш и т»  только классъ лредлринимате- 
леи.. отъ  ео Вйадав^остокѣ, накр.* какъ сообщали немного л^тъ  тому 
»азад-ь, руесіое рабочее— носильщики, также эксйкоатируют-ь китай- 

которые очень дешезы.. Русскін рабочій носильщиігь 
B i m n e t  номеръ- получаетъ во  к ., а  а д а  рудаш? держитъ 5—6 ки- 
тайскихъ рабояихъ, которые въ сущности « являются носильщиками, 
получая отъ него по 5-тхг коп.. игь тЬ хъ  8о-ти, которая получены 
имъ,. какъ дідастеуютъ во многихъ случаяхъ наши артели рабо- 
чихъ, нанймающіяі тоже рабочщъ! Насколько вообще мысль объ 
эксадоатавдй одного человѣка други^гь близка каждому работнику и 
во веяйомъ случаѣ не нротиворѣш ть внутреннему содержаиію его 
МЫСШ и чувствга можно видѣть* между ирочимъ, в  изъ слѣдующаго 
мрижѣра. Въ ѳоспоминаніяхъ одного и зъ  иашнхъ народншшвъ, посе- 
ливіиагося въ  ^о-хъ тшгь am пр&шшш  среди крестьян* въ од- 
номъ изъ селейіі Мокшанскаго у . Пензенской губернш, разсказы- 
вается т такой эййзодъ: йІ<акъ-то разъ я  быль въ ударѣ, нишетъ 
о®гь.. Съ #п й м в д ъ *  (картой) въ  рукахъ я развернут.' аередъ моею 
аудиторию картину будущаго- со-ціалыіаго сгроя,. должеиствующаго 
воадриться у  аасъ. иослѣ народааш  возставія,, s&tm самъ народъ 
сдѣлается хоааиномъ всѣхъ земель, лѣсовъ м тт>. Н а самомъ, такъ 
сказать* мнтерееномъ .«fear-fe меня йдругъ прервалъ одинъ изъ слуша
телей: торжествуюіідюіъ ©озгласомъг *,еотъ будетъ хорошо, какъ 
землю-то ш Ш н н ъ }  Тогда а принайму двухъ работников* да и какъ 
зажиеу-то fro  подобное воадѣленіе хтредстам-яло собою не единич
ны« случай, надо думать потому, что ашторъ воспоминааій (О. В. 
Длздисааг) предварить сообщение этого эпизода такими словами:.
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„Порою дѣяо необходмось- безъ курьезовъ и совершенно неожидан- 
ныхъ еужденій, которыя, въ  началѣ, п о к а  я не  я  р-м в ы  к ъ , ему щади 
и  огорчали меня'". (См.. В, Богучарскій. Активное- народничество ееми- 
десятыхъ годовъ. Ст, .235—336, М,. щі2 г.).

Приведу еще примѣръ. Въ одной дачной подмосковной деревиѣ, 
гдѣ население настолько дорожить дачш іШ », ‘что вя сзгадѣ яостановило 
даже взимать, штраф* съ  жаяимг* односельна» появшшагося т  удшгЬ 
деревни въ пьяномъ ш дѣ, а  также и: за. непристойную: громкую брань, 
состоялось- на сходѣ и: другое ііостаяовленіе, Крестьянки #той дерешй 
составили свой ехоаъ и  уетш ош рм  иа немъ величину куеигава для 
молока менъшу® протййъ обычной, а ш »  нарочно « к у ю  посуду, 
запаслись ею к стали ©тяуешйъ ѵъ ней саонмъ дою дош ъ тмвт  я® 
прежней «ѣнѣ (тогда она б ы а  іа к ,)  вместо суще«те©*а®іве® ©% eodfea- 
нихъ дерешяхъ уж е пош ем ш ей ея яѣскодъко,. »о за  обМЕНОвенныі 
кувишнъ,. не. ко особому заказу изготовленный. Дачники, ж е деревни, 
о  которой вдетѵрѣчь* ничего- не ж ю  ©#ь ©сѳбмхъ кувшинахъ еле- 
ціаяьно ДЛЯ »игь* к  « е< Ш  били довольны увѣрешямя «реясьанодец 
что онѣ такъ- дорож ать ево-има дачниками,. что првдйіотъ имъ молоко 
по прежней «Ѣиѣ- ЧНЬгь отличается такой «ріемъ отъ  пріемовъ, ярм- 
мѣняеммхъ синдикатами і ф д о ф и н м э п в е м й  ж вообще ©тъ м й о г и х ъ  
пріемойъ, существующих!* въ «агштшшстической торговяѣ?

А .вотъ и еще примѣръ изъ т р у  д о  » о й  крестьянской: ш щ  
черта в ъ  черту ою п ш Я  съ тѣмъ, что лѣдается въ  к р у т ш х ь  **-пк‘ 
т  а »  и с т  и ч е е  к  й хъ  йредвріятіяхъ. Имѣегся. кЗмый рядъ :мѣстностей, 
гдѣ крестьянки займ ы  в я д а е м ъ  щтжѣ* ноеокъ, щрбтжъ* s a  про
дажу, аричемъ во дашшхъ «ѣстахъ. сохраняется еэде т »  «вял. шоръ  
это вйзавіе какъ ручное, ^ ш іш э т ін г ь л ѣ в ш ь  кресш теш  настолько 
усердно затрачдааютъ свой трудъ на тѣ вязаніе* что оставляют* его 
•только тогда., когда руки заш тн  чЗшъ либо другим-?, и  не свободны 
для вязашя. Поэтому m  мѣетахъ этого производства обычно аоэжно 
встрѣтмть крестьянку» йдущуіо .»аарч  рядозгь. с ъ  лошадью, везущею 
иавозъ н а  толе* прйіадлежаіін.ее шъ хозяйству это« :і«рестьяи»щ, ври 
чемъ посяѣдняя те- время ва-ходу ущщяь п ер еб и р ает  « іл щ м й і  вя
занье. И такъ, вшмінѣ трудовое хозяйств®. Но а »  трудовое хозяйство 
вйжетъ чулки. такъ* чтобы штате было аоаозиожносгн рѣдйдаъ ш 
чтобы на него ш я ш іе  пошло- ш е р е т . А  чтобы ш д я ш ®  не аамѣ* 
тилъ этого а  куяйіъ- « e m m jp »  мая» ж т&№% оригодиу®, ока  
подготовляется д »  продажи сдѣдуювдйми нршшми.. СяШ т mess» 
въ  формѣ 4f  мка  наир-,, на. ту доску растягивается связанная видь, 
получаетъ вжмаяѣ приличную форму, a  оТберсТія между т & т т  вя
занья* такъ  сказать закояотачиваются при шттш мыла, .стеарат, 
и  т.. п., йослѣ чего ч р т  кажется о ч е т  прщичным-ь и вподнѣ от*

ѳѣчаюншмъ своему назначеиіш, будучи, однако, на самомъ дѣлѣ 
пригодиымъ къ- тому,, чтобы его поносить одинъ разъ, а уже другой • 
посдѣ стирки, если онъ не проносился еще ранѣе того до дыръ, онъ 
уже. не годится;, такъ  садетъ (съежится), чточ пожалуй, и на ногу не 
влеЗ'Стъ,

Ч;ѣмъ отличается- зтотъ. «ріемъ ©тъ такой подготовки пригото- 
вдаешго на фа%икахъ сукна для продажи, которая, кажется по фа- 
т а н  шобрѣтателя зш го  нріема, ш ш іа е т с я  „шо-номъ“. Также 
шчно -сук»  ткется норѣ ж е,а  чтобы ©но ткушюж  представлялось 
настоящдаъ, H m tm  д о б р о т м »  щели, мещду нитями ткани зако-но- 
іа  дащоте^ забиваются н м р е п ш к п ш к  отбросами. Насколько прочно

H O ® o S №l I X e Cf №  ^  ЩШСѢ ***** т  Тд а НО- Йѣчто •одооное мродѣлмвается и: съ  бумажными матеріями, которыя мочатъ
въ  рштшттт* .крохмшіѣ, рлхят ат ъ, а  йотомъ ,ш лаадрятъ“
нолучается оі-еиь видный ж -очень иегояиый нродуктъ ’

г ^ Т ^ \ Щ тттте а д і ^  •**  ОДНО обстоя-
свидѣтельствуЕощее- « с ш и в  точка зрѣш я классовой

Г “  ^  * « з Х е н і я  S S S Î
^  тЩЖШЛЬт т ^ шсГВУ и- »©надежна, какъ средство

Въ яритотовяенш «егоднаго еуіша съ „кноаомъ“ участвѵетъ не
»  -  Ч У »  рабочаго. п Г Х н Ш  

неизбѣженъ и „а  мготовки вартоиноД иодошвы « ѣ с і о кожаной
Ш І м Г І “  а й™  " ругИІГЪ п д ар еб д аеж й .т .е .гЬ и , ж е р а б о ч и е .

Пр№есги " р и л р о и .  и а д г и ъ  ооддѣюкъ,
?  " Р е * Н Ю С Ь /  " а  3 д а р 0 № Я  и  п о т р е -

ш »  OTrt4“ " a  ЧМТО ® ° « У  н а з м а « ,* , К свеер.
Щ.ЖО м едн ы й . И  шрм изготовяешв всего въ основѣ леж итътоѵаь

С г ™ г » : " т вите“ такюъ ä s2  ШШот'УЩ№- т- *• рачительное воаьИН« тв о  рабочихъ 
"  Іѣ » .  ® то рве. сами яагетокм ю п , з т о ъ  негодный про- 

д у « і,. Казалось «и.если уж , борьбу »интересы  рабочихъ «  
*уть то и и а »  «ало би отказаться o n . изготовлен',,,
дѣлокъ. Й оінако кримѣіэаегь.ш т  аш ,ц-  п* од~'пэййчагп пи« • ^ «езшемъ. Стачки: изъ-:за величины
рабочт.1« ДНЯ, иэъ.-за заработн-о-й. платы -  состашшюгь явлеше пои
аЛри когораго безчислевды. Стачежъ же '  прим п т і ѵ п м и м м .  «. же изъ-за. охжааа изготовлять
н^одные я р с л ы х а т ь  совсѣмъ, А между тѣмъ, т ъ  рабо-
Ч І ^ К ^  й “  , о п и ™  t

собственааго человѣчестаго достоинства, и причастный къ. 
ерестуиному и яротивиом^ ç o b 'I ç »  д М » .  Если предприниматель 
азготовдяетъ негодный товаръ изъ  -Ш прибыли, то- рабочій дѣлаетъ 
тоже ш ъ  за  заработка и здѣсь «  »мѣст*  соединяются въ одну
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компанда, сотрудничают^ другъ другу въ- похищении 5? потребителе 
подученныхъ'за трудъ денегь; говорка — похишевга:,, потому что ды
рявое законопаченное суш© не есть то,, что «ужи© потребителю,,, а  
деньги за это у него ю етьі И© эти .« , еотрудончеетеомт?.* *ша* У№9 
замѣчено, ра бочій похиншітъ и. у  самого себя какъ потребителя. Его 
интересъ, какъ представителе класса, рабочихв,. желающихъ е©жра»е:- 
нія своей плат»* яротиш рѣчнтъ его ш  интересу какъ потребителя- 
И происходить это оттого, что при ©шм&вншсъ выше швремш иыхъ 
отнош енімь т  уа©»ет8©реміт& потребностей .надші провести: грш а 
между тѣм ь ш другки і интересо&гь. А  потому нельзя и становиться 
на почву ихъ противопоставлена; т а к ь  ту гь  те® йзаими© переплетено. 
А  еслй шпЪі то  и  пак© сіаш витьея т  точку арѣиія т  классовой 
борьбы, а  такой. ©рганизаши еилъ, которая вела. бы т>  р ш я т о т е т т  
той йротйаооодошвоетй. йіьггерссовъ, ©тдѣльныхъ f  pf.nrb. населен«, 
.которая покрйіается общииъ интересомъ. И ніче пріемы борьбы ш  
еутестеоааніе буяуть « о ш я ^ с «  т а в ь  « тутъ ©аи маковыми я  т% 
прнмѣйешя ихъ іщтпшъ. нзиѣненій »сдать в е л ь т .

Можетъ представляться, что это «е такъ, что ту тъ  «се іѣ а о  ѵь ©о- 
©тношенш с ш ъ  борющихся стороиъ. Д а, конетнФ.Ноп р о ч к а .»  «обѣда 
той шш другой стороны достигнута » » д ат ь  бть тоаш о  тошцесд® ш- 
основу й зш м тш ь  отнош еш і будеть м каодею  ие борьба, а  связь 
интересовъ, я |^а«щ і»еяіе  объ  тжъ ©^йшоств, ©твѣчаюжее производ** 
ствеаиымъ усяоюямъ* т„-е, « д о  вуяугь уипт&жт и иржят ятт 
принципа етайШотмошеиІй, Вел* ш  остават&ві на ©сновѣ борьбы,, 
то  соотишиеніе сшгѵ полеченное въ  данный тжтъ, €удеть затѣиъ 
нарушено результатами дѣйствія * r te .  п р т и д е е ш и щ »  ш я ь 5 кото
рый теперь создають н.ера®е«ст»& таоття борющихся к  тогда 
съизн©ва созаастся клаееъ о б е я д о о п ю п . «  t.. я, т  ё т ш т т м т т  
будеть продолжаться сизифова р а б о т .

Э то  иначе не м ож етъ бы ть, т а к ъ  каю» т ѣ  экономачоскій взаимо- 
ОТНОЩ'СН.1% которая суадествую ть теда-рь* » к ъ  р в д и м ь  я в ж ^  вы* 
т е м и  имей«© т ъ  борьб«  интересов^, ирсястадда*»шшЕся яропш опФ - 
ложными и и зъ  общности* одинаковости ирярожы жйтІІ. И  »  сход
ству  этой природы опредѣяейны ё н р іеш . шссплоатащім явились у  
a c ta »  одинаковыми. H m  не откуда был© бы взяться у  ш и вд аш - 
стовъ, если бы ома. и е* я ы д а и м  шт общ ихъ свойств*. природы че- 
ловѣка, одинаков© проявляю щ ейся при ояйш ж овш гь. ©кружающ ихъ 
условіахъ. Я потому еегояняш иій  ̂ б о ч іі»  станов»сс> завтр а хозяино«», 
дѣ йствуеть по отаош еш зо « ъ  рабочамъ. также- к а « ь дѣйстю & адй ш т  
•отнош ен» к ъ  >іему. Ш т  погощ у что •ь-шѣ й ^ е т ъ  в р ш г ^ ц  а* по
жалуй,, можно сказать* ш то й у , чи» тт  сто и ть  на. класс«»®  точк-fe 
зрѣ н ія и полщ аетъ  въ- ©с й о в у  с ш ш ъ  хоэяистеемш ггь. отиошенШ

б о р ь б у ,  а  ие е д и н  ені © с  и л ь ,  на которое въ аййствитеяьности 
©ппраются эти ©тношенія.

Ворьбу «лассо рыхъ интересовъ уж е потому нельзя класть въ 
освову, что вѣдь ceoï! интересъ п и т о м у  ближе и. онъ о яемь не за- 
оуяетъ. Чувств© голода у  меня я. всегда ощушу и потому заботиться 
о ТОМЬ, какъ бы- МГІ не забмтц что я могу ирогояодатьея^нечего; 
голоаъ » e  адгсйго я не почувствую, а  шт-ту т важно поставить 
гакъ дѣио удовлетеоренш гаотфебностей, чтобы не могло быть голо- 
да»іішз№, Т.-e. поставить во главу общечел©гЬчее:мі® интересъ, пъ 
основу $лучт т  тт&шттжт ттшект вдасть не борьбу 
классовъ, »^«.«нвдш е о^щечеловйчёскихъ. питсресовь, иначе говоря 
л д о я в я д е м *  о всео^мшостй щ ъ,. Т акъ  наир, въ  метдународныхь 
отношенаяхъ Яащ^ т ,< , въ отйОш«ні»хь все же we столь тѣсныхъ 
жащь імжп^ гражданами ш т т  народа, т т  я бывають иногда не- 
йз^іщнэд воевнвт сгалкновенк, т  асе же не во-іна, не эта борьба 
доажііа йежать въ основ'Ь жслшумарошадхъ отношенШ., Такъ. и  въ  
экоиоййч8с^.м жтш внутри страны $ыттъ ташм поиоженія, когда 
въ основу ©гм©-®®«! р а з ш х ь  обподм ш пазсь ш ассовъ кладется, 
оѳрьба ихъ ийтереооаъ, ш  &ъ кониѣ ш нцовъ ЫШЛ интересъ, евя- 
адвашіШ  дюдсй между собою беретъ верхъ. Са.мыя формы борьбы 
»ь такнхь 'Сяучаяхъ вытекаютъ й зь  арецаешмепЬс о налйчяоетн ©бщихъ 

• HHTfpee©9b  н увѣремностй, что т  ют& тт&шъ должеаъ взять 
®ерхъ обида? адтересъ. Когда, устраивается штр. всеобщая стачка, 
прюсгановка всякой іозййстѳевноі. яѣятейьиостй:, то  прнмѣненіе ея, 
какъ  средства борьбы , ви текаеіь  вмени© ю  созраніі, -что тутъ. по- 
страдаіютъ.  іш тереш  в с ѣ гц  а  не однихь предприиимателей ‘и- зт© 
заставатъ всѣхъ стать на сторону тттш>&% и вызвать согла- 
»ещ©, которое »рнвеіетъ. ш- прекращенію етачш . Только, исходя 
ш ь  йрсдсгавлсшя 'Объ одинаковости нктересовъ всѣхъ, а  вытекаетъ 
лрижінейіе- тою. средства. И M tœ m em rn, когда въ  вачалѣ этого 
•ciw im -я ®ъ Ш веш и рабочими г р о з и т  локаутъ йреаарйнймателей, 
то рабочие ответили на эточобщёй- стачкой. Й тогда, дѣтн в с ѣ х ъ  ce- 
яеи остались безъ  молока, повойиш а-^безъ вахоронъ ш т, д. й  та- 
штъ  образомъ ш, чао т&утп ирещ т ж т аъ  исходя: и зъ  ©сно- 
таній шгаесовон- ^ р ь б ы - © разилось на. тш%. Другой прнмѣръ.. 
«сходл и зъ  классомію йвтсреса, рабочіе долг© противились примѣ- 
иеюю- машянь т  ярйтмтсгА Шт было в ь  интересахь. рабочихъ, 
р а б о с ш н т  въ. то прет ш  п р т ф п ж *  кхЬ »йошлись машины, 
во «ро^ворѣчвдо ттрееть шжъ щншрштшшк», такъ  и всего 
отжтщ,ШЪ том ь едсяѣ й интересаиъ рабочихъ всѣхъ другихъ 
п р е д я р іі«  к  я ш  а  рабочихь тѣжь. ш  иреапріятШ, но не даннаго 
аоколѣйш, потому что удешевляло стоимость, иредаетовъ, производи*



мыхъ при пользовании такимъ орудіемъ производства какъ машина.. 
Въ концѣ кониовъ, однако* в зш ъ  верхъ общій интересъ, машины 
были введены и о тъ  этого выгодали рабочіе же,, такъ какъ этотъ 
т е х н и ч е с к и й  иротреесъ шстайдяетъ одно изъ- осиовайШ и экоио- 
мическаго преусп^янія и того повьшіенія въ  .положении рабочихъ,. ко
торое, какъ увшдемъ ниже,, сетзаао съ примішешемъ и  уеовершей- 
ствовашемъ машинъ, т>е, съ увеличеиіжмъ и расширешемъ влаетв 
чеяовѣка надъ силами природы..

3.

Если* поэтому,, и можно говорить о  борьбѣ кдаосовъ* то  не т  
той формѣ,. какъ- .это обычно.' иредставляш ъ себѣ.. Коса® говорятъ о 
ней,, то совершенно увусжвкяъ изъ виду то общее въ. Ш й ,  что 
нокрываеть ее., в сд й д сте , чего въ- ней ш имѣетъ усвѣхъ только то,, 
что соогвѣтствуегъ этому о«бщелу, ш  яротнворѣчитъ общеч^лов^че- 
с,кому интересу. Вели т  к о щ ѣ  кошкшъ рабочіе отступала иередъ 
введешемъ машимъ, то  именно въ  етну того« что прамѣнеше т ш и а ъ  
отвѣчаетъ общему • интересу жо такой степени, < я о п  С. А. Соединен* 
Ш татахъ рабочіе сами m m  стремятся %%■ введекію дочш вВ Д , стает 
при этомъ воаросъ такъ» чтобы это не озыналось иебяагоярит«.© 
на ихъ в©ложс«ій въ ямнмИ  моментъ, В ъ  яоякЬ  кошіовъ, ішкъ 
будетъ выяснено въ своемъ мѣстѣ, ©ведеиіе маишаъ даетъ возмож
ность не только расш и рит я  улучшать. средства удоваегворешя 
матеріал'Ь«ыхъ потребностей, ж м с е к р е т ь  рабочШ день. & это 
■сокращение желается осноянымъ усдошемгь возможнеста для рабочихъ 
имѣть время р ш  пріобрѣтенія тажихъ знаній, такого: умственнаго 
развитія, обдаданІе которыйъ, уш чтож аетъ l y  |гр а » „  которая про
ходить между людьми умсгвеайаго и f  иаичеокаго ч труда* а  также в  
между классами общества* июѣіещиш возможность »овьзоваться 
досугомъ, и неимѣвшшш ея рабочими.. Н е  ясно ш ( что одно у ш  это 
ведетъ жъ уийчтожейі» тѣжъ индиввд^альйыхъ разлйчій, «©торы.« 
создаются д-Ьлешемъ на кдаесы и ведетъ нрякшмъ путемъ къ. 
уничтошевіі© классоеаго строенія общества?’

ймѣя w o  т  виду* »um  признать,, что и  само существовгшіе 
капитализма, т, е. госйодстеа і««.шта.яа (на мѣсто щтя№> господства, 
землевладѣмій, каш» при кр^ш о^іом ъ  ярв&Щ ивтаи» я м ш ь е я  а  
вродоіжаегь сушествоаать т о о д ь  въ силу тѳто и жб-тЬхъ дар®*, пока 
онъ я.шшетея ередсиншъ р а з в и т  йроизводатедьныхъ ш г ь , т. е. т т  
таки идетъ аа встрѣчу удошіетворенія общечедовѣчееішхъ astepe- 
еовъ, А  ®ъ ш ю  елучаѣ ж е©отвѢт®.т.»енао wùtaâÿ сказанному 
рааѣе, нельзя я  с ъ  этой точка ірѣмш  шрнзнать, что каждое частное

«  і? —

предирш тіе а  эгодь .аѣлъ его  есть частное дѣдо, Н ѣ т ь —это дѣло 
обш естБечяое, «&> «аждыйг предприниматель изтотовляетъ то  или 
іф №  для удовлетвдрейія потребностей обищ хъ—а  в ъ  таком ъ слу
ч ай  общ ество жизненно заинтересовано в ъ  томъ* ч*ю и к зк ъ  тамъ 
творится и: ©во додж»« Н ^КШ Ю М Я въ  урравдеиде предпріятіемъ» по 
.крайней мѣр%  въ тѣ хъ  п р ед ѣ л агц  в ъ  к а ш г ь  эт о  необходимо, что бы 
оно ш яо « р аш д ш о  и  не П рерывалось, чтобы сущ ествовали такія 
отношемід м е ш у  рабочими и предпринотатеядми,, который не нару
ш али бы  .правильное течеміе ироизвО дсш а, Кйаче говор», управление 
ХОДОФГЬ П реш ріятій станоеиггей мало «о u m f  дЬ аом ъ ’ общ ества. 
М ало »о :e?ai£f становится ясно. всѣш .> что дам ѣяеш е условій хозяй- 
сгаеш ой ' тшжш «е можетъ» н е долж но происходить о тъ  - проявлеш я 
борьбы  между отіѣлш им щ  группааш. общ ества. С тановится ясно, что 
т о  или щят в д о ж е н іе  ц р о ю м м з м  м тѣ х ъ  отиощеній:,. котор-ыя 
суиестеую тъ ытшf  ѵаскянш т  хрупяаии йаеелеяія, участвую щ аго 
въ  ироизводительной хозяйственной ігЬятедьности» касается иитере- 
стъ  всего общ ее- m  в ъ  иѣломъ. в  ®çjm это  8ходнт% въсозяа® іе.лиш ъ 
помемйогу и дадьщо не веѣии eine понйтс^ то  одно и з ъ  сущ  ествен- 
д а »  осиовййій этого ааетвачается въ томъ.,. что- далек© не всѣ  ещ е 
« « е ш ь  я р а ю ь т е ш  слѣдстаія и зъ  щ овом нчесш хъ. уеловій  и не 
водамаійтъ* что каждый аздш гересованъ в ъ  бмагосостояній каж даго. 
Н е в ch  ещ е иоадм аю ть, 'Что. все это  создается, тѣ м ъ  йеучтожймымъ 
ф&ктомъ* что мы действительно с о т д а в д ч ае м ъ , номогаемъ другъ.

думая о- иртмъ. И иотребностдхъ другъ друг®, такъ что 
«обучается такое ш ю » ен іе , iforepoe выражено хорошо русской 
иосяовяиеЙ; „другъ о. д р у гі, а  Богъ обо йсѣхъ№.. в о  с ъ  .другой 
сторона ш  изъ ш  обычной ежедвевтой Сутолока жизни,, и зъ  за 
обмѣиа еещ аш , ш ь ш  пріобрѣтевія ихъ, не за»ѣчае«ъ этѳі-о:, не 
aтѣчшмъ,. что сущесшуемъ n e  caws m  еебѣ, a ииѣемъ яостошио 
дѣло съ щ рнж  щ « і ,  .не » ж іч аем ъ  кзъ  т  отзкѣдьншъ вещей 
■Ахъ отеошешй между; лм ьм и , которыя ш^ажак>тся гадш» обмѣномъ 
кещеЙ—т* е. ©шт» така о.® русской: доеловамѣ: „изъ т  дерем евъ  не 
тмшт* лѣса*, ш  частаостямя. и о т ѣ ш я ш ш  дѣйствіями ие в й д ш ъ  

Овшт. И  в-ѳтъ, ®е Замѣчая тшхѣ отмО'ШенШ ш. той связи между 
людьми* которая «пятят  и сущ ествует^ которая :и соедйкяетъ 
всѢеъ жойеі &ь одимъ ш ь ,  в ъ  оаио «Ѣи©е, дікваетъ насъ близкими 
яругь .ііругу» .дйістййтеяміо б.шж®Шй*. €езъ раэличія рёлигІй, 
нащіедадшоети, расы, мм», на самомъ дѣлѣ, относимся другъ. къ. другу 
такъ» что то- м ш о  выразить давинми словами Котошихшш, сказан- 
ЙММИ ИМЪ. .про васъ русскйхъ, яо  щ т ммт ш ш  по отношенію ко 
всему txmpmmmmg ттюмттпту стро»', а. ам еш о: „ты другъ 
Mpjm 'ѣдаіаъ. .a гЬсѣ е ш н  бЫвае®іі,л.

Шямтцек. эн»іи»*і. Ê



Это Приводить насъ къ тому, какое м т е я іе  шъ зконвлгичейонсъ 
отношейіяхъ имѣ^тъ иойймаше лрежставзкше © важ ьев сто}Шш 
іш ш т  ©тдѣдънаго тш д. !і|щ  ш я %  одна«©,, можетъ ш йт&ся во- 

яѣжтаитемьно' ад таагъ- важно я  существенно &ъ жоаяйетеен- 
мп№ отнош ен» вмшямгі* каждшгь всёобщ ноті m çtmm н к щ л ш ъ  
веѣхъ я  каадаю ? B ip ,  ыяш .эта стт> < ф ш т $ю ь  ш&авжато <т> 
нашей & ш  щ сошаиІ% го  яри чем , ш  т у т  поншиаше этого тт^ 
тжь? Вѣдь* ттъ т э щ ю ъ  Ш а т р ъ »  *«» мѣрѣ того, т к ъ  ш ш §  
вачияаетъ ароязвофщ* дня друш гь, т у  ьет й т т веь  тяхь, д а  
удоваегроремія гаот|>е#цоетей общества* ж т> ш ш  время, ори: уиоме- 
т®ореніи ъвмж ь т&ъѵтттжъ м пув& ш & М  находится ®ъ з м в и -  
моста отъ. другнхъ, m j  ««швѣстйыхъ лнвь» ш ь  обіиеаш н-м я ér® 
щоиомйздёкая: в »  жмплаеп» жѣ зависимость отъ совокуігаости 
общественныхъ уедашц,„. и  чѣмъ обшарите ршюкъ .шт ®amar© то
вара., тѣмъ ничаджнѣе думается #.ш*е*иежажя»го индивидуума ш. мемъ“. 
Д  въ такомъ тущжк. г т ш  т  должно &тъ- и во всѣхъ хозяйстэешшхъ 
діш аіъ, И шходиітъ тшъ % дто таігь,, что тутъ инянввд&одосѵь, 
o » t « a  днчності* т  пи-Ш ъ. т т т щ  те- дѣдо „т  с в м у т ю с т я  
общихъ услощ®*+ Конечно, тт&Ш  м пош ета даодетореш я по
требностей каждого,. то чѣмь т  кадъ &т тжъ мт&хъ удовлетворять 
защ емтъ отъ ойстаиоиш, отъ. среди, ш  которой еш» ®се
р .ш о  каігь въ « { п о б и тн х ъ  у ш о ш т  у м в егю р ся іе  гготрёбностей 
чеііонѣіш ш ш т т ъ  отъ шрядтітхь- усдовій, .» то р ш  его окружаютъ 
Но ю р  этомъ ао ам ж и Ф т использовать sors уезювк, яримѣш та шт- 
к ь  уаом вѵ м рм ію  свонзеъ потребностей заааситъ о »  якжняомдеяь 
люяві» отъ ихъ отношевдя щ , окружающему, Изкѣняжиеь знамя: лю
дей, понимаю« «■дошаанлжъ ш ъ  нрнродньшъ уеаоіііі* нз«ѣавдгось к 
отш аеш е т  «ш*> стало тт&отшеь зешіеа-бліе, одм&теяьяое 
н<чойь$о»ааде сияъ о|ш$ош* «е р в ір у ^ ш е  тодоко еоздаішаго 
имя,, но ж со$ст&ёа*юе творческое, ©щредѣлелное жодмимеиЬ мх% 
евойК-ъ. ж оіѣнкмъ и ішгЦрешяйгъ.

Tâîtb щ въ. тщътптжъ обстгоятеяьствах-ь-™общш^еаиая среда 
есть fcÄosje, отъ когораго ж ш и ш т удовлетворен!« погр^носш і 
штшшт- И©, что т$тг%  тш обшая срежц эта тшт%т®ѵгь обащхъ 
уеяомй.# %ѣмъ к  ufefk соааш а ш ?  Отлѣлмюе дшхс^взпФлмай йндй- 
вййъ, жѣі^твитеа^іо, кадъ 6« тчтжтт* зцѣс&, щѣрояшятіз ождМі^ 
»are* д:щш* -вт м  отдѣлшаго лищ , ».еж ъ отжйдаькаго* т^тъ ничего 
®е іможеіъ едѣяать ж 1шг&йить;:щще отігіЬсьшя грулпн ср®©жшедшв 
® ^ш ы см , жо тѣм% ■болѣе ивгЬеть. f « « « »  то,, что я  какъ поии- 
маетса: кажяымъ, гш ъ  ш ш  т% штт ш ш щ »  дііятедьность  йсіжъ 
въ <ш окуліюет» шт,. т зт  складывается то, что можно, назвать о#- 
дібственноі: средой; это тмтж%, ад» дайьагЬйшШ хода* хоздіетве®-

-;â r#  prtcïBH'TtH. завнсатъ о тъ  ТОГО, адскозы т ь » м .  X 
т т .  ч т т т ъ  о ^ ід ее™  â  сгга^ „ ! р т т ш  cP'em  « W
■mmmmrn м а ш ю е п  т щ р^ m% % со^окутаости,mm, о^щественныдъ яѣлъ t  ^телго ш еш ш й so-
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территории отдѣяьиыхъ шкйгоаь*. Д ретъкм ъ орямѣрадгь н е п р е 
р ы в н о  р а с т у щ е й  въ Соеюадеаных* Ш л я »  теаденщи р я ш ю - 
вить, государственный контрощ. въ т ѣ гь  обяастяхъ проммдееююЯ 
финансовой и торговой ЖИЗНИ, который » е й о с р е д с г в е н и о  эадѣ- 
ваютъ о б ш е с т  e «  И я  ы е  и я  т е  р  «  с М» й©Ж«№ é*ÿ*K№ создаше 
въ 19x3 т. Фе&еражішаг© резервааго комитета., который вабш даетъ 
и контрошруетъ деятельность #едераіьйш ;ъ резервмш ъ бавдовъ, 
въ свою очередь регулируюишгь деятельность итш  всей батаовской 
систсин въ  С о е д и н е ш т  Ш Ю п * .  ( й д о ж ш ш а я  Рмщтт. т і  *
сто, 55-^56)- . .

Итакъ* &бщ^ттыШ я д а р » ь ,  т б г а е т я ,  рехДОфОфйе* В е е т  
черта обюмпяеймдо хозяйства «  дѣяается въ о^шестаенашгь йитере- 
сахъ, h  наряжу со тЬш  ш ш  прояввеніяви общественности и со
здания и ііощшанія обядаостй и связи шіте$юшвъ веѣхъ »о яСѣхъ 
отрасгшхъ » Â ï « ^  дѣятедънош*,: В Д Ю  с ь  П Ѵ ь  «  одао- 
временн© с ъ  этшгь, в ъ ш р а ж о  Фмш*й *ѣр%  ма*ш>ЯМЯ* и щ деш о- 
положиое. Сужесгвуётъ да тоаш о стрш аеш е одного народа иожи*
ВИТЬСЯ Bâ. « M I  д о к » ,  і д е г а я г ь  ж  ^  небывалое «о <яхъ
норъ ств«н«вер№  » e t o  ш йбодѣе ршжшт> т> тшжгттшъ 
©тноніеиш вародогь, но- именно это-w  p m n f e  в. я р ю »  * *  т ш ш  
д ако і бойиѣ. Да и  во м ут т т ъ  ѵт ш т Ы ь  не т « »  йѣтъ
стремлейій: оказать услугу Другь ЛДО?, *  наоборотъ кажзда« стре*
«деся побольше о т с ъ  л д о м *  мр&тшхь шші&ъ т щ т  больше,
покупатель —-дать меиьще, т:,-е... тют иолучить бодыие. М ш& ттъ 
въ пртѣятъ оідаого народу говорящ ие « я »  я н » я » *  $ * * » -  

*иаге ц Ь ш к ь  рядомъ одйваиовшсъ учреж демі, нрадогь, о б и ч о т ц  
в*рующихъ въ одного S®,а; тутъ ероваодагь . не только «трейдере 
штаѣяшьигь жтт д о м аж ем «  оішому на « « f t  другого и другихъ; 
Н ѣ т ъ ,  тутъ создается р « ъ  о ^ е ш т ,  « п о е м »  «л « о ам й  осо
быми. интересами* какъ бы раддѣдяюищда то, что во  услсадамъ про
изводств, зриготошюшя мредметоаъ, не ШЖП» бШь разъединено, 
Земе®ладѣ«>ды ииѣвзтъ особый м тересъ , с т |^ л е « е  ваять съ jipjf -
S  i  ад зешш; j  « а ш *
мштштожтт шШрышъ ряётщжъ ж « f e r a *  И. всѣ стрсш п'« 
ваять друг* съ друга вобожш е я  ужь тѵжъ т  ародад ада . щ ^-
яленш аозаботй'гься объ  кяп м ф есю  другого идасса. ..........

Это оротиворѣчіе мюттегь «уадественш«й вопрось,, мызьвдге- 
яый УСДОВІЙМЙ современной хоадЙств«ННОЙ дЬггеяшостй, ю ифвсѵ
ш ь  е і і м а е і  «о#ядо® , въ  е м у  w  «мец
леди: веразрив-ао « м « ш «  €®шми хоаййетвенмымй ш п о р есп с я   ̂въ 
такой общій сошэъ, ч ю  воаей йеводеЙ важДЫЙ додшенъ заботиться 
о  нуждахъ всѣхъ остадышхъ, одиако» не- чуаст^ую т^ яе соваають
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того, что всѣ они другъ другу действительно ближніе, а напротивъ, 
ве іу тъ  между собой вражду и стремятся вредить одинъ другому?

Разсмотрѣніе, выясненіе, этого съ хозяйственной точки зрѣнія 
важно йотому, что,,, только уяеннвъ это,, мы можемъ сознательно идти 
мъ отмѣйѣ т о т  ЧТ© кебтгопрідано для существованй людей,, только 
зная эт©:,. т і : у а с т т ъ  себ-fe въ то  же в р е т :  иакія сииь% к ак »  средства 
въ  условк-хъ с а т г е  хо^яйсташкаго. развитая, венутъ къ  замгѣнѣ не- 
бдагокрггвихъ  усяовІІ йНМШ,

Вш сненіе этого •буаегь ироиезеодить- маяо-по’Кшиу на иротяженіи 
всего йаяькѣйійаго дурса ж ш  увййймъ,. что саа«о хозяйственное раз- 
wmm ведетъ жь такому кзміпіеімй» которое благоприятно для всѣхъ,

' но въ то ж е ßpfMS необходимо « м с я т ь — щашд усдовая, какія силы 
какіе йути ведуть- бі'йж«,; скорее,, 'беаболѣзаеянѣе й ъ  осуществлен!ю 
того1,, что ©емтъ къ у « р » » е й »  уішзанішго яротйворѣчія,. и  дости 
•шеиі» йший бодѣе* оовдаг© хозяііствеинаго йяагояетучія-

4,
Сводя все сказанное »о т т  «оръ къ  отдѣд&йммъ сравнительно 

кратшягь «одоженіяжь., мы .довжв'М установйть следующее. _ ..
I.,. Стремясь жь. уаодлетворешю и ш ъ  потреброетеЙ въ  матеріаль- 

ирхъ (ветественяшЕЪ} предмегахъ, ш  получаемъ ;зти предметы путемъ 
покупки и-а рьшйѣ всего намъ нФо^ходакаго, увѣрещаде вътом ъ, что 
найіемъ все и»мъ нужное, т:.-е.. ©беаяечедаые въ томъ, что другіе по- 
заботиянсь о  томъ, 4 to 6 a  1ЭД№ было все нужное каждому.

а. Этй другіе не есть- ойредѣдевкыя .лица — это обычно даже 
co&éfwié«:wo «àwfe м ш аѣ сгав б  т щ т т ь  »©гутае быть жителями 
№ одной стран», д. разднадахъ ctpt«% . не схожнхъ между собою, 
«и нравами., т  реянией; различные п т  ш г т  другош...

.à- ^ го  атмжъ. мвдсймость, всѣхъ ж каждаго другъ ©тъ друга 
въ удовлетвореаш и гь  ш тр еб ао ^ еа  «ъ  матеріальныхъ предметахъ, 
'уетдтв-щ ваетъ связь между всѣкш людьми в  странами.,.

4„ Изготоваеніе отдѣльнаго яр€®мета т. отдѣльномъ
рредірідтій шттти: обытео только о^ончатеаышжь» тожько -частью 
всего того» что &«і.ж«о б ш ь  сдѣдаво для создан» атого предмета, 
который й является в д щ ъ  #% азомъ реэудьтато.мъ деятельности не 

- отйѣльааю щ  ш  отдѣльиаго хоадйстед ими вредиріятія, а  ре
зу л ь т а т* »  деятельности совокупности ттЫѵ.аъ.

%.. Связь и взаимная зависш оепц выражающаяся въ обмѣнѣ. 
{йокуикѣ,—«g»щ и ) ,  д  іадж е и садзь выражающаяся в ъ  аригоговле- 
нщ каждой одни—"евадйтеяьствуютъ о  то^ъ,. что удовлетворенье по-
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общественна© хозяйства вмаываетъ. для б тгь Г  ттчтѵт
удовлетворен!» потребностей иеобхйгтмпг-, поднаг»  0 ^5™ *го 
этой, зависимости всѣми и а м т г і и * ™ » ношшатя  щ еознанІя 
ственнаго хозяйства.. ^ т в ѣ к т в е д н а г о  тому построеш« - обще-

и .  Все сказанное ^р о ж ааетъ  »«»•*, вАввпті.*- «л
такой «юрадо«. Н ст Ш ь
ли онъ и если да,, то Ш я  л р е г о о д а м  въ хозяйгтГи J ?  имѣеТъ 
и почему? в) какъ и «очему е л о ^ с ь ^  Г Т
общностью и н тересов  « е й  и ш і о і  ^ S S r S T ? ^  
однако;, всѣ * «  * * * * *  -мы « Ъ  т в и ш ,  
простого іш б о о д с ш і, а  потому ч *  «Ш йвъ S  Î Î T J :  1 
создалось, такое полож ен^ Ш  ,СШшш й t ” f
оно, кашя сеты и. условія въ н^драхъ s  РЖ CäI
строя, ведутъ к ъ  и ш ѣ н е« Ь  « Я  '
правленіи, мы: въ  еостояніи в е с т и с ь  уж* й е я « “ ^ 2 Г '  
къ тому, что. происходить. и еоотаѣтетееннотомг *
зованвый епособъ воздѣйствія й а .Ь с ж ж іЙ е  Г̂ Р ™ *
люди ставятъ еебѣ въ  своей “ ” P“

II. Взаимоотношенія людей при производств* и по- 
требпеніи н а п ер во б ы тн ы ^ ступеням  х о зяй с тв а '

I .

Для в д а с в т я  t w o  какъ сйожялея современный порядокъ удо
влетворен« потребностей m , т т ріт ьт хь. преш етахъ, надо вы- 
я ш №  « ш ъ  путей* « д а  нрш ищ  къ такому п ^ К щ у , О нъ суще
с т в о в а в  не всегаа й  изиѣияяся,. какъ н з к ѣ н т с я  и тѣ  порядки и 
услоия яри которш ъ Ш: жи№ . М н о те  для уяш еш я происхожде- 
шя совремедныхъ хозяйственвыхъ оТГношетй дается наблюдениями 
разнюсь, вутешесгвенншювъ разныхъ временъ иадъ хозяйствомъ 
лервобытнмхъ племенъ,. которыя говорить намъ о томъ, какъ было 
раньше. Можно,, штечт, поставить вадтросъ: то, что наблюдается у 
существукщщхъ теперь, йлеиешц стоящвхъ да низкомъ хозяйетвен- 
номъ уровий, предегавляетъ т  собою то, что было у  первобытныхъ 
племенъ, быашихъ нашими преаказяи? Н о йяичеше съ  остатками ору- 

* утеа®,и й т- и- показываетъ, что то, что наблюдалось различными 
путешествия давсами: у  тѣхъ ияеменъ, который ©ни видѣли, анало
гично тому, что находится: в ъ  ©статкзхъ, находщшхъ послѣ всчез- 
вувщнхъ или преобразившихся племенъ. Отсюда можно с ъ  досто
верностью заключить о- тѳмъ, какой ступени хозяйства соотвѣтствуютъ 
нахойймые остатки ©рудій производства, .обстановки, и. т. ж, и слѣ- 
довательао судить о томъ, чт  было на. йредюесгвующихъ. и самыхъ 
раннмхъ стуйёняхъ хозяйственнаго разййтія.

При иервобытнмхъ условіягь. люда пользовались для удовле- 
творешя своихъ потребностей въ  иищѣ, одеждѣ, а і й щ ѣ  и т. п. 
тѣмъ, что давала m  окружающая природа. Если ̂ мѣстопребываніе 
ихъ было обильно разно» двчыо» дикими звѣрями/ш  они жили охотою, 
м ш ш  она тогда, «ѣякми алемеиами,. охотились тоже сообща, при- 
чемъ было и ртекяете труда. Подростки* найр, своимъ крикомъ 
выгоняли зігЬря, взрослые мущйны убивали его, женщины готовили 
изъ него пищу. Ш кура звѣря шла m  одежду, устройство палатокъ. 
П реваааяіе на берегу оэеръ та рѣкъ давало возможность жить
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рыболовствомъ, при чемъ рыбья кожа шла также ка изготовление 
предметовъ одѣянія, рыбьи кости служили иглою для шитья и т. д. 
Существовало и такое распредѣленіе зздятій среди членовъ племени, 
какъ напр. у  кѣкоторыхъ аветраяійекихъ племенъ, при -которомъ 
мущины охотились,, а женщины н подростки собирали плоды,, выка
пывали коренья, Ж илима строились обыкновенно общими уеиліями; 
тутъ было полное сотрудничество, оказывалась прямая помощь другъ 
другу. Соответственно общей совместной деятельности, ври которой 
нельзя определить чье .учаетіе въ какой мѣрѣ соаМствовало дости- 
женію общаго результата* происходило и общее пользование добы- 
тымъ, Не прихода«, и не могъ даже придти въ а д о в у  вопрос* о 
томъ, кто на. сколько сод-Ійствовалъ. усиѣху, да « я в  бы и пришелъ, 
то развѣ возможно это ояреагкадггь,. даже и при совремешшхъ усло- 
віяхъ. А потому ка«!., же могло явиться какое-либо оредегриііеніе о томъ, 
кому какая часть должна достаться изъ. .добытаго и. пояученваго сов
местными усиліями* или.» выражаясь современными обозначещями, 
кому прикадяежитъ какая часть дохода? Соответственно такойобщно- 
сти по добыванію» происходило и  совместное потребление, въ кото- 
ромъ принимали участіе и тѣ, ш  «очему’Лйбо не участвовалъ въ 
данной. охоте наир.. Иначе; не могло происходить и потому,, что охота 
не всегда, бываетъ удачна, и если та  .группа шемеий, у  которой, 
охота сегодня удачна не подѣлится добычей ея  с ъ  другой группой, 
у  которой удачи не было. или которая почему-либо не принимала въ 
ней участія, т о  завтра, можетъ случиться неудача у  той группы, ко
торая благополучно охотилась сегодня, и. тогда,, ме уетамоаиеъ обы
чая общаго потребления, эта. группа останется. ®ъ положеиш голо
дающей. Въ тѣхъ усяовіяхъ все неопределенно, «»что- не обезпе- 
чено, человѣігь вообще еще довольно безсияенъ, а  одинъ и совсішъ 
и во всемъ безсилеиъ, Одинъ онъ безсиленъ и. теперь,, но t&tm это 
ощущалось иолеѣё, хотя понималось можетъ -быть менѣе. Отсюда, не 
могло быть и мысли и предсташеща, что-либо дѣлать въ- однночву 
и потому наблюдается следующее.

„.Если: въ  одной мѣстноети Айетрадш имеется щакая-ішбудъ осо
бенная разновидность лища въ. боілыиемъ т&бтщ чѣмъ въ  другой, 
или такая,, которая можетъ. быть, найдена, только .въ известной імѣст* 
ности, то BooöHjg сюда сходится все племя, чтобы участвовать въ 
потреблении ел*1- „Въ Новой Калеаомш сношеиія между деревнями 
одного и того же племени постоянны,, а. между жителями одной и той 
же деревни и совсѣмъ близки. В ъ т е ъ ,  когда, онусгошаютсй горшки 
Съ пищею,, приближается к то  хочетъ, чтобы Bâstïb свою  долю,, иикто 
не покѣйіаетъ ему въ зтокпЛ .„Если - кому-нибудь изъ ісамчадаловъ 
нужна вещь,, которая есть у  сосѣда, онъ вдеть к ъ  нему, хотя быть

можетъ вовсе его не знаетъ и излагаетъ свою потребность безъ вся- 
кихъ церемоній. Подчиняясь обычаямъ страны, владѣлецъ даетъ ему 
все, что онъ у него проситъ. Въ случае нужды послѣдній возвра- 
шдотъ просителю визитъ и въ стою очередь беретъ у него, что тре
буется; такимъ образомъ каждый имѣетъ все, что ему нужно“.

Послѣдній примѣръ свидетельству етъ, что общность одного 
племени существует?, не только по втиюшенію къ пище, а и вообще 
но отнощенію ко всѣмъ необходимым* предметам*.

Но приведемъ еще примѣры, при чемъ они характерны и въ 
томъ ошошеніи, что касаются уже не самой первобытной ступени, 
а  даже и илеменъ знакомыхъ съ земледѣліемъ и уже живущихъ и 
©тіѣлыіыми хозяйствами. „Если въ какой-нибудь юртѣ закалываютъ 
барана» готовят* жаренину, то  буряты веѣхъ ©осѣ.днихъ одноулус- 
і.шхъ юртъ могутъ, не ' стесняясь, итти сюда, какъ на общую тра
пезу; хозяева дгідятъ »»со всемъ по равнымъ кусочкамъ, жиръ по 
равнымъ частйч«амъи. Н о такъ какъ это уже не совсѣмъ первобыт
ное Племя и тутъ уже появляется нѣчіто врОлѣ различія по классамъ 
или по положенію въ  данном* племени, то имеются и болѣе почет
ный лица, и имъ удаляются я у ч ш і е  куски,. т.-е, происходить неко
торое отступлевіе отъ дѣлеадя' „по равным* кусочкамъ“. Приведемъ 
еще- прйм-ѣры, »Когда одна партія голодных* южно-амершсанскихъ 
племенъ встречается с ъ  другой, у  которой съѣстные припасы еще 
«е внолігЬ истоиіены, то  последняя раздѣзяетъ съ вновь пришедшими 
то немногое, что у  ней остается, не ожидая*, чтобы ее объ этомъ по
просили; зто дѣяаетсй несмотря на. то,, что поделившаяся партія под
вергается чрезь зто той же опасности погибнуть, какъ и тѣ, кому 
она помогла съ такой гуманность» и величіеш» души".

%
ОосагЬяіНій примѣръ 'Отмѣчаеть кйчто совершенно противопо- 

.дожное. тому, что наблюдается въ совремешыхъ нравахъ и обычаяхъ. 
Какъ видшгц. вартш »дикарей“ дѣяится съ .другой партіей тѣмъ, что 

хотя при необезнеченмости й  неу0ѣренн.ости. въ возможности 
добыть всегда то* что нужно, рискуешь сама " остаться, безъ продо- 
вольствіЛ. А  вотъ въ  совремеаяомь культурномъ обществѣ при рас- 
кредгЬяея® продуи-ойъ но карточгшмъ, всяѣдствіе недостатковъ про- 
довольстйія^ не стесняются запасаться лишними карточками, какъ это 
оказывалось во миогшть сйучаяхъ |осень 1917 г.), хотя для каждаго 
ясно,, что этими, лишними карточками уменьшается, величина ка^кдаго 
отдѣяьиаго пайка и берется на свою долю лшшнй хлѣбъ или другой 
.продукт*, у  тѣхъ, у  кого* можетъ. быть, й все-то питаніе при данныхъ 
условіахъ ограничивается однимъ скуднымъ майкомъ хлѣба.



6.. Ж ители всѣхъ странъ, а не одной только какой либо оасппеп*.
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ДйЯ выясвешя того какъ елож ш ся современный норядокъ удо
влетворен»? потребностей ш  мат«рІа»нихл* иредметахъ, надо вы- 
я е д ш  м а ш ь . яутещъ т т  ярщщщ *% такому л о р и вд . Оиъ суще- 
ствовадъ не всегда « взйѣнялся, какъ яам&догпвя и тѣ порядки и 
услоеія при которых* мм жштшъ, J fo fe œ  для уж т т  ироисхожде- 
нія сд о р ен еяи тъ  хозяйственных*, отн©шеній дается наблюдениями 
разныхъ йутешествйіййівдвъ раш ы хъ вр«е»еяъ надъ хозяйством^ 
яервобытньіхъ плеішнъ, который говоритъ тт* ©■ томъ, какъ было 
раньше. Можно, конечно, поставить ворроеъ,: то, что наблюдается у 
сущесгвую-щахъ Теперь ш е « Ш , &етшж% .«а. ннзкомъ хозя-йствен- 
тшь уровнѣ, гаредставтаетъ т  собою » ,  что бцлд у  первобытныхъ 
племенъ, быецдахъ ш ш ш й  й рш ам и ? Но слш еніе съ. остатеами ору- 
дій, утвари: и  f* я. «окащг&аеть, что то , что наблюдалось различными 
из^тешествс о никами у  ‘гѣхъ йаеменгь* кото рый они видѣди, анало
гично тому* что- Щ'ходатся въ, остатш хъ, ваходамыхъ лослѣ исчез- 
ііувіиихъ ш щ  преобразившихся щмттъ» -Отсюда можно съ досто- 
вѣреост&ю- закдао-чатьо то-мъ., какой стунени хозяйства соогвѣтст^ю тъ 
находимые остатки ©fÿyaïi производства, обстановки и  т, д. и слѣ- 
доватеіѣи® судить о  таш% что было на. иреасйествуюіцихъ и. самьіхъ 
раннйхъ етувевдхъ. хозя8;ст»еинаго разтатія.

П ри иерв.обытаыхъ условіяхъ мш ш  пользовались для удовле- 
т о р т т  свйнхъ йотрёбностеЙ в ъ  яйіщѢ, одеждѣ, ж ш т т ѣ  и  т. и. 
™ ъ< чт& ****** й и ъ  окруж аю іаая природа, Е слн-м ѣстонребы ваніе 
ихъ бш& обильно р&зяою дмчыо, дикими: .звѣрйМй, то  о ш  жили охотою . 
Ж или о н а  тогда целыми племенами,. охотились тоже- сообщ а, нри- 
чемъ §ш&  и ращ ѣ леяіе ‘Трула. П одростки, наир, своимъ крикомъ 
выгойяйн. авѣря,, взрослы е іяудаінм убивали его , женщины готовили, 
и зъ  него  м щ у , Ш кура звѣ ря шла на одеж ду, устройство налатокъ. 
Пробы ванІе на берегу о зер ъ  ила. р ѣ к ъ  давало возможность жить



рыболовствомъ, при чемъ 'рыбья кожа. шла также на изготовленіе 
предметовъ одАгаія, рыбы* кости служшш иглою для шитья. :и f . д, 
Существовало к  такое распредѣкеаіе заяятій среди членовъ племени, 
какъ напр, у ш-кт-юрых'ь  авсгрвлзйсвягъ і ш ш т ,  при •которокъ 
мущины охотшщсь,, а ж еним ы  я  подростки собирал«: моды,, выка
пывая» коренья» Ж нш щ а строились обыкновенно ©бвдиш усиліями; 
туть было полное сотрудничество, оказывалась прямая лвмоіщ» другъ 
другу. Соотеѣтетвеано общей совиѣстной дѢ«те»ноот,. при которой 
нельзя ©предѣлить чье участіе шъ како& мѣрѣ со^йствовадо досге- 
женда общаг© результата, происходи®» и общее пойьзованіе добы-- 
тымъ, Н е ириходидт» щ не могъ даже оридтга ©ъ .голову вонросъ. о  
томъ, кто ва. сколько «еяѣііетмміфъ успѣжу, т  если бы и вдашел*, 
то- разкѣ возможно ада* определить* даже и при совремеиныхъ усло= 
©іяхъ. Ä  потому какъ яю котле явиться какое-либо предсшвяекіе о томъ, 
кому макая чаш , должна, дееш ься жш добытаго щ жигученкаго сов
местными. уеиліями, или» выражаясь современными 
кому принадяежитъ какая часть дохода? Соотвѣтст^нио такой общно- 
cm  по добываміі©, происходило м совместное шотребленіе, т  кето- 
рамъ принимали, участіе и тѣ„ ш*» почему-либо т  участвовав въ. 
данной охотѢ напр. Иначе we могло происходить в. .потому,, что охота 
не всегда бы м етъ удачна, ш есян ta  группа мемежм, .у которой 
охота еегодйй удачна т  содѣяится добычей «я съ  другой груниой, 
у которой удачи ве  6ш т  н и  которая оочему-аибо т  принимала въ 
ней. участш,. то- завтра модемпь случиться неудача у той: группы, ко
торая благоиолучио охотйшсь сегодня, и тогда, яеустановись обы
чая общаго потре$лйиія, эта группа останется въ іолсщеній голо
дающей, Въ тѣхъ усяовійхъ все неовредѣленно, «»что не обезпе- 
чеио, чедовѣкъ вообще еще довоаш о безсжіеиъ, а  одинъ ш еовсѣгь 
и вО' веемъ беэсш енъ. Одаиъ онъ безсшеагь и. теперь,, но тогда .это 
ощущалось полнѣе* ..хотя понималось ш ж етъ  быть менйе. О п а ш  ж  
могло быть т. ш й » . и. предетавлеиІ^ что-либо д&аать въ одашочку 
и потому наблюдается carfeayiomee-

.,,Бсяй ш  ош ой щіжтности Австраліи ивгіется кадая-Ешбудь осо
бенная раэновидаость. пищи въ. большемъ иаобшйК, ч іж ь  г а  Другой., 
или такая, которая можетъ быть, найдена, только въ язк&савдй мѣст- 
иостга, то вообн^ сюда сходится ßce племя, чтобы* участвовать въ  
потребленіи еяй. „Въ Новой: Кажедо-щи. еводаеаія между дереваями 
одного' н. того ж е  илем еш  постоянны, а  между ж итеш вд одной ж той 
ж е деревни a  совсѣмъ близки. В ъ  чаеъ, когда опустошаются горшки 
«% оищею, приблишастся. кто хочеть, чтобы взять шок» долю, никто 
не помѣшаегь ему шь зчоаіъ**,« „Есяй - кому-набудь ш ъ  кадчадаяовъ 
нужна веиіь* которая: есть, у  cêcfea» онъ ц ё п  к ъ  «ему, хотя быть
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можетъ вовсе его не знаетъ и излагаетъ свою' потребность безъ вся- 
дихъ. меремонш. Подчиняясь, обычаямъ. страны» влааѣлеиъ даеть ему 
все» что онъ у  «его иресить. Въ случаѣ нужды дося-^азвій возврат 
іцаегь нросйтел» » т т %  и въ  свою очередь беретъ у неге, что тре
буется; таки&гъ о б р а з о в  каждый нмѣеть твое» что ему нужно“ .

Посдѣдшй. приадѣръ свидетельству en», что общность одного 
ш сйёвн еущ есш уетъ т  толь«© по отнотеяію  т  шадѣ* а и вообще 
so  о^йош еяш  ко всѣ»%. иеобхоетмыеіъ предметамъ.

Н о ярйвеашъ, ещ е нринѣри, при чеш» тт  характерны и въ 
томъ « ш и т  что касаются уж е не самой первобытной ступени, 
а. даже и  племенъ энаиоиыхъ с ъ  земліедѣліет* и уж е шшущяхъ и 
ощѣямтами хозяйствами* «.Если въ  какой-нибудь н>ртѣ закалываютъ 
барана.,, готовять жаренжну,, ш  буряты »С'Ьхъ сосѣднихъ. одноулус- 
і і ш  ® ртъ могутъ.,. ие стѣснетсц йттй сюда,, какъ- на. общую -тра- 
шну: хозяева дѣлять мясо всѣмъ «о раваымъ кусочкамъ, ж иръ по 
равньщъ ч.астич«амъ*. Н о такъ  какъ  это уж е ие соясѣмъ первобыт- 
иое племя ж туть  уже появляется; пѣчто вродѣ раз®и*іія по1 клаосамъ 
ш и  ж ішяожейі» въ  м н в о к ъ  т е м е н и , п> им ѣктаі и  болѣе почет- 
я ш  лица :н пять удѣяяются я у ч щ і е  куски, т -е , происходить- вѣко- 
торое отстуилеше отъ. дѣлеиія №оо р а й « «  кусочкаиъ“, При.веде.мъ 
еще п р ш ѣ р у , «Косая одна яартія толодйыхъ ^жно-американскихъ 
етемемъ ©сжрйчается с ъ  другой* f  которой съ ѣ еп ш е иршіасьг еще 
не ш о яйѢ ястоыщим;, то  аоеяѣдаяя раздѣлаегь с ъ  вновь, шришедшими 
то вешш:ое> что у  не» остается,, не ожидая* чтобы е е  объ этомъ по- 
«росияй; это дѣдается несмотря в а  то* что иоЕѣливихаяся иарті.йнод- 
Bieprâéresï чрезъ это  той асе о п а е а о с т  йогибнутъ^ какъ. и  т |.„ дому 
она яомогжа с ъ  такой гуманностью я  вешш емъ .души'“.

Ѣ.

ПооЕЁдайй прймѣръ. отмѣчаетъ мѣчто совершенно противопо
ложное тому, что .набяюдается шъ современныіі. нравах* и обычаяхъ. 
К акъ вндимъ, партія: „дикарей“ дѣлится с ъ  другой партісй тѣмъ:1 что 
кіг&егь, хотя при імобезііеченяостм и неувѣреиноеш  в ъ  возможности 
добыть всегда то, что нужно, рискуетъ сама.' остаться безъ продо- 
воамтвія. А  вотъ въ  со.вршенн.оадъ ку л м ^ н о й іъ  ободествѣ при рас- 
предЬленіи яродуктовь но к а р то тш ъ *  велѣдствіе івдостатковъ про- 
йойоігьстйія, не ^ Ѣ снйются запасаться лишними карточками, какъ это 
оказыйаявсь во к а о гш ъ  случаяхъ (осень t ÿ ï f  r,)f хотя дая каждаго 
■acMOj что этими: лишними карточігами уменьшается: веяичина каждаго 
©тдѣаьва» пайка и  берегся а а  с іо к> долю, .авжніі: хлѣбъ или другой 
продукта у  уѢжѣі у  кого, можетъ быт% ш вее^то- иетаяіе ври дааныхъ 
услоаіяхъ ограничиваемся одакагь скуальш ъ пайкомъ хлѣба.
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р о т . ,  П„ ,о 6ио тому, №  „ ,щы небесныя к ~ ; ; ; л УГ и »
клюва въ  клювъ“ . 4 S *¥¥** *»ь

Простота и ясность « « r te  ВрИиіта„т е  э.-онадйчсскигь от*~  
ие ®*»ъ  « иа то , какъ въ 1917 г. въ  и кк.• « ;« .« .  ле-

5®™1 гдѣ "е * *  * * « “  « м м . » ѣ в о к ъ , р ш ф о г ія и ш  отоу. 
скавшуюет дя» продажи черезъ потребительное общество туку по числу 
членовъ общ ести, ш торы*« 6шт шЛ » « «  * ш » й  дсреш«. Муку 
эту.распредѣлин во яосгановлевю облиго с е в р е .«  о бщ ествЛ е 
между всѣии, а  только тѣми, у которым, не было зерна с в о е »  уро- 
жая. t y n .  усталовяяется п у тей , общественной оршшзамш въ £ .  
дѣлахъ одного селенит, та*  ,»се ясио и  просто, уже иное начало въ 
распредѣленш продуктов!, п ред авш его» , нежели то, что происходил.
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при распределен® до карточкамъ въ болѣе культурномъ городскомъ 
центр*. Опять, слѣдовательно и для даинаго опредѣленнаго времени 
нравственный вредставяешя при разной экономической обстановкѣ 
различны. Но въ тоже время самыя представлешя, т, е. отражейіе 
хоздетаеннадхъ условій въ личности чеяовѣка,. вліяютъ на условія 
удовяетворенія потребности шь яанномъ нрш гірѣ  расиредѣденія .муки.

Русешй путеществешикъ ©ъ А в с т р и и  Микяуха Макяай со
общает-!»: Въ предѣлахъ одного poâa каждый кусокъ пищи, дѣдитея 
между всѣми присутетвующими; даже, если дикарь находится о д и н ъ  
в ъ  л -fe eу, онъ не начинает*» ѣ стц  не прокричавши трижды пригла- 
шеще всякому, кто можетъ его уеш ш ать и пожедаетъ разделить съ 
никъ пишу* Тоше н абдтаетея  у  готеитотовъ.

Общинное обработываиіе жмж встречается у  самшеь. разно- 
^образныхъ племенъ: щтттъ, моадчшьоадхъ, иегритяискихъ, красно- 

І  Ь индѣискихъ и т. Опять и это понятно; безъ этого нельзя 
одао расчищать густо заросшую первобмтвуад почву, не йщо  ни 
■большого знакомства е ъ  услоійями, ни .иайлешаадхъ орудій; нужно 
W O  расчищать лѣса. .  • г -

Прододашается иреастайленіе объ  общности продуктовъ и обычай 
дгг.леша имя съ другими м. йозанѣе, но тогда, штт излишки предме
товъ потреблен»« некуда. дЩ щ  Штт мродать. Ш Кавка^ѣ, у' нѣ- 
которыхъ яммеоъ. еще недавно было такъ, что „какъ только иачнеть 
*цукошпъ кукушка» возвѣщая о пастушшшн весны, каждьти получаетъ 
право брать ш ъ  със'Ытт «тог* столько сѣна, сколько ему нужно 
для прокормлейія скоіга*. H ô  общность, хоэяйственныхъ дѣйствій оста
ется незыблемой до тѣ хъ  норъ..,. пока эстается еаде общность въ 
шяат одного ДйёмеяйИ ясио, наглядно преаставленіе о  тѣеной связи 
между членами его, шШт -И тш ерь бурята наяр.,, когда нродаютъ 
пшеницу ИЛИ: ноеылаютъ на продажу т огъ^т  всѣ семьи улуса ссы- 
паштъ пшемшу вь одао мѣсто исгоаяю тъ скотъ ш , одно стаю , про
давай вое виѣетѣ какъ бм  принадлейшще® одному лищу“.

Приведемъ еще иримѣры хозяістеениыхъ отаошеній у разныхъ 
племенъ» „.¥ о с іт о в ъ  нтщтй  берегь то, аъ чемъ нуждается по 
праву, а  не и зъ  Ш лости«,Г К аф ром  в ъ  Африкѣ,. „если ' оридетъ де
сять. голодныхъ,, ТО даже изъ  самаго жвдтаго- обІда каждому удѣ- 
ляется равномѣрная .доля. ІІогда убиватаъ штуку скота, созываются 
всѣ люди й з ъ  близкаго соседства и  Мясо потребляется сообща. Кто 
бьетъ только для себя ж самъ свою говядину, того иазываютъ 
воромъ,ибо воры украденное мясо съѣдагот-ь т Я н ѣ * .  И такъ обратно 
с ъ  йащши иредстаавеніяйи; аоръ  ие тотъ, кто беретъ у  другого, при
надлежащее т% и .йгвлаетъ это сваимъ, а  кто своего не удѣляетъ 
другимъ. .„.Если зарѣзываютъ животное и объ этомъ не сообщаюсь
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сосѣду или если кто либо не приглашаете прохожаго принять участіе 
въ ѣдѣ, то такой посту по къ пр прав ни ваютъ къ воровству“. „Каждый 
можетъ зайти въ любую хижину и. потребовать себѣ ѣсть, и въ этомъ 
ему никогда не будетъ отказано. Въ сяучаѣ неурожая., цѣлыя общины 
отправляются къ своимъ сосѣдямъ и остаются нѣкоторое время на 
ихъ иждивеніи** „Если богатый самоѣдъ отказывается дать б%дному 
соплеменнику оленя для ирокорадешя, тотъ  и м ѣ е т ъ  п р а в о  увести 
одного иди нѣекольгахъ ©леней взъ -стада богача*. М это и© тамош- 
нимъ представлешяиъ*—не грабеже, не кража.» a  дЬВетше но праву,

Итакъ, что же с^кдуетъ и зъ  всѣхъ зтихъ привѣровъ, число- ко
то рыхъ можно увеличить весьма значительно и которые заимствованы 
нами изъ разныхъ писателем и .иутешестаеинаковъ — наблюдателей? 
Изъ ни'хъ можно вндѣть. J.) Связь, между всѣми членами племени; та 
кова же, какъ въ. еемьѣ; имѣется общественное производство и. обще
ственное нотреблеиіе-' 2 | Цонятія о прссгушіеяш,, объ ©бязаниостяхъ 
обратим наиівмъ. ж это- ш ходш еа въ зависимости отъ  хоз яйствен- 
ныхъ условій того- времени.

$.
Н о хозяйственным: усдоеія: ее  остаются безъ перемѣньь По мѣрѣ. 

того какъ. племя растеть количественно, а. ©круміаюшія его природ- 
ныя у  слови измѣняю-тея ведѣдстие расхищения и йетреблешя того, 
что создано природой, является «еобхойшоетъ рашространятьея все 
далѣе и далѣе* переходить «ъ f ѣ  «кружающія мѣстаоета, ш  который 
раиѣе не заглядывали и въ, к<№0|>шъ» можетъ быть и природным 
условія во мношм'ь шіыя. В ъ подобное положение постеоевдо «оиа- 
даадтъ различная шіемена, прежде весьма отдалён«»» другь отъ  
друга- * не еоирвдасамемся одни съ другими» могугь попасть р. а©* 
падаютъ въ  это положение необходимости раздвинуться, расйростра- 
ниться по земельной площади одновременно' и. племена ш>я народы* 
стояние на. разяйчмыхъ стунешжъ хозяйственнаг© развитія: ©дни. 
знакомый уже съ. эемледѣліемъ, др-угія нмѣкидія ещё кочевой быть 
или живущія охотой. Въ томъ ж другомъ- случа-fe,. каждое й зъ  таиихъ 
племенъ имФетъ различные нрдм еш : .для утшттртія. ©днихъ и 
тѣхъ  ж е потребностей. ¥  однихъ имѣютея зерновые запаса, у дру
гихъ. только продукты мѳ.ж<очнаг© хозяйства, у  третьихъ рыболовная 
добыча и  т. д. Ч то ж е происходить яри: перБ©нач.алм*омъ такомъ ео- 
прикосновенш,, внезапноиъ и неожидаммомъ етолкновенщ даухъ .пле
менъ иезйавшйхъ до того Другь друга,, не шгЬвшихъ другъ о  другЬ 
понятія? При этомъ надо аяѣть въ ищ у, что стоякновевде это про
исходить тогда* когда каждое изъ столкнувшихся ш іемеіъ двигается

и, распространяется для отыекатя пищи.. Происходить, должно то же, 
что и т а  столкновения съ какимъ-яибо .звѣремъ, могущимъ пожрать 
меня, или ту добычу, за  которой стремлюсь и я, Представители 
другого племени, это для меня не свои, не члены моего пле
мени, моей семьи, это чужіе *т% не вѣдомые и вдобавокь еще 
грозяш е лишить меня и моихъ сородйчен того, что мы ищемъ, 
что вамъ нужно. Отношевде къ  педаъ поэтому можетъ быть только 
такое же какъ и: къ дикому животному.. Происходить военное столк
новение, иричемъ врага, убиваютъ и даже пожираюті», а  также от- 
бирають, иохищакягъу него все что можетъ служить- предметомъ 
потреблены* служить ’ удовлетворенjto моей потребности-При этомъ 
происходить й ознакомлен!? с ъ  такими предметами виташя, одежды, 
с ъ  такими орудіями труда, которые ранѣе не бшм известны. Охота 
з а  ттш предметами, грабежъ> похищеніе ихъ. у  чужого племеий 
составйяюпгь уже сами по еебѣ аѣ ль  наяаженія на чужеродцевъ.

Н о жить постоянно грабежомъ, войною нельзя- Сегодня я побѣ- 
ддоіі? Й ограбилъ, а  завтра то же сдѣлаяи со мной, и я лишился и 
награблен наго н  "того, что- имѣлъ рзиѣе, a. кромѣ того какая гибель 
людьми! Наступаетъ йеремнріе. Взаиѣнъ похшдешя, военной добычи, 
иронсходіпъ съ  каждой стороны йшреійе>тѣмъ, что нмѣется у одного 
«Йемена й ч е т  irfm> у другого, происходить обмѣиъ подарками или 
же происходить «ередача однихъ оредметогь члевамъ-другого пле
мени въ  «аказаше за нарушеніе условій перемирш паи въ  возмѣіце- 
НШ йройешедиіихъ отъ  того убшгщтъ.. Но это все еще не обычный 
постоянный и правильийй ©бмѣнъ.

ДО него Дѣяо доходить не сразу... И  у  Л о т о р ы х ъ  иародовъ 
сохранился обычай,, который йоказываеть какъ аареяае переходить 
йъ вбмѣнъ. Такъ у  одного племени въ центральной Австралия, нолу- 
чаюійіій нодарокъ принмдалъ ш  себя обязанность д а е ш ь  дарителю 
йредмепь, который тотъ желаеть получить въ качеств^ отвѣтнаго 
подарка, ’ ш »  пойти за  него «а охоту, ш м  »шіолйить какую-либо- 
работу. У нѣкоторыхъ осталей обычай «осййобмѣна, послѣ совершенш 
■сделки купяй-нродажи,. какъ это и теперь, езде бываетъ и. у насъ 
устроить угощевіе, т . е* своего рода подарокъ.

По шѣрѣ то-го s&m соирмкосяовейіе отдѣйьмыхь пиеменъ, чуж- 
дьшт» другъ другу становилось болѣе н болѣе постояннымъ и не- 
терейивнымъ и стала ощущаться выгода и  удобство обмѣна взамѣнъ 
грабежа,-ЭТОТЪ обмѣнъ стамовшіеа болѣе и болѢе постояннымъ и 
паавнпньЬгь. Но такъ  какъ онъ. й о з н в к ь  й з ъ  воеиньіхъ -ето-лкновеній 
й соприкосномкіе » у х ъ  чужеродныхъ группь насёленія могло всегда 
прм йадѣйшеаъ йейоразумѣиіи перейти ®ъ военное столкновеше, то 
обмгЬнъ и производился «йераа лйвіь яри определенной обстановкѣ,.
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а именно, для него была, отведена mww
предметы предназначенные вогР ™ '^ я полоса
на этой полос*, а и р и н о с т т е  „J! Т " К>СИ» С>- « оставлялись 
члены другого племени,, « £ £ 1  ™  „°ТСТУПа«  <*■ »«•; пршодвд 
то, что ОНИ готовы пр<аиоя<„ ь „  ™  виъ ' яреиагаю тъ и « ш д я  
удалялись, дабы не впасть в ъ  Д р у г о т о  " « к е н в ,  и тоже
ограбить Снова Пр „ » » Г  Го*“ !  " “ Г ' 8 “  »
гаютъ за оставленное и » , ,, ™ ’ СМО',Рѣ*и ч«> »  прсяла-
предлагаемое м оставяй-гсм ’ ”довдетВДртансь этщгъ, то боали
- ь  пРед *гаютъ° ~ ™ .  z z : : z ^ T Е аи  »
раньше, чѣжъ и показымли ^ ш  “ „  Р "асть того, что лоложилн 
оставленное «ругявт, ‘ т°  ™  5 ” ооы Я * »  В» o f t r l f b  »
«ли следователь«, «олчаяшо и « e «  cS!,™ ™  ТОрГ ш,я ПрОЙСХО- 
другими я  притоиъ f a  urtfTtJ; * сейР«г»е®іоведІя оэдихъ «ъ 
обмена выразились. Л  ат «**«**• Черты этого Порядка
ковъ и а д Ь « - ь  У гре-
бежа «воровству ■ ■ « U i Ä S  Ä f f * *  < * *  * * » * • « £  m -  

Эго иронсдождеиіе erfatfe ^Огомъ- грамиад*.
ра жалось д одао, еще од, т о р г о ^ Т «  стѳ-««‘Оветй вы-
скихъ нарояовъ, Въ ПВёжиі М1м, *  » ш щ  евройей-
на„-ь вполн* закон„ о е , ~ ; Г " е ^ СГ *  
приз наше ассоціаціей с м » а  «“ ^ ™ о е  ремесло. Известно
закономгь c omm~upjmmro Р®#&®»т<ж>
у т р о и т е «  авннекаго тотж^тa. И ^  сказать.
Кинги—были въ 0 * 0  и ™ °  ™ “ е « ™ « МЖше ,,,-
разбойниками.. Вспѳмнимъ ***»,! яорскими ^ пцами й морскими
Грецда для добычи, что разсм атрн^Г иаИта ̂ щ т ,, Сшттшт шъ 
Ное дѣло, ' раэсматривалоськааъ яравомѣрное хоаяйствен-

В'ь Ит&зій. «иэййс«іе ejms««^ ■* -, 
морску R> войну н морской грабе- L  **  11 ШгѢ Р****фп*л*

англійскій корабль было
отчетѣ голландской Вестъ-амдс»« pW M rd « ф а » -  Въ
*7 ехояѣтш, .значит статья зайѵ ,Рт, ** Щтттепт всего 
донесенш той же. mmtmm а а а ч и ^  Т  &► одиомъ
ніямъ СЪ султаншаъ,, мы выгодно * Ч Й ІИ ,л  отноше-
бляьш". Европейцы въ n e p v  B™ Z , „ l “  Sa * “ CTP— « «  Мра- 
золотьш плиты с*
которые наивно дама J 1 ?  5 ^  У*9™ *** с ъ  са№ ъ  
солнце, но к о то р ы е  саммгь * « 1 «  ^  СЙ® ^  ЪШзрыя тажкто 

Втъ какъ отиоещшсь .еще долго CJMaM **»• ** золота.
^  , уяихъ разсматрнвался со

ч :* ■ ■ '

какъ законное хѣло и даже какъ доблестный подвигь. Недалеко ушли 
мы ш ъ  этого, если еще уіШЩ, и въ ХХ-мъ вѣкѣ. Отсюда понятно, 
что когда война и связанный, съ  нею грабежъ сменились при зами- 
реніи обміЬномъ, то въ него перенеслось многое изъ грабежа и 
арашжбныхъ отношенШ ©бмйнивающихея сторонъ: „не обманешь, не 
продашь-*.

Но уедовія, приведшія щъ столкновению отдѣльныжъ племенъ и 
возййкновещю обмѣна и торговли, привели къ тому же и среди чле- 
ят ъ  одного и того же нлемеми, одного народа,. т.,е. то* что возникло 
иежду ч у ж и м и  стало происходить и между своими, хотя и въ н е 
сколько иной ф о р  м ѣ, но НО' с у щ е с т в у  совершенно также.

Населеніе одного племени» наростая: все болѣе и болѣе и рас
пространяясь^ по бо:гЬе обширной территории раскалывалось, такъ 
огаззтъ,, на н.ѣсколшо груоиъ. Отдѣльныя части его входили въ. болѣе 
частое сонрикосноведіе съ. оті^іы ш м и частями соеѣднихъ племенъ 
И въ то же время все бояѣе и: болѣе отдалялись отъ отдѣльныхъ 
частей своего племени и, можетъ быть, даже и совсѣмъ не встре
чались- съ. hhmhj мало того, ■отдѣльньед- части племени могли попадать 
при такомъ разселеиги даже въ различныя природа«« полосы, чѣмъ 
и  соаіавашсь о б ъ е к т . ®  в в  а.я. услошя для обмѣна и между ними 
йредметамц своей- добычи иди своего производства. И , ёотъ на мѣсто 
йрежнято общаго- потреблешя и соамѣстной добычи чего либо, насту- 
паетъ об&гЬнъ среди члеиѳвъ одного' племени,, нричемъ онъ долженъ 
носить и сохранять ма Cê:6fe. черты своего происхожденш изъ воен- 
ныхъ столкиовемій ш Грабежа,.

Н а ряду съ этимъ образуются и с у б ъ е к т и в н ы й  основания 
вт  всеобщности обмгѣаа, вытекающщ йзъ тѣхъ- же побуждений, ко
торый лежать шъ основа всякаго пріобрѣтенія йредметовъ для удо- 
шетворенія потребностей,* Съ одной стороны иѣтъ такихъ опасеній 
остаться безъ йищв, какія могли быть раиѣе, таісь какъ потребности 
•въ »eit, какъ и въ другихъ оредметхъ при сутестаованіи торговли 
можетъ. удовлетворяйся уж» различными предметами и потому есть 
надежда, что не. будетъ одного, такъ будетъ другое. Ä  потому и не 
йриходйТся уж е такъ дорожить, тѣмъ, чтобы всегда им^ть право въ 
случяѣ надобности взять у  соседа то, чего не- хватаетъ мне. Съ другой 
стороны ори возможности обмена у  каждаго есть побужденіе сохра- 
киагь то, что пригодно для обмена, для того, чтобы получить за это 
что либо другое, чт можетъ быть нужно и что дааутъ за  данный
предмета

Гашйъ образомъ,. ио « е р е  того,, какъ нарождались условія для 
ноя,вле.н*я обмѣна между чужеродными племенами, онъ сталъ разви
ваться и среди однотаемейниковъ и разница въ связанныхъ съ хозяй-
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ственной деятельностью отношениях* мезду тѣми ш другими совер
шенно исчезла. Но исчезновеніе этой разницы проявилось не въ том* 
что отношения, обычны» между членами одного щемени, перешли и 
на отнс&денія между членами разныхъ илемевъ. А наоборот*, шт- 
шенія установившаяся между чуждаии доееяѣ яругь другу племенами, 
перенеслись и на отношенія между своими: и на. мѣето прежней 
общности явились раздробленность- к  отчуждете, шоторыя продол- 
жаютъ существовать и до вастоямщсо времени и окрашиваютъ совре* 
мевныя хозяйственныя отношев'м,

4,

Все это, одаако, об{эиеовьтвастся ие так*. просто.. Н а ряду с ъ  этдагь 
отчуждещемъ между своими» появилась м совершенно юная хозяй
ственная обстановка. Потребности жаждаго стали удовлетворяться не
только тѣмъ, что давала окружающая прйроаа, по и тЬмъ что полу» 
чал ось другою  и зь  Их% при родам и  усдовШ. Стало быть хозяйство 
тѣхъ и другихъ является сш зан н ш ъ м еад у  собою; тт уж е является 
не хозяйство»*» отдѣльвдагь ТОЯЬ&о этого м е и щ ,  à  обвдш>- объ* 
единенным* хозяйство«* шсіж* «бмѣнітю щ ихся, т « *  .щ »* только 
ихъ соеднвенщйш іЗДсгвіяші удовлетворяются потребности всѣпь 
ихъ въ- мат-еріальных* предметах*.

Но связь эта становится тѣзд*. »еврерывйіе п тѣеаѣё* что яо- 
стоянныя взаимоотношения уетановляютея не только оутемъ ©бмѣна 

ротовыми йзд-Ыяші,. ш  й иным* яутемъ, Жсла, йанримѣръ, природа 
снабдила одну мѣстность жеяѣзомъ, а. другу» аѣеоміь— топливоадъ, 
то  ириготовлеме такого либо желѣзааго орудіа начинается там*., гдѣ 
добывается желѣзо* и д о т а е т  та»* , та* он», благодаря обвдйо 
топлива, расплавляется в  превращается во что либо уж е йрйгодяое 
непосредственно для онредѣжішыхъ xfcftcroifi, Появляется раздѣ- 
леніе труда, но шготовлещю от&ѣльиаго предмета, между отдельными 
частями страны, т.-е. установляется связь не только йутем* обм-іада 
готовыми изаѣліями, «о  к  nytfem> участія отяѣаьных* л щ ь  въ изго
товляли отдельных* .иредаетовъ; няготовлеюе их* тоже становится 
обществеюшмъ.. Зачатки общеет&емнаго хозяйства ует т яятся  и 
инымъ путем*. О  раз-дѣленш труда врежЬлахъ одного щіеяеии 
при зайятіи. одвимъ дѣломгь, охотой шпримѣръ., » уже говорйавь pairie, 
Оно вытекало изъ различу .во паву .и возрасту; ■разіѣиені^ ш  труда 
поздвѣе стало вытекая* ш .йзъ раздайчія т  прярощныш,. усш адм ъ, 
по внѣшмей обетавош-Ь. Стало быть м тутъ* наряду с ъ  иреашннк 
оенованія-ми для раздѣдевія труда* появляется и иное,, которое в *  хо
зяйственно®** отиошешн связыв&етъ тѣх*, «  раиѣе были разъеди*

.

нены,но которые и при наступленіи этой связи продолжаютъ относиться 
другъ къ яругу, какъ чужіе,какъ разобщенные: не сознательное сов
местное производство и потребление, какъ среди членовъ одного пле
мени или одной семья, а какъ бы совершенно раздѣльное, обособлен
ное, закрывающее, затемняющее то, что здѣсь неразрывно связываетъ 
и объединяет* эти разобшенныя области.

„Разд-ѣленіе труда внутри общества, говоритъ К арл* Марксъ, и 
соответственное ограничение иншввдуумо&ъ специальными сферами 
занятая, развивайся изъ противоположных* точек* отправленія.
I. Внутри семейства и племени возш каетъ естественное дѣленіе труда 
из* разш чія возраста и пола—-на физіоаогичесшхъ основаніяхъ; пле
мена. расширяют* свои обмѣнъ во мѣрѣ расширевія обадежитія, уве
личен« народонаселенія: в  столэдювенщ между различными племенами. 
2; Обмѣнъ продуктовъ тозиикалъ там*, гдА врой сход ятъ столкнове
ния семей, племен* обществъ не какъ отдѣлышхъ лицъ, а какъ 
семейсТвъ, племенъ й проч., и выступаютъ одни противъ другихъ... 
гааличныя обйщиы, находягь не одниаковыя: средства производ
ства и: зшзнениые припасы въ своей естественной окружности. Именно 
это естественное различіе и вызывает* при соцрикоеновеніи обществъ 
обмѣиъ взаймішхъ іфоизведееті, a  вмѣстѣ'. съ  тѣмъ и Постепенное 
вревращеіве этих* прокзвеиешй въ товары, Обмѣвъ ие создаетъ раз
личных* отрстодей Производства, а  только ставит* уж е существующія 
до пето разяЩйыя отрасли йзавмваго соприкосновевія во взаимныя 
отношения й,. слѣдовательяо, превращает* их* въ болѣе или менѣе . 
яавиеимыя одна отъ другой1 отрасли совокушіаго общаго производства. 
При йосредстзѣ обмѣпа первоначально различны», Во самостоятель- 
шт ѳЛна втносвтеііъно другой сферы производства Связываются въ 
Ой«© ®бщее. Там*, же, щ ѣ  исходным* нунктомъ служить физіологи- 
•ческое А е г а е  труда, .особые органы вепосредетвейно связаннаго 
« b ta ro  разрешаются, разлагаіотся^чему дает*, главный т о л ч о к ъ  
обмѣа* товаров* съ чужими общежитіями—и становятся самостоя- 
тельиыми до такой стеш яи, при которой связь- различных* работъ вы- 
поішяется посредством* обмѣна продуктовъ как*  товаров*.. В ъ  одномъ 
случаѣ перооначальвыя самостойтелшыя отрасли, производства лиша
ются самостоятельности* въ- Лругомъ нервоначальііо несамостоятель- 
ішя пробрётаютъ. самостоятельность“. Прежде всѣ работы по при- 
готовжешю какого либо орудія найр,, производились в *  одномъ хо- 
■зяй'стй'Ѣ, были только оетѣль-вымй дѣйетвтми одного дѣла, теперь, 
как* жь. пржедеішомъ мною оримѣрѣ съ  жеяѣэомъ, добыча его 
самостоятельное дѣло, добыча топлива для плавки его тоже само- ’ 
стоятельное, переработка его тоже и т.. д,

9 '
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Сказанным%, однако, еще не ограничиваются тѣ посяѣдствія, 
которьія положили начало человѣческимъ отношешямъ г ь  современ- 
номъ хозяйствеииомъ етро4.

Обііѣнъ породняъ, .какъ отмечено уж е выше,, иное отношеше 
къ добытымъ и изгатовленньщъ орсдметамъ: ими стали дорожить, 
ихъ стали беречь., сохранять для себя, они получили значеиіе не 
только для непоередетвеннаго удовдетворенія ими. определенной по
требности» но и какъ предметы, за которые можно получить что либо 
другое. Если поэтому прежде тотъ или другой йредметъ шгЬ нуженъ 
былъ въ количествѣ не бодьімемъ аротивъ того, что необходимо для 
удовлетворен!» моей потребности въ яиедѣ, н ш  одежд:! и т. д.., а  что 
было сверхъ этого,, то не цѣяилось совсѣмъ, те  теперь стало иное..
Я  могу теперь за. этотъ нредаегь получись что либо другое, чего 
у  меня нѣтъ  и что мвѣ можетъ. понадобиться. Мал© того,, я могу 
получить за  него,, можетъ быть,, и. то,, что мнѣ сейчаеъ и не нужно* 
что мнѣ неизвестно, о чемъ я даже йредставяевія не нмѣк», но что 
можетъ мвѣ еще встрѣтатьеяі и  понравиться и что- маѣ вдогутъ .дать 
з а  то, что. есть f  м ена. въ избытке, сверхъ необходимаго мвѣ,. А 
отсюда стремление не только сохранить, во  8 ириумножить то, что 
могу изготовить или добыть, т..-е, увеличить производство предметовъ 
сверхъ непосредственно .необходимого.. Должны бшй^&явиться» сле
довательно* иобуждетя к ъ  усиленна производства, къ  йовъвдент- 
производительности, труда и въ то же. время а. къ йаіюшіенію.. Конечно, 
при обмѣпѣ предметами безъ  посредства денегъ, на которыя всегда 
и все возможно иріобрѣстй, накоплеше- не могло бить, особенно 
сильно, но. начало ему положено въ  этотъ  вдоментъ хозяІетвениагО 
развнтія... Тогда же положено и начал©' ігадиталу, какъ оруйііо труда, 
такъ какъ при йастушеній обезиеченностн в ъ  удовлетворении вастоя- 
тедьныхъ нуждъ и ори повышен*« яройзводителъностк труда, .дающей, 
возможность за  время производства создать больше,, чѣм-ь нужно на 
неотложное непосредственное потреблевіе, является .досугь, который * 
могъ быть затраченъ на созданіе орушй труда, 'облегчающихъ и уско- 
ряющихъ производство и тѢ-зйъ ещ е более: оовщшающихъ яроизводй* 
тельвость труда* т.-е. возможность, « ъ  данный, нершдъ временя про
извести: больше,, срайййТельио съ  тѣмъ» что производилось за  то тъ  же 
періодъ времени раньше.

Н а ряду с ъ  этимъ положено 'было начало й  иеточийКу сосредо
точения средства производства и ередствъ потребяенія въ  рукахъ 
отдѣльныхъ хозяйствъ. Мы іи сШіК Ш  уже. о- захватѣ влѣнныхъ при 
сопрйкосйо&ёйш и вооружейномъ стожшовеній олеиеаъ. Сказали и

на то, что пленный врагъ могъ на первое время и пожираться — 
создавалось людоѣдство. Но когда явилась возможность обмѣна, выте
кавшая изъ того, что врагъ, членъ другого племени, знаетъ и умѣетъ 
добывать или изготовлять то пригодное для меня, чего я самъ не 
умѣю, и когда кепосреедетвеяное чувство голода не побуждаетъ меня 
съѣсть пойманного врага, то можно и оставить его въ живыхъ съ 
тѣмъ, чтобы ОНЪ добыяъ или изготовить то, что умѣе-гъ и что мнѣ 
желательно. Дѣною  этого изготовлеиія «окупалось имъ сохраненіе 
ЖИЗНИ... Но приготовляя предметы своего умѣйья, рабъ въ  то же время, 
надо думать, самъ нромыщляяъ себе и  пронитаніе. Когда же повыси-
^  труда, тогда уж е и прямо тр у д ь  раба при
носить: бод-fee тог®, что уделялось на его  рл*№ш»оіана его содержаяіе, если оно ему
давалось изъ заиасевъ  того* кто его подчинилъ себѣ. И. ®отъ тогда
явились нападеній „а  сосѣдні, щ ш ен а  „р„ 0, съ
плѣіншхъ и обоашегтІ!» «хт. т  захвата
а.ПИГІГС, 1 ъ  ъ" яля работы на победителей.
к Г Г ™  источ™ къ «  » « о м е « «  только,- а  сосредоточен« на-
когыяеммхъ. предметовъ у  шажЪяыяжь рабовъ- .
тгті т  тмжт бшо оовсста и «ЯШ къ одному измѣнешю отно- 
штт, связанныхъ съ  хоэШ твенной деятельностью. С ъ  одной сто-
вх хш яй гтв? С” * ° , быть « я о « е и м  хозяина и водяииевиихъ ему
Z  НОЛ * « .  » ™ о ЫТОЩНЗСЪ ЧТО, , И в 0  ПО
гіюшиэт. ™ ®«стуиі*> на мѣсто п р евн и и . отиошеній рабо-
тающихъ на равномъ. иоложеши, йо щщщй при своемъ оиредѣлен-

«а место разделен «  заняйй и рядсмъ с ъ  нимъ 
* продолжающееся, хотя въ  иной фор-

£ » :т&т% и еш V«™***- а  —  ш , ”
Ж^хоі « f ,у °  т а Т О  ЙШаде' öe т« ѳ нетрудового 

даХѳда и ,его РаспредгЬленія. Т о  было про- 
7 1 ^ -  т ^бяенщ  всего добышго, хотя бы оно было добыто 

. дной частью племени — и добывалось вое для потребленія м я
о“ е Т Г  ПОТревПО™ * ' и “  « “® ° « ь  дсходѣ, ка№  ч* ; ъ”

' ъ* т штт быть И рѣчи; теперь же появилось ионятіе
дохода, т,-е. того, что является ^зужьтатомъ хозяйственной деятель
ности. «. вадѣленш части, его- в» долю владѣяыш раба, за вычетомъ 
того, что уделяется на содержаще раба, хотя посДдйІЙ, 
ченныи или купленный для работы, разематривался тоже какъкапиталъ 
какъ источникъ дохода,. Съ з&владешемъ дахішги ’
и ^ о е ^ ^ е я с е  Д ^ е и .  1 Z

т  ' А е ш й  дРу1.ЙІІ1І, удѣя„ ъ  « Ѵ д о ™  Г р і з й  
швніе І ^ и о и п ^  - ^ й  землей. — Создался Яохо ,ъ  „ ІО » а 2 а 
какъ особая чаеэъ в^еш  созданнаго трудо&іъ /  ’

Т акъ с о з д а л и ^ т ч а т к й  тѣхъ экономиесжихъ отнощенШ, кото-
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рыя связали, соединили жителей всего міра общностью интересовъ и 
необходимостью согласованія ихъ для удовлетворенія потребностей 
въ матеріальныхъ предметахъ, а съ другой стороны, противопоста
вили жителей одной страны и всѣхъ странъ міра другъ противъ 
друга, въ дѣятельности, направленной къ той же цѣли удовлетворенія 
потребностей въ матеріальныхъ предметахъ. Всѣ связаны между со
бою, всѣ объединены взаимной зависимостью, невозможностью обхо
диться другъ безъ друга, необходимостью думать другъ объ другѣ 
и объ интересахъ и потребностяхъ другъ друга — и всѣ въ то же 
время выступаютъ друх'ъ противъ друга какъ чуждые, враждебные 
одинъ другому и разъединенные между собою.

III. Предметъ политической эиономіи,

1 .

Итакъ, до сихъ поръ нами выяснены основныя черты современ- 
наго хозяйственнаго строя. Выяснено далѣе: і. Какія отношенія уста
навливаются между людьми въ ихъ дѣятельности по добыванію и со- 
зданію предметовъ, необходимыхъ для удовлетворенія ихъ потребно
стей. 2. Какъ при иныхъ условіяхъ, иныхъ способахъ удовлетворенія 
потребностей существуютъ другія отношенія между людьми. Затѣмъ 
выяснено з, какъ и въ силу чего произошло измѣненіе и способовъ 
удовлетворенія потребностей и вытекающее изъ этого измѣненіе отно
шений людей другъ къ другу. Выясненіемъ всего этого полученъ ма- 
теріалъ, на основаніи котораго можно уже говорить о томъ, что со- 
ставляетъ предметъ политической экономіи, что именно требуетъ те- 
оретическаго объясненія и какъ нарушаются и разрушаются одни 
условія хозяйственной дѣятельности и нарождается, образовывается 
новое хозяйственное цѣлое съ новыми отношеніями и нравами. По
этому теперь можно уже приступить къ выяснению предмета поли
тической экономіи.

Напомню, что я началъ свой курсъ съ отвѣта на вопросъ, 
какъ человѣкъ удовлетворяетъ свои потребности въ различныхъ 
предметахъ. Слѣдовательно исходнымъ началомъ всего ученія 
политической экономіи является человѣкъ съ его потребностями 
и нуждами, обусловленными его природой. Но помимо потребности 
въ предметахъ для пищи, одежды, жилища и т. п., организмъ чело
века созданъ такъ, что у него имѣется потребность въ движеніи 
напр., въ упражненіи, проявленіи во внѣ своей мускульной и нервной 
энергіи. Не удовлетворяя этой потребности, человѣкъ также испыты- 
ваетъ, если не такое сильное страданіе какъ при голодѣ напр., то 
все же страданіе; кромѣ того отсутствіе уиражненія для мускуловъ, 
недостатокъ движенія отзывается и на состояніи здоровья человѣка, 
на его самоощущеніи, на его физическомъ и духовномъ состояніи. 
Вотъ наличность этой потребности въ движеніи и даетъ человѣку
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возможность удовлетворять свои потребности въ необходимыхъ для 
того предметахъ. При помощи движенія, бѣганія, бросанія камней, 
.палокъ, дротиковъ, человѣкъ догоняетъ и убиваетъ звѣря, сбиваетъ 
плоды съ дерева, при помощи напряженіи своихъ мускуловъ для 
копашя земли достаетъ коренья и т. д. Добытые изъ земли или на 
охотѣ или при рыбной ловлѣ предметы человѣкъ преобразуетъ, пе- 
рерабатываетъ, претворяетъ въ такое состояніе, въ которомъ они 
становятся болѣе пригодными для тѣхъ цѣлей, съ которыми добыты. 
Гакимъ образомъ человѣкъ примѣняетъ свой т р у д ъ  для получения 
необходимыхъ ему предметовъ. Трудъ этотъ и является съ одной сто
роны удовлетвореніемъ потребности человѣка въ движеніи, съ дру
гой служитъ для удовлетворенія другихъ потребностей человѣка при 
помощи предметовъ, добытыхъ и переработанныхъ человѣческимъ 
трудомъ.

Но для проявленія труда, для приложенія его недостаточно 
одного только мускульнаго движенія, одной только физической силы; 
о д н о в р е м е н н о  требуется и проявленіе мозговой дѣятельности, 
нервной энергіи; трудъ физическій является одновременно и умствен- 
нымъ. Чтобы добыть то или другое, принять къ тому мѣры, бросить 
камнемъ съ цѣлыо убить или ушибить и поймать, необходимо было 
предварительно наблюсти и п о д м ѣ т и т ь ,  что тяжелый предметъ 
попадая на мягкій измѣняетъ, портитъ послѣдній, подмѣтить и то, 
что бросаніе тяжелаго предмета, т.-е. сообщеніе ему движенія при 
помощи своей руки усиливаетъ дѣйствіе того, что производить тя
жесть, а потому этимъ путемъ можно повредить и болѣе твердый, 
пробить черепъ звѣря или оглушить его или перебить ему ногу и 
не дать возможности уйти и т. д. Подмѣтить же все это—это значитъ 
проявить умственную дѣятельность. Но и подмѣтивши это, чтобы 
попасть камнемъ или палкой въ опредѣленную цѣль, нужно внима- 
ніе и довольно напряженное—опять проявленіе мозговой дѣятель- 
ности.

Такимъ образомъ и въ изученіи того, к а к ъ  добываются, про
изводятся предметы служащіе для удовлетворенія потребностей, исход- 
нымъ началомъ также является человѣкъ со всѣми его свойствами 
созданными природой, его трудъ какъ проявленіе' его мускульной и 
нервной энергіи, его физическихъ и умствениыхъ свойствъ.

Что подъ трудомъ человѣка мы можемъ и должны разуметь 
одновременное проявленіе физической и умственной энергіи (хотя при 
различныхъ видахъ труда въ различной степени)—это ясно уже изъ 
того, что тѣ движенія и проявленія мускульной энергіи, которыя мы 
признаемъ трудомъ (хотя бы и физическимъ) должны имѣть опредѣ- 
ленную ц е л ь ,  которая и должна быть въ с о з н а н і и  труяящагося;
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а работа сознанія, какова бы она ни была—есть уже умственная 
деятельность. Это представленіе о томъ что такое трудъ, можетъ 
быть, нигде такъ ясно не выражено, какъ въ баснѣ Крылова о мар
тышке, потратившей очень много движенія, проявленія мускульной 
энергіи, физическихъ силъ на возню съ чурбаномъ, но безъ цѣли 
создать этимъ что-либо — и никто не призналъ этого трудомъ, не 
призналъ за этой деятельностью (?) ея никакого значенія и не награ- 
дилъ ее похвалой.

Но говоря о добываніи предметовъ для удовлетворенія потреб
ностей, мы все время имѣемъ въ виду приложеніе человѣческой дѣя- 
тельности къ окружающимъ его предметамъ природы (звѣри, плоды 
и т. д.) и пользованіе силами природы (тяжесть, энергія и т. д,). Слѣ- 
довательно при изученіи того, что человѣкъ дѣлаетъ для удовлетво- 
ренія своихъ потребностей, мы, исходя изъ его деятельности, должны 
имѣть въ виду и окружающую природу, ея предметы и силы.

При этомъ, однако, въ политической экономіи мы не изучаемъ 
тѣхъ процессовъ труда, какіе необходимы для воздѣйствія на при- 
родныя условія, на приспособленіе ихъ къ удовлетворенно человѣ- 
ческихъ потребностей, на преобразование ихъ—это дѣло т е х н и к и .  
Не занимаетъ насъ здѣсь и выясненіе того, какъ трудовые процессы 
отражаются на человѣческомъ организме—это дѣло ф и з і о л о г і и, 
г и г і е н ы .  Если мы и касаемся этого, то только по стольку, по 
скольку отражаются на человѣческомъ благополучіи тѣ или иныя 
о т н о ш е н і я  людей-, вытекающіяизъ ихъ хозяйственной дѣятельности 
и изъ ихъ хозяйственнаго разсчета. Технически можно устроить 
напр, железнодорожную насыпь любой прочности, но съ хозяйствен
ной точки зрѣнія нѣтъ разсчета устраивать ее прочнѣе того, что не
обходимо для сопротивленія обьічнымъ разрушающимъ ее вліяніямъ. 
Въ связи съ техникой находится и то количество труда, которое не
обходимо применить къ производству. Ясно, между прочимъ, и то, 
что въ политической экономіи, какъ науке общественной, мы 
имѣемъ въ виду не то, что относится къ о т д е л ь н о м у  чело
веку, какъ определенному организму съ определенными функ
циями, не изучаемъ законы деятельности этого организма. Мы 
разсматриваемъ здесь отдѣльнаго человѣка только какъ часть 
цѣлаго, какъ члена общества, изучаемъ его дѣятельность . въ связи 
и взаимоотношеніи съ другими людьми при проявленіи ими той же 
дѣятельности. Но какой же - деятельности? Х о з я й с т в е н н о й .  
Что же такое хозяйственная деятельность? Когда мы говоримъ 
о хозяйстве отдельнаго лица или отдельной семьи и представляемъ 
ихъ себе, то мы понимаемъ при этомъ такое распределеніе трудо- 
выхъ силъ, доходовъ, вообще средствъ этой семьи для удовлетворе-
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нш ея потребностей, которое определяется соответственно размѣрамъ 
этихъ средствъ и настоятельностью и количеством* отдѣльныхъ по
требностей. Такое распредѣленіе средствъ по потребностям^ кото
рое доставляетъ удовлетвореніе ихъ соответственно ихъ силе—со
ставить правильное хозяйство; произойдетъ нарушеніе соответствія 
между соотношеніемъ средствъ и потребностей—является нарушеніе 
правильнаго теченія хозяйства, является б е з х о з я й с т в е н н о с т ь ,  
т.-е. отсутствіе надлежаіцаго регулированія отношенія между сред
ствами и потребностями.

Такъ въ отдельномъ хозяйстве, отдельной семье. Но и тамъ, 
если мы имеемъ хозяйство полное, т. е. не только потребляющее, но 
и производящее, напр, хозяйство земледельческой крестьянской семьи, 
средствами для удовлетворенія потребностей этой семьи являются 
трудовыя силы ея членовъ. И хозяйствованіе заключается въ такомъ 
распределеніи имеющихся у нея трудовыхъ силъ, на изготовленіе 
предметовъ для удовлетворенія потребностей, чтобы каждаго изъ этихъ 
предметовъ было изготовлено столько, сколько нужно для удовлетво- 
ренія каждой изъ потребностей. Это же распределеніе силъ, помимо 
всего прочаго, зависитъ прежде всего отъ того къ какимъ природнымъ 
условіямъ и предметамъ надо приложить трудовыя силы, зависитъ отъ 
свойствъ этихъ предметовъ; на изготовленіе одежды изъ шерсти надо 
одно количество труда, а изъ растительнаго волокна—другое. Кроме 
того и по времени года, т. е. опять таки въ зависимости отъ гірирод- 
ныхъ условій, отъ времени года и свойствъ определенныхъ растеній, 
въ одно время, года надо одно количество труда для определенныхъ 
результатовъ, въ другое время года, для техъ  же результатовъ, чтобы 
освоить то же растеніе, надо другое количество труда. Разное коли
чество труда и времени надо потратить на него во время посева, 
уборки, молотьбы и т. д.

И такъ необходимо определенное соотношеніе и распределеніе 
труда въ зависимости отъ свойства потребностей и въ зависимости 
оть свойства предметовъ, добываиіе и переработка которыхъ нужны 
для удовлетворенія потребностей и въ зависимости отъ количества 
труда, которымъ можно распологать.—Правильное соотношеніе всего 
этого и есть цель хозяйственной деятельности. Задача ея и состоитъ 
въ установленіи правильнаго соотношенія между всемъ этимъ.

Но если такъ въ отдельной семье, то такъ и въ обществе. Оно 
для удовлетворенія своихъ потребностей обладаетъ определеннымъ 
количествомъ трудовыхъ силъ, которыя какъ было показано въ і-й 
главе входятъ въ многообразныя отношенія между собою и въ про
цессе приготовленія вещей и по изготовленіи ихъ въ процессе рас- 
пределенія ихъ между теми, кому оне нужны. Но разница съ отдель-

нымъ частнымъ хозяйствомъ какой либо семьи въ томъ і) что здесь 
члены общества, народа, государства въ целомъ не имеютъ того 
планомернаго организованнаго распределенія трудовыхъ силъ и пред
метовъ по потребностями какое существуетъ въ отдельной семье, 
а 2) тутъ отношенія между отдельными членами общества сложнее, 
многообразнее, тутъ кроме взаимоотношенія при производстве, су- 
ществуютъ взаимоотношенія и при распределеніи результатовъ труда 
(дохода) и продуктовъ труда (обменъ, покупка, продажа), а кроме 
того эти взаимоотношенія не замыкаются определеннымъ кругомъ 
лицъ, а принимаютъ самыя многообразныя и сложныя формы.

Политическая экономія какъ общественная наука и занимается 
изученіемъ техъ отношеній, которыя складываются между людьми въ 
ихъ деятельности направленной на добываніе средствъ для удовле- 
творенія потребностей въ матеріальныхъ предметахъ, т.-е. изученіемъ 
отношеній людей въ ихъ хозяйственной деятельности. Въ зависимости 
оггого, каковы эти отношенія и находится то или иное удовлетворе- 
ніе упоминаемыхъ потребностей, т. е. въ матеріальныхъ предметахъ, 
не матеріальныхъ потребностей, а потребностей въ матеріальныхъ 
предметахъ, которые могутъ служить и для удовлетворенія духовныхъ 
потребностей, напр, религіозныхъ (предметы богослуженія), духов
ныхъ (книги) и т. д. Отношенія же эти въ различное' время различны, 
какъ можно было уже видеть изъ вышеизложеннаго. Какія условія 
вліяютъ на складъ этихъ отношеній, какъ они изменяются, подъ 
вліяніемъ чего, въ какомъ направленіи, къ чему ведутъ эти измене- 
нія — все это и составляетъ содержаніе и предмегь изученія полити
ческой экономіи.

Насколько же при этомъ важно правильное распределеніе тру
довыхъ силъ въ обществе для общественнаго благосостоянія, т. е. 
насколько, следовательно, важно изученіе условій, о-гь которыхъ оно 
зйвиситъ—это хорошо выяснено нашимъ русскимъ ученымъ Н. Г. 
Чернышевскимъ въ примечаніяхъ, сделанныхъ имъ къ его переводу 
политической экономіи англійскаго ученаго Джона Стюарта Милля.

Для выясненія этого онъ приводить следующіе примерные раз- 
счеты.

Предположимъ, говоритъ онъ, что въ обществе, состояіцемъ изъ 
4000 человек*, имеется юоо мужчинъ, трудомъ которыхъ должно 
содержаться общество. Д алее онъ приводить разсчеты трудъ сколь- 
кихъ лицъ нуженъ на производство различныхъ необходимыхъ пред
метовъ и устанавливаетъ соответственно этому распределеніе рабо- 
чихъ силъ. Получается следующее:
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Н а производство хлѣба трудъ...................................... 200 рабочихъ.
„ „ другихъ съѣстныхъ припасовъ . 200 „
» » жилищъ и топлива........................... 200 „
» „ одежды и остальныхъ надобностей . 200 „

Охрана общества и продуктовъ.................................... 50 „
Другіе роды не прямо хозяйств, т р у д а ....................50 „

Итого . . 900
Остается на все остальное..................................... . іоо
Но попробуемъ, говоритъ онъ, повернуть иначе.
1. Нуженъ театръ — т р у д ъ ...................Г .................... 20 человѣкъ.
2. Нужны к о н ц е р т ы .................................................20 „
3. „ бронзовыя у к р а ш е н ь я ................................20 „
4. 5. 6. Золотое шитье, шелковыя занавѣси и обои,

разныя другія издѣлія того же рода всего на
все это по 2 0 ......................................................... =  бо ,,

7. Разныя изысканныя кушанія (гастрономія) . . .  40 „
8. Тонкія вины..............................................................40 „

Итого . . 200 человѣкъ.

Какъ будто на каждый изъ перечисленныхъ во второмъ раз- 
счетѣ родовъ занятій, немного: по 20 человѣкъ, вмѣсто сотенъ, какъ 
въ предыдущемъ разсчетѣ. И  все же что получается?

На хлѣбъ и другіе безусловно необходимые предметы остается 
не 900 нужныхъ человѣкъ, а 8оо. Вслѣдствіе этого появляется недо- 
статокъ въ необходимыхъ предметахъ и какъ слѣдствіе того воров
ство, необходимость болѣе усиленной охраны имущества, стало быть, 
выдѣленіе большаго числа лицъ на сторожей, полицію и, слѣдова- 
тельно, еще убавка лицъ на трудъ для производства необходимаго, 
еще большій цедостатокъ этихъ предметовъ, еще худшее экономи
ческое положеніе. Отсюда очевидно, что уясненіе условій хозяйственной 
дѣятельности очень существенно и необходимо для правильной о р г а- 
н и з а ц і и общественнаго хозяйства.

2.

И зъ изложеннаго выше ясно, что всѣ хозяйственныя отноше
ния создаются на почвѣ взаимодѣйствія между человѣкомъ и приро
дою и въ цѣляхъ полученія предметовъ для удовлетворенія потреб* 
ностей. Служащіе для этого предметы и принято называть благами. 
Но блага бываютъ разныя. Воздухъ, окружающій насъ благо, ибо 
онъ удовлетворяетъ потребность нашего организма въ веденіи въ
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него кислорода, но съ нимъ политическая экономія не имѣетъ дѣла, 
потому что для полученія этого блага человѣкъ не дѣлаетъ ника- 
кихъ усилій, оно создается безъ его труда. Для нашей науки имѣ- 
готъ значеніе лишь тѣ блага, которыя создаются трудомъ. По 
определенно нашего экономиста Н. Г. Чернышевскаго: „полити- 
ческая экономія есть наука о матеріальномъ благосостояніи человѣка 
насколько оно зависитъ отъ в е щ е й  и п о л о ж е н і й ,  производимыхъ 
т р у д о м ъ “. Это первоеограниченіек ъ понятіюблага, ограниченіе вы
текающее изъ того, что только при приложеніи труда къ добыванію 
благъ, мы имѣемъ дѣло съ ними въ политической экономіи, при чемъ 
это приложение, какъ показываютъ и современный и первобытныя 
условія, совершается такъ, что люди при этомъ приходятъ въ взаим
ное соприкосновеніе. Они работаютъ въ томъ или иномъ видѣ, въ 
той или иной формѣ, но сообща, вступаютъ, слѣдовательно, во взаим- 
ныя отношенія и вотъ эти-то отношенія, вытекаюшія изъ ихъ хозяй
ственной дѣятельности съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе рас- 
ширяющіяся и усложняющаяся и служатъ предметомъ анализа, пред- 
метомъ изученія въ наукѣ объ общественномъ или какъ часто назы- 
ваютъ о народномъ хозяйствѣ. Поэтому мы будетъ говорить далѣе 
только о тѣхъ благахъ, которыя добываются трудомъ.

Но этого ограниченія еще недостаточно—вѣдь и здоровье напр, 
благо и для того, чтобы сохранить, а иногда и пріобрѣсти это благо 
нужны тоже усилія, тоже дѣятельность человѣка, при которой онъ 
тоже входить въ отношенія съ другими людьми—нуженъ совѣтъ 
врача, нужна извѣстная житейская обстановка, нужно опредѣленное 
питаніе и т. д. всего этого безъ содѣйствія другихъ не получить, но 
объ этомъ благѣ политическая экономія не говоритъ, тѣ отношенія 
между людьми, которыя изъ этого вытекаютъ, она не разсматриваетъ, 
какъ не разсматриваетъ она и вопроса о любви къ намъ ближнихъ, 
составляющей тоже благо. Почему же? Д а потому, что изъ сказан- 
наго до сихъ поръ объ удовлетвореніи потребностей въ матеріаль- 
ныхъ вещественныхъ предметахъ—ясно, что въ нашей наукѣ идетъ 
рѣчь о такихъ благахъ, которыми являются матеріальные веществен
ные предметы удовлетворения нашихъ потребное гей. Это второе огра- 
ниченіе.

Но говоря о матеріальныхъ благахъ, надо ввести и еще одно 
дополнительное опредѣленіе и тоже ограниченіе. Политическая эко- 
номія занимается разсмотрѣніемъ т'Ьхъ благъ, которыя являются по
лезностями. Полезности же—это блага, пользу которыхъ мы узнали, 
опредѣлили. Каменный уголь существовалъ давно, но сталъ благомъ, 
когда узнали его примѣненіе. И зъ личныхъ наблюденій могу приве
сти примѣръ, какъ еще не особенно давно, крестьяне одной мѣстно-
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сти Богородскаго уѣзда, надѣленные болотами, плакались на эго, 
такъ какъ не могли'болотами пользоваться даже для пастбища, потому 
что коровы увязали тамъ, a затѣмъ узнали, что это болота торфя- 
ныя, узнали полезность того, что тамъ есть, и эти болота явились 
для нихъ дѣйствительно благомъ.

Такъ и во многомъ другомъ. Вещи имѣютъ для насъ 
значеніе н е с а м и  по с е б ѣ ,  а по нашему отношенію къ нимъ. 
Онѣ становятся тѣми или иными, въ зависимости отъ нашего 
отношенія къ нимъ. Металлъ получаетъ то или иное значеніе,— 
является ли онъ предметомъ украшенія или мѣновымъ зна- 
комъ—деньгами. Въ качествѣ денегъ онъ получаетъ очень часто 
очень большую силу надъ людьми, но очевидно, что эта сила не въ 
немъ, а въ нашемъ отношеніи къ нему, въ нашемъ нризнаніи за 
деньгами этой силы. Возьмемъ другой примѣръ; электричество всегда 
было опред'Ьленнымъ сочетаніемъ силъ природы, но полезности не 
имѣло, по нашему незнакомству или недостаточному знакомству съ 
этими силами природы и неумѣнію пользоваться ими, а когда узнали 
эти свойства и сумѣли пользоваться ими въ качествѣ механической 
силы, силы свѣта и т. д.—оно стало благомъ' то же можно сказать о 
нефти, которая долгое время служила преотетомъ богопочитанія у 
огнепоклонниковъ, видѣвшихь огни загоравшіеся изъ нѣдръ земли, 
но не знали причинъ того и не умѣли ею пользоваться. Обратный 
примѣръ, красильное вещество марева перестало быть полезностью, 
и благомъ, ибо заменяется теперь другимъ, удовлетворяющимъ той 
же потребности.

Но если не всѣ матеріальные предметы являются благомъ, то и 
трудъ не всякій будетъ тѣмъ трудомъ,- который разсматривается по
литической экономіей. Трудъ музыкальный есть трудъ, трудъ учителя, 
профессора—тоже трудъ, но все это не хозяйственный трудъ, это не 

•  есть трудъ направленный на производство матеріальныхъ предметовъ. 
Люди, отдающіе себя этому труду, могутъ оказывать очень большія 
услуги, и на этомъ основаніи нѣкоторые экономисты причисляли эти 
роды труда тоже къ хозяйственному труду, исходя изъ того, что за это 
уплачиваютъ вознагражденіе, какъ за услугу. Но, говоритъ Платеръ, 
можно уплатить деньги кому-либо за то, что онъ поджогъ домъ или 
сообщилъ тайну. Но вѣдь эта тайна, нродолжаетъ онъ, не является 
частью имущества того, кто уплатилъ деньги. „Истинныя добродѣтели, 
замѣчаетъ онъ, мудрость, честь, любовь, храбрость, терпѣніе и т: п. 
качества, которыя слѣдуетъ цѣнить дороже всего, несомненно, не яв
ляются хозяйственнымъ благомъ, и не могутъ быть выражены въ 
деньгахъ“, хотя, какъ это отмѣчаетъ К. Марксъ въ своей „Нищетѣ 
философіи“ — этими качествами и благами нерѣдко торгуютъ теперь.
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Сказаннаго объ этихъ родахъ труда достаточно, чтобы видѣть, 
что входитъ въ предметъ политической экономіи. Но одно время 
экономисты потратили не мало усилій на то, чтобы выяснить 
понятіе „производительнаго“ и „непроизводительнаго" труда и не 
мало было споровъ по этому поводу. Въ словѣ непроизводитель
ный трудъ усматривали, что-то, какъ бы связанное съ осужде- 
ніемъ и потому и' старались подвести всякій трудъ подъ по- 
нятіе производительнаго, почему и приходили къ отмѣченному объ
яснению, что производительный трудъ тотъ, за который даютъ воз- 
награжденіе. Нужно замѣтить, что такой взглядъ свидѣтельствовалъ 
лишь о томъ, что выше всего ставился не человѣкъ и его хозяй
ственная дѣятельность, а самое имущество, результатъ этой деятель
ности, богатство.

На почвѣ смѣшеніія различныхъ точекъ зрѣнія и понятій частнаго 
дохода, вознагражденія и соотвѣтственно тому смѣшенія понятія хо
зяйства частнаго и общественнаго, основывается неправильное толко- 
ваніе блага и въ другомъ отношеніи; за благо хозяйственное прини- 

•  маютъ иногда права, напримѣръ, которыя одно лицо имѣетъ на другое,, 
напримѣръ, право закладчика на заложенное имущество, если оно не 
выкуплено. Но здѣсь нужно имѣть въ виду слѣдующее — на что обра
щаю особенное вниманіе, ибо и впредь будемъ часто сталкиваться 
съ этимъ. Надо всегда различать точку зрѣнія общественную и част
наго лица. „Для отдѣльнаго лица, говоритъ англійскій экономистъ 
Джонъ Ст. Милль, имуществомъ является все, чтодаетъ ему возмож
ность предъявить притязанія на часть имущества другихъ лицъ. Для 
страны же, или для всего человѣческаго общества имуществомъ (суммой 
хозяйственіныхъ благъ) является только то, что само по себѣ полезно 
или пріятно“. Это различіе необходимо будетъ имѣть въ виду все 
время и съ нимъ считаться, т.-е. предостерегать себя отъ смѣшенія 
двухъ указанныхъ точекъ зрѣнія придется неоднократно и впо- 
слѣдствіи.

В.

Предшествующее выясненіе опредѣляетъ въ общихъ чертахъ 
содержаніе и задачи т е о р е т и ч е с к о й  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о -  
м«і и. Но положеніе теоріи, выясненіе о б щ и х ъ  законовъ и усло- 
вій, которыми опредѣляется и направляется хозяйственная дѣятель- 
иость людей и отъ которыхъ она зависитъ, можетъ быть получено 
только путемъ наблюденія въ разныхъ странахъ и въ разное время 
той дѣятельности людей, которая направляется на созданіе матеріаль- 
ныхъ предметовъ для удовлетворенія потребностей. Ознакомленіе съ
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хозяйственной деятельностью дается путемъ изученія х о з я й с т в е н -  
н а г о б ы т а  разныхъ народовъ и его исторіи. Въ частности изученіе 
хозяйственная быта для каждаго даннаго времени достигается х о 
з я й с т в е н н о й  с т а т и с т и к о й ,  т.-е. систематическимъ наблюде- 
ніемъ и описаніемъ отдѣльныхъ хозяйствеиныхъ сторонъ жизни на- 
селенія. Въ связи съ этимъ стоить и изученіе э к о н о м і и сель -  
с к а г о  х о з я й с т в а ,  п р о м ы ш л е н н о с т и  и т о р г о в л и ,  т.-е. зна
комство съ конкретными условіями каждой изъ указанныхъ вѣтвей 
хозяйственной дѣятельности человѣческихъ обществъ. Это изученіе, 
однако, должно быть тѣсио связано и съ знакомствомъ с ъ  э к о н о м и 
ч е с к о й  п о л и т и к о й ,  т.-е. тѣми мѣрами сознательнаго воздѣйствія 
со стороны государствъ, которыя они принимали по отношенію къ эко
номической деятельности или отдѣльнымъ сторонамъ ея. Эти мѣры 
стоять, обыкновенно, въ связи съ даннымъ моментомъ въ исторіи хозяй
ственная развитія, частію же въ связи съ тѣми или иными экономи
ческими теоріями и ученіями. Ученія же эти въ значительной мѣрѣ 
являются отраженіемъ того, что представляетъ для времени появленія 
ихъ экономическая дѣйствительность. Отсюда для окончательная пред- • 
ставленія о содержаніи и задачахъ политической экономіи и для вы
работки себѣ самостоятельно и обстоятельно продуманнаго политико- 
экономическаго созерцанія, т.-е. для уясненія путей, ведущихъ къ эко
номическому благополучію людей и связанному съ тѣмъ ихъ быто
вому, культурному, правовому и политическому положенію, необхо
димо въ соединеніи съ перечисленными экономическими дисципли
нами еще и изученіе и с т о р і и  э к о н о м и ч е с к и х ъ  у ч е н і й  въ 
связи съ и с т о р і е й  э к о н о м и ч е с к а г о  б ыт а .  Таковъ полный 
кругь предметовъ, относящихся непосредственно къ области поли
тической экономіи. Отсюда должно быть ясно, насколько все это 
должно быть построено на широкомъ фундаментѣ знакомства съ все
общей исторіей и исторіей человѣческой культуры.

IV. Что такое производство?

Въ предшествующемъ опредѣлено, что такое хозяйственное благо, 
что такое полезность, что такое хозяйственная деятельность и что 
надо разумѣть подъ хозяйствомъ. Но высказывая все предшествующее, 
что нужно было выяснить, чтобы подойти къ опредѣленію полити
ческой экономіи, приходилось указывать и подразумѣвать, что хозяй
ственная дѣятельность состоитъ въ опредѣленномъ воздѣйствіи чело- 
вѣка на окружающую его природу, что человѣкъ является самъ но- 
сителемъ своего экономическаго благополучія, поскольку рѣчь идетъ 
не объ отдѣльномъ лицѣ, а объ обществѣ, что это воздѣйствіе вы
ражается въ хозяйственномъ трудѣ. Отсюда является необходимость 
подробнѣе остановиться на выясненіи того, что такое трудъ, въ чемъ 
состоитъ онъ и въ чемъ его роль и значеніе въ производствѣ. Не
обходимо выяснить и что такое производство.

Остановимся сперва на выясненіи этого послѣдняго понятія. При 
описаніи первобытнаго хозяйства, мы уже отмѣтили, что человѣкъ, 
извлекалъ средства существованія изъ окружающей природы, соот- 
вѣтственно тому, что она давала ему. Но извлекая ихъ, завладевая 
звѣремъ, напримѣръ. при охотѣ, или снимая жатву при земледѣліи, 
человѣкъ видоизмѣнялъ созданные природою предметы. Онъ самъ не 
создавалъ тогда, не можетъ создать и теперь ни одного атома, ни 
одной частицы матеріи, вещества, — онъ можетъ только видоизмѣнять 
природные запасы, склады того или другого вещества, приспособить 
послѣднія къ удовлетворенно своихъ потребностей, придать имъ та
кой видъ, такую форму, чтобы они были пригодны и удобны для 
удовлетворенія его потребностей. Мясо звѣря онъ жаритъ, шкуру 
очищаетъ такъ, чтобы сдѣлать палатку, одежду, зерно размельчаетъ, 
перемалываетъ, обращаетъ въ муку; кусокъ камня превращаетъ въ 
топоръ или молотокъ, изъ загнутаго острія палки дѣлаетъ орудіе 
обработки, вспахиванія земли — (первоначальный плугъ), при чемъ 
возможно, что первоначальное разрыхленіе казалось ему нужнымъ 
только для того, чтобы поместить туда зерно, но это, соединяя частицы 
земли съ воздухомъ, привлекая въ землю азотъ, обусловило лучшій
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урожай и практически привело къ распашкѣ болѣе глубокой, 
чѣмъ необходимо для того, чтобы положить зерно въ землю. Вотъ 
это то воздѣйствіе человѣка на природу, приспособление силъ и 
средствъ, созданныхъ природой, для удовлетворенія своихъ потреб
ностей, при чемъ человѣкъ затрачиваегъ на это трудъ, т.-е. дѣятель- 
ность, направленную опредѣленнымъ образомъ, съ опредѣленной цѣлью 
привести эти силы и средства въ такой видъ, чтобы получить такз'ю 
вещь, какую ему нужно — и есть производство.

При этомъ не трудно видѣть, что уже на первыхъ ступенях ь 
хозяйственной дѣятельности производство имѣетъ такъ сказать двѣ 
вЬтви. Трудъ человѣка направляется на производство предметовъ 
двоякаго рода: і, одни изъ нихъ, какъ мясо, шкуры для одежды или 
палатокъ, зерно, корни растеній, плоды и т. п. добываются, измѣль- 
чаются, варятся, такъ или иначе приготовляются для удовлетворенія 
непосредственныхъ потребностей въ пищѣ, одеждѣ, жилищѣ и т. п. 
2» другіе предметы, какъ деревянная палка для разрыхленія земли 
или изготовленіе лука и стрѣлы, или топора, или даже и глинянный 
горшокъ, если онъ служить для изготовленія пищи, служатъ какъ 
орудіе. Всѣ эти предметы не имѣютъ своимъ назначеніемъ удовлетво
рить ту или иную непосредственную потребность тѣла, а предназна
чены лишь къ тому, чтобы облегчить человѣку добываніе и приспосо- 
бленіе того, что даетъ природа къ удовлетворенію его непосредствен
ныхъ потребностей—это дѣятельность, направленная на производство 
орудій производства.

О б р а щ а ю  в н и м а н і е  на это существенное различіе, ибо, 
если, оно сказывается на первобытныхъ ступеняхъ, то потомъ 
увеличивается и усложняется и уже мы имѣемъ громадную разницу 
между дѣятельностыо, направленной, напримѣръ, на хлѣбопеченье и 
деятельностью на изготовленіе машинъ, служащихъ, хотя бы для 
того, что бы мѣсить тѣсто для этого хлѣбопеченія.

Различіе это сказывается и въ томъ разсчетѣ, соотвѣтственно 
которому должны распредѣляться рабочія силы страны, въ зависи
мости отчего находится и полнота удовлетворенія потребностей и 
весь строй самого производства и взаимныя отношенія участниковъ 
ею  и самая расцѣнка хозяйственныхъ благъ. Это различіе, какъ это 
ясно само собою, вліяетъ на количество и качество предметовъ непо- 
средственнаго потребления и орудій и срецствъ для ихъ производства. 
Не им'І)Я въ виду этого различія, мы не уяснимъ себѣ и что такое 
капиталъ и какъ онъ образовался. Особенно важно имѣть въ виду 
это различіе, когда придется установлять различіе въ условіяхъ 
земледѣльческаго и фабричнаго производства. Сказывается оно и на 
ю мь, какъ распредѣлены тѣ или другіе изъ этихъ предметовъ въ

обществѣ и какія изъ этого вытекаюгь отношенія между владѣльцами 
тѣхъ или другихъ видовъ производимыхъ предметовъ. Наконецъ 
направленіе дѣятельности въ ту или другую сторону зависитъ отъ 
той или иной степени успешности труда и возможности удовлетво
рить тѣ или иныя потребности. Въ поясненіе этого напомню то, что 
уже было сказано о возможности заняться изготовленіемъ чего либо 
на продажу, не для себя, только тогда, когда успѣшность труда 
такова, что за время приложенія его приготовлено болѣе, чѣмъ нужно 
на содержаніе себя. Точно также и заняться изготовленіемъ пред
метовъ, облегчающихъ, ускорящихъ трудовую дѣятельность возможно 
лишь тогда, когда уже имѣешь на то досугъ отъ приготовленія 
пищи, одежды и т. д. A затѣмъ приготовление этихъ орудій облегчаетъ 
трудъ, даетъ возможность еще большаго досуга, но въ тоже время 
и болѣе полнаго удовлетворенія стремления къ накопленію и вы- 
зываетъ еще большее побужденіе къ порабощенію другихъ ради 
этого накопленія и ведетъ къ тому, что на мѣсто человѣка и его 
потребностей на первый планъ становится средство производства, 
имущество, капиталъ, что сказывается и на построеніи ученія о 
хозяйственной дѣятельности человѣка и ея условіяхъ.

Итакъ, производство это есть дѣятельность, направленная на 
приготовление предметовъ внѣшней природы къ служенію нашимъ 
хозяйственнымъ цѣлямъ — будетъ ли то деятельность для непо- 
средственнаго удовлетворения потребности или для облегченія труда, 
для большей его успѣшности.

f
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V. Что такое трудъ?

1.

Все предыдущее установляетъ необходимость остановиться по
дробно на выясненіи понятія труда и условіяхъ приложенія и успѣш- 
ности его. Это вытекаетъ уже изъ того, что въ центрѣ всего ученія 
политической экономіи стоить человѣкъ, а въ трудѣ проявляется 
человѣческая личносты во внѣ. Что же такое трудъ, въ чемъ со
стоитъ онъ?

На это хорошій отвѣтъ данъ англійскимъ экономистомъ Д. С. 
Миллемъ, о которомъ я уже упоминалъ. „Трудъ, говоритъ онъ, со
стоитъ въ томъ, что человѣкъ п о м ѣ щ а е т ъ  в е щ и  с о з д а н н ы й  
п р и р о д о й  в ъ  т а к о е  п о л о ж е н і е ,  ч т о б ы  о н ѣ  в с л ѣ д с т в і е  
с в о и х ъ п р и р о д н ы х ъ  с в о й с т в ъ  и с и л ъ  п р и р о д ы  и з мѣ -  
н я л и с ь  с о о т в ѣ т с т в е н н о  н а ш и м ъ  н а д о б н о с т я м ъ .  Только 
это и дѣлаетъ человѣкъ. Онъ п р и д в и г а е т ъ  одну вещь къ дру
гой. Онъ в д в и г а е т ъ  зерно въ землю, и естественныя раститель- 
ныя силы постепенно производятъ корень, стебель, листья, цвѣты и 
плоды. Онъ п р о д в и г а е т ъ  топоръ черезъ дерево и оно падаетъ 
естественной силой тяжести; онъ особеннымъ манеромъ п р о д в и 
г а е т ъ  черезъ него пилу и оно раздѣляется на доски по физиче- 
скимъ силамъ, заставляющймъ болѣе мягкую вещь вытѣсняться подъ 
напоромъ болѣе твердой; онъ располагаетъ эти доски въ извѣстномъ 
порядкѣ, п р о д в и г а е т ъ  сквозь нихъ гвозди или кладетъ между 
ними склеивающую матерію и производить столъ или стѣну. Онъ 
п р и д в и г а е т ъ  частичку огня къ топливу и оно загорается силою 
горѣиія, варить пищу, спаиваетъ или размягчаетъ желѣзо, обра- 
щаеть въ пиво и сахаръ, солодъ и тростниковый сокъ, когда онъ 
п р и д в и н е т ъ  къ огню эти вещи. Онъ имѣетъ только о д н о  
с р е д с т в о  дѣйствовать на матерію, это средство двигать ее. Д в и 
ж е т е  и с о п р о т и в л е н і е  д в и ж е н і ю  вотъ единственныя вещи, 
для которыхъ годятся его м у с к у л ы .  Но этого довольно для доста- 
вленія людямъ всей той власти, которую они пріобрѣли надъ силами 
природы,—неизмеримо сильнѣйшими самихъ людей“.

Итакъ, движеніе мускуловъ и при помощи того передвиженіе, пе- 
ремѣщение предметовъ, вотъ въ чемъ состоитъ физическій, тѣлесный 
трудъ человѣка. Но совершенно справедливо замѣчаніе Платтера, что 
никакой физическій трудъ, невозможенъ безъ умственнаго, о чемъ я 
упоминулъ уже раньше. Замѣчу при этомъ, что и умственный трудъ не 
обходится совершенно безъ физическаго и нельзя сказать, чтобы со- 
всѣмъ незначительнаго. Писаніе напр, требуетъ, кажется очень мало 
физическаго труда (мускульнаго движенія) и однако доводить до судо- 
рогъ въ рукѣ,' до такъ называемой, писчей болѣзни и т. п. Говоря 
далѣе объ условіяхъ и успешности труда, его производительности, 
мы увидимъ какое громадное значеніе имѣетъ умственный трудъ, не 
только теперь, но имѣлъ всегда и даже можетъ больше въ прежнее 
время. Для насъ теперь совершенно понятно, какъ и почему происхо
дить посѣвъ зерна. Но какой крупный переворотъ въ производствѣ 
долженъ быль произойти, чтобы человѣкъ, вмѣсто добыванія гото
вой растительности, данной самой природой, сталь искусственно на
саждать растенія. Какой переворотъ въ представленіи человѣка дол
женъ былъ совершиться, чтобы онъ зерно, могущее служить пищей 
рѣшился закопать въ землю и ожидать нисколько мѣсяцевъ воз
врата его съ излишкомъ. Для этого было надо накопить много зна
ний, наблюденій и, такъ сказать, мимовольнаго размышленія. А ре
зультата примѣненія этого знания—неизмеримый—все последующее 
хозяйственное развитіе, которое было бы немыслимо, если бы люди 
не осѣли, а все продолжали бы бродить и кочевать; немыслимы 
были бы и запасы и накопленія; все это могло появиться только съ 
переходомъ къ земледѣлію. Разница же между отношеніемъ умствен
наго и физическаго труда въ процессѣ работы въ прежнее время и 
въ настоящее состоитъ въ томъ, что теперь еще существуетъ и раз
д а е т е  умственнаго труда и физическаго. Но ни тотъ ни другой, 
одинъ безъ другого немыслимы. Необходима техника, необходима 
организація и управленіе ходомъ примѣненія труда. „Съ развитіемъ 
кооперативная характера самаго процесса труда, говоритъ Карлъ 
Марксъ, неизбѣжно расширяется и понятіе о производительности 
труда и его носителѣ. Для того, чтобы производительно работать, 
теперь нѣтъ надобности трудиться собственными руками. Достаточно 
быть органами кооперативная рабочаго, выполняя одну изъ его 
функций“. А функция умственнаго труда опредѣляется Платтеромъ 
таись: „трудъ инженеровъ говоритъ онъ, можно сравнить съ трудомъ 
рабочаго, который сидитъ и обдумываетъ какъ ему выполнить какую- 
нибудь работу“. Но, если рабочій еще сидитъ и обдумываетъ, то 
онъ еще не приступилъ къ работѣ, хотя это обдумываніе-есть не- 
обходимое условіе работы. Работа, тр у д ъ -это  когда началось то дви-



женіе, то приведеніе силъ и средствъ природы во взаимное соприко- 
сновеніе, которое создаетъ то, что намъ нужно, но которое яви
лось, какъ слѣдствіе обдумыванія и ознакомленія съ силами и свой
ствами природы. „Ударъ лопатой, п р о д о л ж а т  Платтеръ, есть про
изводство“. г

При этомъ надо еще имѣть въ виду, что движеніе, требующее 
мускульной дѣятельности, съ  теченіемъ времени все болѣе и болѣе 
совершается при помощи такихъ проявленій человеческая труда 
какъ машины и на долю человѣка, даже' занятаго прямо физическимъ 
трудомъ, на долю рабочаго все болѣе и болѣе выпадаетъ затрата 
при работѣ не мускульной силы, а нервной, т.-е. умственной деятель
ности, внимания и т. д. На это различіе обращаю особое вниманіе 
ибо съ нимъ придется имѣтъ дѣло и ему придавать большое значе
ние, когда будемъ говорить о величин* рабочаго дня и о значеніи 
условияхъ и необходимости сокращенія его въ настоящее время.

2.

Здѣсь же нужно остановиться на различіи и раздѣленіи умствен
наго и физическаго труда съ нѣкоторой особой точки зрѣнія имею
щей однако особое значеніевъ устроеніи человѣчесншхъ отношеній и 
въ построении политической экономіи.

Можно сказать, что существующее теперь раздѣленіе умствен
наго и физическаго труда, (не касаясь того, какъ оно народилось и 
создалось) имѣло первоначально при своемъ появленіи, вѣроятно 
и свое производительное значеніе. Возможно, что только путемъ 
полнаго отрѣииенія отъ физическаго труда и исключительная 
сосредоточения внимания на опредѣленныхъ явленіяхъ и ихъ 
взаимоотношеніи, только этимъ путемъ человѣчество могло дойти 
до уяснения себѣ многаго, что знаетъ теперь, создать науку и то 
ея приложение, которое выражается въ техникѣ, въ примѣненіи 
н аучн ая  знанія къ производству. Но, съ другой стороны, ясно и не- 
сомнѣнно, что это же раздѣленіе носителей труда на работниковъ 
умственная и физическаго труда, отражается крайне вредно на всемъ 
строѣ экономическихъ отношеній теперь, отражалось такъ, вѣроятно, 
и въ прошломъ. Чтобы признать и установить ненормальность этого 
разделения теперь—для этого вовсе иѣтъ надобности быть толстов- 
цемъ. I аздѣление это, прежде всего, раскалываетъ, раздѣляетъ на двѣ 
и нерѣдко, какъ бы враждебныя другъ другу стороны, взаимно другъ 
друга непонимающія и не могущія понять, двѣ группы трудящихся, 
связанныхъ въ самомъ процессѣ труда общимъ интересомъ; являются 
какъ будто бы двѣ совершенно особыя породы людей. А  это не
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можетъ не отзываться неблагопріятно, какъ о томъ и свидѣтель- 
ствуетъ постоянно действительность, на самомъ ходѣ производства, 
на постановке его, на успешности. Раздѣленіе это, слѣдовательно, 
вредно теперь и съ точки зрѣнія самой производительности.

Но оно вредно съ той же точки зрѣнія и въ  другомъ отношеніи. 
Верно говоритъ Платтеръ, приравнивая трудъ инженера къ  труду ра
ботника, обдумывающая предварительно какъ вести работу. Но, спраши
вается, когда плодотворнее будутъ результаты обдумыванія: тогда ли, 
когда я перенялъ только то, что обдумали другіе или когда я претворяю 
въ дѣло то, что продумалъ самъ? Полагаю, что въ послѣднемъ слу- 
чаѣ, а если такъ, то плодотворное развитіе производства, успѣхъ 
его требуютъ, чтобы работники физическаго труда имѣли возмож
ность и необходимость сами обдумать то, что надо дѣлать и какъ 
это дѣлать. Современное 'ж е  состояніе техники даетъ возможность 
того и даже необходимость: возможность, ибо теперь мы имѣемъ уже 
высоисую степень производительности труда—необходимость, ибо чѣмъ 
совершеннее машины, тѣмъ выще требованіе къ силѣ умственной 
деятельности рабочаго. Въ связи съ этимъ стоитъ и сопфаиценіе рабо
чаго дня, которое становится тѣмъ возможнѣе и значительнѣе, чѣмъ со
вершеннее техника, a чѣмъ короче рабочій день, тѣмъ болѣе у рабо
чаго времени для умственнаго и духовная развитія. А  въ такомъ 
случаѣ рабочіе, занятые физическимъ трудомъ, могутъ пріобрѣсть и 
тѣ  знанія, которыя даются въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ: уни- 
вероитетахъ, институтахъ, академіяхъ и т. д. Слушаютъ же датские 
крестьяне по зимамъ университетскіе курсы, вовсе не имѣя при 
этомъ въ виду бросать свои земледѣльческія занятія, а какъ разъ 
имению для большого успѣха ихъ и просто для расширения {своего 
умственнаго кругозора.

Съ другой сторону, и для людей умственнаго труда съ точки 
зрѣнія физіологіи, гигіены, т.-е. съ точки зрѣнія благополучія 
человеческая существованія и здоровья, крайне вредно отсутствіе 
физическаго труда, одностороннее упражненіе однихъ органовъ 
изъ  цѣлаго человѣческаго организма. Отсюда уже вытеисаетъ 
необходимость и для людей умственнаго труда пріурочить себя 
и къ  физическому. Но это должно быть плодотворно и для 
развитія самой науки, таись какъ болѣе здорово работаиощій орга- 
низмъ, надо полагать, и въ умственной сферѣ произведетъ что 
либо болѣе значительное и менѣе одностороннее. Возможность же 
при примѣненіи физическаго труда, производительно и сосредоточенно 
работать и въ сферѣ умственнаго создается для настоящаго времени 
и тѣмъ, что теперь мы имѣемъ и можемъ имѣть болѣе короткий ра- 
бочій день для производства и, слѣдовательно, достаточно времени и



Г к о т о Г ^  Р 0ТЫ’ КОТОраЯ не МОЖетъ продолжаться безпрерывно 
которая, обычно, возможна только въ теченіе болѣе короткаго

Долженъ поучить”™ " °  “  Физическаго ТРУ®. Вьшгрышъдолженъ получиться и для самаго производства, такъ какъ опять-
аки для плодотворная примѣненія умственнаго труда въ  немъ не

обходимо знакомство въ данной области и съ физическимъ ^ о Г ъ
и условиями его приложенія. Отъ учащихся въ высшихъ технический
у  илищахъ и требуются, поэтому и практическія упражненія Но
спрашивается, если они возможны и необходимы во время обученія’

поил°ТОВКИ’ ™ П0Ч™У Же °™  оказываютс» излишними во время уже’
о5У’ енія „ъ  дѣлу? И, конечно, не будетъ

ченія къ °^л ЯСНИТЬ ЭТ°  ТѢМЪ’ ЧІ°  " РИ ПРИ™»«=™ результатовъ обу- ченія къ дѣлу приходится нести на себѣ и функцію надзора и упра-
влешя въ такой мѣрѣ, что это, можетъ бьГть, и не оставляетъ времени
для собственна™ физическаго труда. А  требуется это въ такой мѣрѣ
по тому, что приходится имѣть дѣло съ массой рабочихъ, не подго
п D o u e r  гоХЪ КЪ ДаНН° МУ пР°изв°іству  путемъ пониманія и знанія 
процессовъ его, a прюбрѣтшихъ только навыки, т.-е. рабочихъ именно
должноЮлТ1ХЪ Необх°ДИМЬ'хъ  знаній> культуры, просвѣщенія, которыя 
должно давать высшее образованіе. Функція же надзора вытекаегь

вителя е ? ЯМЫХЪ 3аЦаЧЪ уМСТВеннаго тРУда> а изъ положенія предста
вителя его, какъ начальствующаго лица. Вотъ это то и создаетъ
расколъ, разладъ между двумя группами трудящихся въ одномъ дѣлѣ
ггытр Э~Т°  положе„ніеіначальствУюіЦаго, столь несвойственное произво
дительной трудовой деятельности, опять таки обусловливается, можно 
сказать, единственно исключительностью знаній со стороны одного и 
всеобщностью незнания со стороны массы. При наличности же оди- 
наковости знаний и образованія у всѣхъ, что при современныхъ техни- 

(ИХЪ условіяхъ, повторяемъ, и возможно и необходимо, при соот
ветствующей организацщ и производства и системы распространенія 
знанш это различие п о л о ж е н і я ,  a вмѣстѣ съ тѣмъ и ѵсловія 
порождающия разладъ и расколъ -  сами собой уничтожатся Воз- 

ш е Г в + я Г  И ПРИ ЭТ0МЪ 0СТаН^ ТСЯ необходимыми такія отрасли всеоб- 
нп т Г ™ ’ КГ РЫЯ потРебУютъ исключительно умственнаго 

/ Т° УД6ТЪ Т0ЛЫ<0 РезУльтатомъ требованій с у щ е 
с т в а  дѣла, это будетъ только то р а з д ѣ  л е н і е т р у д a - н е  б о льш е- 
которое необходимо, чтобы совершеннее исполнить общее дѣло

наи^ Ни°ІХкДИМ°' P a3Ä eH ie  его междУ прядильщикомъ и ткачемъ 
н пр., изъ коихъ ни одинъ не является начальствомъ надъ другимъ

ъ  н-Ьтъи различій по положенію между тѣмъ же ткачемъ или '

в Г п а ^ Ъ И СТ° ЛЯРОМЪ Раб° ЧИМЪ- ЭТ°  ПР0СТ°  особы* отрасли труда въ разделении занятий въ обществе. Но тогда же займетъ свое опре
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деленное и соответствующее место въ  жизни человечества и про
изводство. Оно не будетъ поглощать въ  людяхъ все и отнимать у 
нихъ возможность проявленія личности во всей ея полноте, не будетъ 
лишать ихъ возможности получать развитіе своихъ духовныхъ, ум- 
ственныхъ свойствъ, оно получить то служебное положеніе, которое 
оно должно занимать; не люди будутъ работать и существовать для 
нуждъ его, а  оно для созданія и увеличенія человеческаго благосо- 
стоянія и благополучия: не „человекъ для субботы (какъ теперь), а 
суббота для человека“.

Сказаннымъ до сихъ поръ о труде нельзя ограничиться здесь, 
такъ какъ въ политической экономіи мы имеемъ дело можно сказать, 
и с к л ю ч и т е л ь н о  съ проявленіями трудовой деятельности человека. 
Только ею и живетъ человекъ, какъ человекъ. „Если, говоритъ 
Платтеръ, человекъ хочетъ приспособить природу къ  удовлетворенію 
своихъ потребностей, если онъ хочетъ поступать действительно, какъ 
высшее существо, разумно и планомерно, а  не питаться имеиощейся 
въ природе готовой пищей, какъ большинство животныхъ, то у  него 
есть только одинъ выходъ—трудъ“.

„Все хозяйственныя блага, говоритъ другой ученый Родбертусъ, 
являиотся продуктами труда; другими словами т о л ь  nt о т р у д ъ  с о 
з д а е т ъ  б л а г а  и только т е  блага могутъ считаться хозяйственными, 
на производство которыхъ затраченъ трудъ, хотя бы и самый незна
чительный; все хозяйственныя блага являются продуктами только 
труда, т. е. блага имеютъ хозяйственное значеніе лишь постольку 
поскольку они являются продуктами труда“. Н а этомъ приходится 
очень останавливаться и очень настойчиво повторять это, таип> какъ 
совершенно справедливо тотъ же П латеръ по поводу сказаннаго 
о роли и значеніи труда, говоритъ: „ к ъ  с о ж а л е н і ю  эта столь 
очевидная истина остается еще до сихъ поръ непонятной тайной д л я  
м н о г и х ъ  э к о н о м и с т о в ъ " .  Неудивительно поэтому, что н е  эко
номисты тоже обыкновенно думаютъ, что блага создаются не тру
домъ, а  капиталомъ, и можетъ быть и не безъ основанія, глядя на 
современный экономическій строй, утверждаютъ, что, „отъ трудовъ 
праведныхъ не наживешь палатъ-каменныхъ“. Итакъ, кто же правъ 
или где правда тамъ или тутъ и какъ выйти изъ того противоречія, 
что блага создаются трудомъ и только трудомъ, а  между тѣмъ широко 
обладаютъ ими, безпрепятственно пользуются ими, благоденствуютъ 
не те, кто трудится, а кто обладаетъ капиталомъ и командуетъ 
трудомъ?

Ответомъ на это будетъ въ сущности все дальнейшее содер
жание моего курса.
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Говоря о трудѣ, необходимо коснуться еще одного рода труда, 
не всегда являющаяся прямо физическимъ, но тоже необходимаго 
для производства, хотя не всѣ такъ думаютъ—это трудъ торговли 
Нужно имѣть въ виду, что, если производство каждаго отдѣльнаго 
предмета стало дѣломъ особыхъ лицъ, то необходимъ и особый трудъ, 
т. е. особое лицо, которое доставило бы предметъ тому, кому онъ 
нуженъ. Если предметъ произведенъ въ Америкѣ или Египтѣ (хло- 
покъ напр.), а нуженъ московскому фабриканту, то, конечно, нуженъ 
трудъ, по доставкѣ, перевозкѣ его въ Москву. Но въ Москвѣ, куда 
онъ доставленъ, нуженъ еще трудъ, забота по распредѣленію его 
между различными фабрикантами, т. е. по продажѣ его. „Конечно 
при этомъ, говоритъ нѣмецкій экономистъ Harms, бываетъ и непро
изводительная торговля, когда существуетъ много излишнихъ посред- 
никовъ, искусственно создаваемыхъ и такъ сказать удлиняющихъ 
путь перехода предмета отъ производителя къ потребителю“. Но все 
же трудъ по продажѣ необходимъ, чтобы предметъ попалъ къ потре
бителю. Убѣдительнѣе всего за это говоритъ существованіе потре- 
бительныхъ обществъ, т. е. соединеніе самихъ потребителей для 
пріобрѣтенія предметовъ безъ излишнихъ посредниковъ и расходовъ 
на содержаніе ихъ. При этомъ, однако, нельзя обойтись безъ лицъ, 
которыя отвѣшиваютъ, отмѣриваютъ, отпускають товаръ, получаютъ 
за него деньги, сносятся по пріобрѣтенію товара съ подлежащими 
фирмами, закупаютъ его для членовъ общества и т. п. Существуютъ, 
какъ увидимъ даже спеціальныя закупочныя товарищества. Возьмемъ, 
наконецъ, романъ американская писателя Беллами: Сто лѣтъ назадъ. 
Онъ изображаетъ тамъ, какъ человѣкъ, проснувшійся черезъ сто 
лѣтъ смотритъ на наше настоящее, живя въ такомъ общественномъ 
устройств*, гдѣ каждый работаетъ, гдѣ нѣтъ торговли въ нашемъ 
смыслѣ, но гдѣ имѣются особые склады вс'Ьхъ товаровъ и особыя 
лица, распредѣляющія потребные предметы между тѣми, кому они 
нулшы. Это и есть то, что составляетъ трудъ торговли.

&

VI. Усповія успѣшности труда.

1. Количество и составь работающихъ.

Сказанное до сихъ поръ о трудѣ, какъ основномъ условіи про
изводства продуктовъ необходимыхъ для удовлетвореиія человѣче- 
скихъ потребностей въ матеріальныхъ предметахъ, ведетъ къ необ
ходимости выяснить условія успѣшности труда. Здѣсь мы можемъ и 
дОвжны остановиться, съ одной стороны, на условіяхъ успѣшности 
труда, поскольку они связаны съ личностью человѣка непосред
ственно, съ свойствами человеческая организма и его строенія, съ 
другой на тѣхъ условіяхъ, которыя связаны съ данными обществен
ными порядками, со всей организаціей и постановкой труда въ об- 
ществѣ, съ тчЬми обстоятельствами, которыя опредѣляюгь направленіе 
человѣческаго труда въ ту или другую сторону и отъ которыхъ 
зависитъ количество трудовыхъ силъ какими располагаетъ общество 
для удовлетворения своихъ потребностей, соотвѣтственно ихъ насто
ятельности и благополучію членовъ общества.

Обращаясь къ выяснению значенія количества трудовыхъ силъ 
въ обществѣ, слѣдуетъ отмѣтить прежде всего, что здѣсь соотвѣтственно 
практически установившейся нормѣ, соотвѣтствующей до извѣстной 
степени и даннымъ физіологіи о наибольшей работоспособности ор
ганизма, признается подраздѣленіе людей по ихъ возрасту на воз- 
растъ рабочій, полурабочій и не рабочій.

Рабочимъ возрастомъ принимается обычно возрастъ отъ 20 до 
6о лѣтъ, при чемъ и здѣсь можно выдѣлить, какъ возрастъ проявле- 
нія наибольшей работоспособности возрастъ отъ 20 до 40 л. Все 
количество населения въ рабочемъ возрастѣ (отъ 20 до 6о л.) коле
блется но различнымъ государствамъ Европы въ предѣлахъ прибли
зительно отъ 45% (Россія) до 52% (Фра'нція) всего населенія.

Разница въ процентѣ населенія рабочаго возраста по раз- 
нымъ странамъ можетъ зависѣть отъ разныхъ условій, выясняе- 
мыхъ обычно въ общихъ курсахъ по статистикѣ и въ курсахъ спе- 
ціально по статистикѣ населенія. Не останавливаясь, поэтому, здѣсь 
на выясненіи этого, отмкчу, что различіе возрастная состава насе-

з
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ленія для производительности труда обусловливается прежде всего 
различіемъ физической силы въ разныхъ возрастахъ. Такъ, согласно 
даннымъ, такъ много сдѣлавшаго для научнаго обоснованія статистики, 
бельгійскаго ученаго Кетлэ, въ Бельгіи по разнымъ возрастамъ выра
жается в ъ  к и л о г р а м м а х ъ :

В ъ возрастѣ Ручная
pu ТІЯ

Становая 
сила (спин

ного хребта^
6 лѣтъ і о і З 20

I O  „ 26,0 46
*4 » 4 7 . 9 8 і

20 „ 84.З 138
30  » 89,0 І 5 4

4°  » 87,0 122
60 „ 5 б . ° 9 3

Тоже самое получается по изслѣдованіямъ санитарнаго врача 
Московскаго Губернскаго Земства Е. М. Дементьева для фабричныхъ 
рабочихъ въ Московской губерніи. Т ож евъ  килограммахъ по возра
стамъ выражается такъ:

Возрастъ. .Ручная
сила.

Становая
сила.

14 лѣтъ 32.98 82,00
20—21 Г. 59)35 139.94
30-34 г. 62,11 151.29
40—49 л. 58.59 147,89
бо лѣтъ 46,54 118,69

По сравненію съ бельгійскими данными разница въ ручной 
силѣ не въ пользу русскихъ фабричныхъ рабочихъ. Но для опре- 
дѣленія причинъ различій, необходимо знать какое населеніе подвер
гнуто изслѣдованію въ Бельгіи, такъ какъ родъ занятій вліяетъ на 
развитіе той или иной силы, причемъ это развитіе не въ польз}’ 
фабричнаго труда; кромѣ того и для поелѣдняГо, въ условіяхъ рус
ской жизни, надо знать какъ давно и постоянно заняты тѣ или иныя 
группы рабочихъ фабричнымъ трудомъ.

Но во всякомъ случаѣ мы видимъ, что какъ по тѣмъ, такъ и 
по другимъ даннымъ наибольшая мускульная сила выпадаетъ на долю 
возраста признаваемаго рабочимъ.

Что это дѣйствительно имѣетъ значеніе для производительности 
труда, до извѣстной степени подтверждается и слѣдующимъ сопоста- 
вленіемъ, которое дѣлаетъ проф. А. Ф. Фортунатовъ въ своемь из- 
слѣдованіи: Урожаи ржи въ Европейской Россіи. Урожаи ржи, со

гласно этому сопоставленію, измѣняются въ Европейской Россіи въ 
прямомъ соотвѣтствіи съ числомъ населенія рабочаго возраста. 

А именно по
8 губ. гдѣ мужч. раб. возр. болѣе 52% урожай ржи съ дес. 4,92 четв.

отъ 51—52 > > » 4)88
» 50—51 » » > 4,86
* 49—5°  » » » 4.59
» 48—49 > » » 4,50

менѣе 48% » .  > » 4j35

По его же вычисленіямъ въ Курской губ. въ уѣздахъ, гдѣ 
имѣется болѣе 50%  населенія рабочаго возраста, средній урожай ржи 
составляетъ 5,88 четвертей съ десятины; для 7-ми уѣздовъ съ 48—50% 
населены рабочаго возраста—урожай 5,69 четв. и въ двухъ уѣздахъ” 
имѣющихъ менѣе 48% рабоч. возраста—средній урожай .5,43 ч.

Конечно, такое явленіе, какъ урожаи, какъ и каж.чое явленіе 
въ общественной и въ частности въ хозяйственной жизни является резуль- 
тагомъ множества условій, но все же та послѣдовательность, которая 
наблюдается Здѣсь, въ изиѣненіи количества населенія рабочаго воз
раста и средней высоты урожаевъ можетъ служить фактическимъ 
указаніемъ и проверкой того, что установило въ этомъ отношеніи 
несистематическое наблюденіе самого населенія, а также и приведен- 
ныя выше данныя измѣреній Кетлэ и Дементьева. Меньшее число 
лицъ рабочаго возраста должно вести къ тому, что к.ъ обработкѣ 
земли, къ пашнѣ применяются и силы подросткова, обладаю щ ие 
меньшей силои. А  такъ какъ при паханіи плугомъ, а особенно сохой 
еще весьма распространенной у насъ, въ глубинѣ и тщательности 
обработки земли весьма многое зависитъ какъ отъ умѣнья, опытности 
такъ и физической силы пахаря, то и понятно, что то или иное ко
личество лицъ рабочаго населенія въ составѣ всего крестьянства не 
можетъ не вліять на высоту урожая, поскольку она зависитъ отъ 
обработки земли.

Въ полномъ согласіи съ этимъ находится и то обстоятельство 
что во Ф ранти, гдѣ населеніе^ рабочаго возраста составляло до 
поелб д н я г о  времени свыше 52% ,  производительность страны всегда 
признавалась очень высокой. Подтверждено это было въ свое время 
и той быстротой, съ какой Франція оказалась, вопреки всѣмъ 
предположеніемъ, способной выплатить послѣ франко-прусской 
войны 1871 г., наложенную на нее контрибуцію въ 5 'милліардовъ 
франковъ, до уплаты которой и должны были прусскія войска 
оставаться въ рядѣ французскихъ крѣпостей. Высокая степень 
производительности Сѣв. Ам. Соедин^ Ш татовъ также согласуется съ



тіредположеніемъ о значеніи для производительности страны высокаго 
процента населенія въ рабочемъ возрастѣ. Извѣстно, что населеніе 
C. A. C. Ш . пополнялось долгое время, пополняется отчасти и до 
сихъ поръ, постояннымъ притокомъ въ нихъ переселенцевъ изъ 
Европы. Среди же нихъ преобладаетъ населеніе рабочаго возраста, 
да еще вдобавокъ наиболѣе предпріимчивое. Конечно тутъ опять таки 
мы имѣемъ дѣло съ сложными вліяніями и условіями, посколысо они 
связаны съ самымъ притокомъ переселенцевъ. Помимо отмѣченнаго 
уже качества этихъ силъ, на сколько оно определяется ихъ пред- 
пріимчивостью, надо имѣть въ виду и то, что подготовка переселенцевъ 
къ труду и ихъ содержаніе до ихъ работоспособнаго возраста, когда 
оно ведетъ только къ издержкамъ, производится на счетъ населенія 
тѣхъ странъ, откуда они выселяются. Слѣдовательно часть средствъ, 
создаваемыхъ трудомъ въ странахъ выселенія, идетъ не на увеличеніе 
производительныхъ силъ этихъ странъ, а ложится на нихъ бременемъ, 
не возвращаемымъ и не возмѣщаемымъ для этихъ странъ тѣми, 
которые выросши и подготовившись къ труду, отдаютъ свои трудовыя 
силы не вскормившей ихъ странѣ, а С. А. С. Ш ., производитель
ность которыхъ и растетъ на счетъ странъ выселенія. Это указываетъ 
на то какое значеніе въ хозяйственномъ отношеніи имѣютъ всѣ тѣ 
условія, которыя благопріятствуютъ существованію въ данной странѣ 
и отражаются или на привлеченіи населенія въ страну или способ- 
ствуютъ выходу изъ нея.

Помимо различія въ составѣ по возрастамъ, на количество труда, 
которымъ можетъ располагать страна, имѣетъ вліяніе и распредѣленіе 
населенія по поламъ. (Въ частности для С. А. С. Ш . имѣетъ зна- 
ченіе и преобладаніе среди переселенцевъ мужского 'элемента надъ 
женскимъ). Это опять опредѣляется тѣмъ, что по [даннымъ Кетлэ 
физическая сила мужчины и женщины въ килограммахъ измѣряется 
такъ:

В озрастъ Ручная сила Отнош. С тановая сила Отн.

иужч. женщ.
мужск. силы 
къ  женской муже. жен. м. : жене.

ю  л. 26 іб, І,6о 46 31 1,48
20 л. 84.З 45.2 І.87 138 68 2,03
50 л. 74.° 47-0 1.55 ІО І 59 1,71

Слѣдовательно въ зависимости отъ отиосительнаго количества 
мужчииъ и женщинъ по разнымъ странамъ и количество трудовыхъ 
силъ, измѣряемыхъ опредѣленной мѣрой (килограммы)—будетъ 
неодинаково. По странамъ Европы оно измѣняется отъ 1042 женщинъ 
на іооо мужчинъ для Европейской Россіи до 1082 въ Норвегіи, 
составляя въ среднемъ для Европы 1024 ж. на хооо мужчинъ.
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К ъ сказанному о меньшей силѣ женскаго организма, что 
вліяетъ на количество труда, нужно однако добавить, что послѣдняя 
война повела къ болѣе распространенному примѣненію женской 
рабочей силы. Правда въ исторіи промышленная развитія извѣстенъ 
періодъ, когда получило широкое распространеніе примѣненіе жен
скаго труда—это при введеніи машинъ. Но тогда это было обусло
влено тѣмъ, что при работѣ на машинахъ не требовалось большой 
мускульной силы. Теперь же, въ Пруссіи и Баваріи напр., женскій 
трудъ сталъ примѣняться напр., при лѣсныхъ работахъ; появились 
женщины дровосѣки и пильщики. Долженъ, впрочемъ, замѣтить, что 
пилкой дровъ у насъ въ Россіи занимались женщины и раньше. Но 
война вызвала большое увеличеніе труда женщинъ на металлическихъ 
заводахъ, въ частности напр, на извѣстномъ заводѣ Круппа. Такимъ 
образомъ сферы примѣненія женскаго труда не есть что либо строго 
отграниченное. Но все же надо сказать, что трудъ женщинъ, не
смотря на болѣе старательное отношеніе женщинъ къ своему дѣлу^ 
какъ то свидѣтельствуютъ наблюдатели—практики, всетаки всегда 
будетъ въ каждой данной отрасли производства уступать муж
скому по своей производительности. Происходить это оттого, что 
женщина, какъ мать и домохозяйка приходитъ на работу уже послѣ 
домашнихъ дѣлъ, для которыхъ оставляетъ постель раньше мужчины; 
да и по возвращеиіи съ работы тоже идетъ. ко сну позднѣе мужчины, 
такъ какъ послѣ вечерней трапезы, о которой ей же надо озаботиться, 
должна еще и прибрать кой что, когда мужчина уже почилъ отъ дѣлъ 
своихъ. Рабочій день ея, такимъ образомъ въ общей суммѣ всего 
труда всегда длиннѣе и потому изнурительнѣе мужского.

Какъ я уже замѣтилъ выше, установить точно значеніе и вліяніе 
этихъ различій на производительность труда не представляется воз
можными такъ какъ для точности опредѣленія вліянія ихъ необходимо 
равенство и тожество всѣхъ прочихъ условій, что совершенно 
немыслимо, какъ немыслима и такая постановка изслѣдованія, чтобы 
устранить, выдѣлить ихъ вліяніе. Но значеніе вліянія этихъ условій 
необходимо имѣть въ виду при оцѣнкѣ тѣхъ или иныхъ хозяйствен- 
ныхъ явленій, что нерѣдко упускается изъ виду и можетъ вести къ 
неправильнымъ заключеніямъ, a слѣдовательно и къ неправильному 
образу дѣйствій.

Такъ въ 1917 г. при выступленіяхъ въ Россіи со стороны рабо
чихъ съ различнаго рода требованіями, стали усиленно отмѣчать 
паденіе производительности фабрикъ и заводовъ и приписывать это 
той „анархіи“ среди рабочихъ, которая вызвана переворотомъ 
февраля—марта сего года. Приписывалось это многими и сокращенно 
рабочаго дня и вообще „безчиннымъ“ и „самочиннымъ“ выступленіямъ

Л-
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рабочихъ. Все выходило очень просто и убедительно. При этомъ 
совершенно не обращалось вниманіе на измѣненіе состава рабочихъ 
подъ вліяніемъ отлива населенія рабочаго возраста на фронтъ, на 
воину. А между тѣмъ сопоставленіе данныхъ о рабочихъ силахъ на 
русскихъ фабрикахъ въ 1914 и 1916 г., обнаруживаешь большое 
различіе въ составѣ ихъ по возрасту и полу за эти два года, т. е. 
задолго еще до тѣхъ выступленій рабочихъ, которыя проявились по 
наступленщ революціоннаго времени, причемъ для того же 1916 г. 
наблюдается и уменьшеніе производительности, чему еще не стреми
лись придавать тогда такое значеніе, тѣмъ болѣе что прибыли 
предпріятш, работавшихъ на оборону измѣрялись тогда довольно 
таки высокимъ процентомъ. По даннымъ, относящимся къ 14 группамъ 
производствъ изъ числа 1.058.426 рабочихъ занятыхъ тамъ, мужчины 
составляли въ 1914 году 54,2%, а въ 1916 г. изъ 1.136.171 рабочихъ 
они составляли уже лишь 46% всѣхъ работающихъ (523.108 ч., а въ 
1914 г. 574.329 ч.). Число же женщинъ съ 1914 г. по 1916 поднялось 
среди рабочаго персонала съ 34,3% всѣхъ работающихъ до 40 7% 
причемъ по отдѣльнымъ группамъ, какъ обработка хлопка напр ’ 
число ихъ дошло къ 1916 г. до 6о,5°/0. Число подростковъ женскаго 
пола, а также и число малолѣтнихъ тоже возрасло значительно. 
Ясно для каждаго, что не можетъ же это не повліять на паденіе 
производительности труда ̂ зъ общей суммѣ всего производства. Кромѣ 
того надо имѣть въ виду ухудшеніе питанія, вслѣдствіе сокращения 
хл ’онаго пайка и вообще недостатка продуктовъ продовольствія, что 
тоже должно вліять на ослабленіе организма и сокращеніе произво
дительности труда.

Эти данныя приводятъ еще къ одному заключенію, а именно о 
вліянш войны на ходъ, развитіе и положеніе хозяйственныхъ отно- 
шен ааключеніе это не вполнѣ, можетъ быть, подходить къ тому, 
что соотвѣтствуетъ задачамъ учебнаго курса, но привести его здѣсь 
необходимо, такъ какъ оно еще разъ указываетъ на то, что постоянно 
надо имѣть въ виду при изученіи явленій общее гвенной жизни, а 
именно на. тЬсную связь всѣхъ ея явленій. Заключеніе же это со
стоитъ въ слѣдующемъ.

На войну отбирается населеніе наиболѣе работоспособнаго 
возраста, а погибаетъ на войнѣ изъ состава его, надо полагать, 
наиоолѣе храброе, энергичное, предпріимчивое. На долю продол
жены рода остается, такимъ образомъ съ каждой войной населеніе 
пониженное въ физическомъ, а можетъ быть и духовномъ уровнѣ, 
что, конечно, должно отзываться* очень вредно на экономическомъ 
и культурномъ развитіи страны и неблагопріятно вліяетъ на развитіе 
ея производительныхъ силъ. Выходъ отсюда одинъ, тотъ, который и

намѣчается перемѣнами, происходящими въ условіяхъ производства: 
все большее и большее примѣненіе машиннаго труда и болѣе органи
зованное, сознательное приложеніе науки и знанія къ производству 
и крайне бережливое отношеніе къ тому запасу знанія, умѣнія, 
которое накоплено предыдущими поколѣніями, можетъ быть, болѣе 
богатыми природными силами, нежели потомки лицъ, ' оставшихся 
за отборомъ на войну и связанную съ нею погибель болѣе одарен- 
ныхъ организмовъ.

Различіе въ распредѣленіи состава населенія по возрасту и 
полу вліяетъ, надо думать, также и на ту болѣе высокую степень 
производительности, которая наблюдаетея въ городахъ и промышлен- 
ныхъ центрахъ. Туда притекаетъ также по преимуществу мужское 
населеніе и притомъ рабочаго возраста, независимо отъ того, что оно 
же представляешь собою и болѣе предпріимчивый элементъ. Этимъ 
вь значительной степени и можно объяснить тѣ быстрые успѣхи въ 
развитіи промышленности сравнительно съ земледѣліемъ, которыми 
характеризуется все предшествующее столѣтіе. И тутъ выходъ все 
тотъ же: усиленное насажденіе просвѣщенія въ деревняхъ. Этимъ 
путемъ только и можно устранить то нарушеніе равновѣсія, которое 
существуешь между городомъ и деревней въ хозяйственномъ отно- 
шеніи и мѣшаетъ правильнымъ отношеніямъ между городомъ и сель- 
скимъ населеніемъ и правильному ходу удовлетворенія потребностей 
того и другого, что такъ рѣзко сказывается въ Россіи въ 1917 г. 
во время всемірной войны.

При данномъ соотношеніи населенія по возрастамъ и полу, на 
количество хозяйственная труда въ обществѣ вліяетъ распредѣле- 
ніе населенія по занятіямъ. Здѣсь, прежде всего, имѣетъ значеніе ка
кое количество работоспособнаго населенія, входитъ въ составъ арміи 
и флота, что мы видѣли уже по приведеннымъ выше даннымъ объ 
измѣненіи рабочаго состава на русскихъ фабрикахъ за 1914 г. до 
войны и за 1916 годъ. Въ мирное время по разнымъ странамъ 
Европы въ составъ арміи и флота входитъ отъ 4 до 7% всего муж
ского населенія рабочаго возраста, а мужское населеніе рабочаго 
возраста составляешь около четвертой части всего населенія. 
Дал be количество лицъ, занятыхъ хозяйственнымъ трудомъ, раз
лично въ зависимости отъ количества той части прислуги, которая 
занята не хозяйственнымъ трудомъ, числа лицъ, занятыхъ такъ назы
ваемыми свободными профессіями, т.-е. служащихъ разныхъ учрежде- 
ній, учащ ихъит. п., далѣе—живущихъ лишь доходами, такъназывае- 
мыхъ рантьеровъ, числа лицъ, содержащихся въ тюрьмахъ, больни- 
Цахъ, неопредѣленныхъ профессій. На всѣ эти категоріи вмѣстѣ не 
считая войскъ, выпадаетъ отъ 12 до 33°/0 по разнымъ странамъ.
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И зъ другихъ условій, вліяющихъ на количество труда, слѣдуетъ 
указать на устойчивость и передвиженія населенія; въ зависимости 
отъ занятій на передвиженіе можетъ уходить не мало времени, такъ 
какъ сезонность нѣкоторыхъ работъ—земледѣльческихъ напр., строи- 
тельныхъ и т. п. въ связи съ продолжительностью лѣта и зимы вызы
ваешь ежегодно переходъ массы рабочихъ изъ однихъ мѣстъ въ дру- 
гія. Здѣсь имѣетъ большое значеніе и то, что эти передвиженія не- 
рѣдко являются именно переходомъ, когда массы рабочихъ съ котом
ками за  плечами двигаются пѣшкомъ рядомъ съ желѣзной дорогой. 
Отсюда ясно значеніе въ этомъ отношеніи распространенныхъ и де- 
шевыхъ путей сообщенія. Въ Россіи такіе отхожіе промыслы зани- 
маютъ по разнымъ губерніямъ отъ ' 4 до 42,5°/0 мужского рабочаго 
населенія. Всего такихъ отхожихъ промышленниковъ было насчитано 
у  насъ въ 8о-хъ годахъ прошлаго столѣтія около 1,2 милліона въ 
131 уѣздѣ 19-ти губерній. Немало также пропадаетъ безъ труда без- 
плоднаго времени на переселенія при недостаточной организованности 
ихъ, заставляющей нерѣдко возвращаться ни съ чѣмъ на прежнее 
мѣстожительство.

Но количество рабочихъ силъ измѣняется и въ связи съ внѣшними 
условіями труда и его постановкой. Такъ, ,,только въ 6 наиболѣе 
промышленныхъ странахъ Западной Европы (Англіи, Германіи, 
Австріи, Франціи, Бельгіи и Ш вейцаріи) ежегодно терпятъ трудовыя 
увѣчья болѣе IѴ9 милліона рабочихъ, въ томъ числѣ болѣе 16 тыс. 
со смертельнымъ исходомъ. Въ С. III. C. A. ежегодно увѣчится до 
700 тыс. рабочихъ, изъ нихъ около 35 тыс. на смерть. Въ Россіи въ 
теченіе года бываетъ не менѣе 325 т. пострадавшихъ и 6 т. убитыхъ. 
Н а фабрично-заводскую промышленность приходится у насъ около 
87 т. трудовыхъ увѣчій, въ горныхъ предпріятіяхъ—82 т., на желѣз- 
ныхъ дорогахъ 82 т., на внутреннихъ водныхъ путяхъ не менѣе
ю  т., въ  строительной промышленности—15 т., сельскомъ хозяйствѣ__
30 т., въ ремесленной, извозной, рыболовной, лѣсной и др. не менѣе
ю  т. Въ Пруссіи (Германіи) за 25 л. (съ 1886 по 1911 г.) изувѣчено 
въ промышленности около и  милл. рабочихъ, да въ сельскомъ хо
зяйстве около 21/2 милл., причемъ убито болѣе 250 т. чел. Кровопро- 
литныя войны не влекли столько жертвъ. Во время франко-прусской 
войны въ  1870 г. число убитыхъ и ^раненыхъ не превышало 90 т. 
чел., въ русско-турецкую—75 т., въ русско-японскую—150 т. 
человѣкъ“.

Особенно много увѣчій на нашихъ рудникахъ, гдѣ отсутствуютъ 
предохранительиыя мѣры. Тамъ увѣчится до одной трети рабочихъ и 
изъ каждой іооо рабочихъ 20 человѣкъ теряютъ трудоспособность, 
а два три обрекаются на смерть. Очень много у насъ увѣчій и въ
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фабрично-заводской промышленности, считающейся менѣе опасной 
въ этомъ отношеніи. Здѣсь изъ ю оо фабричныхъ увѣчится 42—43 
человѣка, около 5 человѣкъ теряю тъ трудоспособность навсегда. Но 
здѣсь разныя производства не одинаково опасны. Наиболѣе опас
ны металлическія, гдѣ въ среднемъ увѣчится 98 человѣкъ на ю оо 
рабочихъ, а на Путиловскомъ заводѣ доходитъ до 200 увѣчій на 
ю оо чел.; въ отдѣльныхъ же мастерскихъ число это поднимается до 
370, т.-е. свыше */8.

Эти увѣчья, разсматриваемыя съ точки зрѣнія вліянія ихъ на 
сокраіценіе количества труда при данномъ составѣ населенія, усили- 
ваютъ то вліяніе на сокращеніе количества труда, которое выте- 
каетъ изъ болѣзненности населенія, какъ явленія болѣе постояннаго 
и болѣе регулярно действую щ ая, но весьма разл и ч н ая  по своей 
силѣ при разныхъ общественныхъ условіяхъ, а также и по различію 
занятій. Имѣетъ вліяніе и возрастъ. Наибольшая заболеваемость за- 
хватываетъ юношескій (до 24 лѣтъ) и старческій возрастъ (свыше 
45 л-)> Но болѣе сильное вліяніе здѣсь имѣютъ занятія и, такъ ска
зать, соціалыюе положеніе, — въ томъ числе и имущественное. По 
даннымъ относящимся къ Московской губ. къ 1911 г. каждые ю о  ра
бочихъ заболѣвали 262 раза въ  году. По отдѣльнымъ же профес- 
сіямъ число это колебалось отъ 156 (набойщики) до 390 (ремонтные 
рабочіе). Заболѣваемость же всего сельскаго населенія тамъ же со
ставляла лишь 40°/0, т.-е. 40 дней въ году на каждые ю о человѣкъ, 
a  населенія уѣздныхъ городовъ—6о°/0. По даннымъ Пермской губер
нии тамъ на пушечныхъ заводахъ въ чугунно-литейномъ и ремонт- 
номъ цехахъ она доходитъ до 500%, т.-е. на каждыхъ ю о рабочихъ 
500 дней въ году. По даннымъ германскихъ болышчныхъ касс7>, 
Дрезденской, тамъ въ  1912 г. было 114 заболѣваній на ю о  рабочихъ, 
во Франкфуртской 179, т.-е. въ і 1/ ,— 2 раза менѣе, чѣмъ у насъ.

Эти данныя говорятъ за связь заболеваемости съ занятіями, причемъ 
послѣднія вліяютъ и на характеръ заболѣваемости, т.-е. родъ болѣзней. 
Вліяніе же соціальнаго положенія определяется здѣсь различіями въ 
смертности и въ крепости организма. Такъ въДаніи напр, смертность 
среди состоятельныхъ классовъ составлятеъ 9 человѣкъ на ю оо— 
въ годъ, а среди рабочихъ и прислуги—19. Въ связи съ этимъ 
стоитъ и продолжительность жизни. ГІо даннымъ статистики вообще для 
мужчины, достигш ая 15—20-лѣтняя возраста, въ  среднемъ имѣется 
вероятность прожить добо лѣ гь , а для рабочаго лишь до 45—50 л., 
для духовенства же до 70 лѣтъ. Различіе же физической крѣпости ор
ганизма въ связи съ состоятеляностыо выяснено еще бельгійскимъ 
ученымъ Кетлэ. По даннымъ статистики въ возрастѣ ю -ти лѣтъ 
высота роста детей состоятельныхъ классовъ измеряется 135,7 санти-
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метр., а рабочихъ 128,3 с.; въ 15-ти лѣтнемъ возрастѣ по тѣмъ же 
категоріямъ 161,3 с* и *53.8 сайт. Аналогично вліяніе имущественной 
состоятельности и на смертность. Т акъ въ Петроградѣ при платѣ за 
квартиру на одного жителя ю о  р. смертность составляетъ 1,4°/. при 
платѣ отъ 100—70 р.—1,7®/0> при плате 20 р.—3)о3%  По русс’кимъ 
же даннымъ сельская смертность при 5 дес. земли на дворъ—3,47%, 
a затѣмъ понижаясь съ увеличеніемъ земельнаго пространства на 
дворъ она доходитъ до 2,56% при земельномъ надѣлѣ свыще 
25 д. земли на дворъ. При наибольшемъ урожаѣ—она составляетъ 
2>67°/о> а при наименыиемъ—3,89%.

2. Количество рабочаго времени и распредѣленіе труда и отдыха.

Наибольшее значеніе и вліяніе на количество труда, затрачи
в аем ая  на производство, имѣетъ число дней и часовъ, въ теченіе 
которыхъ примѣняется трудъ. Но, если условія, указанны* въ пред- 
шествующемъ изложеніи — непосредственно и опредѣленнымъ обра
зомъ отзываются на производительности страны, т.-е. на томъ какое 
количество предметовъ можетъ быть произведено, то количество вре
мени затрачиваемая на производство можетъ вліять, смотря по ве
личине этого времени, въ томъ или другомъ направленіи: или уве
личивать количество мускульной и нервной энергіи затрачиваемой на 
производство или уменьшать его.

Прежде всего, здесь имеетъ значеніе количество праздничныхъ 
дней, которое различно въ зависимости прежде всего отъ религіи, а за- 
темъ отъ различія въ бытовыхъ условіяхъ и нравахъ. Въ протестант- 
скихъ странахъ оно, напр., менее, чемъ въ католическихъ. У насъ 
въ земледельческихъ работахъ число праздничныхъ дней составляетъ 
около четверти всего числа дней въ году, а именно, кроме 52 вос- 
кресныхъ дней, еще дней 40. На фабрикахъ по разнымъ промысламъ 
и предпріятіямъ отъ 82 до 126 дней въ году. Здесь нужно иметь въ 
виду, что первоначально при установленіи праздничныхъ дней, можетъ 
быть и имелась въ виду необходимость отдыха отъ труда для возобно- 
вленія силъ, какъ на это указываетъ и библія; „шесть дней делай и 
сотвориши въ ішхъ вся дёла твои“. Но въ дальнейшемъ, а въ осо
бенности при рабовладеніи не видать, чтобы въ установленіи 
праздничнаго отдыха принимались во вниманіе интересы труда, 
соответственно шЬмъ измененіямъ, которыя происходили въ поло- 
женіи трудящихся. А между шѣмъ, необходимость въ регулярномъ от
дых Ь определяется самыми требованіями производительности труда. 
По этому поводу еще А. Смитъ, англійскій ученый, ко то р ая  можно 
назвать отцомъ современной политической экономіи, писалъ такъ:
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„Чрезвычайное прилежаніе въ теченіи четырехъ дней недели часто 
является истинной причиной такъ часто и громко осуждаемой празд
ности въ теченіе трехъ остальныхъ. Сильная работа умственная или 
физическая, которая продолжается непрерывно въ теченіи многихъ 
дней, вызываетъ у многихъ людей естественно большую потребность 
въ покое, которая становится непреодолимою, если только она не 
заглушена силой или нуждой. Это голосъ природы, которая требуетъ 
н ек о то р ая  отдыха, часто въ виде покоя, а часто въ виде развле- 
ченія, и если это требованіе не будетъ исполнено, последствія бы- 
ваютъ часто опасны, даже гибельны и почти всегда ведутъ раньше 
или позднее къ особеннымъ профессіональнымъ болезнямъ. Если бы, 
продолжаешь Адамъ Смитъ, работодатели всегда слушались предпи- 
санія природы и человечности, то они бы часто чувствовали себя 
въ такомъ положеніи, чтобы скорее умерять, нежели поощрять при- 
лежаніе ихъ рабочихъ. Я думаю, говоритъ онъ дальше, что въ каждомъ 
роде занятій мы найдемъ, что те, которые работали настолько уме
ренно, чтобы быть въ состояніи постоянно вести свое дело, не только 
сохранили наиболее долго свое здоровье, но въ теченіи ряда летъ 
произвели н а и б о л ь ш у ю  р а б о т у “.

Другой англичанинъ, историкъ Манолей, произнесъ въ Англій- 
скомъ парламенте блестящую рф»чь по поводу билля о ю-ти часовомъ 
рабочемъ дне. „Обратите, говоритъ онъ, вниманіе на то что напря
женность рабочихъ, начатая въ очень ранней жизни, проявляемая 
ежедневно, очень рано останавливаешь ростъ шкяа и духа, не оста- 
вляетъ времени для здороваго движенія и для развитія ума и должна 
поэтому съуживать все шЬ высокія качества, которыя делаютъ наше 
отечество великимъ. Мы делались не беднее, а богаче оттого, что 
ігЬлыя столетія одинъ день изъ семи отдыхали. Этотъ день не по- 
терянъ. Когда прилежаніе устранено, плугъ лежитъ въ борозде, биржа 
молчитъ, изъ фабричныхъ трубъ не идешь никакого дыма, тогда 
происходит ъ  процессъ такъ же важный д л я  о б о г а щ е н і я  н а р о д а ,  
какъ и всякій другой процессъ, происходящій въ  деловой день: 
человекъ, машина машины, машина, въ сравненіи съ которой не 
имеютъ значенія все изобретенія Уайта и Аркрайта, человекъ въ 
этотъ день отдыха возстановляется такъ, что въ понедЬльникъ онъ 
возвращается къ своей рабошЬ съ яснымъ духомъ, съ оживленнымъ 
сознаніемъ, съ обновленными телесными силами. Никогда я не по
верю , чтобы то, что делаешь человека более сильнымъ более здо- 
ровымъ, лучшимъ и более мудрымъ могло въ конце концовъ сде
лать его беднее“.

Такимъ образомъ, необходимость определенная отдыха въ инте- 
ресахъ производительности труда, равно какъ и здоровья, установлена
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достаточно давно. И если, какъ свидѣтельствуетъ А. Смитъ, напря
женность труда въ теченіе определенная числа дней, отзывается не
посредственно на количествѣ затраты мускульной и нервной энергіи, 
то и косвенно вліяніе ея весьма значительно. Та невысокая продол
жительность жизни рабочихъ, о которой свидѣтельствуютъ приведен
ные нами выше факты, уменьшаетъ то количество затраты труда, ко
торое могло бы совершаться при другихъ, болѣе здоровыхъ условіяхъ. 
Но, кромѣ того, малая продолжительность жизни вліяетъ на хозяй
ственное благополучіе и инымъ путемъ. Каждый человѣкъ до своего 
работоспособнаго возраста требуетъ затраты на его прокормленіе 
труда другихъ. Но затрата эта, съ экономической точки зрѣнія, тѣмъ 
производительнѣе, чѣмъ продолжительнѣе періодъ работоспособности 
человѣка, такъ какъ онъ тогда въ результатахъ своей, работы не 
только возмѣститъ произведенные на него расходы, но и произведешь, 
сверхъ • того, на содержаніе послѣдующаго поколѣнія и на созданіе 
необходимыхъ продуктовъ тѣмъ болѣе, чѣмъ долѣе продолжался 
его работоспособный періодъ.

Вслѣдствіе этого ясно, насколько важно не просто установленіе 
опредѣленнаго числа нерабочихъ дней въ году, но и такое распредѣ- 
леніе ихъ, которое соотвѣтствовало бы дѣйствительно интересамъ 
труда и устанавливалось сообразно его условіямъ, a послѣднія явля
ются для современнаго хозяйственная строя настолько сложными и 
многообразными, что необходимо принять во вниманіе очень многое, 
чтобы создать дни отдыха, дѣйствительно отвѣчающіе интересамъ 
трудового населенія.

Укажу, напр., на слѣдующее. Многихъ наблюдателей нерѣдко 
поражало такое обстоятельство, какъ установленное во многихъ рус
скихъ селеніяхъ три дня празднование храмовыхъ праздниковъ въ 
самый разгаръ полевыхъ работъ и уборки, когда, какъ говорятъ, 
«каждый часъ дорогъ». Представлялось это въ высшей степени не- 
разумнымъ и дикимъ. Между тѣмъ, сами крестьяне объясняютъ это 
часто необходимостью въ эти дни крайне напряженной работы, когда 
нерѣдко и обычное воскресенье не празднуютъ, дать себѣ такой 
отдыхъ, какъ необходимый для возможности дальнѣйшей работы. Не 
безъ той же причины часты случаи установленія храмовыхъ празд
никовъ передъ наиболѣе тяжелыми лѣтними рабочими періодами. 
Здѣсь послѣ весенней пахоты, передъ покосомъ и вообще уборкой, 
какъ выражаются крестьяне, въ дни храмовыхъ праздниковъ они 
„силы нагуливаютъ“. Такимъ образомъ, тутъ подъ покровомъ рели- 
гіозныхъ обрядовъ установляется отдыхъ, вызываемый интересами 
труда. Тому же надо приписать и установленіе строгаго соблюденія 
воскреснаго дня въ Англіи. Но тамъ это охватываетъ по преимуще
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ству городское и при томъ торгово-промышленное населеніе, которое 
въ тишинѣ воскреснаго дня отдыхаетъ нервами отъ той, можно ска
зать, кипучей суматохи, которая создается чрезвычайно напряженной 
нервной дѣятельностью въ такомъ, напр., городѣ, какъ Лсндонъ, и, 
въ»свою очередь, вліяетъ на истощеніе нервной системы.

Но и этотъ, какъ бы всеобщій отдыхъ въ воскресный день, не 
является тѣмъ, чего требуютъ современныя условія труда и мѣпового 
оборота. Остановить всю жизнь въ воскресный или любой празднич
ный день—нельзя. Необходимо желѣзно-дорожное и трамвайное дви
ж ете, необходима работа канализаціи, водопроводовъ, нельзя закрыть 
на весь день харчевни, рестораны, трактиры, наконецъ, нельзя оста
новить работу многихъ машинъ и даже фабрикъ. Последнее обстоя
тельство, въ особенности въ связи съ шізмъ, что остановка машинъ 
на праздничные дни, т. е. по крайней мѣрѣ на 52 дня въ году, пред
ставляется для предпринимателей убыточной, ведетъ къ тому, что 
многія фабрики отпускаютъ ежедневно ‘/7 часть рабочихъ и, такимъ 
образомъ, не определенный день недѣли служить для отдыха всѣхъ 
или большинства рабочихъ, но каждый день для */7 части ихъ. Но 
именно для части ихъ. Между тѣмъ, ясно, что празднованіе воскрес
наго дня при томъ условіи, что нельзя остановить всю хозяйственную 
дѣятельность, ведетъ къ крайне нёравномѣрнымъ условіямъ для поль- 
зованія отдыхомъ. Во-первыхъ, для многихъ (напр., для прислуги 
харчевыхъ учрежденій) воскресенье доставляешь еще болѣе напря
женную работу, а отдыхъ для нея стоитъ уже въ иныхъ условіяхъ, 
такъ какъ происходишь въ будничный день, а не въпраздникъ. Тоже 
и для другихъ рабочихъ, которые не могутъ оставить работу на празд
ничный день. Поэтому одинъ нѣмецкій ученый, Гартманъ, предлагаетъ 
устзновить для V, части всѣхъ рабочихъ или для опредѣленныхъ 
разрядовъ ихъ въ теченіе ю  или 7 дней одинъ день отдыха. Тогда 
условія дней отдыха будутъ для всѣхъ одинаковы и, кромѣ того 
не будетъ перенапряженія труда въ опредѣленные дни для однихъ 
рабочихъ, вызываемая отдыхомъ другихъ. *

К ъ этому еще добавлю, что современная организація производ
ства все же и при этомъ вызываешь необходимость въ перерывахъ 
въ работѣ для всего предпріятія. Такъ, въ С.-А. С, Ш татахъ тре
буется на разныхъ фабрикахъ отъ 8 до 14 дней въ году, чтобы при
вести фабрику въ порядокъ и для чистки машинъ, хотя тамъ праздни
ковъ вообще мало.

Впрочемъ, это такъ въ С.-А. С. Ш татахъ. У насъ же на чистку 
машинъ на фабрикахъ не выдѣляется особая  времени. Предпола
гается, что это требуетъ такъ мало времени, что не стоитъ на это 
обращать вниманіе при установлеиіи величины рабочаго дня; не про-



изводятся и особой оплаты труда, затрачиваемая на чистку машинъ. 
Между тѣмъ, вотъ какъ описываешь послѣдствія и условія такой без- 
платной чистки машинъ одинъ техникъ, хорошо знакомый со всѣми 
деталями фабричная дѣла. На бумаго-прядильныхъ, ткацкихъ фабри
кахъ чисткой машинъ обязаны заниматься всѣ рабочіе отъ 5 до 7*-8 
часовъ въ воскресенье утромъ, что и приходится дѣлать после смѣны 
съ ночной работы, а это и удлиняетъ для рабочаго работу на 3 часа 
въ день накануне воскресенья, т. е. 8-часовой день превращаешь въ
іі-часовой непрерывный. Другая же смѣна, работавшая въ другое 
время, должна выйти на работу для чистки машины также на 3 часа 
т. е. тоже убавить свой воскресный отдыхъ на это трехчасовое время!

ь ЭТомУ надо прибавить, что работа эта представляетъ не малый и 
грязный- трудъ: приходится лазить подъ машиной, вытирать масляныя, 
запыленыя части и мыть полъ около машины. A затѣмъ это мѣшаешь 
воскресному отдыху и въ другомъ отношеніи. Проработавъ и  ча
совъ подъ рядъ передъ воскресеньемъ, рабочій приходитъ домой, 
гдѣ всѣ друпе уже бодрствуютъ, и ему отдохнуть труднѣе, чѣмъ въ 
будни, когда остальные ушли на работу («Рус. Вѣд.» 1896 г. № 104).

акимъ образомъ. большее число праздниковъ у насъ, уменьшая ко
личество дней работы, не ставишь, однако, рабочаго въ лучшія усло- 
вія и, какъ еще увидимъ ниже, не уменьшаешь для него и число го- 
довыхъ часовъ работы, что и ведетъ насъ еще къ выяснснію значенія 
и условій величины рабочаго дня, къ чему и перехожу теперь. З а 
мечу лишь еще, что указанные порядки чистки машинъ на нашихъ 
фабрикахъ были болѣе 2о-ти лѣтъ тому назадъ, т. е. въ 1896 г.

3. Рабочій день.

1.

Послѣдшй приведенный фактъ указываешь на необходимость пере
рыва въ дѣйствіи машинъ, вызываемаго тѣмъ, что иначе машиной не 
придется пользоваться совсѣмъ или же она прослужить болѣе короткое 
время. Но если это требуется для машинъ, изобрѣтенныхъ и создан- 
ныхъ самимъ человѣкомъ, то для «машины машинъ», т.-е. для человѣка 
тре уются также перерывы въ работе и тоже для приведенія въ по- 
рядокъ его организма, что также необходимо и для продолжительно
сти существованія организма и для исправности и производительно
сти его труда. Въ этихъ видахъ, не говоря уже объ интересахъ че
ловека просто какъ человеческой личности, имѣютъ большое значе- 
ніе перерывы въ работе въ определенные дни, но, прежде всего, и 
можешь быть въ гораздо большей степени продолжительность рабо-
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чаго дня. Общее значеніе продолжительности его определяется сле
дующими словами англичанина Мунделла, круп н ая  предпринимателя, 
принимавшая участіе въ фабричномъ производстве Англіи и Саксо- 
ніи: «То, что насъ защищаешь противъ конкурренціи другихъ наро- 
довъ, это—ихъ большее количество часовъ». А  оно было таково въ 
8о-хъ годахъ прошлаго столѣтія.

Годовое число рабочихъ часовъ рабочаго на 
фабрикахъ.

Русскихъ при машиннномъ производстве. 3588 
» » ручномъ » . 3484

Американскихъ...................................................3070
А н гл ій ски х ъ ....................................................... 2810

Малое годовое количество рабочихъ часовъ въ Англіи въ то 
время обусловливалось не столько величиною рабочаго дня вообще, 
сколько шЬмъ, что по субботамъ на англійскихъ фабрикахъ работы 
прекращались въ 2 ч. дня, чтобы дать возможность рабочимъ нака
нуне неторговая, не рабочаго дня закупить себе на целую неделю все 
необходимое. Праздничныхъ дней у нихъ тоже было и тогда меньше, 
чемъ у насъ.

Какъ же и почему величина рабочаго дня вліяетъ на степень 
проявления рабочей деятельности или иначе говоря на интенсивность, 
напряженность труда, т.-е. на доставление въ теченіи даннаго времени 
больш ая результата?

Для ответа на это приведемъ прежде всего указанія нашего 
и звестная  физіолога И. М. Сеченова. Человеку даже праздному не
обходимо 8 часовъ на сонъ въ теченіи сутокъ. И зъ остающихся 
іб часовъ, принимая во впиманіе сердечную и дыхательную норму 
работы, 6 часовъ нужно на отдыхъ. Остальные ю  часовъ надо рас
пределить между работой, едой и другими занятіями. Для прохода 
на работу и обратно и на пріемъ пищи, примемъ всего не менее 
двухъ часовъ. На работу остается 8 часовъ, но если надо уделить 
время и на другія потребности, то надо считать, что и 8-ми часовой 
раоочій день является более высокимъ, чемъ это допускается такимъ 
человеческимъ существованіемъ, при которомъ можно жить полною 
жизиію.

Если же иметь въ виду не благополучіе даннаго субъекта, а 
исключительно значение величины рабочаго дня для хозяйственной 
производительной деятельности, то при сравнительно короткомъ ра- 
бочемъ дне тутъ имеешь зиаченіе: і)  большое освеженіе, возобно
вление силъ при продолжительном^ отдыхе, 2) меньшее напряженіе,
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меньшее израсходованіе силъ при малой продолжительности работы;
З) выигрышъ въ физической и умственной энергіи при болѣе крат- 
комъ рабочемъ днѣ. Одинъ физіологъ после ряда сравненій прихо
дить къ такому заключенію, что на каждую секунду приходится шізмъ 
болѣе результатовъ труда, чѣмъ менѣе продолжительно было время 
затраты труда. Съ физіологической точки зрѣнія человеческая ра
бота представляетъ собою переводъ потенціальной энергіи вдыхаемаго 
кислорода и принимаемой пищи въ энергію психофизическую, и по
скольку это дѣлается для хозяйственной цѣли, мы имѣемъ хозяй
ственный трудъ. Всякая работа есть расходъ энергіи. Но если этотъ 
расходъ не долженъ переходить определенной границы безъ вреда 
для организма, то онъ и не долженъ быть ниже определенной гра
ницы, чтобы производительная способность не упала, не ослабЬла 
Трудовая деятельность благопріятсгвуетъ питанію и укрепленію 
организма. Но при большой продолжительности работы наступаешь 
утомленіе и израсходованіе, истощеніе, которыя уменыцаютъ рабочую 
производительность, т. е. при большомъ стараніи и напряженіи, при 
продолжающемся более определенная времени израсходованіи силъ 
организма, получаются все меньшіе результаты труда. Человекъ уже 
не имеешь полной власти надъ мускулами. Отсюда и больше несчаст- 
ныхъ случаевъ по м ере теченія рабочаго времени. Такъ, по немец
кой статистике несчастныхъ случаевъ съ 1887 по 1897 г. въ часы до 
обеда, отъ 6 —9 ч. приходится і % несчастныхъ случаевъ, отъ 9— 
12 ч> 2»3°  несчастныхъ случаевъ. После обеденнаго перерыва отъ
12—3 ч.—і,о2 несчастныхъ случаевъ, а отъ з - б  ч. уже 2,11% несчаст
ныхъ случаевъ.

По другимъ даннымъ къ концу рабочаго дня несчастныхъ слу
чаевъ также бываешь больше. По нашимъ офиціальнымъ даннымъ число 
несчастныхъ случаевъ з^силенно наростаетъ по мере усиленія уто- 
мленія раоочихъ и достигаешь почти вдвое большей величины передъ 
перерывомъ па обедъ. После полуденнаго отдыха, оно начинается 
сравнительно небольшимъ количествомъ, но зашЬмъ вновь наростаетъ. 
Вотъ что значить несчастіе по вин Ь, по неосторожности самого рабочаго, 
создаваемое утомленіемъ отъ работы.

Утомленіе происходить отъ того, что тотъ обменъ матеріи, ко
торый происходить во время работы, совершается быстрее, чемъ въ 
состояніи покоя и переходъ кислорода крови въ энергію происходить 
съ большей быстротой, нежели выделеніе изъ организма уже отра- 
ботавшихъ частей; организмъ отравляется продунсгами распада. Воз- 
становленіе силъ можетъ происходить лишь путемъ отдыха, который 
убавляешь расходъ кислорода. То же делаетъ и сонь. Кроме того» 
во время покоя менее расходуется въ окружающее животной теплоты:
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въ теченіе 24 часовъ покоя лишь 2770 калорій (единицъ теплоты), 
при тяжелой работе 455°> такъ что и безъ работы мы уже расхо- 
дуемъ много въ теченіе дня, почему и при ничего неделаніи требуется, 
такъ сказать, отдыхъ, въ виде сна.

Но кроме того, однообразіе работы, при разделеніи труда также 
утомляетъ, расходуются еще более и скорее силы отдельныхъ мышцъ, 
занятыхъ этой работой. Имеешь при этомъ еще значеніе ночная ра
бота, жаркая и душная атмосфера фабричная помещенія, шумъ, 
проходъ на работу. Насколько действительно для живого организма 
требуется определенный отдыхъ и соблюденіе нормальной величины 
рабочаго дня для п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  трудовой деятельности 
организма—это прекрасно понимается, когда речь идетъ не о людяхъ, 
а о тЬхъ живыхъ организмахъ, которые входятъ въ составъ иму
щества. Такъ, для ломовой лошади, при легкихъ работахъ практи
куется іо  часовой рабочій день, а при тяжелой 4г/а часовой ра- 
бочій день. На конно-железныхъ дорогахъ для поддержанія здо
ровья и силъ лошади установленъ быль въ Петрограде корот- 
кій день и лошадей старались обставить благогіріятными усло- 
віями; конюшни дня нихъ устраиваются съ соблюденіемъ гигіени- 
ческихъ требованій, работаютъ лошади не более 5 часовъ въ день 
и кроме того въ теченіе месяца получаютъ полный отдыхъ сплошь 
въ теченіи трехъ дней. Кормъ имъ дается усиленный, а именно: въ 
день 23 фунта овса, 15 фунтовъ сена и 2 фунта отрубей.

Для себя люди еще не достигли такого благопріятнаго отиоше- 
нія къ ихъ трудовой деятельности, хотя необходимость и возможность 
этого установлена давно. Мысль о необходимости установленія для 
фабричныхъ работъ 8-ми часового рабочаго дня появилась еще сто 
летъ иазадъ въ 1817 г. и известный англійскій филантропъ, крупный 
фабрикантъ и соціалистъ Робертъ Оуэнъ въ 1833 году спрашивалъ:

«Почему рабочее время должно быть установлено с а м о е  б о л ь 
ш е е  въ 8 часовъ въ день?

Во-первыхъ потому, отвечаешь онъ, что если брать среднія, 
человеческія силы, то чтобы оставаться здоровымъ, интеллигентнымъ, 
доброд'Ьтельнымъ и счастливымъ, восемь часовъ работы въ день со- 
ставляютъ наиболее длинный промежутокъ времени физическаго на
пряжения, которое человекъ можетъ переносить такъ, чтобы болке 
слабымъ предоставлялось право на сущесгвованіе также, какъ и 
силыіымъ.

2. Потому, что современный изобретенія (это. въ і833 я д у )  химіи 
и механики дёлаютъ ненужнымъ более продолжительное напряженіе 
человеческихъ силъ.

В
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3- Потому, что при 8-часовой работѣ, при соотвѣтствѵюшемъ 
усгрогіствѣ, для всѣхъ будетъ созданъ избытокъ богатства.

4- Потому, что никто не имѣегь права требовать отъ дпѵгих-г 
людей, чтобы они работали болѣе того, что для общества вообще

л а л Г Т еТЪ I ? '  Т0ЛЬК°  ДЛЯ ТОГ° ’ ЧТОбы 0НЪ былъ богатъ и дѣ- лалъ многихъ бѣдными.
5- Потому, что действительный интересъ каждаго человѣческаго

С°СТОИТЪ въ томъ> чтобы каждое другое человѣческое су
щество было здорово, интеллигентно, довольно и богато.

Съ тѣхъ поръ до сознанія этого дошли рабочіе и, какъ говооятъ

~ : : г ели Б- и с - Вевбы' -  плату m™x „h
иымп Они Г т  У УЖе утамились 6 ь т  ™ -к о  рабочими живот-
н Г т о л ы Г о б  б НаСЛаждаться’ а «е ™ -к о  работать, они хотятъ 

только обрабатывать зешно, но и пользоваться плодами ея, не
ланГ°п“ ГОТиВЛЯТЬ плат‘ е’ н° и носить w o . Они предъявляю т же- 
котГ™ В03М0Ж“0С™ больше »Щѣть тотъ большой свѣтъ, среди 
коюраго живутъ, они желагагъ посѣщать своихъ друзей, живѵщихъ 
въ отдаленш, имѣть праздники и совершать пріятпыя путешествія

ПЬ6СЫ' °  *“ “ £ »  -  г а з Г Г ъ  Но'
.... ™ сравнительно небольшія удовольствія составляют, то,
КЬ чему стремится больншнство въ настоящее время. Повсюду встрѣ-

Г е Г и н ы  8Ъ СТРМѢ’ ° бъѢ— іе “  » « » P H  молодые мужчины и 
якаг0 зваН1Я вьізываютъ вкусъ къ научному знанію и

лесно у ! ' '  ЛИТбРаТУРОЙ: НОВЫЯ B03M0* H0C™> поднять себя тѣ-
новыя с т п е ™  '• ДУХОВН° ОТКРЫваются населенія ежедневно, новыя стремления приходятъ каждый день. И не слѣдуетъ удивляться
ЧТО люди настоящаго поколѣнія, не хотятъ болѣе L cth Г ж и з н Т  
какую вели ихъ отцы и матери“. У ’

о а б о ч ^ ВЪ« °ТреМЛе^  къ 8-ми н о в о м у  рабочему дню со стороны
ѵТпп^г-г • УТЪ дѣйствиІ ельно не только жеданія пользоваться 
удовольствіями, но и потребности умственнаго развитія и сознатель
н а я  отношешя къ окружающему, обь этомъ свидѣтельствуютъ факты 
Іакъ , мнопе писатели отмічаютъ, что въ Англіи введеніе ю-ти ча- 
оваго рабочаго дня имѣло послѣдствіемъ поразительное увеличеніе 

различныхъ вечеровыхъ научныхъ занятій.Это можетъ служить лучшимъ 
в б т о м ъ  для Тѣхъ, которыя опасаются, что сокращеніе рабочаго дня

І!птГ Ъ КЪ увеличешю пьянства и только. Врядъ ли даже правы тѣ, 
которые полагаютъ, что сперва будутъ злоупотребленія, но съ тече-

‘Г яВРеМеИИ ЭТ°  измѣнится- Еще ** і849 году принятіе въ Англіи 
закона о ю-ти часовомъ рабочемъ днѣ повело къ значительному
увеличенію какъ числа вечернихъ курсовъ, такъ и числа посетите
лей ихъ, которое въ нѣкоторыхъ случаяхъ удвоилось, что тѣмъ болѣе
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поразительно, что англійскій рабочій до того былъ извѣстенъ своимъ 
пьянствомъ и грубымъ невѣжественнымъ поведеніемъ.

Объясненіе этому находимъ въ томъ, что по многимъ даннымъ 
и по изслѣдованію парламентской комиссіи, рабочій перерасходовав- 
шій свои рабочія силы, болѣе склоненъ къ тому, чтобы подстегнуть 
свои силы водкой, чего не требуется рабочему, прекратившему ра
боту до наступленія истощенія.

Другая парламентская комиссія. (1891 г.) свидѣтельствуетъ, что
8-ми часовой рабочій день повелъ къ тому, что увеличилось число 
членовъ общества трезвости. Миогіе предприниматели (ткацкаго, гор
н а я  производства) удостовѣряютъ, что свободное время используется 
хорошо, повысилось число членовъ общества трезвости на 7г> основа
лась библіотёка для чтенія. Французскій писатель (Fromont) такъ же 
свидѣтельствуетъ, что съ сокращеніемъ рабочаго дня сократилось пьян
ство на фабрикѣ и внѣ ея, увеличились суммы вкладовъ въ сбере- 
гательныя кассы. Въ Австраліи при высокой платѣ и короткомъ 
рабочемъ днѣ постоянно уменьшается потребление спиртныхъ напит- 
ковъ, школа же искусства, гдѣ обучаютъ черченію, моделированію 
и т. п. удвоила число своихъ комнатъ; рабочіе стали болѣе искусны 
и интеллигентны. Нѣмецкій профессоръ Стида удостовѣряетъ даже, • 
что именно стремленіе болѣе имѣть времени для пріобрѣтенія знаній 
и составляетъ одну изъ причинъ стремления къ сокращенію рабочаго 
дня.

По другимъ германскимъ сообщеніямъ жены рабочихъ боялись, 
что съ сокращеніемъ рабочаго дня увеличится посѣщеніе кабаковъ, 
но увеличилось число прогулокъ и читателей библіотекъ. Фабричные 
инспектора также подтверждаютъ, что о дурномъ употребленіи вре
мени съ сокраіценіемъ рабочаго дня не можетъ быть и рѣчи, что 
рабочій больше удѣляетъ времени семьѣ, домашнимъ и садовымъ 
работамъ; пропадаютъ все болѣе и болѣе и прогулы по понедѣльни- 
камъ, менѣе замѣтенъ и упадокъ производительности по понедѣль- 
никамъ, тогда какъ прежде обыкновенно по понедѣльникамъ произ
водительность падала на 20—25 процентовъ.

Всѣмъ приведеннымъ характеризуется пока косвенное вліяніе на 
производительность труда сокращенія рабочаго дня. Это вліяніе 
выражается съ одной стороны въ увеличеніи просвѣщенія и знаній 
среди рабочихъ, о значеніи чего для производительности физическаго 
труда будетъ потомъ сказано подробно. Съ другой стороны, косвенное 
вліяніе сказывается и въ уменьшеніи алкоголизма. Н а послѣднемъ 
пришлось здѣсь нѣсколько остановиться, такъ какъ самое уменьшеніе 
алкоголизма вліяетъ прямымъ образомъ на повышеніе производитель
ности Труда. Вопреки довольно распространенному предразсудку о
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вліяніи умѣреннаго потребленія вина на повышеніе энергіи организма 
нѣмецкій ученый Д-ръ Ш теръ (Stehr: Alkoholismus und wirtschaftliche 
Arbeit) рядомъ изслѣдованій опредѣленно установляетъ, что даже 
простое потребленіе водки, безъ всякаго пьянства, уменьшаетъ 
работоспособность. A затѣмъ, какъ уже отмѣчено, сокращеніе въ 
потребленіи спиртныхъ напитковъ, не требуемыхъ неистощеннымъ 
организмомъ, уменьшаетъ число прогуловъ по понедѣльникамъ, даегь 
болѣе высокую по количеству и качеству работу и уменьшаетъ 
число несчастныхъ случаевъ, которыхъ по понедѣльникамъ бываетъ 
болѣе, какъ слѣдсгвіе проведеннаго наканунѣ нетрезваго дня.

II.

Перехожу теперь къ выясненію прямыхъ, непосредственныхъ 
послѣдствій сокращенія величины рабочаго дня для повышенія про
изводительности труда.'

Такъ, на оптической фабрикѣ Аббе въ Іенѣ по мѣрѣ умень
шения рабочаго дня съ и 3/, производительность увеличивается и 
дневной результата работъ при 8 часахъ болѣе. чѣмъ при 9-ти. На 
одинъ часъ заработокъ повысился съ 61,9 пфениг. до 71, 9 п. 
(Зо и 35 коп.), т. е. въ отношеніи юо къ 116,2, тогда какъ, если бы 
производительность возрастала лишь соотвѣтственно сокращенію, то 
она бы повысилась лишь съ ю о на 112, 5. Въ другихъ мѣстностяхъ 
Германіи при переходѣ на 3-хъ смѣнныя работы въ 7 7, часовъ 
сдЬлано столько же, что въ ю  час. и, кромѣ того, стало замѣтно 
менѣе заболѣваній среди рабочихъ. Далѣе, можно привести такіе 
факты. 30 человѣкъ дѣлаютъ въ 8 час. теперь то, что прежде 
31 ^человѣкъ въ9  часовъ. При переходѣ съ ю  часового на 7 часовой 
рабочій день на одной фабрикѣ черезъ короткое время въ 7 часовъ 
стало вырабатываться то же, что прежде въ 8 часовъ при тѣхъ же 
машинахъ.

На прядильной машинѣ вырабатывали: въ і 89і  году (12 часовъ) 
въ 1892 г. (і і  часовъ). 1891 г. 1892 г.

иум еръ пряж и въ  день метровъ %  увелич.
I 34 38 і і ,7
2 З2 38 18,7
3 З2 З6 17,5
4 24 27 12,5
5 21 25 19,0
6 21 23 9.5
7 21 23 73 6,8
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Укажу еще, что егце въ 8о-хъ годахъ прошлаго столѣтія англій- 
скій крупный предприниматель Т. Брассей приводилъ данныя, со
гласно которымъ средняя производительность на рабочаго при 12-ти 
час. рабоч. днѣ составляетъ въ годъ 4 т. франк., при ю-ти час. 
5695 фр., при 9-ти час. 9136 ф., и при 872 час. —13505 ф.

Приведемъ теперь данныя о нашихъ фабрикахъ, которыя осо
бенно показательны тЬмъ, что тѣ разечеты и наблюдения, которые 
мы приведемъ, не были сдѣланы съ спеціалыною цѣлыо опредѣлить 
вліяніе продолжительности рабочаго дня на производительность труда. 
Они просто извлечены изъ тѣхъ записей, которыя дѣлаются техни
ками на фабрикѣ для провѣрки работы каждой смѣны, на основаніи 
чего и определяется заработокъ, причитающійся каждому рабочему. 
При такихъ условіяхъ наблюденія эти совершенно далеки отъ той 
субъективной окраски, которая можетъ иногда налагаться на нихъ 
тѣмъ или инымъ предвзятымъ взглядомъ.

По этимъ даннымъ получается следующее.

работы. Число аршинъ въ часъ по днямъ- СРнедѣелю.3а

отъ 1 1 - 3 4 .  . . . 4 ,9 5 -4 ,8  — 4,8 — 5,3— 5,2 — 5,9 — 5,5 . . .5,27
9 — 5 »  • • -4 -5  — 4.2  — 4.6  — 5>! — 4.9 — 5.3 — 5 .°  • • -4 .8

Отсюда видно, что и средняя выработка на одинъ часъ 
за недѣлго и то же за каждый день—безъ отступлений получается въ 
пользу четырехъ часовъ работы ( и — 3) сравнительно съ восемью 
часами работы (9—5). (Русск. Вѣд. 1894 г. № 56).

Другія данныя, касаюіціяся наблюдеиій на нашихъ фабрикахъ 
приводятся санитарнымъ врачемъ д-мъ Песковымъ. Эти данныя 
таковы. <

Д лина ра- М ѣсячный З а  рабочій часъ
боч. дня. заработокъ. въ  мѣсяцъ.

14,06 ч.......................17,68 к ..................................I  р. 25 К.

т3 '° °  » .........................Ï 9 .9 8  » ........................... I  » 53 ».

Все это совершенно понятно, если имѣть въ виду наблюденія, 
свидетельствующія объ измѣненіи продуктивности по отдѣльнымъ 
часамъ работы. Если принять продуишівность перваго часа работы 
за юо, то на второмъ часу, когда организмъ вполнѣ вошелъ въ ра
боту, она будетъ уже 200, a затѣмъ падаетъ на 3-мъ часѣ до 90,
4-мъ до бо, 5-мъ до 40. По другимъ наблюденіямъ для перваго часа 
она 400, для второго боо, для третьяго 350; затѣмъ наступаешь от
дыхъ на обѣдъ и она составляетъ на четвертомъ часѣ 350—40, на
5-мъ 300—350, a затѣмъ продолжаешь понижаться.
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Имѣя все это въ виду надо удивляться тому, что 8-ми часовой 
рабочш день не введенъ давно уже повсюду, тѣмъ болѣе, что опыты 
съ этимъ производились давно. Такъ, однимъ изъ первыхъ пред- 
пріятій, введшихъ 8-мичасовой рабочій день, были каменноугольный 
копи въ Иоркширѣ въ Англ 1 и, примѣнившія его въ 1859 г. И уже въ 
іобо Г . было сдѣлано утвержденіе, что получаемый при этомъ про
дукта сильно превышаешь тотъ, который когда-либо добывался тѣмъ 
же числомъ людей при 12 или 13-тичасовомъ трудѣ. Точно также и 
у насъ въ Россш еще въ 1896 г. отъ имени „Общества для содѣй- 
ствія улучшенію и развитію мануфактурной промышленности, въ 
Москвѣ , на торговопромышленномъ съѣздѣ въ Нижнемъ Новгородѣ 
инженеръ-механикъ Н. Н. Алянчиковъ дѣлалъ докладъ, въ которомъ 
онъ утверждалъ на основанш примѣровъ, приведенныхъ въ комиссіи 
гдѣ участвовали представители промышленности, „что переходъ съ 
болѣе долгаго на болѣе короткое рабочее время, уже многократно 
былъ осуществляемъ и сопровождался рѣзкимъ увеличеніемъ относи
тельной выработки, настолько рѣзкимъ, что иногда п р я м о  н а в е р 
с т ы в а л о с ь  б о л ь ш е  п о л о в и н ы  и даже, были случаи, в с е  по- 
т е р я н н о е  в р е м я ;  напротивъ, н и к о г д а  въ доложенныхъ комиссіи 
примѣрахъ, выработка не о с т а в а л а с ь  в ъ  т о м ъ  ж е  п о л о ж е 
н а ,  какъ до сокращения рабочихъ часовъ“. „На м е х а н и ч  е с к о -  
ткацкихъ фабрикахъ говорится тамъ далѣе, п е р е р а б о т к а  дохо
дила уже .до 20% противъ бывшей ранѣе нормы въ единицу времени“ 
Далѣе изъ того же доклада узнаемъ, что по отвѣтамъ, полученнымъ
- Г Г ™ 6 ЛИСТЫ СЪ пРЯДИЛЬН0_ткаЦкихъ фабрикъ „оказалось, что 
öb/ 0 всѣхъ веретенъ крутильныхъ, 77,6% приготовительныхъ машинъ, 
прядильныхъ и 78,4% ткацкихъ станковъ уже перешли добровольно 
на болѣе короткое время и нѣтъ н и  о д н о г о  п р и м ѣ р а ,  когда бы 
совершился поворота подъ вліяніемъ убѣжденія въ невыгодности 
сдѣланнаго шага“. Лодзинскіе фабриканты еще въ 1894 г. входили 
съ прошеніемъ о законодательномъ введеніи сокращеннаго рабочаго 
дня на фабрикахъ. Въ мотивахъ ходатайства указывалось на примѣры 
такого сокращенія на нѣкоторыхъ фабрикахъ въ Лодзи, въ резуль
тат чего произошло: і) увеличеніе производительности труда не въ 
ущербъ, а къ выгодѣ предпринимателей и 2) улучшеніе многихъ усло- 
в въ быт^  рабочихъ, между прочимъ, уменьшеніе пьянства среди 
нихъ. Къ 1894 г. относится и переходъ съ і2-ти?асового рабочаго дня 
на 8-ми часовой въ Могилевской губерніи на бумажной фабрикѣ 
князя Паскевича въ Добруджѣ. Введены были 3 смѣны, что повело 
къ увеличенпо числа рабочихъ съ 178 до 193; средній заработокъ 
рабочихъ остался почти прежній (на 50 к. въ мѣсяцъ меньше), но 
кромѣ того, были свободны каждое 3-е воскресенье, понадобилось

меньше десятниковъ и надсмотрщиковъ и '/2 года спустя директоръ 
фабрики сообщаешь: „на основаніи своего опыта я безусловно не 
могу согласиться съ тѣми, которые полагаютъ, что сокращеніе ра
бочаго времени поведетъ къ увеличенію посѣщеній кабаковъ и па- 
денію нравственности. Совершенно напротивъ: результатомъ такого 
внезапная и зиачильнаго сокращенія рабочаго времени было то, что 
рабочіе не только перестали пьянствовать, но что единственный въ 
этомъ мѣстѣ кабакъ закрылся и на его мѣстѣ открылась чайная. 
Прогулы исчезли совершенно. Болѣе старые рабочіе пользуются сво
бодными часами для обрабатыванія своего клочка земли, который они 
прежде сдавали въ аренду, молодые охотно читаютъ. Образовываются 
хоры и оркестры изъ рабочихъ, усерднѣе стали посѣщать народныя 
чтенія. Такія явленія невозможны были прежде, при 12-ти часахъ 
работы, ибо для истощеннаго рабочаго существуешь одинъ только 
отдыхъ,—водка“.

Извѣстны также примѣры перехода у насъ на 8-ми часовой ра- 
бочій день на нефтяныхъ промыслахъ въ Баку, гдѣ произошло также 
повышеніе производительности труда, какъ результата прямыхъ и 
косвенныхъ вліяній такого нзмѣненія въ постановкѣ дѣла.

При сокращеніи рабочаго дня до 8-ми часовъ оказался еще не
ожиданный результатъ: число безработныхъ не уменьшилось, такъ 
что въ Австраліи въ Мельбурнѣ при празднованіи годовщины введе- 
нія 8-часового рабочаго дня, процессія празднующихъ была разрушена 
безработными. Еще можешь быть неожиданнѣе, что увеличеніе произ
водительности произошло автоматически безъ особыхъ усилій рабо
чихъ, которые сами думали, что они работали также какъ и прежде, 
не напрягая себя. — Такое явленіе становится совершенно понятнымъ 
и естественнымъ, если имѣть въ виду то, что приведено нѣсколько 
раньше относительно паденія производительности труда въ послѣдніе 
часы передъ отдыхомъ, послѣдующіе часы послѣ перваго и второго 
часа слѣдующихъ за отдыхомъ, наконецъ объ измѣненіи въ числѣ 
несчастныхъ случаевъ съ увеличеніемъ числа часовъ дневной работы. 
Тутъ все дѣло въ томъ, что свѣжій, неутомленный организмъ физи
чески здороваго человѣка требуетъ движенія, упражненія и потому 
работа въ этомъ случаѣ производится не какъ что-то такое, къ чему 
надо принудить себя, и преодолѣть неохоту къ деятельности, а наобо- 
ротъ, какъ удовлетвореніе естественной потребности организма. От
сюда происходитъ болѣе сильное проявленіе работоспособности безъ 
всякаго сознательная стремленія къ тому.

Къ сказанному присоединяются еще и многія другія косвенныя 
послѣдствія, вытекающія изъ самого состоянія организма не пере
утомленная рабочаго. Получается иное настроеніе, иное отношеніе къ
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работѣ, не такъ велико количество забракованныхъ издѣлій. Помимо 
указаннаго уже сокращенія дней прогула, уничтол<ается и та потеря 
рабочаго времени, которая бываетъ обыкновенно при длинномъ рабо
чемъ днѣ. Указываютъ, что прежде, до введенія 8-ми часового рабо
чаго дня, 15—20% рабочихъ, придя на работу, принимались за нее 
лишь четверть часа спустя. А теперь всѣ стали1 исправнѣе и среди 
нихъ создалось иное болѣе бодрое настроеніе. Имѣя все это въ виду, 
нельзя не согласиться съ Аббе, который разсчитываетъ, что въГерма- 
ніи сокращеніе рабочаго дня съ ю  часовъ до 8 часовъ доставить ей 
ежегодно лишнихъ 15—20 милліоновъ рублей.

Говоря о Сокращеніи рабочаго дня и доведенія его до 8-ми часо
вой величины нельзя обойти молчаніемъ еще одного очень существен- 
наго для производительности труда послѣдствія этого. Производи
тельность труда не только по отношенію къ часу рабочаго времени, 
но и въ общей суммѣ ея, т.-е. въ результатахъ дневного и годового про
изводства возрастаешь еще въ очень сильной степени не только потомз ,̂ 
что она воздѣйствуетъ на рабочаго; она воздѣйствуетъ и на предприни
мателя. До сихъ поръ я останавливался на примѣрахъ, свидѣтельство- 
вавшихъ о повышеніи производительности трз^да при неизмѣняющихся 
другихъ внѣшнихъ условіяхъ въ постановкѣ его и при сохранеиіи 
прежнихъ машинъ. Между тѣмъ, сокращеніе величины рабочаго дня 
на предпринимателей, держащихся по традиціи, привычкѣ и, скажу 
прямо, по невѣдѣнію, невѣжеству того взгляда, что сокращеніе вели
чины рабочаго дня уменьшить выработку товара, дѣйствуетъ такимъ 
образомъ, что побуждаетъ ихъ стремиться наверстать потерю во 
времени увеличеніемъ скорости дѣйствія тѣхъ механизмовъ, на кото
рыхъ производится работа. Въ результатѣ этого получается еще 
болѣе увеличенное количество произведенныхъ товаровъ. Такъ, при
водится „сообщеніе одного горнаго инженера о случаѣ введенія 6-ти 
часового рабочаго дня безъ пониженія заработной платы и съ в ы г о 
д о й  д л я  з а в о д а  исключительно за счетъ пониженія процента брака 
и увеличения производительности механизмовъ“. Еще болѣе рельефно 
свидѣтельствуютъ объ этомъ данныя, приводимыя изъ тѣхъ же на- 
блюденій на бумаго-ткацкой фабрикѣ, которыя мы приводили выше, и 
которыя ведутся для надобностей и разсчетовъ самого предпріятія. ГІо 
этимъ даннымъ на ткацкой фабрикѣ при старыхъ механизмахъ и 
24-часовомъ рабочемъ днѣ производилось въ часъ и въ общемъ 
результатѣ много меньше, чѣмъ при 21 час. работѣ, но при примѣне- 
ніи техническихъ усовериненствованій. Сокращение рабочаго дня на 
12>5°/о Дало повышение производительности предпріятія, смотря по роду 
тканей, на 6—11°/0» производительность же работы по этому разсчегу 
повысилась на 16—34°/о- Вмѣстѣ съ тѣмъ улучшилось и качество

товара. ГІроцентъ хорошаго товара поднялся до 63- 93*/0 по разнымъ 
сортамъ тканей, вмѣсто прежняго 49>6%—8з>50/0; процентъ же брака 
по двумъ сортамъ матерш совсѣмъ пропалъ, по остальнымъ же четы- 
ремь упалъ отъ 0,2 до і,8°/0, тогда какъ прежде—при старыхъ маши
нахъ, бракъ былъ по всѣмъ шести сортамъ и процентъ его колебался 
о іъ  і,9 до 3.3%. То же  получается и относительно товара съ замѣча- 
ніями, котораго было при старыхъ машинахъ отъ 14,7 до 47 і°/ а 
при новыхъ отъ 6,4 ДО 34,9%. Во всѣхъ случаяхъ указанныя измѣне- 
нія произошли по всѣмъ видамъ тканей, безъ отступленій (Рѵсск. 
ізѣд. 1902 г. № 64).

И зъ такого же рода записей на другой фабрикѣ въ Ярославской 
губ., при сопоставлении: даняыхъ за 1897 г. и 1902-6  гг. получаются 
сходные результаты. Въ 1897 г. тамъ.былъ 24-часовой рабочій день,
I -е. по і2  ч. на каждую смѣну. Въ силу закона 2 іюня 1897 г. по
следовало въ 1898 г. сокращеніе до 21‘/2 ч. въ сутки также на 2 смѣны; 
ьь 1901 г. послѣдовало дальнейшее сокращеніе до і8  ч. въ сутки 
также на 2 смѣны, т.-е. противъ 12 ч. рабочаго дня въ 1897 г. образов 
вался 9-часовой рабочій день въ 1902 г. Если выпряденное въ 
I часъ на машинахъ одного типа принять для 1897 г. за ю о то 
для 1902 г. получится ю 4,6, для 1904 г.—105,3, Для 1906 г.—107,6; 
для машинъ другого типа получится выпрядка въ і  ч.- для 1902 г. 
98,6, для 1904 г.—102,2, для 1906 Г . - Ю З . І .  Въ томъ же направленіи 
происходили измѣненія и на машинахъ другихъ типовъ. Общій выводъ 
тотъ, что на одинъ часъ при 9-часовомъ рабочемъ днѣ выработка 
повышается противъ 12-ти часового рабочаго дня, т.-е. повышается 
интенсивность труда и производительность возрастаешь и кромѣ того 
она съ теченпемъ времени возрастаешь все болѣе и болѣе и на нѣкото- 
рыхъ видахъ машинъ доходитъ со ю о до 107 слишкомъ; это проис
ходишь при отсутствш замѣны однѣхъ машинъ другими. Но при этомъ 
какъ сообщается въ тѣхъ же данныхъ, откуда мы заимствуемъ при
веденные цифры, понижается валовая производительность предпріятія 
т.-е. общая выработка предпріятія на одно веретено и на одного 
рабочаго. Но это вызываешь замѣну старыхъ машинъ новыми, болѣе 
усовершенствованными, при которыхъ производительность труда воз- ‘ 
растаетъ уже вслѣдствіе примѣненія болѣе совершеннаго орудія, кото
рое, однако, можетъ быть примѣняемо только при болѣе короткомъ 
рабочемъ т% такъ какъ вызываетъ большее напряженіе труда (за
писки И. Р. Техн. Общ. і898 г .  № и .  В. Голгофскій: Къ воніросу о 
вліяши сокращешя рабочаго дня на производительность труда). Вы
водъ здѣсь, какъ видимъ, получается тотъ же, что и въ предыдущемъ 
примѣрѣ. Отмѣчается также тамъ и тутъ вліяніе сокращенія рабочаго 
дня на введете улучшенныхъ машинъ.

Политическ. экономія. ^



Это послѣднее вліяніе сокращенія величины рабочаго дня на 
введеніе техническихъ усовершенствований имѣетъ особенно суще
ственное значеніе, такъ какъ извѣстно насколько ускоряется и уве
личивается количество производимыхъ товаровъ при работѣ такими 
совершенными орудіями, какъ машины. Степень этого ускоренія нами 
будетъ указана въ отд. о машинахъ. А  это ускореніе и увеличеніе 
производимыхъ товаровъ не только способствуетъ лучшему и болѣе 
полному удовлетворенно потребностей въ „матеріальныхъ предметахъ“ 
но и ведетъ къ необходимости и возможности еще болѣе сократить 
рабочій день и оставить каждому человѣческому существу болѣе 
времени на удовлетвореніе его духовныхъ потребностей, къ болѣе 
благополучному существованию. Что при примѣненіи усовершеиство- 
ванныхъ машинъ сократится рабочій день ясно само собой, такъ какъ 
тогда и при сокращенномъ днѣ получится больше продукта. Что же 
касается необходимости этого сокращенія, то она создается тѣмъ, 
что чѣмъ усовершенствованнѣе орудіе производства, тѣмъ болѣе на
пряженная вниманія, большей затраты нервной энергіи требуется 
при немъ со стороны рабочаго; но чѣмъ напряженнѣе эта затрата, 
тѣмъ меньше періодъ времени, въ теченіе кото р ая  она можетъ быть 
произведена. Такимъ образомъ само, такъ сказать, стихійное развитіе 
производительности и ея механическихъ орудій ведетъ къ улучшению 
условій, въ которыхъ находится человѣческій трудъ. Это улучшеніе 
требуется внешними объективными условиями производства. Но если 
оно требуется ими, то съ другой стороны эти внѣшнія объективныя 
условія, насколько они выражаются въ техническихъ усоверииенство- 
ваиіяхъ, являются результатомъ тѣхъ перемѣнъ, которыя соверша
ются въ самой человѣческой личности.

К ъ выясненію этихъ перемѣнъ и ихъ значенія и предстоитъ пе
рейти теперь. Но ранѣе чѣмъ остановиться на нихъ, замѣчу здѣсь, что 
все, приведенное здѣсь относительно величины рабочаго дня, относится 
къ фабричному и ремесленному производству. Что касается сельская 
хозяйства, то тамъ сокращеніе величины р аб о ч ая  дня находится ни
сколько въ иныхъ условіяхъ, что и будетъ выяснено, когда будетъ 
идти рѣчь объ отличіяхъ сельско-хозяйственнаго производства отъ 
обработывающей промышленности. При всемъ томъ, однако, и по 
отношенію нсь сельсню-хозяйственному производству остается спра- 
ведливымъ значеніе для производительности человѣческой работы 
продолжительности времени проявления ея. И  это можно установить 
не теоретически только и отвлеченно. Укажу по этому поводу, что 
еще въ 1879 г. мною было приведено въ моей книгѣ „Очеркъ хозяй
ства частныхъ землевладѣльцевъ“, произведенное мною въ 1877—79 г. 
при земско-статистическомъ изслѣдованіи М отовской губерніи, на

блюдение, кан<ъ къ этому относится хозяинъ-практикъ. Онъ поднималъ 
обыкновенно рабочихъ на работу не ранѣе 7-ми часовъ утра, когда у 
другихъ практиковался еще обычай крѣпостного права поднимать 
рабочихъ съ восходомъ солнца. И дѣлалось это имъ не изъ филан- 
тропіи и не въ интересахъ рабочихъ; напротивъ, и въ часы послѣ- 
обѣдеинагО отдыха онъ требовалъ, чтобы рабочій обязательно ле- 
жалъ и отдыхалъ, а не „шатался по двору“. То и другое дѣлалось для 
сохраненія силъ рабочаго, въ результатѣ чего получалось проявле
ние большей работоспособности и болѣе производительный резуль
тата  дневной работы, нежели при рабочемъ днѣ, продолжавшемся 
отъ зари до зари.

4. Значеніе знаній для проявленія трудовой дѣятельности и для 
полноты удовлетворенія потребностей.

Перехожу теперь къ выясненію такихъ условій производитель
ности труда, которыя связанно непосредственно съ личностью рабо
чаго. Остановлюсь сперва на значеніи знаній.

Поставимъ такой вопросъ: съ какого момента въ исторіи разви
т а  хозяйственныхъ отношеній стало возможнымъ болѣе обезпечен- 
ное существованіе людей? Отвѣтъ будетъ: при появленіи земледѣлія, 
которое стало возможномъ съ появленіемъ знаній о свойствахъ 
растеній и силъ природы. Когда далѣе стали производить болѣе, 
чѣмъ потребляли? Когда увеличивались знанія и умѣнье. Когда уни
чтожилось людоѣдство? — Тогда, когда стало возможнымъ содержать 
человѣка, когда производительность труда поднялась такъ, что вы
годно стало держать раба и кормить его и ѣсть плоды его трудовъ, 
а  не его самого. Для этого надо было лучше ознакомиться со свой
ствами предметовъ, лучше узнать ихъ. Потому то и захватывали пер
воначально рабовъ, что они знали то, чего не знали поработители ихъ.

Вообще источншсь хозяйственныхъ измѣненій надо искать въ 
личности человѣка въ немъ и въ измѣненіяхъ, которыя происходятъ 
въ немъ. А  такъ какъ въ производствѣ имѣются два фактора — д е 
ятельность человѣка и природа, остающаяся • на протяжении вѣковъ 
неизмѣнной, то причину измѣненій въ производствѣ и надо искать 
въ человѣкѣ, въ томъ, что измѣняется,— a измѣняются въ немъ зна- 
нія, слѣдовательно, и корень измѣненій въ производств^ находится 
въ  знаніи, просвѣшеніи. На глазахъ любого поколѣнія происходить 
цѣлый рядъ измѣненій въ производительномъ использованіи того или 
другого въ зависимости именно отъ знаній. Возьмемъ хотя бы измѣ- 
неніе въ предметахъ отопленія и освѣщенія: лучина, свѣчи, керо
синь, дрова, торфъ, каменный уголь, нефтяные остатки, электриче-

6*
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p я восходить и заходить солнце, такъ какъ отъ этого ’ завис-Ьа 

ихъ ежедневная работа; знали какъ часто наступаешь новолуніе ^  
какъ въ это время они могли находить дорогу при лѵнномІ Д-Ьт 
очень рано стали замечать, когда наступать^ в ^ н а 'л Г о  0" н ь  и 
зима такь какъ посѣвъ сѣмянъ и сборъ плодовь совпадали’ съ тѣмъ 
или другимъ временемъ года. Какъ бы глубоко мы ни шли въ глубь 
исгорщ, мы находимъ, что люди всюду имѣли нѣкоторыя свѣдѣнія О 
явлешяхъ природы, и тѣ народы, какъ напримѣръ Египтяне К и ^ й і  
которые рано достигли въ земледѣліи, промышленности^ и м“ ъ 
другомъ преимущества предъ другими, знали много такихъ вещей 
о которыхъ Европейцы узнали много "позднее“. Чтобы ясно пред- 
сіавить себѣ насколько большое значеніе имѣли, такъ сказать, не на
меренно усвоенныя знанш, достаточно указать на земледѣліе Какой 

ольшои запасъ знашй надо было иметь, чтобы рѣшиться зарыть въ 
землю зерно, и потомъ ждать нѣсколько мѣсяцевъ результатовъ этого 
зарыванш, вместо того, чтобы непосредственно съѣсть его.
ппоиЧН° МОЖНО У“а3аТь и на сознательное приложеніе знанія къ 
производству изъ болѣе поздняго времени. Такъ, „въ первую фран-

еГ  пришРЛоВОЛЮІШО С0 ВСѢХЪ СТ°РОНЪ РеспУбли«У окружали враги. 
себяПРд маЛОСВ в о Г ВИТЬ МйССЫ В~ ' Ь -тер іал о в ъ  у
п п ч ѵ п ^ Т ' ССЛИТрЫ пРекРатился и на порховомъ завод!по іувствовался недостатокъ rt* на» ѵ „„ ;п
ппмоптт „  * лимія немедленно пришла на

,  ' ала Добывать ее новымъ путемъ изъ растительныхъ
отбросовъ. Война остановила доставку берлинской лазури и ультра
марина—химія замѣнила ихъ. Мыловаренные заводы стали испытывать 
недостатокъ въ содѣ-Л ебланъ открылъ способъ д о б ы в а Г  ея цЗЪ

I Z T Z ^ T  ИЗЪ ИйДІИ Пр~ с я . в в о з ъ  тростниковая Гахара" 
нашли способъ приготовленія его изъ свекловицы-и теперь на эго

роизводство затрачиваются сотни милліоновъ. Были открыты новые 
пр емы въ бѣленш полотна, суконъ, въ дѣлѣ газо вая  освѣщенія 
Аимш, физика, механика, вносили свою дань въ дѣло промышленности“ 
Укажемъ еще, что въ Америке теперь сельское хозяйство поста- 
влено на точныхъ научныхъ основаніяхъ и въ сельско-хозяйственныхъ 
3 шлищахъ приготовляютъ къ нему съ большимъ успѣхомъ.

динъ изслѣдователь сельская хозяйства говоритъ: Мини
стерство земледѣлія въ Вашингтоне и его различныя испытательныя
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учрежденія весьма помогли фермерамъ путемъ установленія того, 
какіе способы производства могутъ быть выгодны въ разныхъ 
частяхъ государгтва и какимъ пзпгемъ полнѣе всего можетъ быть 
достигнуть наивысшій доходъ. Этимъ путемъ сельско-хозяйственные 
училища и ихъ воспитанники показали себя, какъ действительное 
средство для улучшенія неблагопріятнаго хозяйственная положенія“. 
Изслѣдователи Нидерландская хозяйства прямо говорятъ, что пере
ходъ въ Нидерландахъ къ постановкѣ сельскаго хозяйства соот
ветственно современньшъ требованіямъ „безъ всякаго сомнѣнія 
долженъ быть приписаиъ большей частію превосходно поставленному 
сельско-хозяйственному образованію школамъ, газетамъ, лекціямъ и 
испытательнымъ станціямъ“.

Какое значеніе имѣютъ испытательныя поля и всѣ соединенныя 
съ ними научныя изслѣдованія для подъема сельскаго хозяйства въ 
Америке, объ этомъ хорошо говоритъ одинъ писатель: „Испы
тательныя учрежденія представляютъ связующее звено м е ж д у  
н а у к о й  и с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы м ъ  п р о и з в о д с т в о м ъ ;  на 
нихъ испытываютъ тѣ сорта зерна, которые пригодны для произ
водства въ соответственной мѣстности, и испытанія дѣлаютъ въ томъ 
направленіи, которое для соответственной местности можетъ принести 
пользу. Какъ ни молоды еще они, они вполне сознаютъ свою 
задачу—содействовать развитію сельскаго хозяйства—и сознаютъ, что 
въ томъ ихъ высшая польза, что они стоять въ постоянномъ отно- 
шеніи къ практике сельскихъ хозяевъ. Они не дожидаются пока 
сельскіе хозяева придутъ къ нимъ за советомъ—они идутъ сами къ 
сельскому хозяину, устраивая во многихъ местностяхъ штата— 
собранія для обсужденія вопросовъ. И значеніе этихъ учрежденій съ 
похвалой признается всеми сельскими хозяевами“...

Въ этомъ отношеніи тамъ не останавливаются передъ тізмъ, что 
бы подвергнуть испытанно до 8оо сортовъ пшеницы, взятыхъ изъ раз
ныхъ местностей, сходныхъ по природнымъ условіямъ съ отдельными 
штатами и затЬмъ довольствуются изъ 8оо сортовъ выборомъ ю-ти 
наиболее пригодныхъ и плодовитыхъ. Успехи въ датскомъ кресть- 
янскомъ,;сельскомъ хозяйстве, которое послужило во многомъ образ- 
цомъ для немецкихъ, какъ призналъ одинъ немецкій же писатель, 
изследовавшій датское хозяйство, въ области молочная хозяйства, 
начиная съ i860 года, также все построены на систематическомъ со- 
знательномъ приложеніи научнЫхъ знаній къ жизни. Профессоръ 
сельскохозяйственная училища Зегельке ввелъ пользованіе термо- 
метромъ, взвешиваніе молока и сливокъ и побудилъ хозяевъ вести 
точныя обозначенія температуры, количества молока, сливокъ, масла, 
такъ что каждый день можетъ быть указано, какое количество молока
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было переработано въ одинъ фунтъ масла и т. д. Научный же знанія 
прилагаются къ изслѣ^дованію молока и содержанія въ немъ сливокъ, 
жира.

Само министерство земледѣлія въ Америкѣ въ сущности пред
ставляешь собою научное учрежденіе и дѣлится на 8 болыиихъ науч
ныхъ отдѣловъ: і)  погоды, 2) животноводства, 3) растеніеводства,
4) лѣсоводства, 5) изслѣдованія почвы, 6) химіи, 7) изученія насѣко- 
мыхъ и 8 отдѣлъ для біологическихъ нзслѣдоваиій (жизни живот- 
ныхъ) и, кромѣ, того еще отдѣлъ 9-й для статистическихъ изслѣдо- 
ваній. Въ немъ 4.000 служащихъ, изъ нихъ 2.000 научно образован- 
ныхъ спеціалистовъ.

Въ отдѣлѣ почвовѣдѣнія напр, ревностно занимаются изученіемъ 
свойствъ почвы въ разныхъ частяхъ страны для выясненія—какія ра- 
стенія наиболѣе выгодно производить въ каждой мѣстности.

Отдѣлъ растеніеводства занимается тѣмъ, что на особыхъ уча- 
сткахъ дѣлаетъ пробы по выращиванію всѣхъ производимыхъ растеній 
и въ особенности ииостранныхъ, введеніе которыхъ представляется 
желательнымъ. Каждому американскому сельскому хозяину безплатно 
посылаются пробы сѣмянъ растеній, которые онъ желаешь разводить. 
Пшеница вводится изъ разныхъ широтъ: съ сѣверныхъ частей Россіи 
до южныхъ Алжира.

Я останавливаюсь на этихъ примѣрахъ изъ Америки, такъ какъ 
Американцы славятся какъ практичные хозяева, и могучее хозяйствен
ное развитіе Америки вполнѣ оправдываетъ эту славу. И  вотъ 
эти то хозяева, какъ опять о томъ свидѣтельствуютъ изслѣдователи 
Американская хозяйства, цѣнятъ въ сельскомъ рабочемъ умствен
ное развитіе. Умственное развитіе и нравственныя качества въ сель
скомъ рабочемъ въ Америкѣ цѣнятся выше чѣмъ его физическая 
сила. „Человѣку безъ мозговъ, сказалъ одинъ фермеръ, нечего 
искать въ сельскомъ хозяйствѣ".

Но это относится не только къ сельскому рабочему: „Хозяй
ственныя послѣдствія образованія и досуга точно такъ же, какъ и 
общественнаго и политическаго преуспѣянія, говоритъ американскій 
экономистъ Зелигманъ, имѣютъ для общества громадное значеніе. 
Въ коммерческой войнѣ, которая ведется въ настоящее время между 
народами всего міра, образованіе является могучимъ орудіемъ“.

Быстрое развитіе вывоза изъ Германіи и Сѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Ш татовъ объясняется высокимъ развитіемъ тамъ ра
бочаго класса, допускающая примѣненіе наиболѣе усовершенство- 
ванныхъ машинъ. Громадно вліяніе крупныхь успѣховъ въ области 
науки, которые нигдѣ не примѣняются въ области промышленности, 
въ такихъ размѣрахъ,какъ въ Германіи, какъ это признается всѣми 
изслѣдователями.

Что касается характера знаній, существенныхъ для развитія и 
преуспѣянія хозяйства, то по этому поводу К. Марксъ писалъ такъ: 
„Развитіе производительныхъ силъ всегда сводится въ концѣ концовъ 
къ общему характеру совершенства труда и къ развитію умственнаго 
труда, въ особенности естественныхъ наукъ“, (т. III).

Какъ бы въ добавленіе къ этому вотъ что говоритъ извѣстныи 
химикъ Вильг. Оствальдъ («Насущная потребность») относительно 
Англіи: „Для того, чтобы отразить конкурренцію Германіи въ раз- 
личныхъ областяхъ техники... извѣстио только одно (курсивъ автора) 
средство—это повышеніе уровня научная развитія... Кромѣ старыхъ 
университетовъ въ Англіи появился цѣлый рядъ новыхъ и въ нихъ 
въ противоположность литературнымъ тенденціямъ старыхъ универ
ситетовъ выдвигается на первый планъ естественно-научное изслЬдо- 
ваніе“. Отсюда можно было бы думать, что собственно естественно- 
научныя знанія прикладная характера, ведущія непосредственно къ 
развитію техники, имѣютъ значеніе для развитія производительныхъ 
силъ. Но это не такъ. Тотъ же ученый продолжаешь такъ. „И въ 
Америкѣ ясно сознаютъ, что прочное превосходство въ техник* 
возможно лишь на научной основѣ, и потому тамъ серьезно питаютъ 
надежду достичь и въ области чистой науки  такого же превосходства 
надъ старой Европой, — какое уже достигнуто тамъ въ нѣкото- 
рыхъ областяхъ техники. Слѣдовательно, если мы ставимъ передъ собой 
задачей развитіе какой нибудь области техники , то для этого въ дей
ствительности, нѣтъ болѣе вѣрнаго средства, какъ развитіе чисток, 
науки, она одна,/., создаешь необходимый духовный фундаментъ здо
р о в а я  развитія“.

Въ другомъ мѣстѣ того же труда онъ поясняешь это слѣдую- 
щимъ соображеніемъ. „Кто освоился, говоритъ онъ, съ опредѣленіемъ 
Конта: знать, чтобы предвидеть, тому не трудно убѣдиться, что наука 
и хозяйство обусловливаютъ другъ друга, такъ какъ послѣднее не 
мыслимо безъ „прсдвидѣнія“, слѣдовательно безъ науки". Далѣе, пере
ходя къ значенію чистой науки, онъ говоритъ: „нѣтъ ни одного прак
тика, который работалъ бы безъ теоріи. Въ основѣ всякой практиче
ской работы лежишь знаніе того, что при опредѣленныхъ условіяхъ, 
появляется и опредѣленный результашь“. (Въ приведенныхъ выдерж
ка хъ вездѣ, кромѣ словъ «чистой науки», курсивъ автора).

Въ томъ же духѣ о значеніп теоріи говоритъ и французскій 
ученый Пуанкаре. О нъ останавливается на выясненіи п р а к т и ч е 
с к а я  значенія астрономіи. Можно было бы думать, что оно въ 
томъ, что, ознакомившие*, съ расположеніемъ небесныхъ свѣтилъ, 
можно правильно совершать путь, безъ чего, до изобрѣтенія и при- 
мѣненія компаса, совершенно невозможны были бы морскія путеше-
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Ä r r ^ , SA“ t -  Г “ " ™ ‘ ея
она являешь намъ, какъ человѣкъ ни чтож енГ ^- Полезна* Иб° 
хом ъ-ибо  умъ его въ состояли т*ломъ и великъ ду-
тѣло является лишь темною точкою» ^ Ч т о Т ^  ГДѣ его
Одинъ, окруженный природой' гл* й человѣкъ безъ знанія?
д ан н ы м ъ  п р о я в л е н іе м ъ  L n o c r n m Z L  Т °  ° Й> СМущенный н ео ж и- 
в с е м ъ  п р о и зв о л ъ , д ѣ й с т в іе  д ѵ х о т . г " 0Г°  СИЛЪ’ ° НЪ видит'ь во 
к о т о р ы х ъ  н ад о  бы л о  у м и л о с т и в л я в А аВт ? ІХЪ И ВЗЫ СКательныхъ,
у з н а в ъ  за к о н ы  п р и р о д ы  a  с ѵ ш е г т т п п  •’ т е п е р ь  мы п о вел ѣ ваем ъ , 
п р еж д е  в се го  а с т р о н о м ія .— Х а л д е и  T n ' ™КОЫЫ п Р а ви л ьн о сти  о т к р ы л а  
за м ѣ т и л и  п р а в и л ь н о с т ь  в ъ  лнижоі. •’ < ДРУГИХЪ н аб л ю д ав ш іе—
мы всм атр и в ал и сь  и  в ъ  н а ш ъ  м і р ъ Ѵ * 6 е ° НЫХЪ с в ѣ т и л ъ - А  п о то м ъ  
А стр о н о м ы  п о к а за л и , ч т о  за к о н ы  И ЗДѢ° Ь пР авИ льн° с т и .
в ат ь , п р е д у с м атр и в ать . А с тр о н о м ія  ел ° ж н ы  и м ож но  п р ед ск азы -

п о к а зы в а е т ъ , ч то  д в и ж е тс я  зем л я , V  н Г с о ™ ^ РЯЮЩаЯ ВИДИМ0СТк- 
а  э т о  все  п о в ел о  и  к ъ  откры тіям -к  Ï  К*^Ъ Намъ види тся»
с у г ъ  для  р а зв и т ія  н а ш и х ъ  у м с т в е н н ы х -/6* ” ™ и  *  МаШИНа д а е т ъ  д ° -  
м ен ѣ е  и м ен ѣ е  о ш и б а ется  п я ,  Н а у к а  п р е д в и д и гь  и  в се
в ѣ р у  в ъ  сам о го  с еб я “ . (П у ан кар е*  Т и  ТеХНИКИ Д0СТавля е т ъ  у ч ен о м у  
Дится с ъ  при веден н ы м и  вы ш е НауКи)- Э т о  о п я т ь  схо-
щ им и е го  словам и , к а к ъ  б ы  ьд а  и  ещ е с ъ  слѣ ду ю -
т о го , ЧТО г о в о р и т ъ  П у а н к а р е  о  ПОЯСНЯЮЩИМИ зн ач ен іе
с тв ія х ъ  п р ед став л ен ія  о  з а і ю н о м Ь  Г ‘Ъ зн ач ен ш  и п ослѣ д-
в о р и т ъ  О с т в а л ь д ъ , к о гд а  в ся к ій  б ы П Г  н а с т ° я щ е е  врем я, го -
н о й  с теп ен и  у б ѣ ж д е н ъ  в ъ  зя к о н п м *  М0Ж етъ» д а ж е  в ъ  п р еу вел и ч ен - 
п р и р о д * , м ы  со ве р ш е н н о  н е  М ѣрности в се го  п р о и сх о д я щ а го  в ъ

к о л о с с ^ “ ; : “  т : ~  какой это
ш л е н і и  в о о б щ е  (курсивъ мой Н w \ ? °°  ч е с к о м ъ  мы-
и повѣрить въ нее и какая птг ' )  п°Дм*тить закономѣрность 
попытаться вызвать по своемѵ « Г  Н ходима была Для того, чтобы 
торых, , осІыкновенно припиівалосьТ аи“  К° '

знатеніи наукиГи* знаній для "  Г “ ” ™ “ - Ч™ говорят* они о 
Вот-т u rn  Д х о зя й ст в е н н о й  д ѣ я те л ьн о с ти .

н а м Л т г  поаоду 3омбартъ- 1 ”3на-  —
свойствахъ окружающей няг и т- Умножаются наши знанія о 
нашего умѣнья п п с  я природы и з, расширяются предѣлы
вѣтственно , пРе°бразовывать предметы внѣшней природы соот-
т а Г  сила “  МЪ ЖеЛан1яиъ- У »ож аю тся наши з н а н ія ^
и з л ; (т ш ,е с т „ Т Р0ДЫ И “  ПРе°бРаз» ^ л ь н ь ,х ъ  дѣйствіяхъ. ПарЪ 
ёжелнZ P1 1  кРасшІЬНЫЯ вещества и питательные суррогаты

крываемые новые химическіе пріемы и дѣйствія говоритъ
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объ этомъ. Надежнѣе становится наше господство надъ силами и 
явленіями природы. Сначала мы должны были пользоваться простыми 
силами ея: дуновеніемъ вѣтра, теченіемъ воды, не имѣя власти надъ 
ними, а постепенно выучились вліять на ихъ силу и направленіе 
(плотина, поставленные паруса опредѣляютъ движеніе обратное вѣтру 
и т. д.). Это ведетъ къ уменьшенію нашей зависимости отъ природы. 
I акъ, использованіе пара и электричества освободило отъ привязан
ности къ определенному мѣсту—примѣнить ихъ всюду можно, но и, 
кромѣ того, это освобождаешь насъ и отъ ограниченія въ количеств* 
продуковъ. Медъ, воскъ получаются въ количеств*, обусловленномъ 
мѣстной обстановкой. Сахаръ, стеаринъ можно произвести всюду и въ 
любомъ количеств*. Освобождаетъ и ошь времени, сокращая время на 
производство, на перевозку, т.-е. уничтожая разстояніе“. Мы все бо- 
л пользуемся такими предметами, которыми раньше не пользова
лись, и притомъ предметами производимыми не въ сельскомъ хозяй
ств*. А это важно съ той стороны, что въ сельскомъ хозяйств* мы 
находимся въ значительной степени въ зависимости ошь природы.

л*довательно, пользованіе другими предметами даетъ намъ большій 
просторъ въ удовлетворены нашихъ потребностей. Вмѣсто дерева 
мы употребляемъ жел*зо и кирпичъ, камень. Въ орудіяхъ труда, и 
средствахъ производства, также на ряду, напр, съ растительными 
матеріалами для каната (конопля, ленъ), мы дѣлаемъ жел*зные ка
наты. Д а и для обработки жел*за зам*няемъ растительное топливо 
другимъ: вмѣсто древеснаго угля—коксъ, каменный уголь. Посл*дній, 
въ свою очередь, можетъ замѣняться, какъ топливо, торфомъ, нефтя
ными остатками. Какъ освѣтительное средство служишь не только 
керосинь, но и газъ, электричество, которое зам*нили жиръ, сало 
лучину, масло.

«ВмЬсго прежнихъ красильныхъ веществъ животнаго и расти
тельн ая происхожденія какъ пурпуръ, кошениль, индиго, красильное 
дерево и друг.—употребляютъ анилинъ, нафталинъ и друг, краски, 
добываемый изъ каменнаго угля. Видимъ уменыиеніе по опред*-* 
леннымъ причинамъ населенія, занятая  сельскимъ хозяйствомъ, но 
это мало отражается на общественномъ значеніи сельскаго хозяйства».

Все это вызывается созданіемъ химической промышленности и 
измѣненіемъ въ горномъ дѣл*: Въ 50 годахъ насчитывалось во 
Францш 547 химическихъ заводовъ съ 5947 рабочими (ю  рабочихъ 
на I фабр.), а к ъ  настоящему стол*тію около 37 тыс. рабочихъ т.-е. 
въ б разъ больше. Но кром* того, многіе заводы, гд* приходится 
имѣть д*ло съ химической обработкой предметовъ, имѣютъ у себя 
ученыхъ химиковъ, которымъ не дается никакого опредѣленнаго 
Д , но предоставляется все необходимое для научныхъ изысканій,
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производимыхъ по усмотрѣыію ученаго. И это въ разсчетѣ на то, 
что плоды работъ ученаго могутъ получить значеніе и для даннаго 
производства.

Съ увеличеніемъ техническихъ знаній поднялось очень и тех
ническое умѣнье—въ особенности шло впередъ усовершенствованіе 
рабочихъ орудій.

Мы видимъ что дѣлаетъ машина, но машина существуешь давно. 
Развитіе машинъ началось съ появленія рабочихъ инструментовъ. 
И  хотя паръ и рабочія машины и внесли переворотъ, но это еще не 
было торжествомъ, это не было чѣмъ либо планомѣрнымъ, чтобы 
отдѣляло по основнымъ н^правленіямъ одно время отъ другого. 
Существенное основное значеніе справедливо видитъ Зомбартъ въ 
примѣненіи науки къ техникѣ, т.-е. в ъ  з а м ѣ н ѣ  п р і е м о в ъ, о с н о 
в а  н н ы X ъ  н а  и с к у с с т в ѣ —пр і ем а ми  н а у ч н ы м и .  Правда и у 
древняго Востока было много знаній, но опытныхъ. Недоставало 
естественно-научныхъ знаній, которыя принесъ і8  вѣкъ.

А разница вотъ въ чемъ, искусство связано съ личностью 
мастера; что подслушалъ, подглядѣлъ и перенялъ мастеръ, то онъ и 
можетъ сдѣлать, зная какъ это сдѣлать, но не зная почему такъ, 
отчего. Умеръ человѣкъ и пропали его навыкъ и знанія. Въ науч
ныхъ же пріемахъ связано все не съ личностью, такъ какъ, если 
выяснено отчего и записано, то каждый можетъ это воспроизвести, 
потеряться способъ не можетъ, онъ не связанъ съ данной личностью, 
онъ дѣлается всеобщимъ и оттого съ развитіемъ науки наступилъ 
такой успѣхъ въ промышленности, такое ея развитіе. До этого новыя 
отрасли промышленности могли возникать въ другой странѣ лишь съ 
переселеніемъ туда людей, знающихъ это дѣло. Тогда имѣли значеніе 
секреты. Теперь же данная отрасль промышленности изъ одной 
страны въ другую можетъ переходить и безъ этого, хотя путь такого 
перенесенія ея при посредствѣ переселенія въ другую страну не 
устраненъ и теперь. Такъ напр., развитіе часового производства въ 

•Америк* объясняется прямо переселеніемъ туда искустныхъ швей- 
царскихъ часовщиковъ. Но все же это такъ сказать случайность. 
Топці какъ съ развитіемъ науки, примѣненіе и сохраненіе иріемовъ 
обрабатыванія освобождается отъ случайностей и вмѣсто того, ^тобы. 
итти въ дѣлѣ улучшеній ощупью, при научныхъ пріемахъ, все дѣла- 
ется по плану, т.-е. напередъ распределено, какъ и что дѣлать и что 
зачѣмъ будешь следовать и почему, такъ, что каждый шагъ, каждый 
пріемъ будетъ разсчитанъ. Вместо пробы, случайности, все изслѣ- 
дуется, проверяется, измеряется, взвешивается и получается уверен
ность въ каждомъ шагѣ. Вмѣсто того распредѣленія между отдель
ными лицами работъ, необходимыхъ для созданія предмета, вмѣсто

того раздѣленія труда, которое устанавливается въ зависимости отъ 
человѣческихъ органовъ, т.-е. тѣхъ частей тѣла, которыя применя
ются къ шЬмъ или другимъ действіямъ, вместо того разделенія 
отдельныхъ производственныхъ действій, которое зависитъ отъ 
строенія человеческаго шЬла, его свойствъ, применяется то, которое 
зависитъ отъ свойствъ того, что перерабатывается и ошь целей и 
назначенія этой переработки, отъ связи и зависимости техъ  силъ и 
предметовъ природы, которые подверглись переработке и шЬхъ, при 
посредстве коихъ происходишь переработка.

Такимъ образомъ устраняются ограниченія, связанныя съустрой- 
ствомъ человеческаго тела и открывается широкій просторъ исполь- 
зованію силъ и предметовъ природы для производства. „И та са
мая наука, которая свергла насъ съ давно занимаемая нами трона 
и обнаружила все наше ничтожество, въ тоже время указала намъ 
путь къ новому завоеванію міра и достиженію вновь настоящ ая 
господства, вмѣсто потерянная воображаемая“.

О значеніи знаній въ экономической деятельности нашъ эконо- 
мистъ Н. Г. Чернышевскій еще въ 50-хъ годахъ прошлаго столетія 
писалъ такъ:

„Ни одинъ изъ элементовъ успешности производства не имеешь 
такого г р о м а д  н а г  о з н а ч е н і я ,  какъ степень у м с т в е н н а г о  
р а з в и т і я  . в ъ  р а б о т н и к е .  Климатъ, почва, запасы капитала, 
самая крепость физическихъ силъ—все это ничтожно по сравненію 
съ развитіемъ мысли. И зъ этого развитія все возникаешь, все дости
гаешь только той величины, которая сообразна съ нимъ, все под
держивается только имъ- Поэтому, важнейшими препятствіями къ 
развитію производства надобно считать шЬ формы, которыя неблаго- 
пріятны умственному развитію работника“.

А. И. Чупровъ пишешь: „Наука и знаніе составляютъ единствен
ную прочную основу блага и счастья народовъ“. „Единственный 
способъ для борьбы съ бедностью заключается въ увеличеніи 
производительности труда, для чего вѣрнѣйшій путь—знаніе и 
образованіе“.

Такъ говорятъ экономисты-теоретики. Но о томъ же свидетель- 
ствуютъ и хозяева-практики, и къ этому приводятъ и факты жизни. 
Такъ несомненно, что экономическій подъемъ Германіи за последніе 
годы передъ войной въ значительной степени созданъ распростране- 
ніемъ въ ней профессіональныхъ знаній. ЗашЬмъ, по собраннымъ въ 
Америке сведеніямъ и ответамъ хозяевъ, замѣщеніе ответственныхъ 
должностей въ фабричной іерархіи образованными или необразован
ными людьми, прямо вліяетъ на успехъ или неуспехъ предпріятія. 
Это, конечно, понятно и безъ дальнейшихъ объясненій. Н о тоже
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значеніе имѣетъ образованіе и для простыхъ рабочихъ, несмотря 
на то, что сложное дѣло дѣлаетъ теперь машина, а простое — чело
векъ: ткачиха должна присучить нитку, когда она оборвется при 
ходѣ машины, но для того, чтобы уловить моментъ, когда нитка обо
рвалась, нужна тонкость слуха, что зависитъ и отъ умственнаго раз- 
витія, отъ способности воспринятое слухомъ измѣненіе въ ходѣ ма
шины связать съ причиной того, быстро сообразить это, своевре
менно принять мѣры. А это значить, что и бракованная матеріала 
будетъ меньше и получится разница и въ производительности труда, 
и въ заработкѣ работницы. На другихъ фабрикахъ Америки полу
чается въ задѣльной платѣ. образованныхъ и необразованныхъ въ 
недѣлю такая разница: и  и 7 дол. при равномъ матеріалѣ, машинахъ 
и проч. По тѣмъ же даннымъ при лить* желѣза, гдѣ требуется лишь 
сила, у  образованная рабочаго дѣло идетъ лучше, а при лучшемъ 
знаніи свойства матеріала затрата могла бы быть на 7s меньше.

Элементарное образованіе повышаешь по наблюденіямъ предпри
нимателей производительность - труда на 20%, а знакомство съ есте
ственными и математическими науками — могло бы ее повысить вдвое. 
Экономія въ надзорѣ и контролѣ за образованными рабочими соста
вляетъ ю°/0. Большинство сокращающихъ человѣческій трудъ меха
низмовъ имѣли начало въ болѣе интеллигентнЪмъ рабочемъ, стремя
щемся къ новымъ приспособленіямъ, что было отмѣчено еще А. Сми- 
томъ. По производившимся у насъ нзслѣдованіямъ о вліяніи грамот
ности на производительность труда, даже такое дѣло какъ насыпа- 
ніе песку въ тачку, у  грамотнаго идетъ успѣшнѣе, ибо онъ лучше 
соображаешь какъ поставить и расположить тачку, лопатку и т. д. 
по отношенію къ мѣсту, откуда берется песокъ. Просто вырабатыва
ется болѣе привычка обдумывать целесообразность того или другого, 
а не дѣйствовать по случайно усвоенному навыку. По другому изслѣ- 
дованію на одной изъ Московскихъ фабрикъ грамотный зарабатывалъ 
болѣе неграмотная, смотря по возрасту на 2—36 к. въ день. По из- 
слѣдованіямъ на одномъ механическомъ заводѣ въ г. Николаевѣ, даже 
каждый лишній годъ занятій въ школѣ, вліяетъ на увеличеніе днев
ного заработка въ зависимости отъ успешности работы. Такъ для 
неграмотнаго заработокъ і р. 3 к. въ день, a затѣмъ, повышаясь на 
нѣсколько копѣекъ для грамотная на каждый лишній годъ занятій въ 
школѣ, онъ доходитъ для занимавшагося 6 лѣтъ до і  р. 23 к. въ день.

Вотъ эти данныя, а также и многое другое, устами самихъ 
предпринимателей заявляетъ о необходимости и выгодности даже 
для предпринимателей наиболѣе просвѣщенныхъ, развитыхъ, мысля- 
щихъ рабочихъ. Да это вытекаешь и изъ всего, что сказано выше и, 
надо полагать доказано, что все основаніе производства, вся произ-
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водительная дѣятельность вытекаешь изъ личности трудящ аяся, изъ 
того, какова она по силѣ какъ физической, такъ и умственной. И если 
это выгодно для предпринимателя, то въ данномъ случаѣ выгодно и 
для общества въ его цѣломъ, для всѣхъ классовъ населенія. А если 
такъ, то является неизбѣжнымъ вопросъ: какимъ же образомъ уро
вень образованія и просвѣщенія массъ населенія стоитъ такъ низко? 
Какъ объяснить совершенную правильность той характеристики по
ложена дѣлъ въ этомъ отношеніи, которую даетъ комунистъ Ба- 
оефъ — писавшій объ этомъ еще въ XVIII вѣкѣ?

„Вмѣсто того, чтобы дать народу возможность пріобрѣсти не- 
обходимыя познанія вы занимали его суевѣріями — словомъ, благо
даря противоположности между воспитаніемъ народа и вашимъ соб- 
ственнымъ, вамъ удалось привить народу чувства покорная смиренія, 
а въ самихъ себѣ выработать то жестокосердіе и безжалостность, ко
торыя позволяютъ вамъ хладнокровно взирать на умирающихъ съ го
лоду вашихъ ближнихъ въ то время, какъ вы сами катаетесь, какъ 
сыръ въ маслѣ и утопаете в> роскоши“.

Въ этихъ словахъ, когда говорится о «чувствахъ покорная 
смирешя», заключается отчасти и отвѣтъ на поставленный вопросъ.

о же подтверждается и такими фактами, какъ строгое сохраненіе и 
огражденіе въ Египтѣ касты многознающихъ жрецовъ. Тоже опасе- 
ше лишится своего господства сказывалось и далѣе, когда судъ 
инквизицш присудивши къ сожженію Дж. Бруно, сталъ тревожиться, 
что I  алилей будетъ распространять такое множество новыхъ знаній 
и доказывать, что земля наша не есть средоточіе всего міра, а  лишь 
простое пятнышко среди безчисленнаго міра звѣздъ и планетъ и 
принудилъ было его отречься отъ своего ученія. Такъ было въ 17-мъ 
сюлѣтш. Не мало въ томъ же столѣтіи пришлось претерпѣть и Гар
вею, открывшему кровообращеніе, такъ какъ онъ подрывалъ этимъ 
авториіеіъ старыхъ врачей. Всего же лучше объясняютъ это удер- 
жаніе массъ въ невѣжествѣ, слова одного англичанина, воскликнув
ш ая . „Какъ, учить народъ? Да, если бы моя лошадь знала столько, 
сколько знаю я, то она не позволила бы мнѣ садиться на нее вер- 
хомъ и ѣздить на ней“.

«ѣняю°г’я"по„0Г ТСЯ’ ПОВТОрять 5™е не пеРя» й Р ^Ъ , условія жизни льняю.ся. Подъ вліяніемъ измѣненій произведенныхъ въ человѣкѣ
большимъ распространеніемъ и усвоеніемъ знаній практический и

ореіическихъ, произошло развитіе, улучшеніе техники, требующее'
для своего использованія болѣе просвѣщенныхъ рабочихъ и „капи-
талъ ^ м ъ  началъ подрывать силу своего вліянія на умы міссъ"
и теперь распространена профессюнальная образованія требуется
самимъ развитіемъ промышленности. А  оно не мыслимо и безъ повы-



шенія и распространенія общаго образованія, а разъ образованіе 
распространяется, то сфера его вліянія охватываешь уже все, неогра- 
ничиваясь одной промышленной дѣятельностью.. Для послѣдней же 
оно неизбѣжно.

„Древнѣйшія промышленныя страны имѣютъ въ ихъ высоко-под- 
готовленныхъ рабочихъ такое (техническое) преимущество, которое 
только медленно можетъ быть достигнуто странами, вновь выступаю
щими на поприщѣ промышленной дѣятельности. Англія своимъ поло- 
женіемъ на всемірномъ рынкѣ въ большей своей части обязана 
у м с т в е н н о м у  р а з в и т і ю  с в о и х ъ  р а б о ч и х ъ ,  какъ и вообще 
(техническій) успѣхъ въ производствѣ каждой страны въ послѣднемъ 
счетѣ зависитъ отъ того, въ состояніи ли рабочее населеніе свою 
способность нанряженія въ трудѣ повысить настолько, насколько это 
необходимо для разумной постановки производства“. (Harms). ^

Я очень долго останавливаюсь на характеристик значенія зна- 
нія для производства й ' это можетъ представляться излишнимъ въ 
курсѣ лекцій даже для начинающихъ. Но на этомъ приходится оста
новиться такъ долго, потому что вліяніе своекорыстныхъ интересовъ 
мѣшаетъ проявиться сознанію важности всеобщ ая просвѣщенія съ 
той силой, съ какой это необходимо для насъ, въ особенности теперь, 
когда намъ неизбежно напрячь всѣ усилія для выхода изъ того бѣд- 
ственнаго экономическаго положенія, въ которое мы ввержены вой
ной и всѣми политическими неурядицами. Намъ необходимъ небывалый 
подъемъ производительныхъ силъ, чтобы не впасть въ полное эконо
мическое рабство. А  для этого, для насъ неустранимо проявить такія 
усилія въ этомъ отношеніи, которыя должны превосходить все, что 
дѣлалось въ этомъ отношеніи другими народами. И необходимо это 
не потому только, что мы на много отстали отъ нихъ, но и потому, 
что по нашимъ климатическимъ условіямъ и по нашимъ разстояшямъ, 
намъ требуется производит^ болѣе значительный, чѣмъ имъ, затраты 
и на устройство жилищъ, на отопленіе ихъ, на одежду, на усовер
шенствованные пути сообщенія и многое другое. Въ соотвѣтствш 
со всѣмъ этимъ намъ придется и самое распространеше просвѣщенія, 
всю организацію народнаго образованія поставить во многомъ иначе, 
чѣмъ это ставилось до сихъ поръ. Но объ этомъ будетъ сказано 
еще. впослѣцствіи, когда перейдемъ къ ученію о раздѣленіи труда.

5. О непріятности труда.

Все, что выяснялось до сихъ поръ относительно условій произ
водительности труда свндѣтельствуетъ о томъ, что въ усгіѣшности 
труда имѣетъ значеніе не только количество его, но едва ли не еще
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большее качество труда, т.-е. то, какова личность самого трудяща
я с я , его отношеніе къ производимой работѣ. А  это, помимо инди- 
видуальныхъ свойствъ рабочаго, его силы, ловкости, умѣнья, знаній, 
зависитъ въ значительной степени и отъ обстановки труда, отъ цѣ- 
лей и задачъ труда и результатовъ того для прилагающая свои 
трудовыя силы.

Выше было уже отмѣчено, что трудовая дѣятельность есть про- 
явленіе потребности организма въ движеніи. При этомъ казалось бы, 
что проявленіе ея какъ и всякое удовлетвореніе потребности орга
низма, должно доставлять удовольствіе, между тѣмъ, мы знаемъ, что 
слово трудъ и трудно одного и того же корня, а трудно — это по 
общему предстазленію значитъ тяжело, иепріятно. И выходить, что 
трудъ представляетъ собою что-то такое тяжелое, отчего каждый же- 
лаетъ избавиться. Что же это значитъ, отчего это происходить?

Нѣмецкій экономистъ Harras говоритъ: «Если человѣкъ нахо
дится въ одиночномъ заключеніи и при томъ безъ работы, то это 
чрезвычайно отягощаешь его. Если дать ему клеить пакеты, то онъ 
будетъ чувствовать себя лучше. Но монотонность, однообразіе этой 
работы скоро надоѣстъ ему. Если же дать ему сдѣлать столь, то 
охота къ работѣ, доставляемое ею, такъ сказать, развлеченіе будетъ 
продолжаться дольше». Возьмемъ далѣе работу музыкальную, соеди
ненную съ физическимъ трудомъ, работу художника, изготовляю
щ а я  картину или бюстъ. Работы эти доставляютъ имъ удовольствіе. 
Первобытнымъ дикарямъ доставляешь удовольствіе потратить по 
собственному побужденію не малый трудъ на то, чтобы вырѣзать 
украшеніе на носу лодки.

Въ чемъ же тутъ дѣло? У здоровая человѣка, говоритъ Harras, 
работа есть естественное проявленіе своихъ силъ, проявленіе своей 
личности во внѣ, удовлетвореніе потребности мускульныхъ частей 
организма въ движеніи, составляющемъ ихъ функцію. Нашъ ученый
H. Г. Чернышевскій прямо отмѣчаетъ, что пріятное ощущеніе отъ 
труда получается всегда, когда существуютъ слѣдующія 3 условія:
I ,  труду не препятствуютъ слишкомъ сильныя внѣшнія помѣхи;
2, когда человѣкъ совершаетъ его по собственному соображенію 
о его надобности или полезности, а не по внѣшнему принужденію,
3, когда трудъ продолжется не болѣе того времени, въ теченіе кото
р а я  человѣкъ совершаетъ его безъ изнуренія, вреднаго, разрушаю
щ а я  тѣло и духъ. «Когда желудокъ пресыщенъ пищею, говоритъ 
онъ, то самое вкусное блюдо становится отвратительнымъ и, если 
нельзя отъ него отказаться, то ѣда бываешь большой иепріятностью». 
Вспомнимъ басню Крылова: «Демьянова уха».

Пріятность или непріятность труда, продолжаешь онъ, подчи
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нена тѣмъ же самымъ условіямъ, какъ пріятность или непріятность 
всѣхъ другихъ органическихъ дѣятельностей человѣческаго тѣла. Но 
трудъ чаще стоитъ въ этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Ибо когда 
удовлетворяют*. потребность въ ѣдѣ, то устраиваются или стремятся 
устроиться сообразно съ тѣмъ, чего требуетъ удовлетвореніе этой 
потребности. «Но, заканчиваешь эти соображенія Чернышевскій, руко
водились ли народы заботою о иаивыгоднѣйшей обстановкѣ трз^да, 
когда давали обществамъ своимъ то устройство, которое до сихъ 
поръ сохраняется въ существенныхъ и важнѣйшихъ чертахъ: Франки, 
основавшіе нын'Ьшнее французское общество, пришли въ страну, 
овладѣли ею и дали ей извѣстное устройство не для того, чтобы 
трудиться, а чтобы воевать, грабить и праздношатательствовать».

Пріятное ощущеніе получается каждой частью тѣла тогда, про
должаешь онъ далѣе, когда эта часть тѣла съ нѣкоторой степенью 
силы занята тѣмъ, къ чему она приспособлена; напр., зрѣніе доста- 
вляетъ намъ пріятность, когда предметъ, на который смотритънашъ 
глазъ, занимателенъ для'насъ, т.-е. когда онъ возбуждаетъ въ глазу 
довольно значительную, но не чрезмерную силу деятельности. Не- 
пріятное ощущеніе въ известной части тѣла бываешь тогда, когда 
или отсутствуетъ необходимая для него деятельность, или существуюшь 
внѣшнія прегіятствія для совершенія этой деятельности, или требуется 
напряженіе, чрезмѣрно превышающее силу, которую способна про
явить определенная часть тѣла, напримѣръ: слишкомъ яркій свѣтъ 
становится непріятнымъ.

Но T'fc части человѣческаго тѣла, которыми человѣкъ производишь 
движеніе, въ которомъ выражается физическій трудъ (а это и есть 
только движеніе, какъ выяснилъ. Д. С. Милль въ приведенной нами 
выше выпискѣ изъ его «Основаній Политич. Экономіи») т.-е. му
скулы имѣютъ потребность въ этомъ движеніи. Насколько эта 
потребность велика и всесильна, можно видѣть хотя бы изъ того, 
какъ люди, поставленные своими занятіями или иными условіями 
въ такое положение, что не имѣють физическаго труда, изобрѣ- 
таютъ способы для доставленія мускуламъ движенія, создаютъ раз
личная рода споршь: бѣганіе на конькахъ, на лыжахъ, гимнастика, 
велосипедная ѣзда и т. п. Достаточно посмотрѣть на дѣтей, чтобы 
понять насколько сильна въ людяхъ потребность въ движеніи. 
Съ другой стороны, можно сказать, что значительная часть раз- 
личныхъ водо - лѣчебныхъ заведеній и мѣстъ для леченія водой, 
которую надо пить непремѣнно ходя при этомъ, обязаны своимъ 
существованіемъ болѣзнямъ, вызваннымъ сидячимъ образомъ жизни 
у классовъ населенія, вынужденныхъ къ тому своими занятіями или 
непривычкой къ какому либо труду и вообще той стихійно сложнв-
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шейся общественной организаціей, при которой занятіе фИзическийъ \  
трудомъ не входитъ необходимой составной частію ни въ воспитаніе, 
ни въ образъ жизни многихъ членовъ общества — совершенно здоро- 
выхъ, организмъ которыхъ требуетъ движенія. Сложилось такъ, какъ 
увидимъ далѣе, и потому, что физическій трудъ, по тому какъ разви
вались исторически отношенія людей въ ихъ хозяйственной дѣятель- 
ности, обставленъ еще и до сего времени условіями крайне неблаго-Хзй^ 
пріятными для него и несовместимыми съ человѣческимъ достоин- 
ствомъ. А это все и стоитъ въ противорѣчіи съ требованіями чело- 
вѣческаго организма, какъ онъ устроенъ природой. И  потому совер
шенно понятно, что въ сравнительно недавно вышедшемъ въ свѣтъ 
романѣ—утопіи англійскаго писателя Вилліяма Мориса, г«Вѣсти ни 
откуда», выражается полнейшее отрицаніе постановки труда въ со- 
временномъ эконом, строѣ, которая лишаешь его пріятныхъ сторонъ.
Онъ идетъ тамъ такъ далеко, что совершенно отрицаешь необходи
мость примѣненія машинъ. Все производится ручиымъ трудомъ и при- 
томъ такъ успѣшио, что люди боятся, какъ бы имъ не попасть въ 
такое положеніе, что нечего дѣлать. И боятся этого не потому, что 
тѣмъ лишатся заработка, а лишатся значительной доли того, что 
даетъ содержаніе жизни, даетъ возможность проявить свою личность 
»о внѣ. Другой старый утопистъ III. Фурье предусматриваешь въ 
будущемъ такое распредѣленіе труда, въ которомъ каждый распола
гаешь своими силами соответственно своимъ страстямъ и наклон- 
ностямъ — и это опять дЬлаетъ трудъ не тягостью, a удовольствіемъ, 
тѣмъ, что удовлетворяетъ естественныя потребности человѣческаго 
организма. Гражданинъ свободнаго Афинскаго государства (если не 
считать рабства) — философъ Платонъ, какъ увидимъ ниже — выво
дишь даже раздѣленіе занятій изъ индивиду ал ы-іыхъ особенностей 
каждаго человѣка и его стремленія удовлетворить имъ. Имѣя все это 
въ виду, нельзя не согласиться съ мнѣніемъ французская соціали- 
ста Франсуа Бабефа, что трудъ при равномъ распредѣленіи его сдѣ- 
лается «источникомъ удовольствія и развлеченія».

6. Значеніе общественнаго полошенія трудящихся.

I.

Но этого то р авн ая  расгіредѣленія труда никогда не было и 
нѣтъ и до сихъ поръ. Его не было и не могло быть въ періодъ раб
ства, когда рабъ захватывался для того, чтобы изготовлять для своего 

' поработителя то, чего послѣдній не умѣлъ или не хотѣлъ дѣлать.
А это былъ обыкновенно самый тяжелый трудъ и при томъ налагае-

Политическ. экоаомія. п
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мый на раба въ такой мѣрѣ, въ какой только можно было, лишь 
бы рабъ способенъ былъ работать. Въ связи съ этимъ выработыва- 
лось и презрѣніе къ физическому труду, какъ труду не свободному.

^Природа,—говорилъ Платонъ,—не создала ни башмачника, ни 
портного, подобныя занятія унижаютъ людей, ихъ отправляющихъ; по
этому послѣдніе... своимъ родомъ занятій исключены изъ политическихъ 
правъ“. Ксенофонтъ замѣчалъ: „на тѣлѣ работника должна отразиться 
суровость его труда; но мудрено и духу остаться свободнымъ отъ того 
же вліянія; поэтому справедливо исключеніе изъ обіцественныхъ долж
ностей тѣхъ, кто посвящаетъ себя ручной работѣ“.

Аристотель различалъ раба по природѣ и раба по закону. „Рабъ 
по природѣ тотъ, кто способенъ заниматься только физическимъ 
трудомъ и кто обладаетъ разумомъ лишь въ такомъ количествѣ, 
чтобы только понимать эту работу, но не стоять хозяиномъ своего 
дѣла“. „Если раба не наказываютъ, мало задаютъ работы и обильно 
кормятъ, то онъ становиться заносчивымъ. Если же онъ работаешь 
достаточно и съ него взыскиваготъ, но кормятъ плохо, то онъ те
ряешь силы и становится склоненъ къ возмущенію. Надо заставлять 
его работать въ мѣру и кормить до сыта“. -

По Цицерону всѣ виды мелкой торговли, ремесла, наемнаго 
труда, подобно занятію сборщика податей и ростовщичеству—„низки 
и неопрятны".

Такое презрительное отношеніе къ физическому труду не могло 
уже само по себѣ отзываться благопрійтно на производительности 
его.

Указанному презрительному отношенію къ труду какъ бы про- 
тиворѣчитъ то обстоятельство, что имѣются слѣды, свидѣтельствую- 
щіе объ уваженіи, которымъ пользовался въ античномъ мірѣ земле- 
дѣльческій трудъ. Но это различается по отдѣльнымъ странамъ въ 
зависимости отъ значенія земледѣльческаго труда и отъ историче-. 
скихъ условій, при которыхъ развивалось рабство, о чемъ скажу 
нѣсколько ниже. Здѣсь же укажу, что, не останавливаясь на много- 
численныхъ данныхъ, рисующихъ намъ условія и обстоятельства за- 
рожденія и развитія рабства, можно установить, что рабство возни
каешь и увеличивается тогда, і)  когда уже явилась производительность 

• труда настолько высокая, что можно прокармливать женщинъ и дѣ- 
вушекъ, обращая ихъ въ рабство не съ хозяйственной цѣлыо и 2) ко
гда раба выгодно имѣть, ибо производительность его труда уже та
кова, что онъ'выработаешь больше, чѣмъ нужно на его прокормле- 
ніе. Слѣдовательио, рабскій трудъ увеличиваетъ доходы владѣльца, и 
держаніе рабовъ не только признакъ, но и источникъ богатства. По
этому на рабовладѣльца смотрятъ какъ на человѣка, имѣющаго въ
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своемъ распоряженіи средства для пріобрѣтенія богатства, а это спо
собствуешь увеличенію уваженія къ нему, какъ то отмѣчаютъ писа
тели, изучавшіе условія появления и существованія рабства (Зелиг- 
манъ, Нибуръ и др.).

Такъ, въ Бразиліи говорятъ, что вождь, держащій много рабовъ, 
можетъ обработать много земли. Земля въ то время еще свободна, а 
народу еще мало и потому можно свободно распространять обра
ботку ея. У владѣльца рабовъ поэтому всегда обильный загхасъ пищи, 
что и увеличиваетъ уваженіе къ нему. При тогдашней необезпечен- 
ности и невѣрности въ результатѣ труда (по незнанію и незнакомству 
со свойствами окружающихъ предметовъ) совершенно понятно ува- 
женіе къ тому, у кого много запасовъ пищи. А это въ то же время 
ведетъ къ тому, что значеніе рабства, возвышается. Къ тому же съ 
рабовладѣніемъ связана и возможность широкаго гостепрщмства.

И зъ этихъ сообіценій можно видѣть, какъ и на какой почвѣ за
родилось и развилось і) раздѣленіе общества на классы и 2) откуда 
явилась первоначально возможность накопленія, а также выдѣленія въ 
особое положеніе лицъ съ избыткомъ имущества. Это созданіе для 
нихъ особаго положенія, почета вытекало не изъ нихъ самихъ, а изъ 
оіношенія къ нимъ массы населенія. Оно создавало имъ это положе- 
ніе  ̂ хотя сама же эта масса не препятствовала имъ пользоваться 
избытками ея труда и давала имъ возможность проявлять широкое 
гостепршмство и вообще снабжать другихъ пищей. Итакъ, опять-таки 
все бываешь тѣмъ или другимъ не само по себѣ, а по нашему вну
треннему я, по нашему отношенію къ этому, хотя отношеніе это вы
рабатывается на экономической почвѣ и вытекаешь изъ данныхъ хо- 
зяисгвенныхъ условій. Можно сказать, что трудовые элементы обще
ства сами себя поработили, признавая зиаченіе тѣхъ, кто владѣлъ 
ими при помощи физической силы, но кто безъ ихъ работы не могъ 
не только скрашивать свое существованіе, но и жить вообще.

Іто же касается дѣленія на классы, то возникновеніе его изъ
рабства можно было еще весьма недавно наблюдать у  нѣкоторыхъ
воинственныхъ племенъ, каковы, напр., караибы, среди которыхъ
плѣнные съ своими дѣтьми образуютъ наслѣдственный нисшій классъ 
общества.

Такое выдѣленіе покоренныхъ народовъ, вошедшихъ уже въ со
ставь даннаго государства, въ особый классъ населенія такъ долго 
удерживалось, что, напр., при турецкомъ владычествѣ въ Болгаріи 
христіане не могли быть ни чиновниками, ни военными и составляли 
стало-быть, особый классъ общества съ ограниченными правами.’ 
Давно ли, наконецъ, у  насъ, въ Россіи, уничтожилось раздѣленіе на 
податное и не податное населеніе? Все это, какъ и вся современная
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структура хозяйства съ его продолжающимся дѣленіемъ (хотя и не 
формально) на классы и имѣетъ свои корни въ томъ первоначально 
враждебномъ, военномъ столкновеніи, которое соединило два и болѣе 
племенъ въ одно цѣлое и въ то же время въ этомъ цѣломъ, а равно 
и въ прежнемъ цѣломъ одного племени разслоило населеніе на по- 
бѣдителей и побѣжденныхъ, на свободныхъ и рабовъ, на имущихъ и 
неимущихъ.

• II.

Рабство должно было задерживать развитіе производительныхъ 
силъ. Оно не способствовало поднятію производительности, такъ какъ 
заставляло дремать изобрѣтательныя способности и у раба и у его вла- 
дѣльца, не создавало побужденія къ ихъ проявленію. Кромѣ того, 
оно давало возможность жить грабежомъ, вызывало побужденіе къ 
этому, къ чему и отвлекались отъ производительной деятельности 
болѣе энергичные и предпріимчивые члены иаселенія, ставя въ 
то же время другихъ, т. е. рабовъ въ условія, наименѣе благопріяг- 
ныя для производительности ихъ труда. Все это отзывалось и на зе- 
мледѣліи, тѣмъ болѣе, что возможность жить грабежомъ отвлекала 
отъ занятія имъ рабовладѣльцевъ. Кромѣ того, земледѣліе вездѣ 
стоитъ въ очень различныхъ условіяхъ въ зависимости отъ различій 
въ природѣ мѣстности и поэтому, хотя во многихъ случаяхъ, какъ 
это установлено, и происходилъ захватъ рабовъ для обрабатыванія 
земли, все-таки земледѣліе далеко не вездѣ было совместимо съ раб- 
скимъ трудомъ. Въ Америкѣ, напр., въ сѣвёрныхъ штатахъ, гдѣ 
земля не отличается особеннымъ плодородіемъ и нуждается въ болѣе 
тщательной обработкѣ,— рабство никогда не могло пустить болѣе 
глубокихъ корней. Это подтверждается и тѣмъ, что у насъ, въ Рос- 
сіи, въ сѣверныхъ губерніяхъ, даже смягченная форма рабства— 
крѣпостное право не имѣло распространенія, — а тамъ, гдѣ оно 
все-таки существовало — въ болѣе сѣверныхъ губерніяхъ преобла
дала оброчная система, т. е. обязательство отбывать свои повин
ности передъ помѣщикомъ опредѣлениымъ денежныиъ оброкомъ, за
рабатывая деньги работой по найму или инымъ путемъ; на югѣ же 
господствовала барщинная обработка земли, т. е. работа на поляхъ 
барина-помѣщика.

Отсюда понятно, что съ увеличеніемъ населенія и необходи
мостью перехода въ связи съ этимъ къ болѣе тщательной обработкѣ 
земли, надо было уже въ интересахъ землевладѣльца и рабовладѣльца 
смягчить суровость положенія раба и предоставить земледѣльцу тру
диться нѣкоторое время и на себя. И вотъ античный міръ переходитъ
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къ колонату, т. е. къ такому порядку пользованія землей, которое 
аналогично во многихъ отношеніяхъ съ арендованіемъ земли. Крѣ- 
постное право, замѣнившее рабство, поставило также трудъ рабо
чаго въ нѣсколько иныя условія для повышенія производительности 
его. Происходило это тѣмъ путемъ, что, такъ сказать, отвѣтствен- 
ность за содержаніе рабочаго, т. е. крѣпостного обязанная трудомъ, 
переведена была на его собственную личность, на проявленіе его 
трудовой энергіи. У раба не было и не могло быть никакого по- 
бужденія расходовать свою трудовую энергію, такъ какъ изъ всего, 
что получалось въ результатѣ его труда, онъ получалъ только то, 
что находилъ нужнымъ предоставить ему его владѣлецъ. Послѣдній 
же въ содержаніи раба руководился не соображеніями о томъ, что 
произведено рабомъ, а исключительно тѣмъ, что необходимо для того, 
что бы это имущество не умерло отъ истощенія и'имѣло силы на работу. 
Отсюда у раба могъ быть полный интересъ беречь свои силы и тра
тить ихъ только ради страха, что называется — и для того времени 
въ буквальномъ смыслѣ — изъ-подъ палки.

Въ крѣпостномъ состояніи дѣло стоитъ нѣсколько иначе. Содер- 
жаніе крѣпостного возлагается всецѣло на его собственный трудъ. 
Ему отводится участокъ земли, который онъ самъ обрабатываешь, на 
что отводился ему во многихъ случаяхъ лишь одинъ день изъ семи 
дней недѣли, а по существовавшему у насъ, но преимущественно на 
бумагѣ, закону не болѣе з-хъ дней. Продукты съ этого участка 
земли шли на его содержаніе. Слѣдовательно, весь остальной его 
трудъ шелъ уже исключительно въ пользу помѣщика, такъ что 
послѣдній, въ особенности при надлежащемъ надсмотрѣ за работой 
крѣпостного, во всякомъ случаѣ что-либо да получалъ отъ каждаго 
крѣпостного, тогда какъ трудъ раба могъ и ничего не дать сверхъ 
того, что надо было истратить на его же прокормленіе.

При такой постановкѣ дѣла производительность труда, хотя бы 
въ той части его, которая шла исключительно на содержаніе крѣпост- 
ного, поднялась, a слѣдователыю увеличилась и общая сумма продук- 
товъ производства, что уже означало выгоду не для помѣщика только, 
а для всего народыаго хозяйства.

Но эта выгода была, конечно, не велика, такъ какъ, съ одной сто
роны, крѣпостной и въ развитіи производительныхъ силъ на отведен- 
номъ ему участкѣ до известной степени ограничивалъ себя. Всякое 
увеличеніе, улучшеніе своего хозяйственная положенія, сверхъ того, 
что по разсчетамъ помѣщика было достижимо, могло вести къ отяг- 
ченію положенія крѣпостного: или вести къ убавленію части времени, 
предоставлявшагося ему для работы на своей надѣльной землѣ или къ 
сокращенію надѣльнаго участка или къ наложенію излишней тягости
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въ видѣ увеличенія тѣхъ даней яйцами, пряжей и т. д., которыя ле
жали на немъ. При всемъ томъ и работа на помѣщичьемъ участкѣ 
была мало производительна и производилась весьма неохотно, что 
очень показательно изображалось передъ господами лее помѣщиками 
и ихъ семьями поводильщиками ученыхъ медвѣдей, съ которыми хо
дили оброчные крестьяне нѣкоторыхъ деревень по помѣщичьимъ 
усадьбамъ. Ученый медвѣдь обыкновенно изображалъ хожденіе «на 
барщину» самымъ медлеииымъ переваливаніемъ съ боку на бокъ, 
тогда какъ возвращеніе съ барской работы пытался изобразить на
столько быстрымъ скаканіемъ, къ какому только способенъ былъ.

Такія условія крѣпосткого труда съ ростомъ населенія, расши- 
реніемъ круга потребностей, съ развитіемъ торговли, международ
ных^ сношеній и вообще увеличеніемъ и государственныхъ потребно
стей вызывали необходимость такой постановки труда, при которой 
рабочій вынужденъ бы былъ повысить напряженіе своего труда по 
отношенію ко всему продукту этого труда, въ зависимости отъ чего 
определится и то, что получитъ онъ самъ. А это достигается, такъ 
иазываемымъ, вольнонаемнымъ трудомъ, гдѣ на долю рабочаго, какъ 
и при рабскомъ трудѣ выдѣляется то, что необходимо для его содер
жания. Но і) вьщѣленіе это дѣлается уже по определенному разечету, 
устанавливаемому какъ бы добровольиымъ соглашеніемъ, а 2) рабо- 
чій работаетъ «не изъ-подъ палки» въ буквальномъ смыслѣ этого 
слова, а изъ-за побужденія болѣе сильнаго, чтобы не умереть съ го
лоду, такъ какъ онъ «вольный», не составляетъ ничьего имущества и 
потому никто лично не заинтересованъ въ томъ, чтобы содержать 
его. А  это и заставляешь его работать такъ, чтобы его работой до
рожили, т.-е. не оставляли его безъ работы и платили ему за нее. 
Отсюда является болѣе усердная работа, болѣе старательный и на
пряженный ірудъ, a слѣдовательно и большая производительность, 
большая успешность его.

Вотъ почему съ развитіемъ государственной жизни и ндущимъ 
рядомъ съ тѣмъ болѣе высокимъ требованіемъ, предъявляемымъ къ 
народному хозяйству—еще до формальной отмѣны крѣпостнаго пра
ва развивается вольнонаемный трудъ путемъ перевода крестьянъ мно- 
гнхъ имѣній, въ особенности въ промышленныхъ губерніяхъ, съ бар^ 
щиньі на оброкъ. Такъ, въ 1850-хъ гг. въ Ярославской губерніи въ 
имѣніяхъ, содержавшихъ болѣе ю одуш ъ крестьянъ, на барщинѣ было 
всего 9 /0 душъ, во Владимірской даже 8,5°/0. И  объясняется это тѣмъ, 
что «непроизводительность фабричной барщины была еще болѣе об- 
щимъ мѣстомъ, нежели барщины полевой. Свеклосахарные заводы, 
работавшіе крѣпостнымъ трудомъ давали едва з°/0 чистаго дохода», 
тогда какъ фабрики, примѣнявшія вольнонаемный трудъ, признавали

наименыиимъ чистымъ доходомъ 20—25е/,,- Въ то время какъ въ Ан- 
гліи въ 30—40 годахъ на каждаго работника выплавлялось въ годъ 
312‘/а пуд. чугуна, у насъ на Уралѣ, гдѣ работники были крепо
стные—всего 144 пуда. «Производить работы посредствомъ посессіон- 
ныхъ фабричныхъ (т.-е. приписанныхъ къ фабрикамъ крѣпостныхъ), 
коихъ содержаніе сравнительно съ вольнонаемными обходится слиш- 
комъ дорого», «совершенно невыгодно», какъ жаловались министер
ству финансовъ наши фабриканты. Это и приводило къ тому, что 
еще до 1840 г., когда фабриканты могли избавиться отъ прикріъплен- 
нъьхъ къ заводамъ крестьянъ, 54% рабочихъ на русскихъ фабрикахъ 
были вольнонаемные». ,?

Отсюда ясно какъ дальнейшее развитіе промышленности при
водить къ отмѣнѣ всякаго юридически подневольнаго труда какъ къ 
выгодѣ предпринимателей, такъ и для развитія производительныхъ 
силъ въ интересахъ уже всего населенія. Но эта отмѣна юридической 
подневольности выступаетъ на сцену, когда уже выработались и под
готовились такія экономическія условія, которыя заставляютъ волей- 
неволей работать ради существования, довольствуясь тѣмъ, что пред- ч 
приниматели находятъ достаточнымъ з^дѣлить рабочимъ. При этомъ 
средства экономическаго и техническаго воздѣйствія, вызывающія по- 
вышеніе производительности труда—выработываются и далѣе, что и 
будетъ указано въ послѣдующемъ. Здѣсь же напомню лишь сказан
ное въ отдѣлѣ о рабочемъ днѣ, сокращеніе котораго вызывается какъ 
необходимое и въ то же время возможное тѣми условіями, которыя 
создаются примѣненіемъ машинъ и вообще техническихъ усовершен* 
ствованій. Но въ то же время это ведетъ къ освобожденію уже по 
существу отъ излишней тяготы физическаго труда, давая большій 
просторъ духовной жизни и тѣмъ самымъ создавая болѣе благопріятныя 
условія къ далыіѣйшему измѣненію соціальнаго положенія рабочихъ 
путемъ ихъ самодѣятельности.

7. Раздѣленіе труда и сотрудничество.

I.

По мѣрѣ того, какъ люди болѣе и болѣе практически знакоми
лись съ свойствами обработываемыхъ предметовъ, все болѣе и болѣе 
расчленялись тѣ дѣйствія, которыя надо было послѣдовательно про
изводить для созданія намѣченнаго предмета. Но даже еще и при 
самыхъ первоначальныхъ условіяхъ добыванія пищи, о которыхъ мы 
только можемъ составить себѣ представленіе, примѣнялось уже людьми 
распредѣленіе между отдельными лицами дѣйствій, необходимыхъ
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для добычи того, что нужно. Такъ, при охотѣ на звѣря. напр., под. 
ростки и дѣти выгоняли его своимъ крикомъ изъ берлоги, взрослые 
мужчины подстерегали и убивали его, женщины очищали шкуру съ 
него, готовили изъ него пищу и т. д. Здѣсь слѣдовательно уже на 
весьма первобытныхъ ступеняхъ хозяйства такое распредѣленіе не
обходимыхъ дѣйствій между отдельными лицами въ зависимости отъ 
ихъ силы (по возрасту и полу т.-е, на физіологической основѣ) яв
ляется необходимымъ условіемъ ихъ сотрудничества другъ другу. А 
затѣмъ далѣе раздѣленіе труда создается уже на основѣ технически 
обусловленной последовательности отдѣльныхъ операцій—и это ве- 
Детт^къ чрезвычайному повышенію производительности труда.

Приведемъ примѣры того. Извѣстенъ давній примѣръ, приво- 
димый отцомъ современной политической экономіи А. Смитомъ въ его 
„Изслѣдованіи о природе и причинахъ богатства народовъ“ (вышедшемъ 
въ свѣтъ въ 1776 г.). Онъ начинаетъ свое изслѣдованіе съ указанія 
на приготовленіе булавокъ еще ручнымъ способомъ. Здѣсь раздѣле- 
ніе труда выражается въ томъ, что „одинъ работникъ т я н е т ъ  про
волоку, другой в ы п р я м л я е т ъ  ее, третій — р ѣ ж е т ъ ,  четвертый— 
з а в а с т р и в а е т ъ ,  пятый — о б т а ч и в а е т ъ  конецъ для головки. 
Самая головка составляетъ предметъ двухъ или трехъ операцій.,. 
Все булавочное производство разделяется на восемнадцать или около 
того отдельныхъ занятій". „На небольшомъ заведеніи,—продолжаешь 
онъ> которое было „весьма бедно и снабжено дурно", при такомъ 
раздѣленіи труда на долю каждаго рабочаго приходилось въ день 
4,800 штукъ. „Но если бы каждый рабочій работалъ отдѣльно отъ про- 
чихъ и они не были бы обучены этому дѣлу, то, разумѣется, ни одинъ 
изъ нихъ не приготовилъ бы и двадцати, можетъ-быть, даже, рабо
тая въ одиночку, рабочій не сдѣлалъ бы и одной булавки въ день... 
Возможно большее р а з д ѣ л е н і е  т р у д а  вызываетъ въ каждомъ 
производстве соответствующее ему увеличеніе въ производительной 
силе труда“. ІІриготовленіе иголокъ и проволокъ въ настоящее время 
делится на 57 отдѣльныхъ действій, приготовленіе ткацкихъ машинъ— 
на 73; въ другихъ машинахъ число отдельныхъ работъ по пригото
влению ихъ доходитъ до 239, музыкальныхъ инструментовъ — 53, ду
блете  и приготовленіе кожи—450, итральныхъ картъ—70 отдельныхъ 
операцій, исполняемыхъ каждая отдельной группой рабочихъ. Пере
плетное дело въ большой Лейпцигской переплетной распределяется 
на 17 дѣйствій, начиная съ исправленія листовъ, складыванія ихъ 
вместе, сшиванія, намазыванія клеемъ, при чемъ каждое действіе еще 
подразделяется. Показать, что даетъ такая переплетная съ раздЬле- 
ніемъ труда можетъ следующій гіримеръ: 400 рабочихъ въ 25 дней 
переплели 230,000 экземпляровъ одного сочиненія; такъ какъ изъ
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этого числа 300 человекъ были заняты исключительно этимъ, то вы
ходить въ день на одного 30 переплетовъ. Одинъ переплетчикъ, де
лая то же, сдЬлаетъ ту же работу разве въ неделю, если не при- 
бегаетъ къ сшивальной машине. Производство готоваго платья рас
падается въ настоящее время въ Нью-Іорке на 39 отдельныхъ про- 
цессовъ: сниманіе мерки, шитье кармановъ, глаженіе швовъ, сметы
вание наплечной части, глаженіе к а й м ы ,  обозначеніе местъ для пу- 
говицъ, вшиваніе пуговицъ и т. д.

Въ некоторыхъ сапожныхъ фабрикахъ Новой Англіи изгото
вление башмака распадается на 173 различныхъ операцій, каждая изъ 
которыхъ исполняется особымъ классомъ рабочихъ. Фабрикація ча
совъ (тонкой работы) производится і,о88 различными группами рабо
чихъ, не считая рабочихъ, занятыхъ доставленіемъ двигательной силы, 
при чемъ каждая группа работаетъ при помощи о со б ая  рода ма
шинъ.

Прежде чемъ перейти къ выясненію техъ сторонъ разделения 
труда, которыя ведутъ къ повышенію производительности труда, при
ведемъ еще взгляды на это некоторыхъ мыслителей древности и бо
лее поздняго времени, которые отмечаютъ, кроме чисто техническихъ 
условій и свойствъ обрабатываемаго матеріала, и другія основанія, 
лежащія, между прочимъ, и въ природе человека, которыя ведуть 
къ необходимости разделенія труда.

Греческій философъ Платонъ говоритъ: „Мы не въ состояніи 
удовлетворить все свои потребности своими силами, а нуждаемся въ 
помощи другихъ людей. Между тЬмъ, люди отъ природы различны и 
склонны къ разнаго рода деятельности. И  потому все предметы бу- 
дутъ изготовляться въ большемъ количестве, лучшагр качества и съ 
экономией труда, если каждый человекъ будетъ заниматься деятель
ностью, соответствующей его наклониостямъ въ надлежащее время и 
ничемъ не связанный. Земледелецъ не можетъ, очевидно, самъ изго
товить себе хорошій плугъ, кнфку или другія земледельческія орудія. 
Іакъ  же мало способенъ и плотникъ сделать самостоятельно все то, 
въ чемъ онъ нуждается, а нуждается онъ во многомъ. То же можно 
сказать и о ткаче и сапожнике“.

Какъ видимъ, Платонъ, какъ свободный человекъ свободная 
государства, исходить изъ наклонностей человека и свободы для него 
проявленія своихъ склонностей, но, какъ человекъ аристократиче- 
скаго государства, онъ, конечно, говоря это, имеетъ въ виду только 
свободная человенса, забывая о рабахъ.

Въ более позднее время, при развитіи уже фабричнаго производ
ства, разделеніе труда разсматривается уже съ другой точки зренія. 
А. Смитъ въ періодъ начинающаяся развитія промышленности и
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расцвѣта крупно-капиталистическаго производства, когда для пред
принимателей задача производства сводилась къ полученію прибыли, 
останавливается уже на значеніи раздѣленія труда съ Чисто-техниче
ской точки зрѣнія, какъ условія увеличенія числа производимыхъ 
предметовъ однимъ рабочимъ. Но еще ранѣе его другой экономистъ, 
Тюрго разсматривалъ значеніе раздѣленія труда съ болѣе широкой 
экономической точки зрѣиія, отмѣчающей выгоды раздѣленія труда 
внутри мастерской и переходъ его въ раздѣленіе занятій въ обществѣ. 
Въ своемъ произведеніи, вышедшемъ въ свѣтъ въ 1766 г., онъ гово
ритъ: „Если бы тотъ же человѣкъ, который обрабатываешь землю 
для добыванія изъ нея продуктовъ, доллеенъ былъ самъ продѣлать 
все, что необходимо, чтобы привести ихъ въ видъ, годный для удо- 
влетворенія потребностей (размолъ муки, напримѣръ), то онъ очень 
плохо достигъ бы цѣли. Большая часть необходимыхъ для того ра
ботъ требуетъ такого старанія, вниманія и опытности, которыя прі- 
обрѣтаются лишь продолжительной работой надъ большимъ количе- 
ствомъ тѣхъ же предметовъ. Возьмемъ, иапримѣръ, приготовленіе 
кожи. Какой земледѣлецъ можетъ самъ произвести всѣ дѣйствія, не- 
обходимыя для обработки ея,—дѣйствія, требующія многихъ мѣсяцевъ 
и даже годовъ? А если бы и могъ, такъ развѣ применимо это къ 
одной кожѣ, т. е. снятой съ одного животнаго? Какая была бы по
теря во времени и предметахъ (матеріалахъ), которые одновременно 
или одно за другимъ могли бы служить для того, чтобы выдубить 
большое количество кожи? Но далее, если бы ему и удалось совер
шенно одному выдубить одну кожу, то, вѣдь, она ему нужна лишь 
для одной пары сапогъ. Что же онъ будетъ дѣлать съ остальной 
частью кожи? Что же онъ долженъ убить цѣлаго быка, чтобы полу
чить кусокъ кожи для одной пары обуви? Или онъ доллеенъ срубить 
цѣлое дерево, чтобы получить одну пару деревянныхъ башмаковъ 
(употребительная во Франціи обувь крестьянъ)? Одинаково то лее 
можно сказать о всѣхъ другихъ потребностяхъ того же человѣка, 
такъ какъ, если къ своему полю и своей работѣ онъ былъ бы при- 
вязанъ одинъ, потребовалось бы много времени и усилій, чтобы 
снабдить себя всѣмъ необходимымъ, но и то очень плохо, а также 
плохо обработать и свою землю“.

Перейдемъ теперь къ выясненію того, чѣмъ обусловливается 
повышеніе производительности труда при примѣненіи техническая 
раздѣленія труда внутри мастерской. Карлъ Марксъ выясняетъ это 
слѣдующимъ образомъ.

I .  Исполняя въ продоллееніи всей своей лшзни одну и ту же де
тальную операцію, работникъ превращаетъ свое тѣло въ автомати- 
ческій односторонній органъ этой операціи, а потому нуледается для
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исполненія ея въ меньшемъ количествѣ времени. Поэтому при соеди- 
неніи такихъ работниковъ здѣсь производится ббльшее количество 
продуктовъ въ меньшее количество времени — или производительная 
сила труда здѣсь повышена.

2. Такъ какъ здѣсь опредѣленная часть труда превращается въ 
особую самостоятельную операцію и становится исключительнымъ 
проявленіемъ дѣятельности особаго работника, то самый метрдъ, 
пріемы труда претерпѣваютъ здѣсь болѣе или менѣе значительныя 
усовершенствованія. Вниманіе постоянно сосредоточено на одномъ, и 
работникъ научается достигать предположенный результатъ съ наи
меньшей тратой силы, и это искусство передается отъ одного къ дру
гому и изъ поколѣнія въ поколѣніе.

3. Нѣтъ перерыва при переходѣ отъ одной операціи къ другой 
и къ перемѣнѣ орудій труда. Кромѣ прямого сохраненія времени, 
здѣсь выигрышъ въ производительности труда получается и потому 
еще, что при переходѣ отъ одного дѣла къ другому, человѣкъ обык
новенно не сразу проявитъ всю рабочую силу, часть времени теряется 
на приспособленіе мускуловъ и всего организма къ новой операціи, по
ка человѣкъ, такъ сказать, разработается, слѣдовательно здѣсь возра
стаешь производительность труда отъ увеличенія траты рабочей силы 
въ данный промежутокъ времени, т.-е. отъ увеличенія интенсивности 
труда или отъ уменьшенія непроизводительная потребленія рабочей 
силы.

4. Совершенствуются инструменты, рабочія орудія; дифференци
руются орудія и для каждаго дѣйствія примѣняются особыя спеціаль- 
ныя рабочія орудія. Въ Бирмингамѣ, напр., употребляется до 500 раз
новидностей молотковъ, при чемъ каждый для особаго производства, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ значительное число ихъ для различныхъ операцій 
въ одномъ и томъ лее производств^. Это приспособленіе орудій къ 
отдѣльнымъ операціямъ и упрощеніе ихъ составляетъ одно изъ пред- 
варительныхъ матеріальныхъ условій для появленія машинъ, соеди- 
няющихъ разнородныя простыя орудія въ одно цѣлое.

Но раздѣленіе труда, какъ это было уже замѣчеио выше и. какъ 
это не трудно видѣть изъ приведеннаго, представляешь собою основу, 
на которой зиждется с о т р у д н и ч е с т в о  людей другъ другу. Тугъ 
люди работаютъ вмѣстѣ и безъ работы одного не можетъ быть и 
работы другого. Но, кромѣ того, безъ сотрудничества многихъ ра
бота и совсѣмъ не можетъ быть выполнена. При сотрудничества 
или коопераціи получается въ каждомъ данномъ дѣлѣ, гдѣ оно при- 
мѣняется, коллективный рабочій день. При этомъ надо различать со
трудничество п р о с т о е  и с л о ж н о е .  Въ приведенныхъ до сихъ поръ 
примѣрахъ раздѣленія труда мы имѣли дѣло съ сотрудничествомъ
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сложнымъ. Оно характеризуется гізмъ, что въ немъ каждый изъ участ- 
никовъ работъ коллективная рабочаго дня исполняетъ свою особую 
операцію, отличающуюся отъ операцій, исполняемыхъ другими, хотя 
всѣ работаютъ одновременно. При простомъ же сотрудничествѣ, также 
при одновременности работъ, каждый дѣлаетъ то же самое, что и 
другіе; тутъ люди соединяютъ свои силы для одновременныхъ одина- 
ковыхъ дѣйствій. Такъ, напр., всѣ вмѣстѣ тянутъ канатъ, поднимаю- 
щій тяжесть для вбнванія свай, всѣ, стоя на одномъ мѣстѣ, перепра- 
вляютъ на пожарѣ ведро съ водой изъ однѣхъ руісь въ другія 
и т. п.

Суммируя всѣ условія, опредѣляющія болѣе высокую произво
дительность труда при сотрудничестве, надо установить слѣдующее.

1) При раздѣленіи труда и сотрудничестве продуктъ получается 
какъ результатъ средняя общественнаго труда. При этомъ, въ силу 
разнообразія и простоты отдѣльныхъ операцій, ни одна даже малень
кая способность не пропадаетъ, ибо трудъ можетъ распределяться 
соотвѣтственно силамъ и способностямъ каж дая  и каждый дѣлаетъ 
то, что можетъ, а не вынужденъ дѣлать то, къ чему можетъ быть 
совсѣмъ не способенъ или на что у него нѣтъ силъ, но что необхо
димо приходилось бы дѣлать, хотя бы и черезъ силу, при отсутствіи 
раздѣленія труда.

2) При сотрудничествѣ происходить переворотъ въ матеріаль- 
ныхъ условіяхъ процесса труда, иба часть средствъ производства 
(помѣщенія и т.п.) использованы сообща, при чемъ они, если и уве
личиваются, то не въ такихъ размѣрахъ, какъ увеличивается число 
работающихъ, а въ меньшихъ, и, слѣдовательно, средства производства, 
употребляемый сообща, переносятъ на продуктъ меньшую стоимость, 
т. е. онъ обходится при этомъ дешевле. Въ сущности это значитъ, 
что^на него потрачено меньше труда: сбереженъ тотъ трудъ., кото
рый пошелъ бы иначе на лишнія (при отсутствіи сотрудничества) 
средства производства.

3) Сумма соединенія механическихъ силъ отдѣльныхъ работни
ковъ отлична отъ той силы, которую представляютъ тѣ же всѣ силы, 
но не соединеиныя въ одно цѣлое. При сотрудничестве изъ соедине- 
нія этихъ силъ образуется новая сила, когда множество рукъ уча- 
ствуетъ сообща и одновременно въ одной и той же неделимой 
операціи: поднять грузъ, тяжелое бревно, вбить сваи и т. п. Тѣ 
совмѣстныя усилія, которыя прилагаются въ ириведенныхъ при- 
мѣрахъ, были бы безплодны, если бы каждый изъ участниковъ этого 
простого сотрудничества прилагалъ бы для того же даже и болѣе 
значительныя усилія, но каждый въ отдѣльности. При сотрудничестве 
тутъ появляется особая сила, которой безъ того нѣтъ: сила массъ.

4) Получается особое соревнованіе, возбужденіе духа, которое 
увеличиваетъ индивидуальную способность къ труду каж дая  отдель
н а я  работника. Для поясненія этого привожу указаніе, какъ, напр., 
при ходьбе вдвоемъ или со многими легче выдерживать известную 
продолжительность и скорость ходьбы, чѣмъ при ходьбе въ оди
ночку. А отсюда получается ускореніе деятельности к аж д ая  и, сле
довательно, в с е г о  к о л л е к т и в а  с о т р у д н и ч а ю щ и х ъ  и при 
томъ просто автоматически безсознательно. При этомъ и небрежный 
или лѣнивый рабочій въ общемъ производстве будетъ захваченъ, 
какъ колесо въ общемъ ходе, и повысить свою работоспособность 
безъ особаго надзора и понужденія.

5) При исполненіи одного и того же, какъ то бываетъ при про
стомъ сотрудничестве, соединенный трудъ делаетъ то же дело, и при 
отсутствіи ускоренія со стороны отдельныхъ индивидуальностей,— 
все же скорее, какъ, напр., когда устраивается ігЬпь для передачи 
изъ однехъ рукъ въ другія ведеръ воды при пожаре. Предметъ 
труда проходить то же самое пространство въ более короткое время. 
Или, напр., при постройке о д н о в р е м е н н о  зданія съ разныхъ 
сторонъ, оно растетъ скорее,—тутъ, какъ говоритъ К. Марксъ, кол
лективный рабочій имеетъ глаза, руки со всехъ сторонъ, что и уско- 
ряетъ процессъ труда. То же въ сельскомъ хозяйстве, когда н асту ^  
паетъ, что называется, критическій моментъ: зерно созрело, затяги
вать жатву нельзя. Тутъ не только количество, но и качество со
бранная зерна или сена будетъ зависеть отъ своевременной уборки 
(сено, напр., можетъ подмокнуть, зерно то же пострадать, если свое
временно не убрать его съ-поля). Своевременность же уборки зави
ситъ отъ того ускоренія ея, которое получается отъ соединенія для 
ртой цели большого количества лицъ.

6) Въ последнихъ приведенныхъ указаніяхъ при коопераціи 
р а с ш и р я е т с я  пространственная сфера труда, но кооперація до
пускаешь и пространственное сокращеніе области производства, ко
гда соединяетъ рабочихъ въ одно помещеніе, что уже было отме
чено въ п. 2 - М Ъ ,

7) Коллективный рабочій день, по сравненію съ суммой индиви- 
дуальныхъ рабочихъ дней, представляющихъ ту же самую величину, 
производить большую массу предметовъ потребленія и уменьшаетъ 
поэтому количество рабочаго времени, необходимая для получения 
определенныхъ результатовъ.

8) При разделении труда и сотрудничестве придается одинако- 
вымъ операціямъ многихъ работниковъ характеръ непрерывности и 
многосторонности, что и ведетъ къ сокращенно потребная на ихъ 
производство времени, т. е., иначе говоря, уменьшаетъ потребное на
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то количество труда или при томъ же количествѣ труда получается 
большее количество продукта. „Эта с п е ц и ф и ч е с к а я  п р о и з в о 
д и т е л ь н а я  сила коллективная рабочаго дня, какъ выражается 
К. Марксъ, есть о б щ е с т в е н н а я  п р о и з в о д и т е л ь н а я  с и л а  
т р у д а  и д и  п р о и з в о д и т е л ь н а я  с и л а  о б щ е с т в е н н а г о  
т р у д а " .

Помимо того соревнованія, которое получается при сотрудниче
стве, какъ то отмѣчено въ п. 4-мъ, какъ возбужденіе духа, при со- 
трудничеств Ь какъ простомъ, такъ и сложномъ получается такая 
организація труда, которая вынуждаетъ не отставать отъ другихъ, 
дізлаетъ это необходимымъ. При косьбе, напр., сѣна, когда за однимъ 
косцомъ идетъ другой обыкновенно на такомъ разстояніи, что если 
одинъ огстанетъ, то слѣдующій за нимъ можетъ его задѣть косою 
по ногамъ, волей-неволей каждый рабочій долженъ спѣшить впередъ, 
а  это уже не даетъ возможности и послѣднему отстать отъ нихъ. 
« Тутъ, какъ выражался одинъ помѣщикъ, самъ хорошій косецъ, ста- 
новившійся обыкновенно послѣднимъ,— каждому грозитъ предостере
ж ете: пяточки береги“. Въ сложномъ сотрудничествѣ заставляетъ не 
отставать отъ другихъ иное обстоятельство. Тамъ каждая отдельная 
операція можетъ требовать не одинаковаго времени на исполненіе 
ея. Соотвѣтственно этому на операціи, требующія больш ая времени 
на ихъ выполнеыіе, ставится больше рабочихъ; устанавливается, такъ 
сказать, кратность отношенія числа рабочихъ и, соответственно тому, 
определяется для всехъ та быстрота работы, безъ соблюдения кото
рой будутъ происходить задержка и остановки въ ходе дела. З а 
мечу, между прочимъ, что эта кратность • отношенія тоже является 
однимъ изъ предшествующихъ условій для появленія машинъ, въ 
основу построенія которыхъ должны быть положены определенные 
точные разсчеты.

На ряду съ указанными положительными сторонами разделенія 
труда, необходимо отметить и т е  отрицательный, съ которыми со
единено примененіе разделения труда при современной постановке 
производства. Эти отрицательныя стороны касаются вліянія разделе
ния труда на рабочихъ. Прежде всего, нельзя не отметить вреда съ 
гигіенической точки зренія на здоровье и нфепость организма рабо
чаго—-односторонняго и однообразнаго упражненія какого-либо одного 
органа тела, что отнимаетъ всякое полезное значеніе физическаго 
труда для организма и подрываешь силы рабочаго, должно создавать 
более хилое, менее здоровое иаселеніе. ЗашЬмъ при той дробности 
и детальности операцій, которая доходитъ до того, что рабочій, напр., 
только рѣжетъ проволоку, очевидно, работа теряетъ всякое содержа- 
ніе, ничего не даетъ для духовной деятельности, для упражненія
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умственныхъ способностей. Правда, можно думать, что если работа 
сводится къ такой простой, что совершению не занимаетъ мысли, то 
она оставляешь просторъ для работы последней надъ чемъ угодно 
другимъ и, следовательно, даетъ возможность рабочему подумать о 
многомъ другомъ, надъ чемъ ему приходится думать. Но это было бЬн 
такъ, если бы работа не требовала вниманія, а между шѣмъ, одно 
изъ условій преимущества при разделеніи труда и состоитъ въ томъ, 
что оно требуетъ неотступная вняманія отъ к аж д ая  участ
ника въ общей работе. Такимъ образомъ, работа лишается всехъ 
своихъ одухотворяющихъ и оздоровляющихъ сторонъ для рабочаго.

Необходимо, однако, отметить, что все сказанное Здесь о вред- 
ныхъ сторонахъ раздЬленія труда относится къ примененію его къ 
фабричному производству, такъ какъ въ земледеліи применяется не 
столько сложное, сколько простое сотрудничество. Еще А. Смитъ 
отметилъ, что „земледеліе, по природе своей, не допускаешь такого 
разделенія работъ, какъ .фабричное производство“. Объясненіе этому, 
и совершенно справедливое, онъ находишь въ томъ, что тамъ различ
ный работы, необходимый для приготовленія продукта должны чере
доваться между собою по времени года и не могутъ происходить 
одновременно. То же отмечаешь и Д . С. Милль: „Нельзя,— говоритъ 
оиъ> одному человеку всегда пахать, другому — сеять, третьему— 
жать“. Ограничимся здесь этимъ указаніемъ, такъ какъ на отличіе 
земледелія во многихъ другихъ отношеніяхъ ошь обрабатывающей 
промышленности и на связь этого, между прочимъ, и съ только что 
отмеченнымъ намъ придется говорить еще неоднонфатно на дальней- 
шемъ протяженіи курса.

IL

Изъ сказанная до сихъ поръ о раздізленіи труда при самомъ 
производстве работъ, о томъ, что можетъ быть названо техническимъ 
разделеніемъ труда, можно было видеть, что оно ведешь и къ раздѣ- 
ленію занятій въ обществе. Многіе экономисты прямо какъ бы объ
единяюсь то и другое. Такъ делаютъ и А. Смитъ и Д. С. Милль. 
Гюрго, выдержку изъ произведенія ко то р ая  мы приводили выше, 
непосредственно вследъ за ней, какъ бы говоря о томъ же, продол
жаешь: „При обмене выигрываетъ весь светъ, такъ какъ каждый, 
посвящая себя одному роду работъ, этимъ путемъ я р азд о  лучіпе 
двигается впередъ. Земледелецъ, добывая изъ земли множество пред
метовъ и обменивая излишекъ ихъ на то, что ему нужно для удовле
творения различныхъ его потребностей, достигаетъ удовлетворенія 
послѣднихъ гораздо легче, чемъ это могъ бы онъ сделать, затрачи-
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вая на все свой трудъ; сапожникъ, дѣлая обувь для земледельца, 
получаетъ для себя этимъ путемъ часть урожая послѣдияго. Каждый 
рабочш работаетъ для удовлетворенія потребностей всѣхъ другихъ 
рабочихъ, производящихъ что-либо иное, которые, въ свою очередь 
всѣ работаютъ для него...". ’

Отожествление одного раздѣленія занятій съ другимъ объ
ясняется Тѣмъ, что здѣсь трудно провести рѣзкую грань между тѣмъ 
и другимъ. Они действительно во многихъ случаяхъ сливаются и 
переходятъ одно въ другое. Можно указать цѣлый рядъ предпріятій 
и производству въ которыхъ или раздѣляется по отдѣльнымъ пред- 
пріятіямъ то, что обычно соединяется для работъ въ одной мастер
ской или, наоборотъ, соединяется какъ бы въ одной мастерской то, 
что составляетъ обычно отдѣльныя различныя предпріятія. Такъ, въ 

овогі Англш имѣются фабрики обуви, изготовляющія исключительно 
голенища, друпя только каблуки и другія части обуви. Въ стеклян- 
номъ производстве рядъ предпріятій выдѣлываетъ лишь одинъ сортъ 
бутылокъ. ймѣются фабрики велосипедовъ и электро-техническія 
предпріятія, гдѣ производится лишь сборка машинъ или инструмен- 
товъ, приготовлениыхъ на другихъ заводахъ.

М о ж н о  с к а з а т ь  д а ж е , ч т о  то , ч т о  п р еж д е  д ѣ л а л о с ь  одн и м ъ  ли- 
ц о м ъ , в ы д ізлилось т е п е р ь  в ъ  о тд ѣ л ь н ы я  за н я т ія  о т д ѣ л ь н ы х ъ  л и ц ъ  и 
о т д ѣ л ь н ы х ъ  м а с т е р с к и х ъ . Е щ е  в ъ  X V III  в. п е р е п л е т ч и к ъ  д ѣ л а л ъ  все 
ч то  бы л о  с в я з а н о  с ъ  к л ее н іем ъ  бум аги ; н о  м ал о -п о -м ал у  и з ъ  его  
о б ш и р н о й  о б л а с т и  п р о и зв о д с т в а  в ы д ѣ л и л и сь  к а к ъ  о т д ѣ л ы іы я  с ам о 
сто я тел ь н ы й  п р ед п р іят ія : і )  и з го т о в л е н іе  а л ь б о м о в ъ , 2) к о н в е р т о в ъ  
для  п и с е м ъ , з) п а к е т о в ъ , 4) р а з н ы х ъ  г а л а н т е р е й н ы х ъ  т о в а р о в ъ  (ко р о - 
о о к ъ ) , 5 ) м о л и т в е н н и к о в ъ  и  по м и н ан ій , 6) к о н т о р с к и х ъ  к н и г ъ  7) за- 
п и с н ы х ъ  к н и ж е к ъ , 8) п а п о к ъ , 9) к а р д о н о к ъ  и  т . д . И з ъ  э т о г о  ж е  
в ы тек л о  и з го т о в л е н іе  к а р т о н а ж е й , к о т о р о е , в ъ  свою  о ч е р е д ь , р а з д е 
л и л о с ь  и с п е щ а л и зи р о в а л о с ь : н а  ф аб р и к ац ію  б о м б о н ь е р о к ъ , письм ен- 
н ы х ъ  о р д е р  о  в ъ  (б л о к ъ -н о т ъ ) , п р е д м е то в ъ  д л я  к о ти л ь о н а , к а р т о ч е к ъ  
б}чиаж ныхъ в о р о т н и ч к о в ъ  и т. д.

Обычно также выдѣленіе ткацкихъ и прядильныхъ фабрикъ въ 
особыя предпріятія или объединеніе ихъ въ одно, подобно тому, какъ 
и всегда, раиѣе пряденіе составляло только одну отдѣльнуюоперацію 
Эзъ общей обработки волокна для изготовленія ткани.

Съ другой стороны мы имѣемъ примѣры такого соединения въ 
одномъ предпріятіи цѣлаго ряда разнородныхъ, какъ, напр., на фа- 

рикЬ Круппа въ Эссенѣ, гдѣ соединены всевозможныя производ
ства: слесарное, столярное, добываніе каменнаго угля, плавильное, 
мастерство по изготовленію орудій и т. д.

Приведемъ еще, чтобы не ходить далеко, гіримѣръ такого учре-

— 113 —

жденія, какъ издательское дѣло И. Д. Сытина въ Москвѣ. Мы имѣемъ 
здѣсь не только соединеніе типографіи и словолитни, какъ это суще- 
ствуетъ и во многихъ другихъ типографскихъ предпріятіяхъ. Тан<ъ 
какъ фирма издаетъ книги съ печатаніемъ картинъ, литографируетъ 
и выпускаетъ въ свѣтъ и прямо картины, зам-Ьняющія прежнія лубоч- ^ 
ныя изданія, то въ одномъ обширномъ помѣщеніи съ соответствую
щими подраздѣленіями имѣется и литографія. Беря всѣ роды изданій 
ея въ цѣломъ, мы находимъ здѣсь соединенными въ формѣ сотрудни
чества непосредственно, какъ бы представляющая лишь техническое 
раздѣленіе труда, соединеніе работы словолитчика, наборщика, пе
чатника, брошюровщика, переплетчика, фотографа, литографа, худож
ника.

Имѣя въ виду эти примѣры, можно думать, что такое раздро- 
бленіе одного дѣла въ разныя отдѣльныя предпріятія, т. е. переходъ 
раздѣлеиія труда въ мастерской въ раздізленіе занятій въ обществѣ 
или, наоборотъ, переходъ послѣдняго въ одно предпріятіе или какъ бы 
въ одну мастерскую — представляетъ собою явленіе послѣдняго вре
мени, когда имѣемъ такую спеціализацію, что въ столярномъ дѣлѣ, 
напр., однѣ фабрики изготовляютъ только спальную мебель, другія— • 
лишь стулья, третьи — лишь скамьи для училищъ и т. д., или когда, 
напр., одна прядильня приготовляетъ изъ конопли веревки исключи
тельно для вязки сноповъ при жатвенныхъ машинахъ, при чемъ ея 
ежедневное производство доходитъ до изготовленія 45 тысячъ верстъ 
этихъ веревокъ. Выгода этой спеціализаціи, сопряженной съ раздѣле- 
ніемъ труда, въ одномъ сочиненіи, сравнивающемъ американскую и 
нѣмецкую промышленность, характеризуется такъ: „Наши рабочіе,—• 
говоритъ америкаискій предприниматель,—остаются при тѣхъ же ору- 
діяхъ, на томъ же мѣстѣ. Они выгадываютъ такимъ образомъ въ мѣ- 
сті», на июторомъ стоять, чрезвычайную быстроту; они спеціализи- 
руются въ своемъ дѣлѣ. Работая постоянно одно и то же, рабочій 
дѣлаетъ втрое больше. Одна нѣмецкая фабрика машинъ, имѣющая 
300 рабочихъ, изготовляетъ до боо различныхъ машинъ по роду и 
величине. Американская же фабрика обуви изготовляетъ въ одинъ 
день ю,ооо паръ обуви, но тольнсо муаескихъ башмаковъ, тогда какъ 
въ Германіи фабрика, выпускающая въ одинъ день 1,500 паръ, гото
вить всѣ сорта“.

Дополню приведенные примѣры еще унеазаніемъ на то, что даже 
такія подготовительный дѣйствія, какъ постройка л_Ізсовъ при по- 
стройкѣ домовъ или при малярныхъ работахъ въ крупныхъ городахъ, 
гдѣ такихъ работъ много, составляетъ теперь особое предпріятіе, 
тогда какъ прежде это дѣлалось тѣми же плотниками или каменыци- 
ками, которые возводили постройку»

Политігісск. акоіюмія. 8
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Несмотря, однако, на это, несмотря „а то, что такое выдѣленіе

° ПеРаЩЙ ВЬ ° С0в0е ЛѢЛ°’ ИЛИ обратно' с0« н і е  разно- родныхъ дѣлъ является результатов, большой спеціализаціи, а также
*  и крупна™ спроса на предметы, что представляет,, совою явле“ ія 

сравнительно поздняго времени, все же такія переплетенія тогоидрѵ- 
I ого вида раздѣленш занятій существовали и  въ болѣе раннія вре
мена когда раздѣленіе труда не было доведено до такой степени, 

акъ, еще въ античныя времена помѣстья богатыхъ римлянъ совмѣ- 
въ °Ібѣ аъ °ДН0МЪ хозяйстве многочисленныхъ рабовъ среди

Г Г ?  МеЛЬНИКИ’ Пекаря’ ПОвара> «Узнепы, плотники, обжи- 
атели извести, различнаго рода ткачи, валяльщики обуви и портные

і о же самое при крѣпостномъ правѣ совмещалось въ нашемъ по-
: Ѣ~ Ъ Х0:іЯЙСТвѢ- Возьмемъ, наконецъ, многія монастырскія хо-
хо,яйгтгпРег НЯГ°  Времени или даже и настоящ ая, такое, напр., какъ 
хозяйство Соловецкаго монастыря, гдѣ имѣюТся самыя разнообраз-
Г е  ш Г п ' г  ВъмастеРскихъ этихъ работаетъ много „годовиковъ“, 
т е. лицъ, работающихъ въ монастырѣ въ теченіе года по обѣщанію 
іам ъ  многое дѣлается не только для нуждъ монастырской братіи и 
тѣ х ъ ж е годовиковъ, но и на продажу богомольцамъ. Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ мы имѣемъ хозяйства, гдѣ происходить раздѣленіе труда 

акъ бы въ одной мастерской, такъ какъ обмена производимыми 
предметами внутри этихъ хозяйствъ не происходить, и то, .что изго- 
ювляется одними, составляетъ какъ бы отдельные моменты въ изго
товлены определенная предмета для удовлетворенія определенной 
потребности. И  мы видишь, что это происходить такъ не только въ 
замкнутыхъ хозяйствахъ, т. е. такихъ, которыя изготовляютъ пред
меты лишь для удовлегворенія потребностей этого хозяйства, внутри 
его, но и въ такихъ, гдѣ не исключена продажа на сторону.

III.

Несмотря на невозможность провести опредѣленную грань между 
1 Шъ и другимъ видомъ раздѣленія занятій и на ихъ взаимное пере
плетете, все же между ними существуетъ разница не только по сте
пени, но и по существ}'.

I )  При раздѣлеиіи труда въ о б щ е с т в ѣ  производится товаръ 
т.-е. предметъ для обмена, для продажи, а не для непосредственная 
потреблена; при раздѣленіи же труда въ м а с т е р с к о й  работники 
не производятъ никакого товара и только ихъ общій продуктъ пре
вращается въ товаръ. Следовательно, между участниками того и дру
гого раздѣленія складываются совершенно различныя хозяйственный

г) При раздѣленіи труда въ мастерской' происходить соединеніе, 
сосредоточеніе средствъ производства въ одномъ предпріятіи, при 
раздѣленіи же занятій въ обществѣ происходить раздробленіе средствъ 
производства между многими н е з а в и с я щ и м и  другъ отъ друга 
производителями товара.

3) Въ мастерской извѣстныя рабочія массы распредѣляютъ свой 
трудъ между отдельными дѣйствіями на основаніи закона относи- 
тельныхъ чиселъ или пропорціональности; въ общественномъ разд’й- 
леніи происходить прихотливая игра случая и произвола; чего либо 
опредѣляющаго соотношеніе одной дѣятельности къ другой нѣтъ; 
распредѣленіе произведенная продукта по потребителямъ происхо
дить уже по окончании производства, да и то не но потребностямъ, 
а по спросу и по покупательной силе спрашивающихъ.

4) Въ мастерской господствуетъ безусловный авторитетъ, воля 
предпринимателя; при общественномъ раздѣленіи — полная независи
мость производства и, можно сказать, даже анархія, какъ это подробно 
будетъ выяснено въ отдѣлѣ о промышлеиныхъ кризисахъ.

5) Можно еще отмѣтить, что техническое разделение труда исто
рически изменяется и изъ разделения, обусловливаемая различіемъ 
по полу и возрасту, переходить въ различіе, зависящее уже o n , 
технологическихъ основаній сам ая  производства, отъ свойствъ обра- 
батываемыхъ матеріаловъ. Общественное же раздѣленіе занятій изме
няется въ зависимости отъ назначенія производимыхъ предметовъ— 
для обмѣна.

6) Нельзя, наконецъ, не отмѣтить и того, что при раздѣленіи 
труда въ мастерской продуктъ является результатомъ с р е д н я г о  
о б щ е с т в е н н а г о  т р у д а  всѣхъ сотрудничавшихъ другъ другу, 
причемъ это сотрудничество настолько тѣсно, что нельзя даже опре
делить, кто какую часть этого предмета сделалъ. Эта тесная связь 
и наглядность сотрудничества здесь служить, такъ сказать, техноло- 
гическимъ основаніемъ для заключенія коллективныхъ договоровъ 
рабочихъ съ предпринимателями, о чемъ будемъ говорить при ученіи 
о заработной плате. Тутъ явна общая заинтересованность рабочихъ, 
изготовлявшихъ совокупными усиліями одинъ предметъ. Въ обще
ственномъ разделеніи занятій, напротивъ, связь настолько неясна, 
что получается даже противопоставленіе интересовъ. И  если разделе
ние труда при изготовлении одной вещи вытекало прямо изъ свойствъ 
матеріала и характера действій, необходимыхъ для его переработки, 
то общественное разделение даиятій имело своимъ источникомъ, какъ 
выяснено было, первоначальную отчужденность отдельныхъ племенъ, 
перешедшую потомъ и на отношенія внутри племени—на ряду съ 
объединеніемъ отдельныхъ ранЬе хозяйственныхъ единицъ въ одно

8*
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хозяйственное цѣлое. Кромѣ того, надо имѣть въ виду, что разделе- 
ніе въ обідествѣ вытекаетъ не изъ технологическихъ основаній произ
водства а изъ различія въ индивидуальностяхъ работающихъ или 
изъ особенностей условій ихъ существованія.

IV.

Говоря объ отрицательныхъ сторонахъ раздѣленія труда я ѵка 
залъ на его вредное вліяніе въ гигіеническомъ отношеніи Было' 
однако, указано въ другомъ мѣстѣ и на необходимость съ теченіемъ 
времени сокращ ена рабочаго дня въ интересахъ самой производи
тельности. Это сокращеніе становится возможнымъ при тѣхъ ѵсовео- 
шенствованияхъ въ производстве, которыя осуществимы въ настоящее 
время. Въ основе ихъ лежитъ детальное разделеніе труда, перешед
шее, какъ увидимъ потому и на разделеніе отдельныхъ операцій 
между особыми машинами. Разделеніе труда въ своемъ дальнейшемъ 
развитии привело къ тому, что при сокращены рабочаго дня для ра
бочихъ является возможность чередованія занятій, отсутствіе необходи
мости быть прикованнымъ къ одному делу на всю жизнь или даже и 
на целый день. Д ело въ томъ, что съ теченіемъ времени происходить 
децентрализация производства, т ,е . разсеяніе предпріятій по отдельнымъ 
сельскимъ местностямъ, взаменъ сосредоточенія ихъ въ крупныхъ я р о -  
дахъ. Совершается это: і)  подъ вліяніемъ возрастающей дороговизны 
земли подъ фабричныя помещенія; 2) подъ вліяніемъ более высокой 
оплаты труда въ городскихъ центрахъ; 3) подъ вліяніемъ развитія 
более усовершенствованныхъ путей сообщенія, связывающихъ боль
шее число местностей. Это последнее обстоятельство, въ связи съ 
дороговизной квартирныхъ помещеній въ городахъ, даетъ возмож
ность и рабочимъ Hâ городскихъ фабрикахъ разселяться по окраинамъ. 
Го и другое, какъ это изображаетъ бельгійскій ученый Э Вандер- 
вельде въ своемъ труде „Бегство изъ деревень и возвращеніе къ по- 
лямъ“, ведетъ къ тому, что рабочіе имеютъ возможность при квартире 
располагать еще и клочкомъ земли для огорода. A  сокращеніе рабо
ч а я  дня позволяетъ после однообразной работы въ закрытомі поме, 
щеніи, еще поразмяться на воздухе за другимъ деломъ. Все это ука- 
зываетъ еще и на то, что крайнее развитіе какого либо явленія, какъ 
въ данномъ случае разделенія труда, вызываетъ, такъ сказать, реак
цию, приводить къ тому, что, идя иаперекоръ этой крайности, исполь- 
зуютъ изъ нея то, что имеетъ положительное значеніе и что можно 
использовать только доведя до крайности определенное явленіе Не 
усовершенствуйся такъ трудъ, чтобы возможно было работать и 
более короткое время, нельзя было бы сократить рабочій день для
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производства определенныхъ предметовъ, нельзя было бы и о тр е 
шиться отъ даннаго ф абричная труда для огороднаго или сад о вая  
дела. Вместе съ темъ доведенная до крайности цёнтрализація и 
укрупненіе гороловъ вызвали реакцію въ форме движенія, ведущ ая 
къ сглаживанію различія между условіями городской и сельской 
жизни и къ внесенію въ последнюю того оживленія, которое должно 
изменить инертность и неподвижность деревенской жизни и опять- 
таки сгладить различіе между трудящимися въ сельскомъ хозяйстве, 
въ деревне и въ городе, на фабрике и въ лавке.

V.

Только что отмеченное сглаживаніе различій, при современныхъ 
экономическихъ условіяхъ, не ограничивается сказаннымъ. Оно дол
жно идти и далѣе: къ сглаживанію различія между лицами, занимаю
щимися физическимъ и умственнымъ трудомъ, что тоже стоитъ въ 
тЬсной связи съ разделеніемъ занятій.

А. Смитъ, говоря о производительномъ значеніи разделенія труда 
въ то же время постоянно имеетъ въ виду о б у ч е н а г о  рабочаго h 
повторяетъ это несколько разъ: „Человекъ необученный этому делу ;“ 
„если бы каждый изъ нихъ работалъ отдельно отъ прочйхъ, и они 
не были бы обучены этому делу“. И  это обученіе онъ ставить, какъ 
бы необходимымъ условіемъ, хотя самъ же отмечаетъ, что разделе
ние труда сводить занятія человека къ „самому простому делу .“ 
Такимъ образомъ и въ этомъ простомъ д ел е  требуется обученіе, 
т.- е. соединение умственнаго труда, хотя бы предварительная, съ фи
зическимъ. Если мы обратимся къ постановке дела на фабрикахъ, 
заводахъ, то, какъ уже было то отмечено въ своемъ местЬ, безъ 
умственнаго труда не можетъ быть никакой физическій. На ряду съ 
этимъ мы имеемъ однако и полное отделеніе умственнаго труда отъ 
физическаго, какъ это бываетъ въ труде инженера на каждой фабрике, 
въ труде химика и т. д. Но при этомъ отделении, мы имЬемъ, однако, 
здесь сотрудничество умственнаго труда этихъ лицъ съ физическимъ 
трудомъ рабочихъ. Т о  же сотрудничество мьн имеемъ и при томъ въ 
довольно наглядной форме, хотя бы въ приведенномъ выше примере 
фабрики Сытина. По заказу предпріятія художникъ пишетъ картину 
на известную тему, a затЬмъ при помощи труда фотографа, лито
графа, гравера и т. п., она воспроизводится въ тысячахъ экземпля- 
ровъ, причемъ совершается непосредственный переходъ отъ умствен
наго, духовнаго художественная труда къ простому физическому 
при строгомъ сохранении техническая разделенія труда. И зъ  этихъ 
примеровъ, думается намъ, ясно, что деленіе на умственный и физи-
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1  РУДЪ еСТЬ Т СТ0 фаКТЪ опРВД'Ьлен,тго раздѣленія труда и 
вызывается и опредѣляется требованіями этого гослѣдняго. Этими лее 
требовашями обусловливается и выдѣленіе въ особую категорію труда 
учителя, обучающаго грамотѣ лицо, которое затѣмъ при п о с р е д Ж  
рамоіности въ связи съ другими элементами обученія будетъ гото-

трѵдѣ поЪо Г Г У ЛИб°  МастерствУ- Н о T0Ji(e сам°е  можно сказать о 
грудѣ профессора в ы сш ая  у ч еб н а я  заведенія, преподаю щ ая напр

о с Г в ь  “ ТИ“У- 6езъ У « « ™  н « » и ь  которой нельзя постичь 
с сновь механики, технологи! и т.д. Тоже надо сказать и о трудѣ

-  про«}), политической экономіи, безъ ознакомленія съ которой техникъ

z f t :  ст тѣхъ ° т н о ш е н а  *“
низанія п п Т  К0Т°РЫХЪ СТР °ИТС» и развивается правильная орга- 
низац.я производства, какъ съ частно-хозяйственной, такъ и обще-

~  м Т  ЗР Н а ЭТ“ Ъ ПРИМ̂ Р аХЪ» ЧИСЛО которыхъ можно 
удлинить до безконечности, ясно, думается мнѣ, видно, что дѣленіе
на умственный „  физическій трудъ есть только ^езультагь „еобходТ  
маго разд іленш  занят,,! для уснѣшности п р о и зв о д ств а -н е  болѣе. 
і  ”  У заключешю болѣе „рпводятъ тѣ  требованія, которыя 

ног™ ІЯеГЬ- С° вРеменное производство къ  рабочему и тѣ возмож
ности къ  прюорѣтенно научныхъ знаній, которое оно открывает,,

В ъ самомъ д-Ьлѣ, выше было уже указано, какъ въ  странахъ 
наиболЬе развитыхъ въ промышленномъ отношеніи придается боль
шое значеніе умственному развитію рабочаго и какъ этого требуетъ со
временная высокая техника производства. С ъ другой стороны, какъ 
эго будетъ подробнѣе выяснено вЪ отдѣлѣ о заработной платѣ, совре- 
мепнымъ рабочимъ при той сложности, въ которую вылились совре
менный отношешя между различными производственными группами 
населенія, нельзя не уяснять себѣ этихъ отношеній, нельзя не про
никать въ понимай,е ихъ, такъ какъ рабочимъ приходится выступать 
іеперь самодѣятельиымъ элемеитомъ въ установлен^ этихъ отношепій 

.?.Т0 1'РебУет'ь не просто усвоенія опредѣленныхъ навыковъ и 
знаніи, а именно умственнаго развитія, пониманія отношеній, само-

с е б Г И " раВИЛЫ,0ІІ Работы собственной мысли для уясненія 
ѵсловій отнош“ 1,я- - » е г о  образа дѣйствій въ данномъ стеченіи 
условій, вь  данной конъюнктурѣ. А  для всего этого безусловно 
необходимо строго научное образованіе, которое дается только той 
постановкой преподаванія, которая вырабатывается высшей школой
п„пт + ТаК™ Ъ обРазомъ> чис™ Умственный трудъ является лишь 
опредЬленнымъ звеномъ въ  той цѣпи дѣйствій, которыя необходимы 

производства опредѣлениыхъ предметовъ, и съ этой стороны сое
диняется и сближается съ физическимъ трудомъ, то и нослѣдній ста

новится въ такія условія, что долженъ приблизить къ  себѣ плоды 
того, что дается тѣмъ высшимъ научнымъ знаніемъ, на иочвѣ кото
р а я  покоится умственный трудъ. Возможность же къ этому прибли
женно дается тѣмъ строемъ соврем енная производства, которое ве
детъ къ  сокращенію времени затрачиваемаго на физическій трудъ, 
къ замѣнѣ его во многихъ случаяхъ машинами и въ  предоставленіи 
каждому занятому физическимъ трудомъ времени на свое просвѣще- 
ніе. Д ля этого, конечно, нѣтъ надобности поступать въ  университету 
какъ это доступно теперь для прошедшихъ курсъ средней школы. 
Нужна, конечно, сообразно съ отмѣченпыми требованіями времени и 
иная постановка всего н ар о д н ая  образоваиія, объ чемъ говорить 
здѣсь не мѣсто. Здѣсь же надо лишь отмѣтить, что тогда уничто
жится и тотъ антагонизмъ между умственпымъ и физическимъ тру
домъ, который существуетъ теперь и который такъ  вредно отзывается 
какъ на постановке производства, такъ и на всемъ строе соціаль- 
пыхъ отношеній.

Антагонизмъ этотъ выражается и проявляется въ томъ, что 
люди умственнаго труда свысокапосматриваютъиа «рабочая» исмотрятъ 
на себя какъ на «начальство» надъ нимъ, а  люди физическаго труда 
нерѣдко, и даже довольно обычно, ставятъ ни во что умственный трудъ. 
Послѣднее совершенно понятно и быть иначе не можетъ, разъ 
нѣть знакомства съ условіями пріобрѣтепія и значеніемъ примѣненія 
тѣхъ знаній, которыми владѣютъ люди ум ствен ная труда. Н е пройдя 
этой школы, хотя бы и въ иной иостановкѣ, нельзя, конечно, имѣть 
никакого представленія о ней и о томъ что и какъ она даетъ. Въ 
свою очередь люди умственнаго труда, совершенно отделенные во 
вредъ своему здоровью отъ физическаго труда, тоже не могутъ 
сколько нибудь ощутительно себѣ представить состояніе человѣка 
проработавшаго за  станкомъ или кузнечнымъ горномъ или при дру
гомъ орудіи въ теченіи восьми часоваго рабочаго дня. К ъ  этому 
еще надо прибавить традиціонно усвоенное, вѣками унаслѣдованное 
презрительное отношеніе къ физическому труду и затѣмъ тѣ  обстоя
тельства, которыя создали и создаютъ особое соціальное п о л о ж е 
ние для лицъ ум ствен ная труда. ІІослѣдніе выделяются изъ  общей 
массы трудящихся, какъ представляющее собою чтото высшее. 
Источники этого лежатъ, конечно, въ тѣхъ  временахъ, когда знаніе 
и умѣнье чего либо н о в а я  представляло собою нѣчто выдающееся, 
исключительное и обусловливало действительное превосходства та
кого лица надъ другими. Подчиненіе ему являлось какъ бы добро- 
вольнымъ на основаиіи его превосходства и уменья увеличить блага 
окруж аю щ ая для другихъ. Все это и создало особое положеніе, при 
которомъ вдобавокъ къ  тому, что человекъ умѣетъ, привзошло и то,
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высокой общественной гтхг группѣ стоящихъ на болѣе
своего полТженТя 1 п Т  ’ ^  ЧТ°  СрВДИ НИХЪ’ Ради ‘ охраненія 
распространенію просвѣщеа^ Т автОСІ>массТРИЦаТеЛЬН° е ОТНОшеніе къмѣчено выше. Вотъ и пппѵ массахъ, какъ это мною и от-
умственнаго труда во многихъ™ ^ положеніе» что люди
людьми физическаго ™  ГИХЪ отн<>шешяхъ объединенные съ
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вляютъ собой начальствѵюпти производства, предста-
являются и неграмотный каковы™  въ сферѣ производства
который выражается “  \ 10 П° НЯТеНЪ ТОТЪ а '™ ™ низмь,
отношенію къ  нимт <• “Ь р кои и неприглядной формѣ по
пониманіе^ другъ друга Л~  “  ™ ° е
взыщется» Отсюда ясн о  u rn  У Ш6 ДаН° ’ СЪ ТОГО бол ьш е и 
ства/ когда для ѵсп ь Г 'Z  ?И С0ВРеменныхъ условіяхъ произвол-
ныхъ ycnLxa его, для поднятія и развитія производитель-

Р р теиныхъ знашй, но прежде всего тѣмъ отношеніемъ къ пя-

р о Г в ъ  к а ж д о м  Т И ° Ш е Н + М+  К Ъ  ч е л о в ѣ ч е с к о й  л и ч н о с т и  в о о б щ е ,  к о т о -  

с т о и и с т в о Т ^ „ ,еЛ° Й  "Ризнае™. н-Ьиитъ его человѣческое до- 
с я м п ѵ й я  • Д е й с т в и т е л ь н о  п о д н и м а е т ъ  в ъ  н е м ъ  и  ч у в с т в о
саиоуваженія и уваженія къ другимъ людямъ. У

8. Система Тэйлора.

въ л + г і ? ,  предшествующимъ, между прочимъ, выяснялось насколько
Ѵ словЩ в ъ „ п т " 100™ ТРУДа' еГ°  пРоизвоДительностИ все зависитъ отъ у словій, въ которыя поставлены трудящіеся для проявленія своихъ
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силъ и способностей. Н о въ то же время ясно было, что и до настоя
щ а я  времени на эти условія почти не 'обращ ается вниманія, если 
имѣть въ  виду то что дѣлается въ этомъ отношеніи сознательно. 
Правда мы видимъ, что на длинномъ протяженіи исторіи совершается 
переходъ отъ рабства къ такъ называемому, вольно-наемному 
труду, въ  существѣ своемъ остающемся, однако, подневольнымъ, 
видимъ большее и большее проникновеніе знаній въ  среду населенія, 
что, однако, совершается не столько въ  цѣляхъ усиленія производи
тельности труда, сколько по другимъ основаніямъ. Видимъ мы и раз- 
витіе раздѣленія труда, упрощ аю щ ая работу. Н о въ  этомъ послѣд- 
немъ случаѣ опять таки это выходить изъ  ознакомленія съ свой
ствами матеріала, а та  сторона раздѣленія занятій, которая связана 
съ индивидуальными особенностями и склонностями рабочаго, не 
принималась до сихъ поръ з а о с н о в а н і е  для того или иного раздѣле- 
нія занятій, т.-е. свойства человѣческой личности, если и принимались 
при этомъ во вниманіе, то какъ то случайно, при какихъ либо исклю- 
чительныхъ обстоятельствахъ; въ основаніе же дѣленія не принимались. 
Но чѣмъ болѣе сознательно стали примѣняться къ  производству науч- 
ныя знанія, чѣмъ болѣе утонченные способы переработки матеріала 
проникли въ  производство, чѣмъ усовершенствованнее стали орудія 
труда, тѣмъ замѣтнѣе становилось тутъ  значеніе личности рабочаго. 
И  это привело, наконецъ, къ  тому, что выработалась система — 
правда еще мало распространившаяся, въ которой въ  основу раздѣ- 
ленія труда, въ основу постановки всего производительнаго процесса 
полагаются уже не только физическія и химическія свойства обрабо- 
тываемыхъ предметовъ и матеріаловъ, но свойства самого человѣка, 
не только тѣ  измѣненія, которыя происходятъ въ  переработываемыхъ 
матеріалахъ, но и въ работающемъ человѣкѣ, обращается вниманіе 
не только на орудія труда и соотвѣтствующій тому механизмъ, но и 
на того, кто дѣйствуетъ этимъ орудіемъ, на носителя труда и на его 
трудовой апаратъ, на то , что происходить съ нимъ въ  процесс!?

' труда. Система эта состоитъ въ томъ, чтобы »обратить внИМаніе на 
условія производительности труда, по скольку они зависятъ не отъ 
внѣшнихъ силъ природы, а поскольку они заключаются в ъ  с а м о м ъ  
ч е л о в ѣ к ѣ ,  въ  его личности, его свойствахъ и умѣньи располагать 
свои трудовыя силы и использовать ихъ». Это я говорю объ системѣ 
американца Тэйлора, которую онъ называетъ «системой н ау ч н ая  
управленія промышленными предпріятіями». Въ основу ея полагается 
прежде всего «разложеніе р а б о т ы  на отдельные элементы и и з у 
ч е н  і е в р е м е н и  и д в и ж е н і й, потребныхъ на совершеніе этихъ 
элементарныхъ работъ». П ри этомъ признается необходимымъ «не 
только изученіе р а б о т ы ,  но и изученіе р а б о ч а г о » ,  почему вто-
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даслѣдованія и наблюдения надъ движениями при этихъ работахъ. 
Соответственно резуж&татамъ язелѣдоваиія были введены измѣненія 
в ъ  постановке работъ и вмѣсто 120-ти работшщъ потребовалось на 
т ѣ  же работу  дашь SS, ори сокращеніи рабочаго дня «ротивъ преж- 
ияю  на два часа;, улучшилось и качество работы; заработокъ ж е 
подаяіяся на 8«Ѵ>, Явилось это  вшѣдстше изучешя: 1} каждаго рабо
чаго и  его склонностей, способностей, его  духовиаго облика; 2). изу
ч ен а  того, какъ дѣйетвуетъ т  ф кипееяую  «ю»у,‘шюиаше, утомля- 
емость даидааго рабочаго^ каждый рожь работы, изучевія времени 
работы» двищ еш і яра '»ей. На. основаиіи этого, ътяк уетановжяться 
безпр^Нэівиость работы, и промежутки отдыха. Это яоелѣдаее привело 
г  ь  тому,, чт  «а  ойномъ желѣзвомъ за.воі,ѣ: •путемъ определе н наго, 
установдевнаго пуѵвмъ ушонтмы т учш й  чередоваиія труда и 
отдыха— т ѣ  ж е Î& рабочихъ въ течеиін дня сіі|>авляяйсъ не съ  Î 2 Ѵг 
т о й ш ш  (тоигга около €0 пуд,,) а  съ. 41% т о в ю ш , т.-е. съ  почти 

'  вчетше]» бояьшймъ коянчествомъ. Достигнуто было это  тѣмъі, что, 
согласно йабіюденіямъ, надо 'было въ  тече«Іе рабочаго дня посвящать 
І > а б о т ѣ ‘ДИШЬ Ш%> а. о т д ш у  57%. щштщ  но такъ, чтобы между 
каждой очередью работы и отдыха ироходшш о п р е д е л е н н ы е  
промежутки в реме««..

Можетъ представиться,, что орем», отдыха не приходится, регули
ровать,, такъ. какъ каждый, самъ. чіувсгвуетъ потребность въ отдыхе 
и можетъ устаяовить его по своему усмот^ш». Но оказывается, 
что &ш те 'ЩК'Ъ. Возможно  ̂ что чевовѣкъ. иересаяитъ потребность въ 1 
отдыхѣ в' иереутомитъ себя» чтобы затѣйъ. отднхать ^олѣе долгій 
ярояещутойъ времеіш., Но3 не говора уже о тожц. какъ это отзы
ваете» ш  крѣсостн организма, а «рост© еъ- точки, зрѣнія производи- 
тедыюсти, такое иесгравильное чёредованіе отдыха и труда — не нри- 
годащ. Амержкайекіі учеикий .й^истербергь въ сочийеніи „Психоло
гия а. Экономическая жизиь* овреаѣяещіо утверждаетъ: „психологу 
давно уже известно, *гго субъективное иепріятиое чувство усталости 
отщодь не .можетъ сдужщъ мадежпымъ масштабомъ дш таиѣренія 
хЬШ тта,Ш №  угоняем«, т.-е. на^ушенія работосйособности.“ По
этому рродолжаетъ ©въ, вопросъ о томъ, иасшдько чедовѣкъ уто
мляется отъ оярежішеянов работы, можетъ. быть рѣшёнъ „на основа- 
і«й. объективныхъ данныхъ, *  т  субъектйвныхъ ощущеиій.0

Н о  т ѣ  ж е  объе^Ш йм ы і даякы я, т..-е. отіредѣяеяныя наблюденія 
н  йзсяѣйоеаиія я м и к д о  бы ть  положены и в ъ  основу  сужженія, н а
столько  та. м а  д р у гая  работа, гари, ея  видимой, монотонности и  одно- 
о б р азіи , иредставляетея таідавой т я  т о го  , .шш другого  і щ ,  в ъ  зави- 
сймО'СТй. о т ъ  е го  склонности и вообщ е его  д у ю в н аго  облика. Набдю- 
деяш  М іойстерберга привели  е г о  т  зжмшчбтш, ч т  „чувство «оно-
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повышеніе урока. При системѣ же Тэйлора — это не мысйимо. Ея 
прогрессивное и очень с}чцественное начало, совершенно новое въ  
Данной области, заключается именно въ томъ, что здѣсь все основано 
на признаніи индивидуальности, личности рабочаго, какъ самостоятель- 
наго субъекта, а  не какъ одной изъ частицъ въ однородной массѣ. 
При этихъ условіяхъ „рабочій, который не выполнитъ своего урока, 
останется сзади, долженъ быть поставленъ къ другой работѣ на этомъ 
же заводѣ или въ другомъ производствѣ, бо.іѣе соотвѣтствующемъ 
его способностями Когда же рабочій выполняетъ урокъ большій 
средняго, онъ долженъ быть поставленъ къ  работѣ болѣе сложной, 
которая будетъ лучше соотвѣтствовать его способностямъ и даетъ 
ему болѣе высокій заработокъ“. Это обстоятельство должно, конечно, 
уже одно само по себѣ повысить сильно общую производительность 
предпріятія, примѣняющаго систему Тэйлора. Но, кромѣ того, оно 
должно и косвенно вліять на то, уничтожая у рабочихъ тѣ побу- 
жденія, которыя вызываютъ, такъ называемый, саботажъ, т.-е. замед
ленное исполненіе работы. Напротивъ, оно должно вызывать стре- 
мленіе къ  проявленію своей полной работоспособности. Это послѣднее 
вліяніе, какъ увидимъ при разсмотрѣніи условій заработной платы, 
и вызываетъ противодѣйствіе рабочихъ противъ системы Тэйлора, 
что, какъ надѣюсь показать тамъ, основано на недоразумѣніи. Н а
противъ, какъ слѣдуетъ изъ всего указаннаго, рабочіе пріобрѣтаютъ 
тутъ то значеніе, какое вообще связано съ признаніемъ за  каждымъ 
изъ нихъ полной человѣческой личности, причемъ это признаніе 
вполнѣ искренно, прочно и принимаемо по существу, а не формаль
но, потому что оно вытекаетъ изъ значенія этого для производительности 
предпріятій. Оно же и постановка дѣла „не по военному образцу“ 
вызываетъ и необходимость, опять-таки по существу и въ интересахъ 
производства, поставить дѣло такъ, чтобы рабочіе являлись наиболѣе 
сознательными и просвѣщенными. Въ то же время, если уже считаются 
съ склонностями даннаго рабочаго, придаютъ имъ значеніе, какъ фак
тору, повышающему производительность, т .-е. не мимоходомъ и кстати, 
какъ это получается при техническомъ раздѣленіи труда, а кладутъ 
въ основу всей постановки дѣла психологію рабочаго, его индивиду- 
альныя особенности, то трудъ ставится тѣмъ въ такія условія, что 
онъ становится п р і я т и ѣ  е и тѣмъ опять-таки производительнѣе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, если эта система требуетъ равенства въ ра- 
ботѣ и ответственности всего персонала работающихъ, включая сюда 
и администрацию, и устраненія „военнаго образца," то тѣмъ самымъ 
устраняется понятіе и положеніе „начальства“ при ней, и въ  то же 
время въ связи съ необходимостью просвѣщенности рабочаго — уни
чтожается по существу и въ силу основъ производства, всякое иное
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различіе между умственнымъ и физическимъ трудомъ, кромѣ того 
которое вытекаетъ изъ необходимаго раздѣленія труда, въ интере- 
сахъ производительности, ради болѣе полнаго, широкаго, разносторо'- 
няго удовлетворенія человѣческихъ потребностей.

На этомъ можно и закончить то, что необходимо сказать о тру- 
Д въ  пР°йзводствѣ, хотя и остаются нѣкоторыя неразсмотрѣнныя 
условія, вліяющія на производительность труда. Такъ, напр., органи- 
защи рабочихъ, профессіональные союзы ихъ, то или иное проявле
ние среди нихъ самодѣятельности также вліяютъ на повышеніе произ
водительности труда; вліяютъ на количество труда, потребное для 
3'довлетворенія потребности даннаго общества, и условія, вліяющія 
такъ или иначе на проявленіе предпріимчивости, опредѣленные на
выки и то или иное отношеніе къ интересамъ потребителей. Но всего 
этого, поскольку оно не было затронуто въ вышеизложенномъ, придется 
коснуться и иногда довольно подробно въ соотвѣтствуюіцихъ отдѣ- 
лахъ. Г акъ, напр, въ отдѣлѣ распредѣленія придется говорить и о про- 
фессіональныхъ союзахъ рабочихъ, въ задачу которыхъ вовсе не 
входитъ забота о повышеніи производительности труда, но деятель
ность которыхъ приводить къ этому. Поэтому тамъ, а также въ от- 
дѣлѣ о машинахъ въ связи съ выясненіемъ природы и задачъ про- 
фессіональныхъ союзовъ и придется указать на это. Вообще, трудъ 
и человѣческая личность такой основной элементъ во всемъ ученіи 
политической экономіи, что на всемъ протяженіи ея, во всѣхъ отдѣ- 
лахъ придется касаться условій постановки его и вліянія на него 
всѣхъ отношеній, вытекающихъ изъ хозяйственной дѣятельности чело- 
вѣка.

VII. Хозяйственное значеніе природные условій.

1.

Человѣческій трудъ является основнымъ дѣятелемъ производства. 
Безъ труда послѣдняго не существуетъ. Но трудъ можетъ прилагаться 
только къ предметамъ природы и притомъ постольку, поскольку мо
жетъ использовать силы природы. Послѣдняя им'Ьетъ опредѣляющее 
значеніе не только для производства, но и вообще для всей хозяй
ственной дѣятельности человѣка. Въ зависимости отъ природы нахо
дится и кругъ потребностей въ матеріальныхъ предметахъ. Она же 
въ значительной мѣрѣ опредѣляетъ и тѣ  отношенія, которыя скла
дываются между людьми Лри удовлетворен^ ихъ потребностей.

Въ самомъ началѣ курса мы уже ознакомились съ тѣмъ, что 
самая основа единенія людей въ обществѣ, т. е. раздѣленіе занятій, 
составляющее основу современнаго хозяйственная строя, вытекло изъ 
различія природныхъ условій и коренится въ нихъ. Разсмотримъ же, 
какія изъ этихъ условій какое имѣютъ значеніе и какъ вліяютъ на 
успѣшность труда и на легкость удовлетворения потребностей.

Остановлюсь, прежде всего, на значеніи климата. Различіе его 
сказывается на з^спѣшности труда и легкости удовлетворенія потреб
ностей въ двоякомъ отношеніи: і)  въ зависимости отъ климата нахо
дится самый кругъ потребностей въ матеріальныхъ предщетахъ. Въ 
холодномъ климатѣ требуется иначе— прочнѣе устраивать жилища, 
слѣдовательно, затрачивать на это больше труда — нужно стѣны про
конопачивать, нужны двойныя рамы. СгЬны крестьянскихъ избъ, какъ 
знаемъ, укрываются на зиму соломой, нужно дѣлать заваленку и т. д. 
Но, кромѣ того, нуженъ еще излишній трудъ на заготовку топлива 
для зимы, на отоплеиіе строеній, нужно больше затрачивать труда на 
изготовленіе теплой обуви, теплой одежды. Итакъ, это одно— увели- 
ченіе потребностей въ матеріальныхъ предметахъ и, слѣдовательно, 
при затратѣ того же количества труда и времени человѣкъ въ суро- 
вомъ климатѣ сдѣлаетъ только то, на что въ умѣренномъ климатѣ и 
жаркомъ уйдетъ гораздо меньше времени и, слѣдовательно, останется 
его больше на все другое. 2) Климатъ вліяетъ уже непосредственно
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прямымъ образомъ на хозяйственную деятельность человѣка. Начать 
съ того, что одежда въ суровомъ климатѣ болѣе громоздкая и въ 
свою очередь и теплая обувь, отягощая человѣка, препятствуютъ лег
кости движенія и, слѣдовательно, не позволяютъ трудиться такъ 
f„C"nK? ° -  ,Но тутъ надо имѣть въ виду и другое. Климатъ очень
такъ ЯСТЪ " ОТРебность въ въ одеждѣ, даже въ пищѣ,

какъ “е тРебУстся «■ столько для поддержанія животной те^ 
плоты, кромѣ того, теплый климатъ, Дающій богатую растительность 
дозволяющую легче удовлетворить потребности въ нищѣ и мепѣе за-
че»™ Г На ЭТ°  тр^ - д« с™уетъ, однако, изнуряющимъ образомъ на 

овѣка, вызываетъ сильную бездѣятельность и тоже не благопріят-
Z Z r  V :пѢш.нос™ тРУда- НаиболЬе въ этомъ отношеніи оказы-
й е ^ Въ  , ъ 0Г*1ЯТН* Ип КЛИМаТЪ УмѣРенный- донимаетъ и евро- еицевъ въ Африкѣ. При этомъ, однако, имѣегь значеніе смѣна про-
хладной и теплой температуры. По Вирхову человѣкъ не можетъ про-

”.ѣеТтй"Рр°Д01,ЖТ ЛЬНУЮ дѣятелыюсть. « л и  средняя температура бо- 
А  преобладаем  только пѣсколыю мѣсяцевъ въ году

Г  сУ «ес™енно вліяніе климата на сельское хозяйство, на 
земледѣліе, въ которомъ человѣкъ не можетъ уединить себя отъ влія- 

ш природы, опредѣляющихъ н еп о ср ед ств ен  и распредѣленіе труда
родь культуры. П о наблюдешямъ въ Англіи вотъ какъ дѣйствѵетъ 

напр., распредѣленіе дождя. ’

Въ разныхъ графствахъ Англіи:
Выпаденіе •/о площади °/о ПОДЪДОЖДЯ. подъ зерн. п о сто я н .Дюймы. хлѣбъ. п ас тб и щ а.

ю о I I , I 75.9
95 2 0 ,3 6 3 ,8
45 22,4 58 ,2
35 2 0,2 52.9
30 25»7 56,4
2? 29,8 52,8
25 4 2 ,0 31.4
22 4 2 ,3 29,7
2 0 4 6 ,3 24,2

44.33 49.47 29,44

Въ связи съ этимъ находится и распредѣленіе овцеводства, дав- 
шаго основу для развитія суконной промышленности въ Англіи Во- 
°оЩе сельское хозяйство обусловливаем промышленность; оно со
ставляем  исходный пунктъ для каждой промышленной деятельности 
и для распредѣленія занятій въ теченіе года. Въ зависимости отъ кли
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мата той или другой местности можно не только выдѣлять на земле- 
Дѣліе то или другое количество времени въ году, но и такъ или 
иначе распределять рабочія силы какъ въ теченіе года, такъ и опре
деленной его части. Это ясно уже изъ того, что вотъ какъ изме
няется по Россіи только число дней, когда возможенъ рОстъ злаковъ:

Архангельскъ 
Петроградъ . 
Москва . . . 
Саратовъ . . 
Кіевъ . . . .  
Одесса . . . 
Ялта и Баку 
Поти . . . .

Темп. Т  еміг.
выше б°. выше о0.

І2 5 ( і 8 5 )
155 (2 1 5 )
і6 5 (2 2 0 )
і 8 о (2 20)
2 0 0 (2 4 0 )
2 2 5 (2 8 5 )
2 85 (3 6 5 )
3 3 0 (3 6 5 )

О тъ климата въ сельскомъ хозяйстве зависитъ: і )  родъ посѣва
2) время работы (рабочая пора), 3) необходимость дополнительныхъ 
работъ (мелкая кустарная промышленность въ длинный зимній пе- 
рюдъ), 4) непостоянство въ числе рабочихъ по временамъ года и 
при отдельныхъ лѣтнихъ работахъ), 5) невозможность ускорить 
время оборота, 6) неуверенность въ результатахъ производства (т.е 
в ь высоте урожая) по ихъ зависимости отъ атмосферныхъ явленій 
даннаго года, 7) условш и форма сотрудничества, 8) условія примене-
г! 1Я МЯ III и H'I» .

Все эго будетъ подробно выяснено, когда остановлюсь на раз- 
лнчіяхъ земледѣлія и обрабатывающей промышленности.

Теперь же остановлюсь на другихъ вліяніяхъ природныхъ усло
вш. Такъ, теплое морское теченіе гольфстремъ вліяетъ на то, что 
мнопе болѣе сѣвериые берега, омываемые этимъ теченіемъ, какъ 
Ирландш, напр., имеютъ почти ту же температуру, что Одесса.

Климатъ же обусловливаетъ существованіе той или иной расти
тельности, а также тѣхъ или другихъ животныхъ. А  отъ этого зави
ситъ въ первомъ счетѣ существованіе той или иной отрасли про
мышленности. г  1

Въ связи съ вліяніемъ климата на возможность летнихъ земле- 
дельческихъ занятій находятся и такія сравнительно отдаленныя 
явленія сощальной жизни, какъ напр., безработица. Т акъ по даннымъ 
за одинъ годъ, относящимся къ  Германіи, число безработныхъ зимой 
среди мужчинъ превышаетъ почти втрое число ихъ ле-гомъ (102.020 
лѣю м ъ и 284.157 зимой), почти тоже и для женщинъ (42.444 летомъ 
и 124.546 зимой) или въ общемъ счетѣ лѣтомъ 145.920, а зимой 408.703.

П о л и ти ч е ск . Э коиом ія . У
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2 .

Все это относится къ  климату, воздѣйствіе на который со сто
роны человека очень ограничено, хотя и здѣсь все же человѣкъ 
можетъ проявить свое вліяніе на измѣненіе климата орошеніемъ и 
осушеніемъ или обезлѣсеніемъ или наоборотъ насажденіемъ лѣса. 
Примеры такого воздѣйствія будутъ приведены ниже. Здѣсь же отмѣчу 
значеніе другихъ природныхъ условій. Среди нихъ далѣе имѣетъ зна- 
ченіе п о ч в  а, по отношенію къ  которой воздѣйствіе человѣка уже 
много значительнѣе, но все же составъ ея вліяетъ на количество труда, 
необходимое для обработки ея, a затѣмъ и для измѣненія ея путемъ 
примѣненія удобренія. И  при этомъ весьма значительномъ воздѣйствіи 
человѣка на приспособленіе почвы къ  своимъ требованіямъ все же 
приходится считаться съ посѣвомъ тѣхъ или иныхъ растеній въ зависи
мости не только отъ климата, но и отъ почвы, которая, конечно, имѣла 
определяющее значеніе при самомъ возникновеніи земледѣлія.

Особенно существенное значеніе имѣетъ г е о л о г и ч е с к о е  
с т р о е н і е  почвы, въ зависимости отъ чего находится богатство 
страны тѣми или другими ископаемыми. Особенно большое вліяніе 
на промышленность оказываетъ богатство каменнымъ углемъ и желѣ- 
зомъ. По отношеиію къ Англіи, напр., прямо признается опредѣляю- 
щимъ для блестящаго расцвета въ ней промышленности ея богатство 
каменнымъ углемъ, давшее ей запасы топлива для паровыхъ двигателей 
Развитіе металлургіи „можно сказать, всецѣло зависитъ отъ камен- 
наго угля“ пишетъ А. А. Круберъ („Хозяйство, какъ эксплоатація 
естественныхъ богатствъ" М. 1917)- Въ связи съ значеніемъ камен- 
наго угля и развитіемъ и примѣненіемъ машинъ (въ томъ числѣ и 
желѣзнодорожнаго движенія) находится и ростъ добычи его съ47о мил. 
тоинъ (тонна около 6о пуд.) въ 1890 г. до 1144 мил. тоннъ въ 1910 г. 
для всѣхъ странъ міра, кроме Китая. При этомъ ростъ добычи его 
измѣняется по различнымъ странамъ такъ:

М и л л ю н ы  то н и ъ:
*871 г. 1900 г. і д ю  г.

Соедин. Ш т а т ы ......................... • • 4Т>5 244,8 455.°
Великобританія............................. • • 125,5 228,7 268,7
Г ерм ан ія ......................................... • • 42,3 149,8 222,4

Ф р а н ц ія ......................................... • • 15.9 33.4 38,4
Австро-Венгрія.............................. . ■ ю ,4 34.1 4 8 ,7
Бельгія.............................................. 23,5 23.9
Р о с с ія ............................................. і6 ,2 24,7
Прочія страны, кроме Китая . . . 13,6 39.0 62,6

266 770 1144
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Приведя эти данныя, Круберъ говоритъ: „Если сравнить колоссаль- 
ныя количества угля съ другими продуктами, добываемыми изъ земли, 
то станетъ понятнымъ исключительное вниманіе, которое нами было 
удѣлено разсмотренію каменно-угольной промышленности“. Затем ъ 
онъ приводить это сравненіе за  годы 1908 и 1909, изъ котораго 
видно, что соли по этимъ годамъ добыто 14,3 и 14,8 м. т., нефти 36,3 и 
37,2, желѣза щ ,6  и 134,8, а каменнаго угля юбо и 1098 м. т. Отсюда 
понятно доминирующее значеніе богатства страны каменнымъ углемъ 
и его добычей. Въ особенности это рельефно выражается въ томъ 
ейльномъ росте добычи каменнаго угля, который отмечаетъ приве
денная таблица для Германіи, въ которой промышленность такъ 
быстро развивалась за последнія десятилетія. Но эта же таблица 
указываетъ и на то, какъ при данныхъ естественныхъ богатствахъ— 
все же главное • находится въ человѣке и его труде. При богатстве 
въ залежахъ каменнаго угля въ Россіи, мы все же въ добыче его 
отстаемъ даже отъ болѣе мелкихъ странъ, и она у насъ почти въ 
десять разъ ниже, чемъ въ Германіи, имеющей гораздо меньше насе- 
ленія.

Возрастание добычи ж елеза также весьма сильно. Запасы „актив- 
ныхъ“, т.-е. точно определенныхъ и эксплуатируемыхъ железныхъ 
рудъ исчисляются въ 22.408 мил. тоннъ, что даетъ приблизительно 
10.250 м. тоннъ чистаго желѣза. Т акъ вотъ, если въ ближайшіе 
годы потребление ж елеза будетъ расти въ той же пропорціи, какъ 
и теперь, то этихъ запасовъ хватитъ еще только на 6о летъ.

Чтобы осветить еще, какъ сказывается при современныхъ хо
зяйственныхъ отношеніяхъ вліяніе природныхъ условій, помимо опре- 
деляюіцаго значенія для развитія того или другого производства, 
укажу еще, что обладаніе рудниками или месторождениями тѣхъ или 
другихъ минераловъ создаетъ для обладателей этихъ пространствъ 
сильную власть надъ ходомъ промышленности страны и надъ потре
бителями ея. Оно позволяетъ, сосредоточивъ въ своихъ рукахъ добы- 
ваніе определенныхъ продуктовъ, получить монопольное положеніе 
тѣмъ, кто захватилъ это и установить на нихъ монопольныя цены. 
Такъ, напр., синдикаты, т.-е. союзы предпринимателей, образуемые 
съ цѣлыо устранить соперниковъ по данной отрасли производства, 
стремятся захватить именно нефтеносныя земли или железоделатель
ное производство и получили свое развитіе преимущественно въ этихъ 
отрасляхъ индустріи. Разъ  они захватили все нефтеносныя земли въ 
свои руки, то уже конкуренціи имъ въ добываніи ея и установленіи 
ценъ на нее ни откуда не можетъ быть, хотя, какъ увидимъ въ 
своемъ местѣ, условія хозяйственной жизни вырабатываютъ свои меры 
лротиводѣйствія полнаго подчиненія. господству такихъ компаній.

9*
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Имѣотъ далѣе значеніе и ровное или гористое положеніе мест
ности, облегчающее или затрудняющее сиошенія, обмѣнъ,-торговлю, 
вь связи съ ч'Ьмъ находится и большее или меньшее количество труда 
необходимое для устраненія, напр., препятствій, создаваемыхъ горами!

къ , напр., I ерманія имѣетъ 510 туннелей въ общемъ около 200 
верстъ. И зъ нихъ самый длинный симплонскій—19 верстъ. Горы же 
вызываютъ необходимость постройки горныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
что не отмѣняется даже и развитіемъ воздухоплаванія.

И зъ  дрз^гихъ природныхъ условій следуетъ отмѣтить распреде
ление суши и воды. И зъ  поверхности земного шара въ 510 мил. кв. 
килом, подъ водой находится 366 м. к. к., т.-е. почти 72%, а  подъ 
сушей лишь 28°/,.

При этомъ, однако, надо отметить, что моря съ давнихъ поръ 
имели значеніе, какъ пути сообщенія. По берегамъ морей развивалась 
торговля Финикіи, Греціи, Венеціи, Италіи, Голландіи, Англіи. К роме 
того моря даютъ рыбу, соль, а рыба составляетъ весьма важный про
дуктъ питанія. И зъ добычи отъ ловли рыбы ежегодно приходится до 
54 мил. п. на Америку, 42 м. п. на Англію, 30 м. п. на Скандинавію, 
12 м. п. на Россію, 9 м. п. на Францію, 7 м. п. на Голландію и 3 м. п. 
на долю Германіи.

Р еки  и ихъ распределеніе и направленіе также имеютъ боль
шое значеніе. Т акъ  напр, бассейнъ Волги—наибольшей въ Европе — 
но впаденіе ея во внутреннее море и краткое время судоходства въ 
зависимости отъ продолжительности зимняго времени, весьма ограни- 
чиваютъ ея полезное значеніе. Н о и тутъ, конечно, важно богатство 
рыбой. Распределение р е к ъ  обусловливаетъ и разселеніе. Для поселе- 
ній нужна вода, а это вліяетъ на то или иное распределеніе селъ, 
въ связи съ мѣстонахожденіемъ воды, что въ свою очередь вліяетъ 
на величину селеній, на отдаленность или близость ихъ другъ отъ 
друга, что не безъ вліянія и на постановку земледельческаго хозяй
ства и на преобладаніе крупныхъ хозяйствъ или раздробленіе ихъ на 
мелкія въ  области земледелія.

3.

Приведенныхъ фактовъ и кратісихъ указаній, достаточно, надо 
думать, для того, чтобы иметь ясное представленіе, насколько сильно 
вліяніе природныхъ условій не только на обиліе въ ней тѣхъ или 
иныхъ предметовъ, пригодныхъ для удовлетворенія потребностей и 
для развитія производительныхъ силъ, но насколько оно можетъ 
вліять прямо и непосредственно не только на кругъ потребностей и 
количество труда, необходимаго для удовлетворенія ихъ, но и на
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складъ отношеній между участниками производства и потребителями 
(безработица, синдикаты). При всемъ томъ, однако, въ творческихъ 
силахъ труда леж ать громадныя возможности измененія не толь
ко вліяній природы, но и самой природы. Такъ, известно то вліяніе и 
значеніе, которое имело разлитіе Нила на постановку земледелія въ 
Египте и какъ тутъ надо было считаться съ момеитомъ и величиной 
этого разлитія. И  вотъ въ настоящее время, благодаря проведенію 
значительная количества каналовъ и наполненія водою отдельныхъ 
бассейновъ, является возможность регулировать орошеніе Нильской 
долины и распределять воды по посевамъ, сообразно задачамъ, ста- 
вимымъ самимъ человекомъ. Самый громадный изъ этихъ водохра
нилищ у наполняемый водами Нила, Ассуанскій, питаетъ водами Еги- 
петъ въ  теченіи всего лета. Длина его 2 версты, высота 22 саж. онъ 
весь изъ гранита, имеетъ 180 отверстій съ стальными затворами, 
приводится въ движеніе электричествомъ. Во время разлива Нила 
отверстія бассейна открыты и вода Нила проходить въ него; въ де
кабре отверстія закрываются, въ  ап реле изъ  него пускаютъ воды 
въ  озеро, имеющее 2 мплліарда кубическихъ метровъ, и такъ  про- 
должаютъ постепенно впускать ихъ до іюня, когда происходить на
чало наводнеиія. Стоило устройство этого бассейна 30 мил. рублей. 
С ъ устройствомъ орошенія средняя цѣна земель съ ю оо  руб. за де
сятину, поднялась до 3000 руб. и даже до 4, 5 и 6 тыс. руб. Снима
ется теперь з  культуры въ  теченіе года, а главное хлопчатникъ. Н а
сколько это важно видно изъ  того, что изъ  289 мил. руб. вывоза 
Египта на хлопокъ приходится 242 мил. рублей. Тамъ же предпри
нимаются осушенія соленыхъ озеръ (близъ Александріи), что даетъ 
18.500 десятинъ земли, ранее  того не существовавшей для обработки. 
При распространен«! системы оросительныхъ и осушительныхъ ра
ботъ площадь культурныхъ земель з^величивается тамъ на 458.000 
десятинъ.

Не могу не указать здесь и на другіе примеры могуществен
н а я  вліянія человека на измененіе природныхъ условій въ  свою 
пользу, благодаря увеличению знаній, усовершенствованію, благодаря 
приложенію труда и творческому использованію всего этого 
для облегченія и улучшения своего существованія. В ъ Соединен. 
Ш тат. Сев. Америки въ 1902 г. при федеральномъ департаменте 
земледелія создано спеціальное бюро для меліоративныхъ целей, и 
именно для выработки и .рсуществленія проектовъ по о р о ш е н і ю  
и приведенію въ  годное для культуры состояніе обширныхъ безвод- 
ныхъ и пустующихъ государственныхъ, а также, по согланиенію съ 
владельцами, и частныхъ земель. Это привело къ устройству по 
отдельнымъ штатамъ центральныхъ электрическихъ станцій, которыя
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стали источниками электрической силы, служащей не только для

общИн ъ Я’г0оо1°ГУЩеИ бЫТЬ РаспРедѣляемой за плату по требованіямъ 
Г0Р0Д0В\ ИЛ"  « частныхъ предпринимателей для различныхъ 

хозяйственныхъ цѣлей. И  воть самая большая такая станція, устро-
Г —  Af T ’ поднимаетъ въ водоемъ, находящійся на
h™ \ ? »  t ’a  5 КУ ;  ФуТ0ВЪ ВОДЫ ВЪ °еКунду и °Р ошаетъ находящуюся на этой высотѣ площадь въ  ю  т. акровъ (около 3.7С0 дес.)-
затѣмъ, поднимаясь еще на высоту 31 фута, вода орошаетъ тамъ пло
щадь земли въ  5625 дес., отстоящую о ть  силовой станціи на разстоя- 

9 / ,  верстъ; остатокъ этой воды поднимается еще на qi ф. и тамъ
™ НЭ™И ™  НЗД?  УР°внемъ Р-Ьки въ 93 фута расходуется на оро
ш ен,^ совершенно безводной и пустынной площади въ 8 6 «  дес. Въ 
общей сложности орошается тутъ (около гор. Минидока) і 7 т. дес 
земли. К ъ  этому можно добавить, что избытокъ электрической силы, 
нерасходуемой на орошеше, служитъ для электрическаго освѣщенія

. ооодковъДТ п Ъ И ДЛЯ раб°™  Сахарнаго завода въ одномъ изъ этихъ городковъ. Другая правительственная центральная станнія въ штатѣ
Зризона расходуетъ до 9 т. силъ (изъ общаго количества 2о т  силъ> '

зеамлГвЪъ М2, т ОДЫИЗЪТ ОДЦеВЪ ВЪ ЮНаЛЫ ДЛЯ °Р °шенія пл° ‘Иади
Отм-L  аКР° ВЪ (І5 Т' десятивъ) очень плодородной, но сухой.
„ ™ Г У Ще устроенное ,по проекту того же федеральнаго бюро 
обводнительное предпріятіе въ штатѣ Ута. Здѣсь рѣчь шла уже не 
о подъемѣ воды, а о прорытш туннеля въ хребтѣ W asatch и о томъ

б ™ т Ѵ8аПРаВИТ1 П0 НеМЪ уходившУю въ Р- Колорадо воду одной изъ
б о гп ^  й Ъ П°  ЛРУГУЮ бе3водную с™ Р°ну хребта, обладавшую 
богатѣйшею почвою, пригодною для самыхъ цѣнныхъ культуръ, но стра
давшую отъ недостатка воды. Туннель этотъ около б в въ  длину

ф‘ въ ШИРИНУ и 9 ф. В Ъ  высоту. Вода, проходя черезъ него 
растекается по сухой долинѣ по.цѣлой сѣти магистральныхъ и вто
ростепенны^, оросительныхъ каиаловъ. Эта оросительная система 
была выработан3 по, соглашенію съ частными собственниками, кото- 
рымъ тамъ принадлеж им много земли. Но, не желая поддерживать
с п е л и Т  3е" ЛеВЛадѣн.іе и стремясь, чтобы земля тамъ распределилась 
среди возможно болѣе многочисленныхъ мелішхъ фермеровъ, феде
ральное бюро обязало частныхъ собственниковъ оставить у себя въ 
личномъ владѣніи не болѣе 6о д. (ібо  акр.), а излишекъ распредѣ- 
лить по частямъ не свыше этого пространства. Въ зависимости отъ 
соблюденія этого условія поставлено и право пользованія водою изъ  
ирригацюнныхъ каиаловъ.

Приведенными примерами можно было бы ограничиться для до
казательства того, какими могучими средствами, благодаря знанію, 
обладаем  теперь уже человѣчество, чтобы видоизмѣнить природу
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сообразно своимъ цѣлямъ, пользуясь для этого ея же силами, напра
вляемыми по его усмотрѣнію, но приведу еще два п р и м ѣ р а  чтобы 
выяснить еще болѣе, насколько при этомъ все зависитъ отъ того 
какъ сами люди опредѣляютъ свои отношенш другъ другу и какъ
они понимаютъ свои интересы и выгоды.

Извѣстно, что многія местности Австралш  сильно страдаютъ 
отъ засухи, которая продолжается иногда 2 - 3  года и превращ аем  
богатый, цвѣтущій край въ пустыню, подобную С ахарѣ. А  ме)аду 
тѣмъ въ zoo -3 0 0  верстъ отъ  такой засушливой мѣстности въ  п о - 
вомъЮ ж номъ Уэльсѣ—въ Скалистыхъ горахъ льютъ безполезные 
дожди и бѣгутъ широкіе потоки. Былъ выработанъ поэтому планъ 
построить на р. Муррумбиджи громадную дамбу, образовать въ  го
рахъ искусственное озеро и дать рѣкѣ  новое русло въ  пустыню 
Я ссъ—на разстояніи 266 миль отъ горъ, a затѣмъ уже провести 
сѣть оросительныхъ каиаловъ. И все это сдѣлано. Рѣка долго не мири
лась съ попытками перенять ее и нѣсколько разъ  прорывала дамбу, 
срывала прикованные цѣпями паровые краны въ  боо пудовъ и уно
сила ихъ далеко внизъ. Но въ  концѣ-концовъ дамбу сложили изъ 
громадныхъ кубовъ—каждый вѣсомъ въ 950 пуд. По выстройкѣ ея 
въ горахъ образовалось громадное озеро площадью въ 4.200 деся
тинъ и глубиною въ 220 футовъ. Когда образовалось озеро, то рѣку 
отвели по новому руслу за 266 миль, оттуда рѣка опоясы ваем  всю 
пустыню, образуя кругъ въ ю о  миль. О тъ этого водяного пояса въ 
видѣ радіусовъ проведены оросительные каналы. Каждая ферма 
и м ѣ ем  свой шлюзъ. С ъ проведеніемъ воды въ пустынѣ началась бур
ная растительная жизнь. Р а с т у м  груши, персики, абрикосы, вино- 
градъ и злаки всякаго рода. К л е в е р ъ  м о ж н о  к о с и т ь  о т ъ  ч е 
т ы р е х ъ  д о  в о с ь м и  р а з ъ  в ъ  г о д ъ .

Сколько же стоило все это? Сооруженіе дамбы, плѣненіе рѣки 
и проведеніе главнаго русла обошлось 1.500.000 фунт, стер., т.-е. 
столько, сколько стоило въ Англіи въ  1915 году 12 часовъ войны. 
Все сооруженіе, включая плѣненіе рѣки, проведение оросительныхъ 
каиаловъ и желѣзныхъ дорогъ (между прочимъ зубчатой желѣзной 
дороги въ  гору—въ 26 миль), постройка двухъ городовъ (въ кото
рыхъ жили рабочіе 5 лѣтъ, а потомъ одинъ изъ  этихъ городовъ 
очутился подъ водой) и всего остального—все обошлось въ  57а мил. 
фунт, стерл. Все же это меньше чѣмъ обходятся Англіи два дня 
войны. Ясно, что „дѣлать счастливымъ человѣчество, какъ отмѣчаетъ 
авторъ этого сообщенія, стоитъ нейзмѣримо дешевле, чѣмъ причи
нять ему несчастіе и смерть". Ясно также и то, что, если обмѣнъ 
устанавливающій тѣсную связь между людьми, какъ то отмѣчено 
мною въ  і-ой главѣ н астоящ ая  труда, м о ж ем  приносить пользу и
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=Несомнѣнно, силы природы, возможность воздѣйствія на нихъ 
И использованія ихъ путемъ знанія—«г- Дь«ствія на нихъ
человѣкъ можетъ сдѣла^ь Н о ~ 0 1° Т г , Т Т° ’ ЧТ°
возможнаго это уже определяется “ Иъ  его в й з р ^ і Г и  п о Г
нашемъ того, какіе пути и какое взаимоотношеніе людей ^ е Г  къ
благополучно не отдѣльныхъ только индивидуумовъ или странъ а

Г Г 0™ “ 4- ™ -  0ГЬуЯСНеНМ СебѢ —  иусвоены того пониманія, что, хотятъ люди или не хотятъ но пт,«

т ~ г Т б е Г В0ИХЪ Х03ЯЙС~ х ъ  нуждъ они“ п  0/ 0"  
ись другъ безъ друга, а потому и должны быть заинтересованы в-г

устроеніГмоег0РблЧа НеНІе ^  ДРУ™МЪ Не пРизнаю *“ ь средствомъ благо п о л у ч ,я-о тъ  этого зависитъ и использованіе
основанііі ПШІШП° ЛУЧ1Я ЛІОДеІІ' Исходя изъ чисто экономическими 
основанш, принципіально должно быть признано, что мое личное
благополучіе находится въ  непосредственной зависимости отъ  бла 
дГОо Г Г Я У угихъ и потому каждый, ради своей личной выгоды
занность или°7асЬСЯ °  б; аГОПблУ,іи  4>уп*ь. Это не есть долгъ, обя-’
ственняг, УГа’ Нѣтъ- это только правильное пошшаніе соб-ственнаго личнаго интереса.

И  вотъ еще послѣдній примѣръ и въ поясненіе этого и въ  до- 
“ СТВ° Т0Г° ’ какъ легко (сравнительно) люди могутъ измѣнять

s r  7  в£ едъ’ і акъ и на пользу себѣ- Въ Иидіи [въ про-инціи Пенджабъ (Пятирѣчье), на западъ отъ берега рѣки Ченабъ 
когда то были деревни, сады, нивы. Они лежали по пути, гдѣ шли

тоѵгпп еРЫВН°  В0ИНЫ И Ш6СТЬ ВѢК° ВЪ Т0Му назадъ этими войнами, въ (оторыхъ засыпались колодцы и разрушались дамбы, край былъпре-
вращенъ въ безводную пустыню. Но въ 1889 г. Англичане
вновь возвели дамбу, провели оросительные каналы длиной въ общей
сложности въ  нѣсколько тысячъ верстъ. И  вотъ черезъ 2о лѣтъ
послѣ возникновенія этихъ работъ -  на мѣстѣ песковъ появились
ѵпД“ ' ПЛх ТаЦШ хлопчатника> «ивы, стали получаться великолѣпные 
урожаи. 1 акъ просто и много дешевле, ч-^мъ разрушеніе, достигается 
увеличена площади земли, пригодной для жизни человѣка и новы" 
шеніе ея плодородія. И, конечно, Англичане сдѣлали это такъ имен
но потому, что уяснили себѣ значеніе для своей пользы этой д е я 
тельности, этихъ улучшеніи на пользу мѣстнаго няселенія.
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Чтобы закончить сказанное о воздѣйствіи человѣка на природу 
и въ то же время еще разъ напомнить о значеніи знанія и примѣ 
ненія его на пользу людей, упомяну еще, что и у насъ въ  Россіивъ 
Туркестанѣ, благодаря обводненію, на мѣстЬ песковъ разводится 
теперь хлопчатникъ въ количеств^ составляющемъ почти одну треть 
того, что ввозилось къ намъ изъ другихъ странъ. В ъ Средней Азіи мы 
также начинаемъ разводить чай, который ранѣе шелъ къ  намъ только 
изъ Китая il Цейлона.



VIII. Капиталь.

1- Что такое капиталь?

сіва, какъ двѣ самостоятельный силы, хотя и не равной степени и не

. Ä = r s r ;  " Г , “  ~ „ 7 — ;  '
орудшии труда. Но, кромѣтого, говоря о сотрудничестве 7ы ѵ Г Г

ввГ о ; : тѵ зебуются 6ольшія поиѣщ“ ія’ « ѣ русоб“ ;  ЛЮдИ « I '
нляГт^ ЭТО При совРеменной постановке производства соста 

ляетъ рядъ предварительныхъ условій, чтобы вести производство 
. -е.  привести въ надлежащее взаимодѣйствіе трудъ и прироаѵ 

Совокупность этихъ условій называется капиталомъ, о КОТоромъ 
Д О  сихъ поръ не говорили и это въ сущности не затоѵлняпо

ч ел о п Г  0бъЯСИен1И того> что * « о е  производство и какъ соединив 
шловЬіескш силы для созданія предметовъ потребленія. Уже изъ

я т е ^ о ЯеСНв ; ЧТп-ЬлГИТаЛЪ ^  ЧТ°  ШбуДЬ ° СНОВНОе и самост°-
стРОЙ r Æ S » '

что смотримъ въ театрѣ». II  нужно поэтому: г) подробно о ™ „о  
виться на понятіи капитала, тѣмъ болѣе, что оно сложно і п ^ а н о '

Г т ™ 1 Г с Г з а т ь Давсѣ° Не B rt“  экономистами трактуется одинаково,' точнЬе сказать, вс Ьми экономистами выясняется различно- 2) нало '

л о Х Г  „УСГ 1 ДЛЯ "РОИЗВОДС™- «У«нн, Äчеловѣка „  природныхъ условій, хотя и являются результатомъ
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взаимодѣйствія того и другого. Исходя изъ этого, мы назовемъ 
капиталомъ предметы, созданные человѣческимъ трудомъ и пред
назначенные для дальнѣйшаго производства. Итакъ, созданные 
трудомъ,—слѣдовательно, і)  не земля, не силы природы; 2) предна
значенные для дальнѣйшаго производства, слѣдовательно, не предметы 
непосредственная потребленія, необходимость которыхъ обусловли
вается строеніемъ человѣческаго организма, тѣмъ, что ему нужно 
для ѣды, питья и т. п.

Но на этомъ опредѣленіи, конечно, остановиться нельзя. Если 
по отношенію къ нему ограничиться сказаннымъ, то тогда игла для 
шитья бѣлья, приготовляемаго для собственная потребленія, полотно, 
миткаль и нитки для того—тоже слѣдуетъ признать капиталомъ. К а
питаломъ будетъ съ этой точки зрѣнія и швейная машина, работой 
на которой швея добываетъ свой скудный заработокъ. Капиталомъ 
тогда придется назвать и тѣ несложныя орудія, которыми бродячій 
сапожникъ починяетъ на площади или на улипѣ худые сапоги тоже 
бродячему рабочему. Капиталомъ явится и топоръ-колунъ, которымъ 
за плату съ сажени дровоколъ рубитъ дрова, капиталомъ будутъ и 
сѣмена, которыя крестьянинъ-земледѣлецъ высѣваетъ въ землю, или 
кухонная посуда въ домѣ, необходимая для варки пищи. Но никто, 
конечно, не называетъ все это капиталомъ п р и  т о м ъ  у с л о в і и  
и с п о л ь з о в а н і я  и х ъ ,  которое мы имѣемъ здѣсь въ виду. Полу
чается какъ будто полная произвольность въ  приведенномъ опредѣ* 
леніи понятія капиталъ и полное противорѣчіе его тому, что даетъ 
жизнь.

Но противорѣчіе и произвольность даннаго опредѣленія какъ бы 
увеличиваются еще и тѣмъ, что съ другой стороны капиталомъ назо- 
вутъ тѣ деньги, которыя нужны на выдачу длаты , рабочимъ, т.-е. на 
покупку на нихъ средствъ продовольствія рабочихъ, а не для дальней
ш а я  производства; капиталистомъ назовутъ и лицо, имѣющее домъ, 
сдаваемый подъ жилыя квартиры, и приносящій ему доходъ, хотя 
тутъ ни о какомъ производстве рѣчи нѣтъ; капиталомъ будетъ и 
кухонная посуда, когда она у трактирщика служить для полученія 
дохода; процентныя бумаги, тоже назовутся капиталомъ все равно на 
что бы не шелъ доставляемый ими доходъ, хотя бы онъ получался 
даже по займамъ на войну, т.-е. шелъ бы совсѣмъ не на производ
ство. Дальше, тѣ же швейныя машины на фабрикѣ, гдѣ работаютъ, 
рабочіе по найму, составятъ капиталъ. Кусокъ сукна или матеріи, 
чтобы хшить платье для себя самого или даже заказать его портному 
для собственнаго потребленія—не капиталъ, но таже матерія у порт
ного для его давальцевъ или у фабриканта, изготовляемая на продажу— 
уже капиталъ, хотя и тамъ и тутъ матерія эта идетъ для дальнѣй-
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предметы, вещи имѣютъ то „ли иное зна“ e t i e T f  "  ^ ”* 6’ 3 'ШеНН° : 
зависимости отъ нашего отношенш „ f  °аМИ себѣ' а въ
значеніе мы сами придаемъ им-ь чтп '  НИМ Ь’ СМ0Тря по Т0МУ какое
каны, идолы, явля^ е с Т с о з і ы Т Г к ъ  Г о Т “ ' T " 1 '
однако, въ глазахъ создавших! иѵ/  Іел°вЬческихъ, получаютъ, 
отъ  которыхъ зависитъ жизнь и смептк'іаченіе боговъ всемогущихъ, 
могутъ создать благополучіе человѣка и ^ ^ ° НЯЮЩИХСЯ имъ» которые 
надо умилостивлять, п ри н оси тьи м ъ  C f  ̂ Р°ТЪ’ НаКа3аТЬ 6ГО’ ИХЪ 
между тѣмъ, они не болѣе някъ дал(е человѣческія. А,
рева, которымъ придана о п п Т п ^ / УСКИ (ГЛИНЫ ИЛИ металла «ли де- 
Тѣхъ же жертвоприносителей. Т а ™ и т у т ° ъ Г р у д ь Г ™  "  НСКусств0',ъ  
т а я  людьми, принявшія опредѣленнѵю L n !  сРедства, добы- 
людьми же для извѣстнаго назначен^ „ "  пРедназначенныя .
положеніе для постановки игр™ 1 получаютъ господствующее
своимъ техническимъ свойствамъ Ш э т Г ^ ' Л  СИЛУ ЧеГ° ? Не по 
всетаки только орудіями труда для гп ІЪ Свойствамъ они являются 
И съ этой точки з Х Г я  о„и і  Г  Г аГО ИХЪ человѣ^  не болѣе.

Въ политической экономии к Г ъ  у ж е " "  ^
отношенія людей другъ І(ъ ппѵ ’ У выяснено, мы изучаемъ 
дѣйствіяхъ. И  вотъ въ тѣхъ слѵчя реНЯЩ1яся БЪ ихъ хозяйственныхъ 
водства предназначался  д л" пр“ с Г ™  T Z  п " P° M '
Т.-е. прибытокъ сверхъ того, что необхопимп „ получить доходъ, 
производства—этимъ намѣчается етп* непосредственнаго
нритомъ въ  КЪ ЛЮЙЯМЪ и
вожу не для своей семьи я тт стороны, если я произ-
Тѣмъ намѣчаго отношеніе къ новымъ ВСТуШІТЬ въ о6" * « . .  то
произведеннымъ, но на иномъ
семьи. А съ другой стоппнкт Р, л„ ’ ежели въ предѣлахъ своей 
лично или не t L I  сам оли чн Г Т  "  ИСП0ЛЬЗую э™ Ч « с п а  не само- 
НЫЙ трудъ, то опять тутъ новыя о Г еКаЮ КЬ РабоТѣ ими и наем- 
производства и опять не на томъ* н Г ч ^ Т 6™  СЪ участниками моего
на раздѣленіи результатовъ производства н Г т р у г и х Г " ™ "  Н 
такъ какъ безъ этихъ средствъ о ДругИхъ Условіяхъ. А 
имѣющіе ихъ могутъ cviiiPf-TD > Я вести производство, то не- 
только при томъ условіи что ихтГпИ удовлетвоРять св°и потребности 
датели этихъ средствъ. Отсюда такоТ иГо ^  Д°  Производства °бла- 
таломъ и отсюда — изъ этихъ гк„я идолопоклонство передъ капи
танов значеніе его что и г дывающихся людскихъ отношеній

его, что и самое производство носитъ названіе капита
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листическаго, хотя въ основѣ его лежитъ трудъ, такъ какъ безъ 
приложенія труда къ тому, что составляетъ матеріальную сущность 
капитала—послѣдній мертвъ, бездѣятеленъ.

И такъ, что же такое капиталъ и какъ сложилось, что предметы 
и не предназначенные для дальнѣйшаго производства являются капи
таломъ?

При помощи предметовъ, предназначенныхъ для дальнѣйшаго 
производства, при помощи изготовленныхъ орудій, при помощи по
сева зерна, вообще, путемъ использованія продуктовъ своего труда 
не для посредственнаго потребленія, человѣкъ получаетъ возможность 
при затратѣ того же количества труда и за  то же время пріобрѣсти 
больше, получить нѣкоторый избытокъ сравнительно съ тѣмъ, что 
онъ получалъ, не запасшись никакимъ орудіемъ или, собирая расте- 
нія, которыя дала природа безъ его труда. Направленіе своей д ея 
тельности въ эту сторону, а  не на непосредственное потребленіе, 
возможно было, конечно, только уже при такой производительности 
труда, когда за удовлетвореніемъ непосредственныхъ потребностей, 
оставалось еще время и трудовыя силы на созданіе чего-либо иного: 
украшенія или орудія труда и т. д. Направляя свою дѣятельность на 
изготовленіе средствъ производства, человѣкъ увеличивалъ то, чѣмъ 
могъ располагать для удовлетворения потребностей, получалъ, какъ 
уже сказано, прибытокъ. Отсюда эти средства и получили значеніе 
такихъ, которыя даютъ избытокъ, прибыль, то что можно назвать 
доходомъ, который явился результатомъ использования этихъ средствъ. 
Обладание ими даетъ возможность получить этотъ избытонсь, этотъ 
доходъ. Вотъ они и являются капиталомъ. Но такъ какъ Обладаніе 
ими, т .-е . этимъ капиталомъ даетъ возможность получать такой из
бытокъ, доходъ, то здтѣмъ понятіе капитала переносится на все то, 
что даетъ возможность получать избытокъ, доходъ отъ того, что я 
имѣю. Отсюда и домъ, хотя бы предназначенный для жилья, но не 
для собственная потребленія и потому приносящій доходъ безъ ис- 
пользованія его для собственная жилья — тоже будетъ причисляться 
къ капиталу, какъ и деньги, положенныя въ банкъ и приносящія 
проценты, доходъ, равно, какъ и деньги, идущія на уплату рабочимъ.

Но и на этомъ не кончаются признаки того, что считается ка
питаломъ. Исторически условія сложились такъ, что средства про
изводства скопились въ немногихъ рукахъ, а въ массѣ другихъ рукъ 
ихъ не оказалось, какъ не оказалось и обладанія природными сред
ствами производства — землей. Для удовлетворения же потребности 
въ пищѣ и т.д. надо прилагать трудъ къ тому, что создано природ 
дой, пользуясь орудіями, созданными трудомъ. Б езъ  капитала, понимая 
подъ нимъ средства производства, созданныя трудомъ, а не природой>
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2 . Составныя части капитала.

Ніи J f r™  МЫ.’исходя изъ даннаго опредѣленія остановимся на выясне-

~ В Е І

Г Г т 1 Г и х 0ьДЫ'НеСлУь™яСТВУЮТЪ Не3аВИСИМ0 отъ воздействия* чел^шѣка потому ихъ нельзя соединять въ одно съ т-Ьмт, u-™ «о
явитьсябезъ труда, Итакъ, „ з Ъ „ г о  «  с” с » о „ т ь ™ а п а “

Сюда, прежде всего, должны быть отнесены- Л  R r*

5 S — ' Е ~ = т =

‘ “  только мастерскія, но и всѣ жилыя помѣщенія, необходи-
Д я работаю щ ая или сл у ж ащ ая  персона та Rp-ь ’ 

подлежацпе переработкѣ, хлопокъ, желѣзо, глина, всякое сырье" и т" д 
> орудія производства, машины, приводы и т. д. 5) Всѣ вспомо-
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гательные матеріалы; топливо, смазочныя масла и т.п . 6) Домашнія 
животныя, служащія для обработки земли, возки товаровъ, приведенія 
въ движеніе машинъ и т.д . 7) Земельныя улучшенія, т .-е . то, что 
сдѣлано для осушенія, орошенія земли, удобренія ея и т. п. 8) К ъ  
капиталу же приходится отнести и готовые товары предназначенные 
для продажи, т .-е , опять-таки для полученія дохода, хотя бы они и 
состояли изъ  предметовъ непосредственная потребленія. 9) К ъ  ка
питалу, наконецъ, согласно выясненному раньше, будетъ отнесено и 
все то, во что вложены денежныя средства для полученія этимъ путемъ 
дохода безъ приложенія собственн ая труда, слѣдовательно и дома, 
сдаваемые въ  наемъ, экипажи и лошади у  предпринимателя-извоз- 
чика, всякіе продукты въ  лавкѣ торговца и т. д.

При отнесеніи, однако, различныхъ предметовъ къ  капиталу, 
надо различать, какъ и на всемъ протяженіи ученія о хозяйствѣ, ча
стную и общественную точку зрѣнія. Всѣ перечисленныя составныя 
части капитала являются таковыми съ частно-хозяйственной точки 
зрѣнія. Съ этой точки зрѣнія сюда же надо отнести не только деньги, 
приносящія доходъ, но и векселя напр., или права на имущество 
другихъ, закладные напр., такъ  какъ все это даетъ доходъ обла
дателю ихъ. Но съ народно-хозяйственной, съ  общественной точки 
зрѣнія многое изъ «этого не войдетъ въ  составъ капитала. Т утъ  
строго надо различать то зиаченіе, которое могутъ имѣть тѣ или 
другіе предметы, какъ для удовлетворенія потребностей, такъ и для 
направленія трудовыхъ силъ, въ зависимости отъ чего находится 
широта и полнота удовлетворенія потребностей. Съ точки зрѣнія 
частнаго лица золотыя издѣлія, предметы роскоши, предметы, удовле- 
творяющіе чувству тщеславія, предметы прямо вредные, какъ запасы 
опіума, алкоголя, даже предметы, представляющіе собою фальсифи
цированные продукты, ни на что не годные, будутъ капиталомъ, такъ 
какъ въ нихъ вложено значительное количество труда и средствъ и 
отъ нихъ можетъ получаться доходъ, даже болѣе высокій, чѣмъ отъ 
многихъ другихъ предметовъ, имѣющихъ гораздо большее значеніе 
для людского благополучія. Съ точки зрѣнія общественной это не 
капиталы, потому что н а р о д н ы й  д о х о д ъ  о т ъ  н и х ъ  н е  у в е 
л и ч и в а е т с я ,  т .-е. трудъ, направленный на производство ихъ, не ве
детъ къ сокращенно времени и труда, потребныхъ на производство 
того, что составляетъ всеобщую потребность; напротивъ, отвлекая 
отъ этого трудъ, производство такихъ предметовъ уменьшаетъ про
изводство болѣе необходимыхъ и тѣмъ удорожаетъ и затрудняетъ 
удовлетворение необходимыхъ потребностей для большинства населе- 
леиія.

Съ этой точки зрѣнія, которая должна лежать въ основѣ хозяй
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ственной деятельности съ тпинв •
разсчета относительно’ расппеп*т, ■ ™  правильнаго общественная
можно считать только тѣ предметьГсо™пТРУД° ВЫХЪ СИЛЪ’ капиталами 
домъ, которые служатъ н р ппа Данные предшествующимъ тру-
Лальнѣйшаго производства, х о т Г іГ т ѵ т Г 1861' ”31'0 П0Требленія* а лля 
Деятельность направлена в-т Чнчп конечно, можетъ быть, эта
на производство напр., того что слѵжитт ^  ЭТ°  И е°ТЬ’
убійства и т. п. Но тутъ надо им-Ьт У къ изготовленію средствъ
нія частной выгоды, которая тѣмъ о б "  ^  ДЗЖе СЪТочки 3РѢ' 
дуктовъ, все же б о л е е об™р нѣе ,  чѣмъ шире сбытъ про
предметы общаго спроса и п о ч т ^ * 1 4SCJ b ТРУДЯ напРавляется на 
входитъ въ производство „п МУ Наибольшая часть капиталовъ
того, какъ увидимъ далѣе очень''ІГ огіе  Г°  П° Требленія- Кромѣ
буютъ большого количества тп ѵ п  I T  ПреДМеТЫ Роскоши, не тре- 
такъ какъ тутъ требуется м„ изготовленіе орудій для нихъ,
т ы , т а к и м ъ  о б р а з о м ^ С д Нт ъ  т ^  ^  В ъ  Э™  ПредмеІ
с т в е н н о й  т о ч к и  з р ѣ н ія  к о т о р а я  с п г г ^  К а п и т ал а  с ъ  « а р о д н о -х о зя й -  

з а  в с ѣ м ъ  т ѣ м ъ  в се  ж е  м о ж н о  д у м а т ь ’" ч т о ^ в ъ “ ^  МаТбрІаЛЪ- Н о  и 
н а р о д н о -х о зя й с т в е н н о й  т о ч к и  з п ѣ н ія  «ѵ ^ с т а в ъ  к а п и т а л а  с ъ
м еты  д е й с т в и т е л ь н о  п р е д н а з н а ч е н н ы е ДЯТЪ п °  п р е и м у щ е с т в у  пред- 
Н о  к ъ  к а п и т а л у  с ъ  н а р о д н о -х о зя й гт и р ДЛ% Д а Л Ь 1 ш а г о  п р о и зв о д с тв а , 
ч и с л я т ь  н и ч е го  т о г о  что  н е  с л ѵ ж и т  НН°* Т очки  з р ѣ н ія  н е л ь зя  при - 

ХОТЯ б ы  и п р и н о с и л о ’д о х о д ъ  ч а с т а о м ѵ  л 1 Х ДЖ и НлІ5ЙіШаГО Пр° ИЗВОДСТва’ 
ж и л о й  д о м ъ  и  есл и  бы  в ъ  н е м ъ  ж и л ъ  тоѴ ъ ™  Д° МЪ~ е с т ь  п р о с т о  
с л у ж и л ъ  бы  т о л ь к о  д л я  н еп о п п р п о т  ОТъ. к т о  е г о  п о с т р о и л ъ , то  о н ъ  

ч т о б ы  п р и  п о с р е д с ы ;  е го  'с ^ о в и Т “ ™  Л° Т ребленІЯ ’ а  н е  д л я  то го , 
ги м ъ  л и ц а м ъ , ч т о б ы  о т в л е к а т Г н я Т п ^  ВЪ ТШ“ Я о т и о ш е н ія  к ъ  ДРУ' 
труда живущ иіъ въ немъ. Т ѣ  д ен еж н ы Г со Г  ВЛВДЬьЦа дома часть 
плачивается заработная плата также гъ ’ " ЗЪ К0Т0РЫХЪ вы'
зрѣнія, — не капиталъ Это — сп,»™ ’ наРодно-хозяйственной точки 
частной точки зрѣнія гдѣ н а е м н ы е « пР°Д°вольствія „рабочихъ. Съ
тр у да ,-зар аб о тн ая ’̂ п^та иТ - М п „ ™ Г п Г т  ™ <е ^
имъ для полученія дохода огъ этих“ ^  "°™ *У ™  выплачивается 
но же хозяйственной точки зоѣніг средствъ. Съ народ-
ие рабочіе существуютъ для пппи« капиталъ уже потому, что
рабочихъ. У ДМ Р изв°Дства) а оно для людей, т , е !  для

всегда выдѣлить изъ т а н ^ г о  составГим ТОЧа<Ъ 3рѢн'Я’ т ж н 0
хозяйственной точки зрѣнія какъ т Г  ч т о ^ “ °Ъ НарОДН°-
ущербъ тѣмъ или другимъ липам! » "Р™ 0“ ™  доходъ не въ

точки зрѣнія капиталомъ то, что и н а ч е Т н Г  СЧИПГЬ СЪ ЭТ0Й
д о х о д ъ ,  какъ перекладывая е Г и Г о ^ а ^ в “ “

Правда, и тутъ надо имѣть въ виду опять-таки это перенесеніе 
доходовъ изъ одного кармана въ другой только въ тѣхъ предѣлахъ, 
которое обіуімаютъ совокупность ихъ въ предѣлахъ одного народа, 
одной страниг. Такъ, это необходимо хотя бы для того, чтобы, опре- 
дѣрйя, напр.',, доходъ д ан н ая  государства, не подсчитать два раза, 
напр'., доходъ лица, которое уплатило долгъ и въ этой уплатѣ еще 
доходъ того, кому онъ уплаченъ. Но, кроме того, хотя, согласно 
выясненному въ первой главѣ, современное хозяйство и является 
общественнымъ въ томъ смыслѣ, что не замыкается въ предѣлахъ / 
одного государства, а обнимаетъ совокупность ихъ, тѣмъ не менѣе 
все же хозяйство одного народа выдѣляется отъ хозяйства другого, 
какъ и въ предѣлахъ одной страны, хозяйство одного лица отъ хо
зяйства другого. Вслѣдствіе этого приходится считаться съ тѣмъ, 
что капиталы переносятся изъ одной страны въ другую и далеко не 
всегда съ цѣлями производительными. Достаточно указать на ино
странные займы для веденія войны. А въ такомъ случае, стало-быть,
і) назначеніе этихъ денежныхъ средствъ не производственное, а 
г) приносимый ими доходъ является тоже перекладываніемъ средствъ 
изъ одного кармана въ другой. Но здѣсь приходится это считать ка
питаломъ съ народно-хозяйственной точки зрѣнія, такъ какъ оно мо
жетъ приносить доходъ и инымъ путемъ и, во-вторыхъ, для данной 
страны, ссужающей другую денежными средствами, эти средства слу
жатъ источникомъ дохода для всей страны.

Въ связи съ выясненіемъ состава капитала укажу еще на под
разделения капитала на о с н о в н о й  и о б о р о т н ы й .  И зъ  средствъ 
производства одни имѣютъ характеръ болѣе или менѣе прочный, т. е. 
они входятъ въ  процессъ производства въ течеиіе ряда лѣтъ, не исче- 
заютъ, не уничтожаются при производстве даннаго количества про- 
дуктовъ. Трудъ, затраченный на производство ихъ, распределяется 
на продукты, производимые въ теченіе ряда летъ . Здесь, такъ-ска
зать, сотрудничаютъ въ современномъ производстве предшествующія 
поколенія, хотя это сотрудничество существуетъ вообще, хотя бы въ 
примененіи въ производстве того, что являлось работой .мысли людей 
давно прошедшихъ временъ. Этимъ еще разъ устанавливается взаим
ная связь людей въ производстве.

Ценность средствъ производства, входящихъ въ процессъ его 
не единично, а рядъ летъ, какъ зданія, машины, прочныя земельныя 
улучшенія и т. п. разлагаются тоже на ценность предметовъ, про- 
изведенныхъ въ теченіе ряда ле-гъ. В се такіе капиталы и считаются 
основнымъ капиталомъ. Средства производства, какъ сырой матеріалъ, 
хлопокъ, железо и т. д., дрова, уголь, топливо вообще и т. п., вхо
дятъ въ производство одинъ разъ;'они, или совершенно уничтожаются

Полнтическ. экономі». Ю
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послѣ перваго раза (сгораютъ, напр.), или выходятъ изъ него въ 
другомъ видѣ, переходя цѣликомъ въ новый продуктъ. Эти средства 
производства называются оборотнымъ капиталомъ. Цѣнность ихъ 
переносится цѣликомъ на тотъ продуктъ, въ  составъ изготовленія 
котораго они тоже вошли всецѣло.

Въ связи съ этимъ различіемъ замѣчу еще, что въ сельскомъ 
хозяйствѣ и въ обрабатывающей промышленности, а равно и въ раз- 
личныхъ видахъ послѣдней соотношеніе между основнымъ и оборот
нымъ капиталомъ различно. Различно оно въ зависимости, какъ уви
димъ ниже, и отъ размѣровъ сбыта, такъ какъ въ связи съ нимъ 
стоитъ и создаше крупныхъ предпріятій, т.-е. производства въ большомъ 
размѣрѣ и мелкой промышленности. Отношеніе же основного и обо
р о т н а я  капитала тамъ и тутъ тоже неодинаково.

Говоря о подраздѣленіи капитала, надо отмѣтить еще дѣленіе 
его на п о с т о я н н ы й  и п е р е м ѣ н н ы й, предложенное К . Марксомъ. 
Оно не совпадаетъ съ дѣленіемъ на основной и оборотный. К. Марксъ 
исходитъ изъ того положенія, что цѣнность продуктовъ определяется 
количествомъ затраченн ая на ихъ производство труда. При этомъ 
цѣнность того, что составляетъ матеріальныя условія труда, входитъ 
цѣликомъ, безъ перемѣны въ цѣнность продукта. Такъ, цѣнность 
сырыхъ матеріаловъ, вообще тѣхъ средствъ производства, которыя 
по приведенному выше подраздѣленію отнесены къ оборотному капи
талу, цѣликомъ вносится въ цѣнность продукта, куда вошелъ этотъ 
оборотный капиталъ. Цѣнность основного капитала входитъ тоже въ 
новый продуктъ въ  той части его, какая вошла на созданіе этого 
продукта. Если основной капиталъ существуешь ю  лѣтъ, то на про
дуктъ даннаго года переносится одна десятая часть цѣниости этого 
основного капитала безъ  всякой перемѣны дѣнности этой части въ 
новомъ продуктѣ. Но капиталистическое производство ведется ради 
получешя прибыли; слѣдовательно, цѣнность новаго продукта выше 
того, что стбили израсходованныя на то орудія и средства производ
ства. Съ точки зрѣнія капиталиста въ средства производства 
и при томъ оборотныя, входятъ и деньги, выданныя рабочимъ за 
трудъ. Эта часть оборотиыхъ средствъ, т. е. ихъ цѣнность вой- 
детъ тоже въ цѣнность новаго продукта, но уже въ измѣненномъ 
вид "в. Если бы она вошла въ  той ценности, въ  той суммѣ расхода 
какая произведена была на оплату труда рабочихъ, то откуда же 
взялась бы прибыль, ради которой ведется производство. Прибыль 
создается тѣмъ, что новый продуктъ имѣегъ болѣе высокую цѣнность, 
нежели цѣнность составныхъ частей расхода, произведенная на при- 
готовленіе его. Эта болѣе высокая цѣнность является результатомъ 
труда рабо ч ая . Куску желѣза въ сыромъ видѣ, непригодная для
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производительнаго пользованія имъ, рабочій придалъ своимъ трудомъ 
форму молотка или сосуда, годнаго на многое, й тѣмъ увеличилъ, 
перемѣнилъ цѣнность этого куска желѣза. Н о получаетъ рабочій въ 
видѣ заработной платы цѣнность только того, что необходимо на 
содержаніе рабочаго, а остальное составляетъ прибыль капиталиста, 
ради которой и ведется предпріятіе.

Итакъ, та часть капитала, которая затрачена на оплату труда 
рабочихъ, повела къ  перемѣнѣ цѣнности продукта, на производство 
.котораго затраченъ весь капиталъ, а потому эта часть капитала и 
носитъ названіе перемѣнной. Независимо отъ признанія правильной 
или нѣтъ теоріи цѣнности К . Маркса, все же нельзя отрицать, что 
именно трудъ рабочаго измѣняетъ, если не цѣнность, то значеніе 
того, что вошло въ  составъ произведенная продукта: трудъ ра
бочаго создалъ тотъ предметъ, который имѣлся въ виду, и уже по
этому, разъ этотъ трудъ выражается для капиталиста въ формѣ затраты 
капитала, слѣдуетъ отличить и выдѣлить эту часть затраты изъ дру
гихъ. Слѣдуетъ это, далѣе и потому, что эти затраты капитала съ 
народно-хозяйственной точки зрѣнія являются не капиталомъ, а сред- 
ствами содержанія рабочихъ.

3. Образованіѳ напитала.

Теперь слѣдуетъ остановиться на выясненіи возникновенія и 
происхожденія капитала. Гдѣ источникъ его, откуда и какъ появился 
онъ? Говорятъ, что капиталъ явился изъ сбережения. Разсмотримъ это.

Прежде всего, для возможности обратить свой трудъ на произ
водство предметовъ, идущихъ на дальнѣйшее производство, а не на 
непосредственное потребленіе, необходимо, какъ уже и отмѣчено, 
чтобы производительность труда возрасла настолько, что человѣкъ 
за  время производства изготовить болѣе того, что ему необходимо 
на потребленіе за это время и нѣкоторую часть его впереди. Слѣдо- 
вательно, первоначальный избытокъ этихъ средствъ создается не изъ 
сбереженія, а  изъ повышенія производительности труда. Чтобы сбе
регать нужно было, чтобы появилось то, что можно сберечь, непо
средственное, немедленное потребленіе чего, не составляетъ необхо
димости. Сбереженіями въ  лучшемъ случаѣ, говоритъ Платтеръ, 
можно лишь объяснить, почему эти, произведенныя сверхъ необхо
димости для непосредственная потребленія цѣнности или предметы, 
остались у отдѣльнаго лица.

„Что сбереженіе, говоритъ онъ, является лишь формой, въ  ко
торой въ денежномъ хозяйствѣ возникаетъ в л а д ѣ н і е  капиталомъ, 
г о с п о д с т в о  надъ средствами производства и трудомъ, это, по на-
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“Л ? “ '“ '0’ аесомвѣ™ °. У*е потому что капиталъ вообще суще- 
ствуетъ только въ  денежномъ хозяйствѣ и что вообще безъ потерь 
и вреда можно сохранять и накоплять въ  любомъ количествѣ только 
д ньги. Если кто-либо, получивъ перваго января весь свой годовой 
доходъ деньгами, распредѣлитъ свои годовые расходы такъ, что всей

: Г : Г У, ХВаТИТЪ Hï  Цѣлый ГОДЪ’ ТО ЭТ0 надо н а д е ть с я , никто не назоветъ дѣланіемъ сбереженій. Въ натуральномъ хозяйствѣ такимъ
образомъ поступаютъ съ предметати потребленія; они д о л ж н ы  быть 
и зрасходован ы -тогда какъ матеріалы и орудія труда н е  м о г у т ъ  

ыть израсходованы непосредственно на удовлетвореніе потребно
стей. Послѣдніе расходуются, согласно своимъ свойствамъ, включа
ясь въ безпрерывныи процессъ производства. Здѣсь, слѣдовательно, 
нужна безпрерывная работа, а это не имѣегь ни малѣйшаго сходства 
съ  сбереженіемъ. Такихъ свободныхъ рабочихъ силъ, которыя можно 
было бы содержать и которымъ можно было бы давать работу за 
счетъ средствъ существованія, отнятыхъ у собственнаго потребленія — 
н -тъ. Можно только съ помощью имѣющихся силъ природы и рабо
чихъ силъ стараться достигнуть возможно большаго успѣха; успѣхъ 
же выражается въ качествѣ и количеств'!', полученныхъ средствъ по- 
требленія, которыя и должны быть потреблены. Увеличенія богат
ства здѣсь можно достигнуть только путемъ иного распредѣленія 
или иной организаціи труда и его большей интенсивности. Все это 
не будетъ, однако, сбереженіемъ“.

Для рі.шенія вопроса откуда явился капиталъ, т. е. такое ско- 
пленіе въ однѣхъ рукахъ средствъ производства, что они не могутъ 
быть использованы приложеніемъ труда одного лица, а  должны быть 
или отданы въ наймы или примѣнены наемными руками — всего 
лучше обратиться къ  прошлому и посмотрѣть пути созданія капитала.

ы уже видѣли, что рабство получило начало давно и обладаніе 
рабами приносило почетъ, такъ какъ давало обладателю ихъ избы- 
токъ продуктовъ. Но само пріобрѣтеніе рабовъ не являлось резуль- 
татомъ сбереженія, какъ извѣстно. Нельзя назвать сбереженіемъ и 
ту  эксплоатацію, которой подвергали ихъ и которая существовала 
еще въ недавнее время по отношенію къ неграмъ и краснокожимъ 
индѣйцамъ въ  Америкѣ. Извѣстно и то, что эти послѣдніе почти 
вымерли и это произошло оттого, что переселенцы безпощадно уни
чтожали бизоновъ, доставлявшихъ главныя средства существованія 
индѣйцамъ. Это расхищеніе средствъ природы было не сбереженіемъ, 
a расточеніемъ того, что краснокожіе, если не сберегали, не нако
пляли, то берегли, охраняли.

Таковы первоначальные источники сосредоточенія средствъ про- 
довольствія и средствъ производства въ немногихъ рукахъ. Въ осно
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в'Ь ихъ не сбереженіе, a  насиліе. Но необходимо имѣть въ  виду, что 
переживаемому нами періоду п р о м ы ш л е н н а г о  к а п и т а л и з м а ,  
предшествовалъ капитализмъ т о р г о в ы й  и р о с т о в щ и ч е с к і й ,  
продолжающій существовать и теперь. Что же такое торговый капи
тализмъ? Основныя черты образованія его намъ знакомы уже изъ
2-й главы, гдѣ говорится о началѣ торговли, какъ она возникла, какъ 
она велась и ведется еще и до сихъ поръ тамъ, гдѣ господствуетъ 
правило: „Не обманешь, не продашь“. Надо при этомъ припомнить 
еще, что'особенно благопріятная почва для созданія путемъ торговли 
крупныхъ капиталовъ получалась при сношеніи „культурныхъ“ наро- 
довъ съ первобытными племенами. К акъ  примѣръ того, какъ тутъ 
безъ всякой попытки къ сбереженію могли получаться большіе из
бытки, можно указать на то, что отъ сибирскихъ инородцевъ рус- 
скіе купцы получали за чугунный котелокъ, стоющій нѣсколько 
копѣекъ, такое количество соболиныхъ шкурокъ, стоющихъ .сотни 
рублей, которое вмещалось въ этотъ котелокъ. Точно также въ 
Америкѣ, Перу, слитки золота вымѣнивались на ничтожные предметы.

„Примитивная колоніальная торговля, справедливо говоритъ 
Зомбартъ, была ничѣмъ инымъ, какъ замаскированнымъ грабежомъ 
неспособныхъ къ  сопротивленію народовъ“. Т акъ  создавался торго
вый капитализмъ, который потомъ, какъ это изображаетъ А. Смитъ, 
привелъ къ крушенію господства феодаловъ. Крестовые походы по
знакомили ихъ съ новыми предметами, и купцы, доставлявшіе послѣд- 
ніе, побудили феодаловъ, вмѣсто траты своихъ продовольственныхъ 
запасовъ на гостепріимство и содержаніе дворни, составлявшей ихъ 
войско, отдавать ихъ за различныя бездѣлушки. Торговцы богатѣли 
и упрочивали свое положеніе, а феодалы не могли удержать своей 
дворни, и, какъ говоритъ А. Смитъ, отдали свое первородство за че
чевичную похлебку.

На ряду и одновременно съ торговымъ капитализмомъ, при ко- 
торомъ зарабатывалось до 2000% прибыли, а обычно 400%, развивался 
и ростовщический капитализмъ, приносившій тоже не меньше. При 
постепенномъ развитіи мѣновыхъ отношеній и при переходѣ все бо- 
лѣ е и болѣе къ  денежному хозяйству развивалась и необходимость 
обладаиія деньгами для правильнаго хода своего производства. А  это, 
при неразвитости еще мѣноваго оборота, давало возможность ссужать 
деньгами и какими либо рѣдкими предметами, даже гвоздемъ напр., 
на весьма тяжелыхъ условіяхъ и даже брать должника въ кабалу. 
Отсюда совершенно справедливымъ является утвержденіе, что для 
первоначальнаго накопленія капитала, образованія его, сосредоточенія 
средствъ производства въ однѣхъ рукахъ, необходимой „предпосылкой 
является господство человѣка надъ человѣкомъ, надъ его трудомъ“.
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К ъ  этому же господству велъ и захватъ земель съ сидящими на нихъ 
что тоже способствовало накоплен!« капитала. ’

Но капитализмъ торговый и ростовщнческій не создавалъ ни
л о т  Т Гб Т0ЛЬК0 Расхищалъ то. что уже было создано тру-

Г т в  і Г 1 '  сосредоточивалъ это въ рукахъ торговца или ро
стовщика. Этимъ однако онъ подготовлялъ почву для появленія поо- 
мышленнаго капитализма. Послѣдній уже не разруш аетъ, а создаем

средства^*за котч п ^  ЧТ° °Ъ °ДН°" СТОрОНЫ « н Ы н ы я
1 , Р Т Л °  пРю6Рѣсти «*■ сосредоточились въ круп-

осталшсь РУГ r t ’ ШЪ РУКЪ КОТ°Р“ Ъ они были изъя™ ,остались безъ источниковъ существованія.

ш а г о ^ й л Г І  Рабо'ПШКОВЪ земли «  основѣ созданія боль-
аго числа лИцъ, вынужденныхъ наниматься въ  рабочіе, т.-е. это л е 
тъ  въосновѣотдѣленш человѣка отъ средствъ производства“.

съ п а б Г ш ш /1 ЖДУ ПР° ЧИМЪ обусловливается связь а гр а р н а я  вопроса 
съ рабочимъ, уяснеше чего для насъ особешю важно въ  настоящее 
время. У насъ промышленный капитализмъ получилъ просторъ и 

агопріятную почву для своего развитія именно по отмѣнѣ крѣ- 
постнаго права, освободившаго крестьянина отъ стѣсненія по пере- 
движенію и приложение своего труда, но освободившаго его и отъ 
значительной части земли, что создало рабочаго, не имѣющаго ни 
земли, ни другихъ средствъ производства и существованія, кромѣ про- 
дажи своего труда, превративш аяся въ  товаръ. Путемъ лишенія 
крестьянъ массы земли, предоставлявшейся въ ихъ пользованіе, обра
зовалось малоземелье и безземелье, гнавшее ихъ на фабрику. Едино
временно съ этимъ произошло освобожденіе дворовыхъ уже прямо безъ 
земли. Въ Англш прямо крестьяне изгонялись и земли ихъ захваты
вались для шерстяной мануфактуры, для разведенія овецъ, что дало 
основаніе сказать Томасу Мору въ его „Утопіи“, что такія кроткія 
животныя, какъ овцы, пожираютъ людей.

Съ одной стороны земля, сдаваемая въ наймы, присоединяется къ 
капиталу, съ другой создаются пролетаріи.

Запрещается выселеніе — эмиграція, все равно какъ и ѵ насъ 
первоначально по отмѣнѣ крѣпостнаго права запрещалось Пересе- 
леніе.

Такимъ образомъ, торговый и ростовщическій капитализмъ обра- 
зовалъ уже средства производства (капиталы), превышающія то, что 
допускаетъ приложеніе къ  нимъ труда одного лица. Съ другой сто
роны тѣ же стремлеиія и способы, которыя руководили собираніемъ 
средствъ, повели и къ  созданію нзбытковъ трудовыхъ силъ, не имѣ- 
ющихъ средствъ для примѣненія ихъ. Н а ряду съ этимъ постепенно 
выработалось раздѣленіе труда въ мастерской, измѣнилась техника
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производства-и  тогда выступилъ на сцену исторіи уже во всеоружш 
промышленный капитализмъ, соединившій все это въ одно цѣлое, т.-е. 
перешедшій къ р а с х о д о в а н і ю  капитала и этимъ путемъ увеличи-

И такъ, приходимъ къ тому, что капиталы сознаются и накопля
ются 'не только не сбереженіемъ, а даже расходованіемъ денежныхъ 
средствъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы уже знаемъ, что производство раздѣ- 
ляется на производство предметовъ потребленія и предметовъ для 
дальнѣйшаго производства. Вотъ на послѣдніе и расходуется капи
талъ, превращая д е н е ж н ы я  средства въ средства п р о и з в о д 
с т в е н н ы  я, a послѣднія, путемъ привлечены къ нимъ живого труда 
беззем ельная пролетаріата, въ т о в а р н ы й  капиталъ. Такимъ пу
темъ, капиталистъ, предприниматель организуетъ производство и 
опредѣляетъ что производить, с к о л ь к о  производить. Капиталъ, с л  

довательно представляетъ собою организующую силу производства и 
силу направляющую трудъ, управляющую имъ, и черезъ то опреде
ляющую и потребленіе общества, ч т о  именно, к а к о г о  к а ч е с т в а  
и с к о л ь к о  чего оно можетъ потреблять. Это и есть капита

ли зм у ^  этомъ путИ( на этой почвѣ капиталъ тоже продолжаетъ
эксплоатацію человѣка человѣкомъ“, господство надъ его трудомъ, 

но онъ представляетъ тутъ уже силу не только разрушающую, но и 
созидающую и во-вторыхъ, пріемы господства надъ трудомъ иные. 
Это уже не примѣненіе грубой физической силы, какъ во многихъ 
предыдущихъ случаяхъ. Это уже примѣненіе усовершенствованной 
техники, пріемовъ н ау ч н ая  знанія и при помощи людей науки и 
знанія.

4. 0  машинахъ.

Въ числѣ мѣръ техническая усовершенствованія, какъ для по
вышения производительности, такъ и для усиленія эксплоатащи труда, 
особенную роль играютъ машины при ихъ первоначалыюмъ примѣ- 
неніи. Казалось бы, это должно быть иначе, такъ  какъ примѣненіе 
машинъ: і) замѣняетъ тяжелую, непосильную для человѣка работу 
механическимъ двигателемъ, 2) ускоряетъ производство и стало быть 
уменьшаетъ время на необходимый трудъ, и тѣмъ примѣненіе ихъ 
должно бы было облегчать положеніе трудящихся. Гакъ на это и
смотрѣли древніе.

„Когда, мечтаетъ Аристотель—величайшій мыслитель древности— 
когда’ каждый рабочій инструментъ могъ бы исполнять свойственную 
ему работу по приказанію или по предчувствію—когда челноки ткача



го^ ^ нуХ в ь*0*’ Т0 МаСТеРУ Не НаД0 бЫ быЛ0 помощниковъ, а 

А „ т „ ^ Да бЫЛа изобРѣтена в°м н ая  мельница, то греческій поэтъ

ГІѢтухъ'напрасно ^ д е т Г ю в і ^ Т с ™ ™ ” ' "  спите. без“ яхежноІ

г ~ б^ г екъ нимфамъ н - - p b ^ ” oy„Ti aL * :
нриводятъ въ кпѵг СОТряСенньм оси съ и^ь спицами вертятся и 
о?цо,ъ н „е тпѵдясь пВ„°е 1<ШеНЬ' БуДемъ же жить ™ знью

Но вотъ ' Г  бы л о д а Г ш Г ДаРаМИ' 6° ™ ™ ъ  намъ-.

т о в л я ю и аЧ“ ъ \ І да% В™ И™  гово ИЗО,6РѢТГ  МаШИНа' ПРЯГ°- 
что это открытіе можетъ обратить м а Т с у  “ а б о ч и ^ ъ  в ъ Т и ’ 

утопить TH ” ™“  ее’ а СаМОГ°  ИзобРѣтате™ - л ѣ л ъ  тайно

въ Т &  і6? 9 пГ' Такая же машина была первый разъ  употреблена
в ^ і е “ о ДОГ8“ "  ™  І Рев0ВаЛИ 3аПреЩ“ ІЯ еяГ но п о л ь Г  • допущено съ известными ограниченіями.

кій ста„окъЛЬппИПГ ДНѢе ВЪ ТОМЪ Же ГОрОДѣ бь,лъ изобрѣтенъ ткац- 
“  1 *Ъ’ Пр!  помощн котораго одинъ работникъ могъ пригото
въ о большеи легкостью и въ большемъ количеств* ткани чѣмт 
въ одинаковое время нисколько рабочихъ, не употреблявшихъ станка 

слѣдствіе возникшихъ жалобъ и неудовольствій употребленіе станка 
было запрещено. Въ і6 76 г. эта же мащина была запрещенавъ к Г ь н ѣ  

едеше ея въ Аиглш вызвало волненіе между рабочими Въ і68ч г’

Г Г ™ РВъИ ГамЭбИКТГ  УТ ТР6ЙЛеНІС “  б“ ° запрещено во всей
м агистрата k  “ i f  ^  ^ 6“ ™ 0 С° ЖЖеПа гга " Р - к а з а н тподтвержденъ былъ запреть употреблять ее

rt _ ■ 5 допущено было употребленіе ея въ Саксоніи «
рабочихъ ппо1™17 ™  П0ЧТИ ВСЯ Е °р0Па пеРежпла возмущенія
заведенная ^ л изъ ^  лент° Ішаго ‘ танка. Вѣтряная, пильная мельница, 
заведенная близъ Лондона въ концѣ первой трети і 7 столѣтія бпля
разрушена народомъ. Когда въ х758 г была посташена въ А нЫ и 
первая машина для стрижки овецъ, приводимая въ движеніе водою 
ТО іоаооо, лишившихся вслѣдствіе этого работы, подожгли ее ' 

Въ течете первыхъ і5 лѣтъ х9 столѣтія происходило громадное
ТаКоеШж е е МаШПНЪ’. “ лѣдствіе введенія парового ткацкаго станка 
Такое лее возмущеніе происходило въ Шеффильдѣ въ 1865 г
нополь,оІв п 1 Г' ГОЛЛандцами былъ построенъ буксирный пароходъ, 

пользованіе имъ вызвало со стороны рабочихъ, занятыхъ при лоша
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диной тяги, рѣзкое противодѣйствіе, и съ обѣихъ сторонъ Рейна 
выступили толпы съ оружіемъ, стреляли изъ пушекъ по пароходу, 
и на время заставили прекратить его движеніе. Это то же почти, что 
у  насъ происходило въ 1906 г. по каналамъ Вышневолоцкому и др. 
воднымъ системамъ, гдѣ масса населенія существовала заработкомъ 
отъ  лошадиной тяги по каналамъ этихъ системъ. '

Нѣчто подобное происходило въ Англіи при постройкѣ желѣз- 
ной дороги Ливерпуль—Манчестеръ. Прядильная машина Х аргревса 
нигде 'н е  преследовалась сильнѣе, какъ въ  мѣстѣ жительства ея изо
бретателя, гдѣ ее разрушали.

Ж и з^ь  Ж акарда (изобрѣтателя станка для узорчатой ткани) 
часто подвергалась опасности.

И зобрѣтатель парового ткацкаго станка Кэй долженъ былъ б е 
жать изъ  своего города, послѣ изгнанія за свое изобрЬтеніе уже 
изъ  2-хъ городовъ (1745 г.). Первая паровая мельница въ Англіи, 
построенная въ 1786 г., была сожжена въ  1791 г.

Въ 1886 г. въ Ливерпулѣ были еще стачки противъ введенія 
ігіжоторыхъ машинъ. По отчету W ebb за  1898 г. въ  Ш еффильдѣ 2 
или з  союза рабочихъ противодействую т введенію новыхъ машинъ 
въ разныхъ отрасляхъ ножоваго производства, для которыхъ нуженъ 
особый классъ рабочихъ. Въ уставѣ одного союза рабочихъ отъ 
1887 г. существуетъ запретъ его членамъ заниматься при машинахъ 
подъ страхомъ довольно крупнаго штрафа.

Еще и въ настоящее время часто встрѣчается противодѣйствіе 
введенію сберегающихъ работу машинъ. И  сильнѣе всего именно въ 
Англіи, гдѣ рабочіе пріобрѣли наибольшую силу и значеніе. Борьба 
ведется въ разной формѣ.

В ъ 1901 г. (американецъ Vanderlip) по ЕвронЬ собралъ свѣдѣнія 
и въ результате изследованія гшшетъ. „Только съ большой труд
ностью удается ввести на англійской фабрике машины, сберегающія 
трудъ, которыя безусловно необходимы, чтобы поддержать фабрики 
на той высоте, которая делаетъ  ихъ способными выдерживать между
народное соперничество. С о ю з ы ,  пишетъ онъ, проявляютъ проти- 
водЬйствіе въ разной форме... Пока наша (американская) промыш
ленность обезпечена въ-деятельномъ содействіи наш ихъ рабочихъ, 
какъ это до сихъ поръ еще существуетъ, какъ правило, мы всегда 
будемъ иметь преимущество предъ Европой, несмотря на нашу более 
чЬмъ вдвое высшую заработную плату. Н о мы потеряемъ это 
преимущество, если у рабочихъ явятся такіе же взгляды, какъ  въ 
ЕвроггЬ“.

Но также и англичанинъ Ar. Schadwell, путешествовавшій съ 
той же целью съ 1892 г., говоритъ о подобныхъ же п р о т и в о д е й -

»
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пЫ емъ1 ВЪ П 0 С Л ѣ д н е е  в Р е и я - Т акъ  происходить дѣло съ вве- 
дешемъ одного ткацкаго станка въ  Англіи, который въ Америкѣ
уже введенъ, а  въ Англш его решились ввести на одной фабрикѣ
только въ  і 9о4 г ,ч р е з ъ  что и н о г о  т к а ч е й  л и ш и л о с ь  р а б о т ы

с о ю ? ы Ип я б Г ! МеЦЮЙ П0“ анникъ говорить, что до сихъ. цорь 
шпнъ и гтгЬ ИХЬ ВЪ ГеРманш п р е п я т с т в у ю т ъ  введенію ма- 
3 "  n m » , ™ И BB0OTTC!,) ™ СТР“ ЯТСЯ при возвышеніи платы пони-
Грѣтенныя Г АЛЬН0С* ’ И ПРИВ°ДИТЪ Р » ъ  примѣровь тому. Изо- 
многихъ слѵ Амершіѣ ” ашииы- заказанный англичанами, были во 
(ч л ен ы сп ^п аях ъ н еп р и м -ѣняемы работодателями, такъ  какъ рабочіе
что ЭТО не п Г  НамѢренно такъ ™°*° и медленно работали.™  нихь, 

редставляло никакого успѣха сравнительно съ прежнимъ.
ч „ х ь „ : Г Ъ Ж е  ВЫ” Я Та“° е отРИЧательное отношеиіе рабо- 
какъ машиин?Нд° Такого сРедства сокращения и облегченія труда, 
ппост. А  тѣмъ. что по словамъ Д . с , Милля, это еще во-
брѣтенія лневн™ ЛИ °С сдѣланные до сихъ поръ механичесяія изо- 

рѣтенщ дневной трудь, хотя одного человѣческаго существа.
Приведя эти слова, К арлъ М арксъ говоритъ, но это, т.-е. облег-

іе человѣческаго тр у д а 'и  „не составляетъ цѣли машинъ, п р и  м ѣ-
н я е м ы х ъ  п о  к а п и т а л и с т и ч е с к о м у  с п о с о б у “.
стичргк '?МЪ 'ке ту1ъ д Ьло? Д ѣло въ томъ, что задачей капитали- 
„ k u ™ производства является извлеченіе прибыли. Получается
0 е Г п п™ РбШеННО» НеПО'ШТНОе- ПР о - водство ведется для удовлетво- 
кажет™ Населенм- Въ этомъ его основная задача. II  потому,
(ахется, нельзя говорить, что задача его извлечете прибыли, а между

тѣмъ это такъ. Удовлетвореніе потребностей, конечно, остается въ силѣ 
уже потому, что то, что не удовлетворяем  ни чьей потребности, не 
найдетъ покупателей и не принесетъ прибыли. Поэтому и при капи- 
іалистическомъ производстве нельзя не имѣть въ  виду потребностей. 
Можно производить только то, что находитъ спросъ, безъ этого нельзя 
получить прибыли, реализировать ея. Но такъ какъ орудія и средства 
производства, становящаяся капиталомъ въ капиталистическомъ произ
водстве, применяются къ  делу ради извлеченія прибыли—это прямая 
и основная задача капиталистическая производства, то потребности 
населешя и принимаются во вниманіе лишь по стольку, по скольку 
безъ этого нельзя получить прибыль. Отсюда, тгЬтъ и не можетъ быть 
надлеж ащ ая вниманія къ действительному удовлетворенно потребно
стей, населешя. Важно лишь сбыть товаръ съ рукъ по Це Не  даю
щей прибыль. А  для этого надо вызвать, хотя бы искусственную 
потребность, но лишь у техъ , кто им еетъ покупательныя средства, 
а до остального населенія, въ томъ числе и до рабочаго, ігЬтъ дела
тому, кто гонится за прибылью. Следствія этого придется отметить 
еще и далее.

И если таково отношеніе къ потребителямъ вообще, которые 
не являются руководителями и организаторами производства, т.-е. 
въ  сущности ко всему населенно, то не можетъ быть иначе и по 
отношенію къ  рабочимъ. Напротивъ здесь, въ особенности при 
примитивныхъ формахъ и первоначальныхъ стадіяхъ развитія капи
тализма, потребности рабочихъ еще менѣе имеются въ  виду. Рабо- 
чій разсматривается не какъ человеческое существо съ определен
ными потребностями, а какъ одно изъ  орудій производства, но 
такихъ безъ которыхъ обойтись нельзя. Несмотря на это послед
нее, все же имъ дорожатъ менее, чемъ дорожили рабами, которые 
составляли имущество, купленное или могущее быть проданнымъ; 
менее даже, чёмъ рабочими животными, такъ какъ последнія тоже 
составляюсь имущество, составную часть капитала, а  въ  немъ то и 
признается вся сила производства. Отсюда логически следуетъ, что 
рабочіе получаютъ изъ всего производства наименьшее изъ  того, что 
безусловно необходимо, чтобы они могли работать; при этомъ и исто- 
щеніе силъ однихъ рабочихъ ничего не изменяетъ въ  постановке 
дела, такъ какъ на смену однихъ тотчасъ приходятъ другіе безъ 
всякаго ущ ерба для капитала: это, ведь, не купленное имущество, 
какъ рабы или животные. И  это тем ъ  более выходить такъ , что 
безземельнаго населенія, и щ у щ ая  возможности работать и тем ъ  пи
таться, достаточно; для того то и производились „очистки“ имѣній и 
другіе пріемы обезземеленія. К ром е того, развитіе капиталистическая 
производства все более и более разрушая прежніе экономическіе 
устои, безпрерывно прибавляетъ такое населеніе, которое лишено 
другихъ источниковъ существования, кроме возможности идти на ра
боту въ  капиталистнческія предпріятія.

Н о если все это такъ, (а это именно такъ), то съ точки зренія 
капитала и прибыли, изъ за полученія которой онъ применяется къ 
делу, ч'Ьмъ менее изъ всего труда затрачиваем ая рабочимъ необхо
димо на его содержаніе, т.- е. чемъ ниже его заработная плата, тЬмъ 
выше прибыль, тЬмъ в ы я д н е е  производство. Н о заработная плата 
тем ъ  ниже, чем ъ больше ищущихъ заработка. Примененіе машинъ 
какъ разъ  и ведетъ къ возможности сократить какъ  число нанимае- 
мыхъ рабочихъ, такъ  и понизить заработную плату. Работая на 
машине, рабочій произведетъ въ теченіи того же времени больше 
продукта, то же, что идетъ на его содержаніе, остается той же вели
чиной, т .-е . въ общей сумме всего произведенная представляетъ 
меньшую долю, причемъ вдобавокъ еще и содержать то приходится 
меньшее число рабочихъ. Вотъ это то и составляетъ цель примене- 
нія машинъ при капиталистическомъ производстве.

Съ этой точки зренія и надо разематривать машины и послед-
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ствія ихъ примѣиенія при капиталистическомъ способе произ
водства.

Но что такое машина? Чѣмъ и какъ она производить такія 
поелвдствія, что вызываетъ противодѣйствіе рабочихъ? Уатлъ, изоб- 
р  тшігі прядильную машину, охарактеризовалъ ее, какъ -машину 
ітобы прясть безъ помощд пальцевъ,“ слѣдовательно, какъ замѣиу 

челов Бческой руки. Разсматриваемая въ цѣломъ, машина состоитъ изъ
3-хъ частей: двигатель машины, передаточный инструментъ и механи- 
ческій инструментъ или рабочая машина. Этой третьей частью и про
изведена промышленная революція і8  вѣка. Въ ней, въ  3-ей части 
инструменты тѣ же и исполняетъ она то, что прежде исполнялъ ра
ботникъ руками и своими инструментами. Н о разница въ томъ, что 
число рабочихъ инструментовъ, которыми можетъ работать человѣкъ 
ограничено числомъ органовъ его тѣла. Машина же jenny, напр, съ 
самаго начала работала на 12 и і8  веретенахъ, чулочно - вязальная 
машина работаегь заразъ на 1000 спицахъ. Ч еловеку остается только 
двигательная сила, надзоръ и исправленіе ошибоігь. Для пользованія 
гакои рабочей машиной является необходимымъ примѣненіе паро
вого двигателя, что уже и вызвало полный переворотъ въ промыш
ленности. г

И такъ, машина въ ея полномъ видѣ представляетъ собою не
одушевленный механизму который работаетъ заразъ цѣлою массою 
инструментовъ, (замѣняющихъ одинъ инструментъ, которымъ рабо
таетъ  работникъ), и который приводится въ дѣйствіе двигательной 
силон, какова бы ни была ея форма. Паровая двигательная сила 
имѣетъ то преимущество передъ силой воды и вѣтра, что ею можно 
пользоваться во всякое время. Она не привязана ни къ мѣсту нахо- 
жденія какъ вода, ни ко времени движенія вѣтра. И  потому приме
н е н ^  парового двигателя къ машинамъ, „замѣняющимъ человѣческую 
руку , создаетъ переворотъ какъ во всей постановкѣ промышленности, 
такъ  и въ  иномъ использованіи труда. Машина, говоритъ З о м б ар тъ - 
'гакое орудіе, которое не только помогаетъ человеческому труду, но 
з а м ѣ н я е т ъ  е г о .  И  развитіе ея въ томъ, чтобы ея дѣйствіе происхо
дило безъ вмѣшательства человеческой силы. Мало того она повысила 
силы человека за пределы естественная строенія его тѣла: она, такъ 
сказать, увеличиваетъ число и размеры его рукъ, переноситъ его взгля
ды за тысячи верстъ. П осле того, какъ трудъ разделеиъ настолько, что 
отдѣльныя действія требуютъ только примененія известной силы — 
отнять эти действія у  человека и передать машине -  вотъ задача усовер
шенствования машинъ. Въ некоторыхъ фабрикахъ по постройке машинъ 
приспособление отдельныхъ машинъ къ отдельнымъ действіямъ и ра- 
ботамъ въ  производстве доходитъ до того, что для к а ж д а я  рода

поверхности и для каждаго разм ера изготовляемыхъ предметовъ и 
даже для поверхностей отдЬльныхъ частей предмета — существуеть 
особая машина. Имеется отъ 6 — 10 видовъ железо-строгательныхъ 
машинъ только для шатуна паровой машины, особые токарные станки 
для верхней и широкой стороны внутренн яя обода колесъ локомо
тива. На сапожной фабрике въ  Германіи 4 различныхъ машинъ для 
прошивки, деланія петель, пришивки пуговицъ и шитья, 3 различныя 
машины для выкройки подошвъ, 3 различныхъ шпунтовальныхъ станка; 
11 различныхъ машинъ для прикрепления наружной части сапога къ  
голенищу; 13 различныхъ машинъ для отделки г о т о в а я  сапога (вы- 
глаживанія, полировки, окраски И т.д.) — всего 34 различныхъ вида 
машинъ для замены шила, молотка... и человеческой руки!

Въ применении машинъ къ производству проявляется то же, что 
происходить и при развитіи процессовъ труда. Происходить разде- 
леніе отдельныхъ дёйствій между отдельными машинами. Получается 
с и с т е м а  м а ш и н ъ ,  где, какъ и п р и  с л о ж н о м ъ  с о т р у д н и ч е 
с т в е  людей, различные .производственные процессы разделяются 
между разными машинами, спеціализированными по роду ихъ дей- 
ствій, при чемъ является непрерывность процессовъ и переходовъ 
по технологическимъ основаніямъ — и это весьма ускоряетъ ходъ 
всего производственная процесса, что и ведетъ къ  сокращенію тре- 
бованія на трудъ. К ъ  тому же приводить и к о о п е р а ц і я  м а ш и н ъ ,  
соединеніе многихъ машинъ съ однородными действіями, приводимыхъ 
въдвиженіе паровой силой при посредстве ряда передаточныхъ инстру
ментовъ. При этомъ каждая отдельная машина заменяетъ, объеди- 
няетъ рядъ операцій, разделенныхъ рангЬе между отдельными рабо
чими, комбинаціей ряда простыхъ инструментовъ и представляетъ 
собою одинъ сложный инструментъ. Рядъ такихъ сложныхъ инстру
ментовъ, п р о с т а я  к о о п е р а ц і я  ихъ, соединеніе ихъ въ одномъ 
м есте и при одномъ двигателе тоже чрезвычайно ускоряетъ работу 
и ведетъ къ зам ене многихъ работниковъ — небольшимъ числомъ 
ихъ. Получается замена соединения людей въ мастерской. К акъ, напр., 
машина делаетъ  ручки для стальныхъ перьевъ? О на беретъ изъ за
паса деревянныя палочки и металлическія части, скрепляетъ ихъ и 
выбрасываетъ готовыя ручки. Или вотъ npmrfepb работы въ Америке 
круппыхъ бойнь для вывоза. С ъ той минуты, какъ загонятъ свинью 
въ узкій проходъ для убоя — чрезъ ю  м и н у т ъ  мясо, разделенное 
на части, лежитъ уже на леднике, откуда после 2-часового лежанія 
подвергается санитарному осмотру. П осле того уже очень недалеко 
до приготовленія изъ него ветчины, колбасы, клею и т. д. Это — ра
бота системы машинъ. А вотъ еще примерь коопераціи машинъ: при 
приготовленіи конвертовъ машина беретъ листъ, складываетъ его,



-  158 —

смазываетъ, склеиваетъ, высушиваетъ и выбрасываетъ готовые кон- 
верты.

Понятно, какъ сокращается при всемъ этомъ требованіе на чело- 
чесшй трудъ. Но примѣненіе машинъ, сокращая это требованіе,

м ѣ ст^Лкаковv ^ 3M0H(H0CTb ■производить такую работу и въ такомъ 
можно ТТ Д°  ВВеДеШЯ МаШИНЪ пР°должать тамъ было невоз- 
—  ”ВЪ Р У * ™ « *  съ прежними средствами техники (безъ ма- 

инъ) нельзя было удалять образовавшееся количество воды. Для

ванія вот^°и °ПНИ СЛУЖИЛ°  6° ~ 8°  И б° ЛЬШе Рабочихъ Для выкачи- 
п ™  ,  Т  ПРИ ЭТОМЪ еще 100 И Д0 500 лошадей- З а  этими лоша
дями требовался уходъ и люди для того, т. е. сотни людей, для кото-

Н ^ Х НУЖИѴ  П°ДЪ 36МЛеЙ помѣіценіе> то же и для лошадей. 
Необходимъ былъ кормъ для послѣднихъ и доставка его въ подзем
ный помѣіцешя. Расходы на все это увеличивались по мѣрѣ углу- 

ленія рудника и, наконецъ, нроизводимыя для того усилія были 
недостаточны. Приходилось покидать рудники, цвѣтущія помѣщенія 
превращались въ пустыню. Отсюда понятно, какъ должны были раз- 
•сматриваться паровыя машины, какъ спасительницы въ нуждѣ“.

°  въ то же время ясно, къ какому сокращенію спроса .на са
мый разнообразный трудъ должно вести это. Н о чтобы дать болѣе 

пРедставленіе о с т е п е н и  этого сокращенія, создаваемаго при- 
Ъ машинъ, приведемъ еще примѣры. Изобрѣтеніе Бессемера 

сократило превращеніе желѣза въ сталь съ і>/2 дня до 20 минутъ. 
Ювелирное дѣло и желѣзодѣлательное крупное производство даютъ 
прекрасное освѣщеніе тому сокращенію труда и сбереженію въ из- 
держкахъ производства, которыя достигаются введеніемъ усовершен- 
ствованныхъ машинъ. Машина изготовляетъ 1020 золотыхъ филли- ' 
грановыхъ раковинъ для запонокъ въ  такой же промежутокъ вре
мени, въ какой ручнымъ способомъ можно изготовить только однѵ 
раковину; въ производств* винтовъ, гдѣ о д и н ъ  человѣкъ можетъ 
управлять 6— 12 машинами, производство машиннаго труда въ  44 Q I 
разъ  выше производительности ручного труда. Адамъ Смитъ въ свое 
время отмѣчалъ, что при раздѣленіи труда на одного рабочаго при
ходится до 4800 булавокъ въ день; впослѣдствіи на одной машинѣ 
стали производить въ теченіе и -часового . дня до 145 тысячъ була
вокъ; теперь же при машинѣ одинъ рабочій ежедневно приготовляетъ 
около 15 миллюновъ булавокъ, воткнутыхъ въ картонъ и совершенно 
готовыхъ къ  продажѣ.

Н а фабрикахъ готоваго платья въ Америкѣ вмѣсто ножницъ 
дѣііствуетъ двигаемая электричествомъ машина для разрѣзыванія ма- 
терщ. Петля для пуговицъ въ  і ‘/а д. длины дѣлается тоже электри
ческой машиной менѣе, чѣмъ въ 40 сек. Еще машина пришиваеть
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карманъ быстрѣе, чѣмъ можно вдѣть иголку и сдѣлать одинъ сте- 
жокъ. Фабрика съ такими машинами приготовляетъ въ недѣлю ю ,ооо 
костюмовъ при 8-часовомъ рабочемъ днѣ.

Въ типографіи (въ Америкѣ) печатная машина при каждомъ 
оборотѣ отпечатываетъ 144 страницы газетной бумаги. Еще въ  концѣ 
2о-хъ годовъ 19-го столѣтія была въ  Лондонѣ четырехцилиндрическая 
печатная машина, изготовлявшая въ і  часъ 4000 экземпляровъ. Т е 
перь же в ъ  I  ч а с ъ  изготовляется 70,000  оттисковъ, т. е. то, что 
то же количество лицъ при прежнемъ ручномъ печатномъ станкѣ 
могло бы сдѣлать въ теченіе 3 - х ъ  н е д ѣ л ь  напряженной работы.

Высчитано, что если бы пряжу, доставляемую теперь прядиль
ными машинами, нужно было бы прясть, какъ прежде на ручной 
прялкѣ, то для этого нужно было бы іоо милліоновъ лицъ. Иначе говоря 
все населеніе рабочаго возраста (20—6о л.) Англіи, Франціи, Германіи 
и Австріи вмѣстѣ или болѣе всего рабочаго населенія Россіи должно 
бы было работать прилежно изо дня въ день и при этомъ, если бы 
пряжа доставлялась такъ же дешево, какъ машинная, это населеніе 
зарабатывало бы въ день лишь 1,88—2,35 коп. (4—5 пфенинговъ).

К акъ  техническій прогрессъ сокраіцаетъ время, необходимое на 
производство не только въ  области промышленности, но и сельскаго 
хозяйства, объ этомъ говоритъ слѣдующій разсчетъ, произведенный 
въ Америкѣ: если сосчитать все число рабочихъ часовъ фермера на 
полѣ и раздѣлить на количество добытыхъ продуктовъ, то на каж
дый пудъ пшеницы приходится всего б минутъ труда или на годовое 
потребленіе одного человѣка въ 20 пудовъ нужно лишь 2 рабочихъ 
часа. Еще нѣсколько примѣровъ. Н а изготовленіе пары мужскихъ 

' ботинокъ, смотря по качеству ихъ, требуется отъ  35 мин. до 3-хъ 
часовъ; на шитье пиджака— і  часъ. Въ 7  час. 35 мин. утра срублены 
3 дерева, привезенныя на фабрику, тамъ машиной ободраны, расще
плены, перенесены подъемной паровой машиной въ настоящую ма
стерскую, превращены тамъ въ  бумажную массу, и въ 8 час. 34 мин. 
былъ готовъ первый листъ бумаги, отвезенный въ повозкѣ за  5 верстъ, 
а  въ іо  час. утра появился отпечатанный на немъ газетный листъ, 

». т. е. менѣе чѣмъ въ 2 ‘/а часа изъ  дерева, растущаго въ  лѣсу, полу
чился листъ газеты, служащей выраженіемъ духовной дѣятельности 
человѣка.

Чтобы судить о томъ, какое количество рабочихъ • было вытѣс- 
нено и вытѣсняется цримѣненіемъ машинъ, приведу еще слѣдующіе 
разсчеты. Еще въ 1878 г., т. е. до расцвѣта электротехники, Англія 
имѣла п а р о в ы х ъ  машинъ на общую сумму 4*/* милл. лошадиныхъ 
силъ, что равно рабочей силѣ ю о милл. человѣкъ, слѣдовательно, въ 
нѣсколько разъ болѣе всего населенія Англіи. Всѣ же машины Англіи
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с н о с а м *  3То гоЩГ  Г * “ °  РабОЧИХЪ- ЧТО ДЛЯ " Р < ™ в а  ручным* 

-  , Г  м и л , Æ  Г ™ ° Г ^ : 1 ™ Г ^ ЫЛ0

раб 3  “ “ “ / Г 6 3 ' Х Ъ  М И Л Л - *— " л ъ п “ “»I\,ТТ f  , е было паР °выхъ силъ, то для той же работы 
числа всего 1 92 “  Рабочихъ> т ' е- иа половину болѣе того
різсчетѵ  е г ^ СеЛеШЯ’ ^  Т° ГДа Ш Ѣла ГеРманія- Еще ho одному 
nnxr перевести на человѣческія силы, силу паровыхъ и
ник™ ея имѣетъ6ЛеЙ °°  ФраНЦІИ> то п°лучится, что каждый работ- 
поряженіи КЪ СКа3аТЬ> ДвѢнад^ ть рабовъ въ  своемъ рас-

Д  Jife при капиталистическомъ примѣненіи машинъ чеповѣіп сам-, 
находите* въ  „еволѣ у  э т и х , созданных* им* н е  невоГ никовъ Ра^

п ^ ™ еГ “ Г  с“  ™ - "  ^ * c“ HOC™ ' по - р а ж е н Г о д н о г о  писателя, „какъ бы случайно забытый изобрѣтателемъ одинъ ичт ■
интиковъ машины, да и тотъ почти не всегда нуженъ“ Дѣйстви

" Т  "  АМеРШ‘Ѣ ™ Ра>«алиГь обыкновенно"ичтожным ь числомъ рабочихъ на нихъ, такъ  какъ почти все п-І- 
лаютъ машины, приспособленныя къ  данному производству.

же самое можно наблюдать у  насъ въ Баку, въ такъ-назы- 
ваемомъ .Ч е р н о й . Городкѣ-, гдѣ производится перегонка нефти

д е н ъ о г о н ь  М,тоТетРСКУ,° ’ ВИДИТе РВДЪ К0ТЛ0ВЪ' П°ДЪ КОТ°Р“ “ И развей ОГОНЬ’ что_то шумитъ, переливается какъ-будто, вообще про
исходи. ъ  какой-то производительный процессъ и при этомъ ни одного 
неотлучн ая  рабочаго. Пусто совершенно.

Я  считалъ нужнымъ привести эти многочисленные и разнообраз-

б ы л и Т Г ’Т .  СЪ раЗЛИЧНЬІМИ ^ л я м и . ß o -первыхъ, они необходимы 
бпп-L  пог°му, что о степени примѣненія машинъ въ  странахъ съ 
и мног Г  нромышленостью у нас* не имѣютъ представле^я

о Г Г о  зПс Г ЛИСТЫ- - ТеХНИІШ' А  затѣмъ’ изъ приведенных* примѣ- 
тельно п „ Т  это очень важно -  насколько слѣдова-
п о в ы т я ,^  машинами, как* орудіем* в*  руках* человѣка
DOKO ™ ™ ПРОИЗВОТ еЛЬНЫЯ °ИЛЫ Трула' насколько, стало быть, ши-
ностей чечов*ия'еТЪ ЫТЬ- n0CTaBJleH0 теперь удовлетвореніе потреб- 

ВЪ матеР1альнихъ предметах*, насколько, стало быть, 
при современных* производительныхъ силах*, благодаря дальней
шему росту научных* знаній, человѣк* может* быть далект отъ 
удручающих* его заботъ об* этих* предметах* и насколько, с л £
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довательно, онъ можетъ удѣлить больше вниманія и времени разви
тию своихъ умственныхъ силъ, духовныхъ сторонъ своей личности. 
Но въ то же время эти примѣры, свидѣтельствующіе о поразительномъ 
сокращеніи требованія па непосредственное приложеніе человѣческаго 
труда, поясняютъ намъ тѣ  послѣдствія съ которыми связано примѣнёніе 
машинъ при капиталистическомъ способѣ, т.- е. не съ цѣлыо сокра
тить человѣческій трудъ и улучшить общее положеніе массы насе
лешя, а  единственно съ цѣлью извлеченія и увеличенія прибыли тѣхъ, 
чьи капиталы вложены въ  предпріятія.

Т утъ  опять видимъ, что каждая вещь, каждый предметъ, каждое 
произведение рукъ человѣческихъ является тѣмъ или инымъ, приво
дить къ тѣмъ или инымъ результатамъ не само по себ'Ь, а  въ  зави
симости отъ  того, какъ пользуются ими люди: можетъ вести ко благу 
или вреду, смотря потому, въ  какое отношеніе люди становятся другъ 
къ  другу, пользуясь созданнымъ ими же 'орудіемъ. Въ Италіи вонъ 
пушками разбиваютъ градовыя тучи для пользы земледѣлія, но, какъ 
извѣстно, пушки были придуманы и ихъ изготовляютъ обычно не для 
этого. А  вотъ машины изобрѣтены для пользы людей, а пользуются 
ими не для этого, такъ какъ въ современномъ строѣ люди въ своихъ 
отношеніяхъ другъ къ другу исходятъ изъ того начала, которое вне
сено было въ жизнь тѣмъ отнонненіемъ другъ къ другу, которое 
выработалось въ нихъ привычками, созданными охотою на звѣрей.

Приведенные примѣры говорятъ о томъ, какъ сокращается спросъ 
на трудъ прямымъ образомъ. Н о примѣненіе машинъ ведеть и къ 
сокращенно спроса на трудъ относительно, т. е. сравнительно съ 
предложеніемъ труда, такъ  какъ послѣднее вообще увеличивается. П о
лучается это путемъ разрушенія и устраненія съ поля промышлен
н а я  производства прежнихъ мастерскихъ. Т акъ, въ  Англіи въ  ко- 
миссіи 1870 г. о занятіяхъ дѣтей указывалось, что примѣненіе пара 
и усовершенствованіе машинъ положило конецъ деревенскимъ реме- 
сленникамъ ткачамъ на ручныхъ станкахъ — и всѣмъ прежнимъ жите- 
лямъ деревни, главныя средства существования которыхъ извлекались 
не изъ земледѣлія. Это отразилось неблагогіріятно и на крупномъ 
сельскомъ хозяйствѣ, которое лишилось сельскихъ рабочихъ, такъ 
какъ ткачей этихъ потянуло въ городъ, на фабрику. Машина, такимъ 
образомъ, вызывала косвенно измѣненіе и въ условіяхъ сельскаго 
хозяйства. Т о  же заявляли въ 30-хъ г. г. п р о ш л ая  столѣтія въ  ко- 
миссіи по изслѣдованію положенія сельскихъ хозяйствъ, а именно, что 
введеніе машинъ въ  шерстянномъ нроизводствѣ, бывшемъ прежде 
домашнимъ дѣломъ земледѣльческаго населенія, одѣвавшаго самого 
себя, отняло отъ  земледѣльческаго населенія значительную часть 
рукъ. Здѣсь это отразилось, такимъ образомъ, на формахъ земле-
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дѣльчеекаго хозяйства, поведя* можетъ быть, «гь медленному вымира- 
ранію прежних^» ткачей. А. тть йзъ И ндів, гдѣ  тогда также было 
сильно развито ручное ткачество,, прямо сообщали, что равнины 
Иидіи бѣдѣю тъ костями .тначей х д ан ч а то б у м тн о й  промышленности. 
Н а ряду сп». зтшмъ мащииы вели и даьш ъ путемъ к ъ  уЬедшемио прев™ 
яоженія «аземйаго тр у аа  и отягчешш п&яожешд ю е ѵ ш ъ  р&бочшъ.

П о м ѣрѣ того , квк ь  машина дѣлала мускульную силу человека 
излишней, явилась, возможность. «рездожитв работу днда&гь обладаю- 
іцвмъ меньш е! .мускульной силой. Поэтому,, иервымъ словомъ. жримѣ- 
ненія ш ш ннъ бьвдо » явл евд е  на фабрикахъ женскаго ж дѣтскаго труда, 

Вотъ- какъ  лось. число рабочйхъ мущчкні, .и жеищ квъ ®ъ
Англси з а  §0 жЬтъ с ъ  184Î  по ШМ гшъ.

_  —

41 Г.. 5* г . 6Х г.

Муж.
іШШо !

п

Жея,
4ЩМШ

Г,

ш т -
т л л т

8е

' Жеи. 
■ ж .т

г. j

Муж.,
напаяю

т

ж®«,.
; і..т ш

г..

Муж,
Ш »

ІШе-в.
I т т

Му*. 1
ІМІЖВ-

Жей,
і.«Ш;§да

Щ т - 
u m ß m

! ЖбИ*
и щ з т

К акъ видимъ, число мужчягь за это врем» возрасдо m  подо- 
вину их’Ъ щрещйэт числа, а  щенвдинъ сдишкомъ. втрое* В ъ и ш н г ь  
груипазсь ироммшлещюета число мужчинч> возраея© m  S8%* а. жен- 
иий ъ  иа. 221%. Эт© увеэшчеше общаго числа, рабдаа.іоиихъ тхюеяь 
представиться ирвтиворгЬчіет» съ  ейазашымъ выиіе о  сокращеяш спроса 
на трудъ.,. ко  объяснен!« этому будетъ дано в ъ  саюень мгіЫяѣ.

Веда взять только вояокш-о^рабашваюш^ю промышленность, 
то тамъ съ Ш і t .  до 1881 г,, ч а т  мужчинъ, уменьшается,, .а жен- 
«ивъ увеличивается, тоже и въ ириготовлетм ошіда* Бъ€оединетшх% 
Штатахъ С. Д. въ. 1SSÖ г. ш ъ тедеяяьмА ирйзшшдеиностй было 
112859 женщит* нрй 59ÔSS мужчишхъ, т,-е, почти ВДВое боагЬе, чѣвгь 
ф ш ч т ъ , Въ Иэдія « и  тевшдауной іфшшшяешюспі 1*208;MS жен* 
щмнъ и :12SJs2 щ т ч ш ѣ , т * табачной 9000 жевиигь изъ 11000 веѣхъ 
рабочихъ; .въ. еякчеую0й~-34$& рабочихъ, ш ь  ч ш ь  Ä47S женщины.

Но т ’т ъ  дѣио не оіф йм ивяекі. Является возможность при
влечь на работу дѣтей,. такъ ш е ь  работа т  требуетъ .мускульной 
силы взрослаго а  очень проста. И ш г ъ  до средним SÖ годовъ про-' 
шлаго стоаѣтш во все! текстильной црокышлеявоеш m  Ангяіи яро»
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исходить  сильное -уведиченіе дѣ тскаго  тр у д а , в ъ  особенности въ  
хлоичато-бумажной.. В ъ  18 1 9  ж. там ъ  бы ло 1 4 . 9 9 3  дѣтей, а  в ъ  1874 г. 
6 6 . 9 0 0  дѣтей  молож е 1 3  д ѣ т ъ ,

Въ резудьтатѣ этого получается ц іш й  рядъ еоціальныхъ послѣд- 
стоЙ, разложеяіе се-йьи или во всяколъ сдучаѣ. измѣненіе прежнихъ 
oetjoffb ея;: гошря совр^ениымъ. сйогомъ—можно сказать, еоціали- 
ааедя сеш*и, такъ какгь »еѣ сосгавныя части: m  превращаются въ от
дельные орган« работюшаго ободесітдашаго' организма.. Домаиинія 
работы семьи, даже jrrpgnwfe» оочишщ платья, уходъ за дѣтьми — все 
ото лишается своей, основы- Мало того» является возможиымъ нѣчто 
въ родѣ торговли ifcüB t, а для. иослѣашхъ умственное однчаніе съ 
дѣтс^аго возраста, тадъ жшжь монотонноеть работы при ^томленіи 
ею не M etъ простора для работы мысли, И работникъ. действительно 
превращается въ одинъ т зъ  т ш т т & ь  маніиш^ упущенный изъ виду 
изобрѣтателемъ ея.

С ъ  расиростраиеиіеіиъ п'ршильшзгь. машинъ въ начая-Ь XIX в.— 
згь Шееіиарш дѣтен стада сажать за пряжшьйое колесо съ 7 -  8 лѣтъ 
и родители стали стремиться жь, тому,, чтобы яѣте какъ можно 
раньше прекратили носѣщеяіе шкоды, причемъ на фабрикахъ ихъ 
еажаявд работать сь «олуиочи. до- обѣда или съ вечера до утра. Дѣти 
ô-“ io И- бы » йфШ кг изъ семыг ш  часто р а$отали на фабрикахъ съ 
€  x b tb t  т ч е т  обучевіе я  фнааческос развмтіе дѣ:те.й Сработали съ 
5 ч. утра да- $ %  ч- вечера) снйьио страдали.

К а к ъ  велика бы ла т р и  ато м ъ  оксішоаігаій^ д ѣ те й  мож но судить уже 
но тому» что a w e  ф абричное законодательство  в ъ  Ш в е й ц а р «  1815 г,,, 
постановш -ъ, что  дѣ ти  м олож е %о л ѣ т ъ  не- должам- заниматься на 
фабриках^» признало , однако, ч т о  рабочШ  день долж ен ъ  продолж аться 
н е  свы ш е i s *“ 14 часовъ» Н о ч н о й  тр |ш ъ  дд» н н г ь  бьш ъ запрещ енъ, 
т  н а  &ст% а а к о н ъ  тогда, ф абрикн м ало  ещ е  обращ али  внимаиій.

Н езависимо о т ь  веи о ер ед стаеш о й  выгоды* .получаемой предпрЙ- 
н и м ате яш ъ , вслѣдствіе б о .г іе  деіаевой  оплаты  ж ен скаго  ж дѣ тскаго  
труда- —получается и  ш іін іё  »того т  п о н и ж е т е  оплаты  т р у д а  в зр о с- 
з а т о  мужчины, т а й ъ  ж акъ прегшожеше шжъ 'Труда увеличивается 
сравнительно съ. енроео-мъ ■нашего, й о ,  кром ѣ  того-,, зар аб о тн ая  плата, 
Kâïfb. увидимъ ниж е, .мёржйтсй около- иредѣловъ того^. что необходимо 
ЯЗЯ содержамш семьи раб очаго . К о гд а ' р аб о та ть  н а  фіабрикѣ озрос- 
лы й м уж чина, вы сота ей  и. долж на б ы л а п р н б л н я т ь с я  к ъ  том у, что 
и^обходшао на содерж аніе средней  семьи раб очаго . И наче, происхо
дило бы  выжираніе; céMéâ и. отсутствие пойолмеш й рабочаго  состава. 
Т еперь, .когда ®ъ ф а б р н ч н а »  рабочаго  .превращ ается о н ъ  сам ъ, его 
ж ена и  ребенокъ, т о  у ж е  содержание семьи добывается тремя лицами, 
а  расходъ  н а  содерж аніе семьи шь увеличивается или,, если  и. возра-
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стаетъ, подъ вліяніемъ измѣненія въ положеніи семьи, то во всякомъ 
случае въ значительно меньшей степени, чѣмъ возрастаетъ ихъ ра
бота на фабричное предпріятіе. Получается для капиталистическаго 
предпріятія уменьшеніе содержанія трехъ рабочихъ, такъ какъ каждый 
изъ этихъ троихъ изъ одной семьи получаетъ много меньше, чѣмъ 
прежде получалъ одинъ на то же содержаніе трехъ лицъ. Работа же 
всѣхъ троихъ не меньше прежней, а, при пользованіи болѣе совер- 
шеннымъ орудіемъ (машиной), даже много производительнее. Отсюда 
получается возрастаніе прибыли на счетъ свободнаго времени ребенка 
и женщины или на счетъ того времени, которое они посвящали прямо 
для себя. Получается, только въ другой форме, не меньшее порабо- 
щеніе, чѣмъ и при несвободномъ строѣ. И это порабощеніе стано
вится тѣмъ сильнее, что сила сопротивленія ему со стороны жен
щинъ и дѣтей въ общей сумме ея слабее, чѣмъ со стороны взрос- 
лыхъ мужчинъ. Предпринимателями же при этомъ вводятся въ раз- 
счетъ даже такія обстоятельства, которыя, кажется трудно было бы 
учесть при помощи любой бухгалтеріи. Въ Бергамо напр, (въ Лом- 
бардіи) поденныя ткачихи получали 43 сантима въ день, а замужнія 
изъ нихъ только 40 сант., такъ какъ предпринимателю необходимо 
было обезпечить себя отъ потери ихъ работы на время родовъ.

Становится возможнымъ и еще одно слѣдствіе, ведущее къ нако- 
пленію не путемъ какого либо сбереженія, а путемъ самаго безпо- 
щаднаго расходованія человѣческихъ силъ.

Увеличеніе рабочаго дня представляетъ для предпринимателя 
большія выгоды. Дѣло въ  томъ, что удлиненіе рабочаго дня 
не ведетъ еще къ  увеличению расходовъ на содержаніе рабочаго, а 
если и ведетъ, вслѣдствіе необходимости затраты большаго количе
ству силъ, то не настолько, насколько увеличивается результатъ ра
боты отъ прибавки лишняго часа или двухъ. А  въ такомъ случае, 
важно удлинить рабочій день, черезъ что въ общей сумме всего 
трудового дня, та  часть труда, которая необходима для выработки 
содержанія рабочаго и выражается въ его заработной плате, зани
маете относительно меньшую долю во всемъ результате труда и, сл е 
довательно, увеличивается та часть труда, которая идетъ уже всецело, 
скажемъ, на оплату услугъ капитала, т.-е. то, что составляетъ при
быль, ради которой и ведется капиталистическое предпріятіе.

К ром е этого, ради той же прибыли, при примѣненіи машинъ 
является и еще побужденіе растянуть рабочій день, хотя бы и при 
перемѣнномъ составе рабочихъ, до полныхъ сутокъ.

Дѣло въ томъ, что въ  каждой машинѣ вложенъ болѣе или Me
n t e  значительный денежный капиталъ, и во всѣхъ ихъ вмізстѣ, и 
весьма не малый. Каждый моментъ бездѣйствія этого капитала, пре
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вращая его въ мертвый капиталъ, разсматривается, какъ прямой убы- 
токъ. Отсюда логически неизбѣжно вытекаетъ стремленіе сократить, 
а то и вовсе уничтожить такіе моменты бездѣйствя. А  для этого на
до удлинить рабочій день или и вовсе не прекращать работу машинъ 
въ теченіи всѣхъ сутокъ, т.-е. ввести и ночную работу, для чего, 
можетъ быть, тоже надо преодолѣть нѣкоторое, хотя бы и не актив
ное сопротивленіе.

Удлинить рабочее время до полныхъ сутокъ необходимо и по
тому, что безъ употребленія машины портятся, ржавѣютъ. Сверхъ 
того, усовершенствованія техники идутъ довольно безостановочно и, 
чтобы не отстать въ борьбѣ за сохраненіе за  собой рынка, надо 
старыя машины заменять новыми. А  это опять ведетъ къ стре- 
мленію поставить дѣло такъ, чтобы расходъ на каждую машину 
окупился скорѣе. А  для этого опять важна безостановочность ея ра
боты. И  это тѣмъ выгоднее предпринимателю, что, съ  удлиненіемъ 
рабочаго дня, затраты капитала на машины (основной капиталъ) не 
увеличиваются. Требуется прибавить лишь матеріалы (оборотный ка
питалъ) и увеличить сумму расхода на рабочихъ, но не всегда высоту 
заработной платы. Но если даже ее и приходится увеличить, то во вся
комъ случаѣ въ  меньшей мѣрѣ, чѣмъ увеличивается прибавка труда, 
такъ какъ, какъ я уже указалъ, расходъ на содержаніе рабочаго или 
не возрастаетъ или возрастаетъ не пропорціонально возрастанію 
труда, а  въ меньшей мѣрѣ.

Какое значеніе въ этомъ случае придается тому, чтобы машины 
не оставались безъ дѣйствія, видно изъ словъ одного предпринимателя, 
замѣтившаго, что, когда земледѣлецъ бросаетъ заступъ, то онъдѣлаетъ 
безполезнымъ капиталъ въ 90 коп., а если кТо-либо покидаетъ фа
брику, то дѣлаетъ безполезнымъ капиталъ въ  і  мил. руб. Т акъ  вотъ, 
чтобы этого не было и надо удлинить рабочій день. А  это ведетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и еще къ  уменьшению необходимаго числа рабочихъ, 
вслѣдствіе чего создается избыточность населенія, позволяющая еще 
понизить заработную плату, т.-е. ухудшить содержаніе рабочихъ. И 
выходить, что самое сильное средство для сокращенія рабочаго вре
мени превращается при капиталистическомъ примѣненіи его въ увели- 
ченіе рабочаго времени и къ  сокращенію лишь той части его, кото
рую рабочій затрачиваетъ на выработку собственнаго содержанія. 
Правда, стремленіе къ этому со стороны капиталистовъ предприни
мателей повело въ Англіи къ отмѣнѣ хлѣбныхъ законовъ. П ослед
ними запрещался ввозъ хлѣба въ Англію, когца цѣна его падала 
ниже определенной. Этимъ поддерживались высокіе доходы землевла- 
дельцевъ и высокая цЬна хлеба. Ясно, что стремленія капиталистовъ 
понизить или не повышать заработную плату должны были вызвать
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съ ихъ стороны атитацію противъ эыіѣбиыхъ злаковъ, à  почва для 
того благоприятная: интересы рабочигь, страаающіхъ отъ  вышкой 
цѣиьі хлѣба.

Для фабрикантоаъ и каииталистовь вообще fa. част*» работы 
рабочаго, которою ©въ «олячнмсть свое содержание, будетъ тѣгь 
меньше, чѣмъ дешевле.-стоимость ш »  содержал ж чѣзгь вшие- 
про из водитель но сть труда, 'r.-е, ч*Ьгь Ш в е ш ^  будетъ трудъ ра
бочаго, причемъ въ даішыЯ перІодъ времени больше будетъ шрасхо- 
доваао силъ рабочего, Повыше wie интевдмйюст достигается увеляче* 
кіеяъ скорости и коянчесп* иашють, ири которыхъ работаетъ тотъ т  
рабочій. .»Труягь, »ашггый: въ настоящее ©pews фабричными процес
сами, говорить, одинъ ішштшь- бо-хъ тѳдовъ, втрое бсшьше того, ко
торый. былъ при введении машшгь. Машина, безъ сошіѢйЬі, говорить 
онъ, замѣнщіа вдускуды миллсіомошъ а д « І, но ома въ то ще время 
поразительно увеличила тружъ ладей оодчшіеніщгхъ т  ужасному 
движені;о.., Въ. iSig і \  трудъ, елѣмоэант за &-m&i прядцлыедш маши
нами требовалъ 8  « ь  х т ь б ы  т * т т т т  дня, Въ ife r г..—уще зо 
миль и: даже tiewfee. Въ 1&25 г, прявэтьгдикъ долженъ бшгь «я&юйгь 
въ ш час. ій  2-хъ ианшііахъ 1640 эддерговавія въ ) % t  r.. — уже 
4400 и. боя-йе*. Отсюда.,, съ повышешемгь шітенсдвісости., уменьшающей 
енросъ на. рабочую, силу, ношшедае заработной платы уменьшается. 
Въ м от» вшрашгеніи шпяеть даже фабричное эздонодате»ьство, 
вырабошваеше т> ш т р в а а х ъ  рабочвжъ, Оно побуждаете предпри
нимателей, чтобы уменьшить издержки і:іа рабочихъ,, нріобрѣтать 
машины* повышающая: иагтэдмзсзд труда. И вотъ» съ  шмдецвкь 
фабрйчиаг© законодательства у  м & щ , т  М .т т в ш т  к  Петербург- 
а ш х ъ  фабравазгь число веретенъ увеличивается ш  M ß % t ткацгшхъ 
етащтвъ на і$ .$ й£іт а щ я о  рабочивш уменьшается щ  j* ftt и т.. д*

Трудъ при машняахъ сводится » ,  простому ж  требующему 
обученіэ и т-й лщиаетъ работу рабочаго содержа«« я  укмкдяегь 
иереную систему» Кромѣ о т о ,  шумъ, нагрѣты і возяухъ Сотъ тремш 
частей машинъ), «e« это «оздаеггц конечно, очень удручающую, т+ 
приглядную и. нездоровую обстановку работы. •

,  Коаыя удучадешя жь я я н т я х ъ  { ф о а й и ш ъ  л о см м н ш ія  коде* 
банія въ требованшхъ ш  рабочий», и  машина. является, какъ ксшку- 
рентъ рабочихъ; нерѣдко оиѣ м. вводилась* тжѣ средства противъ 
стачки рабочвгь п т  .ушйрешя і « і .  Н а югѣ у  иш ъ. зем^;евладЬьцы 
во время жатеы чает© м м тавлдогь жЬсп&лько м ш » ,  чтйІу уетра- 
.шитв рабочйхъ,. что обойдутея безіь ш г ц  в  *£ѣмъ вынудить ихъ къ  
понйжемію. требуемой заработной одаты.

Какииъ иутемъ машина авлается кондуреитомь рабочихъ ш ш т  
Вйдѣть изъ сМ щ р ш аго  разсчета,.
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Если к ай и тзл ъ  давалт» .заиятія ю о  рабочим ъ и  каж дом у платилъ 
200 р., т„.-е. всего  а а о о о  р ,  т о  те яер ь , отп уская  j o  рабочихъ , онъ 
д а е т ъ  р аб о ту  лиш ь 5 0 - т  оставш им ся *іри маш имѣ, ш т р а т и т ь  на ра- 
&ттх% ли ш ь  іо .о о о  ру б . 'И есян  машина, с ж и т ь  н е  м еиѣе ю  т. р., то 
т о т ъ  ж е  преж мій кашлпнкь в ъ  зо .ооо  даетъ , таки м ъ  О 'бразомъ, р аб о ту  
ли ш ь 50 рабочвдіъ  ж ж ать е е  vm m *  ммъ,. П р и  послѣдую щ ихъ
усоверщ енствован іяхъ  ж роиехойитъ т  ж е, и  .жизвеіш ыя средства ра- 
бочи хъ , заклю чзвш вдст в ъ  й х ъ  эара.ботіюЁ- щ т т і  т  ю-ооо- р у б ., пере* 
х с ш т ъ  в ъ  м аш ину для  {шйучеівііі ігш втйлистом ъ нрибавочнон ц ѣ я- 
но'сти... ..go отнущ енкыхъ- р аб о ч и х ъ  иревращ аю тся в ъ  непокуяателей. 
П равда, и е  прим-Ьияйся новы я усоверш еиствоваи ія , ©стадись бы  безъ  
работы  щ т е ш м  ш ш и яы . H «  мы долж ны  б р а т ь  э т о  шъ «гЬю мъ и 
то гд а  т. та м ъ  «іроисхояитть там*эі ж е  п роц ессъ  вы т іеи е н ія  раб очи хъ  и, 
слѣдователы ю » д а  а о с л ід н и £ ъ  п о с т о ш ш я  иеувѣреййскггь в ъ  проч
ности своего заработка и: въ  обезпеченш суріествованія своего и 
своей сейш . .

Для шшк>еірашн перевода средствъ рабочаго в ъ  машину, при
веду еще н р ш ѣ р ъ , Шромк» машина въ  ©дву дао®шыіяук> силу про- 
йзводйтъ рабо'гу а:*-!-« рабочаго. На броішрованноьгь. еудиѣ с ъ  20 т. 
доюод.. сияъ, что равно рйботѣ дао- т.. гребшмгь рабочшгь, работаетъ 
въ  ’Три емѣиы m& че®, мехаиаковъ в нстошшков^, эамѣняшщихъ каж
дый работу *>№> человѣкъ.

Въ ириведеиномъ очеркѣ вдіянш машимъ ш  воложеиіё труда 
му оіѣдоваш почти исключительно' тому изображеиію его, которое 
.дано у К.., Маркса м » ж~и% томѣ его »Каодтала®. Но К, Марксъ, какъ 
иаьѣсти© основатель таучмаго сощаяизиа, ученый, относящіісд рѣзко 
осряопеяиіо m  жаншашстйчеекожу строю и практичсскіі д-йятель 
социализма.. Въ силу этйга воажжно лредположеніе, что его изобра- 
женіе страдаетъ ©диосгоронкоетью » .йре^велйченіемъ. Но возьмемъ 
««ого ученаго, ш т *  Л  Рикард©» кь ёезмрастрастін а об-ьсктивности 
котораго каісь ученаго шдазгда m  у кото т  возникало, да и не мо- 
.жегъ всааккдутц ми. шжѣідааго яодерфмш. Его рзгявкь .шгЬеть- тѣмъ 
болѣе ,з{іаченіе, что добросовестное майаеденіе т размышзеніе надъ 
дѣйстѳіёмъ шшюгь «a оояомсеиіе рабЬчихъ застакияо его измгЬнить 
своё первоиачаАьное возарѣніе. .»Когда я  первый рааъ, нишеть онъ, 
©$ратйлъ внняаніе да ворро-с« яолитячеаші ©коиоміи, ж придержи- 
вакея ганѣнЦ чю такое гірййѣнеюе машись къ какой бы то ни было 
отрасли вроизводства, которое имѣетъ. 'слѣдстаіемъ сбереженіе труда, 
ігредставйяетъ всеобщее благ^ сопровожнаемое лишь тою долею 
неудобства, ішто|Ші т> 'большей час« сяучаееъ сопряжена, съ иере- 
мѣщеніеш». капитала и труда «зъ одного назначегая въ другое... 
Классу рабочйхъ  ̂иолатаяъ я,, уиотребленіе машинъ также приносить
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вы годы , ибо они Іір іобрѣтаю тъ возмож ность покупать больш ее коли
чество то в ар о въ  при помощи одинаковой денеж ной задѣльной платы, 
а , по моему тогдаш нему мнѣнію, задѣлы іая  плата не долж на была 
ум еньш аться, потому что капиталистъ  им ѣлъ бы средства к ъ  заявле- 
нію спроса и к ъ  употребленію  одинаковаго съ  преж нимъ количества 
труда, хотя и бы лъ бы принуж денъ помѣіцать его  в ъ  производствѣ 
новаго, а  иногда и отличнаго товара...

„Т аковы  были мои мнѣнія, и они п р о д о л ж а ю  т ъ  о с т а 
в а т ь с я  н е й з м ѣ н н ы м и  по отнош енію  к ъ  тому, ч т о  к а с а е т с я  
зем левладельца и к а п и т а л и с т а ;  но я убѣдился, что зам ѣна ма
шинами человѣческаго труд а наносить  часто б о л ь ш о й  в р е д ъ  
и н т е р е с а м ъ  р а б о ч а г о  к л а с с а “.

»Все, что я желаю  д оказать— это, что изобрѣтен іе и употребле
н а  маш инъ м ож етъ сопровож даться уменьш еніемъ валоваго продукта, 
и когда это бы ваетъ  та къ , то  рабочем у классу наносится вредъ, ибо 
нѣкоторы е и зъ  его  членовъ  удаляю тся о тъ  занятій , и населеніе ста
новится излиш нимъ в ъ  сравненіи  съ  фондами на употребленіе его 
в ъ  д ѣ л о “.

„М нѣніе, поддерж иваемое рабочим ъ классомъ, что употребленіе 
м аш инъ н ан оси ть  часто у щ ер б ъ  его интересам ъ, о с н о в а н о  н е  н а  
з а б л у ж д е н і и  и п р е д р а з с у д к ѣ ,  а  находится в ъ  с о о т в ѣ т -  
с т в і и  с ъ  и с т и н н ы м и  н а ч а л а м и  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м і и*.

„ М а ш и н ы  и т р у д ъ  н а х о д я т с я  в ъ  п о с т о я н н о м ъ  с о 
п е р н и ч е с т в е ,  и  п ер в ы х ъ  н ел ь зя  ч ас то  у п о т р е б л я т ь  до т ѣ х ъ  п о р ъ , 
п о к а  н е  п овы си тся  ц ѣ н а  т р у д а “ ‘).

„С просъ  на тр у д ъ  будетъ  продолж ать возрастать  вм ѣстѣ съ  воз- 
растан іем ъ  кап и тала, но не пропорціонально этому возрастанію : у р о 
вень спроса на тр у д ъ  будетъ  необходимо ум еньш енъ“.

В ъ  подстрочномъ примѣчаніи к ъ  этом у м ѣсту Рикардо, между 
прочимъ, зам ѣчаетъ , что „по м ѣ рѣ  усоверш енствованія и скусствъ  и 
распрос граненія цивилизаціи, основной капиталъ  становится все въ  
бо л ѣ е и болѣ е значительное отнош еніе к ъ  оборотном у“. (П ереводъ
Н . И . Зибера . С тр. 248—254). И  действительно не трудно видеть , что 
маш ина (основной капиталъ), зам ещ ая  напр. 50 рабочихъ , на оплату 
труд а которы хъ  ш елъ оборотны й к апиталъ, за м е щ аетъ  его  и те м ъ  
увеличиваетъ  отнош еніе основного капитала к ъ  оборотному, и в м ес те  
съ  т е м ъ  лиш аетъ  зам ещ енны хъ  ею 50 раб очи хъ  и х ъ  средствъ  со- 
держ анія. Вообщ е не трудно видеть , что Р икардо утверж д аетъ  зд есь  
все сказанное выше. И  соверш енно правы были рабочіе строители

‘) Ниже мы увидимъ какъ это вліяетъ на задержку иримѣневія машинъ и, 
слѣдовательно, лишеніе всего общества доставляемыхъ машинами выгодъ. Н . К .
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маш инъ, явивш ись на м еж дународномъ соціалистическомъ кон гресс fc 
в ъ  Ц ю ри хе в ъ  1893 г. со знаменем ъ, на котором ъ значилось с л е 
дующ ее четырехстиш іе:

„W ir b au en  W u n d e r  von  M aschinen,
S ie  sollen  allen, allen dienen,
S ie so llen  a llen  geben B rot,
N ich t den  A rm en  n u r  d ie N o th “.

(„Мы строим ъ чудеса— маш ины, о н е  должны служ ить всем ъ , 
всем ъ , о н е  долж ны всем ъ  давать х л ё б ъ , а  не доставлять бедньш ъ
только  нуж ду“ ‘).

► Сводя теперь  все сказанное о м аш инахъ к ъ  немногимъ полож е-
ніямъ, получимъ следую щ ее:

1) М ашина сокращ аетъ  рабочее время, но въ  капиталистическом ъ 
ея прим ененіи  удлиняетъ  рабочій  день.

2) О б л егч аетъ  тру*ъ , но в ъ  капиталистическом ъ прим ененіи
повы ш аетъ напряж енность его.

3) С оставляетъ  п о б ед у  ч е л о в е к а  надъ природой, но в ъ  капита
лизм е подчиняетъ ч ел о века  созданію  его -труд а.

4) У м нож аетъ"благосостоян іе, производительность, но въ  кап и та
л и зм е отним аетъ последнія средства сущ ествованія.

5) Д а е т ъ  возмож ность р азви вать  духовную  силу, а  ту т ъ  лиш аетъ  
работу  содерж анія, обращ ая ч ел о век а  в ъ  винтикъ механизма.

О граничиться, однако, сказанны м ъ о м аш инахъ значило бы дей
ствительно проявить крайню ю  односторонность и не дать в е р н о е  
освещ ен іе и объяснен іе действительности .

Все сказанное в е р н о  и продолж аетъ  проявляться въ  д е й ст в и 
тельности, вліяя и на различіе въ  прим ененіи  маш инъ в ъ  разны хъ  
странахъ , въ  зависимости о тъ  ц ен ы  труда, сообразно  съ  отм ечеи- 
нымъ Д . Р икардо. Н о на вы годность зам ены  человеческаго  трула  
машинами, съ  капиталистической точки зр е н ія , вл іяетъ  и то  соперни
чество между различными странами, к оторое съ  теченіем ъ времени 
по необходимости развивается все б о л е е  и более , а  такж е, к а к ъ  у к а 
зано  будетъ  в ъ  своем ъ м е с т е , и все возрастаю щ ая активность, пла
ном ерность и организованность  раб очи хъ  в ъ  ихъ  стремленіи к ъ  у луч
шению своего положенія. Н еобходимость соперничества съ  другими 
странами и СТремленіе поставить себя б о л е е  независимо по отнош е- 
нію к ъ  воздействію  со стороны  рабочихъ , б е зъ  которы хъ  все-таки 
нельзя обойтись, и ведетъ  к ъ  тому, что повсюду машины находятъ

*) Такъ это въ подстрочномъ переводѣ, но точный смыслъ послѣдней 
строки въ томъ, что машины не должны быть только источникомъ нужды.
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Остановимся теперь и». ®ыйсйздщ т^ш, Кшъ расщитшшеь. тм- 
в о м г т ъ  Л СЪ П р№ Ь н еи *?*п> » « “ “ ■'*•• . Е а щ , - г о в о р и т ь  мѣмец«ІЯ i tЙОМИСТЪ Ди№#— 0Ъ ШегЬ-ИОШЬ. ішш^шепгб ЖѴ&Лгот» й^^.иіп • * 
шинъ ешгрші то го  ручных* рабочихъ «т»м иадишвщш* 4 ’~ч»е*ь 
к о р о т к о е  врем я п о тр еб я еи іе  ж ы ѣ з я  п овы силось н асто л ьк о  что  » fa  
ч н тел ьн о  п р ев зо ш л о  п р е ж н е й  п о тр еб о в ал о сь  г о р » » Г «  ^

: « “ • ^  « Р * ~  * « ѣ мемъ произвоясгвѣ, паНр“ “  C “
^ П « >  34 іы с Яч Г еЗЪ ОДа°  " K“ feMfe) Р аб ° ™ -  в о зр о сл о  е ь

Вт, А я гл іи , » ,. гори ом ъ  .п р о м ы о г і, с ъ  1851 r .  lio  і 8 8 і  г .  (то ж е  че-

р  3 0  " И“ °  Ра« ° » г ь  * * р а и < >  с г  з з 5  д ц. 5& т Ы ™ і  Т ъ
п р о в з в о д с ^  я а ш - с о  іо о  д о  * ц  т ы с .; и ,

с ъ  “ 9* ^ 0, + «  ™ «Ч  и -  к о р а б д е с гр о е т е л ы ю ігь  п р о и з м д с т е ѣ —съ щ  до 54 тис, ш т. д., і д те1.
По овдЫьиымъ отраслш-ь произвожу т ж т  привести m

X V ' ТО?  „ Г “ “ “ 6 в ы р о с ®  „ а100,2 м м ч е е к м  -  m  173,9V .. го р н о зав о д ск о е  -  « a  ! 2 М ѵ7 
б о т к а  M œ tt* « n ,  - , , а  и о . П . ш н е р и я о в ъ - ш  too,4 %  â  та к о й  «  
п е р ю д ъ , к о гд а  я а д е в е н іе  в о ар о ся о  то л ь к о  н а  3 6 % , Я е и о  сл -Ія о га - 
тел ьн о , что  „  р я д у  «  „ « н о с г ь »  у л у ч иІеш я  и % с в ш р « ,Г р о с “ а

потребностей и соответствен н о  с ъ  т ѣ м ъ  увеличения спроса на так іе  
п р е д м е т ,  « а  Щ ф н е  о н ъ  р а н ѣ е  бш п» весьма ограничена или почти-
н е  сущ естао& аяъ , п р о и сх о д и т ь , и  долж но ' п рои сход и ть  н е  со к р ащ ен іе  
с п р о са  ж  *j4CT№> a  у в е л и ч е н »  его» х о т я  бы  м аш и н ы  и зам ѣ н я л и  р а 
б о т у  д е с я т к а  и  со т н и  ррш нйх.% . р аб о ч и х ъ . си л ъ .

Этимъ,, О Ш ^, ж  оіраничиваются биагоиріятиьія поелѣдствія 
того развитія Т0орчесяих'ъ силъ зт ш ш  ш йрймѣненія его къ д-Ьлу, 
которое мройвляется «ъ уботермеисгодоакщ мроизиодства и повы
шен:« .яройз^одитедьности труда щ м . п т ш т т т  машинами. Бяагія 
посяѢдстшй m ùTQ  т у г ь  и .дальше. Работа во многихъ случаяхъ стала 
боя'%е ®ы.соко№ умственно ж не такъ тяжела ш нездорова, какъ во 
время ядобіншюІя ручной работы.

Р а б о т е  врем я с т а л о  н е  т о л ь к о  к о р о ч е , и о  и  и р а в ю и и ѣ е  р а с п р е -  
д-Ьляться,, т о г д а  к а н ъ  п р е ж д е  и р н  н едостаточн ы хъ . д в н га т е я я х ъ  р а б о т а  
ч а с то  д о л ж н а  б ы л а  а р с р м в ш ь е э -

Ввешііе машину вдіая на т т л т т Ь  производительности 
труда, отдувается и инымъ щ т т ь  ш  узучшешн яояошешя рабо- 
чнх%.. Ctoft аедет'ь и к ъ  и о ш ш еш ш  заработной  пдаты- В ъ  атомгь ÔTHO- 
шеиійд какъ к для? пошадем ироизвояйтельностн, труда-и. распростра
нения лрим'ЬненІй щатеннъ оказывают^ большое ѳдіййіе именно
ш р о ф с ф о б т я ш е  сою зы  раб о ч й х ъ *

С екретарь  жтіШййВН» с о е д и н е н н а я  сою за маш инйьщ ъ рабо- 
чи хъ  ѣъ  о тч етѣ  за  î % |  г . говори тъ : „Если, с ъ  юаеденіеш» маш инъ 
во зр астаетъ  р азн и ц а  » в ш $  маш имнымъ к  ручны м ъ трудомъ» т о  
д олж н а бы ть  прооорш оналъно увелинеаа и й аработн ^і п л ата4,. Вве
ден!« ятнщн*!»,—* продолж аетъ  ш ъ ,* »  н о ш ш а е т ъ  і^ѳ и зш д і« 'е л ьн о с ть , 
отчего уе&№ачгз8й£ГС0 орибы яь и ред п рн аи м атем  €езъ. яоннженій за р а 
ботной ш ш ы  рй&Ж Ю ъ <ощ>е$«9ст ъ т ъ рагь  остаю тся гѣ  ж е “. 
„М ы,— гоеоріггся в ъ  другоггь йгЬсігѢ». — н е  й р о тн в ъ  введенія м аш инъ, 
во- рабочіе йодж йу .м.мѣть т ъ  т о г о  ви.г»ду; вы года ОТа —  сокраніеи іе 
рабочаго  врём енй". Отсюда- понятно, w  йойззы раб очй хъ  требую тъ  
аведёині: іш вы хъ  усойерш енствоааняых-ъ ианіннъ. Т о  яге наблю дается 

« и №■ А м ерикѣ , в. имени© потому, ч то  м аи и и а  уи ач тож аетъ  тѣ лесное 
йсіиряженге,: возеы ш аетъ  заработную  ндату* о овм ш аеть  у р о вен ь  ж изни 
а  д а е г ь  заш ггіе больш ему числу..

С о ® зы  р а й о ч ш о , ежодят.ь> -мётм$ а:рочнмъ,. с ъ  хо зяевам и  в ъ  к о л л ек 
т и в н о е  ср р и агаем к  к  а а а д и ш в п  в о л л е к г а в н ы е  » г о в о р ы ;, ко то р ы м и  
у стаи ав л и в аю тся  н а  о й р е я -Ь г ё н в д і сро-йъ в р ем я  н ач ал а  и  о к о и ч а н ія  
работъ ,, м й м и иум ъ  за р а б о т н о й  платы» & оанаграж денІе з а  с в е р х ъ у р о ч -  
іш я  р а б о т а ,  ію зрастъ . .и ч и сл о  у ч т ш т ъ ,  у с а о в ія  н о  ш ту ч н о й  р а б о 
ты;, о б я зател ьн ы й  н раздш гкн , у с к о в іл  ш т т  о б ъ  о т к а э ѣ  о т ъ  д о г о в о р а  
с о  сторон ы  х о э я е а ъ  и ли  р а б о ч й х ъ :, п р а в ш а  о б ъ  о б ѣ д еи н о м ъ  врем еии
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* " X r a ï  І" НЫЯ — нія, „ли  добавки 
з а  отточку инструментовъ и п 3& прогульі по ВИИ'Ь хозяина, 
лолож еніе по найму рабочихъ  в с - Ь ^  ПраВИЛа ставятъ  въ  одинаковое

прибы ли или увеличенія ея  н а “  п р и м е н я т ь  Г Г  " Р * " ” “

Н Н ~ Н ~ " “ - = Е  

з д »  s r a s æ i S F  :.;к д :

обезпечивали бы нормальный уровень заработной  п л а Т ы 'Н а ш и 5 m *

^ ^ ѣГ е ~ к Х р І Т о РГ ИМаТеЛГ '  ЛУМаЮТЪ’ ™  В“ ”о в ~  
ностнр, сберГаяк: г : е : ь рн : г = с т : о в^ г  :  г  промыт и-
Т е о Г и ВОСПОЛЬЗОВаТЬСЯ “ Р“ е“  * * S  эти хъ  вы годъ « ( В е б Г
н Г Г з д Ѵ р “  Г о и з Т  ТРЭ- ЮНІ— )' Всякой п о (нВ„ежеЫ: 
н і я  п о о „ р 1  п р о и з в о д с т в а ,  происходящ ее отъ  у  л у  ч ш е -

признается т р э д Г к ж Т а м и \ ° ” г  о д в

: а Х г „ г р^ о Ж
■ о -  п р е д п р и н я в “

~ а — ^  ™ = t = r z £ nô r -
автом атически °h3 ЮЪ быстР °ты - наприм ѣръ, рабГчій
желательны мъ S " “ " *  ВЫГВДУ и "™ >*У трэдъ-ю ніоны  н а іл н  даж е

~  ™ Г '

нимателей не ухудш али у с л о в У р а б Г ы  и Т и зн ен ы х ъ  услогій  рГб” '
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и потому со времени проведенія въ  ж изнь коллективны хъ соглаш еній, 
н а  п р и м ѣ н е н і и  в с ѣ  х  ъ  н о в ѣ  й ш и х  ъ  у с о в е р ш е н с т в о в а н і й  
в ъ  м а ш и н а х ъ  н а и б о л ѣ е  э н е р г и ч н о  н а с т а и в а ю т ъ  н е и н 
д и в и д у а л ь н ы е  п р е д п р и н и м а т е л и ,  a  т р э д ъ - ю н і о н ы .  В ъ  
Л анкаш ирѣ  въ  хлопчато-бумаж номъ производств^, если техника въ  
каком ъ нибудь ок р у гѣ  или у  отдѣльнаго предпринимателя спускается 
ниже общ аго уровня, тотчасъ  же раздаю тся на это  ж алобы  со стороны  
трэдъ-ю ніоновъ. И  это понятно. ‘Д ля отдѣльнаго предпринимателя 
даж е выгодно, чтобы у  другйхъ  предпринимателей дѣло было поста
влено хуж е, чѣм ъ у  него. Н о  трэдъ-ю ніонъ, которы й является пред- 
ставителемъ всѣ хъ  рабочихъ, понимаетъ, что отсталость нѣкоторы хъ  
предпринимателей у гр о ж аетъ  серьезной  опасностью  и они настаи
ваю тъ, чтобы предприниматель или вводилъ новы я машины или пла- 
тилъ  болѣ е высокую заработную  плату, если не хочетъ  обставить 
производство такъ , к акъ  на лучш ихъ фабрикахъ. И наче говоря, на 
нерадивыхъ или недостаточно предпріимчивыхъ руководителей пред- 
пріятія налагается ш трафъ. Т а к ъ  наприм ѣръ, в ъ  стеклянномъ произ- 
водствѣ въ  предпріятіяхъ, держ авш ихся стары хъ  пріемовъ, трэдъ- 
юніоны требовали, чтобы уплачивалось 2 шил. з а  такія операціи, 
которы я при новой системѣ производства оплачивались 6-ю пенсами. 
Вслѣдствіе этого и получается такое  полож еніе, что в ъ  Глазго напр, 
н е о р г а н и з о в а н н ы й  бумаго-ткачихи п р и  н и з к о й  з а р а б о т 
н о й  п л а т ѣ  отказы ваю тся работать  болѣ е чѣ м ъ  за  однимъ станкомъ, 
а  въ  Л анкаш ирѣ  при организованном ъ соглаш еніи раб отаю тъ  съ  2 —4 
и даже 6-ю станками (Ш ульце-Геверницъ: К рупная промышленность). 
М ожно у казать , что и у  насъ  въ  Россіи  н е о р г а н и з о в а н н ы е  
рабочіе, получающіе нищенскую плату, путем ъ забастовки  сопроти
влялись принужденію  раб отать  на нѣсколькихъ станкахъ. В ъ  предпри- 
нимательскихъ к р у гах ъ  это считалось борьбою  рабочихъ  съ  прогрес- 
сомъ; въ  дѣйствительности ж е по сущ еству дѣ ла т у т ъ  происходила 
со стороны  администраціи ф абрикъ борьба съ  прогрессом ъ въ  ш иро- 
ком ъ и прямомъ содержаніи этого понятія, т а к ъ  к акъ  для истощ еннаго 
голодной платой рабочаго  немыслимо проявленіе надлеж ащ ей р аб о то 
способности: п рогрессъ  техники тр еб у етъ  для проведенія его  в ъ  
ж изнь рабочаго , п о с т а в л е н н а я  въ  опредѣленны я услов ія , дающія 
возмож ность проявлять надлеж ащ ую  ж изнедѣятельность.

A . S chadw ell, (Industria l efficiency) изучавш ій и сравнивавш ій 
полож еніе и условія промышленности в ъ  С .-А . Соед. Ш татах ъ , А нгліи 
и Германіи, прямо объясняетъ  введеніе въ  А мерикѣ болѣ е усовер- 
ш енствоваины хъ маш инъ сравнительно съ  А нгліей болѣ е высокой 
заработной  платой и лучш имъ полож еніемъ рабочаго въ  А м ерикѣ . 
Ц ѣлы й  ряд ъ  другихъ  изслѣдователей, как ъ  Т . Б рассей , Б рентано,



Ш удьце-Геве£нш*% Гобсонъ,. Ш енгофъ, Ноетада» и др. установляіотъ 
тотъ  фактъ, что в ъ  стравахъ  с ъ  высокой' машинной техникой суще- 
ствуетъ сравнительно вы сокая заработная илата, иъ соотгкгствш  съ  
ч-hm,, находится « искусство, эвертщ и аоброеовѣстное огношеще 
КЪ труду со  cropт т  р г іо ю и ъ . .Чкреаъ э то  яош ш еины й расходъ т  " 
заработную  шшгу бсмѣе ч ѣ к ъ  подрывается я  .и з д е р ж к и  « р о -и з -  
в© д е т в а  становятся и н а д  сравнительно с о  странами: с ъ  низш ей-тех- 4 
ликой и низшей з а р а б о т а й  тжо®, „В ъ  Аиглш  р в б о ч »  сяѣдить  за. 
вдвое болыаимъ числожь яаи н огц  нежели в ъ  Гермаяін* м аш й ш  там ъ 
идутъ 'білстіуй^ пош ря  гароти&ь т е о р е т и ч е с к и  ^ е гтю в д о п ш х ъ  
норм ъ в ы р а & тш  нею дцегВ сеяп» происходить отъ. того , w > , напри- 
м-Ьръ, вывдмйііііс и вкдю чеик шпуль въ. А ш ж и  п о и зво д и тся  быстр&е* 
ч іщ ъ  в ъ  Гермашн, норваш е иттокъ  происходить рѣда«, евязмваніе 
ихъ дѣяается бы стрее и в ъ  р езулъш тѣ  стойкость рао?одовъ наф уип» 
пряжи, много »Ciu.ine, чЬ т , » ъ  Г ери аю а, а  заработная кдата. вдвое 
выше., р аб оч іі день короче: т , Ашцда 9  час.. Црогтя* %і ж ri%  щ» 
Германіи" |Т з д ъ  f e »  когда Ш ульце-Гевсрвита сош ш д ялъ  сдаш книгу; 
К рупная ирош ш дздность). «

И з с т в -д о в а в Ь і  и о іщ а ы в « * о т ъ , ч т о  т а  м а ш и н н а я  т е х н и к а *  к о т о р а я  
т р е б у е т ъ  о т ъ  р а б о ч и х ъ  ш е о к о й  ж и з н е н н о й  т&ш> в ы з ы в а е т ъ  н ео б х ® - 
д я м о с т ь  ш е о в о в  з а р а б о т н о й  ал аап * ; и в д ѣ л ія  т >  о б х о д я т с я  т Ѣ й ъ  т *  
ш е м іе , ,ч ѣ м ъ  ѵ т т  ж т т ыш а®  с н л а .р а й о /ч и х ъ . Д о с т и г а е т с я  ж е  в ъ  б о л ь 
ш е й  ш Ъ ф  a m  т а » ,  m ï>  р з& т т  f o r f e e  д о л г о в р е м е н н о  щ т т м  к ъ  
л у ч ш и м ъ  f  с л о в і л м ъ  ж  i r a  н и  0 у ч а - с т і ю  » ъ  х о з я й с т в е н 
н а  х * ь  н  к у л ь т у р н ы х ъ  у  с в ѣ х а і ъ  с т р а . и : «  щ и  ш  к р а й н е й  
irfcpfc я м ѣ ю т ъ  п о л щ т  с в о б о д у  « ® Д % й е т » © в а г ъ  в ®  с  н о  е м у  
у  £ .51 о  Т р  & п і Ю с  в  о  ■© к  у  % © а я  а  с т  а  с  ц  « о  «  у  н  о  л  о  щ е  и і ю п  
к у л ь т у р н ы ^ ъ  * н г е р е с « к ъ  П р и  щ щ  у с л о в і й х ъ р а б о ч і е  с т р е 
м я т с я  к ъ  у к р ѣ г щ е ш »  и  р а з в д т т  б о И ж  в ш о ш в д ,  т Ь г е е т а х ъ  »  д у .  
х о в и ы х ъ  с п о с о б н о с т е й ,  у  р а ^ ч ш г ь  р а з в и в а е т с я  б ы с т р о т а  щ о с т о р о ж 
н о с т ь  і ъ  д Ѣ Г с т а Ія х ъ  р у к ъ  н  г ш й ь ц ій ъ  п р и  м а ш и н н о й : р а б о і ѣ , с о з д а с т с я  
ч у в с т в о  а о т Ь с т ш ю з д  т $ а & т ж а ѵ * т  н п г щ ж  х ъ  к т ъ е т у  п р о -  
д у к т а  я  t v  н . В ©  в т ,  m  ж е  в р е м я  р а с т е т ъ  »  т р е б о в а ш е  т  ш к р а щ е и іе  
р а б о ч а г о  д н я ,  т  п р а в и л ь н о е  у с т а я о в л е н іе  д н е !  отды ха.,, н а  у е г а н о а э е -  
н і е  е ж е г о д н о г о  в а к а щ о и н а г о  в р е м е н и , с л о й о й ъ  на. б о ж і «  н о р м а л ь н о е  
ч е л о в е ч е с к о е  с у щ е т о в а м і с ,

Ш д ъ  ъ я Ъ т т  этихъ  требованій рабочихъ работодатсйц стрс* 
м ю кя  молигіЬ ц с о т з о й а п ь  качества рабочихъ ву геи ъ  нрнигЬненія 
машинъ и умаіьшетіія стоимости товара при высокой заработной 
іілатѣ. Къ. .этому т Щ т мт т ъ  рабетодатсйсй к  коакурреяцш  с ъ  другими 
странамй,; ficfe производство етош-ъ в а ш е  „Ншшсмжъ сомнѣній ііѣтъ  
говорить. О . S ïd lC û (SttuSen z w  GescMcfafe d e r  In g iisc b cn  Lobaarbei-
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te r m it besonderer Berücksichtigung der V eränderung ih rer L ebenshal
tungen)* что качество дачеловѣческаго материала'* является рѣшающнмъ 
факторомъ въ  Ж & з  я  й с  т  в е и и о м ъ  с о п е  р  и и ч е  с  т  в ѣ  и что вьісшія
качества рабочихъ настолько ж е  им ѣю тъ зиачешя, какъ и качества 
предп|)йинмателей"' (Т.. ІЙ„ ч, 2-я). Л  эти  в н е ш я  качества создаются 
н вырабатываются в ъ  значительной степени я о д ъ  вл ія тем ъ  дѣятель- 
no'cnt врофсссхональныхъ сон>зовъ рабочихъ, ДІрофесеісш альіш е союзы 
рабочихъ,. говорттъ  %  M itcbell 'Інредеѣдателъ с о ш а  горны хъ рабо
чихъ шъ Интанощ кдш гЬ г ъ  С.-й,. С.. Ш татахъ) поставили человѣка 
®ьяве товара т вщгевинулн «го  в ъ  хозяйственныхъ разечетахъ на 
невтрал^ное мѣсто въ  ?аиѣні> шаипиш^ ^O rganisierte ârfeeH), П  p o- 
|і .е с с * 0 йа.яі>н.ы:е с о ю з ы ,  m  сяоваш * другого- и з с А о в а т е л я  
(Scbatiw eüh .являются .ш» настоящее врем» і ъ  А нгдш  и с т о ч н и -  
к  о  м ъ  п р  о  »  ы ш я е  и « j о  у с  н л м  й даю тъ ей  рреимушеетво. передъ 
■ея конкурентами* Ш ш я й  рядъ  другихъ иасяѣжователей, в ъ  согласіи 
с о  всѣмъ выше развнтш іъ  здѣеь, категорически утверждаетъ, что 
высшая т е х н и к а ,  п р о  и з- в  о  д е т  е а  во  м и ош хъ  случаяхъ получаетъ 
o e y o jc e m f f ie m e  только пояъ  давіеніем ъ рйбочихъ, Н есмотря на кратко- 
» ц е н н о с т ь  сущест&овайИй я  йеразвитоети: до  .внѣшннмъ нрмчинамъ 
я Ь г д о ы ю с п і нрофесеіоиайіі>нмхъ сою зовъ в ъ  Росеін, все .же п  здѣсь 
н»в;ышенте» «аир.,, лдагш и а  металлургичеош хъ заводажъ в ъ  1907 г . 
■повело *гь усовершейетвовайіЮ' о р у д іі производств;^ та к д а  в ъ  тек-- 
стнлъиомъ вровзводсшѣ» в ъ  нечвтномъ я Ь а ѣ  й  itp. (ÏC. Д митріевъ: 
Профессіогадйное движение н  сот ы  в% РоссІн)*

Kpotsrb всего с іт а м н а го , т&о тт- ош ѣтнть,. 'что примѣненіе 
Ш-шмнъ м вообйье тежнйгческихъ усовершеясгвовамШ вліяетъ. н е  только 
на поівм:інеаде и  уаучніеніе матёріллшаро ноложешя рабочихъ, но и 
на ноднятіе кхъ умственнаго й лухошап» разкитія и  сощ.альнаго ио- 
доженія. Д ѣ л о  ®ъ тош>, что въ  прнредѣ усиѣховъ техники леж нтъ 
то обстоятельство, что. машина всасываетъ .въ себя, все болѣе- .и болѣе 
грубу ю и мехаітчеагую работу'. По словамъ одного писателя (Wendt), 
^основное іШ іравіісйіе Wh современяомъ хозяйс-теішомъ развйтій 
сосгонтъ въ томъ,. что й0.средствомъ техниш' чеяовѣческая рабочая 
енда одухотворяется“. ?увоводство к .наоіюдевіе со- стороны чело* 
вѣка аа ходомъ мшйним; выстутаетъ все бодѣе и ^ояѣе на первый 
д а т  и ото иредъ і̂ййяетъ .все 6  о  м и ш І ш «  6  о д ь ш і  я  т p  е ê  о в а в  і я 
к г  у м с т в е н  и о й  с и л-Ѣ р а й о  ч а т о ;  требуетаія б<^ѣе внимательное, 
бодѣе о х о т н о е  наблюдете» которое можетъ быть дано лишь 
и в т е л д и г е н т .я н .м ъ  й  0'® разо-ван:н .Ы і»іъ  рабочийъ, Машинное 
й зго то вя сте  кармаинмхъ «сож ь. в ъ  'Лмерикѣ нредъявдяет^і, требо- 
wiiiîe в ъ  йодѣ е высокіщ ъ способиостямъ, н е ж я н  изготовлекіе ихъ  
но прежиему—ручйідаъ сяоеобомъ, И а адѣсто- искусства р у к ъ  высту-
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п аетъ  духовная способность понимать машину: нуж но зн ать  маш ину, 
ум ѣть прим еняться  к ъ  ней, б ы с т р о  с о о б р а ж а т ь  и з а к л ю ч а т ь .  
П ри  всемъ этом ъ  р аб о та  с ъ  маш иной созд аетъ  больш ую  о т в е т 
ственность и тр еб у ет ъ  пониманія ея. О динъ италіанскій  писатель про- 
водитъ п араллель м еж ду п реж ним ъ почтовы мъ кучером ъ  и тепереш - 
нимъ маш инистомъ, ведущ имъ п оѣ здъ . Т о т ъ  п р о ѣ зж аетъ  дорогу  въ  
довольно сонливом ъ состояніи, лош ади б ѣ гу тъ  сами собой; о н ъ  отвѣ- 
ч аетъ  за  немногихъ людей и небольш ой капиталъ; тогда к ак ъ  маши- 
н и сть  и оѣ зда при бы строй  ѣ зд ѣ  долж енъ  постоянно наблю дать сигналы 
и рельсовы й путь, а равно и  ходъ  машины. О н ъ  о твѣ ч аетъ  за  сотни 
людей и больш ой капиталъ . К а к ъ  бы в ъ  добавленіе к ъ  этом у и зв ест 
ный хим икъ В. О ствальдъ  говори тъ : „Т огд а  к ак ъ  спящій к у ч е р ъ — 
н ер ед к о е  явленіе, спящ ій ш оф ф еръ соверш енно не мы слимъ“.

чА это все приводитъ  к ъ  ещ е больш ем у увеличенію  значенія че
л о в е к а  в ъ  п рои звод стве  при развитіи  маш инной техники. „П очему, 
спраш иваетъ  д и р ек то р ъ  одной ф абрики в ъ  А м ерике, наш а пряж а 
легче и тоньш е; такую  ш ерсть и так ія  машины м ож етъ  купить каждый 
ф абрикантъ . О ткуд а  ж е п роисходитъ  преимущ ество наш его фабри
ката?... Т олько  отого, что  о н ъ  изготовляется  людьми, которы е больш е 
зн аю тъ “.

Зн ачен іе  интеллигентности  р абоч аго  проявляется и во многомъ 
другом ъ , что важ но при разви той  техн и к е  производства съ  дорогими 
машинами. У интеллигентна го рабоч аго  м ен ее  отбросовъ , о н ъ  бере- 
ж етъ  маш ину. О н ъ  тр еб у ет ъ  меньш е надзора. М ногіе изследователи  
объясняю тъ у с п е х и  ам ериканской  промыш ленности начитанностью  
б о л е е  образован ны хъ  рабочи хъ . П реим ущ ество в ъ  развитіи  сталь
ной промыш ленности в ъ  восточны хъ ш татахъ  приписывается прямо 
качеству рабоч и хъ , прош едш ихъ ш колу. И так ъ , современная техника 
т р еб у етъ  образован и аго  рабочаго и вообщ е культурн аго . Т р у д ъ  чисто- 
плотнаго рабочаго  окаж ется производи тельнее, ч ем ъ  нечистоплотнаго 
и п росвещ ен н ы е рабоч іе  работаю тъ  п роизводи тельнее н епросвещ ен- 
ны хъ, утверж даю тъ  американскіе предприниматели.

III.

П рим енен іе .маш инъ тр еб у етъ  по необходимости и развитія  въ 
рабочем ъ б о л ее  цультурны хъ привы чекъ  и допускаетъ  возмож ность 
того. В ъ  Калифорніи, напр., сельскохозяйственны й рабочій  во время 
паш ни при палящ ем ъ со л н ц е  и м еетъ  возмож ность си деть  подъ зон- 
тикомъ, что там ъ  и практикуется. В се это  уж е сглаж и ваетъ  до и зв ест 
ной степени разн и ц у  между умственны мъ и физическимъ трудом ъ, 
ун ичтбж аетъ  р е з к о е  различіе  меж ду т е м ъ  и другим ъ и между гѣми
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требованіям и, которы я предъявляю тся к ъ  человеческой  личности в ъ  
зависимости о тъ  рода ея труда. Т ребован ія  эти  становятся одинако
выми. В ъ  самомъ р о д е  занятій  и в ъ  степени требуем аго п росвещ ен ія  
н е т ъ  уж е основаній  дел ен ія  на классы . П р о свещ ен іе  п р іо б р е тается  
не для того , чтобы  вы дели ться  и зъ  общ ей  массы, а чтобы , оставаясь  
т е м ъ  ж е ф абричнымъ рабочим ъ или зем ледельцем ъ , бы ть в ъ  т о  ж е 
время просвещ ен н ы м ъ человеком ъ . О но  нуж но и п росто к акъ  чел о 
в е к у  и к акъ  работнику. Э то  должно устран ить то непонимание одн и хъ  
другими, которое ведетъ  к ъ  тому, что  люди одного язы ка , в е р ы  и 
т . д. го во р ятъ  к акъ  бы н а  разн ы х ъ  я зы к ах ъ , не понимаю тъ д р у гъ  
др у га  и вм есто признанія того  единенія, к о торое  создается  н е и зб е ж 
ной необходимостью  взаим наго сотрудн и чества, противоставляю тъ 
себя д р у гъ  другу  и ведутъ  борьбу, не соревнованіе, а  б орьб у  тогда, 
когда они работаю тъ  въ  то  ж е время д р у гъ  на д р у га  и обойтись безъ  
этого  не м огутъ.

А  эта  борьба ведетъ  к ъ  тому, что зам ед л яегь  п рогрессъ , замед- 
л яетъ  применение маш инъ при капиталистическом ъ п рои звод стве . И  
происходитъ  это  именно потому, что въ  данном ъ с л у ч а е  капи тали 
сты вы ступаю тъ к а к ъ  сила, интересы  которой  противополож ны  иитере- 
сам ъ рабочихъ. А  вы текаетъ  это и зъ  тиф», что  капиталистический 
строй  х арак тери зуется  т е м ъ , что в ъ  о с н о в е  его  леж и тъ  стремленіе 
производить не ради  удовлетворен ія  п отребн остей  общ ества, а  ради 
црибы ли О н а  есть то т ъ  б огъ , котором у поклоняю тся; поклоненіе 
это  доходитъ  до того , что в ъ  Н ы о-Іорке, н апр ., по крайн ей  м е р е  
н есколько  л е т ъ  тому назадъ , компаніи ж ел езн ы х ъ  д о р о гъ  по го р о д у  
давили каждый годъ  несколько  ч ел о в ек ъ  п рохож и хъ  и не п е р е д е 
лывали п ер еезд о в ъ  так ъ , чтобы не было в озм ож н ости  несчастій , 
потому что п ередел ка эта  стои тъ  дорож е, ч е м ъ  у п л ата  семьямъ еж е
годно раздавленны хъ.

В отъ  к ъ  чему п ри вод и ть  капиталистическая постановка пред- 
пріятій, т .-е . такая, в ъ  которой  н а  первом ъ м е с т е  ставится полученіе 
прибыли. О тсю да соверш енно понятно, что и п ри м ен ен іе  маш инъ въ  
капиталистическом ъ предпріятіи  становится в ъ  зависим ость о т ъ  то го  
м ож етъ  ли это принести или увеличить прибыль. Е сли  н е т ъ ,  то  ма
шины и не прим еняю тся. О ь  точки зр е н ія  полученія прибы ли, при
м к н е т е  машины выгодно, когда маш ина стоитъ  м ен ее  того труда, 
которы й оплачивается капиталом ъ  при п рои зводстве . А  отсю да и 
н рои стекаетъ , что  при деш евой о п л атё  труда машины, у ж е  облегчаю - 
щ ія тр у д ъ  и удеш евляю щ ія общ ую  стоимость производства, при к ап и 
талистическом ъ п рои зводстве  еще не прим еняю тся.

В ъ  6о-хъ  годахъ  в ъ  А нгліи  и зобретен ы  машины, к оторы я  м огла 
прим енять лиш ь А мерика, ибо заработная  плата въ  ней выше; у  н асъ
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в ъ  Р оссіи  и а  ю гѣ  стали  п рим енять зем яеяѣ льч еск ш  маш ины, когда 
при хорош ем ъ  у р о ж а е  .» м алом ъ  н аилы вѣ  р аб о ч и х ъ , ігЬны за  ж нитво 
очень поднялись.. Г ер м аш я  16 — 17 е т о л е т ія  и зо б р е т а л а  маш ины, к о т о 
рый- В рим ѣиялись н и т ь  в ъ  ГоЛландж;. многія французская и зобрѣ тен ія  
18  n bка п ри м ен яли сь  лиш ь в ъ  А нгл іи . С ам ы я маш ины, п^Іш ѣвяем ы я 
в ъ  одной отрасли: п р о и зв о д ств а , й р и ч ш я ю т ъ  т а к о й  и зб ы то к ъ  труда 
в ъ  д р у ги х ъ  о трасл яхъ , что  зд е с ь  кадсш е рабочей, п латы  о р ея ят - 
ству етъ  введенію  м ащ и въ , т а к ъ  к а к ъ  .ирйбьщь К ш т а д а ш  вьгеекаетъ 
н е  и зъ  рралагаем аг©  т р у д а , (к о т о р а го  м ож етъ  бы ть и  м ного), а  и зъ  
оплачиваем а?»  тр у д а , а. о п л ата  его  м ож етъ  быть, очень, н и зк а . В се 
это- отмѣчалъ. ещ е  Р и кард о ,

При »веде«,! и фабричнаг© законодательства въ Англіи, въ иѣко- 
торьгхъ. отрасляхъ шерстяной мануфактуры детсщй. трудъ сократился, 
ибо закоиъ ограничйлъ его м еньш им ъ чш»мі. часоѳъ* a рабоше 
xoTfeiM той- зве платы, какь. и райьще,. а только- т©.эдд были введены 
машины, До заиреішнія работъ жешадщъ и ігЬтей въ рудшнщхъ, не 
вводилась машины, которыя :?бшш введены послѣ этого запрещен!», 
поведщаг© къ сокращен» предяощенія труда и поднят!» заработной 
«латы. Американцы изобрели йзшйну м я разбйваНія камней,, но 
англичане не упоіребдяіі. ее, такъ какъ ручная разбивка камней, 
оплачивалась такъ ледово, что это только удорожило бы  ороиз- 
водстео для капиталистовъ. Въ АнЫи <&Н5 года) ops рытъѣ адишлодъ 
употреблялись для тяги  »to-fecf©- дощах'еА—хенж кки , такъ 
какъ „то, что требуется для содержания лошади чтобы она. могла 
работать м .для производства, машины — есть ©яр^денное количество, 
которое убавйт-ь нельзя, то же что требуется для содержаній труда 
жеішціеды шъ избыто-чнаго йаселешя — нйже всякаго роасдоа*, :го-во- 
р и т ъ  к,. Марксъ.. Такимъ образомъ, кааитаадстнческій строй, -етавшрй 
своею основною цѣлью- при «рОйзводств'Ь ие удовдетшреніе потребно
стей  и  повыщеше уровня Ч ёдовѣ ческаго  сувдествовашя, ю  т о  долж
но ..бы быть, a ,й.мѣ:я своей іійаадо извлечение прибыли « стремясь 
постоянно къ. повышенійэ е я , не всегда иршодмтъ ц къ поаы ш енію  
производительности, -а напротивъ. даже торйосяггъ и. задержнваетъ. 
развйтге лрздышдадоёэд т а к ъ  кдкгь. не- йрм отѣш етъ мжшціъ» когда 
это невыгодно «ну, хотя йыгоднв дая всего наройнаго хозяйства, для 
потребителе-В.

1 а  ж е  осн овн ая  цель- п р т ё в е м  в а о д х й ц  ш ійетъ-. и. ш ш ь  п у 
тем ъ  н а  увели чен іе  количества  трупа., к о то р о е  необходим о m m  уао- 
вл етв о р ее ія  потребностей* Я у ж е  у к а зы в а л ъ  н а  стремление п остави ть  
дііл.о- т а к ъ , чтобы  машины: р а б о та л и  безостан овочн о , д а  $  в ооб щ е 
та-къ ш л о  в се  д ѣ д о , -чтобы адм н талъ  мостоя«-щ:мП. и е  о став ался  м е р г о т г ъ ;  
А. э т о , этри и з г о т о в л ^ ш  тк аи е* , іш ф л  возм ож но -тойько в ъ  том ъ
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случае, если ткани скор© изнашиваются или одн е заменяю тся другими 
и тѣм ъ поддерживается постоянный сирость на нихъ. В отъ  почему 
обратно  съ  етремленіемъ нри- домашней промышленности славиться 
такой прочностью тканей,, чтобы о е ѣ  переходили и зъ  поколѣнія въ 
поколѣш е, яри  капиталистическомъ фабричномъ ррош водствѣ  н е 
сколько р а з ъ  въ  году меняется мода,, чтобы вы зы вать постоянный 
спросъ і.ш ткани. А  это.,, конечно, вызываетъ со  стороны всего народ- 
«аг-о- хозяйства на орйготовленіе одежды гораздо больш ее количество 
труда, чѣ м ъ  бы ло бы иначе, да ещ е развивается к ъ  том у ж е и чувство 
тшіеславія.

5 . Как,te  капиталы  ®браща:ютея тъ п ір ѳ ш в о д ав ѣ .

Выясняя неблагоприятный вліямія ктпйгалистическаг© строя: н а  
удовлетворена потребностей общей массы .потребителей.,, на ноложе- 
я іе  рабочихъ  и даж е на развигіе самого производства, хотя бы  въ 
той  ж е его  капиталистической сущности, « я  которой  производство 
стоитъ'На первомъ планѣ-, «акт» основа »акодаеш я и  получеш я прибыли—- 
необходимо при. это-мъ задать -себіѵ в-опроеь:; кто-жф это  носители 
этнхъ  вредаы хъ сторон ъ  и  в л ія т й  кш и таяш м а?

Очевидно;, вяадѣлшы .каиятала, такъ обыкновенно а. емотр-ятъ 
на это ж ставятъ всѣ грѣха каиитала &%. а т у  т ж кт м им ъ  лииамъ. 
Mo,, именно;, такая то постам^ива ш иевѣрйа.. Въ ищ и»: ѳбьяснені-яхъ 
■и.амъ- вес время приходилось говорить, о каш ш ш іѣ , о кааиталисти- 
ческомъ строѣ,, I": с* о Т'іІжъ. отношешях'ь, который складываются 
между производителями и иотребителями и. въ ооетавѣ производите- 
я е а  между тѣий участойками производства, которые виосять въ него 
свой трудъ и: тѣми, которые руководят!, ймъ и„ :такъ сказать,, даютъ' 
ему ту о остановку,, которая требуется интересами кшмтала, т. е.. 
задачей ггротавоаства—накнечешемъ прибыла. Йтагь» во главе дѣла 
интересы каяитала,. стая© бы т капитал исты и являются, виновниками 
-веѣзсь посдѣдстівій» -на. низеъ всѣ грехи его,- Такъ. это логически 
слѣауетъ,, отсюда н. Щ фж ж ощххъ обш-снове.нн© пріуроченіе .всѣхъ 
грѣховъ ifb, .оаредѣлйвдадмъ- лиц&мъ. Но кто же эти лица при соиремен- 
ных'Ъ щономИ'іескйхъ условкхъ.? Чьи капитаіш вращаются йъ вро- 
извоаств* и требуютъ прибыли« оплаты про-центовъ на капиталъ?

Известно, что «г» .иастоящее время швеюду суіц,е€твуютъ. госу- 
щарственшз сберегатель^ ы я кассы; вкладчикакш з ш г  кассгь состоя тъ 
почти .йсклизчйтелыіо л и т  т ѣ  состава трудового населенія: это не 
мелкая буржуазія,. не средаій классъ, такъ какъ у тѣхъ .ихъ мелкія 
суммы, вращаются въ т ъ  же производстве, которое нельзя вести 
йез-% -эатра‘ш на. то оборотныхъ средствъ; это и. не крестьяне, кото-
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Р ы м ъ  то ж е  необходи м ъ  обо р о тн ы й  к ап и тал ъ  и  к о то р ы е  кредитую тся, 
к акъ  и п ред стави тел и  м елкой  б у р ж у а з іи , в ъ  ссу д о сб ер егател ьн ы х ъ  и 
кредитныхъ то вар и щ еств ам » , к у д а  и вклады  в а ю тъ  свои  свободны й 
наличный средства . В ъ  го су д ар ств ен н ы я  сб ер егател ьн ы й  кассы  вно- 
с я т ъ  и зб ы тки , остаю щ іеся  о т ъ  н ео тл о ж н ы х ъ  р асходовъ , л и ц а  п р и н ад - 
л еж ащ ія  к ъ  с о с та в у  тр у д о в о го  н асел еш я. в ъ  то м ъ  числѣ и  рабоч іе . 
П о  этим ъ  с б ер еж ен ія м ъ  сб ер егател ьн ая  к а с с а  н ач и сл яетъ , к а к ъ  и з 
в е с т н о , п роцен ты , хо тя  н асто л ьк о  н евы сокіе , что  л и ц а  ск о л ь к о  нибудь- 
состоятел ьн ы я п р е д т о ч н г а ю т ъ  вноси ть  свои  и зб ы тки  в ъ  я р у г іе  банки , 
оплачиваю щ ее вклады  б о л ѣ е  вы соким ъ  п рон ен том ъ . Н о  к а к ъ  бы  ли  
бы л ъ  м а л ъ  п р о ц е н тъ , начисляем ы й го су д ар ств ен н о й  сб ер егател ьн о й  
кассой,, о в а  м о ж етъ  платить, его  то л ь к о  в ъ  си лу  того,, что  н а  ск о п 
ляю щ аяся в ъ  ней суммы п о л у ч аетъ  сам а  б о д ѣ е  вы сокій  п роц ен тъ . 
П о л у ч ать  е г о  о н а  м о ж етъ , т о л ь к о  п уская  эти  суммы в ъ  о б о р о т ъ , т.. с.., 
ссуж ая  и х ъ  р а з л н ч ш ш ъ  п р е д п р я т ія м ъ , к о то р ы я  в ъ  свою  очередь 
п у ск аю тъ  эти  ср ед ств а  в ъ  о б о р о т ъ , вклады вая и х ъ  в ъ  д ѣ л о , в ъ  
т о  или д р у г о е  п ро и зв о д ств о  или торговлю , т. е. у п о тр еб л яя  и х ъ  к а к ъ  
кап и тал ъ . И  есл и  г д ѣ  и  м ож н о  говори ть , что. к а п и т а л ъ  о б р а зу е т с я  
и зъ  сбереж ен ій ,. то  и м ен н о  з& ѣсь, то л ь к о  н е  в ъ  то м ъ  см ы сл ѣ , к а к ъ  
п о н и м аю гь  э т о  п редставляю щ іе  себ-à а б р а зо в а и іе  к ап и тал а  п у те м ъ  сбе- 
реж ен ія . О б ы к н овен н о  р азу м ѣ ю т ъ  это  та«ъ*ч.то л и ц о б е р е ж а д в о е с к а а д т -  
в а е т ъ  денеж ны й с р е іс т в а  и эти м ъ  п у тем ъ  о б р а з у е т ъ  к ап и тал ъ , к ото - 
ры й затѣ м ъ . и к л ад ется  в ъ  о сн о еу  коаш ерческ аго  д ѣ я а . З д ѣ с ь  ж е , 
к а к ъ  видим ъ , и з ъ  сб 'ереж еш б р а б о ч и х ъ —и ли  точігЬе, д а ж е  :и: н е  и з ъ  
сбереженій.,, а  к р о е т »  и з ъ  д е н е г ъ , й р ед н азн ач ев н ы х ъ  к ъ  р асх о д у  ч е 
р е з ъ  н ѣ к о то р о е  в р ем я —п о л у ч ается  к а п и т а л ъ , |х о т я  бы  и. ссуж ен н ы й , 
что , к а к ъ  уви д и м ъ , и н о гд а  б ы в а е т ъ  выгодадЬе затр аты  то л ь к о  св о его  
кап и тал а), п о л у ч а е тс я  к а я и т а л ъ  т о г о  и л и  д р у г о г о  предлріятІи , п р и м е 
няемый н о  вс'Ьмъ п р ави л а  агь капиталы етическаго  п роизводства .

Н а с к о л ь к о  к р у п н о е  зн а ч е н іе  и м ѣ іотъ  эти  к ап и тал ы , м ож но су 
д и ть  потому* ч то , к а к ъ  э т о  в ы ч й сл ялъ  н и ск о л ьк о  л'Ь.тъ н а за д ъ  о д в н ъ  
н ѣм ецкій  писатель,, 5 2 %  в с ѣ х ъ  сбереж ений рабочихъ,, (к а к ъ  о н ъ  п р я 
мо го в о р и л ъ ) , т . е . в с ѣ х ъ  к ап и тал  о н ъ  П р у сско й  сб ер егател ь н о й  к а с 
сой  бы ло  п о м ѣ щ еи о  в ъ  зак л ад н ы е  листы  позем елъ иаго  б ан к а , иначе 
г о в о р я , вы даны  в ъ  ссу д у  ж р у п я ьш ъ  земіяевладѣяьцамт», сл у ж и л и  или 
для п оддерж аш я к р у и а а г о  зем левяад ѣ н ій  и ди  для  п редосташ іев ія  ему 
возм ож ности  п р о и зв о д и т ь  т а к іе  расходы  к  т р а т ы , к о то р ы е  и н ач е для 
него бы ли  н е  доступ н ы , Н звѢ стй о  т а к ж е , что  и з ъ  м илягардовъ  р у б 
лей, о б р азую щ и хся  и з ъ  м н о го ч и ер евн ы х ъ  м ея к й х ъ  в зя о с о в ъ  в%  наш ей  
гоеударственн  о й сб ер егател ьн о й  к а с с ѣ , д олгое в р ем я  зн ач и тел ьн ая  
часть и хъ  ш ла л и ш ь «а. поддерж ку  р азл и ч н ы х ъ  к р у ш ш х ъ  ч ас ти ц  х ъ  
п редпріятій , и т о л ь к о  н е  о со б ен н о  д а в н о  стал и  у д а л я т ь  отту д а

\
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н а  о б р азо в аи іе  учреж ден ій  м елкаго  к р ед и та  — креди тны хъ . то вар и - 
щ ествъ .

К т о  ж е  в ъ  так о м ъ  с л у ч а ѣ  о к азы в аю тся  зд ѣ сь  капиталистам и? 
О ч ев и д н о , т ѣ  рабочіе*  вклады  к о т о р ы х ъ  находятся  в ъ  сб ер егател ь- 
ны хъ  к а сеах ъ , хо тя  каж ды й й з ъ  н ихъ  « ъ  о тд ѣ л ьн о стн  н е  м ож етъ  
бы ть ц а зв а н ъ  капиталисте) м ъ , и  м ногіе  и з ъ  н и х ъ  являю тся  рядовы ми 
рабоч и м и . О тсю д а  н есо м вѣ н н о  е л ѣ д у е т ъ , что т ѣ  о тц ош ен ія , к о то р ы я  
создаю тся  в ъ  со в р ем еи н о м ъ  к ап и таяи сти ческ ом ъ  с т р о ѣ  м еж ду п р е д 
ставителям и  к ап и тал а  и тр у д а , и м ѣ ю т ь  св о и  основания н е  в ъ  св о й - 
с т е а х ъ  и  о со б е  ш ш х ъ  к а ч е с т в а х ъ  т ѣ х ъ  л и ц ъ , к о то р ы я  являю тся 
п редставителям и  к ап и тал а , а  в ъ  то й  об щ ей  п о стан о в к ѣ  д ѣ л а , к о т о 
р ая  о п р е д е л я е тс я  чѣ м ъ-то  ины м ъ, н еж ел и  особен н остям и  индивиду
ал ьн о стей  к ап и тал и сто в ъ . Э т о  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  т а к ъ , что  п риведен ны е 
во 2 отд . і-о й  главы  н аш его  к у р с а  п ри м ѣ ры  св и д ѣ тел ьетв у ю тъ  не 
о  сх о д ств ѣ  тол ько , но о б ъ  оди н аковости  п р іем о в ъ  в ъ  отн ош еніи  к ъ  
покупателям !*, п о тр еб и тел яімъ к а к ъ  со' сто р о н ы  н етр у д о в о го , т а к ъ  и 
т р у д о в о го  н асел енія . Т а ж е  о д и н ак о в о сть  ц р іем овъ  с о  сторон ы  то го  и 
д р у г о г о  к л а с с а  сущ ествуетъ ,, к а к ъ  у к а за н о  б ы л о  там ъ . ж е, и в ъ  от- 
йош еш и  к ъ  наем ном у т р у д у , к о то р ы й  т о ж е  р азсм атр и в ается  к а к ъ  
т о в а р ъ , п род авц ем ъ  к о т о р а го  является: раб о ч ій , а  «окупатеяем -ь  н ан и 
м атель, Ясно,, что- у  т ѣ к ъ  и. д р у г й х ъ  су щ е с т в у е т ъ  оди н аковы й  взгл яд ъ  
н а  т о , к а к ъ  н адо  вести  к ом м ерч еское дѣдо,. п рои зводство  н а  п родаж у. 
Р азницы  у  т ѣ х ъ  и д р у ги х ъ  во в згл я д а х ъ  н а  это., к а к ъ  я  т ам ъ  ж е  
о тм ѣ ти л ъ , и. н е  м о ж етъ  б ы ть , т а к ъ  к а к ъ  т ѣ  и д р у г іе  и м ѣ ю т ъ  общ ія 
чел овѣ ческш  св о й ств а  и в ы р о сл а  и д ѣ й с т в у ю т ъ  п р и  од и и аковы хъ  усл о - 
в ія х ъ  веден ія  производства,, х о т я  и  в о д х о д я т ъ  к ъ  н им ъ  с ъ  р а зн ы х ъ  
ст о р о н ъ . Н о  э т о  п о с л е д н е е  о б сто я тел ьств о  тол ько  и в л ія е тъ  н а  то , 
что то ч к и  зр ѣ й ія  и х ъ  разли чн ы  лиш ь в ъ  зависи м ости  о т ъ  то го , н а  
к ак о й  с т о р о н ѣ  они с т о я т ь  в ъ  данный, м ом ентъ : с т о и т ъ  то л ь к о  т ѣ м ъ  
ж  е л и ц а м ъ  ію м ѣ н яться  сто р о н ам и , и зм ѣ н яю тея  и  и х ъ  взгляды  н а 
взаим оотнош ен ія  и п р о и сх о д и тъ  это  ш ъ  и ерем ѣ аы  то ч к и  зр ѣ н ія , в ъ  
зависи м ости  отъ . п ерем ѣ ны  той  сторон ы — с ъ  к о то р о й  п риход илось  
см отрѣ ть  р а н ѣ е  и  п р и х о д и тся  е м о тр ѣ ть  теп ер ь . Т о  ч е л о в ѣ к ъ  бы л ъ  
на  солнё^ной  сто р о н ѣ  у л и ц ы  и  е м у  казал ось  н а  д р у го й  с т о р о н ѣ  все 
л еж ащ и м ъ  в ъ  тѣ м и , п ер еш ел ъ  н а т Ь н е в у ю  сто р о н у  и  с в ѣ т ь  с ъ  п р о ти в о 
полож ной  сторон ы  с л ѣ п й т ъ  г л а з а , a  ч ел о в ѣ к ъ  о ст ал ся  т о т ъ  ж е .

Н о  если  т а к ъ ,  то  зн а ч и т ь  вое д ѣ л о  н е  в ъ  л ю д яхъ  к а к ъ  о тд ѣ л ь- 
і і ы х ъ  и н д и ви д уал ьн остяхъ , а  в ъ  т ѣ х ь  в о з з р ѣ и ія х ъ  н а  необходи м ость 
о п р ед ел ен н о й  й остаи ов ін і д ѣ л а , к о то р ы я  вн'Ьдрились в о  ѳ с ѣ х ъ  и х ъ , 
в ъ  и х ъ  со в о ку п н о сть  и в ъ  т к х ъ  у сл о в іях ъ , к о то р ы я  вы р аб о тал и  
оп ред ѣ л ен к ы я  оти ош еиія  и  со о тв ѣ тств ев н ы я  то м у  в о ззр ѣ н ія . К а к ія  
это  условія,, что  о я р е й ѣ я и л и  т о  . п р отй воп ол ож ен іе  и н тер есо в ъ , т у
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н“і  1 '  КОТОраЯ х а Ра « « Р и а у е т ъ  с о в р ем ен н ая  эконом ическія  отн ош е-

™  " Г “ “ 0 ,Л0 ВЪ ГЛ' ГДѢ и з° 6Ра>'“™ я  процессъ пере-
п е о е н е с е ,^  “ fi °™ °шешямъ ме™ У  враж дебны м и плем енам и и 
п е р е н е с е т я  вы работавш и хся  м еж ду ними отн ош еній  н а  вн утри  пле-
м еннои обм ѣ иъ . Н о  в ъ  гл. I бы ло п оказан о , к а к ъ  это  п р о т ів о р ѣ ч и т ъ
т о й  связи , то м у  единенію  среди  лю дей, к о то р о е  о б у сл о в л и в ается  р а з -
д ѣ л еш ем ъ  зан ят ,й , и б е з ъ  к о т о р аго  не то л ь к о  о тд ел ьн ы е  лю ди, Г  и

ошттк НарОДЫ Не М0ГуТЪ Теперь сУ ^ ес 'гв°в а т ь . А  если  т а к ъ , то  
о п ять  таки  согласн о  с ъ  т ѣ м ъ , что мною вы яснялось  в ъ  отд. ^ г л а 
вы  1 в ъ  осн ову  хозяй ствен н ы хъ  отн ош еній  долж но н е и зб еж н о  ло- 
ж иться  п р е д с т а в л е н а  о е д и н ств е  и об щ н ости  и н т е р е с о в ъ , а  не о 
п роти воп ол ож н ости  и б о р ь б ѣ  и х ъ . Т о л ь к о  то гд а  и возм ож но р аб о - 
іимъ у частвовать  своими сбереж ен іям и  в ъ  п о д д ер ж к е  п р е д п р ія т і*  с ъ  
осто р о н н и м ъ  трудом ъ , к а к ъ  то  дѣ л ается  теп ер ь . Э то й  п оддерж кой

н п о ти П° п п Г еННЫХЪ уСЛОШЯХЪ Р абоч іе  стан овятся  в ъ  н еустрани м ое 
н р о ти в о р ѣ ч ш  с ъ  своей  кл ассовой  точкой  зр ѣ н ія . П о л у ч ается  у ж е  в ъ
д  іс т в и іе л ы ю с т и  то , что в ъ  I гл . мною вы ск азан о  к а к ъ  н ѣ ч то  воз-

п о о т и ^  * Г Ш \ ЧТО СдѢланное р аб о ч и м ъ  о р у ж іе  н ап равл яется  
п р о ти в ъ  н его  ж е; сб ер еж ен ы  р аб о ч и х ъ , полож енны й в ъ  осн ову  о п 
ред ел ен н а™  предгіріятш , м о гу тъ  с л у ж и т ^  к ъ  эксп лоатац іи  тр у д а  к а к ъ  
р а з ъ  именно т ѣ х ъ  р аб о ч и х ъ , к о то р ы е  и внесли  эти  сбереж ен ія .

О сн о в а  создавш и хся отнош еній , ун асл ѣ д о ван н ы х ъ  и з ъ  в р ем ен ъ  
п ервоб ы тн аго  су щ ествован ія  ди карей , л е ж и т ъ  в ъ  том ъ , что  самы я-то 
отн ош енія  вы текли  и зъ  стрем леш я к аж д аго  племени, a  за т ѣ м ъ  и от
д е л ь н ы х ъ  предпрш тій  у д о в л етво р и ть  с в о и  нуж ды , то гд а  к а к ъ  воз- 
м ож но это  бы ло сд ел ат ь  только  и зготовляя  что либо для н уж д ъ  
д р у ги х ъ . Н о  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  о с н о в е -т о  л еж ал а  з а б о т а  о с е б е , то  н уж д а 
д р у го го  не бы ла ч е м ъ  либо  о п р е д е л я ю щ и м ^  и в ъ  к о н ц е -к о н ц о в ъ  
вы ш ло т а к ъ , что  при м ѣ н овом ъ  и ден еж н ом ъ  х о зя й с т в е  н е  т о т ъ  ком у 
нуж ны  предметы , н е  п отреби тель  являлся  оп р ед ел яю щ и м ъ  свои  нужды, 
а  п роизводи тель . В о тъ  и зм е н е н іе  о р ган и зац іи  и всей  п остановки  
п рои звод ства  в ъ  н аправлен іи  о б ъ ед и н ен ы  и н тер есо в ъ  т е х ъ  и д р у ги х ъ  
то л ьк о  и м ож етъ  и зм ен и ть  т у  то ч к у  зр е н ія , при которой  интересы  
п рои зводи тел я  разсм атри ваю тся  к а к ъ  п роти воп олож н ы е и н тер есам ъ  
п отреб и теля  и вообщ е п р оти воп оставл яю тся  интересы  п окуп ателя  
и п родавц а, которы м и являю тся и продавцы  и п окуп атели  и так о го  
т о вар а , к оторы м ъ , к ак ъ  увидим ъ, я вл яется  тр у д ъ , р аб о ч ая  сила чел о 
в е к а . В ъ  это м ъ  н ап р ав л ен ы  объедин ен ія , к а к ъ  увидим ъ  дальш е, 
и  д в и ж ется  р азв и т іе  экон ом и чески хъ  отнош еній .

6 . О производительности  капитала.

О стан овл ю сь  зд е с ь  ещ е н а  одн ом ъ  н ед о р азу м ен іи  отн осительн о  
капи тала, н ед о р азу м ен іи , к о т о р о е  тож е и м ё е т ъ  свои  корни  в ъ  той  
п ервобы тн ой  б о р ь б е  ди ки хъ  п лем ен ъ  м еж ду собою , к оторая  п олож и ла 
н ачал о  р а б с т в у  и угнетен но  одн ого  ч е л о в е к а  други м ъ .

Я  говорю  о  понятіи  п рои зводи тельн ости  к ап и тал а . К о гд а  гово- 
р я т ъ  о н ей , т о  н е р е д к о  у п о тр еб л я ю тъ  э то  вы раж ен іе  не просто  в ъ  
п ереносн ом ъ  см ы сл е , а  п р и п и сы в аю сь  им енно кап и тал у  п р о и зв о д и 
тельность. Х о тя  р а н е е  бы ло у ж е  д остаточ н о  вы яснено, что все п р о и з 
в о д и ть  т р у д ъ , а  к ап и т ал ъ  есть о руд іе  тр у д а , т е м ъ  н е  м е н е е  м ож етъ  
в озн и к н уть  во п р о съ : а  к а к ъ  ж е  с ъ  увели ч ен іем ъ  к ап и тал а  или с ъ  
введеніем ъ ул учш ен н ы хъ  м аш и н ъ  повы силась п рои зводи тельн ость  
п редп р іятія , а  т р у £ ъ  остал ся  в ъ  - том ъ  ж е  к о л и ч е с т в е  или  даж е и 
уменьш ился? Н о  это -то  и с в и д етел ьств у етъ , что  т р у д ъ  с т а л ъ  п р о и з
в о д и тел ь н ее , увели ч и л ась  его  п рои звод и тел ьн ость , всл ед ств іе  п рим е- 
ненія тр у д о м ъ  у со в ер ш ен ств о ван н аго  о р у д ія . К о гд а  ч е л о в е к ъ  к о п ал ъ  
зе.млю л о п ато й —д е л о  ш ло м едленно. Н о  в о тъ  о н ъ  п рид ум алъ  соху  
пли  п л у гъ  —  д е л о  п ош ло б ы с тр е е . Ч т о  ж е  это  п рои зводи тельн ость  
п л у га  или это  в о зр а с л а  п р о и зв о д и тел ьн о сть  чел о в еч еск аго  труда, 
в сл ед ств іе  то го , что  ч е л о в е к ъ  придум алъ  и п р о и зв ел ъ , со зд ал ъ  л у ч 
ш ее орудіе? Ч е л о в е к ъ  ч е р п а л ъ  воду горсточк ой , а  п отом ъ  стал ъ  
ч ерп ать  ковш ом ъ или в ед р о м ъ , б р о с а л ъ  в ъ  птицу кам н ем ъ , р е д к о  
и оп ад ал ъ  в ъ  нее и резул ьтаты  охоты  были малы , но п ри д ум ал ъ  л у к ъ  
и с тр е л ы  и о х о т а  ста л а  у д ач н ее . С к а ж е т ъ  ли  к то , что это  р е зу л ь т а т ъ  
п рои зводи тельн ости  л у к а  и с т р е л ъ ?  К он еч н о  н е т ъ .  Н о  то  ж е  и  по 
отнош енію  к ъ  други м ъ  оруд іям ъ  труда, к а к ъ  маш ины  и т. и . „Т ак ія  
пещи, го в о р и т ъ  П л а т т е р ъ , к а к ъ  и нструм ен ты  и  маш ины  (а это  со 
ставны я части  капи тала Н . К .) являю тся , однако, таким и ж е  п р о д у к 
там и тр у д а , к а к ъ  и т о , что  п ри  и х ъ  помощ и п роизводи тся ; они  о зн а- 
ч аю тъ  лиш ь л у  ч ш  і іі м е т о д ъ  т р у д а ,  б о л ё  е  п р о и з в о д и т е л ь 
н ы й  т р у д ъ .  Т о  об стоятел ьство , что  со зд аваясь  одним ъ р аб о ч и м ъ , 
он и  п р и м ен яю тся  д руги м ъ , я вл яется  лиш ь в п о л н е  н еобходи м ы м ъ 
п роявл еи іем ъ  ш и р о к о  расп р о стр ан ен н аго  р а зд ѣ л е н ія  т р у д а , н ичего  не 
м ен яя  в ъ  сущ н ости  р азб и р а е м а го  п олож ен ія  вещ ей . С л ѣ д у етъ  лиш ь 
и  в ъ  этом ъ  сл у ч ае , к а к ъ  э то  н еобходи м о п ри  о б ъ ясн ен іи  п роисхо- 
ж ден ія  п род ук товъ , р азсм а тр и в ать  раб оч ій  к л ассъ , к а к ъ  одно ц е л о е . 
Е сл и  мы представим ъ  с е б е , что  т о т ъ  ж е  ч е л о в е к ъ , к о т о р ы й  п р и -  
м е н я е т ъ  м а ш и н у  и с о з д а л ъ  е е, то  мы н е см ож ем ъ , в е д ь , ни- 
кои м ъ  о б р азо м ъ  ск азать , что м аш и н а с о зд а е т ъ  что  либо . Р аб о ч ій  
с о зд а е т ъ  все: т р у д ъ ,  которы й  о н ъ  за т р а ч и в а е тъ  н а  п р о  и з в о д -
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с т в о м а ш и н ы ,  со с т а в л я е т ъ  л и ш ь  н а  ч а л о  т р у д а ,  затр ач ен н аго  
н а  п р о д } ' к т ъ ,  со зд аваем ы й  при пом ощ и м аш и н ы “.

О тк у д а  ж е  в ъ  та к о м ъ  с л у ч а е  м огло  яви ться  п редставлен іе  о  п р о и з
води тельн ости  к ап и тал а?  ß o -п ервы хъ , и зъ  той  видимости, к о то р ая , к а к ъ  
и в ъ  п редставлен іи  о движ еи іи  сол н ц а  в о к р у г ъ  земли, обм ан ы ваетъ  н асъ . 
В идим ость эта  зак л ю ч ается  в ъ  том ъ , что первы й  п редп рин и м атель, 
прим еняю щ ей  усо в ер ш ен ств о ван н у ю  м аш ину, н а п р ., п о л у ч аетъ  б о л ѣ е  
вы сокую  п рибы ль, что  п о то м ъ  и за с т а в л я е т ъ  и о стал ьн ы х ъ  прим ѣнять 
м аш ину, о тк у д а  и п о лу ч ается  м ы сль, что  т а к ъ  к а к ъ  п рибы ль повы 
си лась  п ри  у л у ч ш ен н о м ъ  с о с т а в е  к ап и т ал а , то  в ъ  нем ъ, в ъ  его  п р о и з- * 
води тельн ости  и  п ри ч и н а  п овы ш ен ія  п рибы ли . Н о  это  повы ш еніе 
явл яется  вслѣ д ств іе  т о г о , что  т р у д ъ  р а б о ч и х ъ  это го  п редп р іят ія , при- 
м ѣ н яю щ и хъ  п ри  м аш и н е  „лучш іе м етоды  т р у д а “, стан ови тся  болѣе 
п рои зводи тел ы іы м ъ , т.-е. п р о д у к тъ  со зд ается  м еньш им ъ количеством ъ  
тр у д а , п ри м ѣ н яем аго  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  а  п р о д ается  по той  ж е 
ц ѣ н ѣ , к а к ъ  и п р о д у к тъ  б ол ьш и н ства  о стал ьн ы х ъ  п редп р іят ій , ещ е не 
пользую щ и хся  лучш им и методами тр у д а . П о это м у  п рибы ль п ерваго , 
п ри м ѣ н и вш аго  эти  лучш іе  методы  тр у д а , и в о зр асл а  сравн и тельн о  
с ъ  прибы лью  о стал ьн ы х ъ , гд ѣ  т р у д ъ  п ри м ѣ н яется  м еи ѣ е п рои звод и 
тел ьн о .

И т а к ъ , м еньш ее количество  тр у д а  сравн и тел ьн о  с ъ  п р еж н и ч ъ  
гіримізняется в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  дня п р о и зв о д ств а  того  ж е 
к о л и ч ества  то в ар а . П о ч ем у  ж е  это  ок азы в ается  возм ож ны м ъ? Потом}' 
что н а ч а л о  этом у  т р у д у  п олож ен о  р а н ѣ е , это  тол ько  продолж ен іе , 
п р и б авк а  к ъ  т р у д у  р аб о ч и х ъ , д ѣ л ав ш и х ъ  м аш ину и  к ъ  т р у д у  и з о б р е т а 
те л я  ея. I  у т ъ , к а к ъ  и в ообщ е в ъ  б о л ѣ е  вы сокой  п рои зводи тельн ости  
тр у д а  в ъ  н асто ящ ее  врем я, сравн и тел ьн о  с ъ  п р еж н и м ъ , мы поль
зу ем ся , т а к ъ  ск азать , сотр у д н и ч еств о м ъ  п р о ш ед ш и х ъ  п окол ѣ н ій , т а к ъ  
к а к ъ  т ѣ  оруд ія , которы м и мы р а б о т а е м ъ  теп ерь , и х ъ  и зготовл ен іе  и 
и зо б р ѣ т е н іе  я вл яло сь  н ачал ом ъ  и зго то в л ен ія  то го  предм ета , р аб о та  
н ад ъ  к о то р ы м ъ  зак ан ч и вается  теп ер ь . П р и  эт о м ъ  надо  и м ѣ ть  в ъ  виду, 
что  это  н ач ал о  т я н ется  ч е р е зъ  длинны й р я д ъ  п р ед к о въ . Я  у ж е  не 
б у д у  го во р и ть , что  т ѣ  чудеса  чел о в ѣ ч еск о й  и зо б р е та т е л ь н о с т и , кото- 
р ы я  мы видим ъ в ъ  соврем ен н ы хъ  м аш и н ахъ , и м ѣ ю тъ  св о е  давн ее  
н ачал о  в ъ  п рим ити вп ы хъ  о р у д іях ъ  ди каря, являвш и хся  п л о д о м ъ  
ег о  и з о б р ѣ т а т е л ь н о с т и  и т р у д а .  Н о  и в ъ  п о сл ед у ю щ ее  время 
ск ол ько  п о тр еб о в ал о сь  зи ан ій  и тр у д а , чтобы  довести  каж д ую  и з о б р е 
тен ную  у ж е  м аш ину до той  степени  у со в ер ш ен ств о ван ія , в ъ  к ак о й  мы 
и м е е м ъ  ее  теп ер ь . К а к ъ  вся к о н стр у к ц ія  лю бой  м аш ины , т а к ъ  и  от- 
д ел ь н ы я  ч асти  ея , являли сь не с р а зу  в ъ  го то во м ъ  в и д е , а  тр еб о в ал и  
уси лен н ой  н аблю дательности , о п ы то в ъ , н ап р яж ен н о й  р аб о т ы  мысли, 
зн ан ія  и, н ак о н ец ъ , ф и зи ч ескаго  т р у д а  м н огихъ  л и ц ъ  и п ри том ъ  не
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о дн ого  п о к о л ен ія , чтобы  з^довлетворять своем у  н азначен ію  и  чтобы  
п олуч и лось  т о  со верш ен н ое  о руд іе , к а к о е  мы и м е е м ъ  те п е р ь . Н е  ясн о  
ли  в ъ  так о м ъ  с л у ч а е , что  весь  у с п е х ъ  п р о и зв о д ств а  п ри  со в р ем ен 
н ы хъ  у с о в е р ш ен ствован іяхъ  техн и ки , есть  п р о яв л ен іе  п р о и зв о д и тел ь 
н ости  ч ел о в еч еск аго  т р у д а  и то л ьк о  тр у д а! Т а к и м ъ  о б р азо м ъ , п р о и з
води тельн ость  к ап и т ал а  —  эт о  то л ьк о  т а  в н еш н я я  видим ость, к о т о р ая  
з а к р ы в а е т ъ  собою  п р о и зв о д и тел ьн о сть  труда.

Е с ть  и д р у г о е  осн ован іе , зак р ы в аю щ ее  э ту  п р о и зв о д и тел ьн о сть . 
К а к ъ  мы зн аем ъ  уж е, п ер во н ач ал ь н ая  возм ож н ость  н акоп л ен ія  и збы т- 
к о в ъ  д ав ал ась  тр у д о м ъ  р аб о в ъ . Н о  р аб ы  в ъ  т о  врем я, к о гд а  и х ъ  не 
счи тал и  з а  т а к и х ъ  ж е  лю дей, к а к ъ  и р а б о в л а д е л ь ц е в ъ , п редставляли  
собою  и м ущ ество , п рин осящ ее доход ъ , к ап и тал ъ  р а б о в л а д е л ь ц а ; н а  
н и х ъ  см о т р ел и  т а к ъ  ж е, к а к ъ  и н а  вью ч н ы хъ  или  у п р я ж н ы х ъ  ж и вотн ы хъ ; 
п о сл ед н ія  и теп ер ь  со став л я ю с ь  к ап и тал ъ , т а к ъ  к а к ъ  н а  со д ер ж ан іе  
и х ъ  и у х о д ъ  з а  ними н еобходи м ъ  ч ел о в еч еск ій  т р у д ъ , и с ъ  этой  
точки  з р е н ія  ж ивотны я р аб о ч ія  и п родукти вн ы я (м олочны й  скотъ) 
являю тся  то ж е  п ро д у к то м ъ  п р ед в ар и тел ьн аго  т р у д а . К ъ  н им ъ  п р и 
равн и вал и сь  и р аб ы , тр у д ъ  к о т о р ы х ъ  п р и м ен я л ся  к ъ  производств} '. 
Н о  в е д ь  это  бы л ъ  т р у д ъ  все ж е  лю дей. А  об л ад ател и  э т и х ъ  лю дей 
и м ел и  в ъ  н и х ъ , в ъ  это м ъ  и м у щ еств е— и сто ч н и к ъ  дохода, и  потом у  
э т о т ъ  к а п и т а л ъ —рабы  являлся  так и м ъ , к ъ  к о то р о м у  в п о л н е  п р и л а
гал о с ь  п редставлен іе  о п рои зводи тел ьн ости  к ап и тал а . A  затЬ м ъ , 
ко гд а  лю ди у ж е  вы ш ли и з ъ  со ст ав а  и м ущ ества, п о н я т іе  п р о и зв о д и 
тел ьн ости  к ап и т ал а  п еренесен о  бы ло  н а  д руг ія  составн ы я  ч ас ти  его . 
К р о м е  то го , в ъ  заб луж ден іе  м о ж етъ  ввод ить ещ е  и т о  о б с т о я т е л ь 
ство , что  н е  р е д к о  и зем ля причисляется  к ъ  со став у  к ап и тал а , а  она, 
конечно, и м е е т ъ  сам о сто ятел ьн у ю  п р о и зв о д и тел ьн о сть , д л я  исполь- 
зован ія  к о то р о й  н у ж ен ъ , о д н ак о , т а к ж е  ч ел о в ѣ ч еск ій  т р у д ъ  и  знанія . 
К ап и тал о м ъ  ж е  она не м ож етъ  бы ть, т а к ъ  к а к ъ  и су щ е с т в у е т ъ  н е з а 
висимо о т ъ  т р у д а  ч е л о в е к а  и м н огія  п р о и зр о стан ія  н а  ней, зал еж и  
в ещ ест в ъ  в ъ  ней  созданы  так ж е  б е з ъ  уч астія  т р у д а , и  ли ш ь  то , что  
влож ен о  в ъ  нее  тр у д о м ъ  т .-е . прочны я улучш енія  долж н ы  п ри ч и сл яться  
к ъ  со став у  кап и тал а .

7 . О возобновляем ости  к ап и тап о въ .
•

П р еж д е  ч е м ъ  зак о н ч и ть  г л а в у  о к а п и т а л е , необходим о к о сн у ться  
ещ е одной сторон ы  в ъ  яв л ен ія х ъ , св я зан н ы х ъ  с ъ  его  су щ еств о ван іем ъ .

Д . С . М илль в ъ  г л а в е  о к а п и т а л е , м еж ду п р о ч и м ъ , п и ш етъ : 
„ К а п и т а л ъ  п оддерж и вается  и з ъ  п о к о л ен ія  в ъ  ц о к о л е н іе  н е  т е м ъ , 
что сохран яется , а  т е м ъ , что  п о с т о я н н о  в о с п р о и з в о д и т с я “. 
Я  о т м е т и л ъ  это  вы ш е по п оводу  в о п р о са  о  п рои схож ден іи  к ап и тал а
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п утем ъ  сбережения. З д ѣ сь  ж е  добавлю  ещ е, что , п риступ ая  к ъ  п р о и з
водству , и м ѣ ю тъ  обы чно к ап и т ал ъ  в ъ  д е н е ж н о й  ф орм ѣ , но чтобы  
вести  п рои зводство , надо  п реврати ть  е г о т з ъ  п р о и з в о д с т в е н н у ю  
форму: строен ія , маш ины , сы рье  и  т. д.; и з ъ  это й  формы, п утем ъ  
прилож енія  труда, о н ъ  п ер ех о д и ть  в ъ  т о в а р н у ю  форму, затѣ м ъ , 
поступая  в ъ  п р о д аж у , опять п р евр ащ ается  в ъ  денеж ную  форму 
и т . д. К ап и тал ъ  п о с т о я н н о ,  так и м ъ  о б р азо м ъ , в о с п р о и з в о 
д и т с я .  И сходя и з ъ  это го  п остоян наго  ун и ч тож ен ія  в ъ  к ап и тал ѣ  его 
первон ачал ьн ой  ф ормы  и его  п остеп ен н аго  воспрои зведен ія , Д . С. М илль 
и го в о р и тъ  дал ѣ е: „П остоян ное п отребл ен іе  и в о с п р о и зв е д е т е  кап и тал а  
сл у ж и т ь  об ъ ясн ен іем ъ  ф акту, столь часто  возбуж давш ем у  удивлен іе, 
ф акту  чрезвы чай ной  бы строты , с ъ  которой  стран ы  п оправляю тся  о тъ  
опустош еній ,—том у , что  скоро  исчезаю тъ  всѣ  слѣ ды  б ѣ д ствій , нанесен- 
н ы хъ  зем летрясен іям и , наводненіям и, ураган ам и  и военн ы м ъ разо - 
рен іем ъ .... Т у т ъ  н ѣ тъ  ровно  н ичего  уди вительн аго .... В озм ож ность 
б ы страго  в озвращ ен ія  п огуб л ен н ы хъ  бѣ д ствіем ъ  б о гат ств ъ  зав и си тъ , 
главн ы м ъ  о б р азо м ъ , о т ъ  то го  сохран илось ли  н аселеніе стран ы . Е сли 
ея  трудящ ееся  н асел ен іе  н е  и стребл ен о  во врем я бѣ д ствій  и не 
вы м ерло п отом ъ  о т ъ  голода, то , со х р ан и в ъ  п реж н ее  искусство  
и зн ан іе , он о  и м ѣ етъ  оставш ую ся б е зъ  повреж деи ій  свою  землю  с ъ  ея
прочны ми улучш еніям и   Е сл и  у  ж и телей  остал ось  столько  гшщи
или столько  ц ен н о стей , чтобы  куп и ть  пищ и н а то , чтобы  с ъ  какими 
бы  то  ни бы ло лиш еніям и п росущ ествовать  и бы ть в ъ  состояніи  
р а б о т а т ь , они скоро  п р о и зв ед у тъ  т ак о е  ж е  количество  п р о д у к то въ , 
в ъ  общ ей своей  слож н ости  п р іо б р ѣ т у т ъ  п реж н ее  количество  б огатства  
и к ап и тал а  и д о сти гн у ть  это го  просты м ъ продолж ен іем ъ  труда, какой  
преж де уп о тр еб л ял и  н а  свои  зан я т ія “ .

В се сказан н ое  зд ѣ сь  Д . С , М иллем ъ в ъ  своей  осн о вѣ  в'Ьрно 
и в ъ  особен н ости  для т о го  времени, когд а о н ъ  п и сал ъ  и  п остольк у , 
п оскольку  сказан ны м ъ им ъ  зд ѣ сь  о тм ѣ ч аегся , что  вся си ла п р о и з 
водства в ъ  челов-Ькѣ, его  т р у д ѣ  и зн ан іяхъ . Н о  зд ѣ сь  надо им ѣ ть 
въ  виду т ѣ  о гр ан и ченія, к о то р ы я  устан овляю тся  самимъ Д . С . М иллемъ. 
Е сли  не им ѣ ть и х ъ  в ъ  виду, то  получается  так о е  в п еч атлѣ н іе  к а к ъ  
будто  бы  надо  п ридавать очен ь-м алое  значен іе  разр у ш ен іям ъ , произ- 
водимымъ, хотя  бы войной. О н и  ск о р о  возстан овятся . Н о , во ііервы хъ , 
в ернется  по Миллю ж е тол ько  „преж нее ко л и ч ество “, слѣ довательн р  
все врем я и труды  за  п ер іо д ъ  войны , п ричем ъ  м ного т р у д о в ы х ъ  силъ  
отвл ек ается  н а  войн у  и п рои зводство  н а  оборон у , п роп ад аю тъ  без- 
слѣдно для улучш енія  у  себя и с ъ  больш и м ъ  вредом ъ  для в р ага , 
с ъ  которы м ъ д р у го е  врем я находим ся в ъ  о б м ѣ н ѣ , хозяй ство  котораго , 
слѣ довательн о , сл у ж и ть  и для н а с ъ , почему н ам ъ  не безразличны  
и п ослѣ д ствія  войны  для н его . Д р у г а я  о го в о р к а  касается  оставш ейся

б е з ъ  п овреж ден ій  земли „съ  ея прочными з^лучшеніями“ . А  п р о ч н ы е  
зем ельны я у л у ч ш ен ія —это  у ж е  к ап и т ал ъ  и п ри том ъ  такой , которы й  
воспрои зводи тся  далеко  н е  л егк о  и бы стро . Е сли  им ѣ ть в ъ  виду  
так ія  з^лучшенія, к а к ъ  т ѣ  осуш и тельны я и ороси тельн ы я сооруж ен ія  
в ъ  С .-А . С . Ш т а т а х ъ , Е ги п тѣ , А встрал іи , о к о то р ы х ъ  я го во р и л ъ  
в ъ  гл ав ѣ  о п ри род ѣ , тс^ о н и  тр еб у ю тъ  деся тк о въ  л ѣ т ь  только  для 
и х ъ  возстан овлен ія , a  за т ѣ м ъ  ск ол ько  ещ е надо врем ени н а  и спра- 
в лен іе  той  земли, к о то р ая  м о ж етъ  бы ть разрзш іен іям и так и х ъ  с о о р у 
жений п ри вед ен а  в ъ  со сто яи іе  д аж е  хз^дшее, чѣ м ъ  то , и зъ  котораго- 
ее вы вело и скусствен ное орош еи іе  или  осуш еніе. А  меж ду т ѣ м ъ , 
чѣ м ъ  д ал ѣ е  ж и в етъ  чел овѣ чество  и  н акоп ляю тся  его  зн ан ія  и и скус
ство, тѣ м ъ  б о л ѣ е  в ъ  его  н астоящ ем ъ  т р у д ѣ —о тх о д и ть  н а  д о л ю  
сотрудн и чества  п рош л аго , т ѣ м ъ  б о л ѣ е  м ѣ ста  и зн ачен ія  в ъ  п р о и з
в о д ств е  п о л у ч аетъ  осн овн ой  к а п и т а л ъ , т ѣ м ъ  солиднѣе стан овятся  
постройки ; на м ѣ сто  п р еж н и х ъ , гіросты хъ орудій  стан овятся  слож пы я 
маш ины и, слѣ довательн о  возстан овл ен іе  это го  н е  м о ж етъ  бы ть т а к ъ  
бы стро даж е для простого  в озвращ ен ія  к ъ  п рош лом у, не го в о р я  у ж е  
о том ъ , что  ж и зн ь  вы раж ается  тол ько  в ъ  движ ен іи  вперед ъ , к о то р о е  
при отм ѣ ч ен н ы хъ  Д . С . М иллемъ у сл о в іях ъ  зад ер ж ан о . З а т ѣ м ъ , 
надо им ѣть в ъ  виду, что  даж е и по отнош енію  к ъ  оборотн ом у  
к ап и тал у  требуется  продолж и тельное врем я н а  его  возстановлен іе . 
Т а к ъ  напр .: вы водъ з 'лучш енн ы хъ  сѣ м ян ъ  полз^чается то л ь к о  
б лагодаря  м ноголѣтнем}' тщ ательн ом у  о тбору . Е сли  зап асы  и х ъ  
ун ичтож ен ы , н а п р ., п ож аром ъ , к а к ъ  это  п рои сход и тъ  у  н а с ъ  при 
п о гр о м ах ъ  м н огихъ  им ѣній , то  в о тъ  и потерян ы  плоды  м н огихъ  л ѣ т ь  
и п ри том ъ  та к ъ , что, м ож етъ  бы ть, и х ъ  и возстан о в и ть  нельзя. 
Т а к а я  ж е п отеря  м ож етъ  получи ться  и о т ъ  ун ичтож ен ія  плем енн ого  
ск о та , вы водъ^котораго  в ъ  к ач еств ѣ  пригодн аго  для дан н ы хъ  условій , 
так ж е м ож етъ  бы ть р е зу л ь т ат о м ъ  тол ько  м н оголѣ ти яго  о тб о р а . 
Д а л ѣ е , имѣя в ъ  виду техн ическія  усоверш енствован ія , прим ѣняем ы я 
при соврем енной  войн ѣ , нельзя  у гЬ ш аться  и тѣ м ъ , что  н асел ен іе  
„и м ѣ етъ  оставш ую ся б е зъ  повреж ден ій  свою  зем лю “ . К о л о ссал ь н ы е  
снаряды , уп отребляем ы е в ъ  соврем енной войнѣ , н е  то л ьк о  вы ры ли  
глуб ок ія  ямы, но вы вернули  подпочву, т. е. со зд али  со в ер ш ен н о  
другую  безплодную  землю , н а  п р и в е д е т е  которой  в ъ  п реж н ее состо- 
яп іе , п ригодн ое для о б р аб о тк и  и зф о ж а я , тр еб у ется  у ж е  зн ач и тел ьн о е  
время, не го во р я  зоке о л ѣ сах ъ , ун и ч тож ен н ы хъ  то ж е  войной и тр е- 
бую щ и хъ  д еся тк о в ъ  л ѣ т ъ  для своего  возстановленія . Е сл и  все это  
п м ѣть в ъ  виду, то  надо п ри зн ать , что ч ѣ м ъ  дальш е п о д ви гается  
вп еред ъ  экон ом и ческое р азв и т іе  и  ч ѣ м ъ  бол ьш е ч ел о в ѣ ч еск ій  т р у д ъ  
вооруж ается  зн ан іем ъ  и и скусством ъ  и чѣ м ъ  б о л ѣ е  в ъ  соврем ен н ом ъ  
заклю чены  плоды п рош л аго  тр у д а , тѣмъ. б о л ѣ е  люди заи н тересован ы  в ъ
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т о м ъ , чтобы  н е тол ько  ради  сохран ен ія  своей  личн ости , но и р а д и с о х р а - 
ненія н акоп л ен н аго  п редш ествую щ и м ъ  труд ом ъ , ставить  в ъ  осн ову  
•своихъ о тн о ш ен ій — еди н ен іе и  сол и д арн ость , не б о р ь б у  д р у г ъ  с ъ  
др у го м ъ , н е  эк сп л о атац ію  одними лю дьми д р у ги х ъ , a  совм ѣ стную  
б о р ь б у  лю дей с ъ  п ри род ой  и п ользован іе  ея  силами и средствам и 
д л я  в заи м н аго  бл агоп олуч ія . IJC. Организація и форты хозяйственныхъ предпріятій.

1 . Р азл и чн ы я  ф орм ы  промыш ленности и п роц ессъ  п ервон ачальн а™  
вы дѣлен ія  ихъ  изъ  общ ей совокупности зан ятій .

Д о  си х ъ  п о р ъ  рѣ ч ь  ш ла о  т ѣ х ъ  п р о яв л ен іях ъ  с и л ъ  природы  и 
ч ел о в ѣ к а , соединеніе и взаим одѣй ств іе  к о т о р ы х ъ  д а е т ъ  в ъ  р е зу л ь т а т ^ , 
т ѣ  предметы , к о то р ы е необходимы  н ам ъ  к а к ъ  для  удо в л етво р ен ія  по
тр еб н о стей  в ъ  пищ ѣ, п и тьѣ , одеж дѣ  и т. д., т а к ъ  и п редм еты  с л у ж а - 
m ie орудіям и  и средствам и  тр у д а . Н о  и з ъ  и зл о ж ен н а го  у ж е  видно 
бы ло, что  лю ди, обладаю щ іе трудовы м и силам и, далеко  н е  всегда 
вл ад ѣ ю тъ  орудіям и  и средствам и  тр у д а , а  для п р о и зв о д ств а  н еобхо 
димо н ахож д ен іе  п о сл ѣ д н и х ъ  в ъ  р у к а х ъ  лю дей. Б е з ъ  э т о го  н ельзя  
и сп ол ьзовать  и силы  природы . Н езави си м о  о т ъ  это го , по  и зготовл ен іи  
предм етовъ  п отребленія , и х ъ  надо достави ть  н а  ры н окъ , в ъ  м ѣ сто  
п родаж и  или  к ъ  покупателю , з а т ѣ м ъ , вы рученны я з а  н и хъ  деньги,, 
о б р ати ть  д ал ѣ е  в ъ  производствен ны й  к ап и тал ъ  и т. д.

Д л я  осущ ествленія  всего  эт о го  тр е б у е т с я  и зв ѣ стн ая  о р га н и за ц ія г 
соединеніе оп редѣ л еи и ы хъ  си л ъ  для достиж енія  н ам ѣ чен н ой  ц ѣ ли  
п рои зводства . В ъ  соврем ен н ы хъ  у сл о в ія х ъ  зад ач а  осущ ествлен ія  это го  
и л еж и тъ  по п реим ущ еству  н а  то м ъ  л и ц ѣ  или т ѣ х ъ  х о зя й ств ен н ы х ъ  
о р ган ах ъ , в ъ  расп оряж ен іи  к о т о р ы х ъ  находится к ап и тал ъ , п р ед н аз
наченны й для производства.

Н о  органи зац ія  это го  не всегд а  и м ѣ л а  своим ъ  и сходн ы м ъ  н а ч а -  
л ом ъ  к ап и тал ъ , да  и в ъ  н астоящ ее  время наблю дается  ц ѣ лы й рядъ . 
ф орм ъ  хо зяй ствен н ы х ъ  предпріятій , являю щ ихся чи сто  трудовы м и. 
В ъ  соврем енной  хозяйствен ной  ж изни мы и м ѣ ем ъ  од н оврем ен н ое сущ е- 
ствован іе  или р азл и ч н ы х ъ  исторически  см ѣнявш ихся ф о р м ъ , или  ж е  
разли чаю щ и хся в ъ  зависим ости  о тъ  рода  и п рои зводи м ы хъ  п р ед 
м ето в ъ  и у сл ов ій  и х ъ  производства.

Т а к ъ  мы наблю даем ъ  в ъ  н асто ящ ее  время одн оврем енн ое с у щ е -  
ствован іе  к р у п н ы х ъ  ф абричны хъ  и завод ск и хъ  п редп р іятій , гд ѣ  о р - 
ган и зато р о м ъ  является, скаж ем ъ  для к раткости , к ап и тал ъ . Р я д о м ъ  с ъ  
эти м ъ  су щ еств у ю тъ  даж е в ъ  т ѣ х ъ  ж е  о тр асл я х ъ  п р о и зв о д ств а  м елкія 
п редп р іятія , т а к ъ  назы ваем ое, к у стар н о е  п рои зводство  и к р о м ѣ  того .



— 190 —

■Производство т ѣ х ъ  ж е предм етовъ  н а  дом у по з а к а зу  той -ж е к р у п 
ной ф абрики. И м ѣ ем ъ  в ъ  области  п ром ы ш ленности  и рем есленное 
производство . Р яд о м ъ  со всѣм и этим и формами, изготовляю щ им и т о 
вары  то л ьк о  для п родаж и, су щ еств у етъ  спец іально  дом аш нее х о зя й 
ство , гдѣ  все п роизводи тся  не на п родаж у , а  то л ьк о  для у д о в л етво 
р е н ы  п отребн остей  д ан н аго  дом охозяй ства . К ъ  этом у ж е п ослѣднем у 
п ри б л и ж ается  и к рестьян ск ое  зем л ед ѣ льч еское  х о зяй ств о , гд ѣ  п р о и з 
водство ведется для удовл етворен ія  св о и х ъ  дом аш н ихъ  п отребн остей  
произведенны м и предм етам ^ в ъ  соединеніи , однако, с ъ  и зготовлен іем ъ  
т о в а р о в ъ  н а  п родаж у . Зем л ед ѣ льч еское  хозяй ство  в ъ  свою  очередь 
и м ъ ет ъ  д в ѣ  формы.

О дн а тол ько  что п оим енованн ая—мелкое, тр у д о в о е  крестьян ск ое  
х озяй ство , д р у гая , к р у п н о е  п ом ѣ щ и чье и к ап и тали сти ческое х о зя й 
ство ; м еж ду двумя послѣдним и р ѣ зк о й  гр ан и  п ровести  н ельзя , т а к ъ  к а к ъ  
о н и  н ерѣ д к о  п ер ех о д ятъ  одно в ъ  д р у го е . Н о  п одъ  пом ѣщ ичьим ъ я 
р азум ѣ ю  т ак о е , гдѣ  зем ля п рн н адл еж и тъ  зем л евл ад ел ьц у , а  о б р аб о - 
ты вается  он а  тр у д о м ъ  к р есть я н ъ  и и х ъ  и н вен тарем ъ  з а  деньги  или 
з а  к ак ія  либо  угодья . К ъ  капи талисти ческом у  ж е надо отн ести  так о е  
гд ѣ  и зем ля и весь рабоч ій  и н вен тарь  ж ивой  (скотъ ) и мертвы й 
(оруд ія ) п рин адлеж ать одному предгіріятію , наним аю щ ем у б а т р а к о в ъ — 
р а б о ч и х ъ . Н о  и зд ѣ сь  возм ож ен ъ  н аем ъ  р аб о ч и х ъ  з а  ден ьги  и з ъ  ок- 
р ест и ы х ъ  к р ест ь я н ъ  с ъ  н х ъ  и н вен тарем ъ  или к а к ъ  о т р а б о т к а  з а  
п о л ь зо в аш е  каким и либо угодіями: покосом ъ  п астби щ ем ъ и т. д.

С л ѣ д у егъ  н ак о н ец ъ  и м ѣ ть  в ъ  виду—т о ж е  к а к ъ  ф орм у предпріятія  
п ер ех о д ъ  и зъ  одной м ѣ стн ости  в ъ  д р у гу ю  или и зъ  д в о р а  во д в о р ъ  
с о  своим ъ  и нструм ен том ъ  для ш и тья  п латья  (портны е) или  к а к ъ  
ш ерстоб и ты  напр, и т. п. П ер ех о ж ій  раб оч ій  з а  врем я р аб о ты  о б ы к 
н овен но  п ом ѣ щ ается  и х ар ч и тся  в ъ  том ъ  д в о р ѣ , на которы й  р а б о 
т а е т е  г

И стори ч ески , к ак ъ  это  д ол ж н о  бы ть п о н ятн о  и з ъ  всего  п реды 
д у щ а я ,  первобы тн ая  ф орм а хо зяй ств а— это  конечно  в сец ѣ л о — дом аш 
нее. Н о  когд а н ачал ось  соп ри к осн овен іе  разл и ч н ы х ъ  плем енъ, 
ж и в у щ и х ъ  при р азн ы х ъ  п р и р о д н ы х ъ  усл о в іях ъ , то , к а к ъ  мы зн аем ъ  
у ж е , н ачался  о б м ѣ н ъ  тѣ м ъ , что бы ло в ъ  каж д ом ъ  плем ени или 
могло  бы ть доб ы то  в ъ  и зб ы тк ѣ  п р о ти в ъ  необходи м аго  для себя  и 
чего  н ѣ тъ  у  со сѣ д а  и о б р атн о . Э то  повело  к ъ  о б р азо ван ію  н а ряд у  
с ъ  произведен іем ъ  для с о б с т в е н н а я  потреблен ія , и п рои звод ства  для 
обм ѣ иа; вы дели лся  особы й  видъ  зан ятій , хотя  бы это  бы ло зан ят іем ъ  т ѣ х ъ  
л и ц ъ , к о то р ы е п родол ж аю тъ  д ѣ л ать  и все о стал ьн о е , что необходим о 
и м ъ . С о о т в етств ен н о  этом у ещ е у  плем енъ  довольно п ервоб ы тн ы хъ , 
в ъ  особен н ости  если  б р ать  со вокуп н ость  и х ъ  поселеній , связан н ы хъ ] 
од н ак о , м еж ду собою  обм ѣ ном ъ , п олуч ается  к акъ  бы выдізленіе того ,
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что н о си тъ  теп ер ь  н азван іе  к у стар н ы х ъ  пром ы словъ . Т а к ъ  оди н ъ  
бельгійскій  п утеш ествен н и к ъ  гш ш етъ о п лем енахъ  К о н го  в ъ  А ф ри кѣ : 
„С ела ту зем ц ев ъ  расп ол ож ен ы  групп ам и , ж и зн ь  и х ъ  осн о ван а  н а  
взаим опом ощ и и они до и зв ѣ стн о й  степ ени  доп ол н яю тъ  д р у г ъ  д руга . 
О дн и  заним аю тся ры бол овством ъ , д р у г ія  и зго то в л яю тъ  п альм овое 
вино, тр етьи  зан им аю тся т о р го в л ей , четверты я  о б р аб о тко й  ж е л ѣ за  
и мѣди и  п рои зводством ъ  о р у ж ія  для в о ^ ы  и охоты  и и зготовл яю тъ  
у т в ар ь  р азл и чн аго  рода  и т. д. Н и к то  не вп р ав ѣ  п ерей ти  за  п редѣ лы  
своей  спеціальности , т. е. той  о тр асл и  п рои зводства , к о то р о й  о н ъ  
заним ается, п одъ  стр ах о м ъ  п одвергн утся  о п о зо р ен ію “ . — Т а к и х ъ  н а 
блюдение довольно  много.

Т о  что д ѣ л ал о сь  преж де цѣлы м и общ инами, за т ѣ м ъ  п ри  р аз- 
ростан іи  и х ъ  м сгло  о к азаться  д ѣ л о м ъ  то л ь к о  части  чл ен о в ъ  общ ины . 
З ап р ещ ен іе  ж е  п ер ех о д и ть  з а  предѣлы  своей  сп ец іальн ости  м огло 
обусловливаться  двумя причинами: с ъ  одной  сторон ы  необходимо 
бы ло обезпечить н адлеж ащ ее количество  п редм етовъ , и дущ и хъ  для 
обм ѣ на, п ричем ъ  не м огло бы ть бол ьш и хъ  изм ѣ н еній  в ъ  количествѣ  
требуем ы хъ  п редм етовъ  к аж д аго  рода, т а к ъ  к а к ъ  о б м ѣ н ъ  о гран и чи 
вался  сравни тельно  небольш им ъ к р у го м ъ  общ и н ъ , участвую щ и хъ  
в ъ  немъ; с ъ  другой  сторон ы  и зготовл ен іе  оп р ед ѣ л ен н ы х ъ  п редм етовъ  
для заним аю щ ихся ими бы ло и сточн иком ъ  п р іо б р ѣ тен ія  д р у ги х ъ  вза- 
м ѣ н ъ  н а  свои  и здѣ л ія ; это  то ж е  надо бы ло обезпечить каж дом у 
зап р ето м ъ  в то р гаться  други м ъ  в ъ  к р у г ъ  его  зан ятій . Н о  это  ж е  
зак рѣ п л ен іе  оп редѣ л ен н ы хъ  зан ят ій  з а  опредѣленны м и группам и  на- 
селен ія  служ ило и экоиом ическим ъ осн ован іем ъ  дѣ лен ія  н а  касты  

Т ом у  ж е  закрѣ п л ен ію  касто ваго  п одразд ѣ лен ія  со д ѣ й ств о в ал ъ  
и другой  п уть вы дѣлен ія  о со б аго  рем еслен н аго  к л асса  — это  зак р ѣ - 
плен іе огіредѣленны хъ зан ят ій  з а  п окоренны м и народам и, что  тож е 
отчасти  сп о со б ство вал о  том}/ п р езр ѣ н ію  д р ев н и х ъ  к ъ  рем есленны м ъ 
зан ятіям ъ, о котором ъ  бы ло 1’о ворен о  выш е. Д л я  п ерехода о т ъ  одного 
зан ятія  к ъ  другом у и н е  бы ло особы хъ  п ри ч и н ъ  и п отом у с о х р ан я 
лась  н аслѣцсгвенность зан ятія  оп редѣ ленн ы м ъ  п роизводством ъ . С п ер в а  
это  м огло быт ь  просто  по обы чаю , a  за т ѣ м ъ  и у зак о н ен о . Н о  к ром ѣ  
то го  и сами п редстави тели  отд-Ьльныхъ зан ятій  стрем ятся  сохран и ть  
свою  зам кн утость  и недогіустить др у ги х ъ  до эт и х ъ  занятій .*)

Н а  ряд у  с ъ  эти м ъ  вы работал ся  и д ругой  п уть вы дѣ лен ія  осо б ы х ъ  
ви д овъ  зан ятій . Это о тдѣ л ен іе  го р о д а  о т ъ  деревни. Н ач ал о  этом у  по
л ож ен о  сосредоточен іем ъ  то р го вл и  в ъ  о п ред ѣ л ен н ы хъ  м ѣ стах ъ , по 
преим ущ еству  по водны мъ п утям ъ  сообщ ен ія , к а к ъ  то  было у  Ф ини-

*) Кромѣ чисто экономическнхъ причинъ на закрѣплеаіе кастъ воиноиъ, 
'духовенства, вліяли конечно и политическая.
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к ія н ъ , Г р е к о в ъ  и т .д .  Н азн ач ал и сь  для то р го вл и  особы я огорож ен- 
ныя м ѣ ста . Д л я  л и ц ъ , съ е х а в ш и х с я  сю да, треб овал и сь  разн ы е пред
меты и т у т ъ  селились т ѣ , к то  м огъ  производить эти  предметы, и 
в ъ  п р еж н и х ъ  ок р у ж аю и іи х ъ  усл о в іях ъ  не н аходи л ъ  для себя  зан ятій . 
Т у т ъ  с т а л ъ  созд аваться  особы й к л ассъ  рем еслен н и ковъ , и згото - 
влявш и хъ  и здѣ л ія  для потребн остей  ж ителей  т а к и х ъ  огорож ен н ы хъ  
м ѣ стъ , т .-е . го р о д о в ъ . З д ъ с ь  то ж е  об р азо вал и сь  сою зы  зан яты хъ  
оп редѣ ленн ы м ъ д ѣ л ом ъ  —  цехи.

О гр ан и ч и ваясь  пока ск азан н ы м ъ  относительно вы дѣленія особы хъ  
пром ы словы хъ зан ятій , остановлю сь теп ер ь  на х ар а к т е р и с т и к е  о т д е л ь 
н ы хъ  ф орм ъ  хо зяй ствен н ы х ъ  предпріятій . С казанн ы м ъ  до си хъ  п оръ  
у ж е  нам ѣчаю тся с ъ  одной стороны  зан ятія  ц ѣ л ы х ъ  о б щ и н ъ  по изго- 
товлен ію  о тд ѣ л ьн ы х ъ  п редм етовъ , с ъ  другой  сущ ествован іе  спеціаль- 
ны хъ рем еслен ни ковъ  в ъ  го р о д ах ъ . Р азсм отри м ъ  отдѣ льн о  орган и за- 
цію р азл и ч н ы х ъ  ф орм ъ хо зяй ствен н ы х ъ  предпріятій .

2 . Кустарные промыслы.

К а к ъ  у ж е  у к а за н о , м ѣстны я природны я условія  дали в озм ож 
н ость  зан яться  в ъ  зем лед ѣ льч ески хъ  о бщ и н ахъ  и в ъ  х о зя й ств ах ъ  
р аботаю щ и хъ  н а  себя , и зготовл ен іем ъ  предм етовъ  для обм ѣ на. К ъ  
вы дѣленію  э т и х ъ  осо б ы х ъ  зан ятій  среди зем ледѣ льческаго  населенія 
вела  и  д р у гая  п ри ч и н а , заклю чаю щ аяся в ъ  том ъ , что  зем ледѣ ліем ъ  
в ъ  ц ізломъ рядѣ  м Ь стностей  н ельзя  зан им аться  кругл ы й  годъ . А  меж ду 
т е м ъ  п о  усл овіям ъ  производи тельности  труда, необходимо вести  т р у 
довую  ж и зн ь  в ъ  течеи іи  всего  года. В о тъ  и надо, п ользуясь  тЬ м ъ , 
что  д а е т ъ  п ри род а  в ъ  и зб ы т к е , и зготовл ять  и зъ  эт о го  н а  п родаж у  
то  или д ругое , что р а н е е  д ел ал о сь  тол ько  для себя. Т ак и м ъ  о б р азо м ъ  
у  н асъ  в ъ  Р оссіи  в ъ  м естн о стях ъ , б огаты хъ  л е с о м ъ . стали  и зготовлять  
н а  п родаж у  дуги , сани, т е л е ги , чаш ки, лож ки , кадки, столы , скамьи, 
а  бли зь  го р о д о в ъ  и городскую  мебель — стулья и т. д.; в ъ  м естн о стях ъ  
б о гаты х ъ  глиною , —  глиняную  посуду; так ж е р азв и л ся  сапож ны й про- 
а іы селъ , игруш ечн ы й  и многіе другіе .

О р ган и зат о р о м ъ  пром ы сла является  обы кновенно крестьян ская  
сем ья, п ри готовляю щ ая  и зд ел ія  зимою  в ъ  свободное о т ъ  зем лед ел ія  
время. М астерской  обы чно является  та  ж е  изба, г д е  ж и в у тъ , е д я т ъ , 
сп ятъ . Т о л ь к о  в ъ  н е к о т о р ы х ъ  видахъ  п ром ы словъ  устр аи вается  особая  
м астерская , н ап р ., в ъ  пим окатном ъ п ром ы сл е  (валянки), т а к ъ  к ак ъ  этого  
т р еб у ю тъ  условія  пром ы сла. Т о  ж е б ы ваетъ  в ъ  ст о л я р н о м ъ — съ  гро- 
м оздким ъ м атер іал ом ъ  и т . д. Р а б о т а ю т ъ  обы кновенно члены  семьи 
и то л ьк о  при разр о стан іи  промы сла или н ед о статк е  член овъ  семьи, когд а 
н ельзя  производство  вести  одному, наиим аю тъ р аб о ч и х ъ . П ри  этом ъ,
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однако, с ъ  течен іем ъ  времени и расш и рен іем ъ  сбы та, б ы в аетъ  и  т ак ъ , 
что  такой  м е л к  і  й п р о м ы с е л ъ ,  с ъ  увели ч ен іем ъ  чи сла н аем н ы хъ  
р аб о ч и х ъ , п р евр ащ ается  у ж е  в ъ  п редп р іят іе  к ап и тал и сти ческаго  ти п а  
и п ереходи тъ  в ъ  то , что  м ож но н азвать  у ж е  с р е д н е й  п р о м ы ш 
л е н н о с т ь ю ,  м ел к о -б у р ж зтзн ы м ъ  предпріятіем ъ .

П ри зн ак ам и  собственно к у с т а р н а г о  п р е д п р і я т і я ,  и м е я  • 
в ъ  виду его  происхож ден іе и основны я черты , с л е д у е т ъ  сч и тать  т а 
кое, в ъ  ко то р о м ъ  у частн и ки  его  — по п реим ущ еству  семья — р а б о 
таю тъ  з а  свой с т р а х ъ  и р и ск ъ , б е з ъ  наем н аго  т р у д а ; и з ъ  м атер іа- 
л о в ъ , добы ваем ы хъ в ъ  своем ъ  ж е  х о зя й с т в е  (к у стар н о е  ткачество  
полотна) или покупаем ы хъ  н а  р ы н к е , и зго то в л яю тъ  предм еты  своего  
п рои зводства  для продаж и н а н е о п р е д е л е н н а я  и  н ап ер ед ъ  н еи з
в е с т н а я  п окуп ателя, на р ы н о к ъ  и п ри  том ъ  часто  — не ближ айш ій. 
Х отя основная  ф орма к у стар н аго  пром ы сла —  это  зан ят іе  им ъ  
крестьян ской  семьей в ъ  свободн ое о т ъ  зем леделия время, но это  не 
есть  н епрем енн ы й  п р и зн ак ъ . П о  вы годности  м н оги хъ  п ром ы словъ  
или по м алозем елью  н ерѣ д к о  к рестьян ск ая  семья п ер ех о д и тъ  к ъ  з а 
нятно кустарны м ъ  п ром ы слом ъ в ъ  течен іи  всего  года, .соверш енно 
бросая  зан ят іе  зем л ед ел іем ъ . Б ы в аетъ  и т а к ъ , что и  прям о все се- 
лен іе  круглы й  годъ  заним ается  каки м ъ  либо п ром ы слом ъ , к ак ъ  
напр, в ъ  с. П авл о в о  и В орсм а, г д е  заним аю тся и здѣ л іем ъ  стол о - 
в ы х ъ  нож ей . П ри  о п р ед ел ен н ы х ъ  у сл о в іях ъ  к у с т а р н и ч а е т ъ  и не 
к рестьян ск ое  населеніе , к а к ъ  и ап р ., м ещ ан е  С ергіевск аго  П о сад а  
М осковской  губерн іи , и зготовляю щ іе и груш к и . В се это  и н е  по- 
зв о л яетъ  вводить в ъ  п р и зн ак ъ  к у стар н аго  пром ы сла зан ят іе  имъ 
только  в ъ  зим нее время.

Н ел ьзя  вводить в ъ  п р и зн ак ъ  к у стар н аго  пром ы сла и ру ч н о й  
т р у д ъ , т а к ъ  к ак ъ  ем у н е  чуж до и  п ри м ен ен іе  м аш инъ, для п риве- 
ден ія  в ъ  д ей ств іе  к о то р ы х ъ  по отд ел ьн ы м ъ  м астерски м ъ  м ож етъ  
сущ ествовать  оди н ъ  общ ій  дви гатель  с ъ  отдельн ы м и  приводам и  для 
п ередачи  силы.

Ч то  касается  условій  и сп о со б о в ъ  сб ы та  и зд ел ій , т о  он и  здЬ сь 
различны . Р а зн о с ъ  и р а з в о з ъ  по селен іям ъ , яр м ар к ам ъ , д аж е  ули- 
цамъ г о р о д а  (напр, горш ечн ы я издЬ лія , и груш к и , п летен ая  мебель, 
корзи ны ), п оставка в ъ  оп ред ел ен н ы е м агази ны  или п редл ож ен іе  для  
продаж и ту д а— но б е з ъ  в сяк аго  з а к а за  н аперед ъ .

В ъ  усл о в іях ъ  сбы та закл ю ч ается , однако, и и сточн и къ  п ереход а  
к у стар н аго  пром ы сла в ъ  иную  ф орм у предпріятія , г д е  у ж е  вы сту- 
п ает ъ  почти исклю чительно наемны й т р у д ъ . Д е л о  в ъ  то м ъ , что  
п ри  необходимости п р іо б р е т а т ь  для п ер ер аб о тк и  сы рой  м атер іал ъ  
п утем ъ  п окуп ки  и при наличности  м алаго  к о л и ч ества  п окуп атель- 
н ы хъ  сред ствъ  или соверш енн аго  о тсутствія  за п а с а  и хъ , а  так ж е при
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отсутств іи  н а д л е ж а щ а я  к р ед и та , к у стар ь  не м ож етъ  ж дать  со  сбы- 
то м ъ  св о и х ъ  и здѣ л ій . П оэтом у , глядя  по пром ы слу и по зап асу  
сы рья , ему необходимо б ы ваетъ  н ерѣ д к о  сбы ть  то , что  ср аб о тал ъ  
з а  н едѣ лю , чтобы  закуп и ть  и .средства гіродовольствія и сы рье, б е зъ  
к о то р аго  нельзя  р аб о т ать  д ал ѣ е . Н о  з а  недѣлю  н ерѣ д к о  бы ваетъ  
т а к ъ  мало н ар аб о т ан о , что  не с ъ  ч ѣ м ъ  ѣ х а т ь  н а  р ы н о к ъ . И  в о тъ , 
чтобы  не о стан авл и ваться  в ъ  р аб о тѣ , надо или  п р и б е гн у т ь  к ъ  зай м у  
деньгам и н а  сы рой  м атер іал ъ  или п олуч и ть  его  взайм ы  в ъ  н а т у р е . — 
Э т о  о тк р ы в аетъ  п у ть  к ъ  том у, что  к у стар ь  п о п ад аетъ  в ъ  подчинен
н ое п олож ен іе  к ъ  р о сто вщ и к у , а  у  п о с л е д н я я  р а с т е т ъ  р  о с т о  в щ и - 
ч е с  к  і й к а п и т а л ъ ,  даю щ ій  п отом ъ  н ачало  пром ы ш ленном у.

Е сли  д ѣ л о  н е  п рои сход и тъ  т а к ъ , т о  и и ны м ъ п утем ъ  к устарь  
м о ж етъ  идти  к ъ  том у  ж е  концу. Н ар аб о тан н ы й  и м ъ  з а  недѣлю  т о 
в а р ъ , с ъ  к о то р ы м ъ  не сто и тъ  ѣ х ать , но к о то р ы й  надо п родать , п р и 
х в а т и т ь  м ож етъ  бы ть с ъ  со б о й  и со сѣ д ъ , везущ ій  свой  т о в а р ъ  на 
п родаж у; о н ъ  ж е  и сы рья к у п и т ь  для  себя  и со сѣ д а , з а  что  и б л а 
го д ар н о сть  п о л у ч и ть . Н о  мало по м алу н ачи н ается  и форменная 
ск у п к а  и здѣ л ій  у  св о и х ъ  од н осельчан ъ  и с б ы т ь  и м ъ  сы рого  м атер іал а  
з а г о т о в л е н н а я  и н а  и х ъ  долю . С о здается  т о р г о в ы й  к а п и т а л  ъ , 
кладущ ій  то ж е  н ачал о  пром ы ш ленном у.

К а к ъ  ростовщ и ч еск ій , т ак ъ  и то р го вы й  к ап и тал ъ  отличаю тся 
о т ъ  п р о м ы ш л е н н а я  тЬ м ъ , что он и  н е  созд аю тъ  н ичего н о ваго , а 
то л ьк о  р а зр у ш а ю т ъ  у ж е  сущ ествую щ ая формы. К у с т а р ь , сбы вая 
свой  т о в а р ъ  ч е р е зъ  скуп щ и ка и п олучая  о т ъ  н его  м атер іал ъ  для из- 
дѣ л ій , т е р я е т ъ  связь  с ъ  ры нком ъ , н е  з н з е т ъ  что  т ам ъ  сп раш и ваю ть, 
какой  т о в а р ъ  и к акая  ему ц ѣ н а , и п оэтом у  н ач и н аетъ  руковод
ствоваться  указаниями скупщ ика. К о н ч ается  все тЬ м ъ , что  послѣдній  
д а е т ъ  зак азы  кустарю  з а  оп редѣ ленн ую  ц ѣ ну , a  за т ѣ м ъ  п л ати ть  лиш ь 
з а  р аб о ту , давая  ему свое сы рье: к у ст ар ь  преврати лся  в ъ  наем наго 
рабоч аго , а  торговы й  к ап и тал и стъ  в ъ  п р о м ы ш л е н н а я , у ж е  к а к ъ  бы 
сам остоятельно  о р г а н и з у ю щ а я  п рои зводство . П олучается то , что  в ъ  
просторѣ ч іи  и в ъ  о п р ед ѣ л ен іях ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  экон ом и ста в ъ  тож е 
н азы вается  к устарн ы м ъ  пром ы слом ъ. В ъ  дей ств и тел ьн о сти  ж е мы 
им ѣ ем ъ  у ж е  форму п редп ріятія  с ъ  н а е м н ы м ъ  т р у д о м ъ ,  отли 
чаю щ ую ся о т ъ  чисто к у стар н о й  и являю щ ейся м елко-б урж уазн ой , 
сохран яя  х а р а к т е р ъ  м елкой  или средней. П р и  этом ъ  р а б о т а  м ож етъ  
производи ться  или в ъ  особой м астерской , к а к ъ  и в ъ  чи сто-кустарн ом ъ  
промы слѣ, молсетъ п роисходить и по дом ам ъ к у стар ей . В ъ  послѣд- 
нем ъ  сл учаѣ , если эти  „к у стар и “ р аб о таю тъ  и зд ѣ л ія  и м ъ  зак азан н ы я  
мелким ъ к ап и тал и стом ъ  и з а  оп р ед ел ен н у ю  п л ату  з а  р аб о ту , и зъ  
м атер іал а  то го  ж е  капи талиста, т .-е . по найм у, но р аб о т а ю т ь  своими 
орудіям и  —  они п ревращ аю тся  въ  дом аш н ихъ  р аб о тн и ко в ъ  н а  капита-
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л и с т о в ъ . П о л у ч аем ъ  новую  ф орму — домаш ню ю  си стем у к р у п н о й  п р о 
м ы ш ленности, о к о то р о й  ск аж ем ъ  особо , хотя  э т а  ф орм а —  н е чул(да 
и б о л ѣ е  ран нем у  п ер іод у , когд а  ещ е не бы ло  к р у п н а я  п рои зводства . 
Н о с и т ь  он а х а р а к т е р н о е  н азван іе  —  по п еревод у  с ъ  ан гл ій скаго  —  п о 
тогонн ой  системы  (sw ee tin g  system ).

О б ъ  ней б у д етъ  ск азан о  особо, а  теп ер ь  остан овлю сь на слѣ - 
дую щ ем ъ . Ц е л ы й  р я д ъ  изм ѣненій  в ъ  экон ом и чески хъ  усл о в іях ъ , о 
к о то р ы х ъ  то ж е  ск аж у  д а л ѣ е , а  так ж е  введеніе м аш инъ, создали  б л а г о - 
п ріятную  почву  для появленія  и разви т ія  к р у п н а я  производства. В ъ  
т о  ж е врем я отм ѣченны я мною  изм ѣн^нія  в ъ  н ѣ к о то р ы х ъ  о тр асл ях ъ  
кустарн ой  п ром ы ш ленности  и многія п реи м ущ ества  к р у п н а я  п р о и з 
водства, о к о т о р ы х ъ  тож е ск аж у  п озднѣе, вы звали  бы ло предполо- 
ж ен іе , что  дни м елкой  пром ы ш ленности  сочтены  и что  ск о р о  вся  она, 
в ъ  то м ъ  чи сл ѣ  и  ремесло, зам ен я тся  крупн ой . М еж ду т ѣ м ъ , врем я 
идетъ , а  мелкая п ром ы ш ленность не вы м и раетъ , к а к ъ  бы  эт о  ей  по
л агалось  по п редп исан іям ъ  м н огихъ  учен ы хъ . Б лиж ай ш ій  ан ал и зъ  
у сл ов ій , бл агоп р іятствую іц и хъ  развитію  к руп н ой  пром ы ш лен н ости  и 
у сл о в ій  у д ерж и ваю щ и хъ  во м н огихъ  о тр асл я х ъ  п р о и зв о д ств а  сущ е- 
ствован іе  к у стар н о й  пром ы ш ленности , а  и н огда даж е даю щ и хъ  новы й 
то л ч е к ъ  рцзвитію  ея, п ри водятъ  теп ер ь  к ъ  заклю ченію , что  он а 
в овсе  не о б р еч ен а  н а  вы м ираніе. М ало то го , п ри  м н оги хъ  п реим у- 
щ еств ах ъ  к р у п н о й  пром ы ш ленности, заклю чаю щ ихся главн ы м ъ  о б р а 
зо м ъ  в ъ  возм ож н ости  больш ей  деш евизны  п редм етовъ  ея п р о и зв о д 
с т в а , она н е  всегд а  м ож етъ  п роизвести  им енно т Ь  предметы , к о то р ы е  
н уж н ы  потреби телям ъ .

Ф аб р и к а  п р и го то в л я етъ  предметы м ассоваго  п р о и зв о д ств а  и 
■однородные, оди н ъ  к а к ъ  д р у го й . М еж ду тѣ м ъ  к а к ъ  даж е н апр , в ъ  
и зготовленіи  п л у го в ъ  тр еб у ется  п рисп особлен іе  и х ъ  к ъ  м ѣстны мъ 
уел овіям ъ  и особен н остям ъ  дан н ой  почвы и рельеф а м ѣ стн ости . Э то  
и повело  к ъ  том у, что у  н асъ  в ъ  Р осс іи  н апр , к у стар и  внесли  необ- 
ходимыя кон структи вн ы е и зм ѣненія  в ъ  загран и ч н ы я  модели п л у го в ъ  
и н ѣ к о то р ы х ъ  д р у ги х ъ  сел ьск охозяй ствен н ы хъ  орудій . В озьм ем ъ  
за т ѣ м ъ  м ебельное п роизводство , к о торое  захвачен о  ф абри кой . Т у т ъ  
то ж е  к а зал о сь  бы  не м е с т о  сохраненію  к у стар н аго  п р о и зв о д ств а . Н о , 
помимо т о й  од н ооб разн ой , ш аблонной  мебели, к о т о р а я  тр е б у е т с я  для 
ш колъ , б ол ьн и ц ъ , к р у п н ы х ъ  учреж ден ій  и т . п.— с у щ еств у ет ъ  оби ль
ный сп р о съ  н а  м ебель для  к в а р т и р ъ . З д ѣ сь , см отря  по состоянію  и 
вкусу  п отреб и телей , требован ія , предъявляем ы я к ъ  мебели, ея  в н е ш 
нем у  виду и т . д. чрезвы чай но  р азн о о б р азн ы , и ч е м ъ  д а л е е  р а зв и 
вается  ж и зн ь  и р а с т е т ъ  б л агосостоян іе  о т д ел ь н ы х ъ  сем ей , т е м ъ  

•спросъ  э т о т ъ  р азн о о б р а зн е е . А  это  и п ри вод и ть  к ъ  том у , что  не 
^приходится го то ви ть  в ъ  больш ом ъ к о л и ч еств е  мебель одн ого  образц а .

13*
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Л  в ъ  т ак о м ъ  сл у ч аѣ  по техн ически м ъ  у сл ов іям ъ  вы годн ѣе, у д о б н ѣ е  
вести  м елкое к у стар н о е— и р у ч н о е— п рои зводство  так о й  мебели. Т о  ж е 
м о ж етъ  отн оси ться  к ъ  круж евном у  н ап р , д ѣ л у , гд ѣ  н а  ряд у  с ъ  ма- 
ш инны мъ к р у ж ев о м ъ , су щ еств у етъ  ручн ое п ри готовл ен іе  к р у ж ев ъ  
которы я ц ѣ н ятся  очень вы соко. Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , сохран ен ію  к у 
с т а р н а я ,  да и вообщ е м елкаго  ц  в ъ  зн ачи тел ьн ой  м ѣ р ѣ  ручн ого  
п рои зводства  бл аго п р іятств у ю тъ  т ѣ  виды и здѣ лій , гд ѣ  і ,  тр еб у ется  
о твѣ ч ать  и ндивидуальном у в к у су  п отр еб и тел я , 2, гдѣ  н а  сам ом ъ из- 
Дѣлш  о тр аж ается  и н дивидуальность , в к у с ъ  т в о р ц а  и здѣ л ія  (к ак ъ
н апр , в ъ  р у ч н о м ъ  к р у ж ев ѣ ), 3 , в ооб щ е там ъ , гдѣ  н е  ж елател ен ъ  
ш аб л о н ъ .

Э го  то , что к р о ется  въ  п ри род ѣ  п отреби телей  и отвѣ чаю щ ей  
том у п ри род ѣ  издѣлій . Н о , к р о м ѣ  того , н али чность  свободн аго  о тъ  
зем ледѣлія  з и м н я я  времени, всегда о с т а в и т ь  м ѣ сто  для так и х ъ  руч- 
н ы хъ  и здѣ л ій , в ъ  к о то р ы х ъ  не требуется  бол ьш ого  осн овн аго  к ап и 
т ал а , которы й  .бы оставался  до л го е  время в ъ  б ездѣ й ств іи  и т р еб о в ал ъ  
бы  п рои зводства  больш ой  массы  и здѣл ій . Э то  п ри вод и ть  к ъ  тому, 
что  даж е р азв и т іе  крупн ой  пром ы ш ленности  и п утей  сообщ енія , при
бли ж ая к ъ  кустарю  н овы е сы ры е м атер іалы  или  внося  в ъ  его  среду  
н овы е производствен ны е навы ки, в ы зы ваетъ , к а к ъ  это  бы вало  н е р е д 
ко  у  н асъ , появленіе  к у стар н ы х ъ  п ром ы сл овъ  т а м ъ , гд ѣ  и х ъ  не было 
и ли , на м ѣ сто  одного в ы м и р а ю щ а я  или м ен ѣ е в ы г о д н а я , со зд ает ъ  
н овы й  или б о л ѣ е  выгодный.

О гр ан и ч и вая сь  этими бѣглы м и у к азан іям и  н а  у сл ов ія  сохран я- 
ю щ ія и р а зв и в аю щ ія к устарн ую  пром ы ш ленность, отм ѣчу, однако 
здЬ сь, что все ж е, остав аясь  р азд р о б л ен н о й  по отдѣ льн ы м ъ  гіред- 
п р іятіям ъ , он а лиш ается  м н огихъ  в ы год ъ  по зак у п к ѣ  сы рья , креди ту  
и сбы ту  издѣлій , к оторы я  доступ н ы  и рупн ы м ъ  п редп р іят іям ъ , а  это  
в ы зы ваетъ  н еобходим ость оп редѣ лен н ой  о р ган и зац іи  среди  к устарей  
для  и сп ол ьзован ія  вы годъ  к руп н аго  п роизводства , о чем ъ и с к а ж у  
в ъ  о тд ѣ л ѣ  о кооп ерац іи . З д Ь сь  ж е  зам ѣ ч у  лиш ь ещ е, что для  усовер- 
ш ен сгвован ія  к у стар н ы х ъ  и здѣ л ій  и поднятія  за р а б о т к а  к у стар ей , 
и м ѣ етъ  гром адн ое  зн ачен іе  расгіростран ен іе  среди н и хъ , помимо ко- 
оп еративны хь о р ган и зац ій , ещ е п р оф ессіон ал ьн ы хъ  знан ій , у ч е б 
ных ь м астерск и хъ . В ъ  эти х ъ  отн ош ен іяхъ  в ъ  Р осс іи  м ного  сдѣлано 
и д ѣ лается  М осковским ъ  и В ятски м ъ  губерн ски м и  земствами.

3 . Р ем есло .

Е сли  к у стар н ая  пром ы ш ленность ю тится по п реим ущ еству  въ. 
сел ьски хъ  м ѣ стн остяхъ , то  рем есло, н ао б о р о тъ , исклю чая р а зв ѣ  к у з 
нечное, является  по п реим ущ еству  город ск и м ъ . М ож но сказать , что-

\

вся  п ром ы ш ленность в ъ  теч ен іе  средн и хъ  в ѣ к о в ъ  в ъ  З ап ад н о й  Е в р о п ѣ  
представлялась  исклю чительно рем есл ом ъ  *).

К а к ія  ж е  п ри зн аки  рем есла, отличаю щ іе его  о т ъ  д р у ги х ъ  ф орм ъ  
мелкой п ром ы ш ленности? П р и зн ак и  эти  заклю чаю тся н е  стол ько  в ъ  
тех н и к ѣ  и р о д ѣ  и здѣ л ій , ск ол ько  в ъ  отн ош еніи  рем есла к ъ  зад ачам ъ  
п рои звод ства . К у с т а р н о е  п рои зводство  н е  и м ѣ етъ  оп редѣ л ен н ы хъ  
п отреби телей , го т о в и т ъ  н а  ш и рок ій  р ы н о к ъ  и п отом у  с ъ  расш и ре- 
н іем ъ  р ы н к а  о н о  н е  ли ш ается  о сн о в ъ  своего  су щ ествован ія  и  п ро- 
д о л ж ает ъ  не тол ько  со х р ан яться , но в ъ  н ѣ к о то р ы х ъ  р о д ах ъ  и здѣ л ій  
д а ж е  и р а зв и в аться  д ал ѣ е . Р ем есло  ж е с ъ  п оявленіем ъ  к руп н аго  
п рои звод ства  зн ачи тел ьн о  со к р ати л о  к р у г ъ  своей  д ѣ ятел ьн о сти . И  
п р о и зо ш л о  это  о тто го , что  оно п оявлялось там ъ  или т у т ъ  н е  потом у, 
что этом у  сп особ ствовал и  м ѣстны я природны я усл о в ія , д о став л яв ш ія  
т о т ъ  или д ругой  м атер іал ъ , к а к ъ  это  бы ло в ъ  к у ст ар н о м ъ  п рои звод- 
ствѣ . К у стар н о е  п рои зводство  сущ ествовал о  и р азв и в ал о сь , т а к ъ  с к а 
зать , в ъ  ср ед ѣ  дом аш ня го х о зя й ств а , дом аш няго  п рои зводства , в ъ  
ко то р о м ъ  все д ѣ л ал о сь  для себя, исклю чая то го , что  п р іо б р ѣ тал о сь  
о т ъ  п о сто р о н н и х ъ  к у с т а р е й , д оставл явш и хъ  то  н ем н огое, чего  около 
себ я  добы ть бы ло не и з ъ  чего . Р ем есло  ж е  р азв и л о сь  в ъ  го р о д ѣ  
среди  так о го  х о зяй ств а , гд ѣ  все для удовлетворения его  п р іо б р ѣ та - 
л о сь  п окуп кой . Р ем есло  у п р о ч и л о сь  там ъ , гдѣ  со б и р ал и сь  п р іѣ зж іе  
торговц ы , дававш іе  н ачал о  городу , и гдѣ  они с ъ  собой  н е  им ѣли 
н и какого  х о з я й с т в е н н а я  о бзавед ен ія . Р ы н к о м ъ  для рем еслен н и ка 
бы ли  о к р естн ы е обы вател и  д ан н аго  го р о д а . Э то  не бы ло п рои звод- 
ством ъ  .непрем ѣнно н а  з а к а з ъ , к а к ъ  о п р ед ѣ л яю тъ  н ѣ к о то р ы е  р е 
месло; но с б ы т ь  п редм етовъ  р азсч и ты вал ся  то л ьк о  н а  м ѣ стн ы х ъ  об ы 
вателей . П р и  этом ъ , конечно , в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  отр асл ях ъ , к а к ъ  п ред
м етахъ  одѣ ян ій  н ап р .— это  бы ло п р о и зво д ство м ъ  н а  за к а зъ , к а к ъ  и 
теп ер ь  напр ., п ри ч ем ъ  и сп ол н ял ась  р аб о та  в ъ  п ри готовл еи іи  платья , 
н апр ., обы чно и и зъ  м атер іал а  зак азч и к а . В ъ  д р у ги х ъ  с л у ч ая х ъ , к а к ъ  
в ъ  п р о и зв о д ств ѣ  ч ас о в ъ  н ап р ., это  в р яд ъ  ли  бы ло и зго то в л ен іем ъ  
и х ъ  н а  з а к а з ъ ; то  ж е  надо ск азать  отн осительн о  п е р е п л е т н а я  р ем е
сл а  и м н огихъ  д р у ги х ъ .

Т ак и м ъ  о б р а з о м ъ  рем есло  рѣ дко  имѣло обш и рн ы й  р ы н о к ъ , вы- 
ходивш ій  з а  п редѣ л ы  д ан н аго  го р о д а . Э ти м ъ  о гр ан и ч ен н ы м ъ  ры н-
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*) Въ Россіи при слабомъ еще и до сихъ поръ развитіи въ ней городской 
жизни, губерніями промышленными можно сказать до сихъ поръ, исключая Петро
градской, являются по преимуществу губерніи съ распространеніемъ кустарной 
промышленности: Ярославская, Костромская, Нижегородская и Московская, гдѣ, 
если не считать Москву, только въ сравнительно недавнее время стала разви
ваться крупная промышленность, да и то не столько въ городахъ, сколько вблизи 
ихъ или въ предѣлахъ уѣздовъ.
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к о м ъ  и кормился рем еслен ни къ . О тсю да понятны  и многія п остан о - 
вленія ц еховъ . Ц ех и  —  это  бы ли сою зы  рем есл ен н и ковъ  дан н аго  р о д а  
издѣлій . О н и  б р ал и  н а  себя рук овод ство  п рои зводством ъ , у зн ав ая  
число п отреби телей , для чего р а з ъ  в ъ  м ѣ сяц ъ  вы зы вались всѣ  м астера 
даннаго ц ех а  и давали  о т ч ет ъ  о п олож ен іи  ры нка. С оотвѣ тствен н о  
съ  этим ъ  оп р ед ѣ л ял о сь , с к о л ь к о  к а ж д ы й  м а с т е р ъ  м о ж е т ъ  
п р о и з в о д и т ь  и п родавать  н е  н и ж е  н азначен ной  цѣны .

Э тим ъ  стрем и лись у стр ан и ть  соп ерни чество  м еж ду ними, в се  
р ав н о  к а к ъ  и у стан овл ен іем ъ  стр о гаго  п одраздѣ лен ія  п рои зводство  
к ак и х ъ  им енно п редм етовъ  относится  к ъ  том у или ином у ремесл}'. 
Р азл и ч ал о сь  н апр , к о ж ев ен н о е  п рои зводство  и ш орн ое и т. п. В сѣ  
эти  устан овлен ія  и о гран и чен ія  п ерехода и зъ  одного рем есла в ъ  
д р у го е , носяіція н а  себ ѣ  черты  касто ваго  у стр о й ства , стали  
проводиться ещ е дальш е и строж е , по м ѣ р ѣ  того , к а к ъ  число 
рем есл ен н и ковъ  увели ч и валось , а  н а  ряд у  с ъ  этим ъ  стали  вры ваться  
в ъ  о б л асть  рем еслен наго  п рои звод ства , но у ж е  вн ѣ  го р о д о в ъ , 
круп н ы я м ан уф актурн ы я, (т. е . с ъ  ручн ы м ъ  трудом ъ), предпрія- 
т ія . В сѣ  эти огран и чен ія  имѣли в ъ  виду прямо интересы  п роизводи 
тел ей , которы е корм ились своим ъ  д ѣ л ом ъ , разсм атри валось  все с ъ  
этой  точки  зр ѣ н ія , к а к ъ  это  мы видѣли  и в ъ  т ѣ х ъ  огран и чен іяхъ  и 
за п р е т а х ъ , к о то р ы е дѣ лали сь городским и управлен іям и  отн оси тел ьн о  
м аш инъ. И н тер есы  п отреб и телей  п ри  этом ъ  или соверш ен н о  не б р а 
лись во вним аніе или  отодви гали сь н а  послѣдній  п лан ъ . В ъ  этом ъ  
в п ол н ѣ  сказы вается , вы ходящ ее и зъ  среды  трудового  рем еслен н аго  
н аселен ія  т о  ж е  н ачало , к о то р о е  о п р ед ѣ л яетъ  и все н ап равл ен іе  капи 
т а л и с т и ч е с к а я  п р о и зв о д ств а  и з а  к оторы м ъ  интересы  п отреби телей , 
для н у ж д ъ  к о то р ы х ъ  сущ еств у етъ  п роизводство , соверш ен н о  заб ы 
ваю тся. А  меж ду тѣ м ъ , при рем еслениом ъ ц ѣ ховом ъ  с тр о ѣ , гдѣ  
п о тр еб и тел ь  бы л ъ  т у т ъ  ж е  н али ц о  и в ъ  к ач еств ѣ  м ѣ стн аго  обы ва
теля, а  часто  и зак азч и к а , дав ал ъ  прям ы я у к азан ія  н а  свои  требован ія  
и и н тересы , к азал о сь  бы эти  интересы  м ен ѣ е долж ны  были уп ускаться  
и зъ  виду, н еж ели  п ри  капи талисти ческом ъ  с т р о ѣ  в ъ  к руп н ой  п р о 
мы ш ленности, гдѣ , впрочем ъ , т о ж е  не и зъ я т а  п ракти к а  за к а зо в ъ . В о 
всяком ъ  сл у ч аѣ  в ъ  осн о вѣ  своей  рем есленны й строй  не устан о вл я л ъ  
в ъ  отн о ш ен іях ъ  п отреби телей  и п рои зводи телей  чего  либо  и н о го  
сравн и тел ьн о  с ъ  круп н о-кап и тали сти ч ески м ъ . В ъ  отн ош ен іяхъ  к ъ  
у ч астн и кам ъ  п р о и зв о д ств а  то ж е  не бы ло разли чія  с ъ  ним ъ.

Рем есло, по п реи м ущ еству  р у ч н о е  п роизводство , тр еб о в ал о  
п одготовки , н авы ка, п р е д в а р и т е л ь н а я  обучен ія . О тсю да с ъ  ним ъ 
связан о  учен и чество ; учен и ки , одн ако , п редставляли  собою  рабочую  
силу. И , конечно, п о ка  и х ъ  бы ло немного и рем есло  ш ло х орош о , 
су щ еств о вал а  и и зв ѣ стн ая  личная б л и зо сть  м еж ду хозяин ом ъ , м асте-
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они р азсм атр и в али сь  по пРеи“ У®е" вУ™ т ъ  „  в ъ  эт и х ъ  отн о ш ен іях ъ  

Г л о ж Г о  б н л Г н ^ Т т о м у Г '“  о  р асщ іѣ л о  пы ш ны м ъ ц вѣ то м ъ  в ъ

Рр =  у с л о в ія  п рои звод- 

- ,  все ж е  =  — пГ в“ ” р =  = =
особенное™ ’ л ю д Г ?  с о о т в ѣ т с т в е н н ^ тому ’ж елан іе не себя  п ри сп о
соблять  к ъ  произведен н ы м ^ п р ед м етам и  а , н ао б о р о тъ , п о с л ѣ д т  
человѣку! не чел о в ѣ ка  п р и м ѣ р и в ать  к ъ  обуви  или  платью  н апр  

a  п ослѣ д н ее к ъ  нем у и т. д. К р о м ѣ  то го , ост.ает^  П° Т^ ч а с о в ъ  
почи нкѣ , хотя  бы  т ѣ х ъ  ж е  предм етовъ  о д ѣ яш я  или почт и

Г п о Т н к ?  С о " р ^ с я Т а Г Р. В̂ р Г Г о 0ерем есло  и  в ъ  п ереп л етн ом ъ

рем есла и потом у  он о  п р о д о л ж аетъ  сущ ествовать , хо тя  далеко

ПЬ ПН ар яд у Ь с ъ Т т и м ъ  во м н оги хъ  с л у ч а я х ъ  п р о и зо ш ел ъ  п ер ех о д ъ  
о т ъ  р ем есл а  к ъ  той  ф орм ѣ  п р о м ы ш л е н н а я  к ап и тал и зм а, ксугорая 
п р ед став л я етъ  домаш ню ю  си стем у к р у п н аго  п роизводства . О  

вимся н а  ней  н и ск ол ьк о  особо.

4 . Д ом аш няя си стем а  крупнаго п рои звод ства .

В ъ  о тд ѣ л ѣ  о к устарн ой  п ром ы ш ленности  бы ли у ж е  н ам ѣ чен ы  
т ѣ  об стоятельства , п р и  к о т о р ы х ъ  к у с т а р ь  п ер ех о д и т ь  и з ъ  п о ло ж еш я  
г-ш остоятельн аго  предприним ателя в ъ  п олож ен іе раб о тн и ка  по н а й м у , 
р а б о т а ю щ а я  у  себя дома и собственны м и орудіям и  ПР0ИЗВ0^ С̂  « 
з а  счетъ  и по за к а зу  особаго  предприним ателя, РаздаіоЩ аГ° ^ ^ Т нѵю 
для п р и го то вленія и з ъ  н его  о п редѣ яен н аго  т о в а р а  за^ а д Ь л ь  у 
п лату  Т а к ъ  н ап р ., во м н оги хъ  п одм осковн ы х '^  м е с т н о с т я х ь  мож но

теп ер ь  н аблю дать по деревн ям ъ  р аб о т у  по ^ ^ э о в ъ
чѵ лочны хъ  м аш и н ахъ  по за к а зу  р а зд атч и к о в ъ  м агер іал а  и зак азо
Г ™  Г 1 ,  которы я сам и являю тся часто  лиш ь
со  стороны  б о л ѣ е  к р у п н ы х ъ  п редприним ателей . Э г  у
больш ею  частію  в ъ  р ай о н ах ъ , гд ѣ  р а н ѣ е  п р о ц в ѣ тал о  п одлинное ку-
старТ ое вязан іе  ч у л ок ъ  и в а р е ж е к ъ . И  в о тъ  т ѣ  ж е  л и ц а , к оторы м ъ
они сбы вали  свои и зд ѣ л ія  и ногда и  б е з ъ  п осред ства  м ѣ стн ы хъ  скуп
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іциковъ, к ак ъ  знаком ы е с ъ  ТВебованіямп nu t» ,., 
и съ  требованіями к у стар ей  н а  сы рой  мят • * ’ ° Ъ ° ДН0 сторон ы ,
многу сосредоточили в ъ  с в о и Д  Z  МаТеРіа л ъ - съ  ДРУГОЙ, но не- 
ніе к устарей  сы рьем ъ  пот ^ Ъ И СКУПКУ н здѣлій  и снабж е-
избавили и х ъ  и  о Г і г Г  " “ " “ Н' 3 3аТѣмъ и < » « * «
и полученія з а  то  о п р е д е л е н н а я Т о Г ^  Кр° Мѣ Работы  по вязан ію  
они не н ай д утъ  сбы та лля ичгпт нагР а>кденія б е зъ  опасенія, что

”  “ ■ -

распространение Исред и °Поптн  И ПОЛучило ос°б ен н о  сильное
м огъ  п рои зой ти  что ХЪ Д СЬ ТаК0Й п ер ех о д ъ  т ѣ м ъ  легче
перь го то в я тъ  прелм етм  г ЬШ6 ПОрТиые часто  г °тови л и , к а к ъ  и те 
с а л а  зак азч и к а  Н о  X *  п роизводства  по за к а зу  и и з ъ  мате-
м елком ъ  предпрія-гіи как-тпроисходилр -  к а ж д о й , оп редѣ ленн ом ъ

НИЛИ р е м е с Г ^ Г  0 р г ™ 1 " Пеи Ь У ^  ФЧЖЪ' К° Т° РЫЯ С° Хра‘
„д авал ьц евъ “. Н о  съ  гі-хт, ппп ью ть  н а  оп редел ен н ы й  к р у г ъ  
эти и зм ѣ н ен ія  дол кны Р  ’ ИЗмѣнйл* *  У « о в ія  р ы н к а -  
р ем есл а , к а к ъ  считавш емся гт ВСеГ°, си льн ѣ е о тр ази ться  им енно на 
И зго то в л ен іе  го то ваго  птгят ' COßc_,Mb други м ъ  хар ак тер о м ъ  ры нка, 
вѣдом ого  по ч Г л ѵ  Г п о T n !  На 0бтИрИЫЙ Р ™  п окуп ателя  н е
п ортн овском у  д ѣ  чV УченітчрСІПеРУ 3апР ° са» дало  ИНУЮ п остан овку  
н а  самы й послѣднШ  п л а ‘ъ  и 2 ° 1  °Ъ рем еслѣ’ отступи ло
предприним ателя и раб о ч и х ъ  Н о 'т ™ ^  ' в “ стУПИли отнош енія  
машины, требую щ ія  обш аго  і,пн * Ь КаКЪ не прим ѣняю тся
то  и н ѣ тъ  надобности  гор пи П Пеля и пеРедаточн ы хъ  м еханизм овъ, 
П равд а , беря  во внимаиіе ппи ^  р а  очи хъ  в ъ  одной м астерской , 
готовлен іи  платья к о то ш и ?  б РЫ Т° Г°  Разд ѣ леш я  тр у д а  п ри  при- 
гл а в ѣ , м ож но у см о тр еть  с-к т  ЛИ ПРиведеиы  в ъ  соответствую щ ей  
ніе и зд ѣ сь  соединения р а б о ч и х ^  вт П р0изводительн ости> значе- 
и зготовл яем аго  платья o~-r nr ° ДНу м астерскую  и передачи
по тому, что т у т ъ  на по г гЬ я т  р аб о ч аго  к ъ  д ругом у , смотря

карм аны , или д ѣ л ат ь  петли и т  Т  Но* л Г  ™  ПугОВИЦЫ* или вш и вать 
н е  расп ростран ен о  по к п Я,- Î  ?  до си х ъ  п о р ъ , это  далеко  ещ е

А нглію  L  Z  T o r o  д Ѣ л Г р о с с -  1 Г  ЕВР° П'Ь> ГВ* ~ п  особенности
рабочим и в ъ  лицѣ  ев р еевъ  ™  ^  СВ° °  ВреМЯ деш евы ми

М атепія  п-т о 6В реевъ’ ^Ь ж авш и х ъ  о т ъ  погром овъ .

СЪ оп р ед ел ен н о й  п л м о й  с о Т т ^ к ш  Р3™ 6™  Р абоч и ” ъ  ™  Доиамъ

сао его 0р а з в т ^ ~ и ИвИі с п 1 - аЗЪ ЛОЛуч*е г ъ  весьма больш ой  толчоет, для 
ны м ъ развитіем ъ  ф а б р н ч н а Т СИС™ - * *

нятаым;Г Г о Г а ,» ™ о Дат:™  Д І Т  П0Ка3аТЬСЯ СТраННЫИЪ и неп°-д ак о  это  та к ъ . Д ѣ л о  в ъ  том ъ , что  появляется н апр .

—  201  —

усиленны й сп росъ  н а  какой -ли бо  новы й т о в а р ъ  или новы й ф асонъ 
или р и су н о к ъ  стар аго . Н аск о л ь к о  п р о ч ен ъ  э т о т ъ  сп р о съ  ещ е н еи з
в естн о , т ак ъ  что расш и рять  для это го  ф абричны я строен ія , у в ел и 
чивать число м аш и н ъ  и т. п .-р и с к о в а н н о , а  в ъ  т о  ж е время о гр а н и 
читься производством ъ  в ъ  п реж н ем ъ  р азм ѣ р ѣ , не то , чтобы  убы точно 
но зн ач и тъ  не п олучи ть всего  то го  бары ш а, которы й  при данном ъ 
сп р о съ  н а  т о в а р ъ  мож но и звлечь. И  в о тъ  начинается  р а зд ач а  работы  
по дом амъ, благо  с в о б о д н а я  р аб о ч аго  народу, и щ у щ а я  работы , 
всегда почти  бы ваетъ  довольно. П р о и сх о д и тъ  за т р а та  лиш ь о б о р о т н а я  
капи тала н а  м атер іал ъ  и н а  зад ѣ льн ую  п лату , о ставляя  основной в ъ  
п реж н ем ъ  р а зм ѣ р ѣ . Е сли  сп р о съ  ры ночны й и зм ѣн ился  и  надо  войти 
в ъ  преж ню ю  норм у изготовления т о в ар а  по количеству , сто и тъ  только  
п р екр ати ть  разд ачу  р аб о ты  по дом амъ. Т о , что м ож но бы ло и звлечь 
в ь  видѣ у в е л и ч е н н а я  дохода, бы ло и звлечено б езъ  увеличенія  н овы хъ  
расходовъ , a за т ѣ м ъ  производство  сокращ ено б е зъ  в с я к а я  убы тка 
для предприним ателя и лиш ь привлеченны е имъ рабоч іе  остались 

е<*ъ зар аб о тк а , но  п редп рин и м атель в ѣ д ь  не о н и х ъ  и заботится .
то ж е п р едставляетъ  собою  э т а  систем а съ  общ е хозяй ствен н ой  

I очки зр ѣ н ія г  Н и к ак и х ъ  п лю совъ  и одни тол ько  минусы. Н и при 
каки х  ь др у ги х ъ  у сл о в іях ъ  н е  мы слима т а  степ ень эксп лоатац іи  тр у д а  
к о то р ая  су щ еств у етъ  зд ѣ сь . Р аб о ч іе  т у т ъ  распы лены , р азр о зн ен ы  и 
даж е к о н к у р и р у ю т  д р у гъ  с ъ  д р у го м ъ , чтобы  не остаться  б е зъ  
работы  и н е  лиш ить себя  и  семью  к у ск а  хл ѣ ба. И х ъ  ничто не о б ъ е 
д и н я е м  и н ѣ т ъ  бл агоп р іятн ы хъ  у сл ов ій , чтобы  вы работалось  созн ан іе  

днородности , солидарн ости  св о и х ъ  и нтересовъ . Т ак и м ъ  образом ъ , 
и х ъ  сила сопротивления той  степени эксп лоатац іи , какой  они п одвер 
гаю тся н ичтож н а. О х р ан а  и х ъ  п утем ъ  ф а б р и ч н а я  зак он одател ьства  
тож е затрудни тельна, и бо  не всегда м ож но д о к азать , что р аб отая

а Т У’ Я р а б ° Таю не н а  себя  лнчно, а  по найм у предприним ателя, 
тсю да п олучается  н аи б о л ѣ е  сильная и н аим енѣ е устраним ая экспло- 

а т а щ я и х ъ  что и дал о  этой  си стем ѣ  х ар ак тер н о е  н азван іе  «потогонной 
стемы» ( w ee tin g  System ). С лѣдовательн о , для р аб о ч и х ъ  эта  система 

не д аетъ  н ичего п о л о ж и т е л ь н а я , а  лиш ь медленное вы м иран іе о т ъ
о а б п т ы ?  5 Гощені5  пР ичиняем аго  низкой  оплатой  тр у д а  и чрезм ѣ рн ой  
работой . Н адо  и м ѣ ть  в ъ  виду, что п ри  этой  си стем * , н ичѣ м ъ  не 

раж дается  ш и рокое п рим ѣн ен іе ж ен ск аго  и д ѣ тск аго  тр у д а  и растя-

“ о в ъ  іаГ°  ДНЯ' Не УСТРаНЯЯ И НОЧНОГ°  Труда- до

, * Ъ смы слѣ п рои зводи тельн ости  труда,— то ж е  п о л о ж и т е л ь н ы е  
ъ  за  этой системой не им ѣется. Б ы ло бы  ск о р ѣ е  сдѣ лан о  

а  к ак ъ  и прочно ли, — до это го  никому и з ъ  участвую щ и хъ  в ъ  изго- 
товл ен ш  вещ и, д ѣ л а  н ѣ тъ . П онятно , поэтом у, почему, одно лицо



на вопросъ* отчего  оно н е  п о к у п аете  готовага  платья? отвеч ал о : 
„Я т  такъ. б о га тъ , чтобы  тр ат« « ,, н а  «его  деньги'®. Н и  о  какем ъ 
у со в ер ш ен ств о вать  в  сон ращ ен щ  т р у д а , т у т ъ  ж  » щ е т ъ  б д а ъ  рѣчм , 
н апроти въ , этой  систем ой зад ер ж ш ается  примѣненю  к ак н х ъ  л и б о  
усовершенстЕотнШ :.. В ъ  »нщ Ь-коадо® ъ.,. « т ъ  «ея  ж  рабочгё, ни 
потребители , ни обществ® в ъ  ц ѣ иом ъ , ничего- н е  выигрывадатъ, 
С ущ ествование т  косвенно задерж ш ш етъ  й  яри м ѣ н еаіе  усовергаен- 
етвовайій в ъ  Д ругихъ  сф ер ах ъ  производства,, зд ш я  н а  п о н и ж е те  
платы  рабочим ъ  и  т а м ъ . К р о н ѣ  тота* ©на поірвдрщйваетъ вообщ е 
неустойчивость ю> уродаиѣ ж изн и  р аб о ч аго  населеиія, т а ѵ ь  к а к ъ  при 
прем ращ еаій  раздачи  р аб о ты  1*0 ш@мш% о с т а в д ш  массу рабочи хъ  
б езъ  дѣ да, о б р а з у е т , намшгь ш ъ  в ъ  ір у г ія  отрасли  производства, 
и в ъ  р е зу л ьтатѣ , т ам ъ  и р ш іе т о д а т ъ р ѣ а к а е ( M ie d e заработнойплаты :.

Все это заста.шіяетъ думать* что рам м піе яданомѣрной органи- 
защ и среди рабочвхгь. вообще, a  #атѣм ъ ш в ъ  посТаноокѣ всего ftpo- 
изводстиа, софгИйкгп»вш> интересамъ всего ісЬдаго, новедетъ т> 
совершенному утжттт&шо ш т  формы промышленности. Въ. уст - 
ВШХЪ. потребности людей « шъ у е з о ш т ъ  ю ііш ш й  производите^^ 
»ости т р у » ,  а равно н  я а м ш к в е*  кшгатала вообще—мѣтъ ничего, 
чтобы созывало, почву шт т  дшШіѣмшаго развитая ШіШ со х р авш я. 
Э то лишъ форма »кш ж заташ и труда. т> нптересахъ отдѣяьыыхъ 
предприижатеже® шрш immmwïm  р ш щ ты х ъ  fm m w m  кагштадвеги- 
ческаго производства иліи орн  чрезмѣрномъ яапждаѣ слишкомъ де®е- 
в е х ъ  рабочихъ. рукъ . Ш  ■** надо смотрѣть какъ ш  не®ымерші© 
еиш перт т т  т щ м ш т  и  р ж гт т ш т ш х ъ  ш т ж гт т ш .

5. Крупнее іф О М М К И М , е »  ф М Д О в П »  и a ta w p e »  ігаол ідсш я.

В ъ  тжтѣ о  ш ш ятаяѣ, в ъ  оообемаостн тъ отдѣлѣ #  и аш н н агц  
думается мнѣ* достаточно ят&  и  оиредѣ іекно  ш и н и м с ь  ѵ я р а к к р и ф  
черты крупной промышленности,- а  такж е ш гѣ  п р еи м у щ еств  шт&ршя 
O i t a  « м іет ъ  еравйиТеллдео « ,  мёЖйМЪ Гфойзводствомъ, :в% области, 
обрабатывающей афошшшейамся*. О дао  вреда даж е госвддевдоіало 
миідаіе, согласно которому* т  виду технических*!» п р ^ ш ^ т е о т ь  
крупнаго и рои зй оасда , т о  зд о в н в  взжгь верхъ во «сѣхъ отрасяякъ 
хозяйетм нной к Ь п е я ы ю с з д  Н о явлентя ж ш ш  и бліщййпіШ а в а а т  
у-аишй* опредѣйившихъ уедѣхъ  крупиаго йром ш ж етеа в ъ  ̂ области, 
промышленности, установили « е  только усшвія;, -оирмѣйямшіщ у-емй» 
чивость т т ш ъ  формъ, »  особенности т  области w txM m m  ттШ*- 
ства, .но и у к аза ш , 'что прйчита jfcïrîlxa круяаой промышленности 
нореиатей не только в ъ  т  « ш ч ® « ®  <5овершеа«а»ѣ, а® и шъ 
условшхъ. сбыта, рш та ,.
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Переход,® 'теперь к ъ  онисаи'ио нреимужіествъ крупнаго производ
ства,; йадо уставош т%  о  е й  о  в: и  а», аричина атого заключается- 
въ. возможности, ш ирогаго вртаодаемЬ. яри ием ъ с л о  ж  н а г о  с о - 
т  p- f  д. й  и  ч: е- с  т  в  а  е ъ  самымъ детадьиымъ разжѣданіемъ труда.. Â мы 
уже. видѣли, тшѣ ж® ешь-во о о ш ш аетъ  орорзводительность-труда, 
сохраняя врем», требующееся п ри  ииой иостайовкѣ, т а  переходъ о тъ  
одной о п е р а т е  к ь  другой., н а  йеремѣну иаструмевтчгеъ труда, на ири- 
епѳеобііеяіе к ъ  новой ©теращи »  т . д. В ъ  силу этого, ещ е при ручномъ 
проазводствѣ (мануфактурный к ер іо д ъ | т.*«. д о  примѣяенія машинъ ► 
круийое йройзвойство- шаѣло преимущество «ередъ межшмъ в ъ  самой 
о о с я м а м ѣ  .дѣяа въ мастерской,. С ъ  прикѣйешіемъ ж е машинъ появн- 
т с ь  т в т о р о «  ареиауадество, леагаіаее в ъ  о,рудіяхъ производства.

Самое п т  примѣненіе шединъ, т,.-е. истодьзовавде т ъ  удобства 
п выгоды въ тезшичеешмъ отмошеніи,. по-мимо шго  ̂ что также, какъ 
и примѣневіе с#ожяаго -оотрудначествя., со йраіщаетгъ. коя fi- 
ч. е-е те о - т р у а, а ЖМ я  и О щ учен і в д а И а а .г о р ««у м ьт а т а, 
возможно т а ѣ . при нроиэ®о®ствѣ т  болъшомъ размѣрѣі только 
тогда окупается расадъ на шит,. Сберегаете« при этомъ трудъ 
« О рук о ЙОД с ТВ у ш над з о ру, г щ ы т ъ  то и другое распределяете» 
т  большее число «воц -соедикешхъ шъ одномъ помѣщеиіи. Полу
чается эііо-нояія: ж въ по.мѣ..т-би1и, иространство котораго, ска- 
жемъ, т  хооо человѣкъ яе шъ десять разъ больше по шющади- 
Протшъ того, 'ЧТО Требуется ш т  десяти поіАаешй каждое на юо че- 
ловѣкъ, а въ значительно меньшей стенени. Получается, затѣмъ 
э коно м ія во времени и pacxo&axb » стоимости матеріаловъ, иріоб> 
рѣтаеэгыхъ оятом'Ъ въ болыагощ» количеств; то- же и при
сіытѣ- товара€одь.шим.и нар.тіям.н*

Ореижушества. крупнаго йроиэводетва иередъ м е т и ш ь  ероя- 
ш т т т  тс и н ю п  совокупности т я ѣ ч еш ш ъ  усдовш , ио-даже въ 
самсйвъ. п р іш ѣ и ети  машинъ. ЧѢмъ круянѣе машина., ?і-мъ дешевле 
обходится в ъ  годъ лош адм аа. т т , числомъ которы хъ измѣряется 
мошноеть жигатеда.. П о одному » н ч и ж и Ъ  Лошадиная, сила обхо- 
днтся в ъ  годъ ври  маіійиахъ:

въ. 5 «них. СИГЬ. въ -f$4,s. марокъ
** ÏO » •«• «•
» so * * Ш 5 іі
* $ & « &
» іоо П .}> * ïS'49 п-
« '2G© « « 3,3 а
» 30© .« 41' * « 5,5 п

see *' Г* ,* и  0,1 ш
* 3000 *■ *. ?%і. *>
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Все сказан ное ук азы в аетъ  на техническія  и экономическія п реи
мущ ества круп н аго  п роизводства, к оторое и долж но бы было вы тѣс- 
н и ть  мелкое. Т а к ъ  и думали, к акъ  я упомянулъ уж е. Н о  бы ло у п у 
щ ено и зъ  виду, что крупное производство прилож имо лиш ь там ъ , 
гдѣ кром ѣ населенности данной м естн ости  и развитія  соообщ е- 
ній, им ѣется ш ирокій  сбы тъ , т.-е. оно прим енимо по отнош енію  к ъ  
т а к о го  рода продуктам ъ, которы е 1) требую тся  массой населенія, слѣ- 
довательно, далеко не ко  всѣм ъ  предметам ъ роскош и 2) там ъ  гдѣ 
« é  требуется  так о го  и скусства, гдѣ прилож имы однообразны я дви- 
ж енія  маш ины . П оэтом у, остается много ещ е отраслей  производства 
м елкихъ — именно там ъ, гдѣ  требуется  искусство, к ак ъ  в ъ  ш елковом ъ 
у зо р ч а т о м ъ  тк ач еств ѣ  напр, или гд е , необходим о приспособленіе к ъ  
п окуп ателю . А  все это, к а к ъ  ук азан о  и и м еется  в ъ  рем еслѣ . Н е п о 
тому, го в о р и тъ  Б ю херъ , ремесло уступило ф абрикѣ , что там ъ  со в ер 
ш ен н ее  п роизводство , а  потому что и зм енился  сп росъ , то что н а
зы вается  х ар ак тер о м ъ  спроса, т .-е . его  направленіе  и разм ѣ р ъ . 
П р и  изм ѣненіи  этого, ремесло пацаетъ  и б е зъ  соперничества машины. 
«С ильное скопленіе людей въ  больш ихъ го р о д ах ъ , обш ирное войско, 
крзш ные государственн ы я и общ инны я учреж денія  (тюрьмы, больницы, 
учеб н ы я заведенія), обш ирныя перевозочны я учреж денія, крупныя 
то р го вы я  заведенія, банкй, страховы я общ ества, ф абрики ,— все это 
сп р аш и в аетъ  всякій предметъ в ъ  больш ом ъ количествѣ  и т з 'тъ  нельзя 
удовлетвори ть сп р о съ  отдельны м и ремеслами. З а т ѣ м ъ  для пром ы ш 
ленности  поставлены  крупны я задачи». Рем есленникъ н е“произведетъ  
локом отивъ , паровой  элеваторъ , скоропечатную  машину, мостъ, воен
ный корабль, рельсы , вагоны ; постройка маш инъ т р е б у е т ъ  крупнаго  
п роизводства и поставленнаго н а  научны хъ осн ован іяхъ ,— иначе ни
чего не вы йдетъ. К р о м е  того , сп росъ  стал ъ  од н о р о д н ее  и стали по 
многу спраш ивать то го , чего  р ан ѣ е  спраш ивали  мало; затѣ м ъ , 
при и зм ен ивш и хся зан ятіяхъ , ліногимъ н екогда п озаботиться заняться 
дом аш ним ъ дѣлом ъ, и многое теп ерь  спраш иваю тъ  в ъ  готовом ъ  видѣ, 
что  р ан ѣ е  и зготовлялось дома, и на это  потребовались ф абрики, к о 
то р ы я  к ъ  тому ж е п роизводятъ  многое деш евле. Д ом аш нее хлѣбопе- 
чен іе и цѣлы й рядъ  дом аш нихъ занятій  уничтож ается и это  такж е 
д аетъ  осн ову  наплы ву ж енщ и н ъ  в ъ  другія занятія, что ведетъ  и къ  
требован ію  равноправія: дома стало  нечего дѣ л ать , хозяйство  не то 
и дѣти  в ъ  ш к ол е .

И зм ен яется  и задача предпріятія . Д л я  н его  выгодно массовое 
одн ообразное производство , но с ъ  бол ѣ е и б о л ѣ е  увеличиваю щ имся 
р азд ѣ лен іем ъ  тр у д а , или соединяется вм ѣстѣ  преж де разн ообразн ое  
п роизводство . Н апр , м ебельная ф абрика вклю чаетъ  в ъ  себя столяра, 
р ѣ зч и к а , ток аря  и зъ  дерева, обойщ ика, красильщ ика и лакировщ ика.
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В ъ ремесленном ъ п р о и зв о д ств е  въ  каж дом ъ  предпріятіи  вс'Ь зн аю тъ  
одно. С оврем енная пром ы ш ленность соеди н яетъ  разн о  подготовленны я 
и соверш енно неравный силы р аб о ч и х ъ  в ъ  одномъ предпріятіи , при 
чемъ задачи  предпринимателя везд U однѣ, а  м еж ду рабочими в ъ  к а
ж домъ предпріятіи  сущ естзую тъ  отличія, но происходитъ  объедин ен іе  
р аб оч и хъ  по всѣм ъ  предпріятіямъ. С лесарь, т о к ар ь  по металлу, ли- 
тейщ икъ, строгальщ и къ  необходимы во в сѣ х ъ  м еталлическихъ  произ- 
водствахъ , в ъ  м аш инном ъ, ж елѣ зн одорож н ом ъ  и т. д. И стоп н и къ  и 
м аш инистъ нужны  в ъ  каж дом ъ  крупн ом ъ  производств^. В се это  со р 
ганизовано предп рин и м ателем ^

Т а к ъ  очерчи ваетъ  Б ю х ер ъ  всю со в о ку п н о сть  условій , давш и хъ  
п ер евѣ съ  крупн ой  пром ы ш ленности, и в ъ  то  ж е время и ам ѣ чаетъ  тѣ  
соціальны я изм ѣненія, к ъ  которы м ъ повело внѣ дрен іе  ея. Т у т ъ  
бЬ гло  н ам ечаю тся  и изм ѣненія в ъ  семейномъ с т р о е  и в ъ  взаим оот-' 
нош еніи и соприкосновении рабочихъ  разн ы х ъ  — попреж нем у рем е- 
сленны хъ д ех о в ъ ,— но поставлениы хъ в ъ  к рупн ом ъ  предпріятіи , т ак ъ  
сказать, на одну доску  и в ъ  так ія  условія , гдѣ они ви д ятъ  общ ность 
своихъ  и нтересовъ  в ъ  п редѣ лахъ , не тол ько  данны хъ  предпріятій , н е  
только  данной отрасли  производства, но в ъ  п р ед ѣ л ах ъ  всей п о ста
новки отношений въ  крупном ъ п рои зводстве . В се это , в ъ  связи  съ  
основной ц елью  капи талистическихъ  предпріятій , со зд аетъ  прибыль 
н а  капи талъ  и в м е с т е  с ъ  т е м ъ  вы раб аты ваетъ  няглядность т о го  
п р оти вореч ія  и нтересовъ  в с е х ъ  рабочихъ, к а к ъ  даннаго  о бщ ествен 
наго класса и и нтересовъ  предпринимателей, к ак ъ  о р ган и зато р о в ъ  
капиталистическаго  производства, к оторое и лож ится в ъ  осн ову  к л ассо 
вой борьбы.

6 . О рганизація сельскохозяйственны хъ предпріятій.

Б лестящ ее р азви тіе  к руп н аго  п роизводства в ъ  промыш ленности 
и бы строе сосредоточеніе крупн ы хъ  кап и тал овъ  в ъ  о тд ел ьн ы х ъ  пред- 
пр іят іяхъ , создали  представленіе о так ом ъ  направлении в ъ  развитіи  
хозяйственны хъ  отнош еній, к оторое предр’Ьш аетъ вообщ е во в с е х ъ  отра
сл яхъ  п роизводства, в ъ  том ъ  ч и сл е  и в ъ  сельском ъ х о зя й ств е , зам ен у  
мелкаго хозяй ства  крупны м ъ. Э то  м нен іе п о д к р еп л ял о сь  и т ем ъ , что  
в ъ  А нгліи  д ей стви тел ьн о  не было н астоящ аго  м елкаго к рестьян скаго  
хозяйства, а  меж ду т е м ъ , капитализм ъ  получилъ свое наибольш ее 
разви тіе  первоначально в ъ  А нгліи , поэтому явленія развитія  к ап и та
л изм а изучались, главны м ъ о б р азо м ъ , по наблю деніямъ н ад ъ  англій- 
ской  хозяйственной  ж изнію . Э тому сп особствовало  и то , что в ъ  
А нгліи  и м елся  хорош ій  м атер іалъ  для изучен ія  ея хозяй ствен н ы хъ  
отнош еній, заклю чавш ійся в ъ  т а к ъ  н азы ваем ы хъ „С ин и хъ  к н и гах ъ “.
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Т а к ъ  назы ваю тся отчеты  и зап иси  п арлам ен тски хъ  комиссій  по ц вѣ ту  
облож ки  эти х ъ  отчетовъ .

Д ал ьн ѣй ш ія  наблю денія н ад ъ  р азв и т іем ъ  п ром ы ш леннаго  к ап и 
тал и зм а  и въ  д р у ги х ъ  ст р а н а х ъ  п о казало , к а к ъ  у ж е  вы яснено , что 
и мелкая п ром ы ш ленность р а зн ы х ъ  в и д о въ  и ф орм ъ , дал еко  н е  сдала 
и не сд аетъ  м н огихъ  и зъ  св о и х ъ  п озиц ій , для ч его  и наш лись свои 
причины. П о отнош енію  ж е к ъ  сельском у хозяй ству  зам еч ен о  даж е 
об р атн о е . Во м н оги хъ  ст р а н а х ъ  и м ѣ стн остяхъ  п реж н ее  крупн ое 
хозяй ство  у с ту п а е тъ  м елком у. П о сл ед н ее  разви вается , первое п ад аетъ , 
со к р ащ ается  в ъ  числѣ, даж е им ѣнія к р у п н ы х ъ  зем л евл адѣ льц евъ  
п остепен но  п ереходятъ  по частям ъ в ъ  руки  м елкихъ  и там ъ  о р ган и 
зу е т с я  м елкое к рестьян ск ое  хозяйство .

В се это  и м ѣ етъ  свои  о бъ ясн ен ія , к оторы я  и п ривели  к ъ  тому 
что в ъ  н астоящ ее врем я, в р яд ъ  ли  кто-либо  и з ъ  экон ом и стовъ  
стан ет ъ  н астаи вать  н а  т о ж е с тв е  в ъ  разви т іи  кап и тал и зм а въ  п р о 
м ы ш ленности  и зем лелѣліи  и п редрекать  гибель м елкаго крестьян- 
с к а го  хозяйства . /

В ъ  чем ъ ж е  причины так о го  различія? З д ѣ сь  надо имѣтЬ в ъ  виду, 
п реж д е всего, что в ъ  области  сел ьскаго  хо зяй ств а  ч ел о в ѣ к ъ  н е  т а к ъ  
св о б о д ен ъ , не т а к ъ  сам остоятел ен ъ  и си лен ъ  в ъ  р асп о р яж ен іи  тѣ м ъ  
сы ры м ъ  м атеріалом ъ, н адъ  к оторы м ъ  р аб о таетъ . М атер іал ъ  эт о т ъ  
земля, н едвиж им ость, п очва, п р іуроченн ы я к ъ  о п р ед ел ен н о м у  м ѣ сту , 
в ъ  оп редѣ л ен н ы хъ  к лим ати чески хъ  у сл ов іяхъ . П ослѣ д н ія : і )  не по
з в о л я ю т  зан им аться  зем ледѣ ліем ъ  круглы й  годъ ; 2) п озвол яю тъ  
прим ѣнить зд ѣ сь  тол ько  в ъ  очень у зк и х ъ  п р ед ѣ л ах ь  с л о ж н о е  
сотрудн и чество  и связан н ое  с ъ  т ѣ м ъ  техн ическое разд ѣ л ен іе  труда 
п рим ѣ н ен іе  к о т о р аго  со став л я етъ  основное усл о в іе  б о л ѣ е  вы сокой  
п роизводи тельности  к руп н аго  производства; 3) тр еб у ю тъ  довольно 
ш и рокаго  применения простого  сотрудн и чества, но в ъ  р а зн ы х ъ  п р е
д е л  ах ъ , в ъ  разли чн ы я врем ена ,сельско-хозяйственнаго  сезон а  или 
р аоочаго  перю да. Э ти  условія  в ед у тъ  к ъ  тому, что в ъ  течен іе р а б о 
чаго п ерю да тр еб у ется  одно количество  р аб о ч и х ъ  си л ъ , а  зимою  
о ч ен ь  ничтож ное, сравни тельно  съ  т ѣ м ъ ; но и в ъ  р абоч ій  п ер іодъ  
ір ео у ется  т ак ъ  же по разли чію  р а б о т ъ , р а зн о е  количество  р аб оч и хъ  
си л ъ : во время паш ни одно, у б о р к и  др у го е . К р о м ѣ  того , увеличеніе 
-этихъ р а б о ч и х ъ  си лъ  и п ритом ъ , довольно зн ачи тельное, иногда 
тр еб у ется  довольно  внезапно, см отря по состоянію  погоды. П р и  так и х ъ  
условняхъ, не всегд а  мож но р азсч и ты вать  найти  эти  силы, д ер ж ать  ж е 
и х ъ  и тогда , к о гд а  о н ѣ  излиш ни, к р ай н е  н епрои зводи тельн о. С лѣдо- 

'  в ательн ° . зд ѣ сь  не м ож етъ  бы ть той  точн ости  р азсч ето в ъ , какая 
возм ож н а в ъ  обраб аты ваю щ ей  пром ы ш ленности. 4) Н е  м ож етъ  бы ть 
т а к ъ  ж е ш ироко и прилож ен іе  м аш и н ъ , ибо  для каж д аго  рода  раб отъ ,
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тр еб у ется  особая  м аш ина, а  р а б о т а т ь  ею  мож но тол ько  н и ск ол ьк о  
дней в ъ  году . С л ѣ д овател ьн о , к ап и тал ъ , заклю ченны й в ъ  м аш инахъ , 
о стается  больш ую  часть  года, что  назы вается, м е р т в ы м ъ  к ап и 
тал ом ъ . К ако й  ж е  т у т ъ  кап и тали зм ъ ? 5) Н ѣ т ъ  и не м ож етъ  бы ть 
сп еціализац іи  в ъ  п р о и зв о д с т в е , к а к ъ  по о тд ел ьн ы м ъ  п редп р іятіям ъ , 
хозяй ствам ъ , т а к ъ  и для о т д ел ь н ы х ъ  р а б о ч и х ъ , что со став л яетъ  одно 
и з ъ  техн и ч ески хъ  п реи м ущ ествъ  к р у п н аго  п роизводства . П очти  к а 
ждый рабоч ій  в ъ  сельском ъ  х о зя й с т в е  д ол ж ен ъ  переходи ть о т ъ  одного 
д е л а  к ъ  другом у, а  не сп ец іал и зи р о в аться  на чем ъ-нибудь одн ом ъ . 
Д а  и каж дое х о зяй ств о  долж но и м е т ъ  в ъ  п о с е в е  разли чн ы я растенія, 
т а к ъ  к а к ъ  каж д ое и зъ  н и х ъ  в ы тя ги в аетъ  и з ъ  зем ли о п редел ен н ы е 
соки. С е я т ь , по этом у , каж ды й г о д ъ  одно и т о  ж е растен іе , н а  той  ж е 
площ ади —  возм ож но тол ько  при особы хъ  усл о в іях ъ  удоб рен ія  и 
сбы та. А  чтобы  зем ля не п устовала, необходим о чередовать  р а с т е 
ния, вести  о п редел ен н ы й  с е в о о б о р о т ъ , что  и н едоп ускаетъ , за  
определен ны м и  исклю ченіями, возм ож ности  огран и чи ться  п о се - 
вом ъ только  н аи б о л ее  вы годнаго  растен ія . 6) В ъ  зависим ости  
о т ъ  клим ати чески хъ  у сл ов ій  приходится  вообщ е с е я т ь  не то, что 
в ы го д н ее  вообщ е, а  что  о б е щ а е т ъ  лучш ій  у р о ж ай  в ъ  дан н ом ъ  к л и 
м ате . Н о  и т у т ъ  в ъ  зависи м ости  о т ъ  атм осф ери ческихъ  условій  д ан 
н аго  года, н икогда н е  м ож етъ  бы ть у в ер ен н о ст и  в ъ  хо р о ш ем ъ  у р о ж а е  
и никогда не м ож етъ  бы ть п р ед у см о тр ен о , к ак о в ъ  именно будетъ  
у рож ай . В ъ  обраб оты ваю щ ей  ж е пром ы ш ленности  мож но то ч к а  в ъ  
то ч к у  оп редел и ть , сколько  получи тся  т о в ар а  при з а т р а т е  о п р е д е 
л е н н а я  кол и ч ества  сы рого  м атер іал а  и тр у д а . С л ед о в ател ьн о , в ъ  
сельском ъ  х о зя й с т в е  н ельзя  точн о  о п р ед ел и ть  и разсч и тать  прибы ль 
н а  к ап и тал ъ , ради  к о то р о й  и ведется капи талисти ческое п роизводство . 
М ож етъ  бы ть и со в сем ъ  у б ы т о к ъ  в ъ  зависим ости  о т ъ  погоды, к оторая  
о б у с л о в и ть  п лохой  у р о ж а й , а  м ож етъ  п огуб и ть  или ум алить и хо- 
рош ій  сб о р ъ , если не у с п е ю т ъ  во время до дож дя сж ать или у б р ать , 
т ак ъ  к а к ъ  не хвати ло  раб о ч и х ъ . 7) В ъ  к рупн ом ъ  зем лед ельческом ъ  
х о зя й ств е , н іроизводящ емъ в ъ  зн ачи тельной  части  предметы  продо- 
вольствія , тол ько  н ебольш ая  часть  и х ъ  м ож етъ  п отребл яться  в ъ  
собствен ном ъ  х о зя й с т в е , а  все остальное и д етъ  н а  п родаж у , на 
ры нокъ , г д е  п риходится счи таться  съ  ценам и, устанавливаем ы м и 
н а р ы н к е , со о тветств ен н о  с ъ  тѣ м ъ , что  дали  в с е  х о зяй ств а , и 
п отом у то  хозяй ство , к о т о р о е  п о т ер п ел о  в ъ  д о сто и н стве  или 
к о л и ч еств е  у р о ж ая  п росто  потому, что  н ад ъ  его  полями ш ел ъ  
дож дь, а  сравн и тельн о  недалеко о т ъ  н его  — н е т ъ  — или н ао б о р о тъ , 
ніе м ож етъ  в о зм ести ть  в ъ  ц е н е  своегб  то вар а , своего  убы тка.' 
В ъ  последняя ж е д еся ти л ет ія  прош лаго  ст о д е т ія  с ъ  удеш е- 
вленіем ъ м орской перевозки , сю да п рисоединилась ещ е необходим ость
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считаться с ъ  стоим остью  заатл ан ти ч еск аго  х л е б а , п роизводи м аго  
у ж е  п ри  соверш ен н о  д р у ги х ъ  у сл о в іл х ъ , что  в н к л о  ещ е  “  
препя гствія для у стой чи вости  кап и тал и сти ческого  зем ледѣ лія  8) В ъ

ХТ ЙСТВѢ Не0б“ ДИМО ТаКЪ м и ы й
в Х н і я  ѵ сло„ія  П  ПОву,ИДаЛИ к ъ  усердн ой  и н адлеж ащ ей  р а б о тѣ  
в І Г с 1 ѣ л ь „ а » п „ ^ ° ЭТОМУ' ТаМЪ пР ™ ѣ ™ ет“  п ри  и звѣ стн ы х ъ  усло- 
с Г Г ™  1  ' ?  количесТ ва в ы р ав о тан н аго  то вар а . В ъ  сель-
ском ъ  х о зя й с т в е  п рим ѣн ен іе  сл ѣ л ьн ой  р аб о ты  м ож етъ  касаться

с Г Г р е 0д?л ен н ой ХЪ 4aCTe"  десяти ны - и‘™  »< ™ ™ ба
и в о о б ш е  Z  !  *  “ L ”  ВСеГ°  ВЫХ0Да пР™ Укта  Д ѣломъ
то го  к а к ъ  в ъ  п Т  Д ей стви тел ьн а, „ а к ъ  п обуди тель. С вер х ъ
н е о б х Ш  и  зд ѣ сь  п ри  н аем и ом ъ  тр у д ѣ
“ т в Т н е ^ Г  КаКЪ,  Г  7 Й  П обудите- ,  но  „ ъ  сельском ъ
пом“ ,’ а  „ Г б  ФаврШ'Ѣ ВЪ сР ™ ™ ь н о  огран и чен н ом ъ  
пом йіценш , а  н а  больш ом ъ  п р о с т р а н с т в е  поля п ри ход и тся  ѵстана-

л ивать  его , поэтом у о н ъ  м ен ее  д о ст и гаетъ  д ел и .
се это , конечно, о стается  так и м ъ  ж е и для м елкаго  сельскаго

всего  э ; о Г Мд л я ШмДе3° Р а’ ,!° Т° РЫЙ ЗДѢСЬ ”  " УЖеНЪ’ Н0 "°™ ѣ д ств іяэто го  для м елкаго  х о зя и н а  ины я. П р еж д е  всего  зад ача  его  

п Г а Т Т п ш н л о  СеЛЬСК0МЪ х о зя й с т в е  н е  и з в л е ч е т е  прибы ли н а  к а 
к о е™  к п п Г о  е CB° er î °  ТРУДа ДЛЯ УД0ВЛетв°Р ен ія  своей п отреб .
и м ея  в ъ  з е м ^ Г ЛЬСТШИ‘ Т0МУ’ І(Рестьяни нъ  (мелкій з е м е д ѣ л е ц ъ )

*  возм ож ность  п р и л агать  свой  тр у д ъ , в ъ  то ж е
врем я до б ы ваетъ  для себя  и предм еты  п родовольствія , которы е при

— Ъ Х03ЯЙСТвѢ' с л у ч аѣ  за  н ебольш и м ъ  о статк о м *
и д у тъ  н а  у д о в л е т в о р е н а  его  п о тр еб н о стей  н еп осредствен но П о э т о м у  

если н еу р о ж ай  и состав л яетъ  для н его , н ередк о ,Ѵ р у ш е Г '  всего  е ш  
н е Г п о п Г ’ ТОКОЛебанія УРож ая по годам ъ , отзы ваясь  н а  б о л е е  илим е- 

и м ѣ Г ъ Ъ/ Д0ШІеТВ° РеН' Й е Г О  потР ебн ос™  В Ъ  п родовольствіи , все
«Л„ Т  ИеГ0 Не Т0 ЗІ,аЧеНІе’ к а к ъ  неД °выРУчка в ъ  прибыли 
или  у б ы т и и , для к ап и тал и ста . О н ъ  в се  ж е  и м ѣ етъ  о т ъ  св о его  хозяй -

О н ъ  м ен ѣеВ°к п С™ е ’ ЧТ0 И ТОСТавл,Іетъ ц ѣ л ь  его  х озяй ствовав» !, 
ры н оч н ы х^  Г Г  ХОЗЯИ" а  Те'РПИТЬ т у т ъ  0 т ъ  иеблагопріятны х-ь 

’ К0Т° Р Ь,Я с т о я тъ  Д™ н его  н а  в то р о м ъ  м е с т е  
К олебания в ъ  к о л и ч естве  п о тр еб н ы х ъ  р а б о ч и х ъ  си лъ  -  то ж е ч-.я

кон еч н о  ^  ИЬГ е ЗНаЧ6НІе- к р е с т ь я н с к о е  хозяй ство  тр еб у етъ  
к о н еч н о , не м ен ее  тр у д о в ы х ъ  силъ , к а к ъ  то , что д ает ъ  семейная

стковъ  Н° В ыкнов е нно  —  б ы в аетъ  бол ѣ е, если  счи тать  Г п о д р с
заним ается Л Г *  СІЗов° диое зем лецѣлія , кр естьян и и ъ
и звозом ъ  ИТ.И Г<1КЪ н азы ваем ьш ъ > отхож и м ъ промы сломъ или
Г в Г е т с я  на ГгпКУСТарНИЧаеТЪ’ сл ѣ д о в а™ ь н о  ѵэто , не тол ько  неот- 
зы вается  н а  его  сельском ъ  х о зя й с т в е  неблагопіятно , но  даж е, при
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бл аго п р ія тн ы х ъ  у с л о в ія х ъ , м о ж етъ  д авать  и н ек о т о р ы й  денеж ны я 
сред ства  для сел ьск аго  ж е хозяй ства . Н ер ав н о м ер н о е  т р еб о в ан іе  р а 
б о ч и х ъ  си л ъ  в ъ  теч ен іи  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н а я  п ер іо д а  то ж е о т зы 
вается  зд е с ь  н е  т а к ъ  и еб л аго п р іятн о , к а к ъ  в ъ  к р у п н о м ъ  х о зя й с т в е , 
т а к ъ  к а к ъ  по в ел и ч и н е  х о зя й ств а  з д е с ь  т р е б у е т с я  т ак ая  н ебол ьш ая  
п р и б авк а  и х ъ  в ъ  к ри ти ческ іе  моменты, к о то р у ю  м ож но в о зм ести ть  
и ли  тр у д о м ъ  п одростк овъ  или  врем енной  (обою дной) с о сед ск о й  п о 
мощ ью . Н еобходи м ость  п р и м ен я ть  оп ределен н ы й  с е в о о б о р о т ъ  то ж е  
не см у щ аеть , т а к ъ  к а к ъ  т у т ъ  всё то, что в ы сев ается , м о ж е т ъ  бы ть 
и спользовано  в ъ  своем ъ  х о зя й с т в е , для л и ч н аго  п отребл ен ія . К о р о ч е , 
мы зд е с ь  и м еем ъ  д е л о  с ъ  х о зя й ств о м ъ , к о то р о е  в ъ  зн ачи тел ьн ой  
своей части  я вл яется  не м ен о вы м ъ , а  зам кн уты м ъ, н атуральн ы м ъ .

В о всем ъ  и Зл ож еи н ом ъ  м елкое х о зяй ств о  в ъ  зем л ед ел іи  н е  только  
не у с т у п а е т ъ  крупн ом у , но д аж е  и м е е т ъ  и н е к о т о р о е  п реим ущ ество . 
Н о  г д е  и собен ио  д о л ж н о  сказы ваться  п реим ущ ество  его , т а к ъ  
это  в ъ  п о льзо ван іи  маш инам и: і )  Т о т ъ  у б ы т о к ъ , которы й  п олуч ается  
о т ъ  нахож денія  м аш и н ъ  в ъ  б езд ей ств іи , не р азсм атр и в ается  зд е с ь , к а к ъ  
так овой , п отом у что  применение маш ины  дало  о бл егчен іе  и  сб ер еж ен іе  
свои хъ  ж е  р аб о ч и х ъ  си лъ , т . е . до сти ж ен іе  той  им енно д ел и , съ  
которой^ маш ина п ри м ен яется  не въ  к ап и тал и сти ческом ъ  х о зя й 
с т в е . І у т ъ  н е т ъ  п отери  н а  п рибы ли  н а  к а п и т а л ъ , н ап р о ти въ , 
т у т ъ  п олучи лась и б о л е е  своеврем ен н ая  иапр. у б о р к а  у р о ж ая , что' 
сб ер егл о  в ъ  зн ачи тел ьн ой  мЬРе  и коли ч ество  и к ачество  с о б р а н н а я  
п родукта , п олучи лась  и возм ож ность сб ер еж ен н о е  время и  раб оч ія  
силы у п о тр еб и ть  н а  что  либо д р у го е  в ъ  своем ъ  ж е  х о зя й с т в е  или 
н а  собствен ны й  отды хъ , для сам ого себя. а) Е сл и  бы , д аж е  и см от
р е т ь  н а  врем я бездей стви я м аш и н ъ , к а к ъ  н а  к акую  т о  п отерю , то  
надо и м е т ь  в ъ  виду, что  в ъ  м елком ъ  х о зя й с т в е , н е  см отря н а  только  
ч то  перечисленны й вы годы  п р и м ен ен ія  м аш и н ъ, в се  так и  к р у п н ая  
з а т р а т а  н а  н и х ъ  н е  то л ьк о  н е  п осильн а, н о  и н еразсчетл и ва . П оэтом у  
з д е с ь  м аш ины  п р іо б р е таю тся  то л ьк о  п у тем ъ  соединенія  в ъ  т о в а р и 
щ ество, п ри м еи еи іем ъ  к о о п е р а т и в н а я  н ач ал а . Э то  возм ож но зд е с ь , 
т а к ъ  к а к ъ  п ри  м алом ъ  х о зя й с т в е  к а ж д а я ,  р а б о т а  ея в ъ  одн ом ъ  
х о зя й с т в е  не п о м е ш а е т ъ  своеврем ен н ости  п р и м ен ен ія  ея  в ъ  д р у го м ъ . 
Соединение ж е  в ъ  то вар и щ еств о  для  п окуп ки  в ед етъ  к ъ  том у, что у  
к а ж д а я  затр ач ен ы  н а м аш ины  н е круп н ы я суммы, не к ап и тал ъ , а  
сравни тельно  небольш ія  денеж ны я средства , к о то р ы я  даж е, если  р а з -  
см атри вать  н а  время б езд ей ств ія  м аш инъ, каісь мертвы й к ап и тал ъ  
то  о н ъ  т а к ъ  н е  вели къ , что  п о тер я  н а  н его  п р о ц ен то въ  з а  это  в р е 
мя, м ож етъ  с о в с е м ъ  н е  приним аться  в ъ  р азс ч е т ъ . В се это  и с о зд а е тъ  
для м ел ки хъ  х о зя й ств ъ  так о е  п реим ущ ество  в ъ  прим енении м аш инъ, 
к ак о го  не имѣкРгь крупны я. И  если  мы возьм ем ъ  т а к ія  стран ы , к ак ъ

Полнтнчеек. экономія.
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Д а н ія  н апр , и н ѣ к о то р ы я  д р у г ія , гд ѣ  су щ е с т в у е т ъ  п росвѣ іц ен н ое  
крестьян ство , т о  мы ув и д и м ъ  Т ам ъ  и ш и р о к о е  п ри м ѣн ен іе  м аш и н ъ  и 
разл и чн ы я д р у г ія  улучш ен ія  и вы сокіе  у р о ж а и  и т. д.

П р и  в сем ъ  этом ъ  нельзя, одн ако , о тр и ц ать  то го , что  и для  се л ь 
ск аго  х о зя й с т в а  и м ѣ ю тъ  б о л ьш о е зн ач ен іе  т ѣ  п реи м ущ ества  к р у п н аго , 
к о то р ы е  св язан ы  съ  ры ночны м и отнош еніям и: п о ку п к о й  удоб рен ій , 
сѣ м я н ъ  и т. п. оп том ъ , а  т а к ж е  и п род аж ей  не по м елочам ъ  и в ъ  
р о зн и ц у , а  больш ими п артіям и. Н о  эти  п р еи м у щ ества  дости гаю тся  зд ѣ сь  
соеди н ен іем ъ  в ъ  сою зы , о б р азо в ан іем ъ  за к у п о ч н ы х ъ  со ю зо в ъ , то в а - 
р и щ ест в ъ  для сбы та, м олочны хъ  т о в ар и щ ест в ъ  и т . д., о  чем ъ  б у 
д е т ъ  с к азан о  особо.

Г о в о р я  о б ъ  органи зац іи  сельско  х о зя й ств ен н ы х ъ  п редп р іят ій , 
н е  с л ѣ д у е т ъ  у п у с к а ть  и з ъ  виду, что  п ри  всей  н еобходи м ости  с е в о 
о б о р о та , и зд ѣ с ь  со о твѣ тств ен н о  у сл ов іям ъ  к л и м ата  и почвы  по ея  
п ри род н ы м ъ  св о й ств ам ъ  или  п у тем ъ  и зм ѣ н ен ія  ея  с о ст ав а  п ри  по- 
ср ед ств ѣ  уд об рен ія , в се  ж е  в озм ож н а в ъ  и зв ѣ стн ы х ъ  п р е д ѣ л а х ъ  сп е- 
ц іал и зац ія  по п ро и зв о д ств у  о тд ѣ л ь н ы х ъ  п р о д у к то въ , н аи б о л ѣ е  о твѣ - 
ч аю щ и хъ  дан н ы м ъ  усл овіям ъ . Н еобходи м ость  ж е  сп ец іал и зац іи  
со зд ается  в овл ечен іем ъ  сел ьск аго  х о зя й с т в а  в ъ  о б м ѣ н ъ . В овлечен іе  
ж е  это  п р о и сх о д и тъ  все си льн ѣ е  и  си льн ѣ е  по м ѣ р ѣ  то го , к а к ъ  и в ъ  
сел ь ск о е  х о зя й ств о  н ач и н аю тъ  п р о н и к ать  п р іо б р ѣ таем ы я  п окуп кой  
м аш ины  и р азл и ч н аго  р о д а  у л учш ен ія , что о п ять  т а к и  п р о х о д и т ь  в ъ  
ж и зн ь  т ѣ м ъ  б ы стр ѣ е  и гл у б ж е , чѣ м ъ  п р о св ѣ щ ен н ѣ е  и к у л ьту р н ѣ е  
кр естьян ство  и  ч ѣ м ъ  б о л ѣ е  оно н аучн о  зн ак о м о  с ъ  явлен іям и  п р и 
роды , и х ъ  свойствам и  и  зн ачен іем ъ  В о о б щ е , со о твѣ тств ен н о  т ѣ м ъ  
или  и н ы м ъ  усл овіям ъ , в ъ  п о стан о в к ѣ  сел ьск аго  х о зя й ств а , к а к ъ  и в ъ  
п ром ы ш лен н ости  п р о и сх о д ятъ  в ъ  к аж д о й  дан н о й  м ѣ стн ости  с ъ  те- 
чен іем ъ  врем ени  зн ачи тельны я и зм ѣ н ен ія , к о то р ы я  и в ы раж аю тся  въ  
р азл и ч н ы х ъ  си стем ах ъ  зем ледѣ лія , так ж е  ведущ и хъ , в ъ  к о н ц ѣ  к о н ц о в ъ  
к ъ  п реобл адан ію  м елкаго  х о зя й ств а  и д аж е  р у ч н о го  тр у д а  в ъ  н ем ъ . 
К ъ  ознаком ленію  с ъ  системами зем ледѣ лія  я и п е р ех о ж у  теп ер ь .

7 . С истем ы  зем ледѣ лія .

В ъ  оп и сан н ы хъ  ф орм ахъ  п ром ы ш лен н ости  отличіе одной  и зъ  
н и х ъ  о т ъ  д р у го й  ^заклю чается, м еж ду  п р о ч и м ъ , в ъ  разл и ч н о м ъ  соче
тании т р у д а  и  к ап и тал а  в ъ  каж дой  и з ъ  н и хъ . В ъ  зем лед ѣ ліи  это  
р азл и ч н о е  соч етан іе  тр у д а  и ср ед ств ъ  п рои зводства , п оскол ьк у  они 
заклю чаю тся  в ъ  зем л ѣ , п роявляется  в ъ  р а зл и ч н ы х ъ  си стем ах ъ  зем- 
ледѣлія .

К о гд а  н асел ен іе  ещ е р ѣ д к о , и свободн ой , н езан ятой  и н е р а с п а 
хан ной  земли ещ е м ного и за п а с ъ  в ещ еств ъ , п и таю щ и хъ  р астен ія ,
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в ъ  ней  ещ е вели къ , оди н ъ  и т о т ъ  ж е у ч а с т о к ъ  зем л и  п о д в ер гается  
о б р а б о т к ѣ  н ѣ ско л ьк о  л ѣ т ъ  п одрядъ , п о сл ѣ  ч его  п ер ех о д я тъ  к ъ  
д р у го м у  уч астк у , о став ляя  первы й  в ъ  течен іе  г о  и б о л ѣ е  л ѣ т ъ  н е о б 
р а б о т а н н ы м ^  п о к а  в ъ  нем ъ сн о ва  н акоп и тся  д о стато ч н о е  к ол и ч ество  
элем ентовъ , сп особ н ы хъ  п и тать  п осѣ вы . П о  м ѣ р ѣ  со к р ащ ен ія  св о б о д 
ной зем ли , періоды  в о звр ащ ен ія  к ъ  п реж н и м ъ  у ч а с т к а м ъ  со к р ащ аю тся , 
но за т о  и у р о ж аи  стан о вя тся  хуж е, да и сн им ать х л ѣ б ъ  приходится  
у ж е  не стол ько  л ѣ т ъ  п одрядъ , т а к ъ  к а к ъ  в слѣ д ств іе  ч ас таго  рас- 
п ахи ван ія  в ъ  зем л ѣ  меньш е в о зо б н о вл яю тся  и звл еч ен н ы е и з ъ  нея 
элем енты .

В ъ  л ѣ с и с т ы х ъ  м ѣ стн о стях ъ  этой  си стем ѣ  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  л  ѣ  с о - 
п о л ь н а я  или п о д с ѣ ч н а я  си стем а, н азы в аем ая  т а к ж е  о г н е в о й .  
С и стем а  э т а  зак л ю ч ается  в ъ  том ъ , что  л ѣ с ъ  в ъ  т а к и х ъ  м ѣ с та х ъ  вы ж и 
гается , а  вы ж ж ен ная  так и м ъ  о б р а з о м ъ  п лощ адь р асп ах и в ается , п ри  чем ъ  
п еп ел ъ  п р ед став л я етъ  удоб рен іе . Н о  в слѣ д ств іе  -л егк о сти  и ры хлости  
почвы  у р о ж а и  зд ѣ с ь  ниж е, н еж ели  в ъ  степ н ы х ъ  м ѣ с та х ъ , да и сн и 
м ать приходится  и х ъ  м ен ьш ее число л ѣ т ъ  п о д ъ  р я д ъ ; з а т ѣ м ъ  так ой  
у ч а с то к ъ  заб р асы в ает ся  л ѣ т ъ  н а  25 и  об р ащ аю тся  к ъ  д ругом у .

О б ѣ  отм ѣ ченн ы я систем ы  — за л е ж н а я  и п одсѣ чн ая  и ли  огн евая  
н о сятъ  общ ее  н азван іе  п е р е л о ж н о й .  П р и м ѣ н ен іе  и х ъ  возм ож но 
до т ѣ х ъ  п о р ъ , п о ка  это  п о зв о л я ю тъ  н езн ач и тел ьн ая  п лотн ость  н асе- 
лен ія  и бол ьш іе  зем ельны е у ч ас тк и . Н о  с ъ  теч ен іем ъ  врем ени  п ер вая  
р а с т е т ъ , а  вторы е отн оси тел ьн о  сок ращ аю тся . Н а  и зв ѣ ст н о й  ступ ени  
этого  п роц есса  я вл яется  н еобходи м ость в ъ  сокращ ении п ер іо д а  воз- 
стаи овл ен ія  п лодородія  почвы  н а  то м ъ  ж е  у ч ас тк ѣ , а  эт о  м ож етъ  
б ы ть  д ости гн уто  то л ьк о  и ск у сств ен іш м ъ  п утем ъ : у д о б р ен іем ъ  и чере- 
дован іем ъ  п о с ѣ в о в ъ  р азн ы х ъ  р астен ій , п редъявлянощ ихъ , т а к ъ  с к азат ь , 
с п р о с ъ  не н а  оди н аковы я составн ы я ч асти  п очвы . Д а л ѣ е  стан ови тся  
необходим ы м ъ введ ен іе  т а к и х ъ  р астен ій , нсоторыя д а ж е  о б о гащ аю тъ  
п очву  н а  сч етъ  п одп очвенн ы хъ  сл о евъ . О д н ако , р о с т ъ  н асел ен ія  и 
сокращ ение у ч ас тк о в ъ  со в ерш аю тся  н е  с р а зу , а  п отом у  и п ер ех о д ъ  
о т ъ  зал еж н о й  системы  к ъ  то й  и нтен сивн ой, о к о то р о й  я то л ь к о  что 
у п о м ян у л ъ , со в ер ш ается  довольно  м едленно, и м еж ду ними су щ е
с т в у е тъ  р я д ъ  п ер ех о д о в ъ .

П ер ел о ж н ая  си стем а см ѣ н яется  д в у х п о л ь н о й  и  т р е х п о л ь 
н о й ,  п ри  к о т о р ы х ъ  в о зо б н о вл ен іе  п лод ородія  п очвы  все  ещ е  п р ед о 
ставляется  естественіны мъ у сл о в іям ъ , хо тя  с ъ  теч ен іем ъ  врем ени , 
н ач и н аетъ  п ри м ѣ н яться  зд ѣ с ь  и у д о б р ен іе . П р и  двухп ольн ой  систем ѣ  
нгь одн ом ъ  п олѣ  н апр , р о ж ь , д р у го е  п о д ъ  п ар о м ъ ; п ри  тр ех п о л ьн о й  
в ъ  одн ом ъ  —  озим ое, в ъ  д р у го м ъ  —  я р о в о е , а т р е т ь е  п о д ъ  паром ъ.

О т ъ  тр ехп ольн ой  систем ы  со в ер ш ает ся  п ер ех о д ъ  к ъ  ул у ч ш ен н о й  
• т р а в о п о л ь н о й ,  к о т о р а я  х а р а к т е р и з у е тс я  т р а в о с ѣ я н іе м ъ . З д ѣ с ь

14*
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у ч а с то к ъ  д ѣ л и тся  н а  4 —  6 и  часто  н а  8 полей , п ри  чем ъ  наблю дается  
б ол ѣ е п р ави л ьн о е  чередование п о сѣ во в ъ : и з ъ  семи, н ап р ., л ѣ т ъ  тол ько  
д в а  го д а  п оле н аходится  п одъ  зерн овы м и  х л еб ам и , остальны е п одъ  
травам и , больш ей  частью  —  п о д ъ  к л евером ъ .

С лѣд ую щ ій  ш агъ  п р ед став л я етъ  п л о д о с м е н н а я  систем а. С т а 
р аю тся  черед овать  р астен ія  т а к ъ , чтоб ы  к аж д о е  и зв л ек ал о  и з ъ  почвы  
то , ч т о  ему необходим о, не и звл ек ая  то го , что  необходим о д ругом у  
р астен ію . Т а к ъ , по мнѣнію  и зв ѣ с тн а го  н ѣ м ец к аго  агр о н о м а  Т е э р а , 
торгово -п ром ы ш л ен н ы я р астен ія  и зв л ек аю тъ  и з ъ  почвы  н еобходи м ы е 
для н и х ъ  элементы , оставляя  в ъ  ней т ѣ , к о то р ы е  необходим ы  для 
зе р н о в ы х ъ  х л ѣ б о в ъ . П р и  так о й  си стем ѣ  н ѣ г ь  н адобн ости  о став л я ть  
землю  п одъ  п аром ъ . П лод осм ѣ н н ая  систем а н а  то м ъ  и о сн ован а , что 
вся зем ля н аходится  п одъ  п о севам и : о д н а  ч ас ть  площ ади  п ред н азн а
чен а  для  п р о и зв о д ств а  п и щ евы хъ  п р о д у к т о в ъ , д р у гая  — для  то р го в о - 
п ром ы ш лен н ы хъ  р астен ій , т р е т ь я —для к орм овы хъ . Н о  при отсутствіи  
п а р а  п ри  этой  си стем е  естествен н аго  возобновления плодородія  почвы 
н е  м ож етъ  бы ть. П оэтом у  п ри  ней н еобходи м ость в ъ  п р ави л ьн о м ъ  
у д о б р ен іи  явл яется  б о л ѣ е  н астоятел ьн ой , ч ѣ м ъ  п ри  п р еж н и х ъ . К р о м ѣ  
естествен н аго  уд об рен ія  п рибѣганотъ  и к ъ  исн<усственному.

Н а к о н е ц ъ , сл ѣ д у ет ъ  о тм ет и ть  п р о м ы ш л е н н у ю  систем}', при 
к о то р о й  п рои зводи тся  н ер ѣ д к о  о д и н ъ  к ако й -л и б о  в и д ъ  растений, и 
с п е к у л я т и в н у ю  или в о л ь н у ю ,  гд ѣ  прям о у ж е  условіям и  ры нка 
опредѣляпотся и в ъ  зависи м ости  о т ъ  н и х ъ  м ен яю тся  роды  к у л ь ту р ъ . 
Р яд о м ъ  с ъ  п ослѣ д ней  ст о и тъ  и о г о р о д н а я  к у л ь ту р а , р а с п р о с т р а 
н яю щ аяся  обьш новенно б л и зъ  го р о д о в ъ ; су щ еств о ван іе  ея о б у сл о в л и 
вается , с ъ  одной сторон ы , п редъ явл яем ы м ъ  го р о ж ан ам и  сп р о со м ъ  на 
овощ и, с ъ  д р у го й  —  об и л іем ъ  д оставляем аго  го р о д о м ъ  удоб рен ія . В сѣ  
эт и , тол ько  что  н а зв а н н а я  к у л ь ту р ы  и м ѣ ю тъ  т о  общ ее , что  зд ѣ сь  
в ъ  о с н о в е  всего  х о зя й ств а  л е ж и т ъ  н аи б о л ѣ е  и нтен сивн ое п ри л ож ен іе  
к ап и тал а  и тр у д а , пересиливаю нцее, т а к ъ  с к а з а т ь , вліян іе  п ри род н ы хъ  
усл овій .

И з ъ  и зл о ж ен н аго  зд ѣ с ь  кратн<аго о ч ер к а  си стем ъ  зем л ед ѣ лія , 
дум ается м нѣ , н е  трудн о  ви д ѣ ть , что  с ъ  теч ен іем ъ  врем ени  о б р а б о т к а  
зем ли  т р е б у е т ъ  п рилож ен ія  все б ол ьш аго  и б о л ьш аго  к о л и ч ества  тр у д а  
к ъ  том у  ж е п р о стр ан ств у , т.-*е. все б о л ьш ее  и б ол ьш ее  со ср ед о то 
чения е го  н а  оп редѣ лен н ом ъ  у ч а с т к е  земли. А  это , согласн о  у к а за н 
ном у р а н ѣ е , долж но уси ли вать  т ѣ  затр у д н ен ія , к а к ія  и сп ы ты в аетъ  
кап и тал и сти ческое  зем ледѣліе по отн ош енію  к ъ  обезп еч ен ію  е го  т р у 
довыми силами. У ж е поэтом у с ъ  п ерем ѣ н ой  си стем ъ  зем ледѣ лія , о п р е 
дел я ем о й  своим и закон ам и  развития в ъ  зави си м ости  о т ъ  о п р ед ел ен 
н ы хъ  зак о н о в ъ  п рироды , п р о и сх о д и тъ  все б ольш ее и б ол ьш ее  со к р а 
щение зем ельной  площ ади, п одлеж ащ ей  о б р а б о т к е  т е м и  ж е  рабочими..
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силам и. А  отсю да п остеп ен н ы й  п ер ех о д ъ  о т ъ  гром адн ы хъ  п ростраиіствъ  
п олевой  земли к ъ  у ч ас тк ам ъ  о го р о д н аго  р а зм е р а , допускаю ицимъ 
п очти  исклю чительно ручн ую  о б р а б о т к у  и, требую нцимъ к а к ъ  это  
в ъ  особен н ости  п р о яв л яется  в ъ  садовой  к у л ь ту р е , сп ец іал ьн аго  
у х о д а  з а  каж д ы м ъ  о тд ел ьн ы м ъ  растен іем ъ . З д е с ь , т ак и м ъ  о б р азо м ъ  
о б р атн о  с ъ  т е м ъ , что  н аб л ю д ается  в ъ  п ром ы ш ленности , изменения 
и д у тъ  в ъ  направлении о т ъ  к р у п н аго  х о зя й ств а  (хотя  и н е  всегда 
каи и тал и сти ческ аго ) к ъ  м елком у, ч то , н езави си м о о т ъ  т о г о , что 
м елкое х о зя й ств о  зд е с ь  м о ж етъ  бы ть и  капи талисти чески м ъ , в се  ж е 
д а е т ъ  больш ой  п р о с т о р ъ  и п р о ч н о сть  сущ ествования м елком у, трудо- 
вом у, крестьяніскому хозяй ству .

В ъ  зак л ю ч ен іе  это го  о т д е л а  з а м е ч у  ещ е, что  т о  н ап р ав л ен іе  в ъ  
с м е н е  си стем ъ  зем л ед ел ія , к о т о р о е  то л ьк о  что  о б р и со в ан о  и м ож етъ  
б ы ть  ппрослеж ено в ъ  истории, устан о вл ен о  и тео р ети ч еск и  н ѣ м ец к и и ъ  
экон ом и стом ъ  Т ю н ен о м ъ  в ъ  е го  сочи н ен іи  «У единеное Г о су д ар ство » , 
г д е  о н ъ  в ы ясн яетъ  это в ъ  связи  с ъ  ученнемъ о зем ельной  р ен гЬ . 
В ъ  его  уеди н ен ом ъ  го с у д а р с т в е , имею нцемъ н а  всем ъ  п р о с т р а н с т в е  
оди н аковую  п очву  и  к л и м атъ , систем ы  зем л ед ел ія  располагаиотся 
конц ен трич ески м и  к р у гам и  д р у г ъ  з а  другом ъ , в ъ  зави си м ости  о т ъ  
р азсто я н ія  к р у га  о т ъ  ц ен тр а , в ъ  к о то р о м ъ  п о м ещ ается  го р о д ъ  и  р ы 
н о къ  сбы та. П о д ъ  го р о д о м ъ  к у л ь ту р а  о го р о д н ая  и вольн ая ; в ъ  сам ом ъ 
отдален ном ъ  к р у г е  —  в н ѣ ш н ем ъ  —  п ерелож н ы я системы. З д е с ь  см ен а  
си стем ъ  стави тся  в ъ  св я зь  н е  с ъ  п лотн осты о  населения, а  с ъ  д р у ги м ъ  
соц іал ьн ы м ъ  явл ен іем ъ  —  ры н к ом ъ , м е с т о м ъ  сб ы та  и б ли зостью  или 
удаленностью  о т ъ  него , в ъ  связи  с ъ  ч е м ъ  н аходи тся  и стоим ость 
до став к и  в ъ  го р о д ъ  п р о д у к т о в ъ  зем л ед ел ія , т .-е . п ер ев о зк а  и хъ . Э ти  
д в а  р я д а  у сл о в ій , т .-е . п лотн ость  н асел еи ія  и р а зсто я н іе  о т ъ  го р о д а  
в л іяю тъ  в ъ  одном ъ  н ап р ав л ен іи  н а  р а зм е щ е н іе  си стем ъ  зем л ед ел ія , 
т а к ъ  к а к ъ  и стори ч ески  п лотн ость  н аселен ія  ув ел и ч и в ается  по м е р е  
приближ ения к ъ  го р о д у , к ъ  м е с т у  сб ы та , к ъ  ры нку.

8 . П редприним ательскія  объедин ен ія  н а  капиталистической  основѣ .

I. А  к ц  і о н е р  н  ы я к  о м п а  н і и.

П реи м ущ ества  и вы годы  к р у п н аго  п рои звод ства , о к о то р ы х ъ  
бы ло го во р ен о  вы ш е, в ед у т ъ  к ъ  то м у ^ч то  п редп рин и м атели  стараю тся  
р асш и р и ть  р а зм е р ы  св о и х ъ  п редп р іят ій . К ъ  этом у  ж е  п о буж даю тъ  
и так ія  объ ек ти вн ы й  усл овія , к а к ъ  у вели ч ен іе  р а з м е р о в ъ  и стоим ости  
осн овн ого  кап и тал а , в ъ  в и д е  м аш и н ъ  и т. д., возмещ ение р а с х о д о в ъ  
н а  которы й  п р ои сход и тъ  'гЬмъ б ы стр ее , ч е м ъ  б ол ьш ее  количество  
т о в а р о в ъ  и зго то в л ен о  в ъ  д ан н о е  врем я в ъ  п редп р іятіи  о б о р у д о ван - 
н ом ъ  эти м ъ  осн овн ы м ъ кап и тал ом ъ .
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Н о увеличению р азм ѣ р о в ъ  предприятии ставится п редѣ лъ  разм ѣ - 
ром ъ капитала. П ослѣдній , правда, к ак ъ  увидимъ д ал ѣ е , м ож етъ  бы ть 
увеличеигь и увеличивается п утем ъ  кредита. Н о  это и м ѣ етъ  и долж но 
имѣть свои п ределы . К р ед и тъ  тѣ м ъ  доступ н ее  и тѣ м ъ  н адеж нее, 
чѣ м ъ  большуио долио составляетъ  в ъ  предпріятіи  свой основной капи
тал ъ . Э то  и вы звало к ъ  ж изн и  образован іе  необходимы хъ для пред
приятии к руп н ы хъ , кап и тал овъ  путем ъ учреж денія различнаго рода 
товариидествъ к ап и тал и стовъ , соединяю щ ихъ свои капиталы  для со- 
зданія одного крупн аго  предпріятія. Н еобходим ость соединения капи
тал о въ  разн ы хъ  лиц ъ  для созданія  одного предпріятія  обусловли
вается и другим ъ. Развитіе  капиталистическаго производства вызы 
ваетъ  рядъ  очень крупн ы хъ  предпріятій , учреж деніе которы хъ  н е р е д 
ко м ож етъ  бы ть и рискованно, таись к а к ъ  трудно напередъ  ск азать , 
насколько  оно вы годно или м ож етъ  п о тер п еть  больпиую неудачу. 
К р о м е  то го , необходимы и такого  рода предпріятія, к ак ъ  напр, ж е
лезн ы й  дороги , затр ата  капи тала н а  которы я м ож етъ  вернуться 
ч ер езъ  б о л е е  ніли менгЬе продолж ительное время. В се это  и п риводи ть 
и(ъ тому, что отдельны я лиц а не рискуиотъ затрачивать свои крупны е 
капиталы  цѣли ком ъ  ииа такія  предпріятія. Это и вы зы ваетъ  соединение 
капи таловъ  м ногихъ лиц ъ  для оп ределен н аго  п р ед п р іят ія— учреж да
ются акціонерны я компаніи. В есь необходимый для предпріятія капи
тал ъ  р асп ред ел яется  н а  оп ределен ное число долей, акцій, которы м ъ 
и устанавливается  оп редел ен н ая  ц ен а . П окуп атели  акцій  получаиотъ 
н а  н ихъ  дивиденды т . е. то т ъ  доходъ, который о п редел яется  въ  
к о н ц е  операціоннаго  года в ъ  зависимости о тъ  доходности предпрія- 
тія. Е сл и  э то тъ  доходъ  много вьииіие обы чнаго, то ц е н а  акціи подни
мается, р астетъ , в ъ  противном ъ с л у ч ае  п адаетъ . Ц е н ы  акціям ъ, к ак ъ  
определенны м ъ долям ъ всего кап и тал а , устанавливаю тся по первона
чальному разсчету  весьма различны я, начиная даж е о тъ  д есятковъ  
рублей  за  акцію  и кончая тысячами. Акции, к а к ъ  это ясно, м огутъ  
переходить и зъ  р у к ъ  в ъ  р у к и , и больииею частію бы ваю тъ не имен- 
н ы я, но возмож ны  и именныя. Е сли  необходимо усилить средства 
ашдіонерппаго предпріятія , то затЬ м ъ  уж е п р и б егаю тъ  не к ъ  увеличе
н а  числа акцій, к оторое уж е р а н е е  было расчитан о  и опредѣлено, 
а  к ъ  вы пуску облигацій, т. е . заем н ы хъ 4 о б я за т е л ь с тв у  по которы м ъ 
уплачивается не дивидендъ, а  определенны й п роцен тъ , к ак ъ  и вообщ е 
по заемньимъ обязател ьствам и

У правлен іе акціонерны ми предпріятіями п р и н ад л еж и те  і )  О б 
щ ему собранію  акц іонеровъ , причемъ каж дый акц іонеръ  р асп о л агаетъ  
числом ъ го л о со в ь , соответствую щ им ъ  числу его  акций. О бщ ем у со- 
бранію  юридически п ринадлеж итъ  главная роль, т ак ъ  к акъ  иносганио- 
вленія его имеиотъ, т а к ъ  сказать , законодательны й х ар ак тер ъ ; 2) П ра-
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влениго или С о вету , ведущ ему текущ ія  д ел а ; о т ъ  него, конечно п р а к 
тически ни зависи тъ  весь х о д ъ  д ел а ; 3) Н аблю дательном у С о вёту , 
контролирую щ ем у дей ств ія  П равлен ія .

Б лагодаря  акціонерны м ъ компаніям ъ является возм ож ность 
осущ ествить многія предпріятія. которы я и н ач е  м ож етъ  быть не 
могли бы бы ть осущ ествлены . И  неосущ ествлен іе  это  п рои схо 
дило бы во-первы хъ, потому, что  на н еко то р ы я  предпріятія  не 
хватило бы средствъ , сосредоточенны хъ в ъ  р у к ах ъ  о тд ел ьн аго  лица. 
К р о м е  того, при современной н еорган и зован н ости  производства пи 
торговли  и зависимости хода и хъ , к ак ъ  это  было вы яснено ниами въ  
самомъ н ачал е  курса , о т ъ  собьитій, н м ею щ ихъ  каи{ъ бы случайны й 
хар ак тер ъ  и по первом у взгляду  не и м ею щ ихъ  н икакого  отнош енія 
к ъ  том у или другом у предпріятію , каж дое предпріятіе б о л е е  или 
м ен ее рискованно. П оэтом у за т р а т а  однимъ лицомъ больш ого к ап и та 
л а  тож е для него риснювапина. А кціонерны я ж е нюмпаніи даиотъ в о з
мож ность каж дому прпшять участіе  небольш ой долей  своего  капитала 
в ъ  предпріятіи , обещ аю щ ем ъ  выгоду, расп р ед ел и ть  его  по н есколь- 
ким ъ предпріятіямъ, и зъ  коихъ  не в с е  ж е бу д у тъ  рискованны ; данотъ 
возмож ность и сравнительно небольш им ъ капиталам ъ соц ей ствовать  
осуществленіио крупны хъ предпріятій . В се это  и м еет ъ  больш ое общ е
ственное значение. Б лагодаря этому, кансь у ж е  отм еч ен о , о су щ е
ствляется то , что иначе, м ож етъ  б ы ть , и со в сем ъ  бы не осупцествилось 
и  во всяком ъ случаЬ  многое осущ ествляется  б ы стрее , чѣ м ъ  это  было 
бы иначе, ^ сл ед ст в іе  этого  развнітіе капитализм а и вообщ е эконом и
ческое развитіе  движ ется гораздо  б ы стрее . С ам ое значеніе предпрія- 
тій становится инымъ. О ни  становятся общ ественны ми не только  въ  
силу того , что  было выяснено мноио въ  первой  ж е г л а в е  моего курса, 
но и потому, что осниова и х ъ , капиталы  положенипые на предпріятія, 
хотя в ъ  своихъ составны хъ  частяхъ  и являю тся н<апиталами частаьнхъ 
лицъ, но в ъ  своей совокупности  являиотся обицественными. У частники 
этого  предпріятія даж е н еизвестн ы , сегодня одни, а  зав тр а  м о гу тъ  
быть другіе ; сегодня нихъ одно число, а  зав тр а  тож е м ож етъ  быть 
д ругое. С оставъ  и х ъ  по полож енію  и ипрофессіи то ж е м ож етъ  и зм е 
няться и при неособепшо высокой ц е н е  акций, к ак ъ  уж е и было о т 
м ечено выше, членами так ой  акціонерной ишмпаніи м огутъ  бы ть и 
рабочіе. К а к ъ  тогда ск азать , него движ етъ  капиталистическое развитіе  
въ  оп ределен н ом ъ  пнаправленіи? A  н аправленіе  это  по отпношенію н<ъ 
отдельн ы м ъ акціонерны м ъ предпріятіям ъ вы раж ается н ер ед к о  в ъ  
том ъ, что образуиотся дуты я предпріятія  и вообщ е п олучается  в о з
мож ность разн ы х ъ  злоупотреблений.

f  В озмож но п утем ъ реісламъ и т. п. разд уть  значен іе  предпріятія, 
июднять тЬ м ъ  ігЬну акцій  и затізм ъ спустить и х ъ  по этой  повы ш ен
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ной цѣнѣ, и оставаться спокойны мъ, когда несвѣдую щ іе люди оста
нутся н а  р у к ах ъ  с ъ  бумагами, ц ѣ н а  на которы я уп ал а  много ниж е 
того, что за  н ихъ  было первоначально заплочено. Э тим ъ  путемъ вы- 
пуекъ  акцій  способствуетъ  не только  образован ію  капитала необ- 
ходам аго для какого  либо предпріятія, но и сосредоточенію  к ап и та
л о въ  в ъ  р у к ах ъ  отдѣльны хъ лиц ъ , стягиванію  ихъ  в ъ  одни руки  о т ъ  
т ѣ х ъ  владѣльцевъ  сравнительно небольш ими суммами, которы е ж ела- 
ю тъ  им ѣть на н ихъ  хорош ій  доходъ, но по неумЬнью  устрои ть  это 
тер яю тъ  и то , что имѣли.

И. С и н д и к а т ы  и т р а с т ы .

Р о стъ  разм ѣ ровъ  предпріятій, увеличеніе торговы хъ  оборотовъ  
и распространен іе и хъ  н а  бол ѣ е и болѣ е далекія с т р а н ы — с ъ  одной 
стѵроны созд аетъ  все больш ую  и больш ую  ри скованность для р а з 
н ы хъ  предпріятій , а  съ  другой стороны —уси ли ваетъ  конкурренцію  
между отдельными предпріятіями. Ч то  бы п обеди ть в ъ  этом ъ  соп ер
н ичестве  необходимо поставлять то вар ъ  по б о л е е  и б о л е е  деш евой 
ц е н е . Это достигается, к акъ  ясно долж но бы ть и зъ  всего преды ду
щ а я ,  укрупненіем ъ п роизводства, вы пуском ъ на ры н окъ  товара 
въ  больш ом ъ количестве. Т ако й  о б р азъ  дей ств ій  со стороны  в сех ъ  
предпринимателей ведетъ  к ъ  тому, что ры нокъ заваливается  товаром ъ, 
ц е н а  на него п адаетъ  ниже себестоим ости . Т а к ъ  вести дѣ ло  дальш е 
нельзя. Т огд а  предприниматели по производству так о го  то вар а  вхо- 
д я ть  между собою  в ъ  соглаш еніе, которы м ъ устанавливаю тъ или ры 
нокъ , н а  которы й вьш ускаетъ  свой то вар ъ  каж дый и зъ  н и хъ , т.-е. 
определенны й рай он ъ  для продаж и товара каждой фирмы, или наз- 
начаю тъ количество товара, выпускаемое на ры н окъ  каж ды мъ пред- 
пріятіемъ. Н о такого  рода соглашенія* прочны  только  до т ^ х ъ  поръ, 
пока не явится иитересъ  н аруш ить ихъ . С тоитъ  только  предложить 
б о л ее  высокую  ц е н у  и продано т о вар а  буд етъ  больш е, ч ем ъ  у ста
новлено по соглашению, или его отп устятъ  и в ъ  чужой рай он ъ  и т. п. 
Т аки м ъ  образом ъ, это  не устан овл и ваеть  сколько нибудь прочнаго 
ограж денія отъ  конкурреиціи  и невы годнаго уп адка ц ё н ъ  или о ста
новки в ъ  сб ы те  товара. Я вляется потребность оградить себя отъ  
этого б о л е е  прочнымъ образом ъ . Э то и ведетъ  к ъ  образованию , вм есто 
с и н д и  к а т  о в ъ ,  т. е. только что указанны хъ соглаш еній , к ъ  обра- 
зованію. т  р  э с т  о в ъ , т. е. таки хъ  тѣ сны хъ  сою зовъ , гд е  отдельны я 
предпріятія входятъ  к акъ  часть въ  одно общ ее, образуем ое трэстом ъ. 
Т у т ъ  уж е соверш енно н е т ъ  конкурренціи , т а к ъ  к ак ъ  всѣ, или почти 
в с е  предпріятія, производящ ія данный то вар ъ  въ  ст р а н е , составляю тъ 
теп ерь одно Отде.чьныя предпріятія, владельцы  которы хъ  не ж елаю тъ
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войти в ъ  такое соглашение, покупаю тся, и или входятъ въ  со став ъ  
трэста  или зансрываются; не ж елаю щ ихъ  идти на это подрыванотъ 
т е м ъ , что  иачинаю тъ продавать свои произведенія ниж е того , во 
что они обходятся с е б е  и , тр э стъ  могущ ій вы держ ать это д олее , 
ч ем ъ  сравнительно мелкій предприниматель, конечно, ун ичтож аетъ  
пюследняго. Д а л е е , чтобы  повы сить производительность предпріятія 
и таким ъ образом ъ , понизить стоимость расходовъ  на производство, 
закры ваю тъ  т е  фабрики и предпріятія, которы я находятся в ъ  н а
и м ен ее вы годны хъ условіяхъ . П олучается  общ ее удешевление п р о и з
водства и возмож ность доведенія его до той  степени производитель
ности, которая  толы<о мыслима при данны хъ  условіяхъ техническихъ 
и . ины хъ. В ъ то ж е время тр э стъ  является моиополистомъ по произ
водству данны хъ то вар о в ъ  и следовательно: і )  м ож етъ  регулирован), 
производство, т. е. поставить его  и выпуснсь производимы хъ това
р о в ъ  вполне соответствен н о  сущ ествую щ ей в ъ  нихъ потребности, 
2) установить н а  него ту  ц ен у , какую  он ъ  н аходи ть  выгодной для 
себя.

П олучается  такое полож еніе, что соответствен но  общ ему х ар ак 
тер у  современной организац іи  производства, оно принимаетъ д ей ств и 
тельно обан,ественный харанггеръ. Н о  в ъ  то  ж е время получается 
п роти вореч іе , сопровож даю щ ее в с е  явленія современного экономиче- 
скаго  строя, заклю чаю щ ееся в ъ  том ъ, что  раснноряженіе в сем ъ  этим ь 
и организац ія  всего находится в ъ  р у к ах ъ  частнаго предприниматель
ства, творящ аго  все ради собственной прибыли, даж е и во вредь 
обнцеству. Вследствие этого  общ ественны мъ организац іям ъ , к акъ  
напр., у н асъ  зем ствам ъ, приходилось бороться съ  синдикатомъ п ро 
изводителей кровельнаго ж е л е за , т ак ъ  к акъ  в ъ  предупреж деніе пожа- 
ровъ  земство стало спнабжать ннаселеиіе кровельны м ъ ж ел езо м ъ  по 
ум еренны м ъ ц ен ам ъ , не и м ея  в ъ  виду нсоммерческой прибы ли, а  син- 
ди катъ  „К р о вл я“ стремился поднять ц е н у  на ж ел езо . Владычество 
синдш ш товъ и тр эсто въ  м ож етъ  прямо губительны м ъ образом ъ  у г р о 
ж ать интересам ъ  общ ества, в ъ  особенности потому, что они легче 
м огутъ  органи зоваться  и захватить  в ъ  свои руки  так ія  отрасли  
промыш ленности, которы я у ж е  по природны мъ условіям ъ сосредото
чены только  въ  оп ределен ны хъ  м естах ъ , кангь нефтеносныя и рудо- 
носны я земли. Т о гд а  в ъ  возм ож ности  пользованія этими матеріалами 
общ ество попадаетъ  в сец ел о  в ъ  зависимость о т ъ  трэста , въ  р у к ах ъ  
котораго  они сосредоточены . О ткры вается  для трэста полная возм ож 
ность устанювить монопольныя цены .

Копнечно, это  м ож етъ  сократить  сбы тъ , а, между т е м ъ , о п р е д е 
ленное оборудование производства застав л яегь  производить то вар ъ  
въ  больш ом ъ к ол и ч естве , и вотъ  тогда синдикаты п р и б егаю тъ



к ъ  тому, что сбы ваю т*  т о в а р ъ  по деш евой  ц ѣ н ѣ  за  п редѣ лы  стваны  

П  еСТЬ * У « б я  все ліе^ д е р ж а ть
т ѣ м ъ  что  о ™ ,ъ  П ВЪ ПОДНЯТШ ЭТ0Й Дѣны п олагается  только  

ЧТО ° д и н ъ  п р о д у к тъ  М ожетъ бы ть зам ѣ н ен ъ  д р у ги м ъ  Т а і ъ  
вы сокая  д ѣ н а  нефти, к а к ъ  топ ли ва , м ож етъ  вы звать  п ер ех о д ъ  ^

п“ УГГ П ВЛИ, ТОР* ЯНОе отоплен іе  или даж е и дровяное если 
при дан н ой  ц ѣ н ѣ  неф ти— это о к аж ется  вы годнѣе. Ц ѣ н а  и  держ и тся

н и ж е В г р  y P ° BHf ’ ЧТОбЫ " е вьшУж дать  "-ь этом у п ереходу, но не
с а Г о в я « я  ме°, "  Ъ ТѢМЪ б° ЛЬШее ЗНаЧеНІе' ™  c i m e n t aстан овятся  меж дународны м и.

согля1 : Г е ЗНаЧенІе й м ѣ ю тъ  и - « у г ъ  и м ѣ ть  так ія  м еж дународны я 
глаш енш  для и н тер есо в ъ  п отреби телей , м ож но видѣть и зъ  того  

о б щ а л о с ь  в ъ  1909 г. отн осительн о  м еж дународной  организаций

произв^дстРв а  О г р оРмноГ ; Г
личен іе чи сл а в ср етен ъ  п ер ед ъ  тѣ м ъ  и чрезм ѣ рн ое п рои зводство

Ч то б ы  На ХЛГ ° КЪ- Т ° ВарЪ' ІзД о р о Т ал ъ
аме р и к а н с к а го ЧГ Ь °  Ъ СМУ И П0ВЛШТЬ н а  п°н и ж ен іе  стоим ости  
ам ери кан скаго  хлопка, пром ы ш ленники п ри б ѣ гл и  к ъ  п ланом ѣ оной

х Г п Т г й; г ти; ѣ-,Въ октябрѢ 1908 г- »
тили  паботѵ  по с Ра ТиВаЮЩИХЪ “ ерп кан ск ій  хл о п о к ъ , прекра- 
с т в о н а ?  R т У Т“ 1  И поне^ ь н и к а м ъ  и сократи л и  произвол- 

На /з ‘ В ъ  1 ерм ан іи  сократи л и  рабоч ій  день с ъ  і і  до ю  часов-,

Г Г в р е Г о а , Г г СТаЛа ° бЯЗаТеЛЬНОЙ П0 зак о н У- В ъ  А встр іи  в ъ  
< 1Ряд и лен ъ  и зъ я л и  и з ъ  п рои зводства  2 0 %  в ср етен ъ

тенъ  Т ъ  Исп~ДаЖе ВЪ ИТаЛІИ Не два
Г - , 0 ?  В ^  я Г - 1 произ водс т во бы ло со к ращ ен о  на
н е р аб отал и  н ѣ с к п 1П *7 ' С оелиненны хъ  Ш т а т а х ъ  совсѣ м ъ

р аб о т ал и  н и ск ол ьк о  к р у п н ы х ъ  прядилен ъ, а  другим ъ рекомендо-

” Г ВаТЬ Пр° ИЗВОДСТВО на ДВ'Ь н ед ѣ л и - Э ™  в Т ~ е
п п о п п Г  К°  Не ЫЛИ осл абл ен ы » но ск о р ѣ е  уси лены . Т а к ъ  А нглія  

р д о л ж и л а  сокращ ение п рои звод ства  до 13-го (26-го) ап р ѣ л я  iqoq  г
I ран  lu я и Б ел ьгія  заяви ли  о готовн ости  ещ е до к о н ц а  м ар та  н е  п а  
о гать одинъ день в ъ  недѣлю . В ъ  А в стр іи  владѣльцы  3 </2 милл вере-

Г ш " ° е й ц » Т я Иѵм СЪ МаРТа П°  СеНТЯбрЬ сокРати ть производство  „ а  Ш вейцария ум ен ьш и ла свое  производство  н а  тр и  м ѣ сяца н а  і -«/

на іо 7 “ -  н о р м “ ; ^ .

= * = Г - = ? ~ ~  =н д и като в ъ  м ож етъ  о тр аж а ться  н а  всем ъ с тр о ѣ  всем ірнаго  хозяйства.
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З ав и си м о сть  п ослѣ д няго  о т ъ  и х ъ  д ея тел ьн о сти , м ож етъ  бы ть т Ьмъ 
си льн ѣ е, что они м о гу т ъ —и обы кн овен н о  стрем ятся к ъ  том у  соеди
нить в ъ  р у к а х ъ  одного соглаш ения, цѣльнй р я д ъ  отраслей  П роизвод
ства  и поставить себя соверш енн о  незави си м о . К ровел ьн ы й  с и н д и к ат ь  
м ож етъ  объедин ить не только  заводы  по о б р аб о т к ѣ  ж ел ѣ за , но и 
втянуть в ъ  себя  и рудники и кам енноугольны я копи . Н а  п р ак т и к ѣ  
т а к ъ  и есть, что одинъ т р е с т ъ  соеди н яетъ  въ  себ'Ь ц ѣ лы й  р я д ъ  п р о 
и з в о д с т в у  тѣ сн о  связан н ы хъ  м еж ду собоио и зависи м ы хъ  одно о т ъ  
другого .

Д л я  п р и м ѣ р а  приведу, что  в ъ  Ч и к аго  мясной т р э ст ъ , к о то р ы й  
совм ѣ щ аетъ  в ъ  себ ѣ  все необходим ое по о б р аб о т к ѣ  м яса, и м ѣ ет ъ  
л и т е й н ы й  и э л е к т р и ч е с к і й  заводы , о б р аб ат ы в ает ъ  сало  в ъ  
м ы л о ,  и зго то в л яетъ  щ е т к и ,  д у б и тъ  к о ж и ,  и зго то в л я етъ  р о го вы е  
г р е б н и  и п у г о в и ц ы ,  кости  п ер ер аб аты ваетъ  в ъ  „ с л о н о в у ю  
к о с т ь “ и разни,ия подѣлки , и зъ  к о п ы тъ  в а р и т ь  к л е й ,  разн ы я  части  
м ясной туш и п ер ер аб аты в аетъ  в ъ  ж е л а т н н ъ ,  р ы б і й  к л е й ,  
ф о с ф о р ъ ,  в а к с у  и к о с т н о е  м а с л о .  И з ъ  свин ы хъ  ж ел у д к о в ъ  
піриготовляетъ п е п с и н ъ ,  и з ъ  к р о в и —а л ь б у м и н ъ ,  и зъ  к и ш екъ  
с т р у н ы ,  у д о б р и т е л ь н ы е  т у к и .  Н ичто , к а к ъ  видимъ, не про- 
п адаетъ  иии для сн абж ен ія  п о тр еб и тел я ,—даж е „слоновой  к о стью “ , ни 
для карм ан овъ  м и лл іардеровъ , вош едш и хъ  в ъ  со став ъ  синдиката.

П омимо отм ѣ ченн ы хъ  у ж е  отрицательньихъ сто р о н ъ  в ъ  д е я т е л ь 
ности! си ндикатовъ , надо ещ е у к а за т ь  и н а  то , что  они ограни чи ваю т-!» 
ѵдовлетвореніе п отребн остей  не толы<о п одъем ом ъ  ц ѣ н ъ . О н и , п оль
зу ясь  м онопольны м ъ п олож ен іем ъ , п р едп очи таю тъ  и т о в а р ъ  го то в и ть  
тол ько  такой , которы й  для ииихъ вы годиѣе. Т а к ъ  си ндикатъ  „ П р о д ам ет а“ 
у  н асъ , помимо того , что  п одн ялъ  ц ѣ н у  з а  п удъ  ж е л ѣ за  с р а зу  с ъ  
I  р . 40 к. до I р. 70 к., т. е. на 2 О ° / 0  вы ш е, но к ром ѣ  то го , вм ѣ сто  
п реж н и хъ  со р то в ъ  кровельН аго ж ел ѣ за , у с т а н о в и т ь  то л ь к о  2, п ричем ъ  
иирежній 3-й со р тъ  стал ъ  теп ерь  2 -м ъ . П р и  этом ъ  ещ е пускаю тся в ъ  
х о д ъ  всѣ  мѣры, чтобы  сбы ть то  ж ел ѣ зо , к о то р о е  вы годнѣе синдикатуУ- 
Д о сти гн у ть  этого  т ѣ м ъ  легче, что при монополизации оп р ед ѣ л ен н аго  
производства, торговцил этим ъ  то вар о м ъ  превращ аиотся в ъ  сущ н ости  
лиш ь в ъ  аген то в ъ  оп редѣленн ой  пром ы ш ленной ком п ан іи —т р э с т а  и 
долж ны  и сполнять ея  велѣ н ія . В прочем ъ, трэсты  у стр аи ваю тъ  и прямо 
сами торговы я  операціи , имѣя прямо свои хъ  прцисащиковъ по т о р г о в л ѣ .

Н е  сл ѣ д у етъ , одн ако , дум ать , что  так о го  рода  соглаш енія, к а к ъ  
синдикаты , п редставляю тъ  собою  п род ук тъ  тол ько  п оздн ѣ йш аго  к ап и - 
талисти ческаго  разви т ія . Е щ е А . С м итъ  отм ѣ чалъ , что л роизвод ите- 
лям ъ  и торговц ам ъ , к о то р ы х ъ  н ем н ого , л егч е  сто л к о ваться  м еж ду 
собою  для дости ж енія  св о и х ъ  и н тер есо в ъ  в ъ  у щ е р б ъ  рабоч и м ъ  или 
ииотребителямъ. A  зат ѣ м ъ  м ож ем ъ  привести  прим ѣры , что у  н а с ъ
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в ъ  Россіи ещ е в ъ  1843—45 гг. состоялось меж ду торговц ам и  ж ел ѣ за  
« а  Н иж егородской  ярм аркѣ  соглаш еніе относительно  условій  продаж и 
его. П ри веду  и ещ е прим ѣръ, что  въ  О сташ ковском ъ  у. Т верской  губ., 
гд'Ь р а зв и т ь  кустарны й пром ы селъ  по изготовленію  ры боловны хъ 
сѣ тей , скупщ ики распредѣлили  между собою  у ѣ зд ъ  на районы  и 
каж ды й и зъ  н и хъ  покуп алъ  сѣ ти  только  у  кустарей  даннаго рай она 
и  т е м ъ  ставилъ  кустаря  в ъ  необходимость продавать сѣ ти  только 
данному скупщ ику, которы й и назначаетъ , конечно, крайн е низкую  
цѣну, т ак ъ  к а к ъ  кром ѣ  него кустарю  неком у продать свои издѣлія.

Н о  все это, конечно, соглаш енія, вытекаю щ ія в ъ  своей о сн о ве  
и з ъ  т ѣ х ъ  ж е стремленій, что и у соврем енны хъ синдикатовъ  и имѣю- 
щія в ъ  о сн о в е  и пріемы одинаковые. Р азн иц а, однако, в ъ  том ъ , что 
в ъ  преж нее время всѣ эти соглаш енія  ограничивались очень узкими 
пределам и . П ри современны хъ ж е у сл ов іяхъ  крупн аго  производства, 
и зготовляю щ аго  н а  ш ирокій  ры нокъ больш ія массы о д н о р о д н а я  товара, 
соглаш енія  ' между предпринимателями и облегчаю тся и получаю тъ, 
к а к ъ  уж е отмѣчено, больш ое значеніе. П ри  этом ъ необходимо, однако, 
отмѣтить, что  значен іе  и хъ  не только  отрицательное. В ъ  эти хъ  
соглаш ен іяхъ  леж атъ  зачатки  о р г а н и з а ц і и  производства, могущей 
вести  к ъ  опредѣленной п ланом ерности  его  и принаровленія  к ъ  р а зм е р у  
п отребностей, а  это  долж но вести к ъ  тому, что н а  производство оп ре
д ел ен н ы х ъ  то вар о в ъ  будетъ  затрачиваться  рабоч и хъ  си лъ  и капи та
л о въ , которы ми расп олагаетъ  общ ество, не б о л ее , но и не м ен ее 
того , что нуж но. Само собою  р азу м ее тся  — это крупны й общ ественны й 
вы и гры ш ъ , но т ак ъ  к ак ъ  задача1 синдикатовъ  при частнокапиталисти
ческой  о сн о в е  хозяйства, не общ ественны е интересы , а  интересы  
кап и тал а  и стремленіе получить прибыль, то  в ъ  действительности  
регулирования не происходитъ. Н ап роти въ , мож но сказать , нам еренно 
устраи вается  перепроизводство, но тансъ, чтобы  бы ла инедостача т о вар а  
н а  том ъ  рынн<е, г д е  можно п о б о л ее  наж ить, о тъ  чего потребители, 

вы н уж д ен н ы е п р іо б р етать  н а  этом ъ р ы н к е , только  теряю тъ .
К ъ  обремененіно п отреби телей  ведетъ  зд есь  и т а  сто р о н а  в ъ  р а з 

витии картелей  (трэстовъ  тож ъ ), которая  м ож етъ  и м еть  и свои поло- 
ж ительн ы я стороны  для рабочи хъ . К он еч н о , картель, им ею щ ій  в о з
м ож ность поставить свое производство в ъ  техн ическом ъ  отнош еніи 
на самуно высокую  ступень и т е м ъ  содействовать и хозяйственному 
прогрессу , м ож етъ  в ъ  связи с ъ  этимъ удовлетворить и ннаиболее вы- 
сокія требован ія  рабочи хъ , б е зъ  упцерба для вы годъ предпріятія. Но, 
пользуясь  своим ъ монопольнымъ полож еніем ъ, онъ  переншадываетъ 
всяк ій  лининій р асходъ  н а  плечи потребителей . С ъ  другой  стороны , 
несм отря н а  б о л е е  высокую  заработную  плату, получаемую  рабочими 
картелированн ы хъ  предпріятій , к ак ъ  о б ъ  этом ъ свидётельствую тъ

/
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н еко то р ы я  данныя, врядъ  ли это  подним аетъ  все-таки прежнни эко- 
нномическій уровен ь  ж изни р аб о ч и х ъ . Повыниеиная денеж ная плата, 
сопровож дается при п р а к ти к е  к артел ей  повы ш енной ц ен о й  м н оги хъ  
предм етовъ потребностей  р аб оч и хъ  (уголь, керосин ъ ) и тогда  в ъ  р е 
зу л ь т а т е  улучш енія  условій  ж изни н е т ъ . К р о м е  то го , н еко то р ы я  
и зследован ія  заставл яю тъ  дум ать, что  повы ш енная зар аб о тн ая  плата 
является не вследствие п р а н т п ш  картелей , a  в след ствіе  о бщ аго  бла- 
гопріятн аго  полож енія промыпшненности, к оторое иногда совпад аетъ  
съ  моментами образован ія  тр эсто въ . П ри  этом ъ, надо дум ать, что и 
колленсгивные договоры  р аб о ч и х ъ , т.-е. так ія  соглаш енія рабоч и хъ  
с ъ  предпринимателями, которы м и устанавливаю тся  для ряда предпрня- 
тій  общ ія правила о  часахъ  работы , о  ф абричны хъ расп оряд кахъ , о 
m inim um ’e  зараб отн ой  платы и т. п ., при организанци т р э с то в ъ  малио 
и м ею тъ  значенія. Т ак іе  договоры  п остольку  сл у ж атъ  н а  пользу  р а б о 
чим ъ, п оскольку  ими отдельн ы е предприниматели, среди ряда ихъ,. 
конкури рую щ и хъ  меж ду собою , вынужданотся ісъ соблю денію  оп ред  Ь- 
ленны хъ  правилъ. Д л я  трэста  ж е, к а к ъ  е д и н с т в е н н а я  представителя, 
такой  д о го в о р ъ  внеш н ей  принудительной силы, леж ащ ей  в ъ  эконо- 
мическихъ у сл ов іяхъ , и м еть  не м ож етъ, ибо предприятие трэста  явл яется  
единнчнымъ и к он куррен товъ  не и м еетъ : тр эстъ  для того  и орган и - 
зо в ан ъ , чтобы  не и м еть  кон к у р р ен то въ  и бы ть полны мъ хозяином!» 
ры нка. Т о ч н о  так ж е  и стачку  р а б о ч и гь  тр эстъ  м ож етъ  вы держ ать 
дольш е и сп окой н ее, ч ем ъ  отдел ьн ы я не синдицированны я предпріятія. 
Оинъ си льн ее, могунцественнее и хъ  и при своем ъ  м он оп ольн ом у 
полож еніи  лучш е м ож етъ  вознагради ть себя и потомъ з а  убы тки  
нанесенны е стачкой рабочи хъ .

И з ъ  всего этого  к а ф  бы вы текаетъ , что рабоч іе  ничего не 
вы игры ваю тъ о т ъ  образован ія  трэстовъ . Н о  необходимо созн аться, 
что вопросъ  о вліян іи  тр эсто в ъ  на полож еніе рабоч и хъ  до си хъ  п о р ъ  
ещ е мало и зсл ед о в ан ъ  и м ож етъ  считаться почти ещ е не вы ясненны мъ.

В ъ  заклю ченіе по этом у вопросу  зам еч у  ещ е одно. П о  теор іи  
К . М аркса капи талисти ческое развитіе  движ ется в ъ  так о м ъ  н ап ра- 
вленіи, что соверш ается  все больш ая и больш ая концентрация к ап и 
тал овъ , а съ  другой  сторон ы —все больш ее и больш ее ухудш еніе п о л о 
ж е н а  рабочи хъ . Т ак ія  противополож ности  по его теор іи  долж ны по
вести к ъ  общ ествевном у п еревороту , вы раж аю щ ем уся в ъ  том ъ, ч ю  
„экспропріирую щ ихъ экп р о п р іи р у ю тъ “. В ъ  его  время синдикатов!* 
предпринимателей не сущ ествовало  и он ъ  и х ъ  не п р ед у см ат р и в ал а  
П о д ъ  экспроприирующ ими о н ъ  и м ел ъ  в ъ  виду отдельн ы хъ  нем ногихъ  
капиталистовъ , в ъ  рун<ахъ ко то р ы х ъ  п роизой детъ  концентрація  к ап и 
тал о въ . Н о  мы видимъ; что несмотря на си льн ей ш ее , ч е м ъ  когда, 
либо, сосредоточеніе кап и тал овъ  в ъ  р у к ах ъ  о тдел ьн ы хъ  капитали-
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с т о в ъ , происходитъ  на ряду  с ъ  этим ъ  т а к ъ  ск азать  разсасы ван іе  капи 
т ал и зм а , соединеніе в ъ  отдѣ л ьн ы хъ  п р ед п р іят іях ъ  н е б о л ь ш и іъ  сумм ъ, 
п ри н ад л еж ащ и хъ  и н е  кап и тал и стам ъ  — и это  ведетъ к ъ  коицентраціи  
кап и тал о в ъ  в ъ  крупн ы хъ  п редп р іят іяхъ , к оторы я  п ри н ад леж ать  не 
о тд ел ьн о м у  капиталисту-предприним ателю . П ри  т ак и х ъ  у сл о в іях ъ  теор ія  
концентраціи  к ап и тал о въ  сп равед ли ва п остольку , п оскольку  он а  м ож етъ  
бы ть прилож им а к ъ  отдѣ льн ы м ъ предпріятіям ъ, а  не предприним ате
л я м и  П у тем ъ  к ар тел и р о в ан ія  т ак ая  конц еп трац ія  и соверш ается  въ  
отд 'Ь льны хъ п редп р іят іяхъ . Ч то  к асается  второй  половины  этой т е о 
рии отн осительн о  обѣ днен ія  раб о ч и х ъ , т о  он а не подтверж дается. 
В ъ  т о  ж е  время в р яд ъ  ли п р о ц ессъ  общ ествен н аго  гіреобразован ія  
п р о и зв о д ств а  м ож етъ  п рои зой ти  так и м ъ  просты м ъ путемъ б езъ  
предвари  гельнаго, т а к ъ  сказать , привхож денія  р а б о ч и х ъ  и п о тр еб и 
телей  в ъ  со став ъ  производствен ной  орган и зац іи . В ъ  н ѣ ко то р ы х ъ  
отн о ш ен іях ъ  р азв и т іе  и детъ  в ъ  этом ъ  н аправлен іи  п утем ъ  о б р а зо 
вания кооп ерати вн ы хъ  орган й зац ій , к а к ъ  это  буд етъ  у к азан о  нѣсколько  
ниж е. В о всяком ъ  сл у ч аѣ  въ  п ар ал л ел ь  той  орган и зац іи  п рои звод
ства , к о т о р ая  в ъ  частн ы хъ  и н тер есах ъ  отдѣлы иы хъ гр у п п ъ  населенія  
соверш ается  п утем ъ  к артел и рован ія  предпріятій , дол ж н а происходить 
о р ган и зац ія  р аб о ч и х ъ , формы іи пріемы д еятел ьн о сти  которой  м огутъ  
бы ть различны . Н о  б е зъ  активной  д ея тел ьн о сти  орган и зован н ы хъ  р а 
б о ч и х ъ  о тд ел ьн о  или въ  общ ем ъ  со став ѣ  п отреби телей  не м ож етъ  
п р о и зо й ти  и зм ѣн енія  п роизводствен ны хъ  отн ош еній  со о б р азн о  инте
р есам ъ  всего  населенія  и соотвѣтствепш о том у  общ ественном у х а р а 
к тер у  п роизводства, нюторое он о  и м ѣ етъ  по своем у назначенію .

П реж д е чѣ м ъ  закон чи ть эт о т ъ  о тд ѣ л ъ , отм ѣ чу ещ е, что  в ъ  сел ь
ск о м ъ  х о зя й с т в е  н ѣ тъ  б л аго п р ія тн ы х ъ  условій  для образован ія  
тр эсто в ъ . Н еб л аго п р іятств у етъ  этом у там ъ  и больш ое количество 
п редп ріятій  и п ри том ъ  сам ы хъ  р азл и ч н ы х ъ  р азм ѣ р о в ъ , зат ѣ м ъ  р а з 
б р о сан н о сть  предпріятій  и производство  р азн о о б р азн ы х ъ  п родуктовъ . 
К р о м ѣ  того , надо у к азать , что в ъ  сельском ъ  х о зяй ств ^ , гд ѣ  основны м ъ 
средством ъ  производства является  зем ля, в ъ  кап и тал ѣ  очен ь больш ую  
долю состав л яетъ  оборотн ы й  к ап и тал ъ . А  это  такж е, к а к ъ  и в ъ  т о р 
г о в л е , гд ѣ  по п реим ущ еству и м ѣ етъ  зн ачен іе  оборотн ы й  к ап и тал ъ , 
н еб л аго п р іятств у етъ  образованіио п рочн ы хъ  п остоян ны хъ  связей . 
Т у т ъ  с к о р ѣ е , чѣ м ъ  в ъ  п ром ы ш лен н ы хъ  п редп р іятіяхъ , м ож етъ  явиться 
к о н курен ц ія . II т о л ь к о  там ъ  п;акъ, напр, в ъ  т о р г о в л е  каменны мъ 
у гл ем ъ , гд'Ь крупн ы я торговы я  фирмы с т о я гъ  в ъ  постоянны хъ отно- 
ш ен іяхъ  к ъ  п роизводи телям ъ  — это  у п р о ч и в аетъ  полож ен іе т ѣ х ъ  и 
д р у ги х ъ .
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9 . О бщ ественны» органи зац іи  предпріятій.

I. Г о с у д а р с т в е н н ы  я,  з е м с к і я ,  г о р о д с к і я  п р е д п р і я т і я .

Д о  си х ъ  п о р ъ  ш ла р ѣ ч ь  о ф орм ахъ  пром ы ш ленны хъ  предприя
тий, к а к ъ  они склады ваю тся по частной  инициативе. Н о  у ж е  р а н ѣ е  
бы ло отм ѣчено, что  по отношеніио к ъ  ряду  предпріятій  устан ови л ось  
уж е представлен іе  о нихъ , к а к ъ  им ѣю щ ихъ прямо об щ ествен н ое  зн а 
чение, вслѣдствіе  чего суицествованіе и х ъ  н ельзя  о став л я ть  н а  про- 
и зв о л ъ  и усм отрѣ н іе частн ы хъ  л и ц ъ . Т а к о в ъ  взглядъ  п о  отнош енію  
ко  м ногим ъ ж елѣ зн ы м ъ  д о р о гам ъ , к ъ  водоп роводам ъ , трам ваям ъ  
и т. п. В слѣдствіе  этого  государство  или общ ественны я уп равлен ія  
б ер у т ъ  н а  себя  и ногда починъ  в ъ  у с т р о й с т в е  та к и х ъ  предпріятій , 
или ж е устан о вл яю тъ  особы я п рави ла отн осительн о  учреж ден ія  и 
ф уніщ іонирован ія  и хъ . О п ред елен н ое единіство и  сосредоточ ен іе  м н о
ги х ъ  т а к и х ъ  предпріятій  въ  р у к а х ъ  госу д ар ств а  вы тек аетъ  и зъ  то го , 
что т у т ъ  обы чн о—коиш уренція не и м ѣ етъ  смысла. Н ел ьзя , напр ., 
параллельню  вести  двѣ  д о р о ги  для соединенія  одн и хъ  и т ѣ х ъ  ж е 
ніунктовъ. И з ъ  др у ги х ъ  соображ ен ій  надо у к а за т ь  ещ е ніа ж елан іе  
и н огда поощ рить или ввести то или д р у го е  производство , к о то р о е  
почему либо , а  м ож етъ  бы ть просто  потом у, что  не о б ѣ щ а е т ъ  боль- 
ш и хъ  вы годъ , не о с т а н а в л и в а е м  на себ ѣ  вниманія частн ы хъ  п ред
приним ателей. Е сть  и ещ е одно осн ован іе  для это го  —  чисто экон о- 
мичеснюе — это  ф и ск ал ьн ая  ннѣли, т.-е. к а к ъ  р а з ъ  о б р атн о  предыдунцему: 
прибы льность н ѣ к о то р ы х ъ  предпрнятій или с к о р ѣ е  возм ож ность сд ѣ л ать  
и х ъ  прибыльными. В ъ  сам ом ъ д ѣ л е , р а з ъ  ж е л ё зн а я  д о р о га  или трам вай  
напр . —  у д о в л етво р я етъ  п отребн ости  ш и роки хъ  к р у го в ъ  населен ія  и 
для него п ользован іе  ими необходимо, т . е. очевидно общ ествен н ое  
зпачеиніе и хъ , то  н есом н ен н о  н аселеніе не обойдется  б е з ъ  п о л ь 
зования и м и ,  а  в ъ  так ом ъ  сл у ч ае , при отсутствіи  к он куррен ц іи , 
возм ож но поднять ц ѣ н у  з а  п ользован іе  этими предпріятіям и, 
вы ш е того р асход а , которы й  необходим ъ  н а  веденіе и хъ . Э то  д ает ъ  
го суд арству  или городу  доход ъ , которы й  и д етъ  н а  удовлетворен іе  
общ ествен ны хъ  н у ж д ъ , взамѣниъ повы ш енія н алоговъ . П олуч ается  
в ъ  этом ъ  с л у ч а е  в ъ  о сн овѣ  т ак и х ъ  общ ествен н ы хъ  п р ед п р іят ій то  ж е > 
что  л еж и тъ  в ъ  осн о вѣ  капи талисти чески хъ : п о л у ч е н і е  д о х о д а  
и при то м ъ  п ользуясь  п р и н у д и т е л ь н о й  м о н о п о л і е й :  к о н к у - 
ренція  норидически не доп ускается  здѣсь. Р а зн и ц а  конечно в ъ  том ъ , 
что  до х о д ъ  э т о т ъ  и детъ  не в ъ  к ар м ан ъ  частн аго  предприним ателя 
или акционеровъ, т . е. вообщ е лиц ъ , влож ивнпихъ в ъ  д ѣ л о  свои  к ап и 
талы , а  на общ ественны я нуж ды . Н о  это  н е  есть, т а к ъ  ск азать , оп рав- 

. дан іе— это не измѣніяетъ сущ ества  дѣла. В ѣ дь  и  ам ериканск ій  мил-
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лнардеръ К арнедж и  напр., и з ъ  своего  еж егод н аго  чи стаго  дохода, к о то 
ры й со став л я етъ  свы ш е 30 м илліоновъ  рублей  в ъ  годъ , т р а т и т ъ  м но
гое н а  общ ественны й, образовательн ы й  и т. п. цѣли. П равд а , и т у т ъ  
р а зн и ц а  в ъ  том ъ , что  это  оп ять  так ж е п рои звольн ое у см о тр ѣ н іе  "от
д е л  ьн аго  лица, а  н е  р а с х о д ъ  со о б р азн о  т ѣ м ъ  общ ественны м ъ ну- 
ж дам ъ , к о то р ы я  считаю тся настоятельны м и по усм отрѣ н ію  п редстави
телей общ ества , зак о н н о  н а  т о  уп олном оченны хъ. И  все ж е при дан
н ы хъ  экон ом и чески хъ  у сл о в іях ъ  доход ъ  о т ъ  общ ествен ны хъ  п ред. 
пріятій , в зам ѣ н ъ  н ал о го в ъ , не м ож етъ  счи таться  правильны м ъ. 
1 іл атя тъ  лиш нее з а  пользование трам ваем ъ  и апр . тѣ , которы я имъ 
пользую тся , слѣдовательно , помимо и рочи хъ  н алоговъ , они н есутъ  
е го  и здѣсь. Д о х о д ъ  ж е  эт о т ъ  м ож етъ  идти н апр , на улучш еніе  мо- 
сто вы х ъ  для удоб ства  лиц ъ , им ѣю щ и хъ  собственны е эки п аж и , н алогъ  
с ь  к о ю р ы х ъ  ум еньш ается в ъ  той  м ѣ р ѣ  к акъ  увели чивается  доходъ  
о т ъ  трам вая. П р и  соврем енн ы хъ  у сл о в іях ъ  п ри  лю бой ф орм е п ра
вления н а  хозяйствен ной  д ея тел ь н о сти  госу д ар ств а  ск азы вается  вліян іе 
к л ассо ваго  строения общ ества. И  это  бы ть и наче не м ож етъ , таись 
к а к ъ  в ъ  основу  го суд арствен н аго  уп равлен ія  кладутся  о п ред ел ен 
ный политически! течен ія, что и отзы вается  н а  хозяйствен ной  д е 
ятельн ости  государства . Доволы но ярки м ъ  п рим ѣ ром ъ  этого  м огутъ  
служ и ть предпріятія  С толы п и н скаго  м и н истерства зем ледѣлія  у  н асъ  

ли устроен ы  сельскохозяй ственн ы е склады  и п рокатн ы е пункты  
для сел ьскаго  населеш я, но все это  бы ло сдѣлано , имѣя в ъ  виду 
облегчение п ерехода н а  х у то р ск ія  и отрубн ы я хо зяй ств а  в ъ  ц ѣ л я х ъ  
укреплен ия в ъ  населеніи  чувства  собственности  для предупреждения
за х в а т а  зем ель, т .-е . в ъ  о граж д ен іе  и н тер есо в ъ  к р у п н ы х ъ  зем ельны хъ 
собствен нй ковъ .

Н адо  и м еть  в ъ  виду так ж е  и то, что политическое м іросозерца- 
ш е  прави тельствен ны хъ  л и ц ъ , ещ е не о п р ед ел я етъ  и х ъ  зн аком ства съ  
хозяйствен ной  деятел ьн о стью  и пригодностью  для нея. А  м еж ду т е м ъ  
он и  долж ны  явл яться  иниц іаторам и  и верховны ми руководителям и 
х озяй ствен н ы хъ  предприятій. В ъ  этом ъ  отиош еніи, го р азд о  больш ее 
п оприщ е для о р ган и зац іи  х озяй ствен н ы хъ  предпріятій  откры вается 
для м е  с т  н ы X ъ  о р г а н о в ъ  сам оуп равлен ія . С ъ  этой  стороны , особенно 
п оучи тельн а д ея тел ьн о сть  н аш и х ъ  „ц ен зо в ы х ъ “ зем ствъ . М естн ы е 
органы , преж де всего, ближ е знакомы  съ  м естны м и нуж дами и у с л о 
виями, оп ределяю щ и м и  возм ож ность и х ъ  удовлетворен ія . З а т е м ъ  
там ъ  м ен ее  сказы вается  п оли ти ческая  точк а  зр е н ія , т а к ъ  к а к ъ  н а 
гл я д н е е , я с н е е  представлен іе  о том ъ, какое зн ач ен іе  м ож етъ  и м еть  
хозяй ствен н ая  д ея тел ь н о ст ь  и к а к ъ  для правильной  п остановки  ея 
важ н а  н е  политическая о к р аск а  л и ц а , а  его  о р ган и зато р ам и  сп о со б 
ности, д ел о в и то сть  и знаком ство  с ь  местны м и условіям и. Ч то  ж е
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к асается  вліян ія ниіассовыхъ и н тер есо в ъ , т о  в ъ  наш ем ъ  „ц ен зо в о м ъ “ 
зе м с тв е  сказал ось  вліян іе  то го  о бстоятел ьства , что в ъ  нем ъ  в ъ  си лу  
зак он а , почти п олови ну  со став а  со б р ан ія  представляло  к р естьян ство . 
А  оно, во -п ервы хъ , довольно  и справно  явл ялось  н а  собран ія , т а к ъ  
что н е р е д к о  п редставлял о  больш инство , что  и м е л о  зн ачен іе  п ри  р е -  
ш еніи  в о п р о со в ъ  баллоти ровкой  ш арам и, а  т а к ъ  р еш ал и сь  см етн ы я  
назнгаченія. Н о  и независим о о т ъ  этого , п рисѵ тств іе  в ъ  собран іи  в ъ  
п оловинном ъ  или почти в ъ  п оловинном ъ  чи сл е , а  то  и в ъ  больш и н 
с т в е  нф естьянъ, конечно, за с т а в л я е тъ  воздерж и ваться  о т ъ  п роявлен ія  
одностороней  классовой  точки  з р е н ія  и  не п о зв о л я етъ  не считаться 
с ъ  и хъ  интересам и. В ъ  силу это го  и  н ародн ически  н астроен н ая  и нтел
лигенция, т а к ъ  назы в. тр ет ій  эл ем ен тъ , н ах о д и л а  там ъ  больш ій  п ро- 
с т о р ъ  для своей  д еятел ьн ости , неж ели это  бы ло бы при и н ы хъ  у сл о - 
в іяхъ . В се это  и * объяснияетъ, почему многія наш и зем ства, к а к ъ  
напр.: П олтавской., Мосн<овсншй, К остром ской , Н иж егородсню й, В ят
ской, П ерм ской  губ . и д ругія , не мало предприним али для п оддерж ан ія  
к устарн ой  пром ы ш ленности  напр. В ъ  особен н ости  в ъ  этом ъ  отно- 
ш еніи  м ного д ел ал о  В ятское зем ство —  почти чисто крестьян ское. 
Н ем ало  сдѣлано М осковским ъ. У страи вали сь склады  к у стар н ы х ъ  из- 
д е л ій , орган и зовы вал и сь  м ер ы  для сн абж ен ія  н<устарей сы рьем ъ, 
вообщ е м ер ы , пом огавш ія н<устарно обходиться б е зъ  скупщ ика, т а к ъ  
ск азать , зам ен яю щ ія  его  предпріятія , но  вносящ ія  в ъ  н и х ъ  ц е л ь  не 
оби ран ія  и разо р ен ія  к у стар я , а  н ао б о р о тъ  поддерж ки его . У стр аи 
вали зем ства и склады  с е м я н ъ  и сельскохозяй ствен н ы хъ  орудій . 
К а к ъ  у ж е  бы ло о тм еч ен о , зем ство  зав ел о  и торговл ю  ж е л е з о м ъ , 
для расп ростран ен ія  по селен іям ъ в ъ  п редуп реж ден іе п о ж ар о в ъ  кровли  
ж е л е з о м ъ , в м есто  соломы. П р ед п р іят іе  это  бы ло даж е н астолько  
у сп еш н о , что  к а к ъ  тол ько  П ерм ское зем ство зан<упило ж е л е з о  с ъ  
С ы сетрскаго  завода, пунценнаго в ъ  ходъ  п ри  с с у д е  о т ъ  зем ства, т а к ъ  
в ъ  р а й о н е  этого  зав о д а  си н д и к атъ  п у сти л ъ  св о е  ж е л е з о  по ц е н е  
н а  ю — i l  коп . н а  п удъ  ниж е ц ен ы , по которой  зан<упило ж е л е з о  
зем ство , чтобы  п одорвать  зем ское н ачи нан іе, чего, о д н ак о , н е  восп о 
сл едовал о . О тсю да мож но в и д еть , что, п р и  и зв е с т н ы х ъ  усл о в іях ъ , 
и в ъ  соврем енной  эконом ической  о б с т а н о в к е , общ ествен ны я пред- 
п р іят ія  м о гу тъ  бы ть весьм а разли чн ы  по п редм етам ъ  и по ф орм е 
и х ъ  и  бы ть не б езполезн ы  — и все же, дум ается н ам ъ , он и  больш ого  
зн ачен ія  и больш аго  р азв и т ія  поіса п олучи ть н е  м огутъ . О бщ ествен 
ныя предпріятія  являю тся для соврем енн аго  п о л и т и ч е с к а я  стр о я  — 
именощими далеко  не п ервостеп ен н ое зн ачен іе; со о тветств ен н о  этом у 
и вся орган и зац ія  го суд арствен н аго  — и  даж е общ ествен н аго  уп ра- 
вленія — снсладывается не та к ъ , чтобы  это  давало  по сущ еству  благо- 
п р іятную  п остан овку  веденію  х о зяй ств ен н ы х ъ  предпріятій  и и м ело
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подходящ и хъ  для то го  л и ц ъ  не случайно, а  к а к ъ  правило. A  за т ѣ м ъ , не 
мало, конечно, зн ач и тъ , что  это предпріятія , носящ ія  принудительны й х а 
р а к т е р ъ , что  д ает ъ  и м ъ  бю рократическую  п остан овку , п р и  то м ъ  ещ е 
условіи , что  зд Ь сь  н ѣ т ъ  в ъ  п о стан о в кѣ  п редп ріятій  н ичего  так ого , 
что  бы  вы зы вало , будило д у х ъ  предпріим чивости, д авал о  свободу  его  
проявлен ію . Н а п р о т и в ъ , зд ѣ сь  ск о ван ъ  о н ъ  строгим и  рам кам и  оп ре
д ел ен н ы х ъ  п остановленій , сд ерж и ваю щ и хъ  п роявл ен іе  д у х а  предпрі- 
имчивости и не даю щ и хъ  ему н а д л е ж а щ а я  хода , если  бы  о н ъ  и  су- 
щ еств о вал ъ  у  к о го  либо и з ъ  у ч астн и ко в ъ  и руководителей  общ е- 
ствен н ы х ъ  п редп р іятій .

П очти  в с е  эти  черты  о тсу тств у ю тъ  у  д р у го го  вид а общ ествен- 
н ы хъ  предпріятій , представляем ы хъ  кооперати вн ы м и  органи зац іям и , 
к ъ  ознаком ленію  с ъ  которы м и и п ерехож у  теп ерь.

II. К о о п е р а т и в н  ы я о р  г а н и з  а  ц  і и.

Д о  си х ъ  п о р ъ  п ри  изучен іи  хо зяй ствен н ы х ъ  явлен ій  нам ъ п ри 
ходилось остан авл и вать  вниманіе, главн ы м ъ  о б р азо м ъ , н а  т а к и х ъ  -отно- 
ш ен іях ъ , к оторы я , вы текая  и зъ  п ер во б ы тн ы х ъ  враж д ебн ы хъ  столкно- 
веній , п родол ж аю тъ  н осить  н а  с е б е  ярко  вы раж енн ы я черты  той  п ер во 
бы тной  дикости  и п роти воп олож н ости  и н тересовъ . Н о  н а  ряд у  съ  
эти м ъ  с ъ  сам аго  н ачала н ельзя  бы ло н е  о тм ети ть  и т о й  общ ности  
п отребн остей  и  и н тересовъ , к о то р ая  св язы ваетъ  лю дей и которая , 
помимо то го , что  вы раж ается  во в н еш н и х ъ  у сл о в іях ъ  и созд аетъ  
н еобходим ость общ ности  д ей ств ій , дол ж н а ж е  вы звать  и в ъ  сознаніи  
сам и хъ  лю дей ясн о е  п редставлен іе  о б ъ  этой  общ ности, солидарности  
и вы звать  соответствую щ ій  том у  о б р а зъ  д ей ств ій . Э то и вы рази лось 
в ъ  кооперац іи , в ъ  соединеніи  в ъ  то вар и щ еств а  для  о п ред ел ен н ы хъ  
ц ел е й . „ К о о п е р а т и в ъ  по сп раведли вом у оп редел ен ію  проф . М. И . Т у - 
ган ъ -Б а р а н о в с к а го  („С оціальны я основы  к о о п ер ац іи “), есть  такое 
х озяй ствен н ое  предгіріятіе н еск о л ьк и х ъ , д о б р о в о л ь н о  соединив
ш ихся л и ц ъ , к о то р о е  и м е е т ъ  своею  ц елью  н е  п о л у ч е н і е  н аи б ол ь
ш а я  б а р ы ш а  н а затрач ен н ы й  к ап и тал ъ , но увели ченіе, б л агодаря  
о б щ е м у  веденію х о зяй ств а , т р у д о в ы х ъ  доходовъ  св о и х ъ  ч л ен о в ъ  
и ли  уменьшение и х ъ  расх о д о в ъ  на п отребц тельн ы я н уж ды “ *).

Д о сти гаю тся  у к азан н ы я  в ъ  этом ъ  о п р ед ел ен іи  зад ачи  п утем ъ  о р га - 
н и зац іи  р а зл и ч н ы х ъ  ф орм ъ предпріятій  н а  то вар и щ еск и х ъ  н ач ал ах ъ . 
П ервон ачал ьн о  возлагали сь очень болы иія  надеж ды  н а п р о и з в о д и 
т е л ь н ы е  кооп ерати вы , в ъ  к о то р ы х ъ  соединяю тся для о бщ аго  п р о и з
водства  лица, заним аю щ іяся однимъ и т е м ъ  ж е пром ы слом ъ. Э то

') Курсивъ въ этомъ онредѣленіи принадлежите мнѣ. Н. К.
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с о о т в е т с т в у е м  наш им ъ артел ям ъ , возни кавш им ъ  обы кн овен н о  т ам ъ , 
г д е  треб овал и сь  соединенны я силы р аб о таю щ и х ъ , но о со б аго  пред
п рин и м ателя  не бы ло, какъ , напр., п лотн и чьи  ар тел и , ры боловн ы я 
ар тел и  и т. п. В ъ  п р ед п р іят іях ъ  ж е, г д е  тр еб у ю тся  довольно  прочны я 
соеди н енія  довольно  п о с т о я н н а я  х а р а к т е р а  и п р и то м ъ  в ъ  соврем ен 
н ы х ъ  у сл о в ія х ъ  к а п и т а л и с т и ч е с к а я  строя  с ъ  его  весьм а ш и роко  раз- 
виты м ъ  об м ен ом ъ , производи тельны я ар тел и  п роявили  дов о л ьн о  м а
лую  ж изн есп особн ость . П ричины  это го  заклю чаю тся, во -п ер вы х ъ , в ъ  
то м ъ , что  производство  долж но  бы ть соеди н ено  с ъ  о б м ен о м ъ , т р е 
б у е тъ  зн ак ом ства  съ  ры нком ъ  и его  условіям и. Р а б о т н и к и  ж е, зани- 
м авш іеся р а н е е  т о го  п рои зводством ъ  в ъ  к ап и тал и сти ческ ом ъ  пред- 
тіріятіи, к а к ъ  наемны е раб о ч іе—условій  ры н ка н е  зн аю тъ  и  это  м е ш а е тъ  
прави льном у  ходу  и х ъ  предпріятія . В о-вторы хъ , при соврем ен н ы хъ  
у сл о в іях ъ  к аж д о е  п редп р іятіе  долж но  облад ать  эласти ч н остью , бы ть 
сп особн ы м ъ к ъ  расш и рен ію  и сокращ ен но  св о его  п рои зводства , а  это  
зн ач и т ъ , что  число у ч астн и ко в ъ  то вар и щ еств а  долж но и зм ен яться  и. 
в ъ  с л у ч а е  надобности , сократи ться . Н о  к уд а  ж е  он и  д ѣ н у тся?  В о тъ  и 
остаю тся  п ри  д е л е  лиш ніе р аботн и ки ; и общ ій  за р а б о т о к ъ  в с е х ъ  
в м е с т е  м ож етъ  бы ть н и ж е то го , что п олуч аю тъ  наем ны е раб о ч іе  в ъ  
капи талисти ческом ъ  предпріятіи . К р о м е  того  п рои зводи тел ьн ы я коопе- 
рац іи  затруд н яю тся  вводить маш ины  по той  ж е п р и ч и н е  н еобходи 
мости сокращ ен ія  числа у ч астн и ковъ  п рои звод ства  п ри  введеніи  маш инъ. 
У к азы ваю тъ  ещ е н а  н ед о стато к ъ  дисциплины  среди  у ч ас тн и к о в ъ  т о в а 
ри щ ества , п ривы кш и хъ  р а н е е  подчиняться одном у общ ем у  п р и н у д и 
тельном у рук овод ству , а зд е с ь  каж ды й см о тр и тъ  н а  себя  к а к ъ  на 
х о зя и н а  и не очень-то  счи тается  с ъ  м нен іям и  д р у ги х ъ . Н у ж н о  о т м е 
ти ть  ещ е, что  з д е с ь , п о с л е  о б р азо ван ія  ар те л и , затр у д н и тел ен ъ  и 
даж е н евозм ож ен ъ  п о д б о р ъ  б о л е е  и скусн ы хъ  р аб о ч и х ъ , а  это  то ж е  
м ож етъ  отзы ваться  н а  п рои зводи тельн ости  артел и , н есм отря  н а  т о т ъ  
п од ъ ем ъ  п рои зводи тельн ости  т р у д а  к а ж д а я  о т д е л ь н а я  р аб о тн и ка , 
к о то р ы й  вы зы вается  созн ан іем ъ , что  р а б о т а е т ъ  сам ъ  для себя. Н е  
м е ш а е т ъ  ещ е и м е т ь  в ъ  виду , что  производи тельны я то вар и щ еств а  
о рган и зую тся  н ер ед к о  во время б езр аб о ти ц ы , к о то р ая  с л у ж и т ь  сви- 
д етел ьств о м ъ  п лохого  сбы та в ъ  той  отр асл и  п рои звод ства , г д е  ск азы 
вается  б езр аб о ти ц а , и это  у ж е  п р е д р е к а е т ъ  н е у с п е х ъ  в ъ  х о д е  д ел а .

О сновная  ж е причина, дум ается  м нЬ , зак л ю ч ается  в ъ  то м ъ , что 
в ъ  н е д р а х ъ  к а п и т а л и с т и ч е с к а я  п р о и зв о д ств а , о п и р а ю щ а я с я  н а  ч ас т 
ный починъ  и общ ествен но  н е о р г а н и з о в а н н а я , всякое предгіріятіе 
долж но  счихаться  с ъ  т е м и  требован іям и , к оторы я  порож даеш ь ры нокъ  
и которы я н е  м о гу тъ  бы ть з а р а н е е  п редусм отрен ы  п ри  н ео р ган и зо 
ванн ости  всей  п остан овки  д е л а , в ъ  со ст ав ъ  которой  входи тъ  и сбы ть . 
П оэтом у  производи тельны я артели  м о гу тъ  п олучи ть б о л е е  прочное,
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обезпеченное сущ ествован іе  и н адлеж ащ ее р азв и т іе  то л ьк о  в ъ  с о ю зѣ  
с ъ  други м и  кооперативны м и организац іям и , т а к ъ  ск азать , дополняю 
щ ими и х ъ  в ъ  т ѣ х ъ  ст о р о н ах ъ  общ аго  хода  д ѣ л а , которы я они сами 
по с е б е  не охваты ваю тъ . Н о  о б ъ  это м ъ  ск аж у  ниже.

И з ъ  дал ьн ѣ й ш и хъ  ви д овъ  кооп ерац іи  у к а ж у  н а  закупочны й, 
им ѣю щ ія особое значен іе , напр ., для к у ст ар ей , п р іоб рѣ таю щ и хъ  сы рой 
м атер іал ъ . З д ѣ с ь  п р о и сх о д и тъ  не тол ько  сбереж ен іе  сред ствъ , у стра- 
неніе и злиш ни хъ  п осредн и ковъ , что д а е т ъ , к а к ъ  п оказы ваю тъ  п ри 
м еры , весьма зн ачи тельн ое сбережение: до 40—6о п роц ен товъ ; но, к р о м е  
т о го , сб ер егается  и время, затрач и ваем ое  н а  п р іобрѣ тен іе  сы рья, при 
отсутствіи  товари щ ества , каж ды м ъ отдѣ льн о , в ъ  розницу. Т ак о е  ж е 
сбереж ен іе  в ъ  связи  с ъ  возм ож носты о  вообнце лучш е поставить все 
дѣ л о  по сбы ту получается  при о р ган и зац іи  т о вар и щ еств ъ  по сбы ту 
и здѣ лій . Т'І5 и д р у г іе  виды товаринцествъ п олуч аю тъ  одинаково  бла- 
гоп р іятн ую  почву  для  распространения к ак ъ  среди к у стар ей — промыс- 
л о вы х ъ  работниню въ, т а к ъ  и среди к р естьян ъ — сел ьск и х ъ  х о зяевъ . 
Т а к ія  о рган и зац іи  в п о л н е  и збавл яю тъ  о тъ  власти  скупщ иковъ , к о то 
ры е, вдобавокъ , р асп л ачи ваясь  то вар о м ъ , с тав ятъ  его  так ж е  в ъ  б о л е е  
высокуно ц е н у , ч е м ъ  при вольной п о к у п к е .

С оверш енн о  особы й видъ  и о со б о е  зн ачен іе  и м ѣ ю тъ  кредитньія 
то вар и щ еств а  в ъ  у сл о в іях ъ  соврем енн аго  п роизводства , г д е  к а к ъ  это 
б у д етъ  вы яснено в ъ  своем ъ  м е с т е , б е зъ  к р ед и та  обой ти сь н ельзя. 
Т а м ъ  ж е н еск о л ьк о  п о д р о б н ее  скаж у  и о к реди тн ы хъ  то вар и щ еств ах ъ  
З д е с ь  ж е о тм еч у  линаь, что  помимо св о и х ъ  н епосред ствен ны хъ  задачъ , 
кредитны я товари щ ества , в ъ  особенности  в ъ  сел ен іяхъ  у  н асъ , б е р у т ъ  
н а  себя  ещ е гносредническія оп ерац іи , т .-е. зак у п аю тъ  оп том ъ  р азл и ч 
ные предметы  п отребленія , ф у р аж а  и т . п ., ииеобходимое и х ъ  членам ъ . 
Э то  оп ять  д ает ъ  бол ьш ое сбереж ен іе  расходовъ . С удить о вели ч и н е  
это го  сбереж ен ія  мож но по тому, напр., что  по данны мъ, касаю щ имся 
М оснювскаго у. и относящ им ся ко  времени до вой н ы , осьмуипка чая, 
напр ., обходилась кредитном у то вари щ еству  при закуш сЬ чая для по- 
средн и чески хъ  оп ерацій  в ъ  із* /2 к ., о тп ускал ась  членам ъ товари щ е
ств а  по 15 к., т .-е. с ъ  приплатой  ю — и % >  у  т о р го в ц ев ъ  осьм уш ка 
так о го  чая стои ла 19 к., т .-е . н а  40°/0 выш е, а  ск уп щ и к ъ  стави л ъ  ея 
ц е н у  в ъ  25 к ., т.-е. почти вдвое,; м ука обходилась член ам ъ  то вар и 
щ ества  п ри  посредн ическихъ  оп ер ац іях ъ  в ъ  4 р. 20  к., а  у  то р го вц евъ  
о н а  п родавалась  по 6 р. 2 0 —30 к.

О со б о е  зн ачен іе  именотъ то вар и щ еств а  сел ьски хъ  х о зя ев ъ  для 
со в м естн аго  п р іо б р е тен ія  сельскохозяй ствен н ы хъ  іраш ииъ. Я  уж е 
у к азы в ал ъ  на п редп очти тельн ость  использован ія  в ъ  этом ъ  с л у ч а е  
маниинъ мелкими хозяйствам и , сравни тельно  с ъ  крупны м и. О тм еч ал ъ  
так ж е , что  э то —и единственно это , т. е. б о л е е  ш и рокое использо-
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ван іе  м аш и н ъ  в ъ  сел ьск ом ъ  х о зя й ств е , д аетъ  возм ож ность и  сельском у 
х о зя и н у  в ъ  л е т н е е  страдн ое время, не и зн у р ять  себя  ч р езм ерн ы м ъ  
трудом ъ , не д р о ж ать  за  у с п е х ъ  дЬ л а и со к р ати ть  р абоч ій  ден ь т а к ъ , 
чтобы  не п р евр ащ ать  себ я  н а  ц е л ы е  мѣсяцы  исклю чительно в ъ  какой - 
т о  рабоч ій  м ехан и зм ъ , не знаю щ ій отды ха и не помышлянощій ни о 
чем ъ д р у го м ъ , что  свойственн о  и дорого  ч ел о в ек у . О гран ичи ваю сь, 
п оэтом у, зд е с ь  то л ьк о  напом инаніем ъ о б ъ  этомъ.

Г о во р я  о п осредн и ч ески хъ  о п ер ац іях ъ  кредитны хъ  то вар и щ еств ъ , 
мы подош ли к ъ  зад ач ам ъ  п отреби тельн ы хъ  общ ествъ . П о сл ед н ія  в ъ  
с у щ е с т в е  своем ъ , являю тся торговы м и предпріятіям и. З а д а ч а  ихъ  
со сто и тъ  в ъ  том ъ , чтобы  члепны п отреби тельн аго  общ ества , соединивъ  
в м е с т е  т е  н ебольш ія  суммы, к оторы я  каж ды й и з ъ  н и хъ  в ъ  о т д е л ь 
ности зат р ач и в аетъ  н а  предметы  потребленія , зак у п ал и  оп том ъ  то, 
что  им ъ  необходимо и р асп р ед ел я л и  это меж ду собой . Э та , повиди- 
мому, очень п ростая  зад ача  п р іо б р е т а е т ъ  очень больш ое зн ач ен іе  и 
и м е е м  в ъ  с е б е  зарод ы ш и  п р ео б р азо в ан ія  всего экон ом и ческаго  строя. 
В ъ  сам ом ъ д е л е ,  я  у ж е  о тм е ч а л ъ  не р а з ъ  т у  ненорм альность, к о 
т о р ая  заклю чается  в ъ  то м ъ , ч т о  все п роизводство  су щ ест в у ет ъ  для 
потребителей , для удовлетворения и х ъ  п отребн остей , м еж ду т е м ъ , 
потреби тели -то  и н е  именотъ никакого  прям ого  го л о са  в ъ  р еш ен іи  
того , что  п рои звод и ть , г д е , когда, куда, по каки м ъ  ц ен ам ъ  сбы вать 
и  т. д. В се это  р е ш а ю т ъ  и склю чительно производители  и торговц ы , 
т . е., к а к ія -т о  вторы я и тр етьи  лица, вовсе  не интересую пхіяся т е м ъ , 
чтобы  удовл етвори ть  п отреби теля , а, н аоб оротъ , и м ею щ ія  в ъ  виду 
только  у д овл етворен іе  своего  ап пети та в ъ  н а ж и в е , прибы ли. О тсю да 
понятно, что  р а з ъ  в о зн и к аетъ  о р г а н и з а ц і я  п о т р е б и т е л е й  для 
дости ж енія  свои хъ  ц ѣ л ей , в н ач ал е , хотя  бы лиш ь для  удеш евлен ія , 
для сбереж ен ія  расх о д о в ъ , то  он а долж на мало-по-м алу охвати ть  и 
многое д ругое, если  не все, связан н ое съ  п роизводством ъ  т о в ар о в ъ  
для уд овлетворен ія  п отребн остей . Т а к ъ  он о  и п роисходитъ . О бщ ество  
п отреби телей  р астет ъ , число его  участн и ковъ  увели чивается, р астетъ  
и  чи сло  об щ ествъ , о б р азу ется  со ю зъ  и х ъ , которы й  является  у ж е  
очен ь крупн ы м ъ п окуп ателем ъ , и уж е поэтом у с ъ  е го сп р о со м ъ  и тр еб о в а - 
ніями приходится счи таться  и частны м ъ торговц ам ъ . С о о б р азн о  с ъ  этим ъ  
и ф абрики, изготовлянощ ія предм еты  сп роса так о го  сою за, долж ны  
счи таться  с ъ  его  сп росом ъ , см о тр ет ь  п а  него, к а к ъ  н а  зак азч и к а  
о п р е д е л е н н а я  т о в ар а  и со о б р азо в ат ься , сл едовател ьн о , с ъ  его  т р е 
бованиями. Н ачи н ается , слѣ довательн о , у ж е  прямое п рисп особлен іе 
п рои зводства  игь оп редел ен н ы м ъ  прямьтмъ требован іям ъ  п отреби теля . 
Н о , р а з ъ  общ ество  п отреби телей  и м е е т ъ  задачей  сб ереж ен іе  р асх о 
д о в ъ  н а  п отреблен іе , почем у ему не пойти в ъ  этом ъ  отнош еніи  
и д а л е е , т. е. почему не завести  собственное п роизводство? О н о  для
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н его  м ож етъ  бы ть п оставл ен о  в ъ  б о л ѣ е  благоп р іятн ы я условія , т а к ъ  
к ак ъ  ем у не п риходится  счи таться  съ  п еизвѣстны м ъ ры нком ъ  и сл учай 
ностями сп роса  н а  нем ъ: совокуп н ость  ч л ен овъ  об щ ества  п редставляетъ  
оп редѣ ленн ы й  р ы н о к ъ . С л ед о в ател ьн о , все производство  м ож етъ  б ы ть  
п оставл ен о  т а к ъ , чтобы  н е бы ло ни излиш ка, ни н едостатка  произведен- 
н ы х ъ  то в ар о в ъ . А  это  о зн ач аетъ  отсутств іе  то го  ри ска, которы й  всегда 
д о л ж ен ъ  им ѣть в ъ  виду каж ды й п редприним атель - п ром ы ш ленникъ 
или  то р го вец ъ , что  д а е т ъ  так и м ъ  п осредн икам ъ  п овод ъ  и ещ е к ъ  
н ад б авк ѣ  цѣ ны , к а к ъ  бы  для образован ія  страховой  суммы н а  случай  
п отери  или  у б ы тк а , для застр ах о в ан ія  о тъ  ри ска. Н еи зб еж н о сть  ж е 
так о го  р и ск а  и п оследствія  его  б у д у тъ  вы яснены , когд а п ойд етъ  р е ч ь  
о п ром ы ш ленны хъ к р и зи сах ъ .

О б завед ен іе  для п о т р е б и т е л ь н а я  о бщ ества  или сою за собствен- 
ны м ъ п роизводством ъ , и м е е т ъ  ещ е и то  общ е-эконом ическое значен іе , 
что  в ед етъ  к ъ  б о л е е  п равильном у р асп редел ен ію  р аб о ч и х ъ  силъ , 
которы м и р ас п о л а га е тъ  общ ество  вообщ е. Я  у ж е  у к азы в ал ъ  вЫше, 
к а к ъ  важ н о п рави л ьн ое р асп р ед ел ен іе  эти х ъ  си лъ  для н а д л е ж а щ а я  
уд о в л етво р ен ія  п отребн остей  н аселенія . О н о  важ н о не тол ько  потом у, 
что  стр ан а  н е  о б л ад аетъ  в ооб щ е безгран и чн ы м ъ количеством ъ  р а б о 
чи хъ  си лъ , но  и с ъ  той  точки  з р е н ія , что  только  со о тве тств ен н о е  
р асп р ед ел ен іе  и х ъ  п о зво л я етъ  не затр ач и в ать  б езр езу л ьтатн о  силы 
н а  что-либо так о е , что м ож етъ  о к азаться  в ъ  и зл и ш ке , а  так ж е  не 
ведетъ  к ъ  ч р езм ер н о м у  и чрезвы чай ном у расходован ію  и хъ  н а  то, 
чего, п ри  п рави л ьн ом ъ  р асп р ед ел ен іи  р аб о ч и х ъ  силъ , бы ло бы  
достаточно  и б е з ъ  обрем енен ія  р аб о тн и к о в ъ  ч р езм ѣ р н ы м ъ  трудом ъ. 
М ало то го , то гд а  бы не м огло бы ть и безработи цы , т а к ъ  к а к ъ , все  
д ел ал о сь  бы в ъ  свое время и т е м ъ  кол и ч еством ъ  р аб о тн и ко в ъ , к ако е  
для  этого  н у ж н о . Н о  когд а все п рои зводство  н аходится  н е  в ъ  р у к ах ъ  
п о треби телей , р асп о л агаю щ и х ъ  его  со о тветств ен н о  своим ъ н уж д ам ъ , а 
в ъ  р у к а х ъ  производи телей , ведущ и хъ  д е л о  и зъ -за  прибы ли—п рави ль
н а я  р асп р ед ел ен ія  р аб оч и хъ  си лъ  не м ож етъ  быть. Д л я  т ак о го  п р о и зв о 
дителя важ н ы  не п отребн ости  населенія, а  е г о п о к у п а т е л ь н ы я с и л ы ;у к о я  
и х ъ  больш е, т о т ъ  бол ьш е к у п и тъ  т о в а р у  б о л е е  дорогого , а  сл ед о в ател ь
но и д аетъ  возм ож ность довести  д е л о  до кон ц а и р еал и зи р о в ать  прибы ль, 
т. е. п олучить при п р о д а ж е  то вар а , в ъ  ц е н е  его  т о т ъ  и зл и ш ек ъ  ея" 
которы й  н е  д оп лачен ъ  рабоч и м ъ , получивш им ъ лиш ь то, что  н еобхо
димо на и х ъ  содерж ан іе . П оэтом у  для  того , чтобы  п роизводи тельны я, 
раб о ч ія  силы  об щ ества  р асп р ед ел я л и сь  со о тветств ен н о  е я  п отреб- 
н о стям ъ ,— необходимо, чтобы  о н е  расп р ед ел ял и сь  самими п о тр еб и те
лями и п роизводство  велось  по и х ъ  плану со о тветств ен н о  и х ъ  нуж дамъ, 
а  н е  ради  п олучен ія  прибыли. Н о  это  и возм ож но тол ько  п утем ъ 
организации сам и хъ  п отреби телей  для этой  ц ел и  и у стр о й ства  ими

со о тветств у ю щ и х ъ  предпріятій , которы я и б у д у тъ  у ч р еж д аться  для 
производства н а и б о л е е  н еобходим ы хъ  предм етовъ , п оскол ьку  это  
доп ускается  другим и  условіям и.

П о сл ед ств ія  ж е организации п отреб и тельск и хъ  п редп р іятій  п р е 
дусм атриваю тся так ія : „Е сли  бы к аж д ая  ком м уна Б ел ьгіи , го в о р и тъ  
Б е р т р а н ъ , обл ад ал а  к ооп ерати вн ы м ъ  то вар и ш еств о м ъ , а  последние 
составляли  сонозы, то  произонила бы важ н ая  т о р го в а я  револноція, и 
ея вы годы  бы ли бы велики, т а к ъ  кангь он а достави ла бы  каждой 
сем ье  экономію  по м еньш ей м е р е  2 0 —30°/0 е ж е я д н ы х ъ  расх о д о в ъ , 
т. е. четверть  год ового  за р а б о т к а “ . Н а  междупиародномъ с ъ е з д е  в ъ  
К о п е н га ге н е  в ъ  1910 г. представителям и  п р о л етар іата  дан а так ая  
о ц е н к а  п отреби тельской  кооперации: „П о тр еб и тел ьн ы я  об щ ества  не 
тол ько  м о гу тъ  п рин оси ть н епосредствен ны я м атер іальн ы я выгоды  
своим ъ член ам ъ , но и  призваны  уси ли ть  экономичесх{уно позиц ію  и 
улучш ить энш номическое п олож ен іе  р аб о ч аго  к л асса  посредством ъ  
устран ен ія  торговьихъ п осредн и ковъ  и о р ган и зац іи  с о б с т в е н н а я  п р о 
и зводства для органиизованныхъ ннотребителей, в о с п и т а т ь  р а б о 
ч и х ъ  д л я  с а м о с т о я т  е л ь  н а г о  в е д е н и я  с в о и х ъ  д ѣ л ъ  и 
этим ъ помочь п одготови ть дем ократи зац ію  и общ ествен н аго  п р о и з
водства и о б м е н а “.

Н о  предпріятнй, ннеобходимыхъ для и зготовл ен ія  в сего , что  нуж но 
п о тр еб и тел я м и  доллш о бы ть много и очен ь р а зн о о б р азн ы х ъ . К а к ъ  бы  
ни бы ло велико общ ество  п отреби телей  или с о ю зъ  и х ъ , оно не м о
ж етъ  и м еть  п редп ріятія  по в с е м ъ  отрасл ям ъ  п рои зводства , т е м ъ  б о 
л е е , что  многія и з ъ  нннхъ долж ны  б ы ть  у стр о ен ы  дал еко  о т ъ  м есто - 
нахож денія  чл ен овъ  об щ ества  или соноза. П оэтом у  этим ъ  тол ько  п утем ъ  
не м ож етъ  бы ть дости гнуто  т ак о е  полож ен іе , чтобы  исходны м ъ пунктом ъ  
и задачей  к а ж д а я  п редп ріятія  бы ли нуж ды  ннотребителей и р у к о в о 
ди тельство  иноследнихъ. Н о  мы зн аем ъ  у ж е , что  н а  ряд у  с ъ  п о тр е
бительны ми общ ествам и об р азу ю тся  и  то вар и щ еств а  п роизводителей . 
С оглаш еніе с ъ  последним и  т а к ъ , чтобы  они бы ли поставнищками о б 
щ ества  п о треби телей  и и м ели  в ъ  с о с т а в е  его  чл ен овъ  постоянны й и 
оп ределен н ы й  р ы н о к ъ , избавляеш ь с ъ  одной сторон ы ,п роизводи тельны я 
товаринцества о т ъ  м н огихъ  и зъ  т Ь х ъ  н еудобствъ , о к о то р ы х ъ  сказан о  
бы ло в ъ  своем ъ  м е с т е , и  у п р о ч и ваетъ  и х ъ  полож ен іе , а  с ъ  другой — 
избавляеш ь об щ ества  п отреби телей  о т ъ  п ерегруж ен н ости  и х ъ  уп ра- 
вленія зав ед ы ван іем ъ  многими и р азн ооб разн ы м и  предпріятіями. И  при 
этом ъ  соглаш ении п отреби тельн ы я об щ ества  продолжанотъ вл іять  на 
н ап равл ен іе  п рои звод ства  со о тв е тств ен н о  нуж дам ъ  чл ен о в ъ  общ ества  
и влиять на отвечанощ ее том у  распределение п рои зводи тел ьн ы хъ  силъ- 

И з ъ  с к а з а н н а я ,  весьм а к р а т к а я  вы ясненія  строен ія  и зад ачъ  
кооп ерати вн ы х!, о р ган и зац ій , дум ается, не тр у д н о  в и д еть , что  о н е
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н а м ѣсто сти хій наго  п роц есса  в ъ  разви т іи  хозяй ствен н ы хъ  отношений 
вы двигаю тъ  п лан ом ѣ рн ую  органи зац ію , б е зъ  к о то р о й  не мыслима 
сколько  нибудь п рави л ьн ая  п остановка л ю б ого  хозяйства . Э тим ъ  п у 
тем ъ  кооп ерати вн ы я о р ган и зац іи  в ед у тъ  мирными средствам и к ъ  п р  е- 
о б р а з о в а н і ю  с у щ е с т в у ю щ а я  строя . И  это  единственны й путь. 
В ы ш е я  го в о р и л ъ  о н ец ел есо о б р азн о сти  постановки  классовой  борьбы  
въ  осн ову  д еятел ьн о сти  для защ и ты  св о и х ъ  и н тер есо в ъ . И  мы видимъ, 
что т о , что п редставляетъ  собою  к л ассовая  б о р ьб а , в ед етъ  лиш ь к ъ  
тому, что н а  м есто  заси л ья  одного класса  наступаеш ь заси л ье д р у го го . 
Т а к ъ  это  приним ается и принципіально, к о гд а  г о в о р я т ъ  о д и к т а т у р е  
п р о л етар іата . П р и  ней все равн о , к а к ъ  и п ри  всякой  д и к т а т у р е  не 
м ож етъ  бы ть с в о б о д н а я  волеи зъ явл ен ія  со сторон ы  в с е х ъ ; б у д у тъ , 
сл едовател ьн о , у гн етател и  и з^гнетаемые с ъ  п ер ев есо м ъ  силы т о  в ъ  
ту , т о  в ъ  другую  сто р о н у  и б е зъ  п ер ем ен ы  т ѣ х ъ  принципіальны хъ 
осн овъ , н а  к о то р ы х ъ  зи ж дется  соврем енны й капи талисти ческ ій  эконо- 
мическій строй . И  попреж нем у, сл ед о в ател ьн о , б у д у тъ  создаваться  
н овы е классы  и п родол ж аться  б о р ь б а  и х ъ  и н тересовъ . М еж ду т е м ъ  
то  р азв и т іе  м ен о в ы х ъ  отнош еній , к о то р о е  су щ еств у етъ  теп ерь, все 
б о л е е  и б о л е е  сближаеш ь и обобщ аеш ь интересы  в с е х ъ . Д а ж е  войны 
и  т е  ведутъ  людей к ъ  ознаком ленію  д р у г ъ  с ъ  д р у го м ъ  и к ъ  сближ е- 
нію , объединенію  м еж ду ними того , что  р а н е е  бы ло р азд ел е н о . С ъ  
течен іем ъ  врем ени  это  сбли ж ен іе , вы текш ее, к а к ъ  я  п о к азал ъ  в ъ  гл. 
II, и з ъ  военн ы хъ  столкновен ій , стан ови тся  все  б о л е е  и б о л е е  нниро- 
ки м ъ  и обіцим ъ. И н тер есы  п отреби телей  р азн ы х ъ  стр ан ъ  так ж е  
сближ аю тся и в ъ  э т и х ъ  и н тер есах ъ  ігЬтъ м 'Ьста кл ассовы м ъ подраз- 
д ел ен ія м ъ  и классовой  б о р ь б е . О р ган и зац іи  п отреби телей  соверш ен
н о далек ія  о т ъ  классовой  точки  з р е н ія  и н ао б о р о тъ  объедин я- 
ющія и м огущ ія  объ ед и н ять  п редставителей  разн ы х ъ  к л ассовъ , не 
п роявл яя  классовой  борьбы  и н едоп уская  ее, в ъ  т о  ж е время п реоб- 
р а зу ю т ъ  сущ ествую щ ія  эконом ическія отнош енія в ъ  так ом ъ  напра- 
вленіи, к о то р о е  не д аетъ  м е с т а  дел ен ію  на классы . Т е  ж е  члены  по- 
тр еб и тел ьн аго  об щ ества  м о гу тъ  являться и членами п роизводитель
ны хъ то вар и щ еств ъ  или рабочим и  в ъ  п редп р іят іяхъ  потреби тельн ы хъ  
о б щ ест в ъ —и обратн о  шЪ ж е  раб о ч іе  п редп ріятій  п о т р е б и т е л ь н а я  об 
щ еств а  или  раб о таю щ и х ъ  н а  него п роизводи тельны хъ  товар и щ еств ъ , 
м о гу тъ  состоять  членами т о го  ж е п о т р е б и т е л ь н а я  общ ества. Д оходы  
ж е  и  прибы ли п о тр еб и тельн ы х ъ  об щ ествъ  идушь или н а  общ ія н}'ж- 
ды или р асп р ед ел я ю тся  н а  заб орн ы й  рубл ь , т. е. основой  подразде* 
лен ія  служиш ь не п аевой  к ап и тал ъ , н а  которы й  вы дается лиш ь о п р е
делен н ы й  п р о ц ен тъ , вообщ е не к ап и тал ъ , к а к ъ  в ъ  акц іонерн ы хъ  ком- 
п ан іяхъ , а  в о зв р а т ъ  и злиш не п е р е п л а ч е н н а я  з а  предметы  п отребле- 
нія. Р асп р ед ел ен іе  д о х о д о въ  на заб орн ы й  р у б л ь  представляетъ
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именно так ой  в о зв р ат ъ . З д е с ь  в ъ  п отреби тельн ы хъ  о б щ ествах ъ  н е т ъ ,  
так и м ъ  о б р азо м ъ , з а  к ап и тал ом ъ  т о го  зн ачен ія , к ак о е  п ридается  ему 
в ъ  капи талисти чески хъ  о р ган и зац ія х ъ  и в ъ  то  ж е  врем я раб отн и ки  
предпріятій  общ ества , в ъ  к а ч е с т в е  п отреб и телей  являю тся , т а к ъ  
ск азать , сами с е б е  хозяевам и.

„ К ап и тал ъ , го в о р и т ъ  Ш . Ж и д ъ , н е  у п р азд н ен ъ , б е з ъ  него обой 
тись нельзя, но сведен ъ  к ъ  своей  истинной рол и , т . е. к ъ  назначенію  
служ и ть и нструм ен том ъ , находящ им ся в ъ  распоряж ении тр у д а . П р и  
соврем енн ом ъ  п о р яд к е  вещ ей собствен н и ком ъ  является  к ап и тал ъ  и 
б е р е т ъ  в ъ  свою  п ользу  прибы ли, т р у д ъ  ж е  со сто и т ъ  у  н его  н а  жа.- 
л о в а н ь е .—П р и  кооп ерати вн ом ъ  р е ж и м е  п олож ен іе  и зм ен яется  корен- 
ны м ъ об р азо м ъ : р а б о т н и к ъ  и п отреби тель  стан овятся  собственникам и  
и б у д у тъ  п олуч ать  прибы ли, а  к ап и тал ъ  низводи тся  н а  п олож ен іе 
р а б о ч а г о “ . Н а ш ъ  русск ій  учены й Н . П . М ак ар о в ъ  по том у  ж е  п о в о 
д у  вы сказы вается  так ъ : „С обственны й, неделим ы й к о о п е р а т и в н ы й
к а п и т а л ъ  н е  о п л а ч и в а е т с я  н и к  а  к и м ъ  п р о ц е н т о м ъ ...........
П одн ять  х о з я й с т в у ю щ а я  ч е л о в е к а  до п олож ен ія  господствую щ ей  
личности  и н и звести  к ап и тал ъ  и зъ  полож ен ія  влады ки ч е л о в еч еск и х ъ  
отнош еній  н а  полож ен іе т е х н и ' ч е с к а г о  с р е д с т в а  х о з я й 
с т в е н н о й  ж и з н и  — в о тъ  то , что.... приносиш ь с ъ  собою  р азви тіе  
к ооп ерац іи  в ъ  рам к ах ъ  с о в р е м е н н а я , н а р о д н а я  х о зя й с тв а “. („ К р е 
стьян ское хозяй ство  и его  и н тересы “. Л и га  агр ар н ы х ъ  реф орм ъ  
М . 1917). П о  м е р е разви т ія  кооперации у м ен ьш ается  в ъ  ней  р о л ь  ч у 
ж о го  капи тала, з а  которы й  надо п лати ть  процен ты  и увели ч и вается  
р о л ь  своего , что  и ведетъ , т о ч н е е  говоря, н е  к ъ  полученію  прибы ли, 
к а к ъ  г о в о р и т ъ  Ш . Ж и д ъ , а  к ъ  сбережению  расх о д о в ъ .

К онечно , п р ео б р азо в ан іе  хо зяй ствен н ы х ъ  отн ош еній  п у тем ъ  к о 
операции, соверш ается  пон<а ещ е очень медленно и п отом у сколько  
н ибудь ощ у ти тел ы іы х ъ . п оследствій  его  незам етню , но важ н о  у ж е  то» 
ч то  то полож и тельн ое, обобщанощее, что  есть  в ъ  о б м е н е , н аш ло 
н акон ец ъ , с в о е  п ракти ческое п роявленіе в ъ  т е х ъ  у сл о в іях ъ  ж изни , 
г д е  до п о с л е д н я я  врем ени господствуеш ь т о  отри ц ател ьн ое , что  вош л о  
в ъ  экономичеснѵія отношения лнодей одновременно^ с ъ  о б м ен о м ъ , х о тя  
и  сблизило меж ду собоио то , что  бы ло отдален но и чуж до. В ъ  к о о п ер а - 
ти вн ы хъ  о р ган и зац ія х ъ  и начинаеш ь проявляться  с ъ  больш ею  силою , и 
п ритом ъ  ор ган и зо в ан н о , т о  начало, к о т о р о е  л еж и тъ  в ъ  этом ъ  сбли- 
ж еніи  и создано и разв и в ается  самоно ж изнію . А  потому, к о о п ер а 
тивны я о р ган и зац іи и со став л яю ш ь сущ ественнуно ч ер ту  соврем енн ы хъ  
энюпномическихъ отнош еній , что  и необходим о бы ло зд е с ь  вы ясни ть.

Н аск о л ьк о  у  н асъ  в ъ  Р оссіи  кооп ерати вн ое  р азв и т іе  соверш ается  
в ъ  этом ъ  инаправленіи, м:ожно в и д еть  и зъ  то го , что  з а  время войны  зн а 
чительно р азви л ось  нш оперативное производство , к о т о р о е  то л ьк о
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частью порож дено потребностями войны, главны мъ ж е образом ъ , 
возникаеш ь в ъ  процессѣ  естественнаго развития к о о п е р а т и в н а я  дѣла. 
О скуденіе ры нка товарам и к ъ  тому ж е тол к аетъ  кооперацію  по пути 
организац іи  производства. К ооперативны я крупны я предпріятія фаб
р и ч н о -за в о д с к а я  ти п а  у  н асъ  почти всѣ  организованы  в ъ  1917 году. 
В ъ  н ек о то р ы х ъ  случаяхъ , дѣло п р іобрѣ ло  ср азу  ж е обш ирны е 
р азм ер ы . Н ѣ которы е союзы предпринимаю сь экономическое обслѣдо- 
ваніе свои хъ  рай оновъ , а  сою зъ  западно-сибирскихъ кооперативовъ  
р ѣ ш и л ъ  произвести  изслѣдованіе ископаемы хъ в ъ  бассейнѣ рѣ ки  
И рты ш а, о тъ  О м ска до С емипалатинска. Н аибольш іе р азм ер ы  соб
ственное производство у  н асъ  п р іобрѣ ло в ъ  В сероссійскомъ цен
трал  ьномъ сою зѣ  потребительны хъ общ ествъ . (М осковскій сою зъ). 
О н ъ  имѣешь: 4 п аровы хъ  мукомольныхъ мельницы, стоимостью  около 
15 милліоновъ рублей, кондитерскую  ф абрику около 2 милліоновъ 
рублей , крупны й мыловаренный заводъ, химическо-разв-Ьсную ф абрику, 
паточный и картофеле-терочны й заводъ , спичечную  ф абрику, овощ но
суш ильны й заводъ , обувную  ф абрику, засо л ъ  ры бы  в ъ  А страхани, 
кирпичный заводъ.

Х арьковские сою зы пріобрѣли паровую  мельницу, маслобойный 
заводъ , п р іобрѣ таю тъ  металлургическій заводъ  для приспособленія 
к ъ  вы дѣлкѣ  еельскохозяйственны хъ м аш инъ, устраи ваю тъ  холодиль- 
н и к ъ  п р¥ ст. Ш и п оватая , конфетную  ф абрику , бричечный заводъ, 
ящ ичную  мастерскую , суконную  ф абрику, мыловаренный заводъ , пред
полож ена своя солеварн я, кожевенны й заводъ.

Сумскій  сою зъ  недавно п р іобрѣ л ъ  паровую  мельницу, устра- 
и ваетъ  маслобойный заводъ , закон трактовал ъ  макаронную , табачную , 
ш ерстоткацкую  ф абрики, солевой рудиикъ, с.-х. мастерскз'ю .

О ренбургск ій  сою зъ  кредитны хъ кооперати вовъ  „Н ародное дѣло", 
п р іобрѣ л ъ  сапожную  ф абрику, строи тъ  зернохранилищ е, пр іобрѣ лъ  
крупную  типографію , п р іо б р ѣ таетъ  ещ е н есколько  ф абрикъ  и заво- 
довъ  и разраб аты ваетъ  план ъ  добычи каменнаго угля  и други хъ  
минераловъ.

Боровическо-вгуіуйскій сою зъ  и м ѣ етъ  слесарио-механическій  з а 
водъ, чугунно-литейны й, паровз^ю мельницу, кож евенны й заводъ, 
лѣ сопи лку и др.

У  ряда д руги хъ  сою зовъ , а  также отдѣльны хъ кооперативовъ, 
такж е и м ею тся  по два, иногда три  производительны хъ предпріятія.

К рупн ы й  р азм ахъ  получаетъ  организац ія  к о о п е р а т и в н а я  п р о 
изводства в ъ  С ибири, в ъ  сою захъ  западно-сибирскихъ кооперати вовъ  
в ъ  О м ск е  и Б ійском ъ кредитном ъ А лтайской  губ. С ъ ѣ зд ъ  сою за з а 
падно-сибирскихъ кооперати вовъ  поставилъ  с е б е  цѣлью  „заб рать  въ  
руки  промыш ленность и использовать ея капиталы  в ъ  интересахъ
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трудового н арода“... „для чего немедленно приступить къ  развитію  
производительны хъ си лъ  С ибири и создать мощную народно-коопе
ративную  промы ш ленность“ . З ат ѣ м ъ  с ъ ѣ зд ъ  вы работалъ  обш ирную  
программу предпріятій н а  ближ айш ее время, которая  у ж е  частью  
осущ ествлена (мельница, мыловаренный заводъ , обувная фабрика, ти- 
нограф ія и др.).

В ъ  заклгоченіе с к а з а н н а я  о коопераціи , сообщ у, что по дан
нымъ, касаю щ имся 461 к о о п е р а т и в н а я  производства Россіи  (далеко н е  
всѣ) о н и так ъ  расп ределяю тся  по роду производим ы хъпродуктовъ: мель- 
н и ц ъ —78, п екарен ъ —41, к у зн и ц ъ —40, мы ловареины хъ заводовъ —26, 
нроизводствъ  обуви—27, кож евенны хъ заводовъ —25, маслобойны хъ 
заводовъ —25, заводовъ  сельско-хозяйственпы хъ маш инъ— 19, конди- 
терскихъ  ф абрикъ— 17, лесоп ильн ы хъ  заводовъ — іб , типограф ій—i 6 r 
колбасны хъ п роизводствъ —14, чугунно-литейны хъ заводовъ —7, та- 
бачны хъ ф абри къ —4, сахарны хъ  заводовъ —2 и пр.

В с е х ъ  кооперати вн ы хъ  общ ествъ  в ъ  Россіи  числилось по дан
нымъ на ю  октября 1917 г. до 50.000. С ою зны хъ ж е объединений, 
обнимаю щ ихъ каж дое н ескол ьк о  кооперативовъ, было 612. Р о с т ъ  
с о ю з н а я  строи тельства въ  Россіи  оп ределяется  тем ъ , что первы й 
русскій  кооперативны й сою зъ—М осковскій сою зъ  потребительны хъ 
общ ествъ (теп ерь В сероссійскій  Ц ентральны й С ою зъ П отребительны хъ 
О бщ ествъ) возни къ  в ъ  1898 г. П ервы й  кредитны й сою зъ  — Мелито- 
польскій сою зъ  кредитны хъ и ссудо-сберегательны хъ товари щ ествъ— 
возникъ  в ъ  1901 г. З а т е м ъ , постепенно, число сою зовъ  за  каж дый 
годъ  возрастало  и в ъ  1916 г. возникло у ж е  194 новы хъ сою за. 
В ъ  1917 г. число возникш ихъ сою зовъ  оп ределяется  в ъ  113, но  это 
замедлеиіе въ  и хъ  возрастан іи  для 1917 года относится на счетъ 
неполноты  сведен ій  з а  это тъ  годъ . Д ум ается , что эти данныя все ж е 
говорятъ  за  полное соответств іе  кооперативны хъ организаций многимъ 
требован іям ъ современной хозяйственной  ж изни, что и предоп реде
ляешь дальн ей ш ее усп еш н ое  развитіе  ихъ  и возрастан іе  и хъ  числа 
и зіиаченія.



О б м ѣ н ъ.
î .

. Я  н а ч а л ъ  свой  к у р с ъ  с ъ  и зо б р аж ен ія  то го , к а к ъ  п р и  у д о в л етво 
рении св о и х ъ  п о тр еб н о стей  в ъ  м атер іал ьн ы хъ  п редм етахъ , в ъ  обм ѣ н ѣ  
п роявл яю тся  хозяй ствен н ы я  отн ош енія  лю дей. A  за т ѣ м ъ , по о б ъ я с н е 
нии п роисхож дем ія  о б м ен а , все о стал ьн о е  время д о  си х ъ  п о р ъ , т.-е. 
весьм а зн ачи тел ьн ую  часть  к у р с а  вы яснялъ  у сл ов ія  п рои звод ства . Э то  
н еобходи м о по то й  связи , к о т о р а я  су щ е с т в у е т ъ  м еж ду п р о и зво д ство м ъ  
и  обм ѣ н ом ъ . Я  у ж е  за м ѣ ти л ъ  т а м ъ , ещ е в ъ  I гл а в ѣ , что  обм ѣнъ  
п о б у ж д ает ъ  к ъ  усилеиію  п роизводства . О дн о  у ж е  это  и м ѣ етъ  г р о 
мадное значение, т а к ъ  к а к ъ  тол ько  с ъ  у си лен іем ъ  п рои зводи тельн ости  
во зм ож н о  об езп еч ен іе  в ъ  удовл етворен іи  п о тр еб н о стей , расш ирение 
к р у г а  и х ъ  и ул у ч ш ен іе  в ъ  удовлетворении и х ъ . Н о  помимо этого  
п р ям о го  влияния н а  у вели ч ен іе  п рои звод ства , о б м ѣ н ъ  в л іяетъ  в ъ  этом ъ  
отн ош ен іи  и т ѣ м ъ , что р а с п р е д е л я е м  п рои зводство  со о б р азн о  спе- 
ц іал ьн ы м ъ  у сл о в іям ъ  бл агоп р іятствую щ и м ъ  том у. Тан<ъ, в ъ  о б л асти  
сел ьск аго  х о зя й с т в а , н ап р ., при отсутствіи  о б м е н а  п риходится  п р о и зв о 
ди ть  все, что  то л ьк о  дозволянотъ м ѣстны я природны я у сл о в ія  и что  н ео б 
ходим о, хотя  бы  мнюгое и з ъ  это го  вело бы  неь м ен ѣе п роизводи тельном у  
использованию  тр у д а , сравн и тел ьн о  с ъ  т ѣ м ъ , если  бы о н ъ  б ы л ъ  по- 
т р а ч е н ъ  н а  то , чем у  в ъ  д ан н ой  м естн о сти  о со б о  б л аго п р іятств у ю тъ  
п ри род н ы я у е л овія . М ѣстны я у сл о в ія  м о гу тъ  о со б о  б л а г о п р іятствовать  
п р о и зв о д ств у  в и н о гр ад а  и ли  свекловиц ы  и ли  хл оп ч атн и к а  н апр . Н о  
п р и  отсутствии обм ѣ н а  о гран и чи ться  п р ои звод ством ъ  это го  нельзя: 
н у ж ен ъ  зер н о в о й  х л ѣ б ъ . П р ав д а  по у сл о в іям ъ  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н а я  
п р о и зв о д ств а  тр е б у е т с я  см ѣ н а к у л ь ту р ъ  и  потом у  н ельзя  со ср ед о то 
чии ься н а  к ак о й  н ибудь одной  к у л ь т у р е  иенш очительно. Н о  одно 
д к ч о  ч ер е д о вать  посѣ вы  лиш ь н астолько , н аскол ьк о  э то  тр еб у ется  
ли ш ь  для  поддерж анія* и развития н адл еж ащ ей  п рои зводи тел ьн ости  
почвы  —  и д р у г о е  д ѣ л о  зан и м ать  п одъ  п о с ѣ в ъ  зер н о вы х ъ  зл а к о в ъ  
(вм ѣсто  х л о п ч атн и к а  н а п р .)  стол ько  земли, сколько  надо для п р о 
кормления себ я  х л ѣ б о м ъ . В ъ  п ервом ъ  с л у ч а ѣ — это  у си л и в аетъ  п р о и з
в о д и тел ьн о сть  тр у д а , во -вто р о м ъ  — с о к р а щ а е м  ее. Т а к ъ  в о т ъ  о б м ѣ н ъ
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и  д а е т ъ  возм ож н ость  со ср ед о то ч и ть  н а  п р о и зв о д ств ѣ  п р о д у к та  н аи 
б о л е е  п одходящ аго  для дан н ой  мѣстнности стол ько  р аб о ч и х ъ  си л ъ  и 
зан я т ь  имъ так ую  п лощ адь, к а к ъ  это  д о п у ск ается  по у сл о в іям ъ  д ан 
н аго  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я  п р о и зв о д ств а  и с е в о о б о р о т а . В ъ  си лу  
это го  п ри  соврем ен н ом ъ  м еж дун ародн ом ъ  о б м ѣ н ѣ  р я д ъ  м ѣ стн остей  
м о ж етъ  в овсе  н е  заб оти ться  о п р о и зв о д ств е , н ап р ., зер н о в ы х ъ  п ро - 
дунсговъ, н еобходи м ы хъ  для  п итан ія , т а к ъ  к а к ъ  н ѣ т ъ  так о го  м ѣ ся ц а  
в ъ  году , к о гд а  бы  н е  п р о и сх о д и л а  ж атв а  пш еницы  в ъ  к ак о й  л и б о  и з ъ  
ст р а н ъ , входящ и хъ  в ъ  м еж дун ародн ы й  о б м ѣ н ъ . П р и  нем ъ, в ъ  с р е д е  
е го  ж а тв а  п р ои сход и тъ  каж ды й м ѣ с я ц ъ  и потом}' н ѣ т ъ  р и ск а  остаться  
б е зъ  х л ѣ б а , п оско л ьк у  это  зав и си тъ  о т ъ  условій  обм ѣ на. М ало того,, 
т о т ъ  ж е о б м ѣ н ъ  п о вел ъ  к ъ  р азв и т ію  п утей  сообщ ения и т ѣ м ъ  уде- 
ш еви л ъ  п ер ев о зк у  и н а  су ш ѣ  и н а  м орѣ , т а к ъ  что  зер н о , п ри везен н ое  
и зъ  отдален ной  стран ы , сч и тая  и расходы  н а перевознсу и д о ставк у , 
обход ится  п ри  п р и в о зѣ  его  и з ъ  А м ери ки  в ъ  Е в р о п у , напр ., деш евле, 
ч ѣ м ъ  зер н о  м ѣ стн аго  п рои звод ства . П р и  т а к и х ъ  у сл о в іях ъ , к а зал о сь  бы, 
ст о и тъ  толнжо вы ясни ть для каж д ой  м ѣ стн ости , чему им енно б л аго - 
пріятствуиотъ  клим ати ческія  и п очвенны я у сл о в ія  в ъ  ней, и со о б р а зн о  
с ъ  этим ъ  и р асп р ед ѣ л и ть  п р о и зв о д ств о  сел ь ск о х о зяй ств ен н ы х ъ  п р о 
д у к т о в ъ  по всем у  міру.

Н о  это  отн оси тся  не только  к ъ  сел ьск охозяй ствен н ы м ъ  п р о д у к 
т а м и  С п ец іал и зац ія  у стан ав л и в ается  и в ъ  д р у ги х ъ  о т р а с л я х ъ  п р о и з 
водства, что, конечно , так ж е  в е д е т ъ  к ъ  р асп ред ѣ л ен ію  и х ъ  с о о т в е т 
ствен н о  б л агоп р іятствую ш и м ъ  для т о го  усл овіям ъ . Г ео л о ги ч еск о е  
ст р о е н іе  о п редел яеш ь т е  или  ины я зал еж и  (неф ть, ж е л е з о , кам ен ны й  
у г о л ь  и т. п.). К р о м е  то го , надо и м е т ь  в ъ  вид}', что  и сто р и ч еск и  
вы р аб о тал и сь  в ъ  населении т е  или ины е навынш по отношеніно к ъ  
оп р ед ел ен н ы м ъ  видам ъ  р а б о т ъ , кансь, н апр ., ш в ей ц ар ск о е  ч а с о в о е  
п р о и зв о д ств о , голлан дское и ли  у  н а с ъ  я р о сл ав ск о е  п олотн о  и т . п. 
З д е с ь  т о ж е  и м еется  у ж е  и скусство , у н а с л е д о в а н н о е  в ек ам и , что  и  
со зд а е т ъ  т у  ж е  о п р ед ел ен н у ю  спенідализацню, со о т в е тс т в е н н о  к о то р о й  
то ж е  м ож етъ  п рои сход и ть  р ас п р е д е л е н іе  о тд е л ь н ы х ъ  о тр асл ей  п р о и з 
водства  по о тд ел ьн ы м ъ  м ест н о ст ям ъ  и ли  о тд ел ьн ы м ъ  стр ан ам ъ . К ъ  
вы годам ъ  сп ец іал и зац іи  -по р о д у  п р о и зв о д ст в ъ  в ъ  зависи м ости  о т ъ  
м естн ы х ъ  п ри род н ы хъ  условій , р а зв и т іе  о б м е н а  присоединяеш ь е щ е  
и ту  вы году, что о н ъ  в ед етъ  и  к ъ  сп ец іали зац іи  зан ят ій  для  о тдѣ л ь- 
н ы хъ  л и ц ъ , т .-е. оп ять -так и  и зд е с ь  к ъ  р асп р ед ел ен ію  и х ъ  с о о т в е т 
ствен н о  и ндивидуальны м ъ о с о б е н н о с т я м и  снш энностям ъ, сп особ н остям ъ  
о тд ел ьн ы х ъ  лиц ъ , что  т о ж е  способствуеш ь повы ш енію  п р о и зв о д и 
тел ьн ости . Э то -то  и позволяеш ь со к р ащ ать  рабочий ден ь н астолько , 
чтобы  п редостави ть  каж д ом у  в о зм о ж н о сть  р а зв и в ать  и  со в ер ш ен ст в о 
в ать  в ъ  с е б е  всё, что  зал о ж ен о  в ъ  н ем ъ  е го  п рирод ой .
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Э ти м ъ  и у тем ъ  разл и ч іе  индивидуальностей  и сп особн остей , к а к ъ  
и  разл и ч іе  м ѣ стн ы хъ  п ри род н ы хъ  условій  в ед етъ  к ъ  у с т а н о в л е н а  
в ъ  и н тер есах ъ  экон ом и чески хъ  тѣ сн о й  н ер азр ы в н о й  связи  м еж ду 
о тд ел ьн ы м и  лицам и , м ѣстностям и , странам и. Т а к о в а  объ ед ин ительн ая  
тенденция, т ак о в о  н ап равл ен іе  в ъ  разв и т іи  обм ѣ на. Н о  этой  о б ъ ед и 
н и тел ьн ой  тенденции обм ѣ н а  п р о ти в о д ѣ й ству етъ  п ротивополож ная 
вы текаю щ ая , к а к ъ  бы ло отм ѣчено не р а з ъ  и р а н ѣ е , и з ъ  т ѣ х ъ  о б сто я 
т е л ь с т в у  п р и  к о т о р ы х ъ  возн и к ъ  обм ѣ нъ: о п асен іе  "остаться  б е зъ  
х л ѣ б а  и ли  ч его  л и б о  н е о б х о д и м а я  н а  сл учай  войны . А  войн а является 
теп ер ь  даж е к а к ъ  п ослѣ д ствіе  об м ѣ н а , к а к ъ  р е зу л ь та т ъ  стрем ленія 
за х в а т и т ь  новы е ры нки  для сб ы та  т о в а р о в ъ  своей  развиваю щ ейся 
п ром ы ш лен н ости . Н о  зд ѣ сь  мы и вертим ся в ъ  к р у гѣ  противорѣ чій . 
И м енн о стрем лен іе р а зв и ть  у  себя  по возм ож ности  всѣ  отрасли  п р о и з
водства, чтобы  не остать ся  б е зъ  н е о б х о д и м а я  н а  случай  войны, ведетъ  
к ъ  том у, что  п у тем ъ  п окрови тел ьствен н ы хъ  там ож ен н ы хъ  поиилинъ 
н асаж д ается  та к а я  п ром ы ш ленность, которой  б о л ѣ е  бл аго п р іятств у ю тъ  
условия д р у го й  стран ы . Н о  р а з ъ  он а р азв и л ась  зд ѣ сь , х о тя  бы  и 
и скусствен н о  то  в ъ  особен н ости  п ри  развитии к р у п н аго  п рои зводства , 
т р е б у ю щ а я  б езп р ер ы вн аго  сбы та, нуж ны  ры нки, а  чтобы  получи ть 
и х ъ , когд а они ограж даиотся т о ж е  пош линами или эконом ическим и 
п реим ущ ествам и , н уж н о  зав о ев ать  ихъ. И  в о т ъ  н а  и сторическую  сцену 
и в ы с т у п и т ь  теп ер ь , т а к ъ  ск азать , эконом ическ ій  им п ер іализм ъ , к о то 
ры й  и  б у д етъ  ц ар и ть  и п роли вать  кровь  и торм ози ть  р а зв и т іе  п рои зво
д и тел ьн ы хъ  си л ъ , п о ка  лю ди, с о зн а в ъ  общ н ость  порож даем ую  обм ѣ- 
ном ъ, н е  до й д у тъ  до созн ан ія  необходим ости  см отрѣ ть  н а  совокуп н ость 
обм ѣнивгрощ ихся стр ан ъ , к а к ъ  н а  одно ц ѣ л о е , в ъ  со став ъ  к о то р аго  
в х о д я тъ  отдѣ льн ы я страны , сохран яю щ ія  свои  индивидуальности  и 
ш .м ъ  усиливаю щ ія вы годы  обм ѣ н а  для пользы  каж д ой  и з ъ  н и хъ  в ъ  
отдѣ л ьн ости  и в с ѣ х ъ  и х ъ  вм ѣстѣ .

П омим о со о б р аж ен ія  о б ъ  оп асн ости  н а  сл учай  войны  остаться  
б е з ъ  н еобходи м ы хъ  предм етовъ , н е  п роизводи м ы хъ  в ъ  своей  стр ан ѣ  
в ъ  п о л ьзу  н еобходи м ости  и м ѣ ть  в ъ  стр ан ѣ  всѣ  виды  производства! 
у к а зы в а ю с ь  и н а  д р у го е , а  им ен но , н а  важ н ость  разви т ія  в с ѣ х ъ  п р о 
и звод и тел ьн ы хъ  си л ъ  каж дой  страны . Э т у  т о ч к у  зр ѣ н ія , особенно 
у б ѣ д и тел ьн о  р а зв и в а л ъ  нѣ м ецкій  экон ом и стъ  Ф р. Л и ст ъ . И  это  со- 
вериіиенно п р ави л ьн о . К аж д ая  ст р ан а  и м ѣ етъ  р азн ы я  условія  —  в ъ  
особен н ости  бол ьш ая  и, слѣдовательн о , не м ож етъ  и не дол ж н а сп е
циализироваться н а  одном ъ  к аком ъ-л и б о  п роизводствѣ , а р а з ъ  т а к ъ  
т о  специализація м ож етъ  и дол ж н а п роисход ить не по отдѣ льн ы м ъ 
стр ан ам ъ , а  по отдѣ л ьн ы м ъ  м ѣ стн остям ъ  р азн ы х ъ  с т р а н ъ . Т а к ъ  
н еф ть  д о б ы в ается— в ъ  А м ер и к ѣ , Р о сс іи  и  д р . с т р а н а х ъ , каменны й 
у г о л ь  то ж е— в ъ  А нгліи , Р о сс іи  и д р . с тр ан ах ъ , то ж е  ж ел ѣ зо , зо л о то  н

— 239 —

т . д. A  затѣ м ъ  уж е, о б м ѣ н ъ  -б удетъ  происходить м еж ду  отдѣльны мн 
м естн остям и ' р а зн ы х ъ  ст р ан ъ , или в н у тр и  страны , м еж ду отдельн ы м и  
м естн остям и  въ  зависи м ости  о т ъ  уд о б ства  сообщ ен ія  и т. п . и  т о гд а — 
и тол ько  тогда, ск аж у тся  в п о л н е  р е зу л ь таты  р азв и то го  о б м ѣ н а  и  вы
годы  сп ец іализи рован ія , а  д о  т ѣ х ъ  п о р ъ —это  то л ьк о  тен ден ц ія , на- 
п равлен іе , в ъ  како м ъ  р азв и в аю тся  экон ом и ческ ія  отнош ения, но это 
ещ е н е  сам а д ей стви тел ьн ость .

Ч то б ы  привести  стр ан у  к ъ  р азви т ію  в с ѣ х ъ  е я  п р о и зв о д и тел ь
н ы хъ  си лъ , и у стан авл и ваю сь  п окрови тел ьствен н ы й  тар и ф ъ , т. е . 
ииалагаютъ пош лину н а  ввозим ы й и н остран н ы й  т о в а р ъ  в ъ  так о м ъ  
р азм ѣ р ѣ , чтобы  оииъ м о гъ  п род аваться  н е  д еш евле ту зем н аго . Н о  при 
этом ъ , в ъ  виду зи ачен ія  к л ассо вы х ъ  и н т ер есо в ъ  и р а зн ы х ъ  частн ы хъ  
вліяній, о к азы вается  н аи б ольш ее п о крови тел ьство  н е  всегд а  тому, что 
по спеціальны м ъ у сл ов іям ъ  у ж е  и м ѣ етъ  данны я в ъ  п о л ьзу  своего  
разв и т ія , и  получается  н ерѣ д к о  и скусствен н ое  развитие н е  того , чему 
бл аго п р іятств у ю тъ  м ѣстны я усл овія . А  это  даж е задерж иваеш ь разви тіе , 
ибо  н ап р ав л яетъ  к ап и тал ъ  и т р у д ъ  н е  ту д а , гд ѣ  п ри л ож ен іе  и х ъ  б о л ѣ е  
производи тельно , и о т в л ек аетъ  и х ъ  о т ъ  т о г о , что  б о л ѣ е  о тв ѣ ч аетъ  
м ѣстны м ъ усл овіям ъ . К р о м е  того , п окрови тельствен н ы й  тар и ф ъ , под
держ и вая  ц ѣ н у  вы ш е т о г о , что о н а  бы л а  бы  и наче, задерж иваеш ь 
р азв и т іе  п отребн остей  и м ѣ ш ает ъ  безп реп ятствен н ом у  разви т ію  о б -  
мѣна. З а т ѣ м ъ , надо им ѣ ть в ъ  виду, что  так о е  п о крови тел ьство , в ъ  
концѣ-конпю въ, не столько  явл яется  п окрови тельством ъ , ск ол ько  на- 
л о го в ы м ъ о тя го щ ен іем ъ , т а к ъ  к а к ъ  п о крови тел ьство  одном у вызы ваеш ь 
необходим ость п о кр о ви тел ьства  и том у , что  п о л ьзу ется 'Э ти м ъ  про- 
дуктом ъ  и вслѣдствіе  эт о го  долж но  т о ж е  ц ѣ н и ться  выш е, напр ., 
п окрови тельственн ая  п ош лина н а  ввозим ы й кам енны й у го л ь  дол ж н а 
вести  и к ъ  установленіио ея, напр, н а  ж е л ѣ зо , к о т о р о е  п ерерабаты вается  
при помоици к а м е н н о -у го л ь н а я  то п л и в а  и т . п., a  за т ѣ м ъ  и  д р у ги м ъ  
и здѣ ліям ъ , н а  к о то р о е  и д етъ  ж ел ѣ зо ; т а к ъ  и переходиш ь с ъ  одного 
на д р у го е  и, так и м ъ  о б р азо м ъ , в се  явл яется  о б л о ж ен н ы м и

В о всяком ъ  сл у ч аѣ , одн ако , э т о  стрем лен іе  в ъ  каж дой  стр ан ѣ  
п роизводи ть по ВОЗМОЖНОСТИ! все, что  то л ьк о  в ъ  к аком ъ-л и б о  отно- 
ииеніи доступ н о для п рои звод ства  в ъ  н ей — ведешь к ъ  том у, что  н а  
ряд у  с ъ  зад ер ж к о й  спец іализац іи  по н а и б о л е е  вы годны м ъ усл овіям ъ , 
п рои сход и тъ  стрем лен іе  в се  больш е и бол ьш е р асш и р ять  ры нки, 
больш е и больш е вы вози ть  и это  стрем лен іе, н еудерж им ое. Р а з ъ  
круп н ое производство  в ъ  о б раб аты ваю щ ей  п ром ы ш лен н ости  имѣешь 
преим ущ ество, то понятно, что  внутри  стр ан ы  п о б ѣ ж д аетъ  к р у п н о е  
и стал о -бы ть , все б ольш ее и  б ольш ее п реобл адан іе  п о лу ч аю тъ  к р у п 
ныя предпріятія , которы я производяш ь все б о л ѣ е  и б о л ѣ е  и  т р е 
б у  ю тъ  все б о л ѣ е  и б о л ѣ е  ш и р о к а я  ры нка, т .-е . стрем ятся  к ъ  вы возу .
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Н о, по м ѣ рѣ  того , к а к ъ  происходитъ  такое развитіе , находить новые 
ры нки—труд н ее , быть н а  н и хъ  п обѣдителем ъ— тоже. Д оля  А нгліи, 
напр., р ан ѣ е  д руги хъ  развивш ей  ш ирокую  внѣш ню ю  торговлю , на 
м іровом ъ р ы н к е  уменьш ается, к акъ  это  вы ясняется сравненіями за  
рядъ  л ѣ тъ , приходится меньш е сбы вать, а  ры н окъ  нуж енъ. Отсюда, 
логически н еи зб еж н о  надо придти къ  том у, чтобы  развивать  п отре
бительны я способности и средства мѣстнаго населенія.—Д ля обраб а
тываю щ ей промыш ленности такое населеніе земледѣльческое, для 
к отораго , в^ь свою очередь, р азви тіе  промыш ленности выгодно, по
скольку  удеш евляю тся предметы его  потребленія. В ъ  свою очередь, 
сп росъ  на предметы зем ледѣльческаго производства р астетъ  по мѣрѣ 
роста  благосостоянія  ф абричнаго рабочаго . Э тимъ, въ  значительной 
степени определяется связь  и нтересовъ  крестьянскаго  — земледѣль- 
ческаго  и рабочаго  ф абричнаго населенія. О тсю да понятно, к акъ  и 
с ъ  точки  зрѣ н ія  производительны хъ силъ  вообщ е, важ но рѣш еніе 
агр ар н аго  вопроса в ъ  и нтересахъ  массы населения вообщ е. Н а  эту  
точку  зрѣ н ія—увеличенія емкости внутренняго ры нка, тѣ м ъ  болѣе 
приходится становиться, что продовольственная и промыш ленная р а з 
руха  в ъ  войну 1914—1918 г. п оказала, насколько сущ ествую щ ія до 
сихъ  п о р ъ  мѣры  поощ ренія развитію  промыш ленности и производи
тельны хъ си лъ  страны , не гаранти рую тъ , сколько-нибудь, правиль
н аго  удовлетворенія потребностей  в ъ  военное время.

2.

П реж де чѣм ъ кончить съ  указан іем ъ , к ак ъ  развитіе  обмѣна 
отзы вается на п р о и зв о д ств е—ещ е зам ѣчу мимоходомъ слѣдую щ ее.

Я  у к азал ъ , что оно ведетъ къ  спеціализаціи, распредѣленію  
производства каж даго предмета по бол ѣ е выгодньш ъ для даннаго 
производства м ѣстностям ъ; но если мы прослѣдим ъ исторію  развитія 
экономическихъ отнош еній  в ъ  ея основны хъ чертахъ , то увидимъ, 
что т у т ъ  соверш ается п роцессъ  все больш аго и больш аго сглаж и
вания различій  меж ду отдѣльными странами и классами населенія. 
С оверш ается это путемъ изм ѣненія і ,  в ъ  обпцествениой организаціи  
труда и 2, п утем ъ все больш аго и больш аго  овладѣнія силами и 
условіями природы.

I .  Ран ѣ е , до обм ѣна каж дое племя ж ило тѣ м ъ , что имѣло оиюло 
себя и следовательно пользовалось тѣ м ъ , что давал а  м ѣ  с т  н а  я п р  и- 
р о д а  и что отличало его о тъ  другого  племени, ж ивш аго ихри дру
гихъ  иіриродныхъ и общ ественны хъ условіяхъ , т . е. имѣло спеціально 
свою пищу, свои орудія  и т. д. С толкновеніе племенъ впервы е про
било в ъ  этом ъ  бреш ь и объединило два  или н есколько  племенъ въ
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одно хозяйственное цѣлое, т . е. ухиичтожило и хъ  раздробленіе, р азъ - 
единеніе. Д ал ьн ѣ й ш ее развитіе  обм ѣна связало раЗныя страны , р а з 
ныя части свѣта, a  стремленіе захватить новы е рынки втягивало все 
новыя и новыя племена въ  сф еру м еж д у н ар о д н ая  общ енія и вносило в ъ  
и хъ  ж изнь много новаго, что вы зы вало и дальнѣйш ія перемѣны . В ъ 
то  ж е время это создало все б о л ее  и болѣ е общ аго  меж ду разли ч
ными народами, уничтож ало многія и х ъ  спеціальны я отличія: ун и 
чтож ило спеціальны я отличия в ъ  одеж де, к ак ъ  внутри  страны 
(н ѣ тъ  такого  рѣ зк аго  разграничения классовъ  по внеш ности , 
к ак ъ  напр, во время ноииенія у  н асъ  боярскихъ  костю м овъ^ т ак ъ  и 
по отдѣльны мъ м ѣ стн остям ъ , и это  уничтож ен іе различия, чему 
способствовала и мода, происходило в ъ  таком ъ разм ѣ рѣ , что дало 
основаніе Д ж он у  С тю арту  Миллю в ъ  своемъ сочиненіи „О  свободе" 
опасаться уничтож енія индивидуальности, впаденія в ъ  китаизмъ.

2. Н о  при отм еченной  выш е спеціализацпи, к ак ъ  у ж е  указан о , су- 
ицествуетъ и стремленіе каж дой страны  производить самой все, что 
для обш ирной страны  с ъ  разнообразны м и условіями даж е вполн е 
возмож но. Н о  в ъ  то  ж е время такое развитіе  производства въ  этомъ 
направленіи  ведетъ к ъ  тому, что производство каж даго предмета до 
извѣстной  степени отры вается, освобож дается о тъ  опредѣляю щ ихъ 
его условій  природы . Зимой появляю тся многія овощ и, вырапциваемыя 
при искусственны хъ условіяхъ , путем ъ орош еніядѣлаю тся плодоносными 
песчаныя степи, и в ъ  п редѣ лахъ  Россін  напр, начинаешь вы ращ ивать
ся хлопчатникъ, чай . Развитие путей сообщ енія, проры тіе тунелей, 
проведеніе каи ал овъ  такж е освобож даю сь о тъ  оковъ , налагаем ы хъ 
природой и, следовательно , тож е уничтож аю тъ ограничения, налага- 
емыя спеціальными природными особенностями каж дой мѣстности. 
И  мы видимъ, что исторически ф абричное производство и вооб
щ е развитіе  обрабаты ваю щ ей промыш ленности возникаеш ь сперва въ  
м естн остяхъ , пригодньихъ для сообщ енія, по берегам ъ морей (Ф иникія, 
В енеція), потомъ в ъ  крупны хъ городахъ , а  в ъ  н астоящ ее время фаб- 
ричныя производства уж е начинаю тъ расп ространяться в ъ  сельскихъ 
м естностяхъ , а  съ  другой  стороны  возникаю тъ города-сады. О пять- 
таки получается движ еніе в ъ  направленіи сглаж иванія различія  между 
городом ъ и деревней. С лѣдовательно, опять-таки уничтож ается спе- 
ціализація путем ъ преодолѣнія препятствій  к ъ  объединенію , создан- 
ны хъ пространством ъ. Д ал ѣ е , пользован іе  силами природы , к акъ  
вѣ тер ъ , вода, связы вали ,— привязывали к ъ  одному мѣсту; п ар ъ  осво- 
бодилъ отъ  этой связи и позволилъ вездѣ  зам ен и ть  физическую  силу 
человѣка силою механическихъ двигателей другого порядка, сл ед о 
вательно и ту т ъ —этимъ путемъ уничтож ился спеціальный хар ак тер ъ  
опредЬленны хъ м естностей , снабж енны хъ водой. В се это определяеш ь
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то  направление, в ъ  котором ъ  соверш ается развитіе  экономическихъ 
си лъ  и отнош еній: не раздроблен іе, не отчуж деніе, a  объединеніе, 
устраненіе специальныхъ особенностей мѣстностей.

Н о  то  ж е намѣчается и в ъ  дальнѣйш ем ъ, до и звѣ стн аго , конечно, 
предѣла. В ъ  земледѣліи, гдѣ  природа н алагаетъ  сильнѣе свой отп ечатокъ  
и гд ѣ  трудн ѣ е освободиться о т ъ  ея вліянія, хотя  и медленно соверш ается 
постепенное развитіе  с ъ  самы хъ давнихъ врем енъ, изм еняется составъ  
почвы путемъ удобренія . П рим ѣненіе искусственны хъ удобреній— 
и въ  этом ъ отнош еніи откры ваетъ  путь к ъ  больш ему освобождению 
о т ъ  м ѣ с т н ы х ъ  вліяній и к ъ  упрощению слож наго ап парата  тепе- 
реш няго сельскаго хозяйства—говорю  откры ваетъ  путь, т ак ъ  какъ  
это  ещ е н ачало—и ту тъ  ещ е многое находится въ  положеніи опы- 
то въ . Н о  т у т ъ  откры ваю тся пути  и далѣе, нам ечаю тся уж е пути  до
бычи азота  прямо и зъ  воздуха и измѣненія свойствъ  почвы болѣе 
непосредственньимъ путем ъ,—а это откры ваетъ  виды на меньшую 
зависимость и здѣсь о т ъ  связую щ ихъ условій  природы  и сокращ аеш ь 
необходимость той  спеціализаціи, которая  сущ ествуетъ  теперь. Все 
это ведетъ  к ъ  тому, что  при сохраненіи  связей, намѣченныхъ пред- 
ш ествую щ имъ развитіем ъ и обусловленны хъ тѣми отличиями, кото
ры я не м огутъ  быть уничтожены, к ак ъ  не устраняю тся и индивиду- 
альны я отличія отдѣльны хъ личностей,—все ж е меж ду всѣми странами 
и  людьми создается бол ѣ е общ аго, ведущ аго к ъ  больш ему взаимному 
пониманію и общ енію, к акъ  вслѣдствіе указан ны хъ  условій, т ак ъ  и 
вслѣдствіе этого  взаимнаго пониманія.

Д  Д е н ь г и .

1.

К а к ъ  п роизош елъ  обм ѣнъ и к ак ъ  о н ъ  производился ран ьш е, 
о б ъ  этом ъ я уж е говори лъ . Д ал ьн ей ш ее  его  развитие б о л ѣ е  ш ирокое 
вело к ъ  внесенію  в ъ  него все болѣе и болѣ е разн о о б р азн ы х ъ  пред
м етовъ, а  это  могло услож нять и затруд н ять  его, создавая  в ъ  то  ж е 
время больш ую  потребность в ъ  немъ, т а к ъ  к акъ  порож дало привычку 
удовлетворять извѣстны я потребности  уж е определенны м и предметами, 
вошедшими в ъ  обиходъ . П ри  этом ъ многіе предметы чащ е и чащ е 
входили в ъ  обм ѣнъ между определенны ми племенами. К ак іе  ж е пред
меты чащ е др у ги х ъ  входили в ъ  о б м ен ъ ?  К онечно, преж де всего, т е ,  
которы е давала окруж аю щ ая природа, за т е м ъ  то , что легко было 
переносимо, то , что  было привлекательно, то , что служ ило предме- 
том ъ украш енія, то , что давало возм ож ность з а  это  получать больш е 
д руги хъ  предметовъ, то, что  было ж елательно всем ъ . Т а к іе  предметы 
чащ е д руги хъ  входили в ъ  обм ен ъ . С ъ  ними чащ е приходилось срав
нивать остальны я веиди, предлагаемыя к ъ  обм ен у . В следствіе  этого  
н аи б ол ее  часто вносимыя в ъ  о б м ен ъ  вещ и становятся к ак ъ  бы п о 
средниками при м е н е  д руги хъ  предметовъ, получаю тъ значен іе ден егъ  
не только при м е н е  между отдельны м и племенами, но и внутри  пле
мени. И  такое значеніе они получаиотъ т е м ъ  б о л ее , ч е м ъ  р е ж е  в с т р е 
чаю тся и ч ем ъ  ж елательн ее и м еть  и хъ . К онкретно  такими предметами 
являю тся дары  природы , встречаю щ аяся лиш ь в ъ  немногихъ м естн о 
стяхъ. Т а к ъ , австралійскіе дикари  пользую тся, напр., для украш енія, 
для татуировки  землею разн ы хъ  сортовъ . К ъ  дарам ъ  ж е природы, 
не всюду встречаю щ им ся, относятся некоторьня раковины , тож е слу- 
ж ащ ія для украш енія. Д а л е е  роль денегъ  и граю тъ  другія р ед к ія  произ- 
веденія, к ак ъ  проволока, ж елезн ы я вещи, глиняныя чаш ки, предметы 
и зъ  коры  у  племенъ, не и м ею щ ихъ  этого  и получаю щ ихъ и хъ  и зъ  
други хъ  м естъ . Т очн о  таиоке предметы, привезенны е и зъ  Е вропы , 
к ак ъ  бумажныя ткани , руж ья, п орохъ , нож и —  становятся у  дикарей 
всеобщ имъ орудіем ъ обм ена. Т а к іе  товары , к ак ъ  кож и, морскія рыбы, 
одеял а, бобровыя ш куры, камни, черепки стекла, кусочки фарфора,
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кусочки металла, с ъ  отверстіями, чтобы  носить на ш еѣ , и предохра
нить о тъ  утраты , а  отсюда получается и украш ен іе в ъ  видЬ ож ерелья, 
служ ащ ее в ъ  то  ж е время показны мъ богатством ъ. Т аки м ъ  образом ъ 
украш ен іе становится деньгами, а  деньги—украш еніем ъ. В ъ  Гренлан- 
діи посредникомъ при обм ѣ нѣ  служ и ть т аб ак ъ  ню хательный, ж елѣзо , 
водка, руж ья, п о рохъ , бусы , крючки, соль, тонкія покры вала. Все 
предметы, которы е являю тся или важнѣйш ими предметами ввоза, или 
в-іжнѣйшими предметами потребленія. У  индійцевъ для этого  служ атъ  
нитки с ъ  нанизанными раковинами, носимыя в ъ  кач еств е  украш енія.

Т ако го  ж е рода предметы, служ а посредникомъ при обм ѣнѣ, слу
ж а тъ  и мѣриломъ того, сколько чего отдать за  обмѣниваемыя вещ и. Т ак ъ , 
в ъ  И ліадѣ  говорится, что  больш ой ж ертвенны й трен ож н икъ  оц ен и 
вается у  грековъ  въ  12 бы ковъ, рабыня в ъ  4 быка. Но соответственно 
разн ообразію  ж елательны хъ и не всюду встречаю щ ихся предметовъ, 
служ ащ ихъ  посредниками при о б м ен е , приходится и сравненіе про- 
порціи обм ениваем ы хъ предметовъ д е л а т ь  не по отнош енію  только 
к ъ  одному предмету, к ак ъ  въ  приведенномъ п р и м ер е  съ  быками, а  
и по отнош енію  к ъ  различнымъ. Т ак ъ , н ап ри м еръ , в ъ  С у д ан е  за  
одного раб а  давали или одну двухстволку и 2 бутылки пороха, или 
5 бы ковъ , или ю о  к озъ . О дна нитка бусъ  там ъ  ж е приравнивалась 
к ъ  і-й  ф ляге  воды, или к ъ  I  м е р к е  молока, или к ъ  I охап ке  сена; 
д в е  нитки б у съ  ц ени лись, к акъ  і  м е р а  пш ена. И ногда м еновая 
о ц ен к а  бы ла сл ож н ее: т а к ъ . в ъ  М иссури у  индійцевъ: 2 н о ж а = і  п аре  
ш тановъ , 2  нож а +  і  п ар а  ш тановъ  =  і одеялу , 2 н о ж а + і  пара шта- 
н овъ  +  і  о д ѣ я л о = і  руж ью . В с е  перечисленны е предметы +  і  р у ж ь е =  
I  лош ади. У каж у ещ е, что в ъ  древней М ексике такж е служили день
гами длн разн ы хъ  предметовъ 4  сорта: і )  зер н а  какао , 2) куски хлоп- 
чато  бумаж ныхъ матерій, 3) золото  в ъ  п орош к е и 4) куски  меди. 
Н о  такое признаніе особого  м ен ового  значенія за  ігЬлымъ рядомъ 
то вар о в ъ  все ещ е создаетъ  неудобство при обм енѣ- Т а к ъ , в ъ  П а
р а г в а е , при господстве  там ъ іезуи товъ  было так ъ , что, если хозяй ке  
нуж но было купить свечей , она брала с ъ  собой  хлопчатой бумаги, 
табаку , п арагвайскаго чаю, сахару  и соли; приходилось отдавать за  
св еч и  то  и зъ  эти хъ  товаровъ , что в ъ  данный моментъ продавцу 
ж елательно было получить. Н о  бы вало и хуж е.

В ъ  А ф ри к е , напр ., одному путеш ественнику понадобилась лодка; 
в ъ  о б м ен ъ  з а  нее требовали  с ю новую  кость; у  него  ея  не было; 
„я узн ал ъ , говори тъ  это тъ  путеш ественникъ, что М агометъ И бнъ 
С алебъ  и м еетъ  слоновую  кость и ж елаетъ  получить за  нее сукно; 
но о тъ  этого  м н е было мало пользы, п ока я  не узн ал ъ , что другое 
оп ределен ное лицо и м еетъ  сукно и ж елаетъ  и м еть  проволоку. Эта 
последняя, по счастью , бы ла у  меня, и я далъ  тому лицу медную  про
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волоку , получивъ сукно, передалъ  С алебу , п олучи лъ  о т ъ  него сло
новую  кость и, переда въ  ее, получилъ, н акон ец ъ, лодку“. В о и зб еж а- 
ніе такихъ  неудобствъ  и пускаю тъ въ  обращ еніе привычны е товары  
уж е сознательно, чтобы  в ъ  н ихъ  и м еть  посредниковъ  при 
обм енЬ . Эти товары  становятся таким ъ  образом ъ  деньгами ещ е до 
того , к а к ъ  получилось понятіе о деньгахъ, к ак ъ  о таком ъ то в ар е , 
которы й всем и охотно берется и на которы й все и всегда можно 
получить.

Э то, однако, получилось не сразу . Н еобходимо было, чтобы  
создался такой  то вар ъ , которы й являлся бы просто деньгами, т .-е . 
бы лъ  бы нуж енъ м н е не к акъ  предметъ потребленія, а  м огъ  бы слу
ж ить только для обм Ьна черезъ  посредство его  действительно  н ео б 
ходимыми предметами одинъ н а  другой . М ногіе и зъ  перечисленны хъ 
предметовъ для этого  не всегда удобны. С котъ , напр. Е го  нельзя  съ  
собою  имЬть постоянно, нельзя и дробить, если потребуется  что 
либо, что приравнивается не к ъ  ц елой  ш туке скота, почему и т р е 
бовались разны е предметы. Н аконецъ  не всегда, какъ  мы видели , 
требуется  то, что предлагается. Н еобходимо, стало бы ть, чтобы создал
ся такой  товаръ , которы й всегда возьм уть. Э то  вотъ  и будутъ  деньги.

Золото  и серебро , служ ивш ія для украш ен ія , принимались сперва 
по в есу . И  в ер о ятн о  самыми ранними монетами были китайскія. 
М аленькіе золоты е кубики с ъ  метками и куски меди в ъ  в и д е  руба- 
ш екъ  и нож ей, представлявш іе равноц енн ость  этихъ  предметовъ. П ри 
Ф илиппе М акедонскомъ денежные знаки дЬлались с ъ  выпуклымъ 
изображ еніем ъ головы  в ъ  лавровомъ в е н к е  на одной сто р о н е  и колес
ницею съ  парою  коней, на другой; впоследствіи  выпуклы е знаки 
перестали д ел ать , т ак ъ  к акъ  при обраш еніи они очень стирались и 
много драгоцЬ ннаго металла пропадало напрасно.

Д еньгами, т .-е . всеобщ имъ посредникомъ обм ен а  стали, таким ъ 
образом ъ  золото  и серебро и зам енили  собою  в с е  другіе перечислен
ные р а н е е  товары . П очему такъ? Д а  потому, что они въ  небольш омъ 
о б ъ ем е  заклю чаю тъ  довольно больш ую  ц енность, и х ъ  легко п ерено
сить съ  собою , чего нельзя сказать про другой  меТаллъ, напр, ж елезо , 
хотя и око  бы вало деньгами. З а т е м ъ  и х ъ  легко дробить н а  малыя 
части по м е р е  того, к а к ъ  требуется  выдать немного и хъ  за  то тъ  
или другой  товаръ .

Н о прежде ч ем ъ  п р іобрести  такое исклю чительное значеніе 
при о б м ен е , золото , серебро и вообщ е драгоц енн ы е металлы были 
просто товаром ъ, к ак ъ  и другіе товары , служ ащ им ъ удовлетворен !»  
оп ределен ной  потребности, т .-е . в ъ  данномъ с л у ч а е  потребности  
в ь  украш еніи . И  это надо и м еть в ъ  виду, чтобы ясно представить 
с е б е  ц елы й  рядъ  явленій въ  области денеж наго обращ енія.



К о гд а  з а  так и м ъ  то вар о м ъ , к а к ъ  д рагоц ѣ н н ы е металлы , помимо 
и х ъ  п о тр еб и тел ьн аго  зн ачен ія , лю ди п ри зн али  и о со б о е , и склю чи тель
н ое , к а к ъ  п осредн ика п ри  обм ѣ н ѣ , то  н ачал ось  у ж е  созн ател ьн ое  
у п рочен іе  з а  ними этой  р о л и  и п рин ятія  м ѣ р ъ  к ъ  том у . Т а к ъ , чтобы  
и зб ѣ ж а т ь  н еудобства  в звѣ ш и вать  м етал л ъ  и дроб и ть  н а  куски  опре- 
дѣ л ен н аго  в ѣ са , стали  у ж е  го то ви ть  его  кускам и  о п р ед ѣ л ен н аго  вѣ са  
и отм ѣ ч ать  н а  н ем ъ  величину его  и о тчекан и вать  зн аки , у д остовѣ - 
ряю щ іе  вѣ р н о сть  п роставл ен н аго  в ѣ са , т .-е . стали  чек ан и ть  м онету. 
Ч т о  ж е  т ак о е  деньги? Ч ем у  о н ѣ  сл у ж атъ ?  В ъ  чем ъ  ф ункціи  и х ъ ?

О н ѣ , к а к ъ  у ж е  сказан о , сл у ж атъ : і )  П о ср ед н и к о м ъ  п ри  обм ѣ нѣ , 
о р у д і е м ъ  о б м ѣ н а ;  н а  н и х ъ  обм ѣ ни ваю тъ  каж ды й  т о в а р ъ , которы й  
ж ел аю тъ  отдать  и и х ъ  отдаю тъ  з а  каж ды й т о в а р ъ , которы й  
ж ел аю тъ  п олучи ть. О б м ѣ н ъ  прямо п редм ета н а  п ред м етъ  стан о 
вится  н е  н уж ны м ъ. 2) О н ѣ  сл у ж атъ  м і р и л о м ъ  ц ѣ н н о с т и .  
П р и  п о ср ед ств ѣ  и хъ  ср ав н и ваю тъ  значен іе , ц ѣ н н ость  каж д аго  
предм ета, к а к ъ  отдаваем аго , т а к ъ  и п р іо б р ѣ таем аго , о п р ед ѣ л яю тъ  то 
о тн ош ен іе , в ъ  како м ъ  по вѣ су , или к ол и ч еству  или оп редѣ ленн ой  
м ѣ р ѣ  ст о и тъ  оди н ъ  т о в а р ъ  по отнош енію  к ъ  д ругом у  и ли  с к о л ь к о  
к ак о го  т о в а р а  д ать  или  получи ть з а  о п р ед ел ен н о е  к ол и ч ество  так о го  
т о в а р а , к а к ъ  деньги . 3) Т р е т ь я  ф ункція д ен егъ — э то  то , что он ѣ  сл у 
ж а т ъ  п л а т е ж н ы м ъ  с р е д с т в о м ъ .  Э то  зн ач и тъ  во-первы хъ , что 
з а  продаваем ы й и п окупаем ы й т о в а р ъ  у п л а т а  п роизводи тся  деньгам и; 
я  им ѣю  п раво  п олучи ть за  т о в а р ъ  им енно ден ьги  и, в ъ  свою  очередь^ 
я  о б я за н ъ  п лати ть  именно деньгами з а  т о в а р ъ , если  п родавец ъ  не 
ж е л а е т ъ  н ичего  дру го го . Д ен ьгам и  ж е п роизводи тся  у п л а т а  по дол- 
гам ъ , в зн о с ъ  податей , н ал о го в ъ . 4) Н а к о н е ц ъ , деньги  ж е  являю тся 
о р у д і е м ъ  с б е р е ж е н і я .  О н ѣ  не п ортятся , н е  р ж а в ѣ ю тъ , н е  т а к ъ  
у ж е  м ного м ѣ ста  т р еб у ю т ъ  и всегд а  м о гу тъ  п ри годи ться . Это ведетъ  
к ъ  том у , что  с ъ  п оявленіем ъ д ен егъ  яви л ась  возм ож ность н акоп лен ія , 
сосредоточен ія  бол ьш и хъ  к ол и ч ествъ  и х ъ  в ъ  од н ѣ х ъ  р у к а х ъ , вслѣд- 
ств іе  чего  м огла р азв и ться  и стр асть  к ъ  тому.

И з ъ  дан н аго  обозн ач ен ія  роли  и  ф ункціи  д ен егъ  и  т о г о , к ак ъ  
он ѣ  п оявили сь, т а к ъ  ск азать , б е зъ  за р а н ѣ е  обдум ан наго  нам ѣренія, 
м ож но вид ѣть, к а к ъ  долж но бы ло п оявлен іе д ен егъ  п овл іять  н а  уве- 
л ичен іе  п рои зводства  и  н а  п о лн о ту  уд овлетворен ія  п отребн остей . 
К а к ъ  видимъ, о б м ѣ н ъ  облегчился, у стран и л и сь  затруд н ен ія  связанны я 
с ъ  необходим остью  оты ски вать  лицо, владѣю щ ее тѣ м ъ , что  м н ѣ  н уж н о  
и  им ѣю щ ее н адобн ость  в ъ  том ъ , что  есть  у  меня; в ъ  т о  ж е  время 
и зм ѣ н ился  х а р а к т е р ъ  обм ѣ на в ъ  то м ъ  отнош еніи , что  о н ъ  п ер есталъ  
бы ть обм ѣ н ом ъ  п редм ета п отреблен ія  н а  п редм етъ  п отреблен ія . 0 6 - 
м ѣ н ъ  р азд ѣ ли л ся  н а  д в а  дѣйствія; о д н а  с д ѣ л к а  о б м ѣ н ъ  п р е 
в р а т и л а с ь  в ъ  двѣ : п р о д а ж у  и п о к у п к у .  К аж д ая  сд ѣ л к а  стал а
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сам остоятельной . П р еж д е  п редм етъ  отчуж дался , обм ѣнивался, чтобы  
п олучи ть з а  н его  д ругой , но т о ж е  п редм етъ  п отребленія . П р ои звод
ство , хотя  и во зр астал о  сравн и тел ьн о  с ъ  тѣмъ,,. что  бы ло д о  обм ѣ на, 
но  все ж е п родукты  производились тол ько  в ъ  так о м ъ  количествѣ , в ъ  
како м ъ  бы ли необходим ы  для непосредствен наго  уд о в л етво р ен ія  в ъ  
этом ъ  предм етѣ  т ѣ х ъ  п отребн остей , которы я мож но бы ло предвидѣ ть 
в ъ  данны й м ом ентъ .

П р и  н аступлен іи  обм ѣ на, к а к ъ  я  у к азы в ал ъ , яви лось п обуж ден іе  
п роизводи ть и х ъ  в ъ  бол ьш ем ъ  кол и ч ествѣ , чѣ м ъ  м н ѣ  н уж н о , для 
того , чтобы  обм ѣ нять н а  т о  д р у го е , что  м н ѣ  п онадоби тся  и что 
мож но получить в ъ  обм ѣ н ъ  з а  это. Н о  т у т ъ  именно надо всегд а  бы ло 
и м ѣ ть  в ъ  виду, что  я м огу получить, и п рои зводи ть  не б о л ѣ е  того , 
что нуж но для о бм ѣ н а , т а к ъ  к а к ъ  х р ан и ть  дол го  п родукты  
и н еудобн о и гром оздко и  и спорти тся  м огутъ . С ъ  деньгами 
ж е я  продаю  т о в а р ъ , н е  и м ѣя сей ч асъ  н адобн ости  ни  в ъ  
чем ъ, а  то л ьк о  потом у, что  м ож етъ  бы ть, что  л и б о  м нѣ п он а
добится  п отом ъ , что  я  м огу за  ден ьги  всегд а  п олучи ть. П оэтом у  
есть  р а зс ч е т ъ  заго то вл я ть  предм еты  в ъ  больш ем ъ  к о л и ч ествѣ  и  за- 
тѣ м ъ , п олуч и въ  з а  н и хъ  деньги , сб ер егать  послѣднія  и  х р ан и ть  до 
надобности . А  т а к ъ  к а к ъ  для  сбереж ен ія  и хран ен ія  м еталли ческихъ  
д ен егъ  не тр еб у ется  м ного м ѣ ста  и о н ѣ  н е  п ортятся , то  н акоп л ять  и хъ  
м ож но сколько  угодн о , а  с тал о  бы ть безостан овочн о  п рои зводи ть  и 
производить.

Н о  это  отдѣ лен іе  покуп ки  и продаж и, р азд ѣ л я я  о б м ѣ н ъ  по в р е 
мени, в ъ  то  ж е  время р а зд ѣ л я е т ъ  его  и по м ѣ сту , а  это  ведетъ  къ  
том у , что оп ять  так и  н ѣ т ъ  н адобн ости  п род авать  вещ ь им енно там ъ, 
гд ѣ  в ъ  о б м ѣ н ъ  з а  нее  мож но получи ть т о , что  мнѣ н уж н о , а  п о зв о 
л я е м  п родавать  ее  вездѣ , гд ѣ  я  п о лу ч у  з а  нее  деньги , a  зат ѣ м ъ  
купи ть н а  н и хъ  все, з а  что  в о зьм у тъ  деньги, и там ъ , гд ѣ  удоб н ѣ е , 
деш евле, л учш е и н о вѣ е  предметы . П о л у ч ается  так и м ъ  об р азо м ъ  
возм ож ность  п окуп ать  б о л ѣ е  р азн о о б р азн ы е  предм еты  и слѣ дова- 
тельно  п олн ѣ е, л у ч ш е удовл етворять  п отребн ости . С озд ается  свобода 
в ъ  в ы б орѣ  п редм етовъ , своб од а  п р іо б р ѣ сти  в ъ  л ю б ом ъ  м ѣ ст ѣ  в ъ  
лю бое врем я, лю бой предм етъ , у  л ю б ого  лица, н е  сп равл яясь  кто, 
гдѣ , когд а  п р о и з в о д и м , н е  зав язы в ая , н есо зд ав ая  н и каки хъ  тѣ сн ы х ъ  
связей  с ъ  тѣ м ъ  и ли  други м ъ  лиц ом ъ , но в ъ  т о  ж е  врем я устан овляя  
общ еніе меж ду больш и м ъ  чи слом ъ  лиц ъ .

Н а  ряд у  с ъ  этим ъ  р азд ѣ л ен іем ъ  покуп ки  и продаж и и в озм ож . 
носты о сберегать , н акап л и в ать  деньги , п о л у ч а е м  свое н ачал о  и д р у 
гое: п роизводи ть н е  для того, чтобы  п олуч ать  з а  п рои звед ен н ое  дру - 
г іе  предметы , необходим ы е для уд овлетворен ія  п отреб н остей , а  п р о 
и звод и ть  для  того , чтобы  п р о д ав ат ь , т. е . п олуч ать  з а  эт о  деньги
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и деньги эти  накапливать, т. е. вполнѣ наступаеш ь ш ирокая- возмож 
ность производить ради прибыли. В мѣсто обм ѣна и обращ енія то в а 
р о в ъ  по ф ормулѣ Т —Д —Т , гдѣ  деньги являю тся посредникомъ 
обмѣна, получается формула воспроизведенія капитала Д - Т —Д -(-д , 
при которой  н а  деньги покупается то вар ъ , чтобы  при посредствѣ  
его  получить деньги с ъ  прибавкой, т. е. т о в ар ъ  является к ак ъ  бы 
посредникомъ.

П остепенно политическое значеніе и м огущ ество переходи тъ  къ  
соби рателям ъ  денегъ. Д еньги  становятся всеобщ им ъ товаром ъ, всѣми 
ж еланны м ъ. П очему? П отому, что на нихъ , и за  нихъ можно все по
лучить вездѣ , когда и гдѣ хочу . О тсю да понятно, точем у т ак ъ  цѣнятся 
золоты е предметы, украш енія , к акъ  п ризнаки  богатства. Д е н ь г и -  
богатство , а  все остальное ничто. О тсю да понятно то могущ ество, то 
значен іе , к оторое получаю тъ деньги и то стремленіе к ъ  накопленію  
ихъ, которое въ  поэм ѣ „С купой Р ы ц ар ь“ т ак ъ  ярко  вы рази лъ  наш ъ 
великій п оэтъ  А . С. П уш кинъ:

.Что не подвластно мнѣ?... Какъ нѣкій демонъ 
Отселѣ править міромъ я могу;
Лишь захочу—воздвигнутся чертоги;
Въ великолѣпные мои сады 
Сбѣгутся нимфы рѣзвою толпою.
И Музы дань свою мнѣ принесутъ,
И вольный геній мнѣ п о р а б о т и т с я .
И добродѣтель, и безсонный трудъ 
Смиренно будутъ ждать моей награды.
 > ...............................................

Мнѣ все послушно, я же—ничему“.

Н о ту тъ  ж е рисуется и обратн ая  сторон а того , что приходитъ 
с ъ  деньгами. Смотря на свое золото , С купой Ры царь продолжаеш ь:

„Кажется, не много,
А скольких» человѣческихъ заботъ,
О б м а н о в ъ ,  с л е з ъ ,  моленій и п р о к л я т і й  
Оно тяжеловѣсный представитель!“

В сѣ  эти явленія, связанны я с ъ  обладаніемъ деньгами, с ъ  стре- 
мленіемъ пріобрѣсти  и хъ  больш е и больш е, заставило  даж е нѣкото- 
р ы хъ  писателей, и среди и х ъ  П рудона, придать имъ так о е  значеніе, 
что  именно въ  н и хъ  видѣть основу в сѣ х ъ  отрицательны хъ явленій 
соврем еннаго хозяйственнаго строя. О тсю да вы текало ученіе о замѣнѣ 
д ен егъ  простыми знаками, свидетельствую щ ими о количествѣ  часовъ  
труда, произведеннаго владѣльцемъ такого  знака. Д овольно  очевидно, 
что  врядъ-ли  это  что-либо измѣнило. Р а зв ѣ  эти знаки не получили бы 
значен ія  ден егъ , если з а  нихъ тож е мож но было бы получать все? И  
если з а  деньгами усматривали такое значеніе, то  только  потому, что
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и здѣсь, к акъ  и во м н огихъ  д руги хъ  случаяхъ , отм ѣчавш ихся мною 
р ан ѣ е , люди и зъ -за  вещ ей, и з ъ  з а  свои хъ  созданій, не усм атривали  
т ѣ х ъ  отнош еній, которы я, т а к ъ  сказать , символизирую тся этими ве
щами. Е сли  деревянны е чурбаны  м огутъ  бы ть идолами, вліяющцми на 
судьбу и хъ  поклонниковъ, то р а зв ѣ  сила и значеніе въ  эти хъ  чур- 
бан ахъ , а не в ъ  том ъ  духѣ  подчинения и самоотрицанія, которы м ъ 
проникнуты  и хъ  поклонники? Т о  ж е и в ъ  преклоненіи передъ  день
гами: не имъ вѣдь подчиняю тся, а  лицу, у  котораго  и х ъ  много; лич
ность сама по себѣ , б е зъ  прибавки  к ъ  ней ден егъ , ставится, значитъ , 
слиш комъ низко. В отъ  э т о -т о  отнош еніе людей однихъ к ъ  другим ъ, 
неуваж еніе к ъ  человѣческой личности к акъ  таковой и леж и тъ  въ  
основѣ  такого  преувеличенія значенія д ен егъ , которы я в ъ  дѣйстви- 
тельности  являю тся только  орудіем ъ в ъ  р у к ах ъ  человѣка. А  откуда 
вытекло и проходитъ  ч ер езъ  всю исторію  такое отнош еніе однихъ 
к ъ  другим ъ — это было выяснено ещ е во второй  гл ав ѣ  моего 
курса .

В ыш е было уж е отмѣчено, что ещ е в ъ  очень давнія времена 
деньги чеканились, т.-е. и зготовлялись опредѣленны е зн аки , опредѣ- 
леннаго вѣ са  и и зъ  опредѣленнаго  металла. Б ы ло отм ѣчено и то, по
чему золото  и серебро  получили значеніе к ак ъ  денеж ны й металлъ, 
т.-е. к а к ъ  металлы, и зъ  которы хъ  изготовляю тся денеж ны е знаки, мо
неты  имѣю щ ія опредѣленны й вѣ съ , соответствен но  котором у и у с т а 
н авли вается , к а к ъ  и для други хъ  товаровъ , ц ѣ на данной 
монеты.

С ообразн о  тому, какое отнош еніе устанавливается  между р а з 
личными монетами, устанавливается та  или иная м о н е т н а я  с и 
с т е м а .  М онеты бы ваю тъ различны я по разны м ъ странамъ: рубль, 
ф ран къ , марка. Д е н е ж н а я  ж е система оп редѣляетъ , какой  м еталлъ  
или металлы и в ъ  каком ъ  отнош еніи д р у гъ  к ъ  д р у гу  являю тся у с т а 
новлен нымъ законом ъ изм ѣрителем ъ цѣнности. Д ен еж н ы я системы 
различаю тся: монометаллическія, когда в ъ  основу обращ енія кладется 
одинъ м еталлъ  (золото  или серебро), б и м е т а л л и ч е с к і я  (два ме
талла: (золото  и серебро), причемъ между ними устанавливается опре
д елен н ое отнош еніе. С оответственн о  этому и чеканятся монеты и и зъ  
того  и другого  м еталла опредѣленнаго вѣса. Ч еканить, однако, монеты 
исклю чител ьно золоты я или серебряны я для мелкихъ у п латъ  было бы 
слиш ком ъ дорого . П р и  частости обращ енія  и перехода ихъ  и зъ  однѣхъ. 
р у к ъ  в ъ  другія , онѣ  бы стро стирались бы и теряли  безплодно свой 
в ѣ с ъ . К р о м е  того , и чеканка и хъ  обходилась бы слиш ком ъ дорого. 
П оэтому, н а  ряду  с ъ  полноценной  монетой чеканится ещ е мелкая 
разм ен н ая  м онета (биллонъ) и зъ  серебра бол ѣ е низкой  пробы , мѣди, 
никкеля.



В се сказанное до сихъ  п оръ  касается металлическихъ денегъ  
при установлен іи  той  точки зрѣ н ія , чтц, деньгами являю тся товары , 
т.-е. предметы имѣю щ іе сами по с е б е  цѣну, к ак ъ  могущ іе служ ить 
для удовлетворенія д руги хъ  потребностей, помимо и х ъ  денеж наго, м е 
н ового значенія. А  отсю да естественно возникаешь вопросъ: каким ъ ж е 
образом ъ  деньгами являю тся куски бумаги, не иыѣюіція никакого по- 
требительнаго  значенія?

Д ля о твѣ та  н а  это тъ  вопросъ отмѣчу прежде всего  н а  только  
что ук азан н ое  мною обращ еніе не полноценной монеты. П очему в о з
можно оно? Д а  потому, что даж е и  полноцѣнная монета послѣ  нѣ- 
скольки хъ  переходовъ и зъ  однихъ карм ановъ  в ъ  другіе  у ж е  нисколько  
стирается и тер я етъ  часть своей ценности , тѣ м ъ  не менѣе ее продол
ж аю сь  брать  в ъ  обм ѣнъ  з а  товары . О н а п родолж аетъ  при этом ъ 
условіи  служ ить только знаком ъ той цѣнности, которая  отчеканена 
н а  ней. Э то  не м ѣ ш аетъ , однако, принимать ее по той  ц ѣ н ѣ , которая  
значится н а  ней при уверенн ости , конечно, что ее  каждый так ъ  п р и 
м еть, а  равно  прим егъ  т ак ъ  и государство, пустивш ее ее в ъ  обра- 
щ еніе и своим ъ ш темпелемъ (чеканкой) удостовери вш ее определенную  
ц енн ость  монеты. Н а  этом ъ основаніи возможно и безпрепятственное 
обращ еніе разм ѣн н ой  монеты, которая , если-бы и бы ла отчеканена 
в ъ  полной ц ѣ нѣ , все ж е очень скоро утратила-бы  значительную  часть 
ея, т ак ъ  к ак ъ  п ереходъ  ея и зъ  однихъ кош ельковъ  в ъ  другіе совер
ш ается очень часто. Зд ѣсь  опять все основы вается на молчаливомъ 
признаніи  всѣми опредѣленной ответственности  власти, выпускаю щ ей 
монету. Т а к ъ  мало по малу улетучивается представленіе о деньгахъ, 
к ак ъ  о то вар ѣ , имѣю щ емъ свое потребительное значеніе, и остается 
только  признаніе за  ними значенія к акъ  орудия обращ енія, платеж наго 
средства, условнаго  м ѣрила того  отношенія, в ъ  каком ъ одни товары  
обм ениваю тся н а  другіе . В ъ  обыденной ж изни мы имѣемъ прим еры  
признанія подобнаго значенія за  соверш енно безцѣины ми предметами. 
Т а к ъ , за  карточной  игрой, чтобы не передавать, при каж домъ прои
гр ы ш е и вы игры ш е мелкія деньги о тъ  однихъ к ъ  другим ъ , что б і^ о -б ы  
очень затруднительно и требовало-бы  больш ого количества „мелочи“, во 
время продолж енія игры  расплачиваю тся, нерѣдко, просто костяными 
марками, имеющ ими каж дая, смотря по ц вѣту  или величине и формѣ, 
значеніе оп ределен ной  денеж ной единицы. П о окончаніи  ж е игры, 
при разсчетѣ , деньги и получаю тся или уплачиваю тся каж ды мъ по 
разсч ету , определяем ом у наличностью  у  него опредѣленны хъ м арокъ . 
Н о  то ж е бы ваетъ  и в ъ  торговом ъ о б о р о те . Т ак ъ , ресторанная при
слуга  расплачивается въ  теченіе торговаго  дня с ъ  хозяином ъ р есто 
р ан а  опрецѣленны ми значками, марками, a затѣ м ъ  в ъ  к о н ц е  дня и
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отдаешь денеж ную  вы ручку , соответствен н о  тому количеству м арокъ  
и звѣстн аго  обозначенія, которы я он а выдала за  полученные товары , 
т.-е. куш анья и напитки.

В ъ  эти хъ  прим ѣрахъ  с ъ  марками, значками, мы видимъ, что они 
замѣняю тъ деньги, и граю тъ  р о л ь  ихъ , будучи только  знаками оп ре
деленной  ц енн ости  и- принимаю тся по довер ію  к ъ  тому, что за  нихъ 
вы дадутъ ц енн ость , которую  они обозначаю тъ.

Эти значки, к ак ъ  не трудно видеть, по своей действительной 
стоимости не им ею тъ  ровно  никакого  значенія и не м огутъ  служ ить 
для какого  либо иного потребленія и однако в ъ  о п р е д е л е н н о й  
с р е д е  обращ аю тся к ак ъ  и настоящ ія деньги. П очему? Д а  потому, 
что так ъ  условились шЬ, между которыми обращ аю тся они, и и м ею тъ  
д о в ер іе  к ъ  тому, что условіе будетъ  соблюдено.

Н о  если такое обращ еніе и значеніе в ъ  определенной ср е д е  п о 
лучаю тъ  просты я костяш ки, то  т е м ъ  б о л ее  такое значен іе м огутъ  и 
должны получить знаки, выпускаемые и удостоверяем ы е государством ъ. 
О тсю да понятно и то  значеніе, к а к ъ  орудія  обм ена, к оторое п ризн а
ется за  мелкой разм ен н ой  монетой. Н о  то ж е  самое долж но бы ть понятно 
и по отнош енію  к ъ  бумажнымъ зн акам ъ , выпускаемымъ государством ъ 
съ  обозначеніем ъ з а  ними определенной  ц ены . К ъ  этому ведетъ и то 
обращ еніе, к оторое сущ ествуетъ  в ъ  частны хъ сдѣлкахъ , когда о н е  
производятся не за  уп лату  тотчасъ , а  когда производится заем ъ  день
гами или расплата за  товары  по истеченіи о п р е д е л е н н а я  срока, т. е . 
покупка ихъ  в ъ  кредитъ. И звестн о , что в ъ  этом ъ сл у ч ае  в ъ  обезпе- 
чен іе уплаты  выдаются заемныя письма, векселя и т. п. росписки.

Е сли и м еется  д о в е р іе  к ъ  кредитоспособности лица, выдавш аго 
вексель, то  последній  принимается в ъ  уплату и третьим и лицами, и, 
следовательно, между ними получаешь такое ж е значеніе к ак ъ  деньги. 
Я вляется бумажный зн ак ъ , зам еняю щ ій  деньги. К о гд а  ж е государство  
выпускаешь так іе  знаки с ъ  своим ъ ш темпелемъ, своим ъ удо сто в ер е- 
н іемъ, то , конечно, они и м ею тъ  силу денеж наго обраіценія между 
всем и лицами, имею щ ими д о в ер іе  к ъ  данному государству, которое 
отвечаеш ь за  выпускаемые имъ знаки . Зн аки  лее эти  являю тся или 
прямо кредитными документами, к ак ъ  банковы е билеты, н а  которы хъ  
и значится обязательство уп лати ть значащ ую ся н а  н ихъ  сумму или 
ж е представляю тъ собою  прямо бум аж ны я деньги с ъ  принудительны мъ 
курсом ъ.

Т ак о го  рода бумажныя деньги становятся возможными у ж е  п о 
том у, что  и кредитны е государственны е билеты  обращ аю тся обы кно
венно б е зъ  обм ена н а  золото; да и кому охота  обрем енять свой 
карм анъ  м еталломъ вм есто  легкой , почти не требую щ ей  м еста  
бумаги, р а зъ  она исполняешь то  ж е д ел о , что и монета, и н е т ъ  осно-
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ваній опасаться, что ее не прим утъ; б ер етъ  ее и государство  в ъ  уп ла
т у  н алоговъ , обязателенъ  пріемъ ея и по другим ъ  платеж амъ. Т а к ъ  
и продолж ается, пока не п адаетъ  д ов і.р іе  к ъ  государству  выпустив
ш ему бум агу. О тсю да создалась и, так ъ  называемая, к ар іал ьн ая  тео-_ 
рія, которая  и усматриваеш ь за  бумажными деньгами силу основанную  
единственно н а  довѣріи  к ъ  государству . Н о  подобно тому, к акъ  к ъ  
частному векселю  въ  торговом ъ  мірѣ довѣ р іе  основано на том ъ, что 
в ъ  осн овѣ  выдачи его леж и тъ  матеріальная имущ ественная сдѣлка, 
(так ъ  и пиш ется, что получилъ такую  то  сумму товаром ъ  или день
гам и), так ъ  и ту тъ  довѣ р іе  обусловливается представленіемъ о том ъ 
ж е. В ъ  о сн о ве  все ж е остается справедливы мъ, что деньги есть т о 
в ар ъ , получивш ій спеціальное значеніе и назначеніе.

3.

Д ен ьги  являю тся мѣриломъ цѣнности, т. е. в ъ  обм ѣ нъ  за  опре
дел ен н ое  количество денеж ны хъ зн ак овъ , обозначаю щ ихъ определен
ную  ц енн ость , дается соответствую щ ее этой  ц енности  количество 
то вар а . К ак о е  нее надо и м еть  количество денегъ, чтобы безпрепят- 
ственно производить ч ер езъ  посредство денегъ  о б м ен ъ  однихъ то . 
в аровъ  на другіе?

И сходя и зъ  сказаннаго, к акъ  будто бы выходитъ, что количество 
денегъ, обращ аю щ ихся в ъ  стр ан е , долж но отвеч ать  количеству и 
ц ен н ости  товаровъ , ц енн ость  которы хъ  и зм еряется  деньгами. Н о 
ту тъ  ж е  мы видимъ и условія, ведущ ія к ъ  ограничению количества 
д ен егъ  противъ  только  что сказаннаго. Если, в ъ  самомъ де Ле ,  деньги 
с л у ж атъ  посредникомъ при о б м е н е  то вар о в ъ  между собою , то , оче
видно, и хъ  требуется по меньшей м е р е  вдвое м ен ее количества и 
ц енн ости  в с е х ъ  имею щ ихся товаровъ . Если я обм ениваю  свой т о 
в а р ъ  н а  ю о  р ., а  затем ъ  н а  эти іо о  рублей  п р іобретаю  необхо
димый м н е  товаръ , то то тъ  и другой  то вар ъ  в м есте  сто я ть  200 рублей,
а  понадобилось для обм ен а  одного на другой  лиш ь іо о  рублей . Н о 
в ед ь  о б м ен ъ  не ограничивается однимъ разом ъ . Т о тъ , кто купилъ 
мой то в ар ъ  и получилъ з а  него деньги, в ъ  свою очередь, п р іобретаетъ  
н а  н и х ъ  что либо, п ускаетъ  и хъ  в ъ  об о р о тъ  и следовательно, въ  
течении то го  или другого періода времени, мои сто  рублей  явятся 
посредниками н ескол ьки хъ  о б м ен о в ъ  и каждый р а зъ  однимъ и тем ъ  
ж е денеж ны мъ зн аком ь и однимъ и т е м ъ  ж е количеством ъ денегъ 
будетъ  и зм еряться  и определяться ц енн ость  м ногихъ количествъ  и 
притом ъ разн ообразн ы хѣ  товаровь .

Н о  происходитъ это  и зм ерен іе  т е м ъ  ж е количеством ъ денегъ 
в ъ  теченіи  б о л ее  или м ен ее  долгаго  времени в ъ  зависимости о тъ  
бы строты  обращ енія товаровъ , в ъ  зависимости о т ъ  того  к акъ
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скоро  за  одной покупкой или продаж ей следуеш ь другая  и т. д 
А  это бы ваетъ  р аз  іичшэ преж де всего в ъ  различны е моменты х о 
зя й с т в е н н а я  развитія. П ри  первоначальном ъ п ереходе к ъ  денеж 
ному хозяйству  денегъ  в ъ  обращ еніи  бы ваетъ  ещ е мало, а  п отреб
ность въ  нихъ долж на ощ ущ аться  сильнее, таись какъ  это  с о о т в е т 
ствуешь б о л е е  медленному переходу то вар а  и зъ  о д н ех ъ  р у к ъ  в ъ  
другія , т. е. б о л е е  длиннымъ промеж уткамъ между покупкой и п р о 
даж ей и потому, продавш ій то вар ъ , но ещ е собиранонційся купить 
его, держ и тъ  деньги у  себя: о н е  и зъ яты  на это время и зъ  обращ енія 
и не сл уж атъ  и зм ерителем ъ  ц енн ости  при д руги хъ  покуписахъ и про- 
Дажахъ. П оэтому, в ъ  то время, исогда ещ е значительная часть пред
м етовъ  потребленія не является товаром ъ, не входитъ в ъ  обращ еніе, 
и ц енн ость  и хъ  не подвергается изм еренію  путем ъ денеж ной оц ен ки , 
т . е. исогда денегъ  требуется  в ъ  силу этого  ещ е мало, ко л и ч е
ство и х ъ , сравнительно с ъ  количествомъ обращ аю щ ихся товаровъ , 
долж но быть больш е противъ  п о с л е д у ю щ а я  времени, когда обращ е- 
н іе  товаровъ  происходитъ бы стрее. Э то составляетъ  одно и зъ  условій, 
в ъ  силу котораго  и оплата денеж ны хъ услугъ , процентъ  н а  н ихъ  
является б о л ее  высоишмъ в ъ  б о л ее  ранніе періоды хозяйственнаго 
развитія.

К ъ  сказанному вліянію  н а это медленности и сравнительной 
исклю чительности обращ енія п родуктовъ  присоединяется ещ е и то , что 
в ъ  т е  врем ена н акопленіе ден егъ  к ак ъ  ден егъ , каисъ зап асовъ  др аго 
ц е н н а я  металла, сбереж ен іе денеж ны хъ сокрови щ ъ становится, даж е 
особаго  роаа  страстью , к .ікъ  это  иллю стрировано уж е в ъ  „С купомъ 
Р ы ц ар е" . И  во тъ  эта  страсть или сбереж ен іе ради то го , чтобы  не 
остаться въ  необходимый моментъ б езъ  денегъ, которы я ещ е р ед к и , 
ещ е б о л ее  ведетъ  к ъ  редкости  ихъ , и в ъ  то  же время усиливаетъ  
необходимость им еть и х ъ  въ  с т р а н е  сравнительно съ  количествомъ 
и ценностью  обращ аю щ ихся то вар о в ъ  больш е, ч ем ъ  в ъ  последую щ ее 
время. И  этим ъ, а  не однимъ лиш ь стремленіемъ лю боваться блескомъ 
зол ота  и серебра и украш ать себя изделіям и и зъ  нихъ , объясняется  
та  ж адность до золота; то расхищ еніе и похищ еніе его , котором у 
предавались именно передовые народы , т. е. уш едш іе впередъ  в ъ  
хозяйственность развитіи  сравнительно съ  тем и  дикарями, для к о то 
ры хъ  драгоц енн ы е металлы были лиш ь предметами украш енія.

Н о  хозяйствен ное.р азв и т іе  и детъ  д а л е е  и, каись у ж е  отм ечено, 
обм ен ъ  товара  на то вар ъ  при п осредстве ден егъ  (Т  — Д  — Т ) мало- 
по малу переходитъ в ъ  о б м ен ъ  одной суммы ден егъ  при п осредстве 
то вар а  на ббльшую сумму денегъ  ( Д _ Т - Д + д ) .  Э то  тр еб у етъ  к акъ  
будто бы и больш ого количества денегъ, но это  совм ещ ается  обы к
новенно съ  таким ъ хозяйственны мъ укладомъ, когда бы строта обра-



щенія является уж е очень значительной: деньги не залеж иваю тся. 
С лѣдовательно, одна и т а  ж е и хъ  сумма служ и тъ  для множ ества сдѣ- 
л о к ъ . А  в ъ  таком ъ  сл учаѣ , конечно, для удовлетворенія в сѣ хъ  тѣ х ъ  
требован ій  хозяйственной ж изни, которы ми вызваны  они, требуется  
ден егъ , сравнительно съ  цѣною  и количествомъ произведенны хъ това
ровъ , тѣ м ъ  меньше, чѣ м ъ  бы стрѣе обращ еніе товаровъ . В слѣдствіе 
этого  и получается, что съ  развитіем ъ товарн аго  обращ енія, когда 
больш ее количество произведенны хъ предметовъ подвергается измѣ- 
ренію  и хъ  цѣнности  деньгами и когда, к акъ  будто бы, больш е тр еб у 
ется  ден егъ— в ъ  действительности  для потребностей народнаго хозяй 
ства и хъ  требуется  много меньше, сравнительно съ  цѣною  и коли
чествомъ обращ аю щ ихся товаровъ : необходимо количество ихъ , 
равняю щ ееся суммѣ ценностей  обращ аю щ ихся товаровъ , р а з д е л е н 
н о е  н а  бы строту и хъ  оборота.

Н о  при развитом ъ товарном ъ оборотѣ  и определенное так ъ  
количество денегъ  является б о л ее  значительны мъ, ч ем ъ  необходимо. 
К а к ъ  будетъ  выяснено в ъ  следую щ ей гл ав е , современное товарн о- 
денеж ное хозяйство не м ож етъ  сущ ествовать б е зъ  кредита, производ
ство не м ож етъ  идти правильно б е зъ  закупки  в ъ  долгъ  сы рья, нельзя 
обойтись б езъ  продаж и в ъ  долгъ  товара . П ри  этом ъ, то тъ , кто дол
ж енъ  н апр ., за  сы рые м атер іал ы ,въ  свою очередь, мож етъ б ііть , дол
ж енъ  получить за  проданный то вар ъ  съ  того  лица, которое за  какіе  
либо товары  или з а  что либо д ругое долж енъ  том у, у  кого получено 
в ъ  долгъ  сы рье и притом ъ н а  такую  ж е сумму. А  в ъ  таком ъ случае , 
долж никъ з а  сы рье, вм есто  полученія денегъ з а  т о в ар ъ , покры ваетъ  
свой долгъ  долгомъ лица, кредитором ъ котораго он ъ  состоитъ. 
У п лата одного долга  происходитъ б е зъ  денегъ. Т ак іе  разсчеты , т. е. 
покры тіе однихъ долговы хъ обязательствъ  другими н а  полную  ихъ 
сумму или по разсчету, в ъ  силу котораго  мож етъ оказаться  необхо- 
димымъ для окончанія разсчета  ограничиться небольш ой суммой 
денегъ, м ож етъ  происходить между нёсколы ш м и лицами. Э то опять 
значительно ум еньш аетъ необходимое количество денегъ.

Н о  развитіе  кредита, к ак ъ  увидимъ, тр еб у етъ  оп ределен ны хъ  
кредитны хъ учреж деній, денежныя средства которы хъ  создаю тся, 
меж ду прочимъ, вкладами на сроки или безсрочны е со стороны  т е х ъ  
лицъ, у  которы хъ  в ъ  данный мом ентъ им ею тся денежныя средства, 
не требую щ іяся для и х ъ  д е л ъ . Л ица, имѣющія так іе  вклады н а  теку- 
щій счетъ , м огутъ  брать  деньги съ  текущ аго  счета по м е р е  своей 
надобности в ъ  нихъ. Д ля полученія и х ъ  выдаются чеки. Эти чеки 
м огутъ  тож е служ ить для уплаты , т. е. зам ен ять  деньги. К редитные 
знаки, векселя и т. п. тож е зам ен я ю т ъ  денеж ны е знаки. А  в ъ  таком ъ

сл у ч ае , следовательно, количество обращ аю щ ихся д ен егъ  уменьш а
ется ещ е на всю сумму ихъ , заменяемую  кредитны мъ обращ еніемъ.

Н еобходимо, однако, к ъ  тому количеству денегъ, к оторое п о 
требн о для обращ енія , прибавить ещ е и то количество денегъ, кото
рое служ и тъ  сбереж еніемъ.

У ясненіе с е б е  того, ч ем ъ  определяется п отребное в ъ  народном ъ 
х о зя й ств е  количество д ен егъ , необходимо во-первы хъ потому, что 
въ  зависимости о тъ  этого  находится то количество проиэводитель- 
ны хъ силъ  страны , которое затрачивается на изготовленіе д ен егъ , 
а  во-вторы хъ въ  зависимости о т ъ  того или иного количества ден егъ  
находится и збы токъ  или н едостатокъ  и хъ . A  последствія этого  очень 
важны. Н едостатокъ  д ен егъ  затруд н яетъ  обращ еніе товаровъ , иначе 
говоря, правильное удовлетвореніе потребностей. И зб ы токъ  денегъ 
обезцѣ н иваетъ  ихъ, иначе говоря, со зд аетъ  дороговизну  то вар о в ъ , т ак ъ  
к ак ъ  то  ж е количество и т а  ж е ц е н а  последнихъ и зм еряется  больш имъ 
количествомъ денегъ. А  это, в ъ  свою очередь, во внутреннихъ хозяй 
ственны хъ отнош еніяхъ  созд аетъ  значительны я затрудненія для т е х ъ , 
кто получаетъ  определенное ж алованье или определенную  заработную  
плату. Р о ст ъ  последней  обы кновенно отстаешь о тъ  роста  ц е н ъ  то ва 
р о в ъ , зап азды ваетъ  сравнительно с ъ  ними. И  это  хорош о ещ е если 
только отстаешь, т ак ъ  к ак ъ  обезц ен ен іе  ден егъ  м ож етъ  вести и к ъ  
пониженію заработной  платы. Д е л о  в ъ  том ъ, что р о стъ  ц ены  това
р о в ъ  отзы вается н а  сокращ еніи  сбы та ихъ, что  м ож етъ  вести к ъ  
сокращ енно производства ихъ. А  это , обы кновенно, соединяется 
с ъ  сокращ еніем ъ спроса на рабоч ія  р у к и , что, к ак ъ  увидимъ, ведетъ 
к ъ  пониженію  заработной  платы  или к ъ  пониженію  зараб отка  р аб о 
чаго путемъ уменьш енія сп роса  на его  изделія.

Н о  к р о м е  то го , обезцізненіе ден егъ  ведетъ  к ъ  тому, что пони
жаешь к у р съ  ихъ , т. е. при меж дународныхъ сд ел к ах ъ  рубль напр., 
отвечаю щ ій , по своей номинальной ценности , ц енности  четы рехъ  
ф ранковъ, принимается у ж е  з а  меньш ее число ихъ. А  это зн ачи тъ , что 
приходится уплачивать по займамъ уж е иныя суммы соответствен но 
уменьш енію  ц енности  рубля и расплачиваться за  иностранны е товары  
тож е по этой уменьш енной покупной способности обезцен ен ны хъ  
денегъ. В се это  и при сильномъ обезцен ен іи  д ен егъ , к оторое обы кно
венно является, к а к ъ  п оследствіе  чрезм ерн аго  вы пуска бум аж ны хъ 
денегъ, вызы ваем аго какими либо чрезвычайными затруднительны ми 
обстоятельствами страны , в ъ  особенности войнами, вы зы ваетъ  необ
ходимость возстановленія  ц енн ости  ихъ. Д ости гается  это  путемъ 
девальваціи, т. е. приравниванія преж ней ц енности  и хъ  к ъ  той  новой 
пониженной, до какой  они упали  вследствіе обезцен ен ія .



JCII. Кредитъ.
1 . Основы и виды кредита.

Г оворя  о деньгахъ, мы долж ны  были коснуться и кредита. 
Н о креди тъ  и м ѣетъ  самостоятельное значеніе и свои спеціальныя 
основанія.

Е сли хозяйственны я отнош енія построены  н а обм ѣнѣ  одного 
т о в ар а  на другой , то  для соверш енія обм ена, оба  то вар а  должны быть 
налицо. Н о одинъ то вар ъ  тр еб у етъ  больш е времени на свое изго- 
товленіе, другой меньш е и«ротому, отправляясь о тъ  и звѣ стн аго  оп ре
д е л е н н а я  момента, мы не мож емъ им ѣть передъ  собой одновременно 
оба товара . Э то одно уж е мож етъ вести к ъ  тому, что готовы й товаръ  
перейдетъ  в ъ  руки  того , кому он ъ  нуж ен ъ  ранѣ е, чѣ м ъ  з а  него по
л у  ченъ соотвѣтствую щ ій эквивалентъ, подъ условіемъ, п ередать т о 
в ар ъ  идущ ій въ  обм ѣнъ, когда он ъ  буд етъ  готовъ . Е сли  мы отъ  
эти хъ  первобы тны хъ условій обмѣна, перейдем ъ к ъ  его современной 
ф орм е ч ер езъ  посредство ден егъ , то  основанія остаю тся т ѣ  ж е и 
сила и хъ  увеличивается и ослож няется и /други м и  моментами.

Т о в а р ъ  производится для продаж и. П розводство его  вы раж ается 
в ъ  п ер ер аб о тк е  сы рого матеріала. М атеріалъ  э то тъ  расходуется по 
м ѣ р ѣ  хода р аб о тъ  и изготовленія товара. Н о  изготовленны й товаръ , 
п оступаетъ  въ  продаж у только по изготовленіи  его  въ  достаточном ъ 
количестве , и только по п род аж е его  получатся деньги, н а  которы я 
мож но купить израсходованны й сы рой м атер іалъ. О тсю да мож етъ 
получиться остановка в ъ  п роизводстве  между моментомъ продажи 
т о вар а  и покупки сы рого матеріала. Э т о  не выгодно и для рабочихъ, 
остаю щ ихся безъ  д ел а , невыгодно для капиталиста, у  к отораго  явится 
мертвый капи талъ  в ъ  вид е орудій производства и строеній, невыгодно 
и  съ  точки  зр е н ія  всего н а р о д н а я  хозяйства. Во и зб еж ан іе  этого 
приш лось бы и м еть  больш ой зап асъ  сырья, которое леж ало бы п разд
но, иначе говоря, и м еть  в ъ  мертвомъ виде двойное количество 
о б о р о т н а я  капитала, что тож е невыгодно и для предпріятія и для 
н а р о д н а я  хозяйства. Д ля правильнаго хода дф лъ необходимо по
стоянное в о сп рои звед ете  капитала, т ак ъ  сказать , безостановочный
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переходъ  его  и зъ  д е н е ж н о й  формы, в ъ  п р о и з в о д с т в е н н у ю , ,  
и зъ  этой последней  в ъ  т о в а р н у ю  и зат ем ъ , опять в ъ  денежную . 
А  это и обусловливаеш ь необходимость полученія сы рого м атеріала 
для производства по м е р е  того , к ак ъ  он ъ  превращ ается в ъ  т о в ар ъ , 
но р ан ее , ч ем ъ  поагЬ дній  проданъ, т .-е . необходимость полученія 
сырья, безъ  с о о т в е т с т в у ю щ а я  эквивалента в ъ  теченіе о п р е д е л е н н а я  
времени,, т.-е. въ долгъ , в ъ  кредитъ.

Н о  и помимо то го , условія  со в р е м е н н а я  производства создаю тъ 
потребность в ъ  креди те . Были у ж е  указан ы  преим ущ ества% рупнаго  
производства. Н о  крупное производство тр еб у етъ  крупн аго  капитала. 
Если бы не было кредита, т .-е . возмож ности получить взаймы деньги, 
и прибавить и хъ  к ъ  том у собственному капиталу, которы й у ж е  вло- 
ж енъ  въ  производство, то  развитіе  крупнаго  производства, расш иреніе 
предпріятій шло бы м едленнее и о т ъ  этого  все народное хозяйство 
теряло  бы выгоды, доставляемыя крупны м ъ производствомъ И  вотъ  
мы видимъ, что и крупны я предпріятія, акціонерны я компаніи рас- 
ш иряю тъ поле своей деятельности  путемъ займа, кредита, вы пуска 
облигацій.

Н о  не о тъ  б е з д е й с т в е н н а я  полож енія матеріальны хъ только  
предметовъ теряло  бы народное хозяйство, если бы  въ  н ед р ах ъ  его 
не вы работались кредитныя отнош енія. О но  теряло  бы и о тъ  отсут- 
ствія н а д л е ж а щ а я  прилож енія к ъ  хозяйственной деятельности  лич- 
ны хъ силъ. Н е  в с е  лица, обладающая большими капиталами, и м ею тъ  
склонность, способность, охоту , у м ен ье  прим енить и х ъ  в ъ  производ
с т в е  или то р го вл е . С ъ  другой  стороны , не в с е  лица, обладаю щ ія 
всем и  данными для у с п е ш н а я  веденія предпріятій и проникнуты я 
духом ъ предпріимчивости—обладаю тъ необходимыми для того мате- 
ріальными средствами. К р ед и тъ  д аетъ  возм ож ность первымъ, исполь
зовать  свои капиталы, не оставлять и х ъ  праздными, а  вторы мъ, и с
п ользовать свои силы, проявить и прим енить к ъ  д е л у  свою х о зяй 
ственную  предпріимчивость. Т аки м ъ  путемъ, при помощи кредита, 
создается обращ еніе в ъ  чуж ом ъ хо зяй ств е  капитала, которы й иначе 
леж ал ъ  бы праздно.

В отъ  тЬ  экономическія основанія, которы я вы зы ваю тъ сущ ество- 
ваніе кредита, т .-е. так и х ъ  взаимоотнош еній, при которы хъ  креди торъ  
ссуж аетъ  деньгами или товаром ъ  долж ника на определенны й срокъ , 
получая за  это  определенны й п роц ен тъ , помимо возврата  суммы, 
выданной в ъ  д ол гъ .

С р о к и ,  на которы е выдаю тся ссуды , бываюшь различны , в ъ  
зависимости о тъ  условій  оборота. С оответственно этому, различается 
креди тъ  к р а т к о с р о ч н ы й  и д о л г о с р о ч н ы й .  П оследн ій , обычно, 
растягивается не только на я д ы ,  но и на десятки  л е т ъ , какъ  въ

Полнтическ. э-коно-ЫІн. J 7



п озем ел ьн ом ъ  к р ед и тѣ , т .-е . н а  п о к у п к у  зем ли, а  т а к ъ  ж е  в ъ  м е  л і о р  а- 
т  и в н ы х ъ  ссу д ах ъ , т .-е . с су д ах ъ  н а  зем ельны й у л учш ен ія , н а  осу- 
ш ен ія , ор о ш ен ія  и т . п. П рои зводи м ы я зд ѣ с ь  за т р а т ы , о к у п а ю т ъ  себя 
и н ачи н аю тъ  п ри н оси ть  доход ъ , то л ьк о  по истечен іи  р я д а  л ѣ т ъ .

Р азл и ч ает ся  ещ е  креди тъ : а )  в е щ н ы й :  п о д ъ  за л о г ъ  зем ель, 
дом овъ , к о то р ы е являю тся  об езп еч ен іем ъ  в о зв р а та  ссуды , а  так ж е  
п о д ъ  з а л о г ъ  или за к л а д ъ  р а зн ы х ъ  ц ѣ н н ы х ъ  п редм етовъ , движ им ы хъ  
и б ) л и ч н ы й  к р е д и т ъ —б е з ъ  об езп еч ен ія  м атеры л ьн ы м и  предметами. 
М ож н о  Д ал ее  р азл и ч ать  к р ед и тъ  п р о и з в о д и т е л ь н ы й ,  т.-е. на 
п р о и зво д ство  и к р ед и тъ  п о т р е б и т е л ь н ы й , - н а  п отреблен іе.

П ослѣ д н ій  видъ  к р ед и т а , очевидно, и м ѣ етъ  ины я осн ован ія , н е
ж ели  у к азан н ы й  вы ш е, и  с т р а д а е т ъ  отри ц ател ьн ы м и  чертам и: о н ъ  
сви д етельствуеш ь н е  о б ъ  и зб ы т к ѣ  п редп ріи м чи вости  и стрем леніи  
р а зв и т ь  эконом ическую  д ея т е л ь н о с т ь , р асш и р и ть  п рои зводство . Н а 
о б о р о т ъ . Э то  к р ед и тъ  нуж ды , к р е д и т ъ , свидѣтельствую ш ій , что  при
б е г а ю  щ ій к ъ  нему, не и м ѣ етъ  достаточ н о  ср ед ств ъ  н а  п отреблен іе  
п о  т ѣ м ъ  или;,ины м ъ п ричин ам ъ , не д о п о л у ч аетъ  в ъ  своей  х о зяй ств ен 
ной дѣ я тел ьн о сти  то го , что необходим о н а  п отреб л ен іе  или и вовсе 
н е  и м ѣ е т ъ  так о й  д ея тел ь н о ст и .

Э то , однако, н е  исклю чаеш ь возм ож н ости  су щ ествован ія  п отре- 
б и тел ьн аго  креди та, к а к ъ  р е зу л ь т а т а  не нуж ды , а  расточи тел ьн ости  
или ж е  н ерасчетл и вости . Т ак о в ы , н е р е д к о , основы  зад олж ен н ости  
зем л еи л аден ія , к о то р ы я , помимо ещ е  д р у ги х ъ  п ри ч и н ъ , в ед у тъ , к а к ъ  
э т о  в ъ  свое  время бы ло о т м еч ен о  ещ е  А . С м и том ъ , к ъ  у п ад к у  э к о 
н ом и ческаго  и  п оли ти ческ аго  зн ачен ія  зе м л е в л а д е л ь ц е в ъ , в за м е н ъ  
к о т о р ы х ъ  н а  и стори ч ескую  сц ену, к а к ъ  сильны й в ъ  экон ом и ческом ъ  
о тн ош ен іи  к л ассъ , вы сту п аю тъ  к ап и тал о в л ад ел ьц ы . В м е с т е  е ъ  т е м ъ  
и  зем ли  все б о л е е  и б о л е е  у х о д я т ъ  и з ъ  р у к ъ  б ы вш и х ъ  зем ле
в л а д е л ь ц е в ъ  и в л ад ел ь ц ев ъ  к р е п о с тн о го  т р у д а  и п о сту п аю тъ  в ъ  руки  
м ел к и х ъ  зем л ев л ад ел ь ц ев ъ , в ъ  си лу  т е х ъ  п р еи м ущ ествъ  м елкаго  
сел ьск аго  х о зя й ств а , о к о т о р ы х ъ  с к азан о  в ь  св о ем ъ  м е с т е .

К а к ъ  видимъ, отн ош ен ія , со зд аваем ы я креди том ъ , в л ек у тъ  з а  
собою  довол ьн о  зн ачи тел ьн ы я  и зм ен ен ія  в ъ э к о н о м и ч е с к и х ъ  у сл о в ія х ъ  
и в ъ  полож ен іи  о тд ел ь н ы х ъ  с л о е в ъ  н аселен ія . О н и  ж е, если  не вы- 
зы ваю тъ , т о  у с к о р я ю т ъ  т о т ъ  х о д ъ  экон ом и ческ аго  разв и т ія , которы й  
в ед етъ  к ъ  и зм ен ен ію  ф орм ъ  пром ы ш ленности .

2 . Кредитный учреж денія.

I.

С у щ ество в ан іе  и  р а зв и т іе  к р ед и та  и  т о  о б щ ествен н о е  зн ач ен іе  
его , к о то р о е  о н ъ  п о л у ч аетъ  все б о л е е  и б о л е е  с ъ  р а зв и т іем ъ  и у с -
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л о ж н ен іем ъ  х о зя й ств ен н ы х ъ  отн ош ен ій , в ы зы в аетъ  н еобходи м ость  и 
с о о т в е тс т в е н н ы х ъ  учреж дений, к о т о р ы я  бы, т а к ъ  с к азать , в ед ал и  к р е 
дитны ми отн ош еніям и  и р егу л и р о в ал и  и х ъ . Т аки м и  учреж ден іям и  и 
являю тся  банки.

О н и  п р ед став л я ю тъ  собою  у ч р еж д ен ія , являю щ іяся  посредникам и  
м еж ду  т е м и , к ом у  н у ж ен ъ  к р ед и тъ  и т е м и , к то  ж е л а е т ъ  п устить в ъ  
х о д ъ  свои  ден ьги  б е з ъ  п ро яв л ен ія  личной хо зя й ств ен н о й  д е я т е л ь 
н ости . С о о тв е т с тв е н н о  этом у, креди тн ы я оп ерац іи  б а н к о в ъ  р а з д е 
ляю тся  н а  п а с с и в н ы я  и а к т и в н ы  я. П ервы я  это  т е ,  п п сред ством ъ  
к о т о р ы х ъ  б а н к ъ  п о л у ч а е т ъ  ден ьги  д р у ги х ъ  л и ц ъ , которы м и о н ъ  к р е 
дитуеш ь сн о и х ъ  заем щ и к о в ъ . Э т о  б у д у т ъ  вклады  срочн ы е, б езср о ч н ы е  
и т ек у щ іе  счета. К р о м е  то го , бан к и  в ы п у скаю тъ  бан к овы е билеты  
н а  п р ед ъ яв и тел я . А кти вн ы я о п ер ац іи , т .-е . сн аб ж ен іе  креди том ъ , вы 
р аж ает ся  в ъ  у ч е т е  ком м ^рческихъ  векселей  и в ы д ач е  ссудъ , в ъ  то м ъ  
ч и с л е  и подъ за л о г ъ  р а зн а го  р о д а  ц ен н о стей .

С о о т в ет ств ен н о  развитію  и организации этой  п ослед н ей  оп ерац іи  
с л е д у е т ъ  р азл и ч ать  вы дачу  ссу д ъ  п одъ  з а л о г ъ  дви ж и м ы хъ  ц ен н о стей  
ком мерческими банкам и  и зашЬмъ особы й  видъ  б ан ковой  о р ган и зац іи —  
б ан к о в ъ  д о л г о с р о ч н а я  креди та: п озем ельн ы хъ  б а н к о в ъ , осн овн ая  
зад ач а  к о т о р ы х ъ  закл ю ч ается  в ь  в ы д ач е  ссуд-j» п одъ  за л о г ъ  зем ель. 
Э т о  облегчаеш ь, м еж ду п р о ч и м ъ , п ер ех о д ъ  зем ель и з ъ  о д н и х ъ  р у к ъ  
в ь  д р у г ія , д озвол яя  л и ц ам ъ  и не и м ею щ и м ъ  д о гтато ч н ы х ъ  ср ед ств ъ  
на п окуп к у  зем ли , п р іо б р е т а т ь  зем лю  с ъ  п еревод ом ъ  на н ее  до л га  
и так и м ъ  о б р азо м ъ  это  со о тве тств у еш ь  стремленіно лииіъ с ъ  н еб о л ь 
шими средствам и  о б завести сь  зем лей  и в ъ  т о  ж е врем я способствуеш ь 
том у  — иначе  ск а за т ь  сп особствуеш ь дем ократи зац іи  зем л евл аден ія , 
но в ъ  т о  ж е  время у в ел и ч и в аетъ  и зад олж ен н ость  его .

Н о  и в ъ  д е л е  к р а т к о с р о ч н а я  к р ед и та  подъ  . з а л о г ъ  движ им ы хъ  
ц  нностей , что  вх о д и тъ  в ъ  оииераціи ком м ерчески хъ  б а н к о в ъ  — эт о т ъ  
видъ  и х ъ  ак ти в н ы х ъ  оп ерац ій  зн ам ен у етъ  очен ь м н о го е .въ  и зм ен ен іи  
х о зя й ств ен н ы х ъ  отн ош еній  и и х ъ  эволиоціи.

Э ги  оп ерац іи  в ед у тъ  к ъ  р азв и т ію  то вар о -к о м и ссіо н н ы х ъ  о п е р а 
ций, чио п ервон ачальн о  вознипипо и з ъ  н еобходи м ости  сбы ть  т о в а р ъ , 
подъ  которы й  вы дан а ссуда. B'fy Р о сс іи , н а п р и м е р ъ , эт о  возни кло  
и з ъ  ифедитованія хлебньихъ г р у з о в ъ , о тп р авл яем ы х ъ  з а  гр ан и ц у . А  
зашЬмъ бан ки  по свои м ъ  сн ош ен іям ъ  с ъ  и ностран ны м и  бан кам и  и 
торяво-пром ы пш иенны м и п редп ріятіям и  п ереш ли  и к ъ  ком иссіонной  
п р о д аж  t. х л е б а , отк уда  у ж е  н ед ал ек ъ  б ы л ъ  п ер ех о д ъ  и к ъ  п р о д а ж е  
х л е б а  з а  свой  сч е тъ . Т о  ж е  п роисходило и н а  сахарн ом ъ  р ы н к е , а  
за тЬ м ъ  сю да ж е  п одош ли  у го л ь , х л о п о к ъ , с к о т ъ  и  д р у г іе  то вар ы . 
З а  грании;ей т а к ъ  ж е  товарн о-ком и ссіон н ы я операции стали  уси ленн о  
во зн и к ать  лиш ь п о сл е д н ія  3 —  4  деся ти л ет ія . В о зн и к л о  это  т о ж е  и зъ -
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к р ед и тн ы х ъ  операций. Т а к ъ , в ъ  А в стр іи  сах ар о -заво д ч и к ам ъ  н а  о б о 
рудование за в о д о в ъ  б ы л ъ  о т к р ы т ь  крел и тъ , в ъ  о б езп еч ен іе  чего  бы ло 
в зято  о б я зател ь ств о  о п р о д аж ѣ  т о в ар а  ч е р е зъ  креди тую щ ій  бан к ъ . Б а н к ъ  
т ак и м ъ  о б р а з о м ъ  помѣицаетъ к а п и т а л ъ  б е зъ  р и с к а — и за р а б а т ы в а е т ъ  
ещ е и комисснонныя суммы, а  заводчиису н ѣ т ъ  н адобн ости  заб о ти ть ся  
о  с б ы т ь , п е р е в о зк ѣ  и т. д.

В ъ Германии это  у ч аст іе  б ан к о в ъ  в ъ  то р г о в ы х ъ  о п е р а ц ія х ъ  о т 
н осится , глав н ы м ъ  о б р азо м ъ , к ъ  вы возной  т о р г о в л ѣ  и п ри  то м ъ  с ъ  
э к о н о м и ч е с к и  о т с т а л ы м и  с т р а н а м и ,  гд ѣ  су щ еств у етъ  лиш ь 
мелкий п лохой  п о с р е д н и к а  В ообщ е ж е, к а к ъ  э то  п оказы ваеш ь р аз- 
витие разл и ч н ы х ъ  к о о п е р а т и в н ы е  организаций, -  ком и ссіон ная  д ѣ я - 
тел ьн о сть  б ан к о в ъ  и у  н а с ъ  св я зан а  с ъ  н едостаточн о  у д о в л е т в о р и 
тел ьн ой  то р го в о й  о р ган и зац іей  и бѣдностьио кап и тал ам и  при малой 
к р еди тосп особ н ости .

Б ан к и  ж е, п родавая  к о м п л ек т н ы й  т о в а р ъ , п р іо б р ѣ т а ю т ъ  сп ец іаль- 
ны я познания в ъ  разли чн ой  о б л асти  торговл и , п р и гл аш аю тъ  в ъ  руко 
водителей  оп ер ац ій  п р еж н и х ъ  сам остоятел ьн ы хъ  т о р г о в ц е в ъ  и п ер е
ходя т ъ  з а т ѣ м ъ  к ъ  то р го в л ѣ  з а  свой  сч етъ , к а к ъ  это  у ж е  отм ѣчено. 
Б ы ваеш ь и т а к ъ , что  б ан к ъ  к у п и т ь  т о в а р ъ , к а к ъ  ком и сс іон еръ , а  
т о в а р ъ  о к аж ется  н е  отвѣ ч аю щ и м ъ  в сѣ м ъ  н еобходи м ы м ъ т р еб о в ан ія м ъ , 
е го  н е  б е р у т ъ , а  быЙГетъ и т а к ъ , что  залож ен н ы й  т о в а р ъ  н е  выку* 
паю ш ь. П ри ход и тся  б ан к у  п ереходи ть  н а  п р о д аж у  его  у ж е  з а  свой  
сч етъ . Д а  и п ри  ком иссіонной  п родаж ѣ  бан ки  н ачи н аю тъ  вы полнять 
т о р ю в ы я  ф ункц іи , заб о ти ться  о ры н кѣ . В се это  в ед етъ  к ъ  то м у , что 
н е  то л ьк о  п ром ы ш лен н ость, но и то р го вл я  стан ови тся  в ь  зависим ость 
о т ъ  б ан к о въ , о т ъ  д ен еж н аго  кап и тал а . Б ан ки , сосредоточ и вая  общ е- 
ственны й к а п и т а л ъ  р ан ѣ е , м огли вл іять  н а  п р о и звод ство , поощ ряя 
ссу ж ая  т ѣ  и ли  д р у г ія  п редп р іят ія , п р іо б р ѣ т а я  т ѣ  или д р у г ія  ак ц іи ’ *
теп ер ь  ж е  он и  б е р у т ъ  в ъ  свои р у к и  и то р го вл ю  и, сл ѣ д о в ател ьн о ’ 
с тан о вя тся  у ж е  ещ е б о л ѣ е  п редставителям и  экон ом и ческ и хъ  н у ж д ъ  
стран ы , и т ѣ м ъ  сп особствуя  ещ е б о л ѣ е  к он ц ен трац іи  п роизводства .
Н о  в ъ  т о  ж е  врем я эти м ъ  они б е р у т ъ  н а  себя р и ск ъ , связан н ы й  с ъ  
соврем енн ы м ъ н ео р ган и зо ван н ы м ъ  п роизводством ъ . Т ѣ м ъ  б ^ л ѣ е  при 
это м ъ  со зд ается  необходи м ость в ъ  п лан ом ѣ рн ой  оргаиш заціи  п р о и з
водства, к ъ  п р ео б р азо в ан ію  его  дѣ й стви тел ьн о  в ъ  о б щ ествен н ое 
п рои зводство . И  мы и м ѣ ем ъ , сл ѣ д о в ател ьн о , в ъ  этом ъ  разв и т іи  дѣ я- 
тел ьн ости  б а н к о в ъ  зач атк и  зарод ы ш и  тоГо, и з ъ  чего  д о л ж н а  р азв и ть ся  
о р г а н и з а ц и я ,  влияющ ая п лан ом ѣ рн ы м ъ  о б р а з о м ъ  н а  п остан овку  
п р о и зв о д ств а  и у д о в л етво р ен іе  п о тр еб н о стей , т .-е .  д ѣ й ств у я  в ъ  том ъ  
ж е  н ап равлен іи , к а к ъ  и тресты .

Б ан ки , к а к ъ  круп н ы я у ч р еж д ен ія , в ед у т ъ  дѣ л о  т а к ъ , что  туш ь, 
к а к ъ  и  в ъ  к аж д о м ъ  к р у п н о м ъ  д ѣ л ѣ , п о л у ч ается  м ен ѣе накладны хъ.
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р асх о д о в ъ , п ад аетъ  ком иссіонны й °/0, и п олуч ается  р а зн и ц а  в ь  ц ѣ н ѣ . 
П о  р азсч етам ъ , п рои зведен н ы м ъ  одним ъ п й сател ем ъ , у  н а с ъ  в ъ  про- 
д аж ѣ  наш его  средн е а з іат ск а і о хлописа— при го д о в о м ъ  п р о и зв о д ств ^  
его  в ъ  i l  мил. п у д о в ъ  эт о  сокраиценіе в ъ  р а с х о д а х ъ  с о ст ав л я ет ъ  для 
п рои зводи телей  окол о  8  мил. рубл ей . Т а к и м ъ  о б р азо м ъ , к а к ъ  в ъ  д ѣ л ѣ  
п ром ы ш лен н ости , т а к ъ  и то р го вл и , круп н ы й  к а п и т а л ъ  побиваеш ь 
мелкій . И  в о тъ , н а п р и м ѣ р ъ , ком и тетъ  М осковской  х л ѣ б н о й  би рж и  
за я в л я ет ъ , что  то р го в л я  б а н к о в ъ  о т к р ы в ает ъ  ш и р о к о е  п оле  к о н к у р ен - 
ціи с ь  торговц ам и  и пром ы ш ленникам и . Н а  совѣицанни, п освящ ен ном ъ  
обсуж ден ію  в о п р о са  о то р го во -к о м и сс іо н н ы х ъ  операпиіяхъ б ан к о въ , 
прям о бы ло вы сказан о , что  стрем лен іе  у с тр а н и т ь  конкуренцию  б ан к о в ъ  
и з ъ  области  то р го вл и  о б ъ я сн я ется  личными и н тересам и  о тд ѣ л ьн ы х ъ  
торгови іевъ  или груп п ы  т о р го в ц е в ъ . П ерм скій  б и р ж ево й  к о м и тетъ  
так ж е  выси<азался, что п ер ех о д ъ  то р го вл и  в ъ  рз^ки б ан к о в ъ  г р о з и т ь  
р азо р ен іем ъ  то р го в о м у  к л ассу . К іевск ій , П етроград ск ій  и Р и ж ск ій  
ком итеты  отм ѣ ти ли , что  р азв и т іе  то р го во -к о м м ер ч еск и х ъ  оп ерац ій  
б ан к о в ъ  „долж но  п овлечь з а  собою  п остеп ен н ое  и склю чен іе  и з ъ  т о р 
говл и  о тд ѣ л ь н ы х ъ  л и ц ъ  и п арал и зо в ан іе  или д а ж е  уп р азд н ен іе  еди н о
личн ой  д ѣ я тел ьн о сти “ . И  по заявлен ію  Н иисолаевскаго ком итета, н ап р ., 
6о°/р всего  х л ѣ б н аго  эисспорта в ъ  г. Н и к о л а е в ѣ  п ер еш л о  в ъ  руки  
бан ковъ .

П омим о п реи м ущ ествъ , у к азан н ы х ъ  р а н ѣ е , т о р г о в л я  б ан к о в ъ  д о 
ставляеш ь и т у  вы году, что  для п р о д ав ц а  у стр ан я ется  м елкое посред- 
ииичество, для  ииокупателя г а р а н ти р у е тс я  бол ьш ая  ак к у р а тн о с т ь  в ъ  
до с та  в к ѣ  то в ар а , л учш ее  к ач еств о  его ; к р о м ѣ  т о г о , б а н к ъ  всегда 
м о ж етъ  л у ч ш е  о тв ѣ т ст в о в ат ь  з а  всяк ое  н аруш ен іе . В ъ  Р осс іи  и звѣ стн ы  
сл учаи , к о гд а  поисупатели обр ащ ал и сь  к ъ  б ан к у  з а  то вар о м ъ , которы й  
м огли бы  п олучи ть и н еп осред ствен н о  о т ъ  п родавц а, н о  именно в ъ  
т ѣ х ъ  видахъ , чтобы  об езп еч и ть  себ я  ак к у р а тн ы м ъ  исполн ен іем ъ  к о н 
тр а к т а . Н о  к р о м ѣ  то го , это  в ед етъ  в ооб щ е к ъ  сокращ ен н о  нормы  
то р го во й  п рибы ли , т а к ъ  к а к ъ  бан к и  привы кли  б р ат ь  н ебол ьш ой  ко- 
миссіонный °/в, р азсч и ты вая  н а  больш ой  о б о р о т ъ  и п ер ен о ся тъ  эт у  
п ривы чку  и н а  свой  т о р го вы й  о б о р о т ъ . Таись, у  н а с ъ  в ъ  хлопковой  
операции бан ки  взим али  я/*— 1і !/>0/о ком иссіи , т о гд а  к а к ъ  р ан ьш е  част- 
ныя фирмы б р ал и  з°/0.

Т ак и м ъ  о б р а зо м ъ , мы видим ъ ц ѣ лы й  р я д ъ  усл о в ій , ведущиіхъ 
к ъ  в се  б о л ѣ е  и  б о л ѣ е  п лан ом ѣ рн ой  ор ган и зац іи  хозяй ствен н ой  дѣ я- 
тел ьн ости  и к ъ  приданію  ей к а к ъ  въ  пром ы ш ленности , таисъ и то р -  
го в л ѣ  х а р а к т е р а  о б щ ествен н аго . Н о  в ъ  д ѣ я тел ьн о сти  б а н к о в ъ , к а к ъ  
и т р э с т о в ъ —это  вьитеи<аетъ и з ъ  стрем лен ія  п овы си ть  частн о-п редп ри - 
нимательсисую прибы ль. И ной , б о л ѣ е  ш и рокій  х а р а к т е р ъ  и зн ачен іе  
и м ѣ ю тъ  о р ган и зац іи  м елкаго  креди та , хотя  и т ам ъ , конечно , стим у-
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л ом ъ  д е я тел ь н о сти  сл у ж ат ъ  и н тересы  и вы годы  о тд ѣ л ьн ы х ъ  лиц ъ , 
достиж ение к о то р ы х ъ , одн ако , н ам ѣ ч ается  иной п остановкой  х о зя й 
ственной  д ѣ я тел ьн о сти  и иной  орган и зац іей  кредита.

И.

Б ан ки , о к о то р ы х ъ  то л ьк о  что  ш л а  р ѣ ч ь , у д овл етворяю тъ  по- 
гребн остям ъ  по п реи м ущ еству  к р у п н аго  кагш тали сти ческаго  п р о и з
водства . М еж ду тѣ м ъ , к а к ъ  мы зн аем  ь, н а  ряд у  съ  крупны м и пред
приятиями су щ еств у ю тъ  мелкія рем есленны я, к устарн ы я  и сельско- 
хозяйствен ны я к р естьян ск ія . П о л ь за  к р ед и та  для  развитія  к р у п н о й  
пром ы ш ленности  и для у сп ѣ ш н аго  хода  д ѣ л ъ , соп ряж ен н аго  с ъ  м ень
шими издерж кам и  и б о л ѣ е  безпреипятственнымъ воспрои зведен іем ъ  
кап и тал а , н е  м огла о став аться  н езам ѣ тн ой  и для м елкихъ  рем еслен 
н и к о в ъ  особен н о  в ъ  виду  встрѣ ч аем ой  ими во  м н огихъ  сл учаяхъ  
конкуренции со сторон ы  к р у п н ы х ъ  п редп р іят ій . И  в о т ь  в ъ  Г ерм ан іи  
в ъ  п олови н ѣ  п р ош л аго  стол ѣ т ія  Ш у л ь ц е -Д ел и ч ъ  яви лся  и ни ц іатором ъ  
учреж дения ссу д о -сб ер егател ьн ы х ъ  т о в ар и щ еств ъ , являю щ ихся креди т
ными учреж дениями для меЛкихъ п редп рин и м ателей , по п реим ущ еству  
рем еслен н и ковъ . О сн о в а  таиш хъ то вар и щ еств ъ  состои тъ  в ъ  том ъ , 
что п ервон ачальн ы я сред ства  и х ъ  о б р азу ю тся  и зъ  м елкихъ сбереж ен ій  
и х ъ  ч л ен о в ъ , п аевы хъ  в зн о со в ъ . Совои<упность э т и х ъ  в зн о со в ъ  о б р а 
зуеш ь к ап и тал ъ , и з ъ  к о то р аго  и м о гу т ъ  вы даваться  ссуды  член ам ъ  
товарииииествъ, исходя и з ъ  то го , что  н е  всѣ м ъ  поииадобятся ссуды  в ъ  
одно и то  ж е  время.

Н о  так о го  р о д а  нфедитныя уч р еж д ен ія  п редп ол агаю тъ , что  члены  
то вар и щ еств а  и м ѣ ю тъ  сб ер еж ен ія , т .-е. являю тся людьми не то л ьк о  
имѣю щ ими п остоян н ое  дениежное об р ащ ен іе , но и и збы тки  сред ствъ  
за  п окр ы тіём ъ  п р о и зв о д и тел ьн ы х ъ  и п о тр еб и тельн ы х ъ  н у ж д ъ . М еж ду 
т ізм ъ , 'въ  той  ж е  Гер.маніи в ъ  п олови н ѣ  п р ош л аго  сто л ѣ т ія  среди 
к р естьян ъ  н е  н асто л ьк о  еице бы ло р азв и т о  ден еж ное об р ащ ен іе , 
чтобы  у  м н огихъ  бы ло что  сб ер егать  въ  денеж ной  ф орм ѣ  Н о  в ъ  т о  ж е 
врем я начи нала у ж е  п рони кать  п о тр еб н о сть  в ъ  п р іобрѣ чен іи  и зъ  
внЬ  мнои'ихъ ииредметовъ, ко то р ы е преж де п роизводи ли сь в ъ  своем ъ  
х о зя й ств ѣ  х о тя  бы , напір., сѣ м я н ъ  к орм овы хъ  т р а в ъ  и ли  покупки  
исисусствениаго удоб рен ія  и т. п. П р ед м ето в ъ  ж е  собствен н аго  х о зя й 
ства , поступаю пцихъ в ъ  п родаж у, бы ло ещ е не таись м ного и, к ром ѣ  
того , м ом ентъ  п о л у ч ен ія з а  н и х ъ  д е н е гъ  не со в п ад алъ  с ъ  м ом ентомъ 
необходимости в ъ  д ен ьгах ъ  н а  пои<упи(у т о го , что  не п олуч ал ось  в ъ  
собствениіомъ х о зя й ств ѣ .

О тсю да возн и к аетъ , с ъ  одной сторон ы , н еобходим ость в ъ  к р ед и тѣ ,— 
с ъ  д р у го й  н евозм ож н ость  о б р азо в ат ь  необходим ы й для то го  ф он д ъ
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п у тем ъ  внесен ія  п аев ъ , соеди н ен іем ъ  д ен еж н ы хъ  сбереж ен ій , к о т о р ы х ъ  
н ѣ т ъ . Э то  и д ѣ л а е т ъ  неподходящ им ъ ссудо -сберегател ьн ы я то в а р и 
щ еств а  для к р есть ян ск аго  зем л ед ѣ льч еск аго  н асел ен ія . И  в о тъ  од н о 
врем енно с ъ  и ни ц іати вой  Ш у л ь ц е  Д е л и ч а  п ояви л ось  в ъ  Германии ж е 
н ачи н ан іе  д р у г о г о  л и ц а  Р ай ф ф эйзен а, к о то р ы й  яви лся  осн овоп олож - 
н иком ъ  товариицествъ , даю щ и хъ  н ачал о  и н аш и м ъ  соврем енн ы м ъ 
кред и тн ы м ъ  то вар и щ еств ам ъ . Н и к ак и х ъ  п аевы хъ  в зн о с о в ъ  о т ъ  чл е
н о в ъ  т о вар и щ еств а  не тр еб у ется , но они долж ны  б ы ть  сравн и тел ьн о  
близким и сосѣдям и , знаю щ им и д р у г ъ  д р у га  и им ущ ественн ое полож е- 
н іе к аж д аго ; это  явл яется  необходим ы м ъ для суж ден ія  о к реди тосп о 
собн ости  л и ц а  и о его  п отребн ости  в ъ  к р ед и тѣ . К р о м ѣ  то го , по 
Р ай ф ф эй зен у  су щ еств у етъ  н еогран и чен н ая  о твѣ тств ен н о сть  чл ен о в ъ  
по о б я зател ь ств ам ъ  то вар и щ еств ъ .

• В ъ  н аш и х ъ  креди тн ы хъ  то вар и щ еств ах ъ , о р ган и зу ем ы х ъ  по ти п у  
р ай ф ф эй зен овски хъ —э т а  о твѣ тств ен н о сть  огран и чи вается  о п р е д е л е н 
ными п редел ам и . Ч ленам и  т о в ар и щ еств ъ  п редп олагаю тся  об ы к н о в ен 
но ж ители  о к р естн ы х ъ  селен ій , исходя и з ъ  то го , что он и  м о гу тъ  
зн ать  д р у г ъ  д р у га , им ѣть довольно  б л и зк ое  зн аком ство  не то л ы ю  
с ъ  к реди тоспособ ностью  лиц а, но и уп о тр еб л ен іем ъ  п олучен ной  ссуди.и. 
П ослѣ д н ее  в аж н о  потому, что  назначение ссу д ъ  п ред п ол агается  зд ѣ сь  
им енно не н а  п отреби тельн ы я нуж ды , а  н а  п рои зводство , н а  р азв и т іе  
х о зя й ств а , н а  увели чен іе  его  доходности  при пом ощ и зан ято й  ссуды .

В ъ  связи  с ъ  этой  п ослѣ дней  задачей  сто и тъ , м еж ду п рочи м ъ , 
и  развитие п осред н и ч еск и хъ  оп ерац ій  к р ед и тн ы х ъ  т о в ар и щ еств ъ . 
К о л ь  ск о р о  довольно  больипое чи сло  чл ен о в ъ  то в ар и щ ест в а  и м ѣ етъ  
в ъ  виду п олучи ть ссуду  для покупки, ск аж ем ъ , сѣ м ян ъ  и ли  у д о б р е- 
н ія , то  естествен н ой  явл яется  м ы сль п р іо б р ѣ ст и  это  больш ой  п ар т іей  
со  сторон ы  то вар и щ еств а , a  за т ѣ м ъ  у ж е  р азд ать  это  в ъ  ссуду; но это  
не  м ѣ ш ает ъ  и  п родать  его  т ѣ м ъ , ісго не ж е л а е т ъ  б р ат ь  е го  в ъ  ссуду . 
У с п ѣ х ъ  т а к о го  п осредн ич ества  с ъ  одним ъ  т о вар о м ъ  в ы зы в аетъ  при- 
м ѣ н еніе е го  и ись други м ъ  при у в ѣ р ен н о сти  или  точн ом ъ  зн ан іи , что 
т о в а р ъ  н е  остан ется  н а  р у к а х ъ , а  разой дется  м еж ду членам и — или 
при  у сл о в іях ъ  наиией сельской  ж изни, и среди  п о сто р о н н и х ъ  даж е.

П ер во н ач ал ьн ы м ъ  ф ондом ъ для оп ерац ій  к р ед и тн ы х ъ  т о в а р и 
щ еств ъ  у  н асъ , помимо отд ѣ л ьн ы хъ  сл у ч аев ъ , к о гд а  для это го  сл у 
ж и т ъ  чей л и б о  спеціальны й в зн о с ъ  н а  то , являю тся  суммы  на*наченны я 
н а  то  и зъ  сб ер егател ьн ы х ъ  го су д ар ств ен н ы х ъ  к ассъ . С р ед ств а  послѣд- 
и и х ъ , об р азу ю щ іяся  и з ъ  сбереж ен ій  м ел ки хъ  в кл ад чи ковъ  (н ачи н ая  
с ъ  вкл ад о въ  в ъ  25 к.) и составляю иція м илліарды  р у б л ей , до л го е  
время служ и ли , д а  и  теп ер ь  в ъ  зн ачи тел ьн ой  степени  с л у ж а т ъ  для 
п оддерж ки  р а зн ы х ъ  к р у п н ы х ъ  п редп р іятій . Н о , к о н еч н о , прави льн ѣ е  
этим ъ  н ародн ы м ъ  сб ер еж ен ія м ъ  служ и ть для  п оддерж ки  н ародн аго
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ж е креди та. A  за т ѣ м ъ  кредитны й то вар и щ еств а  м о гу т ъ  т а к ж е  п рини
м ать вклады  срочн ы е и безсрочн ы е и сл ед о в ател ьн о  д ав ать  возм ож 
н ость  д ѣ л ать  сб ер еж ен ія  и н акоп лен ія  т а к ъ  ж е, к а к ъ  и ссудо -сберега- 
тельны я то вар и щ еств а  и вообщ е креди тны я учреж ден ія , бан ки  и т . д.

III.

Н а  это м ъ  я  закан чи ваю  то , что  н еобходи м о бы ло ск а за ть  о  к р е 
д и т е . Н о , т а к ъ  к а к ъ , го во р я  о  нем ъ, н ельзя  бы ло н е  ск а за т ь  и  о мел- 
ком ъ  к р ед и тѣ , к о то р ы й  о р ган и зу ется  н а  кооп ерати вн ом ъ  н ач ал ѣ , 
в  ь связи  с ъ  ч ѣ м ъ  зак ан ч и вается  все, что  я  и м ѣ л ъ  в ъ  виду вы яснить 
зд е с ь  отн оси тел ьн о  к о о п ер ац іи , т о  считаю  не лиш ни м ъ закон чи ть эт у  
гл а в у  ещ е нѣ скольким и  зам ѣ чан іям и  по п овод у  к оо п ер ати вн ы х ъ  о р га -  ’ 
н изад ій  и и х ъ  зн ачен ія .

П р еж д е  в сего , у к а ж у  н а  т о , что ск азан н ы м ъ  до  си х ъ  п о р ъ  не 
о гран и чи вается  д ея тел ь н о ст ь  к оо п ер ати вн ы х ъ  соединеній . О на го р азд о  
ш и ре у к а за н н а го  до с и х ъ  п о р ъ . П ом им о заб о ты  о  чи сто-м атер іаль- 
н ь ,хъ  н у ж д ах ъ  св о и х ъ  ч л ен о в ъ , к о о п ер ац ія  о б р ати л а  вним ан іе и на 
к у л ьту р н о -п р о св ѣ ти тел ьн ы я  нуж ды  И  э то  соверш ен н о  естествен н о  
и п о сл е д о вател ьн о  вы текало  и з ъ  в с ѣ х ъ  за д а ч ъ  и в сего  п остроен ія  ея 
д ея тел ьн о сти . В ъ  сам ом ъ д ѣ л ѣ , о н а  сл у ж и тъ  п роявл ен іем ъ  с а м о д е я 
тел ьн ости  сам о го  н аселенія , вы зы ваетъ  н еобходи м ость сущ есгвован ія  
н е  то л ь к о  т ѣ х ъ  или и н ы хъ  у зк о  техн и ч ески хъ  зн ан ій  и н авы ковъ  
у  ея д ѣ я тел ей , но и б о л е е  ш и рок и хъ  т о ч е к ъ  зр ен ій . Н ад о  у м е т ь  
улови ть  и о п р ед ел и ть  св язь  и зв е с т н ы х ъ  явлен ій  и отнош еній , н еоб
ходимо н ап р я га ть  и р азв и в ать  в ъ  этом ъ  н аправлен іи  св о е  вниманіе.
И  если  для  это го  и м е е т ъ  зн ач ен іе  од арен н ость  т е м и  или  другими 
свойствам и , т о  и по отнош енію  к ъ  так и м ъ  одарен н ы м ъ л и ц ам ъ  у с п е ш 
н ость  д ея тел ь н о сти  т е м ъ  зн ач и тел ьн ее , ч е м ъ  п р о с в е щ е н н е е  лицо, 
ч 'М Ъ  оно б о л е е  зн а е т ъ , чЬ м ъ  б о л е е  ем у приходилось у зн а в а т ь  и 
разм ы ш лять о  т а к и х ъ  п редм етахъ  и я вл ен іяхъ , к о то р ы е  вы ходятъ  и з ъ  
к р у га  огр ан и ч ен н ы х ъ  и н т е р е с о в ъ  св о его  дом аш н яго  х о зя й ст в а  В отъ , 
т а к ъ  с к азать , реальны я, видимыя основы , ведущ ія прям ы м ъ путемъ,' 
п ри  н аш ем ъ  о б езд о л ен іи  н арод н аго  п р о свеш ен ія , к ъ  разви т ію  к у л ь 
ту р н о -п р о св ет и тел ь н о й  д е я т е л ь  ости  к оо п ер ати вн ы х ъ  соединеній. 
Н о , и помимо это го , с ъ  р азв и т іем ъ  экон ом и чески хъ  отн ош еній  и б о л е е  
ш и рокой  п остановкой  всей  общ ествен н ой  ж и зн и  создается  т я га  к ъ  
п ро свещ ен ію , созн ан іе  н еобходи м ости  и важ н ости  е го  вообщ е. И  п о 
это м у  р а з ъ  н асел ен іе  сам о п риним ается  созн ател ьн о  орган и зован н ы м и  
общ ественны м и силами у стр аи в ат ь  свои  д е л а , т о  к у л ь ту р н о -п р о св е - 
ти тельн ы я зад ачи  вы двигаю тся, т а к ъ  ск азать , сами собою , С р ед ств а  
ж е  для  удовл етворен ія  эт и х ъ  стрем лен ій  даю тся  тЬ м и  сбереж ен іям и
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в ъ  р асх о д ах ъ , к о то р ы я  п р и н о с и тъ  к о о п ер ац ія  и, к о то р ы я  р а з д е іе н -  
ныя по р у к ам ъ  с о с т а в я т ъ  о ч ен ь  нем ного, а  в ъ  своей  со в о ку п н о сти  
п редставляю тся достаточны м и, чтобы  дать  н ачало  чем у л ибо , о т в е 
чаю щ ем у обіцим ъ н уж д ам ъ  и стрем лен іям ъ.

З н ач ен іе  к о о п ер ати вн ы х ъ  соединеній  в ъ  экон ом и ческом ъ  и о бщ е
ствен н ом ъ  отн ош еніи  и д етъ  и д а л е е . П оэтом у , п реж д е ч е м ъ  за к о н 
чи ть ск азан н о е  о  к о о п ер ац іи , считаю  необходим ы м ъ ко сн у ться  ещ е 
одн ого  о б сто я тел ьств а  весьм а сущ ествен н аго  в ъ  д е л е  х о з я й с т в е н н а я  
р а зв и т ія  вообщ е.

В рядъ-ли  м ож но сом н еваться , что  п р о гр ессъ  к ак ъ  в ъ  о б л асти  
эконом ической , т а к ъ  и в ъ  д р у г и х ъ  о тн о ш ен іях ъ , в ъ  своем ъ  перво- 
н ач ал ьн о м ъ  возни кновен іи  о б я за н ъ  особой  одарен н ости  и предприим
чивости  о тд ел ьн ы х ъ  л и ц ъ . О н и  вы двигали, вводили п ер во н ач ал ьн о  
что-либо  новое. А  в ъ  т ак о м ъ  с л у ч а е , все, что способствуеш ь проя- 
вленію  предпріим чивости , к а к ъ  и всякое п олож и тельн ое  п роя- 
вленіе личн ости , ея  в н у тр ен н и х ъ  си л ъ , и м е е т ъ  к р у п н о е  зн ач ен іе  въ  
д е л е  разви т ія  х о зяй ств ен н о й  ж и зн и . И  если  это  дало  т о л ч е к ъ  к ъ  дви
жению в п ер ед ъ  в ъ  св о е  врем я, т о  н ельзя  отри ц ать , что  и теп ер ь  д у х ъ  
предпріим чивости , возм ож н ость  п роявл ять  ее и в ооб щ е п р о с т о р ъ  для 
п роявленія  во в н е  св о его  я со став ляю тъ  одно и з ъ  сущ ествен н ы хъ  
условій  для движ ен ія  в п ер ед ъ  в ъ  хозяй ствен н ом ъ  отн ош еніи , для р а з- 
витія  п рои звод и тел ьн ы хъ  си л ъ , для введенія н о вы х ъ  усо в ер ш ен ств о - 
ван ій  и п р іем о в ъ  и  т . д. Н о  су щ еств у етъ  м н ен іе , что  для п роявлен ія  
э то й  предпріим чивости  н еобходим а своб од а  ч астн аго  почина: что хочу , 
т о  и д ел аю . Т а к о в о  п олож ен іе , заним аем ое крупны м и п редп рин и м а
телям и. П р и  это м ъ  п редп ол агается , что  то л ч к о м ъ  и сти м улом ъ  к ъ  п р о 
явлению предпріим чивости  сл у ж и т ъ  именно м атер іальн ая  вы года, ж е- 
лан іе  п обольш е н аж и ть , получитн» б о л е е  высон<ую прибы ль. Д е й с т в и 
тел ьн о сть , о д н ак о , к а к ъ  б у д то  о п р о в е р га е т ъ  м н огое  и з ъ  то го , что  
влож ен о  в ъ  это м гЬніе. О н а  сам а п ри води тъ  к ъ  учреж ден ію  акц іо - 
н ер н ы х ъ  ком паній , к о то р ы я  п редставляю тъ  д ал ьн ей ш ій  ш а г ъ  в ъ  р аз- 
витіи  предпріятій , ш а г ъ , у стр ан яю щ ій  т у  свободу  ч астн аго  п очи на, 
к о то р ая  в ы р аж ается  словам и: что хочу , т о  и д ел аю . Н о  и д ал ь н ей ш ее  
р а з в и ііе  в ъ  ф о р м е  синдинсатскихъ соглаш еній  и т р э с т о в ъ  т о ж е  п р и 
вод и тъ  к ъ  р еш ен ію  д е л ъ  сообщ а, что , однако, н е  м е ш а е т ъ  выдви
гаться  б о л е е  предпріим чивы м ъ л и ц ам ъ  и дв и гать  своими силами 
об щ ее  д е л о . П р и  этом ъ , дум ается , мож но ск азать , что  для  корол ей  
тр эсто в ъ , для м и л л іардеровъ  в ряд ъ-ли  сти м ул ом ъ  и х ъ  предпріим чи- 
вости  сл у ж и тъ  н аж и ва. П о л у ч ая  30 мил. рубл ей  ч и с т а г о  д о х о д а ,  
которы й  при о п р ед ел ен н о й  постановить д е л а  и со о тветств у ю щ ей  о р г а 
низации п ри ход и тъ  к акъ -б ы  автоматичесиш , б е з ъ  в сяк и х ъ  усилій , 
в ряд ъ-ли  м ож но вы зы вать  в ъ  с е б е  проявлен іе  предпріим чивости  стре-
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мленіемъ к ъ  наж ивѣ. Т у т ъ , надо думать, действуеш ь п росто ж еланіе 
у с п е х а  дѣ лу , въ  котором ъ  лицо играеш ь крупную  роль в ъ  силу .своихъ  
личны хъ качествъ . П роявленіе и х ъ  и есть основа предпріимчивости 
И  для этого  кооперащ я д аетъ  полный просторъ  и поои1реніе О н а  
откры ваетъ  путь для проявленія духа  предпріимчивости лицамъ, ко- 
торыя_ б е зъ  нея м ож етъ  бы ть и не имѣли для того  благопріятны хъ 
условий и соответствую щ ей  обстановки . И  въ  этом ъ отнош еніи к оопе
рация. конечно, оставляетъ  далеко  позади себя общ ественны я пред
приятия п р и н у д и т ел ь н ая  характера, прииимаиощія и не могущ ія не 
принимать болѣ е или менѣе бю рократический хараисгеръ. В отъ  и еще 
основание, в ъ  си лу  котораго , при том ъ  значеніи, к оторое и м ѣ егь  въ  
хозяйственной ж изни личный починъ, и при той  почвѣ , которую  для 
проявление его  д аетъ  кооперація , она и м ѣ етъ  всѣ данныя к ъ  тому, 
чтобы  развиваться  въ  ж изни дальш е и вести впередъ  развитіе  и п ре
образование су щ е с т в у ю щ а я  экономическаго строя в ъ  и нтересахъ  массы

В ъ  заклю ченіе ж е в с е я  сказаннаго  о кооперации отм ѣчу ещ е 
одно. К а к ъ  экономическое, т ак ъ  и политическое преобразован іе  страны  
и условий существования соответствен но  стремленіямъ и задачам ъ  всего 
населения требую тъ , конечно, таки хъ  дѣ ятелей , которы е имѣю тъ не 
отвлеченное только  и полученное лиш ь и зъ  книгъ  представленіе объ  
условиихъ сущ ествовав ія населенія, о силахъ  и средствахъ , которыми 
движ* тся и направляется ж изнь и которы я ведутъ  к ъ  развитію  хозяй 
ственны хъ отношений въ  и звѣ стн ом ъ  направленіи. Д л я  этого  нужны 
люди, которы е, помимо о п р е д е л е н н а я  и д е й н а я  содержанія, обладаю тъ 
ещ е и практическим ъ опы том ъ и знаніем ъ условій ж изни, вынесен- 
нымъ и зъ  знаком ства съ  ней на о сн о в е  практической работы  в ъ  хо- 
зяйственном ъ общ ественном ъ д е л е .  В ъ  этом ъ отнош еніи деятельность 
в ь  июоперативныхъ соединеніяхъ д аетъ  то, чего не м ож етъ  дать ни
какая другая  сф ера общ ественной деятельности . И  это настолько под
м ечено  уж е, что в ъ  Германіи, напр., в ъ  п р акти к е  м естн ы хъ  вы боровъ  
установилось почти к ак ъ  прави ю: н адел ять  общ ественнымъ довер іем ъ  
т е х ъ  лицъ, которы я зарекомендовали себя в ъ  области кооперативной
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .

Т аки м ъ  образом ъ , у  н асъ , гд е  имѣется больш ой н едостатокъ  
в ъ  лиц ахъ  практически подготовленны хъ к ъ  ш ирокой, планом ерной 
и устойчивой  общ ественной деятельности , кооперативны й соединенія 
долж ны игЬниться особенно ещ е и съ  той стороны, что они являются 
ш колой, вы рабаты ваю щ ей общ ественны хъ деятелей  съ  той п ракти
ческой подготовкой, б е зъ  которой немыслимо ц елесо о б р азн о е  и пло
дотворное участіе  в ъ  д ѣ л ѣ  лю бого  общ ественнаго строительства.

Щ .  Пути и -средства сообщенія.
О б м ен ъ  предметовъ п отребленія , начавшийся меж ду соседними 

племенами, постепенно ш елъ дал ее , и по м е р е  того, к ак ъ  он ъ  развивался 
въ  п ространстве  среди отдельн ы хъ  плем енъ или внутри  одного племени, 
получали значеніе пути и средства сообщ енія. К а к ъ  и все в ъ  исторіи  
человечества  и в ъ  частности эиюномической —они то ж е  были есте
ственны. Ш ли  или и е х ал и  таись, к а к ъ  это и до сихъ  п оръ  п роисхо
ди тъ  у  насъ, по проселочны мъ дорогам ъ: там ъ, г д е  удобнее; и спор
тилось, наезди ли  глубокія  колеи, ямы—е д у т ъ  въ  о б ъ е зд ъ . Н о  
очевидны в с е  неудобства такого пути, такой  перевозки  товаровъ , 
неизвестн о  даж е какую  тяж есть  полож ить на в о зъ , и бо  и малая ср ав 
нительно тяж есть мож етъ заставить  в о зъ  застр ять  в ъ  ям е. И  в о гь  
надо вы бирать время года для перевозки  то вар о в ъ . Е сл и  взять труды  
русскихъ  историковъ  З а б е л и н а  или  К л ю ч е в с к а я , то  многое в ъ  
русской исторіи  объясняется  именно т е м ъ , когда и г д е  как іе  пути 
были возможны и куда вели они; этим ъ  ж е объясняется  и то  значеніе, 
которое, получила М осква или Н иж ній  напр, к ак ъ  торговы е пункты. 
М ногое и въ  истории д руги хъ  стр ан ъ  и народовъ: Ф иникіянъ, И таліи, 
въ  промыивленномъ развитіи  Англии, в ъ  т ѣ х ъ  эконом ическихъ пере- 
м ен ахъ , которы я несешь съ  собой новое время в ъ  частности въ  
зем леделіи . объясняется  состояніем ъ и и развитіем ъ  путей  сообш енія 
и средствъ  перевозки . Н о  пока сущ ествовали  естественны е пути, 
пользоваться ими можно было тол ько  въ  определеииное время года и 
это  определяло  и время то р га  (ярмарки) и перевозиш товаровъ .

Н о  очевидно, что необходимость о б м ен а  бы ла весьм а настоятельна, 
если он ъ  велся при шЬхъ п утяхъ  сообщ енія и оп асн остяхь , съ  к о то 
рыми бы лъ сопряж ена в ъ  то время п еревозка  то в ар о в ъ . Н о р а зъ  до 
роги были однимъ и зъ  основны хъ условій  для перемеиценія товаровъ , 
то , конечно, являлась потребность в ъ  ул \ч ш ен іи  и хъ . И звестн о , что 
ещ е Римляне строили дороги  —правда для военньихъ ц елей , но б езъ  
э т о я  нельзя было связать, объединить отдаленны я провинціи. Н а  это  же, 
но  уж е для торговли во Франции, обращ алъ  больш ое вниманіе К ол ьб еръ . 
У страивались мостовыя, гати, и, наконецъ, стали проводиться ш оссе. Н о
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всегоэтого  было недостаточно для безпреп ятствен нагоразвитія  обм ѣна -  
пока не появились усоверш енствованны й пути сообщ ен!» в ъ  видѣ ж елѣз- 
ны хъ до р о гъ . К азалось  бы о б ъ  этом ъ нечего много распространяться, 
но важ но уяснить себ ѣ  значеніе путей сообщ енія, чтобы  ясно пред. 
ставить условія развитія  экономическихъ отнош еній и все значеніе 
различны хъ условій  обм ѣна. В ъ  особенности это важ но теперь, когда 
в ъ с и л у  собы тш , связанны хъ съ  войной меж дународной и граж данской, и 
вслѣдствіе переры ва и наруш еній  въ  правильность ф ункціонированіи пу
тей  сообщ еш я у  насъ, мы переж иваем ъ не п росто продовольственны я за- 
трудненія, а  прямо таки  голодъ  и голодны е бунты, несмотря на то , что 
х л 'б о ъ  в ъ  странѣ  есть въ  количествѣ  достаточном ъ для правильнаго 
питан ія населенія. A  кромѣ то го  и во всякое д ругое время 
значеш е сохопутны хъ путей  сообщ енія у  н асъ  громадно, в ъ  силу 
р  'дкости населенія, обш ирности пространства, непроѣздности  обыч- 
ны хъ д орогъ  в ъ  осеннее и весеннее время и зам ерзанія  н а  5—6 мѣся- 
Цевъ наш ихъ водныхъ путей.

Н асколько  больш ое значен іе  м огутъ  имѣть даж е такія  небольш ія 
усоверш енствованна путей сообщ енія, к ак ъ  проведеніе шоссе, можно 
видѣть и зъ  то го , что помимо возмож ности везти по ним ъ товары  
круглы й годъ, что  не всегда возмож но по проселочны мъ дорогам ъ , 
при пользованш  ш оссейнымъ путем ъ, обы кновенная крестьянская 
лош адь м ож етъ  везти до 50 пуд., тогда  к ак ъ  проселком ъ нельзя накла
ды вать  болѣ е 30 пуд. Т а к ъ  это  вы яснилось при спеціальномъ изслѣ- 
до ваш и земскими статистиками провозо-способности  т ѣ х ъ  и другихъ  
д орогъ . А  отсю да слѣ дуетъ , что даж е съ  проведеніемъ ш оссе должно 
происходить убавлеш е накладны хъ р асх о д о в ъ -у д еш ев л ен іе  перевозки 
и ускореніе обращ енія товаровъ .

Н о  все это вы раж ается много рельеф нѣе при проведеніи ж елѣз- 
ны хъ дорогъ , что создаетъ  рѣ зк ій  переворотъ  во многихъ отнош еніяхъ.

Х озяйственное вліяніе развитія  средствъ  сообщ енія выраж ается 
в ъ  том ъ, что они с о с т а в л я ю т  основу  и двигатель крупн аго  произ- 

„ водства и м еж дународны хъ снош еній.
К а к ъ  в ъ  войнѣ приходим ъ к ъ  техническо-хозяйственной органи- 

заш и , гдѣ личная храбрость  отступаеш ь на 2-й планъ , точно такж е 
на такой  организаш и основана теп ерь способность страны  к ъ  кон- 
куренц іи  въ  хозяйственной  области. Т у т ъ  у ж е  многое зависишь не 
столько и не только о тъ  личной предпріимчивости отдѣльны хъ пред
принимателей. К огд а обм ѣнъ стал ъ  основнымъ условіем ъ сущ ество
вания и удовлетворенія потребностей въ  матеріальны хъ предметахъ 
то  долж ны были вы работаться уж е объективны я условія для развитія  
и правильнаго хода обм ѣна и среди этихъ  объективн ы хъ  условій 
важ ную  роль играю тъ  пути сообщ енія.

*
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Д ѣ л о  в ъ  томъ, что условія  п еревозки  ставятъ  предѣлы  развитію  
обм ѣна. П р ед ѣ л ъ  это тъ  п олагается разстояніем ъ, а оно находится 
б ол ѣ е или менѣе в ъ  зависимости о т ъ  стоимости и бы строты  перевоза. 
Р ай он ъ  сбы та находится в ъ  прямом ъ соотнош еніи с ъ  р а зст о я н іем ^  
на к оторое м ож етъ  бы ть перем ѣщ енъ то в ар ъ  в ъ  теченіи того  вре* 
мени, пока сохран итъ  свою пригодность. Р азстоян іе  ж е это м ож етъ  
бы ть тѣ м ъ  значительнѣе, чѣм ъ  бы стрѣ е перевозка. Э то  ж е относится 
и к ъ  стоимости.

Х лѣ б ъ , отправляемый Венгріею  в ъ  настоящ ее время в ъ  ю жную  
Германію, Ф ранцію , Голландію  и Бельгію , до проведении ж елѣзны хъ 
д о р о гь  не м огъ  итти  далѣе австр ійскихъ  грани ц ъ, ибо на этом ъ р аз-i 
стояніи провозная плата, поглощ ала разн и ц у  в ъ  ц ѣ н ахъ  меж ду мѣ* 
стом ъ сбы та и потребленіем ъ („за  морем ъ телуш ка полуш ка, д а  рубль, 
п еревозъ"). П ри  преж нихъ условіяхъ  перевозки  каменнаго угля  во 
Ф ранціи  издерж ки перевозки  поглотили бы всю ц ѣ ну  угля на раз- 
стояніи 125 км., а  теп ерь во Ф ранц іи  подвозъ угля  возм ож енъ н а  
1367 клм., т .-е . н а  разстояніи  в ъ  и  р а з ъ  больш емъ.

Э го  расш иреніе сбы та сдѣлало возмож ны мъ перевозку  того, 
что раньш е не могло перевозиться на сколько нибудь значительное 
разстояніе. Во Ф ранціи  и зъ  П ари ж а в ъ  одномъ году только  тремя 
компаніями было перевезено 646.000 тон н ъ  (38.760.000 пуд.) земле« 
дѣ льческихъ  удобреній, превративш ихъ в ъ  цвѣтущ ія поля песчаныя 
долины около О рлеан а и болота Ш ам пани. Д аж е  камень сдѣлался 
предметомъ перевозки на далекое разстояиіе. И зъ  А ргентины  при-, 
возится консервированное м ясо—въ западную  Е вропу.

Н о  говоря о средствахъ  сообщ енія, надо имѣть въ  виду, что 
они составляю тъ  одинъ и зъ  видовъ общ аго  обраіценія и обм ѣна в ъ  
связи съ  другими видами обращ енія, к акъ  денеж ное обращ еніе, к р е 
дитъ, и в ъ  связи  съ  уплотненіем ъ населенія. Во всемъ этом ъ сущ е
ствуетъ  взаимная обусловленность. П ути  сообщ енія разви ваю тъ  плот
ность населенія, а  плотность д аетъ  возмож ность и вы зы ваетъ  необхо
димость путей сообщ енія. К аж дый у с п ѣ х ъ  въ  средствахъ  перевозки  
в ъ  свою  очередь созд аетъ  новыя м ѣ ста сбы та з а  предѣлы  преж нихъ 
его гран и ц ъ  и увеличивая провозоспособность то в ар о в ъ , сп особ
ствуешь развитію  промыш ленности. П ослѣдняя, в ъ  свою  очередь, рабо 
тая для перевозки , поощ ряетъ  разви тіе  путей сообщ енія. В ъ  силу 
новаго техническаго усп ѣ ха въ  сообщ еніяхъ —развивается потреблвніе, 
появляю тся новыя потребности  и новыя цѣли.

С лѣдствіем ъ всего этого  является уравниван іе (нивеллированіе) 
различій  прежде всего в ъ  зап асахъ  и потребностяхъ , потом ъ в ъ  ц ѣнѣ , 
далѣ е въ  условіяхъ  производства, в ъ  сильномъ п одъем ѣ усп ѣ ха его, 
при том ъ к акъ  в ъ  пространствѣ , т ак ъ  и во времени. П орож дается



-  270 -

м ассовы й  сп р о съ  и тѣ м ъ  дается  о сн овн ое усл о в іе  для разви т ія  круп- 
н ой  пром ы ш ленности, к р у п н аго  п рои зводства . Н о  дается  и во-.бщ е 
т о л ч о к ъ  разви т ію  п роизводства , к о гд а , к а к ъ  в ъ  С . А . С. ,Ш ,  п р о во 
дится  д о р о га  по п усты н ной  м ѣстности , a  зат ѣ м ъ  по о б ѣ и м ъ  сторо- 
н ам ъ  пути  создаю тся  гіоселенія и п оявляется  о б р аб о тк а  зем ли и вообщ е 
не сущ ествовавш ая  д о  то го  р а зр а б о т к а  п риродны хъ  д аровъ .

В сего  бол 'Ье о т р ази л и сь  ж ел ѣ зн ы я  д ороги  н а  п р о и зво д ств*  
в ъ  го р н о зав о д ск о й  пром ы ш ленности . П олуч и л ось  увели чен іе  и силь
ный р о с т ъ  к р у п н ы х ъ  го р о д о в ъ . И звѣ стн о , к а к ъ  сравн и тельн о  недавно 
у  н а с ъ  бы вш ая степ ная  п о л о са  с ъ  п ерелож н ой  системой зем ледѣлія  
и овиеводством ъ  —  Е к атер и н о сл авск ая  губерн ія  —  сильно разви л ась  
в ъ  п ром ы ш ленном ъ отн ош ен іи . А  м еж ду тѣ м ъ , ещ е п ри  П отем кинѣ 
бы ли п роизведены  р азв ѣ д к и , откры вш ія  донецкій  каменны й у го л ь  и 
кр и в о р о ж ск у ю  ж ел ѣ зн у ю  дорогу . Н о  в сѣ  попы тки и спользовать  эти  
б о гатств а  п ривели  к ъ  полны мъ н еудач ам ъ , вслѣ д ствіе  бездорож ья  
это го  к р а я . С ъ  1870 г. ж ел ѣ зн ы я  д ороги  прикоснулись к ъ  
это м у  краю ; это  откры ло  с б ы т ь  и вы звало  к ъ  ж изни  го р н о е  дѣ ло  
в ъ  Д о н еи к о м ъ  б ассей н ѣ , к о то р о е  зд ѣ сь  стало  р азв й в аться  с ъ  ам ери 
к ан ской  бы стротой : бы стро  во зн и к л а  Ю зовка , Н и ки тское  ртутное 
м ѣ сторож ден іе , возобн ови л ась  в ъ  Б ахм утск ом ъ  р ай о н ѣ  добы ча соли 
и т . д, М ен ѣ е р азв и л ась  зап адн ая  часть  полосы , п ока не п рош ла 
в ъ  8 о -х ъ  го д а х ъ  Е катери н и н ск ая  ж ел ѣ зн ая  д о р о га , в ъ  р е зу л ь т а т *  
чего  яви лось  р азв и т іе  К риворож ской  м еталлургической  промы ш лен
н ости  и Е к атер и н о сл авъ  стал ъ  торгово-п ром ы ш ленн ы м ъ центром ъ. 
Э го , в ъ  свою  очередь, вы звало  п о стр о й к у  вспом огательны хъ  вѣтвей  
и з а  послѣдню ю  тр еть  X IX  в. край  и з ъ  чисто-зем ледѣльческаго  пре- 
в р а іи л с я  въ  ож ивленны й горно-пром ы ш ленны й, при чем ъ и зем ледѣ- 
л іе  п р о д о л ж аетъ  и гр ать  видную  роль.

М огучее воздѣ й ств іе  н а  р а зв и т іе  п ром ы ш ленности  в ъ  М осков
ской  п олосѣ  и м ѣ ло р азв и т іе  сѣти  ж ел ѣ зн ы х ъ  д о р о гъ  и п ароходства 
по В олгѣ  и О к ѣ . М оскна и м ѣ етъ  іо  м аги стралей , что вы звало  н еобы 
чайны й р о с т ъ  пром ы ш ленности, к а к ъ  в ъ  М осквѣ, т а к ъ  и во всей 
п олосѣ .

„М ож но ск азать , каж дая  линія и к аж д ая  в ѣ тв ь  создавали  новы е 
и н овы е пром ы ш ленны е центры  и  поднимали дѣ ятел ьн ость  преж нихъ; 
во м н о ги хъ  р а й о н а х ъ  п ослѣ  проведенія  ж ел ѣ зн ы х ъ  д о р о гъ  производ
стве) во зр астал о  в ъ  ю  и 20 р а зъ . К ъ  том у  ж е  вело  в ъ  п ри б реж н ы хъ  
м ѣ стн о стях ъ  р азв и т іе  п ароходства  по В о л гѣ  и О к ѣ “ .

П ровед ен іе  С ибирской  ж е л е зн о й  д о р о ги  точн о  такж е им ѣло 
очень р азн о о б р азн ы я  и сущ ественн ы я послѣдствія. В ы в о зъ  сы рья и 
в в о зъ  ф абри чн о-заводски хъ  п роизведен ій  возрасли  чрезвы чай но зн а 
чительно. Т а к ъ  с ъ  1897 г - в ы в о зъ  м яса в о зр о с ъ  к ъ  1910 г. с ъ  514 п.
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д о  3047 т . п удовъ , в ы в о зъ  н е  вы дѣ л ан н ы хъ  к о ж ъ  и ш к у р ъ  с ъ  94 т . п. 
в ъ  1897 г. в о зр о с ъ  до 299 т . гіуд. к ъ  1905 г. и т . дѵ В во зъ  
с а х а р а  в о зр о с ъ  с ъ  257 т. п. в ъ  1897 г. до  1.002 т . пуд. в ъ  
1903 г ., м ануф актуры  с ъ  210 т . пуд. к ъ  том у  ж е  1903 г. до 
651 т  пуд., з е  м л е д ѣ л ь ч .  о р у д і й  с ъ  51 т.  п у д .  д о  і . о б і  т . п у д .  
и  т . д  У си лен іе  вы воза  повліяло н а  увели ч ен іе  п окуп ател ьн ы хъ  си л ъ  
населенія  и повы сило в в о зъ . В ъ  м ѣновой  о б о р о т ъ  бы ли  вовлечены  
товары , р ан ьш е  не п опадавш іе н а  р ы н о к ъ  и им ѣ вш іе ли ш ь  м ѣ стн ое 
п отребл ен іе . Х а р а к т е р ъ  торговл и  и зм ѣ н ился , п рои зош л о  почти  полное 
и счезн овен іе  м он оп ольн аго  п осредн и ч ества , сокращ ение о б о р о т о в ъ  
к р у п н ы х ъ  я р м а р о к ъ  и увели чен іе  числа м елкихъ , т а к ъ  к а к ъ  н е  и счезла  
главн ая  причин а ярм арокъ — гром адн ость  разстоян ія  м еж ду сибирским и 
населенны м и пунктам и . П о  линіи д ороги  р азв и л ся  р я д ъ  го р о д о в ъ , 
„около  м н огихъ  ж ел ѣ зн о -д о р о ж н ы х ъ  станцій, п оявились и р азр о сл и сь  
ц ѣ лы я обш ирны я поселенія, служ ащ іе  ц ентром ъ  т о вар н ы х ъ  оп ерац ій  
для сосѣ дн и хъ  р а й о н о в ъ “ , появился б о л ѣ е  сильны й п ри л и въ  п ер есе 
л ен ц ев ъ . О со б ен н о  вели къ  п р и р о стъ  населенія  го р о д о в ъ , л еж ащ и х ъ  
по ж елѣ зн ы м ъ  д о р о гам ъ  С ибири. В ъ  К у р га н ѣ  напр., з  • п ер ю д ъ  вре
мени къ  37 л. до проведенія  ж елѣ зн о й  дороги , т .-е . с ъ  i8 6 0  до  1897 г. 
н аселеніе  во зр асл о  на 200°/0, а  с ъ .  п роведен іем ъ  ж елѣ зн о й  дороги  
с ъ  1897 г. по 1910 г., т .-е . з а  13 л ѣ т ъ  он о  во зр асл о  н а  235°/0 сли ш 
ком ъ; ан алогичны й данныя и м ѣ ю с я  отн осительн о  Т о м ск а  н ап р ., то гд а  
к а к ъ  з а  т ѣ  ж е 13 л . с ъ  1897 г. по  1910 г. в ъ  го р о д ах ъ , не л еж ащ и х ъ  
н а  ж ел ѣ зн ы х ъ  д с р о га х ъ , к а к ъ  наир., Т о б о л ьск ъ , он о  во зр асл о  лиш ь 
н а  6 .з 0/о» в ъ  Е нисейскѣ  на 35,4°/0 и т . д. (П . М . Г о л о в ач ев ъ . Э к о н о 
м ическая географ ія  С и б и ри . М . 1914 г.).

К а к ъ  разв и т іе  п утей  сообщ енія  уравниваеш ь цѣны  молено видѣть 
и зъ  слѣдую іцаго.

Ц ѣ н ы  н а пш еницу в ъ  гу л ьд ен ах ъ  з а  гек то л и тр ъ :

Г оды . А н г л ія . Ф р а н ц ія . А в с т р ія .

1821— 30 IO , 2 7 .3 5 4,8 і

31—40 9,60 7,61 7 . 8 і

4і — 5 ° 9, l 6 7 .8 9 6,71
51—60 9 ,4 0 8 .5 5 8,94
6 і — 70 8,80 8 ,5 9 8 ,3 3

К а к ъ  видим ъ, для п ослѣ д няго  д в ад ц ати л ѣ т ія  цѣны  н а х л ѣ б ъ  в ъ  
гіриведенны хъ 3 -х ъ  стр ан ах ъ , бы вш ія р ан ѣ е  стол ь  различны м и, почти  
у р ав н ял и сь  м еж ду собою . s

Д о  разви т ія  ж е п утей  сообщ енія , в ъ  одной  и той  ж е м ѣ стн ости
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в ъ  урож айны й и не урож айны й год ъ  сущ ествовали  так ія  цѣны на 
хлѣ бъ :

Симбирская гу б ................... і  р. 28 к. 6 р . 14 к.
В оронеж ская „ . . . . і  „ 46 „ ? „ 31 .
Е катеринославская г у б . . . і  „ 74*/, к. 8 „ 741/ ,  к.
С аратовская  гу б ......................... 9 1 ‘/2 я 6 „ 13 к.
Т у л ьская   .................... i  „ 43 к . 14 „ 28 „
С тавропольская губ . . . . і  „ 57 „ 17 „ 28 „

С тоим ость перевозки  теп ерь для 4500 клм. такова, к ак ъ  6о л ѣ тъ  
н азадъ  для ю о  клм., а  поэтому продукты  можно перевозить н а  раз- 
стояніе в ъ  45 р а з ъ  больш ее, т. е. к акъ  будто бы стран а1—простран
ство между людьми—во столько же р а зъ  сократилось. Удеш евленіе 
перевозки , таким ъ  образом ъ , и м ѣ етъ  для всего народнаго хозяйства 
слѣдствіем ъ какъ-бы  сдвиганіе земли, сокращение земной поверхности» 
сокращ ен іе п ространства и времени и уничтож еніе привязанности 
производства къ  опредѣленному мѣсту.

Н а  сколько велико при ж елѣзны хъ д орогахъ  сбереж ен іе р а с х о 
довъ  по п еревозкѣ , можно судить, между прочимъ, по следую щ ему.. 
Е щ е до 1864 г., разчиты валъ  одинъ учены й Ф ранціи , что наименьшее 
сбереж ен іе н а  п еревозкѣ  пассаж ировъ  и гр у зо в ъ  составляетъ  для 
Ф ранц іи  500 мил. ф ранковъ еж егодно, т. е. проценты  съ  капитала 
в ъ  i l V, милліардовъ ф ранковъ, тогда к ак ъ  капиталъ  в ъ  тогдаш нихъ 
ж елѣ зн ы хъ  дорогахъ  составлялъ всего около 4 милліардовъ ф ранковъ.

Г оворятъ , что ж елѣзны я дороги увеличили число несчастны хъ 
случаевъ  и это невѣрно. Н а  ф ранцузскихъ  ж елѣ зн ы хъ  дорогахъ  въ  
*835 75 г * н а  5 милліоновъ пассаж ировъ  приходится і  убитый, на 
580000 пассаж ировъ  і  ранены й, тогда  к ак ъ  в ъ  1846—55 г. г. при 
дилиж ансахъ  на 3550 ю пассаж ировъ  приходился і  убитый и на 
29570 пассаж .— i  раненый.

Все сказанное о значеніи усоверш енствованны хъ путей сообщ е- 
нія можно резю мировать в ъ  слѣдую щ ихъ полож еніяхъ. Ж ел ѣ зн ы я  
дороги способствую тъ:

1. У величенію  распространенія обм ѣна на болѣе дальнія м ѣста и  
тѣ м ъ  вы зы ваю тъ п еревозку  такихъ  товаровъ , которы е р ан ѣ е  то го  не 
выдерж ивали ея , слѣдовательно расш иряется рай он ъ  сбыта, устраняю тся 
предѣлы, налагаемы е на то разстояніемъ.

2. У величиваю тъ бы строту и удеш евляю тъ стоимость перевозки 
то вар о в ъ  и сохран яю тъ  расходъ  на передвиж еніе то вар о в ъ  и и х ъ ' 
доставку.

3. С пособствую тъ массовой п еревозкѣ  и развитію  крупной про
мыш ленности и регулярности  в ъ  сбы тѣ. Н о , кромѣ т о г о —ж елѣзная
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д орога  сама по себ ѣ  представляетъ крупнѣйш ее, если не самое 
крупное, промыш ленное предпріятіе. Н а  сѣти  русскихъ  ж елѣ зн ы хъ  
д орогъ  къ  1900 г. работало  свыш е 400  тыс. служ ащ и хъ , т . е . болѣе 
чѣмъ въ  какой  либо другой  отрасли  промыш ленности, передвигалось 
270 тыс., вагоновъ  и 11500 п аровозовъ . О тсю да видно, к акъ  это 
долж но способствовать развитію  заводской дѣятельности  и именно 
крупной.

4. Ж елѣзны я дороги  уравни ваю тъ  различіе в ъ  ц ѣ н ах ъ  в ъ  спо- 
собахъ  и предм етахъ удовлетворен ія  потребностей.

5. У станавливаю тъ регулярность  въ  д оставкѣ  то вар о в ъ  и удо- 
влетвореніи  потребностей.

6. С пособствую тъ распредѣленію  сельско-хозяйсгвеннаго произ: 
водства, сообразно  природны мъ и другимъ условіям ъ, опредѣляю щ имъ 
наибольш ую  выгодность его, а это  такж е увеличиваетъ  производи
тельность труда и полноту удовлетворенія потребностей.

7. П ри  нихъ меньше несчастій при передвиженіи.
8. Больш е объединенія и сближ енія н ародовъ, что им ѣетъ  и эко

номическое и общ екультурное значеніе.

Полнтическ. экономія. 18



J(lV. Торговля,
i .

П ромыш ленность при современны хъ условіяхъ  производства т о 
вара, т.-е. производства предм етовъ потребленія для продаж и требуетъ  
надлежащ ей органи зац іи  сбы та, иначе говоря, правильной и ш ирокой 
постановки торговли . Н о  правильная постановка послѣдней—тр еб у етъ  
ш ирокаго развитія  ея, так ъ  к ак ъ , только  при этом ъ условіи, торговля 
наилучш е и сполнить свое назначение. М ногіе экономисты, однако, 
к акъ  я  упом иналъ выш е, не признавали  за  ней значенія, так ъ  какъ , 
о н а п редставляетъ  собою  лиш ь вы дѣленіе того , что преж де не выдѣ- 

•лялось и потому, к акъ  будто, въ  ней н ѣ тъ  надобности, к ак ъ  в ъ  осо- 
бом ъ видѣ дѣ ятельности .—Н о с ъ  раздѣлен іем ъ занятій, конечно, и 
торговл я  долж на бы ла вы делиться. У казы валъ  я и  на общ ества по
треби телей , исполняю щ ія—особьія торговы я функции. О трицательное 
ж е отношение к ъ  торговлѣ , к ак ъ  особом у виду занятій, обусловли
вается тѣ м ъ , к а к ъ  она первоначально возникала, о чемъ уж е было 
сказано , тѣ м ъ , к ак ъ  она велась и ведется с ъ  инородцам и, тѣ м ъ , какъ  
проникновеніе ея  заставляло  мѣнять преж нія привычи, и—развитіе  ея 
п родолж аетъ  и до настоящ аго времени изм ѣнять полож еніе, напр, 
класса рем есленниковъ и вообщ е, т ѣ х ъ  слоевъ  населенія, которы я при
числяются к ъ  среднему классу.

В ъ  то ж е время, торговля вносить много новаго, между прочимѣ, 
и новую  культуру , что  отм ѣ чалъ  ещ е нѣмецкій п оэтъ  Ш и ллеръ . 
З атѣ м ъ , если сама торговля развивается съ  развитіем ъ промыш лен
ности, то  в ъ  зависимости о т ъ  т ѣ х ъ  же услоиіій, каісъ и послѣдняя 
(плотность населенія, крупны е города, средства сообщения и т. п.)^ 
в ъ  своио очередь и промыш ленность развивается съ  развитіем ъ то р 
говли. П роисходитъ  это, во-первы хъ, потому,, что послѣдняя знаком ить 
населеніе с ъ  новыми товарами, п роводить в ъ  среду потребителей то, 
чего ещ е не бы ло там ъ —и тѣ м ъ  вы зы ваетъ  новый спросъ, расш и- 
р яетъ  его, a  слѣдовательно, д аетъ  основаніе й развитію  промыш лен
ности даннаго рода; во-вторы хъ, это  вызы ваніе новаго спроса, должно 
сущ ествовать потому, что иначе торговец ъ  потерпитъ  убы токъ; вмѣ-
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e r b  съ  тѣ м ъ , он ъ  б еретъ  н а  себя и ри скъ  по сбы ту, избавляя о тъ  
него предпринимателей органи зущ и хъ  производство и т ѣ м ъ , ещ е болѣ е 
сп особствуетъ  развитію  послѣдняго. Э то , в ъ  свою  очередь, ведетъ к ъ  
тому, что преобразуеш ь отнош енія д вухъ  классовъ. С перва ремеслен- 
н и к ъ —производитель, кустарь и т. ц. оп редѣляю тъ  что  производить, и 
для н ихъ  производство составляетъ  основное и главное занятіе, а  п р о 
даж а является второстепенньимъ дѣломъ, так ъ  к а к ъ  сам ъ потребитель 
приходить и покупаетъ . Н о  когда п родаж а переходитъ  к ъ  скупщ ику, 
то  послѣдній (торговец ъ)—у ж е ук азы в аетъ  чего и сколько доставить, 
о н ъ  учиты ваетъ  ры н окъ , потребности  и сп росъ , о н ъ  зам ѣ н яетъ  з а 
казчи ка - потребителя и уж е не торговля получается, к ак ъ  слѣдствіе 
производства, а  обратн о  — производство создается, к ак ъ  слѣдствіе 
торговли.’

Т а к ъ  происходить въ  мелкихъ промы ш ленны хъ предпріятіяхъ. 
В ъ  крупны хъ—торговец ъ  долж енъ брать  то , что ему д аетъ  предпри
ниматель, но и это потомъ мѣняется съ  организацией дальнѣйш аго  и 
съ  перемѣной в ъ  условіяхъ  торговли . Н о  о б ъ  этом ъ, скаж у н и ж е 
Т еперь ж е остановлю сь ещ е на значеніи  торговли  вообщ е. О на 
сп особствуетъ  уравненію  ц ѣ н ъ , т .-е . поднимаешь и х ъ  в ъ  м ѣ стахъ  
производства и пониж аетъ  и хъ  в ъ  м ѣ стахъ  сбы та, ры нка. В ъ  то  ж е 
время, это  ведетъ  к ъ  установленію  ц ѣ н ъ  болѣ е постоянны хъ и болѣ е 
правильны хъ, к ъ  устраненію  личнаго произвола, субъективной  оцѣнки; 
развивается т.орговля б езъ  зап роса, "т. е. с ь  опредѣленны ми цѣнами, 
въ  особенности по отношенію  к ъ  товарам ъ  замѣнимымъ, т.-е. таким ъ, 
гдѣ одна партія товара  вполнѣ замѣняется другой партіей  того  же 
со р та  и тол<ественна съ  ней,, напр, овесъ , оп редѣленнаго со р та  и 
т. п. Э то  д аетъ  возмож ность расш ирять ры нокъ  сбыта. Н ак о 
нецъ, необходимо отм ѣтить, что при обы чны хъ условіяхъ  развитие 
торговли  заинтересовы ваетъ  в ъ  м ирны хъ снош еніяхъ с ъ  другими 
странами.

Н а  ряду, однако, съ  этимъ, стремленіе к ъ  развитію  торговли  
вы зы ваетъ, к ак ъ  это было ук азан о  уж е не р а зъ , и войны, ради расш и- 
ренія ры нка; Н о. это уж е зависитъ  о т ъ  т ѣ х ъ  ещ е навы ковъ , веду- 
іцихъ начало отъ  первобы тны хъ условій, в ъ  силу которы хъ, вопреки 
развитію  культуры  и тому объединенію , к ъ  котором у ведетъ  и тор 
говля по своему сущ еству, отдѣльные люди и народы , все ещ е при- 
даю тъ  главный в ѣ с ъ  не духовны м ъ, а  физическимъ силамъ. А  между 
тѣм ъ , к ак ъ  это не трудно вид ѣтъ  и зъ  всего сказан наго  в ъ  отдѣлѣ  
п роизводства, п ер евѣ съ  в ъ  сбы тѣ п родуктовъ , долж енъ даваться 
преуспѣваніем ъ и соверш енствованіем ъ производства, т.-е., именно 
тѣ м ъ , что создается развитіем ъ духовны хъ силъ. И , если бы не 
господство физической силы, не надеж да н а  завоеван ія  други хъ

18*
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с т р а н ъ  для сбы та т о в ар о в ъ , то , конечно, во -п ер вы х ъ , больш е бы о б р а 
щ ал о сь  вниманія н а  условія  развитія  п роизводи тельны хъ  си л ъ  и на 
увели ченіе емкости внутренняго  ры нка, т .-е. н а  повы ш еніе уровн я  
п отребн остей  массы населенія, а  во -вто р ы х ъ , п рави л ьн ѣ е  бы  р асп р е
д ел я л о сь  само производство . Т еп ер ь , мож но ск азать , гонятся  з а  п ро 
и зводством ъ  всего  у  себя дома, именно для  то го , чтобы  н а случай  
войны , не остаться  б е зъ  чего-либо. Если ж е не б у д у тъ  оп асаться  
возм ож ности  войны, то  буд утъ  стрем иться производить у  себя то 
чем у б о л ѣ е  отвѣ ч аю тъ  м ѣстны я условія  и благодаря  чему, мож но за  
эти  предметы получать и зъ  другой  стран ы  то, что он а п рои звод и ть  
с о о тветств ен н о  своим ъ особен н остям ъ . Э то  б у д етъ  вы годнѣе для 
каж дой стран ы . В ъ  каж дой стр ан *  произнодство б у д етъ  спеціализи- 
роваться  на оп редѣ ленн ы хъ  предм етахъ , к ъ  чему постепенно и детъ  
эконом ическое разви тіе , т а к ъ  к а к ъ , это  сп ец іализи рован іе по отдѣль- 
ны м ъ м *стн остям ъ  представляетъ  тол ько  дальнѣйш ую  ступ ень в ъ  
том ъ  развитіи , к о торое  началось съ  разд ѣ л ен іем ъ  занятій  в ъ  о б щ еств*  
и с ъ  п оявленіем ъ м ѣ новы хъ  отнош еній  среди  сосѣ дн и хъ  чуж дыхъ 
д р у г ъ  л р у гу  плем енъ.

У казы ваю тъ  д ал ѣ е  на то , что торговля , в ъ  особен н ости  мелкая 
посредническая, заставляеш ь п отреби телей  много п ереплачивать  даж е 
при  п окуп кѣ  н а  чистыя деньги, не го во р я  уж е о б ъ  о тп у ск *  при з а 
писи  н а  книж ку и т . п. Н о  съ  таким и послѣдствіям и частной  торговли  
борятся  в ъ  н астоящ ее в р е м я - и  соверш енн о  у сп ѣ ш н о —общ ества по
треби телей  и и х ъ  сою зы , т.-е. опять-таки  и зд ѣ сь  объединеніе является 
средством ъ  п роти въ  то го  антиобщ ествен  наго х ар ак тер а  торговли  
которы й несешь н а себ *  то ж е слѣды условій , при ко то р ы х ъ  возн и к ал ъ  
обм ѣ н ъ  среди  чуж ды хъ д р у г ъ  д р у г у . плем енъ, враж дебн о настроен- 
н ы хъ  одно п роти въ  другого , но вы нуж денны хъ придти к ъ  соглаш енію , 
объединению, к ъ  котором у , однако, теп ер ь  лю ди и дутъ  у ж е  со зн а 
тельно , соединяясь в ъ  сою зы, ради  св о и х ъ  и нтересовъ , но не с ъ  хи щ 
ническими цѣлями.

Условія возникновен ія  то р го вл и , внося въ  н ее тенденціи, чуж ды я 
общ ем у направленію  ея, сближ аю щ ем у народы  и классы  н аселенія , 
созд аю тъ  и другія  отрицательны я черты  современной торговли . Т о  
уравнивание или сближ еніе ц * н ъ  н а  однородны е товары  в ъ  разн ы хъ . 
м ѣ стн остяхъ , к ъ  к отором у  ведетъ  о н а , в стр ѣ ч аетъ  противодѣйствіе  
в ъ  развиваю щ ейся в ъ  сред ѣ  ея спекуляціи  и в ед етъ  даж е к ъ  уничто- 
ж е н т  то вар о в ъ , чтобы  поддерж ать ц * н у  н а  н и хъ  н а  б о л ѣ е  вы соком ъ 
у р о в н * . Голландцы , н ап р ., вы брасы вали  в ъ  море или сж игали  цѣлы е 
корабли  корицы  и т. п. Т очн о  так ж е  не всегд а  она н есетъ  з а  собой  
и к ул ьтуру . И ли, лучш е сказать , на ряду  с ъ  послѣдней , с ъ  озн аком ле
н и е  с ъ  новыми предметами, навы кам и, и знаніями, в ъ  среду  плем енъ,
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не соп рикасавш ихся  р а н ѣ е  с ъ  другим и  и незнакомы ми съ  обм анам и 
при взаим ном ъ о б м ѣ н ѣ , 'о н а  вн оси тъ  пріемы обм ѣ риван ія  и о б в е ш и 
вания. Н о, надо ск азать , что с ъ  дальн ѣ йш им ъ развитіем ъ  ея  среди 
к у  іьтурн ы хъ  н арод овъ  подобны е пріемы у ж е  п одры ваю тъ  значен іе  
торговли , н ар у ш аю тъ  п рави льность  и вы годность обм ѣ на и заста - 
вляю тъ отказы ваться  о т ъ  нихъ . Э т о тъ  о т к а зъ  т ѣ м ъ  б о л * е  необходи м ъ , 
чѣ м ъ  ш ире разви вается  торговля .

Р азви т іе  ж е торговли  очевидно отвечаеш ь п отребн остям ъ  совре- 
м енаго хозяйствен наго  уклада. Э то  видно и зъ  того , что, н апр ., по 
Г ерм ански м ъ  проф ессіональны м ъ п ерепи сям ъ  с ъ  1882 г. по 1907 г. 
число лиц ъ , заним авш ихся сельским ъ хозяйством ъ, ум еньш илось на 
8 ,° 3% . промы словое населеніе увеличилось за  то  ж е время на 64,32°/„, а  
число лиц ъ , заним аю щ ихся торговл ей , возросло  н а  82,7°/,,, т.-е. б о л * е  
значительно, ч * м ъ  остальны я проф ессіи. И  это  п роизош ло при общ ем ъ  
увели чен іи населенія з а  то ж е двадц ати пятилѣ тіе  н а  36.48и/0. П равда, 
в ъ  д р у ги х ъ  стр ан ах ъ  число зан яты х ъ  торговл ей  с ъ  течен іем ъ  времени 
увели чивается  не н астолько, но все ж е  и т у т ъ  в ъ  C .-III. С . А . в ъ  
общ ем ъ чи слѣ  населенія  п роц ен тъ  зан яты х ъ  торговлей  в ъ  1900 г. 
увеличился сравни тельно  с ъ  1890 г., тогда  к а к ъ  п р о ц ен тъ  зан яты хъ  
в ъ  индустріи  остался  т о т ъ  ж е, а  в ъ  сельском ъ  х о зя й ств *  уменьш ился. 
Ч то  касается  числа то р го в ы х ъ  предпріятій  (а не лиц ъ , зан яты х ъ  
торговл ей ), то  он о  в ъ  Герм аніи  с ъ  82  г. по 1907 возрасл о  на 76,4% -

П ри  этом ъ  надо им ѣ ть в ъ  виду, что  многое, что р к н ѣ е  входило 
в ъ  со став ъ  торговой  дѣ ятельности , с ъ  течен іем ъ  времени вы дѣлилось 
и зъ  нея, к а к ъ  страхован іе , перевозка , разн ы я  аген туры  и т . п. А  это , 
в ъ  свою  очередь, в ъ  связи  с ъ  р азви т іем ъ  путей сообщ енія, средствъ  
снош еній  (телеф онъ , тел еграф ъ , печать, объ явлен ія ) и т. п. повело 
в ъ  н ѣ ко то р ы х ъ  сл у ч аях ъ  к ъ  устран ен ію  т о р го в ц а  к а к ъ  п осредника, 
т. е. долж но бы ло бы  повести  к ъ  уменьш енію  и ф актическом у и по 
рубри кам ъ  переписи , к ак ъ  числа л и ц ъ , т ак ъ  и иредпріятій , относи- 
м.ыхъ к ъ  то р го вл ѣ .

П ри  развитіи  страхованія, средствъ  сообщ еиія, кредитны хъ  учре- 
ж деній , бирж и мож но ннепбсредственно им ѣть представленіе о си р о сѣ , 
ры нкѣ , м ѣ стахъ  производства и непосредственно вы писать и получить 
т о вар ъ , что  и повело во м ногихъ  сл у ч ая х ъ  к ъ  устраненіно то р го вы х ъ  
посредничествъ . Ф аб ри ки  п олучаю тъ  сы рой м атер іал ъ  прямо и з ъ  
м ѣста производства, а  съ  другой  стороны , производители  входятъ  
прямо в ъ  снош енія с ъ  пон<унателями, минуя посредствую щ ихъ  л и ц ъ , 
и д о став л яю іъ  свои произведен ія  мелкимъ торговц ам ъ  непосред
ственно. Т ом у  ж е содѣ й ствую тъ  больш ія торговы я  соединенія, к а к ъ  
потребительны я общ ества и сою зы  и  крупны е м агазины . П ри  р аз- 
дробленіи  ж е розничной  то р го вл и  комиссіо'неры необходимы , ибо
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ч ер езъ  и х ъ  посредничество можно получить то вар ъ  'даж е деш евле, 
неж ели с ъ  фабрики или прямо о т ъ  производи теля,-такъ  к а к ъ  комис- 
с іон еръ  ср азу  заб и раетъ  крупную  партію  т о вар а  и потому получаетъ  
бол ѣ е значительную  скидку с ъ  цѣны , нежели мелкій покупатель — 
розничный торговец ъ .

К ъ  уменьш енію  посреднической прибыли ведетъ  т а к ъ  ж е устрой 
ство крупными фабриками непосредственно отъ  себя м агазиновъ  со 
своими спеціальными товарам и, что возмож но только  в ъ  крупны хъ 
городахъ  съ  больш имъ сбы том ъ.

H a -ряду съ  этимъ, с ъ  развитіем ъ средствъ  сообщ енія, разви ва
ется и пересы лка товаровъ , что тож е ведетъ  к ъ  непосредственному 
сбы ту с ъ  ф абрикъ  в ъ  мелкія поселенія.

В се это  ведетъ  къ  уменьшенію  высокой а б с о л ю т н о й  прибыли 
въ  то р го вл е , что, в ъ  свою очередь, вы зы ваетъ  необходимость болѣе 
ш ирокаго оборота, для чего необходима ш ирокая реклама, распродаж а 
остатковъ  и т. д.

2.

О становлю сь несколько  на выясненіи роли универсальны хъ  ма-( 
гази н овъ , учреж деніе которы хъ  знам енуетъ  собою  опредѣленное 
изменение в ъ  торговы хъ  отнош еніяхъ. М ѣстонахож деніе универсаль
ны хъ м агазиновъ  больш ею  частью  крупны е города, с ъ  большимъ 
скопленіем ъ мѣстнаго и частью  п р о * зж аго  населенія.

И  т у т ъ , к ак ъ  бы соверш ается возвратъ  к ъ  прош лому. И зъ  мно
ги х ъ  м ѣ стъ  в ъ  произведеніяхъ Н. В . Г оголя, да и по личнымъ впе- 
чатлѣн іям ъ  многіе конечно знаю тъ, что въ  мелкихъ уѣ здн ы хъ  горо 
д ах ъ  донольно обычно соединение в ъ  одной л аво ч к е  — и матерій  и 
керосина и всевозможныхъ товаровъ . М огу указать , что сравнительно 
недавно ещ е, в ъ  одномъ и зъ  наш ихъ губернскихъ городовъ  в ъ  одномъ 
м агази нѣ  торговали  и книгами и суконны мъ товаром ъ. Ч ѣ м ъ  ж е об
условливалось такое соединеніе разн ообразн ы хъ  товаровъ ? Д а  тѣм ъ, 
что покупателей н а  каждый то вар ъ  было т а к ъ  мало, что  они не оку- 
п ятъ  содерж анія торговли .

Н о  по м ѣ р ѣ  того , к ак ъ  увеличивается торговля — происходитъ 
спеціализація ея. Н а  этомъ, однако, измѣненіе не останавливается. 
О т ъ  спеціализаціи съ  теченіемъ времени соверш ается снова переходъ 
к ъ  соединенію  в ъ  одномъ м агази н е разн ообразн ы хъ  товаровъ , но 
у ж е  по другим ъ  основаніямъ. П окупаю тъ  сукно, нуж на и подкладка, 
и пуговицы , нитки, иголки; заходятъ  за  иголками — нужны и разные 
другіе  матеріалы  — происходитъ соединеніе, a  затѣ м ъ , р а зъ  торговля 
представляетъ  собою спеціальное дѣ .ю , то  ставятъ  ее так ъ , чтобы 
в сѣ  потребности покупателей удовлетворялись в ъ  одномъ м ѣстѣ. И
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создаю тся универсальны е магазины, въ  которы хъ  объединяю тся и 
расходы  по содерж анію  отдѣльны хъ помЬиценій для отдел ьн ы хъ  ро- 
довъ  торговли . Н о это не оптовая, а  розничная торговля . В зам ѣ н ъ  
гостиннаго двора или пассаж а, гдѣ имЬю тся отдельны е магазины съ  
спеціальными товарами, — при увеличеніи  капиталистическихъ соеди- 
неній эти разнообразны я торговы я предпріятія соединяю тся в ъ  одно, 
происходитъ н еч то  в ъ  родѣ  соединения въ  тресты  въ  производствахъ.

Н о  ту т ъ  уж е вмѣсто преж ней патріархальности  соединенной съ  
торговлей , требуется оп ределен ная  ииравильная оргаииизація, опредѣ- 
ленныя основанія расц ѣ н окъ  и потому опредѣленная цѣ на н а  товары , 
продаж а б езъ  запроса.

О ь  одной стороны  не выгодно торговаться, терять  на это  время. 
Н о кром ѣ того , н уж ен ъ  правильны й определенны й р азсч ет ъ , чтобы 
в ъ  таком ъ  слож ном ъ и крупном ъ д ѣ л ѣ  не ош ибиться и покры ть п ра
вильно расходы, а  это  невозм ож но безъ  установленія о п р е д е л е н 
н ы х ъ  р асц ен о к ъ  н а  каждый то вар ъ . П ри  таки хъ  условіяхъ обм енъ , 
пои<упка, продаж а м огутъ  происходить соверш енно молча. В озмож 
ность этого  создается только  тогда, когда хозяйственны я отношенія 
людей настолько стали прочны, настолько определенны  и постоянны, 
н астолько окристаллизовались, что не требую тъ  никакихъ  перегово- 
ровъ . О ни разум ею тся  сами собой, стали действительно занишомъ и 
к ак ъ  бы символизирую тся в ъ  п ередач е  ден егъ  и вещ ей. Т у т ъ  вполн е 
возмож на аналогія съ  законами иоридическими, а  такж е съ  установле- 
ніемъ о п р е д е л е н н а я  процента в ъ  банкахъ . вм есто  проявленія р о сто в 
щ ичества и т . п. В се это очень важно.

Т о р го в л я  въ  так и х ъ  м агази нахъ  ведется обы кновенно н а  на- 
личныя деньги, покупателей  зам аниваю гъ не кредитом ъ, а  вы бором ъ 
и новизною  товаровъ ; больш ой ж е оборотъ  д аетъ  возмож ность до
вольствоваться меньшимъ процентомъ иирибыли. К ъ  тому ж е ведетъ 
и меньш ее количество накладны хъ расходовъ . В ъ  то ж е время воз
мож на доставив товара  н а  дом ъ, что опять-таки п редставляетъ  для 
покупателей больш ое удобство. В м ѣ сте  съ  т е м ъ  п родаж а то вар о в ъ  
в ъ  больш ом ъ количестве п озволяетъ  соединиться прямо б езъ  посред- 
никовъ  с ъ  непосредственными производителями товаровъ , что ведетъ 
к ъ  б о л ее  деш евому пріобр Ьтенію ихъ.

Т а к ъ  исакъ универсальны е магазины  им ею тъ  д ел о  с ъ  массою 
публики, то м алейш ее изм ененіе ея вкусовъ  и требованій , сейчасъ  
зам ечается  ими и этимъ путемъ учреж деніе ихъ  вліяетъ  и н а  б о л ее  
правильное направление производства. Э то составляетъ  одно и зъ  усл о - 
вій, которы я ’ вліяиотъ на приспособленіе производства к ъ  потре- 
бленію , что достигается этим ъ путемъ с к о р е е  и лучш е, ч ем ъ  то мо
гу тъ  сд ел ать  трэсты  предпринимателей.
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Вся организац ія  больш ихъ м агазиновъ  ведетъ  к ъ  измѣненію  въ  
самой внеш ней  п остановке торговли . Т а к ъ  помѣстить то вар ъ , чтобы 
он ъ  бросался в ъ  гл аза , привлекалъ  публику, реклама, распродаж а, 
опредѣленная уп аковка, свободный обм ѣнъ  негодной вещ и. В озмож 
ность продавать деш евле заставл яетъ  то ж е дѣ л ать  и мелкихъ то р 
говц евъ . А  это  для универсальны хъ м агазиновъ  обусловливается в ъ  
значительной м ѣ рѣ  малыми накладными расходами. В ъ  германской 
то р го вл ѣ  разсчиты ваю тъ, что при п окуп к е  черезъ  посредника, мелкій 
то р го вец ъ  необходимо п ереплати ть 20% . Е сли, таким ъ  образом ъ, 
т о вар ъ  о т ъ  производителя стои лъ  і  руб., то мслкій торговец ъ  п олу
ч аетъ  его  за  i  р . го  к. и сам ъ н абавляетъ  200/0 издерж екъ  и 2о«/0 при
были и того  гіродаетъ его за  і  р. 68 к., съ  округлені- мъ і  р. 70 к. 
К рупн ы е торговцы  покупаю тъ за  т у  ж е ц ен у  (т.-е . за  і  р .), или 
деш евле, у  крупн ы хъ  посредниковъ и если прі-ціожить тож е 2о°/в и 
20°/о» то  это  состави ть  лиш ь і  р . 40 к., а  довольствую тся и могутъ 
довольствоваться и меньшимъ процентомъ и выходить, что у  нихъ 
т о в ар ъ  продается на 4о°/о деш евле противъ  мелкаго торговца.

К р о м е  того, по разсчету  относящ емуся к ъ  П ариж у, для крупны хъ 
м агазиновъ  наемная ц е н а  помещ енія составляетъ  Чш  стоимости обо
р о та  -Товара, а  для мелкихъ ‘/15, т.-е. в ъ  6  р а зъ  дорож е. Д ля одного 
н ем ец каго  м агазина, об о р о тъ  котораго  50 милл. м арокъ, стоимость 
земли подъ  нимъ на і ,8  милл. м арокъ  деш евле, ч ем ъ  для іооо  мелкихъ 
м агази новъ . уничтож енны хъ этимъ крупны м ъ. П о другом у разсч ету — 
квадр. метръ пространства подъ больш имъ магазином ъ н а  1000% д е 
ш евле, ч ем ъ  въ  среднемъ м агази не н а  той ж е улиц е.

В ъ  А нгліи , такого  рода крупны е магазины  устраиваю тся более  
н а  товарищ ескихъ  началахъ, к ак ъ  потребительныя общ ества. П ослед- 
нія им ею тъ  там ъ свои фабрики: баш мачныя, изготовленія одежды, 
паровы я мельницы и даж е свой банкъ. Т ако й  м агазинъ в ъ  Нью- 
Іо р к е  и м еетъ  такж е рядъ  спеціальны хъ ф абрикъ , и зъ  кои хъ  н ек о то - 
рыя находятся в ъ  Богеміи, Ф ранціи  и А нгліи.

С казанное зд есь  о крупны хъ м агазинахъ  и вообщ е о развитіи  
торговли  в ъ  намравленіи сокращ енія посредничества мож етъ предста
виться п ротиворечащ и м ъ тому, что сказан о  выш е объ  увеличеніи 
числа торговц евъ  и вообщ е наблюдаемому увеличение в ъ  чи сле мел
кихъ  торговы хъ  предпріятій. Н о д ел о  въ  томъ, что то и другое явле- 
ніе вы текаю тъ и зъ  одного корня. Т о  и другое являю тся 'последствіемъ 
развитія  товарооб м ен а. П о  м е р е  того , к ак ъ  он ъ  распространяется 
на больш ее количество предметовъ и все в ъ  больш ем ъ и больш емъ 
кол и ч естве  хозяйствъ , долж но происходить приближ еніе торго 
вы хъ м ѣстъ  к ъ  потребителю . Н о въ  крупны хъ ц ен трахъ , гд е  
масса потребителей , больш ой сп росъ , там ъ  соверш ается уж е преоб-
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разо в ан іе  торговли , подобно тому, к акъ  в ъ  свое время о тъ  рем есла— 
мелкаго производства на окрестнаго  потребителя—при расш иреніи  
ры нка соверш ился переходъ к ъ  крупном у производству. А  т у т ъ  п ро
и сходи тъ  п реобразованіе торговли , превращ еніе ея т ак ъ  ж е въ  круп
ныя предпріятія. Н а  ряду с ъ  этимъ, однако, в ъ  настоящ ее время, 
к акъ  у ж е  было сказан о , соверш ается и процессъ  объединенія п отре
бителей и развитіе  п осредническихъ  операпій  кредитны хъ товари 
щ ествъ, которы й, надо думать, до н екоторой  степени ещ е ум аляетъ  то  
увеличеніе числа мелкихъ торговы хъ  предпріятій, которое вызы вается 
р азви т іем ъ  товарообм ен а. Н о, конечно, организац іи  потребителей 
в ъ  ф орм е потребительны хъ общ ествъ  не настолько ещ е развились и 
расш ирились, чтобы  бы ть въ  т и л е  задерж ать увеличеніе м елкихъ т о р 
говцевъ  и мелкаго посредничества, т ак ъ  удорож аю щ ихъ ц ен ы  п ро
дуктовъ  и усиливаю щ ихъ дороговизну.

Н о  все ж е и в ъ  д е л е  торговли  развитіе  экономическихъ отно- 
шеній п риводить все б о л е е  и б о л ее  к ъ  тому, что на м есто  стихій- 
наго  процесса, все б о л е е  и б о л е е  выдвигается начало организую щ ее 
дѣло, придаю щ ее ему б о л е е  ш ирокій общ ественный х арак теръ , подоб
но тому,- к ак ъ  и в ъ  п рои зводстве  п утем ъ  организац іи  трэстовъ  
развитіе  движется в ъ  этомъ ж е  направленіи. Н о там ъ  и т у т ъ  — 
это общ ественное значен іе  производства и торговли , т ак ъ  сказать, 
закры вается частны мъ починомъ и частными индивидуалистическими 
целям и  предпріятііі. О бщ ественное начало, сущ ествован іе котораго  
обусловливается характером ъ  человечески хъ  отнош еній, создаю щ ихся 
при о б м ен е , находится зд есь  в ъ  подчиненіи у  частнаго и нтереса. И  
только  кооиеративны я организац іи , к акъ  потребительскія торговы я 
предпріятія, сознательно вы двигаю тъ впередъ организацію  на м есто  
стихійнаго развитія. В м есте  с ъ  тЬ м ъ, въ  основу веденія д ел а  зд есь  
ставится в ъ  чистомъ вид е общ ественное начало, которое, однако, 
м ож етъ  получить свое полное значеніе лиш ь с ъ  распространеніем ъ 
кооперативны хъ организац ій  на все население и на в с е  хозяйственны я 
нужды населенія.

3 .

С ъ  самаго начала к урса  я уж е указы валъ  н а  то , что современное 
хозяйство представляетъ  собою  всемірное хозяйство. Н о оно стано
вится таким ъ  вследствіе  такого  развнтія  торговли , к о ю р о е  охватываеш ь, 
можно сказать, в с е  страны  и связываешь и хъ  в ъ  одно целое. Но 
так ъ  к акъ  каж дая стран а  п редставляетъ  собою  все ж е самостоятель
ное ц е л о е  съ  своими природными і і  общ ественными особенностями, 
съ  своим ъ бы товы мъ укладом ъ, съ  своими обычаями, нравами, п ри
вычками, съ  своим ъ государственны м ъустройством ъи  у^равлен іем ъ ,то  и

♦
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в ъ  торговл ѣ  между отдельными странами, в ъ  меж дународной т о р го в л е  
сущ ествую тъ свои особыя условія. Эти особыя условія съ  одной стороны , 
ещ е б о л ее  ярко , нежели во внутренней то р го вл е , отраж аю тъ на себ е  
черты  происхож денія обм ен а  и зъ  междуплеменныхъ враж дебны хъ 
столкновеній; съ  другой стороны —б о л ее  далекимъ и глубоким ъ о б р а
зом ъ  вы работы ваю тъ то  единеніе людей и то образован іе  и зъ  разн о - 
составны хъ груп п ъ  одного хозяйственнаго ц е л а го , к ъ  котором у вело 
замиреніе межДуплеменной вражды, приводивш ее к ъ  обм ену  т ем и  вещ а
ми, которы е были у  одного племени и отсутствовали  у  другого.

П ервая  и зъ  отм еченны хъ тенденцій, на которой  долго останав
ливаться не буду, ведетъ, к ак ъ  это уж е и отм ечалось к ъ  стремленію 
з а в о е в а т ь  рынки, вполн е подчинить другой  народъ  своему экон о
мическому и политическому вліянію, образовать  и зъ  него колонію, 
т. е. такую , отличающ уюся по природны мъ и другим ъ  условідмъ 
страну, которая  была бы вообщ е в ъ  подчиненномъ положеніи по 6т- 
нош енію  к ъ  своему влады ке—метрополіи. Д ;ія у креп л ен ія  этой 
тенденции создается и такое ученіе, согласно которому именно на 
случай  войны необходимо, чтобы страна и м ела внутри себя все необхо
димое, т. е. на ряду съ  стремленіемъ расш ирить международный 
о б м ен ъ  в ъ  полномъ противорѣчіи  с ъ  этимъ стремленіемъ выдвигается 
представленіе о необходимости поставить д е л о  так ъ , чтобы сд ел ать  
меж дународную  торговлю  излиш ней. Э то, в ъ  свою очередь, ведетъ к ъ  
удорож анію  товаровъ , необходимыхъ для удовлетворенія п отребно
стей. Б о р ьб а  с ъ  иноземны мъ вліяніемъ и стремленіе производить у  
себя все ведетъ к ъ  зап рету  или затрудненію  ввоза такихъ  то вар о в ъ , 
которы е стремятся производить у  себя внутри. У становляется п о 
ш лина на ввозимые товары  по таком у разсчету, чтобы  товаръ  не м огъ  
продаваться деш евле того , во что обходится он ъ  внутри страны . 
Н о  это  и служ итъ  свидетельством ъ, что условія внутри страны  м ен ее 
благопріятны  для производства этого  товара , и что установ;іеніемъ на 
него пошлины затрудняется пользованіе имъ со стороны  многихъ, ухуд
ш ается экономическое полож еніе населенія или задерж ивается улучш е- 
ніе его. М ежду тем ъ , каждая стран а и м еетъ  свои особенности,*въ силу 
которы хъ  она не м ож етъ не и м еть преимущ ества в ъ  п роизводстве 
т е х ъ  товаровъ , производству которы хъ  эти особенности н аи б олее 
благопріятствую тъ, е с л и  т о л ь к о  о н а  п о  с в о е м у  к у л ь т у р 
н о м у  у р о в н ю ,  п о  р а с п р о с т р а н е н і ю  в ъ  н е й  з н а н і й  и 
п р о м ы ш л е н н ы х ъ  н а в ы к о в ъ ,  н е  н и ж е  д р у г о й  с т р а н ы .

В отъ  в ъ  этом ъ  последнем ъ условіи  вся сила и все значеніе. П ри 
наличности его  является возмож ность производить у  себя съ  больш имъ 
у сп ех о м ъ  такой  товаръ , для производства котораго  условія други хъ  
стран ъ  не т а к ъ  благопріятны  и вывозить его  в ъ  другія  страны  для полу-
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ченія оттуда въ  о б м ен ъ  того , что  внутри  страны  дорож е или чего нельзя 
получить в ъ  ней. Э то  первая вы года вывоза, толкаю щ ая н а  б о л е е  
производительное расходованіе трудовы хъ  силъ, на повы ш еніе про
изводительности и в ъ  тож е время ведущ ая к ъ  бо л ее  полному удо* 
влетворенію  потребностей  тем и  предметами, которы хъ  н е т ъ  и нельзя 
было бы получить, не и м ея  у  себя избы тка другихъ. П олучается в ъ  
тож е время, вследствіе вы воза, б о л е е  полное использование своихъ  
природны хъ условій. Если имЬть это в ъ  виду, т о  ясно становится 
к акъ  международная торговля  своимъ дальн ей ш им ъразви тіем ъ  мож етъ 
повести нсь такой  неразры вной связи  отдельн ы хъ  н ародовъ, которая 
выдвинетъ ярию на п ервое м есто  всю убы точность войны и необхо
димость совёрш енно отказаться  о т ъ .эт о г о  пріема урегули рован ія  (?) 
м еж дусоседскихъ  отношеній. В ъ  самомъ д е л е ,  если в ъ  каж дой 
ст р ан е  изучение ея природны хъ условій и пріем овъ использованія 
и хъ  приведетъ исъ сосредоточенію  трудовы хъ силъ  н а  том ъ , что 
даетъ  наибольш ій р езу л ьтатъ , н аи б ол ёе  производительное прим ененіе 
ихъ, то тогда производство расп редели тся  по в сем ъ  стран ам ъ  соот
ветствен но и хъ , так ъ  сказать , органическим ъ условіям ъ. И  тогда во 
многихъ стран ахъ , если не уничтож ится совсем ъ , то  весьма значи
тельно сократится п р о и зв о д с т в  того , что теп ерь по необходимости 
надо производить. Ч то  развитіе  хозяйственны хъ  отношений ведетъ 
къ  тому, это  можно ви д еть  и зъ  т е х ъ  п ерем ен ъ , которы я происходятъ 
в ъ  географ ическом ъ распределен іи  производствъ  внутри  страны . 
Н аблю деніе ииадъ явленіями хозяйственной ишзни внутри  Россіи  за  
последнія, скаж ем ъ 30—40 л е т ъ  показываиотъ, что в ъ  условіяхъ  
напр, крестьянскаго хозяйства изм енилось очень многое с о о т в е т 
ственно ц елом у  ряду изм ененій  во многомъ другом ъ и изм енилось 
именно так ъ , что разны я зем ледельческія  культуры  стали специали
зироваться. Ц Ьлы я м естн ости , г д е  р а н е е  по необходимости сея л и  и 
рож ь, и ленъ , и гречиху, несмотря н а  неудовлетворительны й урож ай  
напр, дв у х ъ  п ослёдн ихъ  произрастаній , перестали  и хъ  сеять , каисъ 
только  развитіе  путей сообщ енія съ  одной стороны , вы звало п ривозъ  
гречневой крупы  и зъ  м естъ , г д е  урож аи  ея выше,' и к акъ  в ъ  то  же 
время р а зв щ іе  хлопчато-бумаж ной фабрикации уничтож ило необходи
мость сея ть  лен ъ  для приготовления холста для собственнаго потре- 
бленія. Н о въ  то  ж е время это дало*толчекъ  б о л ее  ш ирокому развитию 
льноводства там ъ, г д е  условія  для того  благопріятны  и вы звало об- 
водненіе безплрдны хъ песчаны хъ пусты нь наш ихъ ю говосточны хъ 
областей для разведения хлопка. Р азвитіе  торговли  вообщ е, охваты 
ваю щ ее и меж дународную  торговлю , даю щ ее возм ож ность р асп р ед е
ляться производству то вар о в ъ  по м естн остям ъ, н аи б о л ее  благопріят- 
ствую щ имъ тому или иному виду и хъ  соответствен н о  природны мъ
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условіям ъ и условіям ъ п ровоза  товаровъ , и долж но * повести к ъ  
опредѣленной спеціализаціи  производства ихъ  по разны м ъ частямъ 
.каждой и зъ  стран ъ  и к ъ  установленію  тѣ м ъ  тѣсной , неразры вной 
связи  между ними, опираю щ ейся на обоюдный хозяйственны я 
выгоды.

}(Ѵ. Цѣнность и цѣна.
В ъ предш ествую іцемъ вы яснено, к акъ  при помощи денегъ, к р е

дита, организаціи  торговли  и путей сообщ енія п роисходитъ  обращ е- 
ніе товаровъ , переходъ ихъ  и зъ  однѣхъ  р у к ъ  в ъ  другія, о т ъ  п роизво
дителей къ п о тр еб и телям ^  обм ѣнъ однихъ то вар о в ъ  н а  другіе. 
Н о  если это обм ѣнъ, к ак ъ  оно и есть въ  действительности , то  должно 
ж е быть какое либо м ерило, которы м ъ оп ределялось бы то  отнош е
ние, в ъ  каком ъ обм ёнивается одинъ то в ар ъ  на другой , сколько за  
оп ределенное количество оп ределен наго  т о вар а  дать другого  опре- 
делен н аго  товара. Д ля этого  н еоб ход и м о . знать, какова ц енн ость  
каж даго и зъ  этихъ  товаровъ , и м еть  представленіе о б ъ  и х ъ  м е н о 
в о й  ц е н н о с т и  и ч ем ъ  она оп ределяется . Н о  и зъ  преды дущ аго, 
и зъ  того , что сказано о вліяніи на о б м ен ъ  развитія  торговли , путей 
сообщ енія, о функціи денегъ, о значеніи кредита ясно должно быть, 
что мЬновая ц енн ость  то вар о в ъ  м ож етъ  изм еняться в ъ  зависимости 
о т ъ  весьма разн ообразн ы хъ  условій  и оп ределяется  весьма разн ооб
разными обстоятельствами.

Н о  въ  о сн о ве  меновой ценности , т. е . той  пропорціи, в ъ  какой, 
обм ениваю тся вещи одна на другую , долж но л еж ать  общ ее предста- 
вленіе о ц енн ости , уясненіе того, что мы ц ен и м ъ  в ъ  вещ ахъ  вообщ е 
и почему. А  в ъ  таком ъ сл учае  ученіе о ценности  долж но являться 
основнымъ во всей политической экономіи и, б езъ  оп ределен наго  
представленія о б ъ  осн овахъ  ц енн ости , намъ не м ож етъ  бы ть вполне 
ясно многое и зъ  разсм отрен н аго  у ж е  раньш е, а т ак ъ  ж е и то , съ  
ч ем ъ  придется и м еть д ёл о  в ъ  ученіи о распределен іи  доходовъ . 
П ри  этом ъ, казалось бы, въ  к у р с е  следовало  остановиться на поня- 
тіи цѣнности много раньш е, м ож етъ  быть, даж е в ъ  н ачал е  его, к акъ  
это и дел аю тъ  н екоторы е учены е. Н о  я считалъ  необходимымъ по
дойти к ъ  выясненію этого ученья только ііосл е  того, к ак ъ  будетъ  
вы ясненъ целы й  рядъ  условій, опредѣляю щ ихъ взаимоотнош енія лю 
дей при производстве и о б м ен е , отраж аю щ ихся, соответствен но  сво
ему складу, и на распределен іи  дохода.

Д е л о  в ъ  томъ, что в ъ  ц енности  вы раж ается вся совокупность
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отнош еній, сущ ествую щ ихъ в ъ  современномъ хозяйственномъ строѣ, 
а потому, для лучш аго выяснеиія ея и надо предварительное озна- 
комленіе съ  тѣ м ъ , к акъ  склады ваю тся эти  отнош енія  и каковы  они. 
К ром ѣ  того , ученіе о ней является наиболѣе спорны мъ и зъ  всѣхъ  
вопросовъ  политической экономіи, что в ъ  то  ж е время, не м ѣш аетъ  
экономистамъ, различно смотрящ имъ на основы цѣнности, объяснять 
многое в ъ  явлен іяхъ  экономической ж изни соверш енно одинаково.

Т ѣ м ъ  не менѣе, понятіе цѣнности является основнымъ во всемъ 
ученіи политической экономіи. О сновное значеніе его вы текаетъ  уж е 
и зъ  того , что люди обладаю тъ разнообразны м и потребностями, при 
чемъ количество предметовъ, необходимы хъ для удовлетворения ихъ, 
м ож етъ  разнообразиться  и увеличиваться почти безпредѣльно. К оли
чество ж е трудовы хъ  силъ, к акъ  отдѣльнаго лица, т ак ъ  и цѣлаго 
общ ества довольно рграниченно. Между тѣм ъ , трудовы я силы должны 
быть распредѣлены  так ъ , что бы не приш лось оставить б е зъ  удовле- 
творен ія  наиболѣе настоятельныя, неотлож ныя потребности. А  это 
и будетъ  зависить о тъ  того, какіе  предметы мы считаемъ болѣе н е 
обходимыми для удовлетворен ія  потребностей  и при том ъ  какихъ  
именно^ С оответственн о  с ъ  этимъ, если мы не можемъ по условіям ъ 
производства или полученія предметовъ получить и хъ  всѣ , то  мы 
распредѣлим ъ тр у д ъ  так ъ , что бы не оставить б езъ  удовлетворенія 
то , б е зъ  чего обойтись не можемъ.

О тсю да вы текаетъ, что в ъ  зависимости о тъ  того , что мы цѣнимъ, 
находится распредѣленіе трудовы хъ силъ  по разны м ъ родамъ производ
ства и правильность удовлетворенія потребностей. Е сли бы все опре
д елялось только  этимъ, то  понятіе цѣнности не представляло бы 
собою  ничего слож наго и трудноуяснимаго. Выходило бы такъ , 
к ак ъ  оно и есть, что. «мы цѣнимъ предметы по степени и хъ  полез
ности, и хъ  способности удовлетворять наши потребности. И  пер- 
вымъ дѣлом ъ полагаем ъ направить наш и усилія н а  дизготовленіе 
того , б е зъ  чего обойтись нельзя. В ъ  основѣ  цѣнности леж ала бы 
п олезность предметовъ. Н о этого  одного недостаточно, т ак ъ  какъ  
каждый предметъ и м ѣетъ  свое значеніе в ъ  свое время, в ъ  своемъ 
м ѣ стѣ  - при опредѣленны хъ условіяхъ . К огда голоденъ  человѣкъ, 
ц ѣ н и тъ  выше всего пищ у, а  когда сы тъ  — д ругое, когда холод
н о — одеж ду, а когда о д ѣ т ъ —другое и т . д. Д а  и к ак ъ  сказать; что 
важ нѣе зимой у  насъ, одеж да или пища? б езъ  первой  — замерзнеш ь, 
б е зъ  второй—умреш ь съ  голоду. С ъ  другой  стороны  Цѣнимъ ли мы— 
говорим ъ ли мы—это стои тъ  того  или другого, деш ево или дорого 
о т ѣ х ъ  п олезностяхъ , которы я даю тся намъ сами собой—б езъ  усилій, 
к акъ  воздухъ, вода в ъ  р ѣ к ѣ , т . е. должны ли мы и готовы  ли йы 
отдать кому-либо и что-либо за  то тъ  воздухъ , которы й окруж аетъ
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н асъ , безъ  котораго мы ж ить не мож емъ, но котораго  н асъ  и лиш ить 
нельзя? Если и мож но говори ть, что мы цѣнимъ его, то никакъ  
не в ъ  экономическомъ смыслѣ, а  чисто отвлеченно.

И  так ъ , если и зъ  предметовъ, которыми мы мож емъ свободно 
пользоваться, мы не дорож им ъ тѣми, которы е свободно получаем ъ, 
т о  зн ачи тъ  мы цѣнгійъ предметы по другому общ ему, что  заклю ча
ется  в ъ  нихъ: цѣним ъ тѣ  усилія, то т ъ  трудъ , которы й влож ен ъ  въ  
нихъ , которы й надо затр ати ть , н а  изготовленіе ихъ.

И  так ъ , если разсм атривать цѣннѳсть чисто отвлеченно, б е зъ  
отнош енія к ъ  условіям ъ п ріобрѣ тен ія  предметовъ, то можно сказать , 
что мы цѣним ъ все то , что уд овлетворяетъ  наш имъ потребчостям ъ,

• что намъ полезно или пріятно, независимо о тъ  того , стои тъ  ли  прі- 
обрѣ тен іе  этого  какихз* либо усилій  или получается б е зъ  нихъ . Н о  о 
такихъ  п редм етахъ  в ъ  политической экономіи, мы и не трактуем ъ . 
Мы. имѣемъ дѣло с ъ  тѣми предметами, для полученія которы хъ 
долж ны затрати ть  тр у д ъ , а  затр ата  труда вводитъ н асъ  уж е в ъ  отно- 
ш енія съ  другими людьми. П оэтом у, для насъ  важ но преж де всего 
уяснить, чѣ м ъ  опредѣляется цѣнность предметовъ н аиболѣе общ ихъ, 
наиболѣе распространенны хъ , в ъ  которы хъ , т а к ъ  сказать, наиболѣе 
свободно м ож етъ  проявляться то , чѣм ъ  опредѣляется цѣнность, а  это 
зн ачи тъ  так іе  предметы, число которы хъ  мож етъ быть свободно у в е 
личено, соотвѣтствеино сущ ествую щ ей потребности  в ъ  нихъ , слѣдо- 
вательно, здѣсь р ѣ ч ь  не будетъ  идти пока ни о землѣ, гдѣ  каждый 
участокъ  и м ѣ етъ  свою индивидуальную  оцѣнку, ибо о н ъ  единствен
ны й —ни о б ъ  рѣ дкихъ  вещ ахъ , представляю щ ихъ собою  исклю ченіе 
и потому у ж е  не подлеж ащ ихъ подведенію и хъ  подъ общ ее осн ова
ние; кромѣ того , рѣ дкіе  предметы и въ  торговом ъ  оборотѣ , в ъ  обм ѣнѣ, 
к акъ  и вещ и единичныя, которы я не м огутъ  быть повторены  и у в е 
личены въ  числѣ , не м огутъ  подлеж ать общ имъ условіям ъ обм ѣна. 
С ю да ж е не подойдутъ и предметы, ц ѣ н а которы хъ является моно
польной естественно или искуственно, или обм ѣнъ  которы ми проис
ходи тъ  при к аки х ъ  либо исклю чительны хъ обстоятельствахъ: в ъ  дорогЬ , 
при нуж дѣ и т. д. Выясненіе понятія цѣнности необходимо ограничить 
именно так ъ , к а к ъ  только что сказано, в ъ  силу того, что  нам ъ  оно 
важно для выясненія отнош еній при капиталистическомъ строѣ , при 
мѣновомъ хозяйствѣ , при обм ѣ нѣ  товаровъ , изготовленіе которы хъ 
и составляетъ  задачу  производства при немъ; надо знать, чѣм ъ  опре- 
дѣляется цѣнность то вар о в ъ  при обм ѣ нѣ  ихъ, чѣ м ъ  опредѣляется то, 
в ъ  каком ъ отнош еніи одинъ то вар ъ  обмѣнивается на другой^

И  такъ , чѣм ъ ж е опредѣляется цѣнность предметовъ при обмѣнѣ? 
Г оворятъ  полезностью , ибо это есть постоянное и общ ее свойство 
всѣ хъ  предметовъ товарн аго  оборота. Н о  ту тъ  возникаешь вопросъ,
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к а к ъ  соразм ѣ ри ть  полезность одного предмета и другого , чего  я у ж е  
касался выше. Д оп устим ъ  даж е, что можно установить градацію  по
требностей , но и т> тъ  в ъ  данный моментъ, в ъ  моментъ о б м ѣ н а—для 
п окупателей  и продаю щ ихъ предметы они им ѣю тъ разн ое значеніе: 
для перваго и м ѣ етъ  значеніе удовлетвореніе потребности, именно 
тѣ м ъ  что о н ъ  покупаетъ , чтб спраш ивается им-^гЧиля прод и сщ аго ,— 
продаваемый имъ предметъ не и м ѣ етъ  п о л е з н о с т и о н ъ  ему не ну
ж енъ. А  если это т ак ъ , то  ту т ъ  все зависи тъ  о т ъ  субъективн ы хъ  
условій  покупателя и продавца в ъ  моментъ сдѣлки, а  эти условія для 
каж даго  мѣняю тся, и м огутъ  им ѣть значеніе, вліять на представленіе 
о  ц енности  тогда, когд а  ч ер езъ  посредство обм ѣ на люди входять 
в ъ  взаим оотнош енія лиш ь в ъ  исклю чительны хъ случаяхъ , когда это 
н е  является обш имъ правилом ъ и условіем ъ , каким ъ оно сущ ествуетъ  
теперь. П ри  соврем енны хъ ж е условіяхъ , при обы чности и н еи зб еж 
ности обмѣна, цѣнность необходимо долж на опредѣляться внѣш нимъ 
объективны м ъ м ѣриломъ, а таким ъ  не м ож етъ  бы ть полезность, ибо 
он а не одинакова для того и для другого  и не соизмѣрима. Н о  кромѣ 
того , если бы цѣнность оп ределялась  полезностью , то  н апри м ѣ ръ , 
рож ь, пш еница, солома, конечно, цѣнились бы много дорож е золота , 
драгоц ѣ нн ы хъ  каменьевъ, вообщ е м ногихъ  предметовъ, годны хъ  лиш ь 
н а  украш еніе.

Т аки м ъ  образом ъ , исходя и зъ  полезности нельзя ещ е уяснить, 
чѣ м ъ  опредѣляется цѣнность предметовъ. Н о  послѣдніе годы  пользу
ется довольно больш имъ распространен іем ъ теорія, т а к ъ  называемой 
предѣл .ной полезности (А встрійская ш кола). Э та  теор ія  исходить 
и зъ  того , что каждый человѣ къ  и м ѣ етъ  свое представленіе о полез
ности и, соответствен но  этому, происходить субъективн ая  оц ѣ н ка 
благъ . П ри этом ъ устанавливается градац ія  и хъ , какія  важ нѣ е, но 
цѣнность опредѣляется не этимъ, a  тѣ м ъ , насколько настоятельна 
потребность в ъ  данном ъ предметѣ, и насколько она м ож етъ  быть 
удовлетворена въ  зависимости о тъ  количества этого  предмета.

З д ѣ сь  обы кновенно отличаю тъ абстрактную , отвлеченную  по
лезность и конкретную , т .-е . при данны хъ условінхъ мѣста, времени 
и други хъ  обстоятельствъ . Вода, напр., полезна вообщ е, но не к а ж 
дый стак ан ъ  воды нам ъ  полезенъ , а  только  оп ределен ное количество. 
О стальны е полезны  вооб.це, но нами не цѣнятся. Т очн о  так ж е и то , 
что  есть и нуж но—ц-Ьнится различно, смотря по тому, какія п отреб
ности мы мож емъ удовлетворить ими и при каком ъ количествѣ  ихъ. 
Д л я  поясненія берется п рим ѣръ  лица, ж ивуіцаго въ  пусты нѣ и имѣю- 
щ аго  источникъ воды, которая  при обиліи ея , превы ш аю щ емъ необ
ходимость въ  ней для удовлетворенія всѣ хъ  потребностей лица — не 
цѣнится; но если в ъ  источникѣ  станешь воды мало, то  придется отк а
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заться  о тъ  пользованія водою для удовлетворенія п отребностей, nprf- 
знанаемы хъ данны м ъ лицом ъ наим енѣе настоятельны ми, напр., о тъ  
поливки ц вѣ товъ  и т. п. И  тогда  вода н ачи наетъ  у ж е  ц ѣ н и ться , ею 
буд утъ  дорож и ть соотвѣтственно удовлетворенію  той  потребности , 
которая  при данны хъ условіяхъ  является предѣльной. Ч ѣ м ъ  насто
я тельн ее  потребность удовлетворения которой  надо  лиш иться, тѣ м ъ  
выше буд етъ  цѣниться то  количество воды, к оторы м ъ  ещ е можно 
пользоваться. Ц ѣн н ость  предмета опредѣляется, таким ъ  образом ъ , по 
ученію  теорети ковъ  австрійской  ш колы , его  предельн ой  полезностью , 
подъ которой  понимается н аи м ен ее важ ная потребность и зъ  всѣхъ  
ѵдовлетворяемы хъ при помощи зап аса  п редм етовъ  это го  р о д а  в ъ  н а 
ш емъ распоряж еніи .

В се это , однако, вы зы ваетъ  много недоумѣній  и возражений. 
В о-первы хъ, п рим ѣръ , человѣ ка в ъ  пусты нѣ, которы й б ер у тъ , конечно, 
для того, чтобы  уяснить явленіе в ъ  его  н аибодѣе п росты хъ  усло- 
в іяхъ ,—соверш енно не подходишь к ъ  тому, что  п роисходитъ  в ъ  общ е
с т в е  и не м ож етъ  быть обобщ аем ъ и расп ространяем ъ  н а  понятіе 
цѣнности, с ъ  которы м ъ мы имѣемъ дѣ ло  в ъ  политической экономіи. 
В ъ  послѣдней, я  уж е н е  р а зъ  отм ѣчалъ , мы изучаем ъ  отнош енія 
людей меж ду собою , создаю щ іяся н а  почвѣ и х ъ  хозяйственны хъ  
нуж дъ, а  не отнош еніе человізка к ъ  вещ амъ. В ъ  о б ъ ясн ен іяхъ  ж е 
теорети ковъ  австрийской ш колы и в ъ  прим ѣрѣ  пусты нника с ъ  водой 
р'Ьчь идетъ  только  о б ъ  отнош еніи ч ел о в ек а  к ъ  предмету, удовлетво
ряю щ ему его потребность. И  потому, если все сказан ное ими отн о 
сительно этого  и вѣрно, то  оно не даешь объяснен ія  тому, что именно, 
надо объяснить.

Н е объясняеш ь оно этого  и  с ъ  другой  стороны . Е сли, говори тъ  
П латтеръ , у  меня и зъ  карм ана п охитятъ  билеиъ н а  спенітакль, то 
будетъ  ли мой убы токъ  р ав ен ъ  ц ѣ н ѣ  билета? Н е  буд етъ  ли о н ъ  
больш е, говори тъ  он ъ , т а к ъ  к ак ъ  цѣнность билета бы ла, в ъ  м оихъ 
глазахъ , выш е того , что я зап л ати л ъ  з а  него, иначе я  н е  стал ъ  бы 
покупать его? Т аки м ъ  образом ъ , и отнош еніе к ъ  определенном у 
предмету только, т.-е. если разсм атри вать  понятіе цѣнности ц ъ  т ѣ х ъ  
•ке условіяхъ , в ъ  какихъ  его установляеш ь австрій ская  ш кола, тож е 
является н е  одинаковы м ъ и не пбдходитъ к ъ  объяснен ію  основаній  
цѣнностн в ъ  тѣ х ъ  условіяхъ , в ъ  которы хъ  намъ надо объясни ть ихъ, 
не говоря уж е о том ъ , что нельзя  соизм ѣрять ц ен н о сть  предметовъ 
по ихъ назначению для удовлетворен ія  т ѣ х ъ  или други хъ  п отреб
ностей. И  гио этому поводу, не б е зъ  основанія, иронизируеш ь П лат
теръ . Ч то  вкуснѣ е, устрицы  или пѣсня? Ч то  длиннѣе, арш и н ъ  или 
ф унтъ?

В ъ  связи  съ  отнош еніемъ к ъ  вещ амъ надо им ѣть в ъ  виду, что
1Û
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Вѣ еойременномъ хозяйственномъ строѣ оно неминуемо связывается 
<еъ отношеніемъ къ людямъ. Въ субъективномъ смыслѣ ц-Ьнность 
Предмета для меня одна, когда я дорожу имъ, чтобы подаркомъ его 
Доставить другому лицу удовольствіе и она становится уже иною, 
когда я предназначаю ее для продажи другому лицу, т.-е. измѣняется 
именно въ зависимости отъ отношенія къ людямъ. Но въ зависимо
сти отъ этого и будетъ находиться только сила моего стремленія 
пріобрѣсти вещь, т. е. ( то или иное количество усилій и затрать 
труда, которыя я готовь сдѣлать для того, чтобы пріобрѣсти ее. 
Для продавца же такой вещи при опредѣленіи цѣны ея совсѣмъ не 
надо знать, для чего я покупаю ее. А затЬмъ нельзя упускать изъ виду, 
что въ пустынѣ да, я завишу отъ источника воды, созданнаго силами при
роды помимо меня, и потому тамъ я долженъ соразмѣрять свои по
требности съ количествомъ ея. Но если тамъ же въ пустынѣ я сумѣю 
извлечь себѣ воду изъ скалы путемъ своего труда, путемъ опредѣ- 
ленныхъ усилій, то не буду ли я цѣнить ее и дорожить ею для удо- 
влетворенія тѣхъ или иныхъ потребностей, въ зависимости отъ того 
сколько усилій и труда я долженъ затратить на то, чтобы воды было 
достаточно для удэвлетворенія всѣхъ тѣхъ потребностей, удовле
творить которыя я считаю необходимымъ. Въ обіцествениыхъ же усло- 
віихъ и иритомъ по отношенію къ предметамъ, преобладаніе кото
рыхъ въ хозяйственномъ об >ротѣ является подавляющимъ, т.-е. по 
отношенію къ предметамъ не монополіи и не уникамъ, а къ пред
метамъ свободнаго оборота — дѣло стоитъ совершенно не такъ какъ 
при жизни въ пустынѣ безъ другихъ людей. Не потребности тамъ, 
(поскольку онѣ учитываются предпринимателями) приспособляются, 
(какъ въ примѣрѣ пустынника у воды), къ количеству имеющихся 
предметовъ, а совершенно наоборотъ, предметы производятся, коли
чество ихъ увеличивается, соотвѣтственно учитываемымъ потребно- 
стямъ въ нихъ, оно приспособляется къ потребностямъ. При суще- 
ствующихъ ѵсловіяхъ, говоритъ Платеръ, количество предметовъ 
зависитъ отъ моего сужденія, а не наоборотъ. Число предметовъ 
увеличивается съ увеличеніемъ потребности въ нихъ. Цѣна бываетъ 
высока не потому, что запасъ незначителенъ, а наоборотъ, запасъ 
незначителенъ, ибо цѣна высока, т.-е. трудно добыть большее коли
чество ихъ, такъ какъ стоитъ больше труда.

Но говоря о цѣнности предметовъ производства и ея опредѣленіи, 
надо имѣть въ виду, что одни и тѣ же предметы могутъ служить для 
удовлетворенія различныхъ потребностей, но какихъ именно напе
редъ неизвѣстно. Та же самая вода, можетъ служить и для собствен- 
наго питья, и для водопоя скота, и для гіриготовленія пищи, и для 
омовенія и т. д. По теоріи предѣльной полезности, цѣнность ея не
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одинакона, смотря по тому, для удовлетворенія какой потребности 
она послужить. Какъ же будетъ брать за нее, J цѣнить ее, доста
вляющей ее водовозъ? Возьмемъ другой примѣръ: желѣзо можетъ 
служить также для изготовленія изъ него стали для хлѣбнаго ножа, 
для пушки, для машины, для пера и т. д. Предѣльная полезность его 
во всѣхъ этихъ случаяхъ, очень различна, но иродавецъ не знаетъ, 
для какого употребленія пойдешь продаваемая имъ сталь Да если 
даже и узнаетъ, то неужели, одно и то же количество пудовъ стали, 
произведенное при одинаковыхъ условіяхъ и продаваемое въ одно и 
то же время, будетъ пѣниться различно? Конечно, нѣтъ. ІІо теоріи же 
австрійской школы—выходишь да, что уже явно противорѣчитъ на
блюдаемой аѣйствительности.

Независимо отъ всего этого, основная ошибка теоріи предель
ной полезности, по моем}'’ мнѣнію, состоитъ въ томъ, что она все 
время имѣетъ въ виду потребителя, покупателя, а не производителя, 
не продавца. Между тѣмъ, при современных!, условіяхъ, при капи
талистическомъ строѣ не отъ покупателя зависитъ опредѣленіе цен
ности пр дметовъ въ ихъ хозяйственномъ оборотѣ, а отъ произво
дителя или же для всего общества въ цѣломъ отъ того, какое коли
чество труда выдѣлено изъ всей массы его на изготовленіе опредѣ- 
ленныхъ предметовъ и какое количество его требуется, соотв етственно 

'даннымъ техническимъ ѵсловіямъ.
Полезность вещи, потребности потребителей, покупателей—все 

время имѣютъ свое значеніе, такъ какъ цѣнятся и могз'шь цѣниться 
только тѣ предметы, которые могутъ служить для удовлетворенія 
потребностей, но цѣнится каждый изъ нихъ соотвѣтственно тому 
трѵду, тѣмъ усиліямъ, которые надо затратить для созданія или 
пріобрѣтенія предмета.

Мы имѣемъ то или иное количество предметовъ соотвѣтственн9 
тому, какое количество труда мы затрачиваемъ на нихъ и какъ велика 
производительность труда. Конечно, чѣмъ болѣе мы произведемъ, 
тѣмъ болѣе, полнѣе удовлетворимъ потребности, слѣдовательно, какъ 
будто бы, количество имѣетъ соотношеніе съ цѣнностью, а потому, 
цѣниость предметовъ определяется ихъ рѣдкостью, какъ это уста- 
навливаетъ австрійская школа. Но это еще не ведетъ къ предѣльной 
полезности, ибо самая мысль объ удовлетвореніи менѣе насущныхъ 
потребностей—явиться можетъ лишь тогда, когда предметовъ уже 
много, а до того воѣ потребности могутъ быть одинаково настоя
тельны и нѣтъ низшей предѣльной. A затѣмъ, какъ уже отмѣчено, 
количество зависитъ отъ труда, который и является тѣмъ объектив- 
нымъ м-Й^иломъ, которымъ определяется цѣнность предметовъ.

Покупатели какой-либо вещи, (ситца, напримѣръ), находятся въ
19*
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самыхъ различныхъ экономическихъ и другихъ условіяхъ и положе- 
нияхъ и, слЬдовательно, ихъ субъективное отношеніе, субъективная 
оценка даннаго аршина ситца будетъ очень различна, но отъ этого, 
цѣіа его не мѣняется-она для всѣхъ одна. Меняется лишь то, что 
одинъ купить, а другой нѣтъ. Да и для одного лица, его субъектив
ная оцѣнка будетъ мѣняться въ разное время, a цѣна за это время 
можетъ оставаться все та же.

Вопреки тому, что говорятъ теоретики предельной полезности, 
послѣдняя часть нашихъ расходовъ, часто доставляешь намъ наиболь
шее удовлетвореніе, и для людей, любящихъ искусство, напр.—предметы 
послѣдняго и доставляютъ maximum полезности. (Полезность не есть 
прирожденное свойство веши, но то, что мы въ нее вкладываемъ).

1 еорія предельной полезности исходишь изъ представленія о 
неизмѣнныхъ челрвѣческихъ потребностяхъ, но это не вѣрно. Удо
влетворение новыхъ потребностей, иногда даетъ больше удовлетво
рены, чѣмъ прежнія. Потребности людей изменчивы.

Правда, въ зависимости отъ данныхъ условій, вліяющихъ на 
массу населешя, субъективныя представленія, вкусы, потребности и 
ихъ измѣненія могутъ охватывать большинство и являться уже какъ 
бы объективнымъ мѣриломъ цѣнности, не лишаясь своего субъек- 
тивнаго характера. И потому, въ обычныхъ условіяхъ люди соотвѣт- 
ственно своей потребности въ воде, напр, и стремятся поставить дѣло 
такъ, чтобы при наименьшей затратѣ труда получить такое количество 
ея, какое необходимо. Вместо подвоза ея бочками, устраиваютъ водо
проводу что даетъ возможность нолучать каждое ведро воды при 
наименьшей затратѣ усилій и пользоваться ею нѳ стѣсняясь. Не по
требность приспособляется къ количеству воды, а наоборотъ, соот
ветственно потребности въ водѣ трудъ затрачивается такъ, какъ это 
необходимо для полнаго удовлетворенія потребности въ ней и при 
томъ такъ, что ценность воды уменьшилась благодаря меньшей, болѣе 
рациональной затрате его, (водопроводъ) сравнительно съ той затра
той труда, которую нужно было удѣлить на то, таская воду ведрами 
или подвозя ее бочками. Потребность же въ водѣ, а равно и полез
ность ея остаются тѣже, что и раньше. Впрочемъ, потребность въ 
ней можетъ и возрасти, вслѣдствіе болѣе легкаго удовлетворенія ея 
благодаря труду, затраченному на снабженіе водой.

Предѣльная полезность определяешь, по ученію австрійской 
nu колы, о т н о с и т е л ь н ы й  спросъ на шЬ или иные предметы, т. е 
какое относительное количество ихъ будетъ спрашиваться, что и 
стоитъ въ зависимости отъ потребности въ нихъ, отъ ихъ предель
ной полезности Если бы при этомъ условія, издержки, і>рудъ на 
изготовление веѣхъ предметовъ были одинаковы, то цѣнность пред.
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метовъ и могла бы, можетъ быть, определяться по ихъ предельной 
полезности, по этому относительному спросу на нихъ. Но трудъ на 
изготовленіе различныхъ предметовъ не совпадаешь съ этимъ, —онъ 
можетъ распредѣляться даже въ обратномъ отноииеніи съ предѣльной 
полезностью предметовъ, въ зависимости отъ техническихъ и при
родныхъ условій и затрать капитала по изготовленію того и другого 
предмета. А потому эти то затраты труда и соотношеніе его и капи
тала въ производстве и должны вліять на цѣнность и обусловливать 
ее, а не предѣльная полезность. И если бы предметы, требуиошіе за
траты ббльшаго количества труда, не ценились выше, то кто же при 
господствѣ раздѣленія занятій въ обществе, сталъ бы затрачивать 
на нихъ трудъ?

Ученіе о томъ, что полезность является основой и мѣриломъ 
меновой цѣнности, думается намъ, имѣетъ свои корни въ наб.поденіи 
надъ тѣми явленіями и условіями, когда обмѣнъ еще не былъ общимъ 
правиломъ. Въ самомъ дѣлѣ, если я большинство предметовъ для 
удовлетворенія моихъ потребностей произвожу самъ, то за отдель
ные предметы, которые рѣдко мнѣ попадаютъ, которые я произвести 
не умѣю и не знаю какъ, a мнѣ они нужны или нравятся, я готовъ 
отдать все, что я могу добыть самъ вокругъ себя и что для меня — 
излишне. Такъ происходитъ, напр., обмѣнъ цѣнныхъ для культурнаго 
европейца вещей, какъ напр., соболиныхъ шкурокъ за имѣющій нич
тожную цѣнность чугунный котелоись. Тутъ, действительно, наимень- 
ииая потребность определяешь ценность, но для даннаго момента. 
За настоятельную же въ даннуио минуту потребность, при голоде 
напр., люди продавали и самихъ себя въ рабство. Тутъ отношеніе, 
въ которомъ происходитъ обменъ одного на другое, является совер
шенно случайнымъ, какъ и не можетъ быть иначе, при начале мено- 
выхъ отношений. „Если отношеніе, говоритъ Карлъ Марксъ, въ ко
торомъ обмениваніе продуктовъ является въ начале совершенно 
случайнымъ, то продолжающийся обменъ и регулярное производство 
для обмена постепенно устраняютъ этотъ элементъ случайности“. 
Это все равно, какъ при первоначальномъ возникновении потребности 
въ кредите, ведущей къ появленію ростовщичества, высота процента 
для различныхъ заемщиковъ не одинаиюва и случайна, определяется 
субъективными отнощеніями и условіями кредитора и кредитующа- 
гося, но зашЬмъ уже устанавливается однообразной при правильной 
организаціи кредита. Также и современное производство, уже неза
висимо отъ субъектнвныхъ отношеній и условій, вырабатываетъ и 
определяешь ценность предмета по объективнымъ основаніямъ.

Этимъ объективнымъ основаніемъ, по теоріи классиковъ поли
тической экономіи, и является трудъ, а мериломъ—время проведенное



въ труде, затраченное на производство даннаго предмета. Никто, 
конечно, не станешь оспаривать этого, если имѣть въ виду производ
ство не на продажу, а для самого себя. Каждый, конечно, дорожишь 
тѣмъ, на что приходится затрачивать больше труда. „Во всѣ времена 
и во рс-Ьхъ странахъ, говоритъ А. Смишь, д о р о г о  бываетъ то, что 
не легко добывается или что стоитъ большаго труда, а де ше в о  
бываетъ то, что легко достается или что стоитъ небольшого труда“ 
Немного выше этого мѣста онъ говоритъ: „ Одина ковыя  коли
чес т ва  т р у д а  во всѣ времена и во всѣхъ странахъ представляли 
одина к о в у ю ц е н н о с т ь  для р а б о т ник а ;  ибо, при обыкно- 
венномъ состояніи здоровья, силы и деятельности, при обыкновенной 
степени ловкости и расторопности, ему необходимо пожертвовать 
тою же частью досуга, свободы и благополучія“... „Трудъ, говоришь 
онъ далѣе есть единственно вс е обще е ,  какъ и единственно точ- 
ное мѣрило цѣнностей. е д и н с т в е н н о е  средство для сравненія 
стоимости различныхъ товаровъ во все эпохи и во всехъ странахъ“. 
(Книга I гл. V. Курсивъ въ первой циташЬ—А. Смита, а въ осталь
ныхъ-мой Н. К.).

При этомъ, однако, возникаетъ вопросъ относительно различной 
затраты усилш въ одно и то же время при труде различнаго рода. 
А. Смитъ останавливаетъ на этомъ вниманіе въ той же главе; онъ 
пишешь. .Одинъ часъ тяжелой работы можетъ потребовать больше 
усилій, чемъ два часа легкой работы, или въ одномъ часу такого 
занятія, на изученіе котораго употреблено было десять летъ, можешь 
заключаться больше труда, чемъ въ занятіи въ продолженіи целаго 
месяца обыкновенною работою, на которую способенъ всякій чело- 
вЬкъ безъ приготовления“. Это наблюденіе ведетъ его, однако, только 
къ замечанію, что отношеніе между двумя количествами труда „не 
всегда можетъ быть измерено временемъ, употребленнымъ на две 
различныя работы“. Дальнейшаго надлежащаго разъясненія, какъ 
выйти изъ этого затруднения, при условіи, что „трудъ есть един
ственно точное мерило ценностей“, у него не получается. Но К. 
Марксъ выдвигаешь положеніе, что часъ квалифицированная труда, 
т. е. труда, требующая обучевія или особаго искусства и т. п., при
равнивается къ нЬсколькимъ часамъ простого труда. Что это дей
ствительно такъ, можно видеть изъ сопоставленія того, какъ возна
граждается тотъ и другой родъ труда или даже въ труде одного 
рода более ловкій и искуссный или даже и более прилежный рабо- 
чій, сравнительно съ рабочимъ, обладаюшимъ въ меньшей мере каче
ствами, вліяющими на производительность труда. Это имеетъ въ виду 
и А. Смитъ. Но ценность предмета определяется, конечно, не по раз- 
личію вознаграждения за тошь и другой трудъ, а по количеству вре
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мени, затраченнаго на производство, при условіи, что это трудъ одина
ковый во всехъ отношеніяхъ. Если этого последняя условія нетъ, 
то при условіи приравниванія къ часу, скажемъ, более совершен
н ая  труда, несколькихъ часовъ труда более простого. Но, приравнива- 
ніе это въ общихъ условіяхъ, определяющихъ ценность различныхъ 
предметовъ, не происходитъ и не можетъ происходить по отдель
нымъ индивидуальнымъ различіямъ работающихъ.

Прежде чемъ остановиться на разъясненіи этого дальше, доба- - 
вимъ еще ун<азанія относительно того, что ценность въ основе своей 
можетъ определяться только трудомъ.

Никто, говоритъ Платеръ, не сомневается въ томъ, что блага, 
для производства которыхъ требуется значительная часть труда, при 
выражении ихъ ценности въ деньгахъ, будутъ дороги и наоборотъ. 
Никто также не станешь серьезно сомневаться въ томъ, что то, на 
что затрачивается меньше труда, противъ прежняя, при прочихъ 
равныхъ условіяхъ, будетъ стоить теперь дешевле, а что доступно 
въ любомъ количестве безъ всякихъ усилій, не имеетъ никакой цен
ности.

При этомъ, однако, естественно возникаетъ вопросъ, о какомъ 
труде тутъ идетъ речь? Грудъ можетъ быть по производительности 
е я  весьма различенъ ^ъ различныхъ предпріятіяхъ. Какой же трудъ 
будетъ служить мериломъ ценности? Но тутъ надо иметь въ виду, 
что при данномъ уровне культуры, преобладаютъ определенный тех- 
ническія условія, въ зависимости отъ которыхъ сишадывается произ
водительность пиредпріятій. Эти то, преобладающая въ данное время, 
въ данной стране техническія условія производства опредѣляютъ то 
количество времени, которое должно быть затрачено на производство 
иіредмета при среднемъ уровне производительности шЬхъ рабочихъ 
силъ одного рода, которыя применяются къ производству. Эго то, 
что К Марксъ называешь общественно-необходимымъ рабочимъ вре
менемъ для производства даннаго товара. Это общественно-необхо
димое трудо-время для различныхъ товаровъ по различию техничесишхъ 
условій ихъ производства различно въ одно и то же время для раз
личныхъ странъ и для одной страны въ различное время, въ зависи
мости отъ различія въ применены техъ или иныхъ техническихъ 
способовъ и различія въ работоспособности населенія, которая также 
неодинакова вь связи съ различіелгь указанныхъ ранее условій, влія- 
ющихъ на качество труда, а также и въ связи съ различіями въ при
родныхъ условіяхъ.

Отсюда и происходитъ, во-первыхъ, различіе въ ценности однихъ 
и шЬхъ же товаровъ въ разныхъ странахъ, что, иири стремленіи каждой 
страны производить все ей необходимое, и обусловливаешь при между
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народной торговлѣ, необходимость считаться съ этимъ различіемъ и 
принимать мѣры для уравниванія цѣны на иноземный товаръ съ тузем- 
нымъ. Второе послѣдствіе этого состоитъ въ томъ, что первыя предпрі- 
ятія, вводящія какія-либо усовершенствованія или машины, сокраіцающія 
затрату труда на производство товара, выигрываютъ и получаютъ изли- 
шекъ прибыли сравнительно съ остальными. Общественно-необходимая 
затрата трудо-времени опредѣляется существующими и преобладающи
ми техническими условіями. Соотвѣтственно тому и цѣнится товаръ. Но 
если отдельный предприниматель поставилъ въ своемъ предпріятіи 
техническія условія такъ, что затрачено менѣе труда, то отъ этого 
еще не измѣнилась цѣнность всего товара поставленная на рынокъ 
на продажу. Слѣдовательно, и для его товара она Остается та же, что 
и для товаровъ другихъ предпріятій того же рода. А разъ такъ, то 
мѣрка цѣнности, определяемая общественно-необходимымъ трудо-вре- 
менемъ, будетъ выше индивидуальной цѣнности его товара, почему онъ 
и выгадываешь на этомъ. Но выгадываніе этимъ путемъ продолжается 
до тѣхъ поръ, пока примѣненныя имъ улучшенія не вошли въ общій 
обиходъ. Когда это послѣднее произойдешь, то измѣнится и обще
ственно-необходимое трудо-время для производства товаровъ, цен
ность ихъ упадешь, они дешевѣиотъ и отсталыя предпріятія выми- 
раютъ, такъ какъ для нихъ цѣнность товаровъ выше той, какая 
опредѣляется общественно-необходимымъ трудо-временемъ.

Но въ понятіе общественно-необходимая трудо-времени входитъ 
и другой элементъ. Какъ бы и чѣмъ бы не измѣрялись потребности 
общества въ данныхъ товарахъ, во всякомъ случаѣ на производство 
каждаго товара, удовлетворяющая опредѣлеіной потребности въ 
немъ, должно удѣляться определенное трудо-время, не свыше того, 
что при данныхъ техническихъ условіяхъ производства необходимо, 
чтобы этотъ товаръ появился въ потребномъ количествѣ: не свыше 
того, но и не ниже.. И если выше мы говорили объ общественпо- 
необходимомъ трудо-времени на производство товара, такъ сказать, 
въ техническомъ смыслѣ, то здѣсь надо имѣть въ виду это понятіе 
въ общественно-эиономическомъ смыслѣ. Приданномъ складѣ и уровнѣ 
потребностей общества и при данныхъ техническихъ условіяхъ 
на производство даннаго товара надо удѣлить опредѣленное ко
личество рабочихъ силъ и соотвѣтственно тому опредѣленное 
трудо-время. Этимъ и опредѣляется общественно - необходимое 
трудо время въ общественно-экономическомъ смыслѣ. Если оно со
впадаешь съ тѣмъ, что необходимо по даннымъ потребностямъ об
щества, то цѣнность товара и опредѣляется соотвѣтственно обще
ственно-необходимому трудо-времени по техническимъ условіямъ. Но 
если товара произведено болѣе того, то это нисколько не изменяешь
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и не должно измѣнять представленія объ общественно-необходимомъ 
трудо-времени на производство его. Это даже не можетъ измѣнять 
этого представленія, ибо откуда же у общества рабочія силы и время 
на избыточное производство даннаго товара? Поэтому оно въ сово
купности своей можетъ противопоставить цѣнности этого товара ту же 
цѣнность остальныхъ, что и ранѣе. Иначе говоря, оно можетъ упла- - 
тить за весь произведенный данный товаръ тоже, что и въ томъ 
случаѣ, если бы его было произведено не болѣе того, что надо. А. 
такъ какъ его произведено болѣе, a цѣнность его въ глазахъ обще
ства остается прежняя, то каждая отдѣльная единица э ю я  товара 
падаетъ въ своей цѣнности: онъ дешевѣетъ. Это все равно, какъ при 
избыткѣ денегъ, не находящихъ сбыта (что можетъ быть только съ 
бумажными деньгами, такъ какъ металлическія сохраняютъ свою цѣну 
металла, въ который при выпускѣ ихъ сверхъ необходимая, и будутъ 
переплавлены, если не уйдутъ за границу), онѣ дешевѣютъ, т.-е. за 
каждый товаръ надо ихъ отдавать больше, т.-е. цѣнность определен
н а я  бумажнаго денежнаго знака измѣряется меньшимъ количествомъ 
товара. Такъ и тутъ, цѣнность каждой единицы опредѣленнаго товара, 
заготовленная сверхъ необходимая, измѣряется меньшимъ количе
ствомъ денегъ, или что тоже другихъ товаровъ.

Обратно, если товара заготовлено меньше того, что по потреб
ностямъ общества нужно, то это еще не измѣняетъ представленія 
общества о потребномъ на производство его трудо-времени и потому 
данный тсгваръ дорожаешь, т. е. происходитъ по тѣмъ же основа- 
ніямъ,- о которыхъ только что говорилось, измѣненіе цѣнности 
отдѣльной единицы даннаго товара также какъ и въ предыдущемъ 
случаѣ, но въ обратномъ направленіи.

Этимъ въ общихъ чертахъ объясняется откуда вытекаетъ ' то 
различие въ ц ѣ нѣ  товара, которое стоитъ въ связи съ измѣненіемъ 
отношенія между спросомъ и предложеніемъ. Этимъ въ то же время 
мы подходимъ къ выяснению тѣхъ отступленій отъ цѣнности това
ровъ, которое выражается въ цѣнѣ и причины которыхъ различны 
и многообразны. Цѣной же мы называемъ цѣнность товара, выра- 
женнуио въ деньгахъ при данныхъ конкретныхъ условіяхъ ихъ по
купки и продажи.

На рынкѣ, куда поступаешь товаръ для продажи, будетъ ли это 
опредѣленное мѣсто или опредѣленные покупатели, скрещивается 
вліяніе самыхъ разнообразныхъ обстоятельствъ, соотношеніе кото
рыхъ въ концѣ исонцовъ и опредѣляетъ цѣну товара.

Прежде всего здѣсь уже должна отражаться та неравномѣрность 
въ производительности отдѣльныхъ предпріятій, на которую я ука- 
залъ, говоря о побужденіяхъ къ примѣненію машинъ. Эта неравно-
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мѣрность можетъ находиться въ зависимости отъ разныхъ условііі и 
помимо различія въ примѣненіи техническихъ усовершенствованій. 
А въ такомъ случаѣ и общественно необходимое трудо-время бу
детъ представлять собою не дѣйствительную затрату его въ томъ или 
другомъ предпріятіи, а такъ сказать среднюю величину, какъ бы 
выведенную изъ того, что дается въ результате затраты труда и 
времени на изготовленіе всѣхъ товаровъ даннаго рода, поступившихъ 
на рынокъ. Затѣмъ, рыночная цѣна, какъ уже отмѣчено, будетъ выра
жать отступление отъ этой средней въ силу избытка или недостатка 
произведенная товара противъ дѣйствительной потребности въ немъ.

Но и тутъ приходится брать вь разсчетъ не дѣйствительную 
потребность, а ту, которая имѣется у лицъ, обладающихъ покупатель
ными-средствами. У кого ихъ иѣтъ, купить не на что, тому и неза- 
чѣмъ являться на рынокъ, онъ—не покупатель и при товарно-денеж- 
номъ хозяйствѣ—не Потребитель. Выходитъ такъ, какъ будто его надо 
сбросить со счетовъ при опредѣленіи того, что можетъ вліять на 
цѣну товара и вести къ уклоненію ея отъ той, какая опредѣляется 
тѣмъ, что можно назвать внутренной цѣнностыо его. Но это не со- 
всѣмъ такъ. Если товаръ таковъ, что онъ въ дѣйствительности не
обходимъ всѣмъ, а купить его могутъ далеко не всѣ, то это, такъ 
сказать, учитывается продавцами. Примѣромъ можетъ служить ката- 
строфическій подъемъ цѣнъ на продукты продовольствія, при недо
стач'^ ихъ, сокращающій еще болѣе число могущихъ купить ихъ. 
Отсюда можно видѣть, что соотношеніе числа имѣющихъ покупа
тельный силы ко всему числу возможныхъ потребителей также ока
зываешь вліяніе на рыночную цѣну. Вліяніе это ощутительно сказы
вается въ томъ случаѣ, когда товара, какъ указано выше, произве- 

, дено болѣе того, что могутъ купить обладающіе покупательными 
средствами въ надлежаіцемъ количеств^. Товаръ тогда, чтобы не 
оставаться на рукахъ, долженъ покупаться другими лицами, которыя 
не въ состояніи платить действительной цѣны, вслѣдствіе чего цен
ность падаетъ ниже нормальная уровня. По инымъ основаніямъ 
происходитъ уклоненіе цѣны каждой единицы товара отъ той цѣн- 
ности, которая можетъ быть названа внутренней, по отношенію къ 
продуктамъ земледѣлія. Одинаковое количество труда, затраченное 
на обрабатываніе земель разныхъ качествъ, даетъ въ земледѣліи, 
какъ и въ добывающей промышленности неодинаковое количество 
продукта. Но всякая единица продукта одного и того же качества 
имѣешь на рынкѣ одну и ту же цѣну. Вслѣдствіе этого, продукты, 
полученные съ земель разная плодородія содержать не одинаковое 
количество трудам Скажемъ, ю  ч. труда на одномъ участкѣ даетъ 
напр, юо единицъ продукта, а на другомъ, болѣе плодородномъ 150,
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слѣдовательно въ первомъ случаѣ на одну единицу товара пошло 
‘До часа труда, а во второмъ меньше—Vis'» на рынкѣ же каждая еди
ница этого товара будетъ продаваться такъ, какъ опредѣлится цѣн- 
ность ея при менѣе благопріятныхъ условіяхъ производства, т. е. при 
затратѣ ‘/to часа труда на производство одной единицы товара, 
а отсюда и выходитъ, что въ такихъ товарахъ продукты, на которые 
затрачено неодинаковое количество трупа, имѣютъ одинаковую цѣну. 
Болѣе подробное разъясненіе этой одинаковости цѣнъ при различіи 
въ резульі атахъ труда будетъ дано въ ученіи о рентѣ.

Всѣ такія разнообразныя условія невозможно сколько нибудь 
приблизительно учесть, да и никто и не пытается учесть это. Все 
это вліяетъ на цѣну, такъ сказать, стихійно, въ зависимости отъ 
чуткости продавцевъ и покупателей и отъ обстоятельствь, опредѣ- 
ляюшихъ устойчивость или изменчивость данная стеченія обстоя- 
тельствъ, независимо и помимо сознательная воздѣйствія на то 
кого либо.

Но кромѣ только что отмѣченныхъ условій, вліяющихъ на коле- 
баніе цѣнъ товаровъ и могущихъ быть или не быть въ отношеніи 
къ данному товару и неодинаково вліяющихъ въ то или другое время, 
ніри капиталистическомъ строѣ имѣется постоянно одно условіе, кото
рое, не устраняя того, что въ основѣ цѣнности лежитъ общественно - 
необходимое трудо-время на производство товара, ведетъ къ тому, 
что при вращеніи, такъ сказать, цѣнности товаровъ около этого 
основного стержня, она никогда не совпадаетъ съ нимъ и постоянно 
представляетъ уклонение отъ него въ опредѣленную сторону.

Дѣло въ томъ, что для капиталиста, который стоитъ во главѣ 
всей хозяйственной дѣятельности и назначаешь цѣну, по которой 
товаръ будетъ продаваться, нмѣетъ значеніе въ его глазахъ не зат
рата труда, а затрата капитала. Самая затрата труда въ данномъ 
производствѣ, данномъ предпріятіи, на данный товаръ, въ данное время 
для него выражается въ затратѣ перемѣнная капитала, огіредѣляется 
имъ. Но затрата капитала производится съ цѣлью полученія прибыли, 
которая для сколько нибудь удовлетворительная и успѣшнаго поло- 
женія дѣлъ должна быть не ниже опредѣленнаго процента, a затѣмъ 
чѣмъ выше, тѣмъ лучше. И для дивидендовъ акціонерныхъ предпрія- 
тій, напр., нѣтъ, такъ сказать, максимальной нормы прибыли 
въ особенности при какихъ либо исключительныхъ общественныхъ 
бѣдствіяхъ, какъ война и т. п. и при работе при такихъ условіяхъ 
на оборону или при иныхъ обстоятельствахъ чрезвычайная характера, 
когда можно получить такъ сказать сверхъ-прибыль сравнительно 
съ обычной прибылью.
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Но если такъ, то для капиталистическихъ предпріятій цѣнность 
определяется не затратами труда, а затратами капитала, издержками 
производства. Въ издержкахъ же производства соотношеніе между 
постояннымъ и перемѣннымъ капиталомъ не одинаково: і) въ раз
личныхъ предпріягіхъ одного рода; 2 ■ въ раз іичнаго рода предпрія- 
тіяхъ, изготовляющихъ различные товары, обмѣниваюшіеся другъ на 
друга соответственно ихъ цѣнности; 3) въ различное время, въ зави
симости отъ соотношенія постояннаго и перемѣннаго капита іа, кото
рое съ теченіемъ времени измѣняется въ томъ направленіи, что доля 
постояннаго капитала (на оборудование машинами и т. п.) увеличи
вается.

Остановимся на минуту на послѣднемъ пунктѣ. Съ теченіемъ 
времени съ ходомъ и успѣхами промышленнаго развития доля постоян
наго капитала увеличивается, следовательно, уменьшается доля пеРр~ 
мѣннаго капитала. Это, какъ мы знаемъ уже, означаетъ „лучипій 
методъ трудаа, примѣняемый въ предпріятіи, большую успѣшность 
труда, болѣе высокую его производительность, т.-е. получение боль- 
шоі о количества продукта при меньшей затрате труда, т. е. умень- 
шеніе общественно-необходимая трудо-времени (въ техническомъ 
смысле) на производство товара, что должно понижать его внутрен
нюю цѣнность. При постоянствѣ другихъ условій это должно вести 
къ пониженію цѣнъ такихъ товаровъ, что обыкновенно и бываетъ. 
Это одно уже свидетельствуешь, чтъ въ основѣ цѣнности лежит ь 
трудъ, даже тогда, когда въ глазахъ господина — капитала имѣетъ 
ценность не трудъ, а самь онъ — капиталъ.

Что касается второго пункта, т. е различія долей перемѣннаго 
капитала въ изготовленіи различныхъ товаровъ, то здѣсь, каисъ будто 
выступаешь совершенно рельефно, что обмениваются такіе товары, 
измѣряется и определяется ихъ ценность не по затратамъ труда, а 
по затратамъ капитала и потому, какъ будто и невѣрно, что въ 
основѣ ценности лежитъ общественно-необходимое* трудо-время. Но 
здѣсь надо имѣть въ виду, что на самыя затраты капитала, на издер
жки производства вліяетъ иепосредственнымъ путемъ общественно
необходимое трудо-время: оно определяешь и то, какое при данныхъ 
экономическихъ условіяхъ, при данной цѣнѣ рабочей силы, будетъ 
находиться соотношеніе между перемѣнньнмъ и постояннымъ капита
ломъ, будутъ ли примѣняться машины и какія, какова будешь успеш
ность труда, Исакова будетъ стоимость машинъ и другихъ сооруженій, 
какова ценность вспомогательныхъ частей капитала и сырого мате- 
ріала, подлежащая переработаѣ. Соответственно съ этимъ и обусло
вленной тѣмъ возможности получить надлежащую оплату капитала и
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опредѣляется та или иная постановка предпріятій. Направляется она, 
такимъ образомъ результатами затраты трудовыхъ усилій при дан
ныхъ условіяхъ. Цѣгіы же, которыя имѣются на рынке при реали- 
заціи результатовъ производства, представляютъ, при опредѣленіи ихъ 
ииродавцами соответственно издержкамъ производства, лишь то укло- 
неніе отъ внутренней ценности, которое определяется и цізлымъ 
рядомъ другихъ условій.

Съ перваго взгляда можетъ представляться, что т}пгь имеется 
непримиримое противоречіе въ самой теоріи трудовой ценности. 
Товары, на которые затрачены разныя доли переменная капитала 
(т.- е. труда) сравнительно съ постояннымъ, будушь расцениваться 
одни ниже, другіе выше этой затраты, если затрата всего капитала,, 
если все издержки производства одинаковы въ ихъ общей сумме. 
Точно также и время оборота капитала не одинаково и тамъ, гдё онъ 
медленЬе, цена товара для полученія той же прибыли, должна быть 
выше, что опять не отвечаешь равенству ценности по затратамъ 
труда. Противоречіе усматривается въ томъ, что одни товары выше 
ценятся, другіе — ниже, въ зависимости отъ строенія капитала. Но 
разъ капиталъ стоитъ во главе, разъ производство имеетъ харак
теръ общественный, къ чему приноровлено и распределено, то нетъ 
ничего противоречивая въ томъ, что прибыль, т.-е. тотъ избытокъ 
сверхъ затраты на трудъ, который идетъ въ пользу капиталиста и 
составляетъ прибавочную ценность, взимаемую съ рабочихъ, распре
деляется между капиталистами пропорціонально затратамъ капитала. 
Это не уничтожаешь того, что ценность товаровъ съ общественной 
точки зрѣнія определяется количествомъ рабочаго времени на про
изводство ихъ, какъ напримеръ нетъ противоречія въ томъ, что поч
товые расходы покрываютъ соответственный издержки производства, 
а въ тоже время цена отправки письма по всей Россіи одинакова, 
независимо отъ разстоянія, хгіТя убытокъ отъ отправки въ дальнее 
место покрывается излишкомъ— доходомъ отъ отправки письма за 
такую же цену въ очень близкій пунктъ.

Въ современныхъ условіяхъ это представляетъ собоио довольно 
обычный способъ расценки. Такова однообразная плата на городскихъ 
железныхъ дорогахъ за довольно различныя разстоянія. Тоже проис
ходитъ въ синдицированномъ производстве, где приходится сохранять 
и те предпріятія, где производство убыточно или не столь выгодно. 
Точно также при поденной оплате труда рабочіе получаютъ одинаіювую 
заработную плату, хотя, конечно, не все одинаково работаютъ, оди
наково производительно, и т. д. й однако это не уничтожаешь одного 
общаго основанія расценки ихъ труда. Все это совершенно анало
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гично тому, что значится выше и отмѣчаетъ различіе въ отношеніи 
перемѣннаго и постояннаго капитала въ преднріятіяхъ одного рода. 
Съ точки зрѣнія какой угодно теоріи—эго не можетъ вести къ тому, 
чтобы цѣнность однихъ и тѣхъ же товаровъ была различна въ за
висимости отъ этого различія. Но въ то же время эта одинаковость 
цѣнности ихъ, при различіяхъ въ условіяхъ производства, не уничто
жаешь того, что основы цѣнности при данныхъ условіяхъ заключаются 
въ чемъ нибудь одномъ. Въ каждый данный моментъ существуютъ 
разныя по техническому оборудованію и по производительности ма
стерская по изготовленію одинаковыхъ предметовъ и соотношеніемъ 
числа такихъ мастерскихъ опредѣляется общественно-необходимое 
время на затрату трудовыхъ силъ и количество послѣднихъ для по
ставки на рынокъ потребнаго количества этихъ товаровъ. Соотвѣт- 
ственно этому складывается и цѣнность всей совокупности произве
денныхъ товаровъ. Цѣнность отдѣльной единицы товара явится тутъ 
результатомъ дѣленія цѣнности всей совокупности ихъ на число 
единицъ товара. И хотя при этомъ товары одной мастерской будутъ 
цѣниться выше ихъ трудовой цѣнности, другой—ниже, но все же цѣн- 
ность ихъ будетъ определяться общественно—необходимымъ трудо- 
временемъ на производство ихъ. Это происходитъ также, какъ общая 
расцѣнка всего товара, выпущеннаго съ данной фабрики, не смотря 
на то, что производительность отдѣльныхъ мастерскихъ той же фаб
рики далеко не одинакова.

Для пояснения сказаннаго, надо еще имѣть въ виду, какъ въ ма- 
газинахъ, имѣющихъ различный ассортиментъ товаровъ, изъ которыхъ 
не всѣ выгодны, все же устанавливаются цѣны, окупающія расходы 
н прибыль. '

Здѣсь надо имѣть въ виду совершенно вѣрное указаціе слишкомъ 
рано умершаго А. М. Рыкачева (Деньги и Денежная Власть), что 
„каждый видъ товара гімѣетъ общія издержки съ нѣсколькими дру
гими и совершенно невозможно даже теоретически опредѣлить 
издержки производства одного товара отдѣльно отъ другихъ... Каждое 
предпріятіе должно возмѣстить свои издержки лишь въ общемъ, ко- 
нечномъ счетѣ“. Всѣ, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ того же труда, 
понимаютъ, что назначеніе торговцами «различная процента надбавки 
на разные товары или расцѣнка мѣстъ въ зрительномъ залѣ театра 
или установленіе различной платы за проѣздъ въ вагонахъ разныхъ 
классовъ—что все это носить на себѣ печать исскуственности, при- 
Думанности, нѣкотораго произвола. Но старые предразсудки мѣшаютъ 
усвоить простую и важную истину, что вся денежная оцѣнка, всѣ 
рыночныя цѣны основаны на такой же искусственной фиксации, от
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личаясь только по степени искусственности отъ такъ называемыхъ 
таксъ“.

Къ сказанному остается лишь добавить то, что, отмѣчаетъ Вл. 
Войтинскій въ своемъ трудѣ: „Рынокъ и цѣны“, гдѣ онъ совершенно 
справедливо указываешь на „типичный и общій для капиталистическая 
рынка фактъ, что цѣна товара назначается его владѣльцемъ, купцомъ“ 
и процессъ ея установленія не является двустороннимъ, какъ то изоб
ражаешь политическая экономія. Купецъ же „н а и в ьи г о д н ѣ й ш è й 
для себя цѣной считаешь ту цѣну, при которой онъ выручаешь наи
большую сумму за весь свой запасъ товара“... онъ „всегда и назна
чаешь на свои товары ту игЬну, которая даетъ ему возможный при 
данныхъ условіяхъ максимумъ выручки“.

Все это указываешь на то, что въ дѣйствительности, при покуп- 
кѣ-продажѣ, мы имѣемъ дѣло.съ цѣлымъ рядомъ не поддающиеся 
учету условій и ^ліяній, опредѣляющихъ, въ концѣ концовъ, цѣну 
товаровъ и приводящихъ къ оти<лоненію его отъ того, что мы, по 
примѣру нѣкоторьнхъ экономистовъ, назвали внутренней цѣнностью. 
Но въ то же время, несомнѣнно, что издержки производства для по- 
крыгія которыхъ и для выручки прибыли назначается продавцами та 
или иная цѣна за товаръ, являются определяющими, а они, въ свою 
очередь складываются такъ или иначе въ зависимости отъ затратъ 
труда. Иллюстраціей къ тому, на сколько опредѣляюпцее значеніе 
имѣюшь именно эти послѣднія, могутъ служить слѣдующіе расчеты, 
приводимые американскимъ ученымъ Каролемъ Райтомъ. Фуншь 
хлопка стоитъ 13 центовъ, переработанный въ кисею онъ стоитъ уже 
8о центовъ, а въ ситцѣ 4 доллара. Кусокъ желѣзной руды въ 75 
центовъ, въ полосовомъ желѣзѣ стоить 5 долларовъ, подковахъ ю дол., 
переработанный въ столовые ножи—и8о дол., въ тонкія иглы— 
6800 ДОЛ.,—ВЪ пуговицы 29480 ДОЛ., ВЪ ТОЛСТЫЯ пружины —200000 дол., 
въ такія же, но тонкія пружины—400000 дол. и, наконецъ, въ мелкіе 
валики для карманныхъ часовъ— 2500000 долларовъ. Итакъ одно и 
то же количество желѣза отъ 75 ц е н т о в ъ  поднимается въ своей 
цѣнности до 2500000 долларовъ, причемъ легко видѣть, что это стоитъ 
не въ связи съ предѣльной полезностью, таись какъ, надо думать, 
тонкія иглы или столовые ножи имѣюшь съ этой точки зрѣнія болѣе 
высокую цѣнность, нежели часовые валики. Затраты же труда на 
производство послѣднихъ, конечно, во много разъ выше, чѣмъ на 
изготовленіе ножей или даже и иголъ. Такимъ образомъ, если надо 
признать, что въ разнообразіи хозяйственныхъ условій и положеній 
и ихъ вліяніи на июнкретное проявленіе цѣнности отдѣльныхъ това
ровъ, все же имѣется что либо опредѣляющее и руководящее, безъ 
чего можно заблудиться въ анализѣ всего этого какъ въ лабиринтѣ,
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то этимъ руководящимъ и можетъ быть признанъ только трудъ, тѣ 
усилія и та доля рабочихъ силъ, которыя должны быть удѣлены на 
производство кажДаго товара, соответственно техническимъ условіямъ 
его производства и размѣру потребности въ кажаомъ товарѣ. А это 
и есть общественно-необходимое время для затраты опредѣленнаго- 
труда по его количеству и качеству.
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этой нормы, т.-е. въ увеличеніи части, идущей на долю прибыли, что 
и достигается примѣненіемъ той или иной формы заработной платы, 
а въ особенности тѣми пріемами, которые, какъ мы видѣли, примѣ- 
няютгя при пользованіи машинами въ капиталистическомъ производ- 
ствѣ. Отсюда, какъ было указано въ своемъ мѣсіѣ, явилась также 
мысль о производительности капитала, дающая основаніе теоріи, со
гласно которой прибыль является результатомъ производительности 
капитала. 1 акъ какъ мысль о производительности капитала была уже 
проанализирована мною въ ученіи о капиталѣ, то останавливаться 
здѣсь на этой теоріи я далѣе не буду.

ч II.

Все сказанное до сихъ поръ о прибыли относится къ валовой 
прибыли. Но въ ней надо различать двѣ части: і) процентъ на капи
тал ь, 2) предпринимательски барышъ. Первая часть представляетъ 
собою оплату капитала, цѣну, по которой онъ продается для произ
водства или торговли, примѣняется въ нихъ. Вторая заключаетъ въ 
себѣ и элементъ трудового вознагражденія: за организацію, за веденіе 
предпріятія. Но она отличается отъ заработной платы тѣмъ, что 
величина ея определяется въ концѣ производства, какъ результатъ 
болѣе или менѣе искуснаго веденія дѣла и умѣнья оріентироваться 
среди хозяйственныхъ условій, успѣшно использовать то, что назы
вается конъюнктурой, т.-е. то, что является результатомъ стеченія 
экономическихъ, производственныхъ и торговыхъ обстоятельства 
Но и здѣсь въ предпринимательскомъ барышѣ надо различать двѣ части. 
Одна можетъ представлять собою опредѣленное вознагражденіе за трудъ 
по организаціи и веденію предпріятія и можетъ быть даже выдѣлена 
изъ прибыли, коль скоро она составляетъ вознаграждение отдѣльнаго 
лица директора фабрики напр., приглашеннаго на опредѣленныхъ 
условіяхъ для организаціи и веденія предпріятія. Другая является 
все же прибылью на капиталъ, сверхъ того опредѣленнаго процента, 
который можетъ быть приравненъ къ проценту на капиталъ, ссужен
ный въ займы. Эта часть предпринимательская барыша есть все-таки 
прибыль на капиталъ, определяемая въ концѣ отчетная года, а не 
напередъ; величина ея зависитъ отъ успѣшнаго хода предпріятія и 
въ двухъ предпріятіяхъ одного и того же рода можетъ быть раз
лична. Она идетъ предпринимателю или предгіринимателямъ (въ 
акціонерныхъ компаніяхъ напр.) просто въ силу того, что безъ ихъ 
капиталовъ, помимо ссудная капитала, предпріятіе не могло бы 
вестись;

Огносителыю предпринимательской прибыли слѣду*тъ еще за-
ГІолнтнческ. экежомія. 90
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мѣтить, что съ теченіемъ времени она имѣетъ тенденцію понижаться, 
какъ вслѣдствіе увеличенія капиталовъ. затрачиваемыхъ на производ
ство, такъ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе увеличенія числа лицъ* 
подготовленныхъ къ веденію предпріятій и, такъ сказать, выравненія 
условій капиталистическаго производства, которому, хотя и приходится 
считаться съ болѣе сложными обстоятельствами, но путь среди кото
рыхъ является уже болѣе натореннымъ.

Что касается процента на капиталъ, то здѣсь однимъ изъ вопро- 
совъ является вопросъ о причинахъ его равенства во всѣхъ предпрія- 
тіяхъ. Вопросъ этотъ можетъ вызываться тѣмъ, что та часть капитала, 
примѣненіе которой и создаетъ прибыль, а именно перемѣнная въ различ
ныхъ предпріятіяхъ не одинакова по отношенію ко всему капиталу. 
Слѣдовательно, при равенствѣ нормы прибыли, т.-е. отношенія приба
вочной цѣнности къ той части цѣнности, которою оплачивается зара
ботная плата, одинаковая сумма прибавочной цѣнности исчисляется 
по отношенію къ различной суммѣ всего капитала, завязаннаго въ 
производствѣ. Такъ при капиталѣ въ іоо р., въ одномъ предпріятіи 
на заработную плату можетъ идти 25 р. и прибавочная цѣнность со
ставить тоже 25 р., — итого переменный капиталъ далъ 25 р-. из
лишка, что на весь капиталъ составить 25%- Въ другомъ предпріятіи 
при той же общей затратѣ всего капитала въ 100 р., перемѣнный ка
питалъ можетъ составить лишь 20 р., а остальное идетъ на орудія 
производства и сырые матеріалы. При той же нормѣ прибавочной 
цѣнности получится 20 р. прибавочной цѣнности, что составляетъ 
лишь 2о°/о прибыли, т. е. на ранныя затраты всего капитала получается 
неодинаковый процентъ прибыли. Но тутъ надо имѣть въ виду, что это 
различіе въ общемъ процентѣ прибыли можетъ отразиться на различіи 
барыша предпринимателя. Что же касается процента на капиталъ, какъ 
цѣны, по которой послѣдній продается, то онъ уравнивается въ силу кон
ку ренціи, толкающей его туда, гдѣ онъ лучше оплачивается, а этимъ 
путемъ онъ (т.-е. %) и устанавливается всюду одинаково, чтобы въ 
каждое предпріятіе, требуемое рынкомъ, можно было вложить необхо
димое количество капитала.

Другой вопросъ, связанней съ прицентомъ на капиталъ это 
постепенное поиижеше его. Разъясиеніе этого вопроса находимь въ 
томъ же различіи строения капитала, т.-е. отношении постоянной и 
перемѣнной части его.

Дѣло въ томъ, что, какъ легко видѣть изъ всего предыдущаго, 
по мѣрѣ того, какъ люди прилагаютъ болѣе и болѣе результаты 
знанія къ постановкѣ производства, а также по мѣрѣ того, какъ 
растетъ стремление увеличивать прибыль предпріятій, въ послед нихъ 
постоянньийИ капиталъ, т.-е. состоящій въ значительной своей части
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изъ орудій производства, машинъ, увеличивается все болѣе и болѣе 
и абсолютно и по отношенію къ перемѣнному капиталу, такъ какъ 
число рабочихъ, трудъ которыхъ оплачивается въ каждомъ данномъ 
предпріятіи, съ примѣненіемъ болѣе и болѣе усовершенствованныхъ 
орудій производства уменьшается противъ прежняго сравнительно 
съ величиною всего капитала, приводимаго ими въ дѣйствіе. Измѣняется, 
такимъ образомъ, строеніе капитала и о гношеніе его перемѣнной и посто
янной части насчетъ увеличения, возрастания послѣдней. А такъ какъ 
прибавочная цѣнность создается перемѣнной частьио капитала, прибыль 
же исчисляется на весь капиталъ (постоянный-|-перемѣнный), то приба
вочная ииѣнность въ отношеніи ко всему капиталу или же процентъ 
на капиталъ и становится ниже.

Такое объясненіе можетъ представляться неправильнымъ, таись 
какъ противоречить какъ будто основной задачѣ капиталистическаго 
производства — извлечениію прибыли. Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ 
предприниматели будутъ вводить техническія улучшенія? Но въ от- 
дѣлѣ о машинахъ и цѣломъ рядѣ другихъ мѣстъ уже достаточно 
выяснено какъ это способствуетъ повыиненію общей суммы прибыли, 
повышаетъ производительность труда, увеличиваетъ прибыль абсо
лютно, безъ отношенія ко всему затраченному капиталу, съ другой 
стороны это же побуждаетъ все бол'ке и болѣе укрупнять производ
ство, черезъ что сокращаются многіе расходы и удешевляется про
изводство товаровъ, открывающее имъ болѣе широкій сбыть. Это 
же создаетъ и стремленіе расширять сбыть все болѣе, т.-е. вести 
производство все въ болѣе и болѣе крупныхъ размѣрахъ, что, зава
ливая рынокъ товарами, приводить и<ъ такой конкурренции, которая, 
какъ было указано, ведетъ къ образованію синдикатовъ и трэстовъ, 
еще болѣе увеличивающихъ общую сумму прибыли путемъ устано- 
вленія монопольныхъ цѣнъ. Это же ведетъ и къ стремленію расши
рить рынокъ сбыта путемъ завоеванія колоній и подчиненія своему 
господству другихъ странъ, что составляетъ главное основаніе всѣхъ 
войнъ XIX столѣтія и что вызвало съ успѣхомъ капиталистическаго 
развитія Германіи при ииаличности развитого капитализма въ сосѣд- 
ннхъ странахъ, ту жестокую бойню 1914 г. и послѣдуиощихъ лѣть, 
которая такимъ роковымъ образомъ переживается Россіей. Это же 
вызываетъ и промышленные кризисы, о которыхъ будетъ идти рѣчь 
особо. Нельзя не указать далѣе и на то, что развитіе капитализма 
въ обрабатываиощей промышленности и его стремленіе удешевить 
расходъ на содержание создателей богатства — раббчихъ, ведетъ къ 
стремленію удешевить стоимость содержанія послѣднихъ (реальнуио 
заработниуио плат}'), а это въ связи съ стремленіемъ охватить господ- 
ствомъ капитала все, что только возможно ведеТъ: і) къ развитію
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средствъ сообщенія, доставляющихъ хлѣбъ изъ странъ, гдѣ произ
водство его обходится дешевле и 2) къ стремленію улучшить, повысить 
производительность земледѣльческаго труда, что достигается не только 
примѣненіемъ и тамъ техническихъ усовершенствован^, но и развитіемъ 
спеціальмыхъ земледѣльческихъ культуръ, соотвѣтственно благопріят- 
ствующимъ тому природнымъ условіямъ, а эта спеціализація дѣлаетъ 
еще болѣе необходимой непрерывность связи и взаимныхъ отноше* 
ній различныхъ странъ и мѣстностей. Развитіе же средствъ сообще- 
ній, давшее возможность доставлять продукты земледѣлія изъ отда- 
ленныхъ местностей, между прочимъ изъ С. Ш. С. Америки и Ар
гентины въ Европу, въ свою очередь вызвано тѣмъ развитіемъ 
земледѣлія въ Американскихъ странахъ, которое создалось потокомъ 
эмигрантовъ туда изъ Европы. Этотъ же потокъ эмигрантовъ вы- 
званъ бллъ въ значительной степени, поскольку онъ зависѣлъ отъ 
экономическихъ причинъ, тЬмъ выкидываніемъ съ фибрикъ массъ 
рабочихъ, который создавался примішеніемъ машинъ и создается 
постояннымъ ростомъ постояннаго капитала на счетъ перемѣннаго. 
Такимъ образомъ, даже отрицательный послѣдствія развитія капита
лизма, какъ безработица или угроза ея, или ухудшеніе матерГальнаго 
положенія рабочихъ, выгоняя послѣднихъ изъ родной страны, въ 
въ концѣ-концовъ вели и ведутъ къ установленію тѣсной неразрыв
ной связи между всѣми странами міра и ихъ взаимной зависимости, 
создающей и общность ихъ хозяйственныхъ интересовъ.

4. Поземельная рента.

Въ процессѣ труда въ производствѣ создаются цѣнности, идущія не 
только на содержание труда, не только на удовлетворение капиталистовъ 
прибылью, но и идущія на содержание землевладѣльцевъ. Каждое про
изводство занимаетъ то или иное пространство земли, которая пред
ставляетъ собою, такъ сказать, даръ природы и не создана трудомъ, 
почему и не можетъ быть причисляема къ капиталу въ собственномъ 
смыслѣ этого слова. Въ сельско-хозяйственномъ производств^, вь 
земледѣліи, въ добывающей промышленности какъ горно-заводское 
дѣло—этотъ даръ природы—земля, и нѣдра ея являются и средствомъ 
производства, сырымъ матеріаломъ. Въ такихъ дарахъ природы, какъ 
водопады, напр, или вообще сила паденія воды — этотъ тоже даръ 
природы — является и орудіемъ производства. Іакимъ образомъ, ука- 
занныя силы приводы, связанныя съ землею, играютъ съ техническом 
стороны ту же роль въ производств-!;, какъ постоянный капиталъ въ 
различныхъ его проявленіяхъ, въ формѣ основного или обороінаго. 
Но такъ какъ онѣ не созданы трудомъ, то съ строго научной точки
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зрѣнія ихъ нельзя причислять къ капиталу, поэтому, такъ сказать, 
съ экономической, народно-хозяйственной точки зрѣнія они какъ 
будто не могутъ разсматриваться какъ капиталъ и давать доходъ 
аналогичный съ доходомъ отъ послѣдняго. Не даетъ же его такая 
часть природы какъ воздухъ напр., безъ составныхъ частей котораго 
нельзя обойтись въ ироизводствѣ и въ частности въ земледѣліи. Но 
это не потому, чтобы человѣкъ не хотѣлъ использовать его въ сво
ихъ частныхъ выгодахъ, а потому что, по общему правилу, его нельзя 
освоить, сдѣлать своей собственностью и тѣмъ помѣшать другимъ 
свободно пользоваться имъ. По отношенію же къ землѣ и тому, что 
связано съ ней, къ свободно растущему на ней лѣсу и т. п. — это 
не такъ.

Участоісъ земли можно захватить, освоить, присвоить его въ 
исключительное свое обладаніе и не допускать до пользованія его 
другихъ, безъ соизволенія собственника. А въ такомъ случаѣ значить 
можно его отдать въ наймы, отдать въ аренду, продать и за это по
лучить опредѣленную денежную сумму, могущую, смотря по употре
блению ея, представлять собою такой же капиталъ, какъ и всякая 
другая такой же величины денежная сумма, полученная за какой-либо 
товаръ, на созданіе котораго требовалась затрата труда. А если такъ, 
то почему же доходъ отъ этого и тѣ основанія, по которымъ онъ 
получается, будетъ разсматриваться иначе, чѣмъ доходъ отъ всякой 
другой денежной суммы или той или иной цѣнности, представляющей 
собою капиталъ. Если я имѣю юоо р. и получаю на нихъ, скажемъ, 
пять процентовъ прибыли, то не все ли равно для меня отчего и за 
что выручены эти юоо рублей и въ чемъ заключается цѣнносгь того, 
что приносить мн'Ь эти пять процентовъ, въ томъ ли, что создано 
трудомъ, и за что надо было заплатить туже сумму денегъ, что и за 
данный участонеь земли, или же въ этой самой землѣ, которая не 
создана трудомъ, но за которую я-то, купившій ее, заплатилъ деньги, 
пріобрѣтенным, можетъ-быть, тоже трудомъ. И такъ какъ въ усло- 
віяхъ капиталистическаго строя нѣтъ земель, не присвоенныхъ кѣмъ- 
либо, то за каждый клочекъ земли, за пользование имъ, надо платить 
ту или иную сумму денегъ, на которую можно и инымъ путемъ по
лучать доходъ опред'Ьлешюй величины.

Арендуя опредѣленный участокъ земли для приложенія къ нему 
своего труда, напр., я склоненъ заплатить въ видѣ арендной платы 
такую сумму, какую я долженъ былъ бы истратить на другія средства 
производства, чтобы при затратѣ того же количества труда получить 
такой же величины доходъ, такую же прибыль. А такъ какъ въ усло- 
віяхъ капиталистическаго строя нѣтъ земли, представляющей свобод
ный даръ природы, она вся освоена, вся принадлежите, кому-либо и
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на пріобрѣтеніе ея затрачены деньги, которыя для принесенія дохода 
могли бы быть вложены и во что либо другое, то она и разсматри- 
вается туть какъ капиталъ и доходъ съ нея является при этихъ усло- 
віяхъ тѣмъ же, что и прибыль на капиталъ. Если она не куплена, а 
получена въ наслѣдство отъ первоначальныхъ захватчиковъ ея, то 
при условіяхъ капиталистическаго строя, она опять таки можетъ быть 
продана и должна цѣниться такъ же, какъ и всякое другое унаслѣдо- 
ванное имущество, представляющее капиталъ въ собственномъ смыслѣ 
этого слова, и могущее давать при опредѣленной затратѣ труда та
кой же доходъ. •

Отсюда мы еще разъ видимъ, что въ условіяхъ хозяйственной 
жизни тѣ или иныя вещи, предметы, товары получаютъ то или иное 
значеніе не сами по себіз, не по свойствамъ ихъ только, но прежде 
всего, по тому, какое значеиіе и назначеніе даютъ имъ люди и въ 
какое отношеніе другъ къ другу входятъ люди при посредствѣ этихъ 
предметовъ.

Но если бы по отношенію къ доходу отъ пользованіи землею, 
все ограничивалось сказаннымъ, то и не было бы основанін разсма- 
тривать, при условіяхъ капиталистическаго строя, поземельный доходъ 
какъ имѣющій иныя основанія сравнительно съ доходомъ, приноси- 
мымъ капиталомъ. Но обычно мы имѣемъ дѣло съ землей раз- 
наго качества, дающей при одинаковомъ приложеніи труда не оди
наковый доходъ. То, что мною сказано о земельномъ доходѣ до сихъ 
поръ относится только до той доли его, которая вытекаетъ изъ обла- 
данія ея и права пользования ею, выражаемаго въ определенной де
нежной суммѣ. Но для пользующихся землей доходъ будетъ при оди
наковомъ способѣ пользованія землею, различенъ въ зависимости отъ 
положенія или природныхъ свойствъ даннаго участка. Практически 
это ведетъ къ различной цѣнностн одішаковыхъ по пространству 
участковъ земли, а теоретически установляетъ необходимость выясне- 
нія особой природы этого дохода, иныхъ основаній его, отличающихъ 
его отъ дохода на капиталъ, отъ прибыли и создаетъ ученіе о позе
мельной рентѣ—дифференціальной, т.-е. объ отличномъ отъ прибыли 
доходѣ, различномъ въ зависимости не отъ различія въ приложеніи 
труда и капитала, а отъ различія того, что имѣется въ землѣ или 
на землѣ безъ участія труда и капитала, что не человѣкомъ создано 
и не ему обязано своимъ существованіемъ, но что имъ присвоено въ 
присвоеніи земли, чѣмъ и создается возможность особыхъ отношеиій 
между тѣми, кто присвоилъ землю и тѣми, кто не успѣлъ или не 
сумѣлъ этого сдѣлать.

Надо имѣть въ виду прежде всего, что дифференціальная по
земельная рента, какъ особый видъ дохода, не есть порождение спе-
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ціально капиталистическаго строя. Если имѣются рядомъ два трудо
выхъ участка земли, но одинъ изъ нихъ отличается отъ другого даже 
не но свойству почвы, а просто, напр., по особому рельефу или по 
больнпему наклону къ солнечной сторонѣ—и вотъ уже при затратѣ 
на обработку ихъ одинаковая количества труда и при одинаковой 
культурѣ обоихъ, въ результатѣ за опредѣленный рядъ лѣтъ и по 
отдѣльнымъ годамъ на одномъ изъ нихъ урожаи будутъ выше, на 
другомъ ниже, одинъ даетъ больше продукта, другой меньше; владѣ- 
лецъ перваго, слѣдовательно, получитъ при одинаковыхъ затратахъ 
съ владѣльцемъ второго болѣе продукта. Это превышеніе продунсга, 
какъ результатъ различій въ природныхъ свойствахъ даннаго земель
н ая  участка, и составляетъ поземельную ренту, получаемую вла- 
дЬльцемъ первая какъ собственникомъ того участка.

Въ условіяхъ русской действительности тамъ, гдѣ существовало 
или существуетъ еще общинное владѣніе землею, присвоеніе резуль
татовъ различія въ природныхъ свойствахъ разныхъ земельныхъ 
участковъ устраняется тѣмъ, что каждый членъ обнцины получаетъ 
по опредѣленной полосѣ земли въ каждомъ изъ участковъ ея, отли
чающимся по своему плодородію, поскольку оно зависитъ отъ при
родныхъ свойствъ участка или отъ его положеніѵі, напр., вблизи до
роги, гдѣ часть обработанной земли пропадаетъ безплодно отъ про
хода и проѣзда по ней.

Въ условіяхъ общинная землевладѣнія каждый трудящійся ста
вится въ такое положеніе, при которомъ результаты его труда, 
поскольку они зависятъ не отъ,него, будутъ одинаковы; онъ получаетъ 
право собственности только на продуктъ своего труда, а не на орудія 
и средства производства не имъ созданныя (земля); они находятся 
только въ пользованіи его на то время, когда онъ прилагаетъ свой 
•грудь и только для этого назначенія—не болѣе Но это не есть отри- 
цаніе права собственности вообще, представление о которомъ выра
боталось задолго до наступленія капиталистическаго строя, съ того 
времени, какъ первый разъ захваченъ былъ и подчиненъ своей власти 
человѣкъ, который и работалъ уже по приказанію захватчиковъ и 
соотвѣтственно тому, что тотъ находилъ нужнымъ.

Что общинная собственность на землю уничтожаешь только право 
личной собственности на землю, а не вообще собственности на нее, 
ясно изъ того, что въ двухъ, 'рядомъ лежащихъ общинахъ могутъ 
быть и бываютъ, въ зависимости только отъ природныхъ различій, 
неодинаковые результаты приложенія труда и диффер-енціальная рента 
получается той общиной, которой принадлежишь болѣе плодородный 
участокъ земли. Поэтому, чтобы достигнуть отмѣны присвоенія позе
мельной реніты тѣми или другими частными лицами, и придти къ
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передачѣ ея обществу въ ея цѣломъ и рекомендуется установленіе 
на земельную ренту налога, который бы ноглощалъ ее всецѣло. 
Соціализація или націонализація земли этого еще не достигаетъ, такъ 
какъ при послѣдней тотъ, кто пользуется землею, не можетъ ее про
давать, а рента-то за годы пользованія поступить въ его пользу.

Но есдр полученіе ренты владѣльцемъ земли, какъ въ внѣкапи- 
талистическомъ, такъ и въ капиталистическомъ строѣ, есть результатъ 
собственности на землю, то изъ этого еще не слѣдуетъ, что она вхо
дитъ въ цѣну продукта. Если для снабженія общества хлѣбомъ необ
ходима обработка нѣсколькихъ участковъ, изъ которыхъ каждый 
отличается отъ другихъ по высотѣ урожая, то, конечно, участокъ 
наименѣе плодородный будетъ обрабатываться только въ томъ случаѣ, 
если урожай его будетъ оплачиваться такъ, чтобы выручена была 
и заработная плата въ ея обычномъ размѣрѣ для даннаго рода труда 
и въ данное время, а такъ же будетъ получена и прибыль по ея 
обычному уровню въ данное время. Соотвѣтственно этому и будетъ 
общая цѣна урожая съ этого участка падать въ опредѣленной суммѣ 
на каждую четверть хлѣба. Но на рынкѣ, гдѣ по общему правилу 
устанавливается на оиредѣленный товаръ одна опредѣленная цѣна и 
гдѣ покупателю нѣгь дѣла до того, съ какого участка снята данная 
четверть хлѣба, всѣ поступающія въ продажу единицы товара, если 
онѣ необходимы для спрашивающихъ ихъ и обладаютъ одинаковыми 
качествами, будутъ имѣть одну и ту же цѣну. А потому, каждый 
владі>лецъ участка, съ котораго снято больше четвертей противъ дру
гихъ—и это превышеніе есть результатъ природныхъ различій, полу
чить ренту не на счетъ увеличенія цѣны хлѣба, а при той же цѣнѣ 
за него, которую получилъ и тотъ, которому оплачены лишь издержки 
труда и капитала. Но, конечно, если бы весь произведенный товаръ 
считался результатомъ общественнаго производства, то цѣна произ
веденная урожая опредѣлялась бы не по стоимости его на худшемъ 
участкѣ, а по средней стоимости на всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ участкахъ, 
съ которыхъ снятъ урожай. Она, конечно, могла бы устанавливаться 
менѣе высокой. Скажемъ такъ, если то, что составляетъ десятки вла- 
дѣній, различающихся по плодородію, соединится въ рукахъ одного 
общества или союза, то конечно, расцѣнка стоимости урожая будетъ 
производиться не по каждому участку отдѣльно, а по всѣмъ имъ вмѣст-Ь. 
И тогда средняя цѣна урожая со всѣхъ участковъ будетъ ниже той, 
какова она для наименѣе плодородная.

Необходимо еще имѣть въ виду, что, конечно, теоретически въ 
отвлеченіи цѣна опредѣляется по стоимости производства на худшемъ 
участкѣ, чѣмъ и опредѣляется высота ренты съ отдѣльныхъ участковъ. 
Но въ действительности она, конечно, можетъ быть выше или ниже
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или даже и совсѣмъ не получиться въ денежномъ выраженіи ея, если 
рынокъ переполненъ будетъ товаромъ, полученнымъ съ участковъ 
болѣе плодородныхъ,

Дня поясненія этого надо указать еще на одно условіе, опредѣ- 
ляющее наличность поземельной ренты — разстояніе отъ рынка. 
Естественно, что чѣмъ оно дальше, тѣмъ выше расходъ на подвозъ 
хлѣба и тѣмъ, стало быть, цѣна его произведенная равнымъ трудомъ и 
при равной почвѣ будетъ выше и, стало быть, владельцы ближнихъ 
участковъ въ цѣнѣ своего хлѣба получатъ противъ дальнихъ избнл- 
токъ, зависящій не отъ ихъ труда, а лишь отъ положения участка. 
Но вотъ во второй половинѣ прошлая вѣка, подъ вліяніемъ уде- 
шевленія морской перевозки, англійскій рынокъ переполненъ былъ 
привозомъ амершшнской пшеницы, проіізведеннон при условіяхъ 
болѣе экстензивнаго хозяйства, данощаго въ силу -богатая запаса 
производительныхъ природныхъ силъ, неистощенныхъ предыдущей 
разработкой, при малой затратѣ труда относительно болѣе высокіе 
урожаи. Въ результатѣ англійскія пшеничныя хозяйства оказались не 
рентабельны. Пришлось перейти на луговое хозяйство. Количе
ство пшеницы съ каждаго отдѣльнаго участка въ Англіи было выше, 
чѣмъ съ американскихъ полей, даже, можетъ быть, и по отношенію 
къ затраченному труду и капиталу, слѣдовательно въ натурѣ, въ 
формѣ пшеницы непосредственно, рента могла бы быть, но въ денеж
номъ ея выраженіи, въ цѣнѣ пшеницы, ея не получалось, не оплачи
вался и трудъ, такъ какъ онъ являлся тутъ уже выше общественно- 
необходимая при данныхъ условіяхъ производства и міровой конъ
юнктуры. Это ведетъ насъ, во-первыхъ, къ указанію на то, что все 
то, что устраняетъ различія въ плодородіи отдѣльныхъ участковъ, 
уменьпиаетъ и различіе ихъ дохода, а стало быть и величину ренты. 
Въ этомъ отношеніи имѣютъ большое значеніе всякія улучшенія въ 
земледѣліи.

Другое, на что здѣсь можно дать только указанія, но что еще 
далеко нельзя считать разработаннымъ и выясніеннымъ—это при какихъ 
условіяхъ использования земли, различіе въ природныхъ свойствахъ 
разныхъ участковъ ея можетъ не давать дифферевціальной ренты. 
Все ученіе о р^нтѣ построенно на основаніи наблюденій по преиму
ществу надъ европейскииъ земледѣліемъ. ГІослѣднее должно было 
обезпечить населению не толысо продовольствіе, но и многое другое. 
Отсюда вытекала необходимость вънсаждомъ хозяйствѣ производить 
все, что только земля по климатическимъ условіямъ можетъ произве
сти. Но въ главѣ о торговлѣ я замѣтилъ уже, что развитіе послѣд- 
ней въ .связи съ цѣлымъ рядомъ другихъ условій, въ томъ числѣ и 
развитіемъ путей сообщенія, повело къ спеціализированію и въ обла
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сти земледѣлія. Развитіе обмѣна, распространение его на всѣ части 
міра—повело къ тому, что многое что надо было производить въ 
Европѣ, с т а л о  в о з м о жн ы м ъ  получать изъ другихъ странъ міра 
или замѣнить продуктами растительности, получаемыми оттуда. Зем- 
ледѣліе стало приспособляться къ производству того, чему наиболѣе 
благопріятствуютъ природныя свойства даннаго участка. А въ такомъ 
случаѣ, скажемъ, два участка, изъ коихъ одинъ менѣе пригоденъ для 
производства пшеницы напр., а другой болѣе, ранѣе оба засѣвались 
ею и съ одного изъ нихъ получался меньшій урожай, а другой да- 
валъ ренту. Но теперь, когда нѣтъ надобности оба ихъ засѣвать 
пшеницей, а одинъ болѣе урожайный можно оставить попрежнему 
подъ пшеницей, а другой болѣе пригодный по своимъ природнымъ 
свойствамъ (что можетъ быть установленно тщательнымъ—научно 
поставленнымъ анализомъ почвы, ея составныхъ частей), скажемъ, для 
производства какого либо кормового растенія, отвести подъ последнее. 
Въ результатѣ можетъ получиться доходность обѣихъ участковъ, при 
разсчетѣ на одинаковое число единицъ труда и капитала, одинаковая. 
И тогда дифференціальной поземельной ренты не даетъ ни тотъ ни дру
гой, несмотря на различіе связанныхъ съ каждымъ изъ этихъ участ
ковъ ихъ естественныхъ, неуничтожимыхъ свойствъ, обусловливаю- 
іцихъ различіе съ нихъ высоты урожая для однихъ и т ѣ х ъ  же 
произрастаній. А если это такъ, то съ теченіемъ времени, съ развитіемъ 
все болѣе, и болѣе хозяйственныхъ связей между всѣми странами и съ 
дальнѣйшей спеціализаціей земледѣлія и различныхъ отраслей его— 
не только долженъ понизиться уровень земельной ренты, какъ резуль
татъ сокращенія различій въ доходности различныхъ участковъ, но 
это можетъ и вообще вести къ уравненіго условій пользованія зем
лей, какъ то получается иг по отношенію къ пользованию капиталомъ.

Въ заноиюченііе ученія о рентѣ укажу еще ииа возможность суще- 
ствованія монопольной ренты, когда въ рукахъ собственника нахо
дится участокъ съ наименьшей доходностью, не дающей дифферен- 
ціальной реитгы, необходимость обращенія къ использованію котораго, 
однако, даетъ собственнику его монопольное положеніе, въ виду 
недостачи безъ того продуктовъ, которые могутъ быть получены съ 
него. При опредѣленныхъ условіяхъ собственникъ такого участка, 
можетъ потребовать за него или въ цѣнѣ продуктовъ съ него не 
только что оплачиваетъ трудъ и капиталъ, но и сверхъ того.

Въ связи съ этимъ необходимо указать и на то, что русскій 
ученый П. П. Масловъ („Аграрный вопросъ11) называетъ продоволь
ственной рентой. Эта та вынужденная уплата за пользование землей,“ 
за арендованіе ея, которую по малоземелью уплачиваютъ русскіе 
крестьяне, не оставляющіе себѣ за трудъ ничего, кромѣ того, что
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необходимо для содержания себя, и не получающіе никакого дохода 
на орудія и средства обработай, на сѣмена и т. п., вообще на то, что 
причисляется но. капиталу, т. е. отдающіе землевладѣльцу въ арендной 
платѣ за землю весь избытокъ результатовъ труда сверхъ того, что 
имъ остается на скудное содержаніе. Тутъ, говоря языкомъ, характе- 
ризующимъ капиталистическій укладъ, такимъ арендаторамъ не остается 
прибыли на ихъ капиталъ—она уплачивается ими землевладѣльцу, уже 
сверхъ той прибыли на его капиталъ, которая по обычному рыночному 
проценту уже входитъ въ арендную плату. Тутъ получается земле- 
владѣльцемъ избытокъ въ силу его монопольная положенія и созданио 
оно сознательно тѣми урѣзками и отступленіями, которыя выработаны 
были при отмѣнѣ крѣпостного права по положенію 19 февраля 
1861 года, и которыя создали малоземелье крестьянъ, не способство
вавшее развитію производительныхъ силъ Россіи и въ концѣ-концовъ 
привединее къ тѣмъ погромамъ имѣній, которые тоже гибельно отозва
лись на развитіи производительныхъ силъ Россіи.



JCVII. Промышленные кризисы.

i.
Не считаю возможнымъ закончить свой курсъ, не коснувшись, 

хотя въ немиогихъ словахъ одного явленія, тѣсно связаннаго съ основ
ными условіями капиталистическаго строя и одно время имѣвшаго 
даже періодически правильное повтореніе черезъ определенные про
межутки времени. Я говорю о промышленныхъ кризисахъ.

Производимые предметы, при современныхъ условіяхъ, какъ мы 
знаемъ распределяются между населеніемъ путемъ обмена, т.-е. по
купки-продажи. Но чтобы это вело къ распредѣленію ихъ соотвѣт- 
ственно потребностямъ, необходима наличность многихъ условій. Во- 
первыхъ, необходимо, чтобы населеніе распологало покупательными 
средствами и въ надлежащемъ количестве, по 2-хъ, чтобы эти средства 
правильно и постоянно къ нему притекали, а для этого надо, чтобы 
производство шло тоже правильно, постоянно, безъ перерыва, т.-е. 
безъ остановки, такъ какъ покупательный средства вытекаютъ изъ 
производства. А чтобы производство шло правильно, безпрерывно, не
обходимо чтобы произведенное имѣло постоянный сбытъ по той цѣнѣ, 
которая оплачиваешь все необходимое и даетъ прибыль, ради которой 
и ведется производство въ капиталистическомъ строе. Чтобы былъ по
стоянный сбытъ, надо, чтобы покупательныя средства соответство
вали тому, что произведено, т.- е. чтобы было равновѣсіе между 
производствомъ опредѣленныхъ предметовъ — и спросомъ на нихъ. 
Какими же средствами достигается эго равновѣсіе и что для этого 
нужно?

Для этого нужно, во-первыхъ, знать кругъ и размѣръ потребно
стей населенія и, во-вторыхъ, количество рабочихъ силъ, которыми 
располагаешь общество и которое можетъ быть соответственно 
имеющимся потребностямъ, направлено на производство того или 
другого. Въ единичномъ, замкнутомъ хозяйствѣ — это довольно оче
видно и безъ всякихъ предварительныхъ сложныхъ разсчетовъ. Въ 
средневековомъ хозяйстве городского типа, когда кругъ покупателей, 
притомъ по преимуществу заказчиковъ состоитъ изъ окрестныхъ
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обывателей, потребность въ шЬхъ или другихъ предметахъ тоже 
довольно близко къ действительности можетъ быть определена 
шЬмъ неболыиимъ числомъ ремесленниковъ, которое имеется въ 
городе. Но уже и тамъ къ концу средневековаго періода, когда 
начинаются бо.тЬе оживленныя торговыя сношенія между раз
ными государствами и странами и когда увеличивается число 
ремесленниковъ, приходится уже принимать меры для урегули- 
рованія производства, для определенія того, въ какомъ ремеслі изго- 
товленіемъ чего именно заниматься. Но тамъ это регулированіе 
делается въ интересахъ производителей; интересы же потребителей 
при неорганизованности последнихъ никакимъ учрежденіемъ не регу
лируются.

Но теперь, когда все производство стало производствомъ для 
сбыта, когда всѣ страны вошли въ международный обменъ, когда 
каждая страна стремится все производить и всюду продавать, когда 
международный рынокъ сталъ до крайности сложнымъ, когда — на 
немъ является все и отовсюду, когда и на внутреннемъ рынке каждый 
стремится увеличить свое производство и расширить его, такъ какъ 
более крупное технически выгоднѣе; когда и помимо этого, произво
дитель не знаешь рынка, не знаетъ кто и откуда явится его покупа- 
телемъ, чего и сколько онъ спросишь и купишь — теперь-то именно, 
когда, какъ будто бы организація производства, приспособленіе его 
къ кругу и характеру потребностей и спросу потребителей являются 
наиболее необходимыми — теперь-то и не существуетъ никакой созна
тельно устанавляемой организаціи ни производства, ни потребленія, 
ни производителей, ни потребителей. Если и появилась последнее 
время организація производителей въ виде трэстовъ, то задачи ея 
такъ односторонни, такъ далеки отъ удовлетворенія интересовъ потре
бителей, что не только не создаютъ приспособленія производства къ 
иотребленію, а наоборотъ, еще более нарушаютъ равновесіе между 
шЬмъ и другимъ .Организация же потребителей (кооперативныя) и учре- 
жденіе ими фабрикъ, заводовъ, мастерскихъ для своихъ надобностей 
не настолько еще распространены, чтобы охватывали достаточно 
большое число населенія.

И вотъ при сложности современныхъ хозяйственныхъ отноше- 
ній, при постоянной смене въ условіяхъ производства и предложенія 
товара и въ условіяхъ спроса ег\э и происходитъ постоянное нару
шение равновесія между спросомъ товаровъ на рынке и ихъ предло- 
женіемъ. Конечно, такое нарушеніе равновесія можетъ быть въ малой 
мере и тогда оно ничего не изменяешь, хотя и можетъ вести къ 
упадку некоторыхъ предпріятій. Но когда такое несоответствіе велико 
и отзывается на многихъ предпріятіяхъ одного рода, оно уже ведетъ
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къ весьма серьезнымъ посл-Ьдствіямъ. При всеобщемъ производстве’ 
на продажу—недостатокъ или отсутствіе сбыта въ однихъ товарахъ, 
сейчасъ отзывается на другихъ, такъ какъ предметы одного произ
водства нужны въ другомъ и т. д. Кроме того, это отзывается на 
спросе и на рабочія силы и уже этимъ однимъ сразу касается боль
шой массы потребителей. Затѣмъ, при современномъ развитіи 
кредита, свободныхъ капиталовъ можетъ не быть, всѣ они связаны 
въ томъ или другомъ производствѣ, изъ котораго, поскольку это 
касается основныхъ капиталовъ, скоро выдѣлены быть не могутъ. 
Поэтому можетъ не быть запасныхъ капиталовъ. Да и банки сокра- 
щаютъ ссуду тѣмъ гіредпріятіямъ, товаръ которыхъ не находить 
сбыта, иначе они сами могутъ испытать крахъ; происходить неуплата 
вовремя и банкамъ, ибо товаръ не проданъ; слѣдовательно нельзя 
получить и сырой матеріалъ для дальнейшая производства и такимъ 
образомъ остановка въ однихъ предпріятіяхъ въ сбытѣ, въ другихъ 
въ производствѣ охватываетъ все большую и большую массу пред- 
пріятій и населенія. Всѣ предпріятія въ современныхъ условіяхъ пред- 
ставляютъ собою отдѣльныя звенья одной общей цѣпи. Потянули за 
одно звено, — сотрясается вся цѣпь.

Съ XIX вѣка стали правильно повторяться кризисы промыш
ленности, т.- е. промышленное оживленіе, потомъ застой и разореніе. 
Появляются кризисы 1825, 1836, 1857, 1873, 1901 — 2 гг. Получалось 
впечатлѣніе періодически правильнаго повторенія ихъ черезъ десяти- 
лѣтія. Это представлялось настолько правильнымъ, что англійскій 
ученый Джевонсъ саязывалъ появленіе ихъ съ опредѣленнымъ появле- 
ніемъ пятенъ на солнцѣ, — что по нѣкоторымъ наблюденіямъ вліяетъна 
высоту урожая на земле, а это и отзывается такъ или иначе на спросе на 
различные товары обрабатывающей промышленности, усиливая спросъ 
или сокращая его. Указывали и на частныя причины, какъ развитіе 
акціонерныхъ компаний, на связь съ требованіями рабочаго класса, 
на появление и примѣненіе техническихъ изобрѣтеній. Такъ, напр., 
бессемеровской способъ приготовленія стали увеличилъ прочность 
издѣлій и уменьинилъ спросъ ииа нихъ. Правда, бываетъ и такъ, что, 
напр., усиленная постройка желѣзныхъ дорогъ, предъявляетъ большой 
сииросъ на рельсы, а потомъ его нѣтъ или онъ уменьшонъ, заводы 
же, производившие рельсы и построенные для того въ виду бывшаго 
усиленная спроса на этотъ товаръ, переорудовать на что либо другое 
нельзя, а потребность въ рельсахъ уже насыщена.

Но все это не составляетъ еиии.е основной причины постоянства 
въ повтореніи ифизисовъ. Кроме того, указываютъ и на другія при
чины, какъ война, эпидемін, вообще все, что вызываетъ и притомъ 
внезапно—нарушеніе правильииаго удовлетворенія потребностей; все это
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конечно, создаетъ тоже кризисъ. Но послѣднія указанныя причины не 
объясняютъ того, исогда при отсутствіи этихъ причинъ, все же поя
вляется кризисъ. Укашваиотъ и на переменчивость моды. Конечно, 
и это отзывается, но не на всеобщемъ кризисѣ и опять не создаетъ 
периодичности кризисовъ, ибо мода каждый годъ мѣняется и такъ 
уже и знаютъ это заранѣе, и столичныя моды даннаго года на сле
дующий переходятъ напр, въ провинцію или въ другіе слои населе* 
нія. Но ифомѣ того, оказывается, что сравнительно небольшая часть

труда 300) затРачивается на производство предметовъ съ
быстро измѣняющейся потребностью.

Все это и заставляетъ, для объясненія всеобщихъ промышлен
ныхъ кризисовъ, перейти къ описанию болѣе общихъ и постоянныхъ 
причинъ, коренящихся въ наруипеніи равновѣсія между производ
ствомъ и потребленіемъ. Какія же экономическія условія производятъ 
такое рѣзкое нарупиеніе равновѣеія? Тутъ приходится имѣть въ виду 
два основныя условія.

Надо исходить опять-таки изъ того, что производство ведется 
ради полученія иірибыли. Направляется оно поэтому на такіе предметы, 
которые обѣщаютъ больше сбыта и большую прибыль. Кромѣ того, 
изъ этого же вытекаетъ стремленіе производить какъ можно дешевле, 
съ этою цѣлыо примѣняются техническія усовершенствованія, увели
чиваются размеры предпріятія, а что бы обезпечить сбытъ, отыски
ваются новые рынки. Таись шло дело въ теченіе приблизительно 
первыхъ трехъ четвертей ХІХ-го столетія и получалось періодическое 
повтореніе кризисовъ.

Что лее служитъ показателемъ того, что выгодно производить, 
на что существуетъ большій спросъ? Показателемъ этого служитъ 
рынокъ, впіечатленіе торговца, не что либо правильно учитываемое, 
а определяемое, такъ сказать, на глазомеръ. И вотъ, соответ
ственно этому впечатленію, которое предвещаетъ усиленіе спроса 
на товаръ, каждый производитель и увеличиваетъ, расширяетъ свое 
производство; въ результате оно получается расширеннымъ въ 
ббльшемъ размере, чемъ определяется это спросомъ — наступа- 
етъ перепроизводство. Къ этому предполагаемому, наиболее выгод
ному производству ииаправляются капиталы; если на первое время 
оказался некоторый избытокъ произведенная, то для сбыта его 
отьискиваютъ новые рынки; открытіе последннхъ вызываетъ еще боль
шее оживление промышленности, дЬла идутъ блестяще, производство 
растетъ. Но разъ открылся новый рынокъ, то онъ открылся и для 
другихъ государствъ, а съ теченіемъ времени, съ развитіемъ путей 
сообщенія и сношеній, увеличилось и число предпринимателей про
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изводителей каждаго товара, поставляюіцихъ свой товаръ и на этотъ 
новый рынокъ и поэтому даже малѣйшее предположеиіе о росшЬ 
рынка, малѣйшее увеличеніе производства со с т о р о н ы  к а ж д а г о  
уже даетъ очень большое перепроизводство. Международный же 
приливъ капиталовъ къ производству и притокъ товаровъ на новый 
рынокъ—уже умаляетъ значеніе этого рынка и наступаешь застой въ 
сбытѣ одного товара, что и переходитъ на другіе товары, a затѣмъ почти 
на всѣ—получается всеобшій кризисъ. Менѣе сильный, болѣе мелкія 
предпріятія падаютъ, разрушаются, болѣе крупныя остаются, но сокра- 
щаютъ свое производство, или же лаже и этого не дѣлаютъ, а продол
жаюсь производить, пользуясь болѣе дешевой рабочей силой и не вы
пуская пока на рынокъ товара. Такимъ образомъ предложеніе товара 
сокращается, а въ то же время отсрочка въ удовлетвореніи потребно
сти, которой служитъ этотъ товаръ не можетъ итти далѣе — одежда 
напр, изнашивается—спросъ понемногу начинаешь расти. Заготовлен
ный и имѣющійся на рынкахъ товаръ начинаешь подбираться, цѣна на 
него понемногу растетъ и опять происходитъ возстановленіе въ спросѣ 
на одинъ товаръ. Но увеличеніе спроса на одинъ товаръ вызываетъ 
приливъ капиталовъ къ производству его; возстановляется довѣріе— 
со стороны банковъ. Вызывается спросъ на другіе товары, связанные 
съ производствомъ перваго, нужно для него сырье, вспомогательный 
матеріалъ; является болѣе усиленный спросъ и предметовъ непосред- 
ственнаго потребленія, такъ какъ рабочіе тоже сокращали и отсрочива
ли свое потребленіе. Снова начинается оживленіе промышленности, пока- 
опять не завершится этотъ кругъ такъ, что приведешь снова къ кризису.

Вотъ одна сторона капиталистическаго строя, которою вызы
вается нарушеніе равновѣсія между производствомъ и погребленіемъ. 
Тутъ основное условіе заключается въ чемъ? В ь томъ, что производ
ство имеешь общественный характеръ, ибо ведется для удовлетворе- 
нія общественныхъ потребностей; оно имѣетъ общественный хара
ктеръ и по другимъ основаніямъ, ибо каждый предметъ является 
результатомъ раздѣленпаго общественна! о труда, есть продуктъ 
объединенія общественныхъ силъ, капиталъ примѣняется въ немъ 
тоже общественный, — для чего существуетъ и организація общест
венная—банки. Но что производить, когда, сколько и на что напра
вить капиталъ, даже при общественныхъ и государственныхъ займ ихъ, 
рѣшаютъ частныя лица, частные банки, т. е. неуполномоченныя обще
ства, не представители общества и его интересовъ, а уполномочен
ные капитала, его представители, дѣйствующіе въ его частныхъ инте- 
ресахъ и вовсе не имѣющіе въ виду общественныхъ интересовъ и 
служенія имъ, если это не отзывается на интересахъ ихъ какъ капи
талистовъ.
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однако, съ теченіемъ времени и расширеніемъ сбыта, бываетъ и такъ, 
что такой м е л к і й п р о мыс е л ъ ,  съ увеличеніемъ числа наемныхъ 
рабочихъ, превращается уже въ предпріятіе капиталистическаго типа 
и переходитъ въ то, что можно назвать уже с р е д н е й  п р о м ы ш 
ле ннос т ью,  мелко-буржуазнымъ предпріятіемъ.

Признаками собственно к у с т а р н а г о  п р е д п р і я т і я ,  имѣя 
въ виду его происхожденіе и основныя черты, слѣдз^етъ считать та
кое, въ которомъ участники его — по преимуществу семья — рабо
таютъ за свой страхъ и рискъ, безъ наемнаго труда; изъ матеріа- 
ловъ, добываемыхъ въ своемъ же хозяйствѣ (кустарное ткачество 
полотна) или покупаемыхъ на рынкѣ, изготовляютъ предметы своего 
производства для продажи на неопредѣленнаго и напередъ неиз- 
вѣстнаго покупателя, на рынокъ и при томъ часто — не ближайшій. 
Хотя основная форма кустарнаго промысла — это занятіе имъ 
крестьянской семьей въ свободное отъ земледѣлія время, но это не 
есть непремѣнный признакъ. По выгодности многихъ промысловъ 
или по малоземелью . нерѣдко крестьянская семья переходитъ къ за
нятно кустарнымъ промысломъ въ теченіи всего года, совершенно 
бросая занятіе земледѣліемъ. Бываетъ и такъ, что и прямо все се- 
леніе круглый годъ занимается какимъ либо промысломъ, какъ 
напр, въ с. Павлово и Ворсма, гдѣ занимаются издѣліемъ столо- 
выхъ ножей. При опредѣленныхъ условіяхъ кустарничаешь и не 
крестьянское населеніе, какъ напр., мѣщане Сергіевскаго Посада 
Московской губерніи, изготовляющие игрушки. Все это и не по- 
зволяетъ вводить въ признакъ кустарнаго промысла занятіе имъ 
только въ зимнее время.

Нельзя вводить въ признакъ кустарнаго промысла и ручной 
трудъ, такъ какъ ему не чуждо и примѣненіе машинъ, для приве- 
денія въ дѣйствіе которыхъ по отдѣльнымъ мастерскимъ можетъ 
существовать одинъ общій двигатель съ отдѣльными приводами для 
передачи силы.

Что касается условій и способовъ сбыта издѣлій, то они здѣсь 
различны. Разносъ и развозъ по селеніямъ, ярмаркамъ, даже ули- 
цамъ города (иапр. горшечныя издѣлія, игрушки, плетеная мебель, 
корзины), поставка въ опредѣленные магазины или предложеніе для 
продажи тз̂ да—но безъ всякаго заказа напередъ.

Въ условіяхъ сбыта заключается, однако, и источникъ перехода 
кустарнаго промысла въ иную форму предпріятія, гдѣ уже высту
паешь почти исключительно наемный трудъ. Дѣло въ томъ, что 
при необходимости пріобрѣтать для переработки сырой матеріалъ 
путемъ покупки и при наличности малаго количества покупатель- 
ныхъ средствъ или совершеннаго отсутствія запаса ихъ, а также при

Шлшическ. ькономія.
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отсутствіи надлежащего кредита, кустарь не можетъ ждать со сбы- 
томъ своихъ издѣлій. Поэтом}', глядя по промыслу и по запасу 
сырья, ему необходимо бываетъ нерѣдко сбыть то, что сработалъ 
за недѣлю, чтобы закупить и средства продовольствія и сырье, безъ 
котораго нельзя работать далѣе. Но за недѣлю нерѣдко бываетъ 
такъ мало наработано, что не съ чѣмъ ѣхать на рынокъ. И вотъ, 
чтобы не останавливаться въ работѣ, надо или лрибѣгнуть къ займу 
деньгами на сырой матеріалъ или получить его взаймы въ натурѣ. — 
Это открываетъ путь къ тому, что кустарь попадаетъ въ подчинен
ное положеніе къ ростовщику, а у послѣдняго растетъ р о с т о в щ и 
ческий к а п и т а л ъ ,  дающій потомъ начало промышленному.

Если дѣло не происходитъ такъ, то и инымъ путемъ кустарь 
можетъ идти къ тому же концу. Наработанный имъ за недѣлю то
варъ, съ которымъ не стоитъ ѣхать, но который надо продать, при
хватить можетъ быть съ собой и сосѣдъ, везущій свой товаръ на 
продажу, онъ же и сырья купить для себя и сосѣда, за что и бла
годарность получить. Но мало по малу начинается и форменная 
скупка издѣлій у своихъ одиосельчанъ и сбытъ имъ сырого матеріала 
заготовленная и на ихъ долю. Создается т о р г о в ы й  к а п и т а л ъ ,  
кладущій тоже начало промышленному.

Какъ ростовщическій, такъ и торговый капиталъ отличаются 
огъ промышленная тѣмъ, что они не создаютъ ничего новаго, а 
только разрушаютъ уже существующія формы. Кустарь, сбывая 
свой товаръ черезъ септика и получая отъ него матеріалъ для из- 
дѣлій, теряетъ связь съ рынкомъ, не знэетъ что тамъ спрашиваютъ, 
какой товаръ и какая ему цѣна, и поэтому начинаетъ руковод
ствоваться указаніями скупщика. Кончается все тѣмъ, что послѣдній 
даетъ заказы кустарю за опредѣленную цѣну, a затѣмъ платитъ лишь 
за работу, давая ему свое сырье: кустарь превратился въ наемнаго 
рабочаго, а торговый капиталистъ въ промышленная, уже какъ бы 
самостоятельно организующая производство. Получается то, что въ 
гіросторѣчіи и въ опредѣленіяхъ иѣкоторыхъ экономистовъ тоже 
называется кустарнымъ промысломъ. Въ действительности же мы 
имЬемъ уже форму предпріятія съ н а е мн ымъ  т руд омъ ,  отли
чающуюся отъ чисто кустарной и являющейся мелко-буржуазной, 
сохраняя характеръ мелкой или средней. При этомъ работа можеть 
производиться или въ особой мастерской, какъ и въ чисто-кустарномъ 
промыслѣ, можетъ происходить и по домамъ кустарей. Въ послѣд- 
немъ слз^чаѣ, если эти „кустари“ работаютъ издѣлія имъ заказанныя 
мелкимъ капиталистомъ и за определенную плату за работу, изъ 
матеріала того же капиталиста, т.-е. по найму, но работаютъ своими 
орудіями — они превращаются въ домашнихъ работниковъ на капита

листовъ. Полу чаемъ новую форму— домашнюю систему крупной про
мышленности, о которой скажемъ особо, хотя эта форма — не чужда 
и болѣе раннему періоду, когда еще не было крупнаго производства. 
Носить она характерное названіе — по переводу съ англійскаго — по
тогонной системы (sweeting system).

Объ ней будетъ сказано особо, а теперь остановлюсь на слѣ- 
дующемъ. Цѣлый рядъ измѣненій въ экономическихъ условіяхъ, о 
которыхъ тоже скажу далѣе, а также введеніе машинъ, создали благо- 
иріятную почву для появленія и развитія крупнаго производства. Въ 
то же время отмѣченныя мною измѣненія въ нѣкоторыхъ отрасляхъ 
кустарной промышленности и многія преимущества крупнаго произ
водства, о которыхъ тоже скажу позднѣе, вызвали было предполо- 
женіе, что дни мелкой промышленности сочтены и что скоро вся она, 
въ томъ числѣ и ремесло, замѣнятся крупной. Между тѣмъ, время 
идетъ, а мелкая промышленность не вымираетъ, какъ бы это ей по
лагалось по предписаніямъ многихъ ученыхъ. Ближайшій анализъ 
условій, благопріятствующихъ развитію крупной промышленности и 
условій удерживающихъ во многихъ отрасляхъ производства суще
ствование кустарной промышленности, а иногда даже дающихъ новый 
толчекъ развитію ея, приводятъ теперь къ заключенію, что она 
вовсе не обречена на вымираніе. Мало того, при многихъ преиму- 
ществахъ крупной промышленности, заключающихся главнымъ обра
зомъ въ возможности большей дешевизны предметовъ ея производ
ства, она не всегда можетъ произвести именно тЬ предметы, которые 
нужны потребителямъ.

Фабрика приготовляетъ предметы массовая производства и 
однородные, одинъ какъ другой. Между тѣмъ какъ даже напр, въ 
изготовлении плуговъ требуется гіриспособленіе ихъ къ мѣстнымъ 
условіямъ и особенностямъ данной почвы и рельефа мѣстности. Это 
и повело къ тому, что у насъ въ Россіи напр, кустари внесли необ- 
ходимыя конструктивный измѣненія въ заграничныя модели плуговъ 
и нѣкоторыхъ другихъ сельскохозяйственныхъ орудій. Возьмемъ 
затѣмъ мебельное производство, которое захвачено фабрикой. Тутъ 
тоже казалось бы не мѣсто сохраненію кустарнаго производства. Но, 
помимо той однообразной, шаблонной мебели, которая требуется для 
школъ, больницъ, крупныхъ учрежденій и т. п.—существуетъ обиль
ный спросъ на мебель для квартиръ. Здѣсь, смотря по состоянію и 
вк}'су потребителей, требованія, предъявляемыя къ мебели, ея внѣш- 
нему виду и т. д. чрезвычайно разнообразны, и чѣмъ далѣе разви
вается жизнь и растетъ благосостояние отдѣльныхъ семей, тѣмъ 
спросъ этотъ разиообразнѣе. А это и приводить къ тому, что не 
.приходится готовить въ большомъ количествѣ мебель одного образца.
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А въ такомъ случаѣ по техническимъ условіямъ выяднѣе, удобнѣе 
вести мелкое кустарное—и ручное—производство такой мебели. То же 
можетъ относиться къ кружевному напр, дѣлу, гдѣ на ряду съ ма- 
шйннымъ кружевомъ, существуетъ ручное приготовленіе кружевъ, 
которыя цѣнятся очень высоко. Такимъ образомъ, сохраненію ку
старнаго, да и вообще мелкаго и въ значительной мѣрѣ ручного 
производства благопріятствуютъ тѣ виды издѣлій, гдѣ і, требуется 
отвѣчать индивидуальному вкусу потребителя, 2, гдѣ на самомъ из- 
дѣліи отражается индивидуальность, вкусъ творца издѣлія (какъ. 
напр, въ ручномъ кружевѣ), 3, вообще тамъ, гдѣ не желателенъ 
шаблонъ.

Это то, что кроется въ природѣ потребителей и отвечающей 
тому природѣ издѣлій. Но, кромѣ того, наличность свободная отъ 
землед-Ьлія зимняго времени, всегда оставить мѣсто для такихъ руч- 
ныхъ издѣлій, въ которыхъ не требуется большого основная капи
тала, который бы оставался долгое время въ бездѣйствіи и гребовалъ 
бы производства большой массы издѣлій. Это приводить къ тому, 
что даже развитіе крупной промышленности и путей сообщенія, при
ближая къ кустарю новые сырые матеріалы или внося въ его среду 
новые производственные навыки, вызываетъ, какъ это бывало неред
ко у насъ, появленіе кустарныхъ промысловъ тамъ, гдѣ ихъ не было 
или, на мѣсто одного вымирающая или менѣе выгодная, создаетъ 
новый или болѣе выгодный.

Ограничиваясь этими бѣглыми указаніями на условія сохраня
ющая и развивающія кустарную промышленность, отмѣчу, однако 
здѣсь, что все же, оставаясь раздробленной по отдѣлфіымъ пред- 
пріятіямъ, она лишается многихъ выгодъ по закупісЬ сырья, кредиту 
и сбыту издѣлій, которыя доступны іфупнымъ предпріятіямъ, а это 
вызываетъ необходимость опредѣленной организации среди кустарей 
для использованія выгодъ крупнаго производства, о чемъ и скажу 
въ отдѣлѣ о кооперации. Здѣсь же замѣчу лишь еще, что для усовер
шенствования кустарныхъ издѣлій и гиоднятія заработка кустарей, 
имѣетъ громадное значеніе распространение среди нихъ, помимо ко- 
оперативныхь организацій, еице профессіональныхъ знаній, учеб- 
ныхъ мастерскихъ. Въ этихъ отношеніяхъ въ Россіи много сдѣлано 
и дѣлается Московскимъ и Вятскимъ губернскими земствами.

3. Ремесло.

Если кустарная промышленность ютится по преимуществу въ 
сельскихъ мѣстностяхъ, то ремесло, наоборотъ, исключая развѣ куз
нечное, является по преимуществу городскимъ. Можно сказать, что
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вся промышленность въ теченіе среднихъ вѣковъ въ Западной Европѣ 
представлялась исиинючительно ремесломъ *).

Какія же признаки ремесла, отличаиощіе его отъ другихъ формъ 
мелкой промышленности? Признаки эти запшочаются не столько въ 
техникѣ и родѣ издѣлій, сколько въ отношении ремесла къ задачамъ 
иироизводства. Кустарное производство не имѣетъ опредѣленныхъ 
потребителей, готовить на широкій рыноисъ и потому съ расшире- 
ніемъ рынка оно не лишается основъ своего существования и про
должаешь не только сохраняться, но въ нѣкоторьихъ родахъ издѣлій 
даже и развиваться далѣе. Ремесло же съ появленіемъ крупнаго 
производства значительно сократило кругъ своей деятельности. И 
произоинло это оттого, что оно появлялось тамъ или тутъ не потому, 
что этому способствовали м-Ьстныя прииродныя условія, доставлявшія 
тотъ или другой матеріалъ, исакъ это было въ кустарномъ производ
стве. Кустарное иироизводство существовало и развивалось, такъ ска
зать, въ средѣ домаииняго< хозяйства, домашняя производства, въ 
которомъ все дѣлалось для себя, исключая того, что пріобрѣталось 
отъ постороннихъ кустарей, доставлявшихъ то немногое, чего около 
себя добыть было не изъ чего. Ремесло же развилось въ городѣ 
средин такого хозяйства, гдѣ все для удовлетворенія его пріобрѣта- 
лось покуписой. Ремесло упрочилось тамъ, гдѣ собирались прнѣзжіе 
торговцы, дававшіе начало городу, и гдѣ они съ'собой не имѣли 
никакого хозяйственииаго обзаведенія. Рынкомъ для ремесленнииса 
были окрестные обыватели даннаго города. Это не было производ
ствомъ непремѣнно ииа заказъ, какъ опредѣляютъ нѣнюторые ре
месло; но сбыть ииредметовъ разсчитывался только на мѣстныхъ обы
вателей. При этомъ, конечно, въ нѣнсоторыхъ отрасляхъ, какъ пред
метахъ одѣяніін напр.—это было производствомъ на заказъ, какъ и 
теперь напр., причемъ исполнялась работа въ приятовленіи платья, 
напр., обычно и изъ матеріала заказчика. Въ другихъ случаяхъ, какъ 
въ производств-!; часовъ напр., это врядъ ли было изготовленіемъ 
ихъ на заказъ; то же іиадо сказать отпиосительно переплетная реме
сла и многихъ другихъ.

Такимъ образомъ ремесло рѣдко имѣло обширный рыноисъ, вы- 
ходившій за предѣлы даннаго города. Этимъ ограниченнымъ рын-

*) Въ Р оссііі при слабомъ еще и до сихъ поръ развитіи въ ней городской 
жизни, губерніими промышленными можно сказать до сихъ поръ, исключая Петро
градской, являются по преимуществу губериіи съ распространеніемъ кустарной 
промышленности: Ярославская, Костромская, Нижегородская и Московская, гдѣ, 
если не считать Москву, только въ сравнительно недавнее время стала разви
ваться крупная промышленность, да и то не столько въ городахъ, сколько вблизи 
ихъ или въ предѣлахъ уѣздовъ
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комъ и кормился ремесленникъ. Отсюда понятны и многія постано. 
вленія цеховъ. Цехи — это были союзы ремесленниковъ даннаго рода 
издѣлій. Они брали на себя руководство производствомъ, узнавая 
число потребителей, для чего разъ въ мѣсяцъ вызывались всѣ мастера 
даннаго цеха и давали отчетъ о положеніи рынка. Соответственно 
съ этимъ опредѣлялось, с к о л ь к о  ка ждый м а с т е р ъ  м о ж е т ъ  
п р о и з в о д и т ь  и продавать не ниже  назначенной цѣны.

Этимъ стремились устранить соперничество между ними, все 
равно какъ и установленіемъ строгаго подраздѣленія производство 
какихъ именно предметовъ относится къ тому или иному ремеслу. 
Различалось напр, кожевенное производство и шорное и т. п. Всѣ 
эти установленія и ограничения перехода изъ одного ремесла въ 
другое, носяіція на себѣ черты кастоваго устройства, стали 
проводиться eu не дальше и строже, по мѣрѣ того, какъ число 
ремесленниковъ увеличивалось, а на ряду съ этимъ стали врываться 
въ область ремесленнаго производства, но уже внѣ городовъ, 
крупныя мануфанаурныя, (т. е. съ ручнымъ трудомъ), предпрія- 
гія. Ьсѣ эти ограничешя имѣли въ виду прямо интересы производи
телей, которые кормнілись своимъ дѣломъ, разсматривалось все съ 
этой точки зрѣния, кансъ это мы видѣли и въ тѣхъ ограниченіяхъ и 
запретахъ, которые дѣлалнсь городскими управленіями относительно 
машинъ. Интересы потребителей при этомъ ніли совершенно не бра
лись во внимание или отодвигались на послѣдній планъ. Въ этомъ 
вполнгіз сказывается, выходящее изъ среды трудового ремесленнаго 
населения тоже начало, которое определяешь, и все направленіе капи
талистическаго производства и за которымъ интересы потребителей, 
для нуждъ которыхъ супцествуетъ производство, совершенно забы
ваются. А между тѣмъ, при ремесленномъ цѣховомъ строе, гдѣ 
нютребитель былъ тутъ же налипо и въ качествѣ местная обыва
теля, а часто и заказчика, давалъ прямыя указанія на свои требования 
и интересы, казалось бы эти интересы менѣе должны были упускаться 
изъ виду, нежели при капиталистическомъ строе въ крупной про- 
мыілленности, гдѣ, впрочемъ,~тоже не изъята практика заказовъ. Во 
всякомъ случаѣ въ основе своей ремесленный строй не установлялъ 
въ отношеніяхъ потребителей и производителей чего либо иного 
сравнительно съ крупно-капиталистическимъ. Въ отношеніяхъ къ 
участникамъ производства тоже не было различія съ нимъ.

Ремесло, по преимуществу ручное производство, требовало 
подготовки, навыка, предварительная обученія. Отсюда съ нимъ 
связано ученичество; ученики, однако, представляли собою рабочую 
силу. И, конечно, пока ихъ было немного и ремесло шло хорошо, 
существовала и известная личная близость между хозяиномъ, масте-
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ромъ, подмастерьемъ и учениками. Но съ теченіемъ времени и здѣсь 
получилась почва для менѣе патріархальныхъ отношеній, для бол'be 
прочнаго укорененія такого отнониенія къ ученин<амъ, при которомъ 
они разсматривались по преимуществу какъ рабочія силы, эксплуа- 
тируемыя въ интересахъ хозяина, значитъ и въ этихъ отношеніяхъ 
положено было начало тому, что расцвѣло пышнымъ цвѣтомъ въ 
капиталистической стадіи хозяйственная развнітія.

Несмотря на измѣиившіяся з^словія рынка и условія производ- 
ства, все же ремесло не исчезло во многихъ видахъ производства и, 
надо думать, не исчезнешь пока будутъ сохраняться нндивидуальныя 
особенности людей и соответственно тому желаніе не себя приспо
соблять но» произведеннымъ предметамъ, а, наоборотъ, послѣдніе къ 
человѣку, не человека примеривать къ обуви или платыо, напр., 
a последнее къ нему и т. д. Кроме того, остается потребность въ 
починке, хотя бы тѣхъ же предметовъ одѣянія или/напр., часовъ, 
такъ что въ настоящее время все часовое ремесло и свелось почти 
къ починнсЬ. Сохранится напр, вероятно ремесло и въ переплетном ь 
дѣлѣ, гдѣ оно должно отвечать вкусу и потребности отдѣльныхъ 
любителей книгъ. Такимъ образомъ, есть почва для существованія 
ремесла и потому оно продолжаешь существовать, хотя далеко и не 
въ прежнихъ размѣрахъ.

Наряду сь этимъ во многихъ случаяхъ произошелъ переходъ 
отъ ремесла къ той форме промышленная капитализма, которая 
пред став ляетъ домашнною систему крупнаго производства. Остано
вимся на ней несколько особо.

4. Домашняя система крупнаго производства.

Въ отдѣлѣ о кустарной промышленности были уже намѣчены 
тѣ обстоятельства, при н<оторыхъ кустарь переходитъ изъ положенія 
самостоятельная предпринимателя въ положение работника по найму, 
работающая у себя дома и собственными орудиями производства, но 
за счетъ и по заказу особаго предпринимателя, раздающаго матеріалъ 
для приготовления изъ него опредѣленнаго товара за задѣльную 
плату. Такъ напр., во многихъ подмосковныхъ мѣстностяхъ можно 
теперь наблюдать по деревнямъ работу по изготовлению чулонсь ніа 
чулочныхъ машинахъ по заказу раздатчиковъ материала и заказовъ 
со стороны лицъ, которыя сами являются часто лишь посредниками 
со стороны болѣе крупныхъ предпринимателей. Это установилось 
бояыдею частію въ районахъ, гдѣ ранѣе процвѣтало подлинное ку
старное вязаиіе чулонсь и варежекъ. И вошь тѣ же лица, которымъ 
они сбывали свои издѣлія иногда и безъ посредства мѣстныхъ скуп-
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іциковъ, какъ знакомые съ требованіямн рынка, съ одной стороны, 
и съ требованіями кустарей на сырой матеріалъ — съ другой, по не
многу сосредоточили въ своихъ рукахъ и скупку издѣлій и снабже- 
ніе кустарей сырьемъ, потомъ заказами, a затѣмъ и совсЬмъ 
избавили ихъ и отъ другихъ хлопотъ, кромѣ работы по вязанію 
и полученія за то огіредѣленнаго вознагражденія безъ опасенія, что 
они не найдутъ сбыта для изготовленныхъ продуктовъ. И вотъ, ку
старь сталъ рабочимъ такого предпринимателя.

1 о же произошло и въ ремесле и получило особенно сильное 
распространеніе среди портныхъ. Здѣсь такой переходъ тѣмъ легче 
могъ произойти, что и раньше портные часто готовили, какъ и те
перь готовятъ, предметы своего производства по заказу и изъ мате
риала заказчика. Но это происходило въ каждомъ опредѣленпомъ 
мелкомъ предпріятіи, какъ и теперь у тѣхъ фирмъ, которыя сохра
нили ремесленною организацію и шьютъ на опредѣленный кругъ 
„давальцевъ“. Но съ тѣхъ поръ, какъ изменились условія рынка— 
эти измѣненія должны были всего сильнѣе отразиться именно на 
ремесле, какъ считавшемся съ совсѣмъ другимъ характеромъ рынка. 
Изготовление готоваго платья на обширный рыпокъ покупателя не
ведомого по числу и по характеру запроса, дало иную постанову 
портновскому дѣлу. Ученичество, какое было въ ремеслѣ, отступило 
на самый послѣдній плаиъ и въ чністомъ виідѣ выстз’пили отношенія 
ипредпринимателя и рабочихъ. Но такъ какъ здесь не применяются 
машины, требующія общаго двигателя и передаточныхъ механизмовъ, 
то и нѣтъ надобности соединять рабочихъ въ одной мастерской. 
Правда, беря во вниманіе примізры того раздѣлеиія труда при при- 
готовленіи платья, которые были приведены въ соответствующей 
илаві;, можно усмотреть, съ точки зрѣнія іироизводительности, значе- 
ніе и здѣсь соединенія рабочихъ въ одну мастерскую и передачи 
изготовляемаго платья отъ одного рабочаго къ другому, смотря 
по тому, что тутъ надо дѣлать: пришивать ли пуговицы, или вшивать 
карманы, или дѣлать петли и т. д. Но до сихъ поръ, это далеко еще 
не распространено, по пфайней мѣрѣ въ Европе, гдѣ—въ особенности 
Англію для этого дѣла Россія снабжала въ свое время дешевыми 
рабочими въ лице евреевъ, бѣжавшихъ отъ погромовъ.

Матеріалъ въ этихъ случаяхъ раздается рабочимъ по домамъ 
съ опредѣленной платой со штуки.

Создается и иной разъ ползтчаетъ весьма большой толчокъ для 
своего развитія и распространенія эта домашняя система— и успѣш- 
нымъ развитіемъ фабричнаго производства.

Съ перваго взгляда это можетъ показаться страннымъ и непо- 
нятнымъ и однако это такъ. Дѣло въ томъ, что появляется напр.
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усиленный спросъ на какой-либо новый товаръ или новый фасонъ 
или рисунокъ стараго. Насколько проченъ этотъ спросъ еще неиз
вестно, такъ что расширять для этого фабричныя строенія, увели
чивать число машинъ и т. п.—рискованно, а въ то же время ограни
читься производствомъ въ прежнемъ размере, не то, чтобы убыточно, 
но значитъ не получить всего того барыша, который при данномъ 
спросе на товаръ можно извлечь. И вотъ начинается раздача работы 
по домамъ, благо свободнаго рабочаго народу, иииущаго работы, 
всегда почти бываетъ довольно. Происходитъ затрата лишь оборотнаго 
капитала на матеріалъ и на заделыиуіо плаіу, оставляя основной въ 
прежнемъ размере. Если спросъ рыночный изменился и надо войти 
въ прежнюю норму изготовленія товара по количеству, стоитъ только 
прекратить раздачу работы по домамъ. То, что можно было извлечь 
въ виде увеличеннаго дохода, было извлечено безъ увеличенія новыхъ 
расходовъ, а затЬмъ производство сокращено безъ всякаго убытка 
для предпринимателя и лишь привлеченные имъ рабочие остались 
безъ заработка, но предприниматель ведь не о нихъ и заботится.

Что же представляетъ собою эта система съ обще хозяйственной 
точки зренія? Никакихъ плюсовъ и одни только минусы. Ни при 
какихъ другихъ условіяхъ не мыслима та степень эксплоатаціи труда, 
которая супцествуетъ здесь. Рабочіе тутъ распылены, разрознены и 
даже конкурируютъ другъ съ другомъ, чтобы не остаться бе'зъ 
работы и не лишить себя и семью нсуска хлеба. Ихъ ничто не объе
диняешь и нетъ благопріятныхъ условій, чтобы выработалось сознаніе 
однюродности, солидарноста своихъ интересовъ. Такимъ образомъ, 
ихъ сила сопротивленія той степени эксплоатаціи, какой они подвер
гаются—ничтожна. Охрана ихъ путемъ фабричнаго законодательства 
тоже затруднительна, ибо не всегда можно доказать, что работая 
на дому, я работаю не на себя лично, а но найму предпринимателя. 
Отсюда получается наиболее сильная и наименее устранимая экспло- 
атаиня ихъ, что и дало этой системе характерное названіе * потогонной 
системы» (Sweeting System). Следовательно, для рабочихъ эта система 
не даетъ ничего положительная, а лиинь медленное вымираніе отъ 
голода и истощенія, причиняемаго низкой оплатой труда и чрезмерной 
работой. Надо име-гь въ виду, что при этой системе, ничемъ не 
ограждается широкое примененіе женскаго и детскаго труда и растя- 
гиваніе рабочаго дня, не устраняя и ночного труда, до крайнихъ 
пределовъ.

Въ смысле производительности труда,—тоже положительныхъ 
качествъ за этой системой не имеется. Было бы скорее сделано, 
а какъ и прочно ли, — до этого никому изъ участвующихъ въ изго
товлении вещи,— дела нетъ. Понятно, поэтому, почему, одно лицо,
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на вопросъ, отчего оно не покупаешь готоваго платья? отвечало: 
” ие такъ богаТъ» чтобы тратить на него деньги“. Ни о какомъ 
усовершенствованіи и сокращены труда, тутъ не можетъ быть рѣчи, 
напротивъ, этой системой задерживается примѣненіе какихъ либо 
усовершенствований. Въ концѣ-концовъ, отъ нея ни рабочіе, ни 
потребители, ни общество въ цѣломъ, ничего ие выигрываютъ. 
Существованіе ея косвенно задерживаешь и примѣненіе усовершен- 
ствованій въ другихъ сферахъ производства, вліяя на пониженіе 
платы рабочимъ и тамъ. Кромѣ того, она поддерживаетъ вообще 
неустойчивость въ уровнѣ жизни рабочаго населенія, такъ какъ при 
прекранценіи раздачи работы по домамъ, оставляя массу рабочихъ 
безъ дѣла, образуешь наплывъ ихъ въ другія отрасли производства, 
и въ результатѣ, тамъ происходитъ рѣзкое паденіе заработной платы.

Все это заставляешь думать, что развитіе планомѣрной органи- 
заціи среди рабочихъ вообще, a затѣмъ и въ постановкѣ всего про
изводства, соотвѣтственно интересамъ всего цѣлаго, поведетъ къ 
совершенному уничтоженію этой формы промышленности. Въ усло- 
віяхъ потребности людей и въ условіяхъ повышенія производитель
ности труда, а равно и накопленія капитала вообще—нѣтъ ничего 
чтобы создавало почву для ея дальнѣйшаго развитія или сохраненія! 
Это лишь форма эксплоатаціи труда въ интересахъ отдѣльныхъ 
предпринимателей при наименее развитыхъ условіяхъ капиталисти
ческаго производства или при чрезмѣрномъ наплывѣ слишкомъ деше- 
выхъ рабочихъ рукъ. На нее надо смотрѣть какъ на невымершіе 
еще пережитки торговаго и растовщическаго капитализма.

5. Крупное производство, его преимущества и нѣкоторыя послѣдствія.

Въ главѣ о ка питал ѣ, въ особенности въ отдѣлѣ о машинахъ, 
думается мнѣ, достаточно ясно и опредѣленно выявились характерныя 
черты крупной промышленности, а также и тѣ преимущества, которыя 
она имѣетъ сравнительно съ мелкимъ производствомъ, въ области, 
обрабатывающей промышленности. Одно время даже господствовало 
мнѣше, согласно которому, въ виду техническихъ преимуществъ 
крупнаго производства, оно должно взять верхъ во всѣхъ отрасляхъ 
хозяйственной деятельности. Но явленія жизни и ближайшій анализъ 
условій, опредѣлившихъ успѣхъ крупнаго производства въ области 
промышленности, установили не только условія, опредѣляющія устой
чивость мелкихъ формъ, въ особенности въ области сельскаго хозяй
ства, но и указали, что причины успѣха крупной промышленности 
коренятся не только въ ея техническомъ совершенствѣ, но и въ 
условіяхъ сбыта, рынка.
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Переходя теперь къ описанію преимуществъ крупнаго производ
ства, надо установить, что о с н о в н а я  причина этого заключается 
въ возможности широкаго приложенія при немъ с л о ж н а г о  с о 
т р у д н и ч е с т в а  съ самымъ детальнымъ раздѣленіемъ труда. А мы 
уже видѣли, какъ это сильно повышаетъ производительность труда, 
сохраняя время, требующееся при иной постановив, на переходъ отъ 
одной операціи къ другой, на перемѣну инструментовъ труда, на при- 
способленіе къ новой операціи и т. д. Въ силу этого, еще при ручномъ 
производств-!; (мануфактурный періодъ), т.-е. до примѣненія машинъ, 
крупное производство имѣло преимущество передъ мелкимъ въ самой 
постановкѣ дѣла въ мастерской. Съ примѣненіемъ же машинъ появи
лось и в т о р о е  преимущество, лежащее въ орудіяхъ производства.

Самое же примѣненіе машинъ, т.-е. использованіе ихъ удобства 
и выгоды въ техническомъ отношеніи, помимо того, что также, какъ 
и примѣненіе сложнаго сотрудничества, с о к р а ща е шь  к о л и 
чес т во  т р у д а  для по л у ч е н і я  д а н н а г о  р е з у л ь т а т а ,  
возможно лишь при производств'!; въ большомъ .размѣрѣ: только 
тогда окупается расходъ на нихъ. Сберегается при этомъ т р у д ъ  
п о р у к о в о д с т в у и н а д з о р у ,  такъ какъ то и другое распределяется 
на большее число лицъ, соединеныхъ въ одномъ помѣщеніи. Полу
чается э к о но мі я  и въ помѣщені и ,  пространство котораго, ска
жемъ, на юоо человекъ не въ десять разъ больше по площади 
противъ того, что требуется для десяти помѣщеній каждое на юо че- 
ловѣкъ, а въ значительно меньшей степени. Получается, затѣмъ 
э к о н о м і я во времени и расходахъ и стоимости матеріаловъ, п p і о б • 
р ѣ т а е м ы х ъ  о п т о м ъ  въ большомъ количествѣ; то же и при 
с б ыт ѣ  т о в а р а  б о л ь шими  парті ями.

Преимущества крупнаго производства передъ мелкимъ проя
вляется не только въ совокупности отмѣченныхъ условій, но даже въ 
самомъ примѣненіи машинъ. Чѣмъ крупнѣе машина, тѣмъ дешевле 
обходится въ годъ лошадиная сила, числомъ которыхъ измѣряется 
мощность двигателя. По одному вычислению лошадииная сила обхо
дится въ годъ при машинахъ:

въ 5 лошад. силъ въ 754-5 марокъ
II ІО „ .1 » 470,2 W
.. 20 „ » II 3І5і5 »

5° » и 223>5 п
.. юо „ 1! >, *54.9 »
II 200 „ II » 123.3 „
і> 300 * я 115,5 »
и 5°° ч » 110,1 »
» 3°00 « » ?8,і „
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Все сказанное указываешь на техническія и экономическая преи
мущества крупнаго производства, которое и должно бы было вытѣс- 
нить мелкое. Такъ и думали, какъ я упомянулъ уже. Но было упу
щено изъ виду, что крупное производство приложимо лишь тамъ, 
гдѣ кромѣ населенности данной мѣстности и развития соообще- 
ній, имѣется широкий сбытъ, т.-е. оно примѣнимо по отноиииенію къ 
такого рода продуктамъ, которые 1) требуются массой населения, сле
довательно, далеко не ко всѣмъ предметамъ роскоши 2) тамъ гдѣ 
не требуется такого искусства, гдѣ приложимы однообразньня дви- 
женія машины. Поэтому, остается много еще отраслей производства 
мелкихъ — именно тамъ, гдѣ требуется искусство, какъ въ шелковомъ 
узорчатомъ ткачествѣ напр, или гдѣ, необходимо приспособленіе къ 
покупателю. А все это. какъ указано и имѣется въ ремеслѣ. Не по
тому, говоритъ Биохеръ, ремесло уступило фабрикѣ, что тамъ совер
шеннее производство, а потому что изменился спросъ, то что на
зывается характеромъ спроса, т.-е. его направленіе и размеръ. 
При измененіи этого, ремесло падаешь и безъ соперничества машины. 
«Сильное скопленіе людей въ большихъ городахъ, обширное войско, 
крупные государствеиныя и общинныя учрежденія (тюрьмы, больницы, 
учебныя заведения), обширньня перевозочныя учрежденія, крупныя 
торговыя заведенія, банки, страховыя общества, фабрики,— все это 
спрашиваешь всякій предметъ въ больииомъ количестве и тутъ нельзя 
удовлетворить спросъ отдельными ремеслами. Затѣмъ для промыш
ленности поставлены крупныя задачи». Ремесленникъ не'произведетъ 
локомотивъ, паровой элеваторъ, скоропечатную машину, моешь, воен
ный корабль, рельсы, вагоииы; постройка машинъ требуетъ крупнаго 
производства и -поставленнаго на научныхъ основаніяхъ,— иначе ни
чего не выйдешь. Кроме того, спросъ сталъ однороднее и стали по 
многу спрашивать того, чего ранее спрашивали мало; затѣмъ, 
при изменившихся занятіяхъ, многимъ некогда позаботиться заняться 
домашнимъ дѣлонъ, и многое теперь спрашиваютъ въ готовомъ виде, 
что ранее изготовлялось дома, и на это потребовались фабрики, ко
торыя къ тому же производятъ многое дешевле. Домашнее хлебопе- 
ченіе и-целый рядъ домашнихъ занятій уничтожается и это также 
даетъ основу наплыву женщинъ въ другія занятія, что ведетъ и къ 
требованію равноправия: дома стало нечего делать, хозяйство не то 
и дети въ школе.

Изменяется и задача предпріятія. Для него выгодно массовое 
однообразное производство, но съ более и более увеличивающимся 
разделеніемъ труда, или соединяется вместе прежде разнообразное 
производство. Напр, мебельная фабрика включаешь въ себя столяра, 
резчика, токаря изъ дерева, обойщика, красильщика и лакировщика.
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Въ реадесленномъ производстве въ каждомъ предпріятіи все знаюшь 
одно. Современная промышленность' соединяешь разиио подготовленный 
и совершенно неравный силы рабочихъ въ одномъ предпріятіи, при 
чемъ задачи предпринимателя вездѣ одитЬ, а между рабочими въ ка
ждомъ гиредпріятіи сущестзуиотъ отличія, но происходитъ объединение 
рабочихъ по всемъ предпріятіямъ. Слесарь, токарь по металлу, ли- 
тейщикъ, строгальицикъ необходимы во всехъ металлическихъ произ
водств ахъ, въ машинномъ, железнодорожномъ и т. д. Истопнинъ и 
машинистъ нужны въ каждомъ крупномъ производстве. Все это сор
ганизовано предпринимателемъ.

Такъ очерчиваетъ Бюхеръ всио совокупностъ условій, давшихъ 
перевесь крупной промышленности, и въ то же время намечаешь те 
соціальныя изменения, къ которымъ повело внедреиіе ея. Іутъ 
бегло намечаются и измененія въ семейномъ строе и въ взаимоот- 
ношеніи и соприкосновеніи рабочихъ разныхъ — попрежнему реме- 
сленньихъ цеховъ,—но поставленньихъ въ крупномъ предпріятіи, такъ 
сказать, на одну доску и въ такія условия, где они видятъ оощииость 
своихъ интересовъ въ гіределахъ, не только данныхъ предпріятій, не 
только дан'ной отрасли производства, но въ пределахъ всей поста
новки огношеній въ крупномъ производстве. Все это, въ связи съ 
основной целью капиталистическпхъ предпріятій, создаетъ прибыль 
на капиталъ и вместе съ шЬмъ вырабатываетъ няглядность того 
противоречія интересовъ всехъ рабочихъ, какъ даннаго обществен
наго класса и интересовъ предпринимателей, какъ организаторовъ 
капиталистическаго производства, которое и ложится въ основу классо
вой борьбы.

6. Организація сельскохозяйственныхъ предпріятій.

Блестящее развитие крупнаго производства въ промышленности 
и быстрое сосредоточение крупныхъ исапиталовъ въ отдѣльныхъ пред- 
пріятіяхъ, создали представленіе о такомъ направленіи въ развитіи 
хозяйственныхъ отношеній, которое предрешаешь вообще во всехъ отра
сляхъ производства, въ томъ числе и въ сельскомъ хозяйстве, замену 
мелкаго хозяйства крупнымъ. Это мнение подкреплялось и темъ, что 
въ Англіи действительно не было настоящаго мелкаго крестьянскаго 
хозяйства, а между темъ, капитализмъ получилъ свое наибольшее 
развитіе первоначально въ Англіи, поэтому явленія развитія капита
лизма изучались, главнымъ образомъ, по иаблюденіямъ надъ англій- 
ской хозяйственной жизнію. Этому способствовало и то, что въ 
Англіи имелся хорошій матеріалъ для изученія ея хозяйственныхъ. 
отношеній, заключавшійся въ такъ называемыхъ „Синихъ книгахъ“..
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Такъ называются отчеты и записи парламентскихъ комиссій по цвѣту 
обложки этихъ отчетовъ.

Дальнѣйшія наблюденія надъ развитіемъ проыышленнаго капи
тализма и въ другихъ странахъ показало, какъ уже выяснено, что 
и мелкая промышленность разныхъ видовъ и формъ, далеко не сдала 
и не сдаетъ многихъ изъ своихъ позицій, для чего и нашлись свои 
причины. По отношенію же къ сельскому хозяйству замѣчено даже 
обратное. Во многихъ странахъ и мѣстностяхъ прежнее крупное 
хозяйство уст)шаетъ мелкому. Послѣднее развивается, первое падаетъ, 
сокращается въ числѣ, даже имѣнія крупныхъ землевладѣльцевъ 
постепенно переходятъ по частямъ въ руки мелкихъ и тамъ органи
зуется мелкое крестьянское хозяйство.

Все это имѣетъ свои объясненія, которыя и привели къ тому, 
что въ настоящее время, врядъ ли  кто-либо изъ экономистовъ 
станетъ настаивать на тожествѣ въ развитіи капитализма въ про
мышленности и земледѣліи и предрекать гибель мелкаго крестьян
скаго хозяйства.

Въ чемъ же причины такого различія? Здѣсь надо имѣть въ виду, 
прежде всего, что въ области сельскаго хозяйства человѣкъ не такъ 
свободенъ, не такъ самостоятелепъ и силенъ въ распоряженіи тѣмъ 
сырымъ матеріаломъ, надъ которымъ работаетъ. Матеріалъ этотъ 
земля, недвижимость, почва, пріуроченныя къ опредѣлепному мѣсту, 
въ опредѣленныхъ климатическихъ условіяхъ. Послѣднія: і) не по- 
зволяютъ заниматься земледѣліемъ круглый годъ; 2) позволяютъ 
примѣнить здѣсь только въ очень узкихъ предѣлахъ с л о ж н о е 
сотрудничество и связанное съ тѣмъ техническое раздѣленіе труда, 
примѣненіе котораго составляетъ основное з^словіе болѣе высокой 
производительности крупнаго производства; 3) требуютъ довольно 
широкаго примѣненія простого сотрудничества, но въ разныхъ пре- 
дѣлахъ, въ различныя времена сельско-хозяйственнаго сезона или 
рабочаго періода. Эти условія ведутъ къ тому, что въ теченіе рабо
чаго періода требуется одно количество рабочихъ силъ, а зимою 
очень ничтожное, сравнительно съ тѣмъ; но и въ рабочій періодъ 
требуется такъ же по различно работъ, разное количество рабочихъ 
силъ: во время пашни одно, уборки другое. Кромѣ того, увеличеніе 
этихъ рабочихъ силъ и притомъ, довольно значительное, иногда 
требуется довольно внезапно, смотря по состоянію погоды. При такихъ 
условіяхъ, не всегда можно разсчитывать найти эти силы, держать же 
ихъ и тогда, когда онѣ излишни, крайне непроизводительно. Следо
вательно, здѣсь не можетъ быть той точности разсчетовъ, какая 
возмолша въ обрабатывающей промышленности. 4) Не можетъ быть 
такъ же широко и приложеніе машинъ, ибо для каждаго рода работъ,
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требуется особая машина, а работать ею можно только нисколько 
дней въ году. Слѣдовательно, капиталъ, заключенный въ машинахъ, 
остается большую часть года, что называется, м е р т в ы м ъ  капи
таломъ. Какой же тутъ капитализмъ? 5) Нѣтъ и не можетъ быть 
спеціализаціи въ производств-!,, какъ по отдѣльнымъ предпріятіямъ, 
хозяйствамъ, такъ и для отдѣльныхъ рабочихъ, что составляетъ одно 
изъ техническихъ преимуществъ крупнаго производства. Почти ка
ждый рабочій въ сельскомъ хозяйствѣ долженъ переходить отъ одного 
дѣла къ другому, а не спеціализироваться на чемъ-нибудь одномъ. 
Да и каждое хозяйство должно имѣтъ въ посѣвѣ различныя растенія, 
такъ какъ каждое изъ нихъ вытягиваетъ изъ земли определенные 
соки. Сѣять, по этому, каждый годъ одно и то же растеніе, на той же 
площади — возможно только при особыхъ условіяхъ удобренія и 
сбыта. А чтобы земля не пустовала, необходимо чередовать расте- 
нія, вести опредѣленный сѣвооборотъ, что и недопускаетъ, за 
опредѣленными исключеніями, возможности ограничиться посѣ- 
вомъ только наиболѣе выгоднаго растенія. 6) Въ зависимости 
отъ климатическихъ условій приходится вообще сѣять не то, что 
выгоднѣе вообще, а что обѣшаетъ лучшій урожай въ данномъ кли- 
матѣ. Но и тутъ въ зависимости отъ атмосферическихъ условій дан
наго года, никогда не можетъ быть увѣренности въ хорошемъ урожаѣ 
и никогда не можетъ быть предусмотрѣно, каковъ именно будетъ 
урожай. Въ обработывающей же промышленности можно точка въ 
точку определить, сколько получится товара при затратѣ опредѣ- 
леннаго количества сырого матеріала и труда. Слѣдовательно, въ 
сельскомъ хозяйствѣ нельзя точно опредѣлить и разсчитать прибыль 
на капиталъ, ради которой и ведется капиталистическое производство. 
Можетъ бытьисовсѣмъ убытокъ въ зависимости отъ погоды, которая 
обусловить плохой урожай, а можетъ погубить или умалить и хо- 
рошііі сборъ, если не успѣютъ во время до дождя сжать или убрать, 
такъ какъ не хватило рабочихъ. 7) Въ крупномъ земледѣльческомъ 
хозяйствѣ, производящемъ въ значительной части предметы продо- 
вольствія, только небольшая часть ихъ можетъ потребляться въ 
собственномъ хозяйствѣ, а все остальное идетъ на продажу, на 
рынокъ, гдѣ приходится считаться съ цѣнами, устанавливаемыми 
на рынкѣ, соотвѣтственно съ тѣмъ, что дали всѣ хозяйства, и 
потому то хозяйство, которое потерпѣло въ достоннствѣ или 
количествѣ урожая просто потому, что надъ его полями шелъ 
дождь, а сравнительно недалеко отъ него — н-Ьтъ — или наоборотъ, 
не можетъ возмѣстить въ цѣнѣ своего товара, своего убытка.’ 
Въ послѣднія же десятилѣтія прошлаго столѣтія съ удеше- 
влеиіемъ морской перевозки, сюда присоединилась еще необходимость
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считаться съ стоимостью заатлантическаго хлѣба, производимаго 
уже при совершенно другихъ условілхъ, что внесло еще новый 
препятствія для устойчивости капиталистическаго земледелия. 8) Въ 
капиталистическомъ хозяйствѣ необходимо такъ поставить н а е мный  
трудъ, чтобы его побуждали къ усердной и надлежащей работѣ 
внѣшнія условія. Поэтому, тамъ примѣняется при извѣстныхъ усло- 
віяхъ сдѣльная плата, съ количества выработаннаго товара. Въ сель
скомъ хозяйствѣ примѣненіе сдѣльной работы можетъ касаться 
только отдѣльныхъ частей ея, какъ вспашка десятины, или молотьба 
съ опредѣленной единицы, но не всего выхода продукта въ цѣломъ 
и, вообще, она тамъ менѣе дѣйствительна, какъ побудитель. Сверхъ 
того какъ въ промышленности, такъ и здѣсь при наемномъ трудѣ 
необходимъ надзоръ какъ внѣшній побудитель, но въ сельскомъ 
хозяйствѣ, не какъ на фабрикѣ въ сравнительно ограниченномъ 
помѣщеніи, а на большомъ пространств^ поля приходится устана
вливать его, поэтому онъ менѣе достигаетъ цѣли.

Все это, конечно, остается такимъ же и для мелкаго сёльскаго 
хозяина, кромѣ надзора, который здѣсь не нуженъ, но послѣдствія 
всего этого для мелкаго хозяина иныя. Прежде всего, задача его 
производства въ сельскомъ хозяйствѣ—не извлечете прибыли на ка
питалъ, a приложеніе своего труда для удовлетворенія своей потреб
ности въ продовольствии. Поэтому, крестьянинъ (мелкій земледѣлецъ) 
имѣя въ земледѣліи возможность прилагать свой трудъ, въ тоже 
время добываешь для себя и предметы гіродовольствія, которые при 
мелкомъ хозяйствѣ, въ лучшемъ случаѣ за небольшимъ остаткомъ, 
идутъ на удовлетвореніе его потребностей непосредственно. Поэтому, 
если неурожай и составляетъ для него, нерѣдко, крушеніе всего его 
хозяйства, то колебанія урожая по годамъ, отзываясь на болѣеилиме- 
нѣе полномъ удовлетвореній его потребности въ продовольствіи, все 
же имѣютъ для него не то значеніе, какъ недовыручка въ прибыли 
или убытокъ для капиталиста. Онъ все же имѣетъ отъ своего хозяй
ства продовольствіе, что и составляетъ цѣль его хозяйствования. 
Онъ менѣе крупнаго хозяина терпишь тутъ отъ неблагопріятныхъ 
рыночныхъ условій, которыя стоятъ для него на второмъ мѣстѣ. 
Колебанія въ количествѣ потребныхъ рабочихъ силъ — тоже для 
него имѣютъ иное значеніе. Крестьянское хозяйство требует^ 
конечно, не менѣе трудовыхъ силъ, какъ то, что даетъ семейная 
парау но обыкновенно ихъ бываетъ болѣе, если считать и подро- 
стковъ. Въ зимнее время, свободное отъ землеаѣлія, крестьянинъ 
занимается или, такъ называемымъ, отхожимъ промысломъ или 
извозомъ или кустарничаетъ, слѣдовательно это, не только неот- 
зывается на его сельскомъ хозяйствѣ неблагопіятно, но даже, при
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этой нормы, т.-е. въ увеличеніи части, идущей на долю прибыли, что 
и достигается примѣненіемъ той или иной формы заработной платы, 
а въ особенности тѣми пріемами, которые, какъ мы видѣли, примѣ- 
няются при пользованіи машинами въ исапиталистическомъ производ- 
ствѣ. Отсюда, какъ было указано въ своемъ мѣсшѣ, явилась также 
мысль о производительности капитала, дающая основаніе теоріи, со- 
іласно которой прибыль является результатомъ производительности 
капитала. Такъ какъ мысль о производительности капитала была уже 
проанализирована мною въ ученіи о капиталѣ, то останавливаться 
здѣсь на этой теоріи я далѣе не буду.

И.

Все сказанное до сихъ поръ о прибыли относится къ валовой 
прибыли. Но въ ней надо различать двѣ части: і) процентъ на капи
талъ, 2) предпринимательский барышъ. Первая часть представляетъ 
собою оплату капитала, цѣну, по которой онъ продается для произ
воле и на или торговли, примѣняется въ нихъ. Вторая заключаешь въ 
себ Ь и элементъ трудового вознагражденія: за организацію, за веденіе 
предпріятія. Но она отличается отъ заработной платы тѣмъ, что 
величіпна ея опредѣляется въ концѣ производства, каись результатъ 
болѣе или менѣе искуснаго веденія дѣла и умѣнья ориентироваться 
среди хозяйственныхъ условіиі, успѣшно использовать то, что назы
вается конъіонктурой, т.-е. то, что является результатомъ стеченія 
экономическихъ, производственныхъ и торговыхъ обстоятельствъ. 
Но и зд Ьсь въ предпринимательскомъ барышѣ надо различать дв'Ь части. 
Одна можетъ представлять собоио опредѣленное вознагражденіе за трудъ 
по организаціи и веденію предпріятія и можетъ быть даже выдѣлена 
изъ прибыли, коль скоро она составляетъ вознагражденіе отдѣльнаго 
лица— директора фабрики напр., приглашеннаго на опредѣленныхъ 
условіяхъ для организаціи и веденія предпріятія. Другая является 
все же прибылью на капиталъ, сверхъ того опредѣленнаго процента, 
который можетъ быть приравненъ ісь проценту на капиталъ, ссужен
ный въ займы. Эта -часть предпринимательская барыша есть все-таки 
прибыль на капиталъ, оінредѣляемая въ концѣ отчетнаго года, а не 
напередъ; величина ея зависитъ отъ успѣшнаго хода предпріятія и 
въ двухъ предпріятіяхъ одного и того же рода можетъ быть раз
лична. Она идешь предпринимателю или предпринимателямъ (въ 
акціонерныхъ компаніяхъ напр.) просто въ силу того, что безъ ихъ 
капиталовъ, помимо ссуднаго капитала, предпріятіе не могло бы 
вестись.

Относительно предпринимательской прибыли слѣдуешь еще за-
Политическ. экономія. , g o
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ыѣтить, что съ теченіемъ времени она имѣетъ тенденцію понижаться, 
какъ вслѣдствіе увеличенія капиталовъ, затрачиваемыхъ на производ
ство, такъ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе увеличенія числа лицъ 
подготовленныхъ къ веденію предпріягій и, такъ сказать, выравненія 
условій капиталистическаго производства, которому, хотя и приходится 
считаться съ болѣе сложными обстоятельствами, но путь среди кото
рыхъ является уже болѣе натореннымъ.

Что касается процента на капиталъ, то здѣсь однимъ изъ вопро- 
совъ является вопросъ о причинахъ его равенства во всѣхъ предпрія- 
тіяхъ. Вопросъ этотъ можетъ вызываться тѣмъ, что та часть капитала, 
примѣненіе которой и создаетъ прибыль, а именно перемѣнная въ различ
ныхъ предпріятіяхъ не одинакова по отношенію ко всему капиталу. 
Слѣдовательно, при равенствѣ нормы прибыли, т.-е. отношенія приба
вочной цѣнности къ той части цѣнности, которою оплачивается зара
ботная плата, одинаковая сумма прибавочной цѣнности исчисляется 
по отношенію къ различной суммѣ всего капитала, завязаннаго въ 
производств^». Такъ при капиталѣ въ іоо р., въ одномъ предпріятіи 
на заработную плату можетъ идти 25 р. и прибавочная цѣнность со
ставить тоже 25 р., — итого перемѣнный капиталъ далъ 25 р., из- 

^ лишка, что на весь капиталъ составить 25%. Въ другомъ предпріятіи 
при той же общей затратѣ всего капитала въ іоо р., перемѣнный ка
питалъ можетъ составить лишь 20 р., а остальное идетъ на орудія 
производства и сырые матеріалы. При той же нормѣ прибавочной 
цѣнности получится 20 р. прибавочной цѣнности, что составляетъ 
лишь 20®/о прибыли, т. е. на ранныя затраты всего капитала получается 
неодинаковый процентъ прибыли. Но тутъ надо имѣть въ виду, что это 
различіе въ общемъ процентѣ прибыли можетъ отразиться на различіи 
барыша предпринимателя. Что же касается процента на капиталъ, какъ 
цѣны, по которой послѣдній продается, то онъ уравнивается въ силу кон- 
куренціи, толкающей его туда, гдѣ онъ лучше оплачивается, а этимъ 
путемъ онъ (т.-е. ®/о) и устанавливается всюду одинаково, чтобы въ 
каждое предпріятіе, требуемое рыикомъ, можно было вложить необхо
димое количество капитала.

Другой вопросъ, связанный съ прицентомъ на капиталъ — это 
постепенное понижение его. Разъясненіе этого вопроса находимъ въ 
томъ же различіи строенія капитала, т.-е. отношенш постоянной и 
перемѣнной части его.

Дѣло въ тоиъ, что, какъ легко видѣть изъ всего предыдущаго, 
по мѣрѣ того, какъ люди прилагаютъ бол-ѣе и болѣе результаты 
знанія къ постановкѣ производства, а также по мѣрѣ того, какъ 
растетъ стремленіе увеличивать прибыль предпріятій, въ послѣднихъ 
постоянный капиталъ, т.-е. состояний въ значительной своей части
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изъ орудій производства, машинъ, увеличивается все болѣе и болѣе 
и абсолютно и по отношені^ къ перемѣнному капиталу, такъ какъ 
число рабочихъ, трудъ которыхъ оплачивается въ каждомъ данномъ 
предпріятіи, съ примѣненіемъ болѣе и болѣе усовершенствованныхъ 
орудій производства } меньшается противъ прежняго сравнительно 
съ величиною всего капитала, приводимаго ими въ дѣйствіе. Изменяется, 
такимъ образомъ, строеніе капитала и отношеніе его перемѣнной и посто
янной части насчетъ увеличенія, возрастанія послѣдней. А такъ какъ 
прибавочная цѣнность создается перемѣнной частью, капитала, прибыль 
же исчисляется на весь капиталъ (постоянныйчніеремѣнный), то приба
вочная цЬнность въ отношеніи ко всему капиталу или же процентъ 
на капиталъ и становится ниже.

Такое объясненіе можетъ представляться неправильным^ такъ 
какъ противорѣчитъ какъ будто основной задачѣ капиталистическаго 
производства — извлеченію прибыли. Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ 
предприниматели будутъ вводить техническія улучшенія? Но въ от- 
дѣлѣ- о машинахъ и цѣломъ рядѣ другихъ мѣсгь уже достаточно 
выяснено какъ это способствуетъ повышенію общей суммы прибыли, 
повышаетъ производительность труда, увеличиваетъ прибыль абсо
лютно, безъ отношенія ко всему затраченному капиталу, съ другой 
стороны это же побуждаетъ все болѣе и болфе укрупнять производ
ство, черезъ что сокращаются многіе расходы и удешевляется про
изводство товаровъ, открывающее имъ болѣе широкій сбытъ. Это 
же создаетъ и стремленіе расширять сбытъ все болѣе, т.-е. вести 
производство все въ болѣе и болѣе крупныхъ размѣрахъ, что, зава
ливая рынокъ товарами, приводить къ такой конкурренціи, которая, 
какъ было указано, ведетъ къ образованію синдикатовъ и трэстовъ, 
еще болѣе увеличивающихъ общую сумму прибыли путемъ устано- 
вленія монопольныхъ цѣнъ. Это же ведетъ и къ стремленію расши
рить рынокъ сбыта путемъ завоеванія колоній и подчинеиія своему 
господству другихъ странъ, что составляетъ главное основаніе всѣхъ 
войнъ XIX столѣтія и что вызвало съ успѣхомъ капиталистическаго 
развитія Германіи при наличности развитого капитализма въ сосѣд- 
нихъ странахъ, ту жестокую бойню 1914 г. и послѣдующихъ лѣтъ, 
которая такимъ роковымъ образомъ переживается Рбссіей. Это же 
вызываетъ и промышленные кризисы, о которыхъ будетъ идти рѣчь 
особо. Нельзя не указать далѣе и на то, что развитіе капитализма 
въ обрабатывающей промышленности и его стремленіе удешевить 
расходъ на содержание создателей богатства—• рабочихъ, ведетъ къ 
стремленію удешевить стоимость содержанія послѣднихъ (реальную 
заработную плату), а это въ связи съ стремленіемъ охватить господ- 
ствомъ капитала все, что только возможно ведетъ: і) къ развитію
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средствъ сообщенія, доставляющихъ хлѣбъ изъ странъ, гдѣ произ
водство его обходится дешевле и 2) къ стремленію улучшить, повысить 
производительность земледѣльческаго труда, что достигается не только 
прцмѣненіемъ и тамъ техническихъ усовершенствован^, но и развитіемъ 
спеціальныхъ земледѣльческихъ культуръ, соответственно благопріят- 
ствующимъ тому природнымъ условіямъ, а эта спеціализація дѣлаетъ 
еще болѣе необходимой непрерывность связи й взаимныхъ отноше
ний различныхъ странъ и мѣстностей. Развитіе же средствъ сообще
ны, давшее возможность доставлять продукты земледѣлія изъ отда- 
ленныхъ мѣстиостей, между прочимъ изъ С. Ш. С. Америки и Ар
гентины въ Европу,4 въ свою очередь вызвано тѣмъ развитіемъ 
земледѣлія въ Американскихъ странахъ, которое создалось потокомъ 
эмигрантовъ туда изъ Европы. Этотъ же потокъ эмигрантовъ вы- 
званъ былъ въ значительной степени, поскольку онъ зависѣлъ отъ 
экономическихъ причинъ, тѣмъ выкидываніемъ съ фабрикъ массъ 
рабочихъ, который создавался примѣненіемъ машинъ и создается 
постояннымъ ростомъ постояннаго капитала на счетъ перемѣннаго. 
Гакимъ образомъ, даже отрицательныя послѣдствія развитія капита
лизма, какъ безработица или угроза ея, или ухудшеніе матеріальнаго 
положенія рабочихъ, выгоняя послѣднихъ изъ родной страны, въ 
въ концѣ-концовъ веии и ведутъ къ установленію тѣсной неразрыв
ной связи между всѣми странами міра и ихъ взаимной зависимости, 
создающей и общность ихъ хозяйственныхъ интересовъ. \

4. Поземельная рента.

Въ процессѣ труда въ производств е создаются цѣнности, идущія не 
только на содержаніе труда, не только на удовлетвореніе капиталистовъ 
прибылью, но и идущія на содержаніе землевладѣльцевъ. Каждое про
изводство занимаетъ то или иное пространство земли, которая пред
ставляетъ собою, такъ сказать, даръ природы и не создана трудомъ, 
почему и не можетъ быть причисляема къ капиталу въ собсгвенномъ 
смыслѣ этого слова. Въ сельско-хозяйственномъ производств^, въ 
земледѣліи, въ добывающей промышленности какъ горно-заводское 
дѣло—этотъ даръ природы—земля, и нѣдра ея являются и средствомъ 
производства, сырымъ матеріаломъ. Въ такихъ дарахъ природы, какъ 
водопады, напр, или вообще сила паденія воды — этотъ тоже даръ 
природы — является и орудіемъ производства. Такимъ образомъ, ука- 
занныя силы природы, связанныя съ землею, играютъ съ технической 
стороны ту же роль въ производствѣ, какъ постоянный капиталъ въ 
различныхъ его пиоявленіяхъ, въ формѣ основного или оборошаго. 
Но такъ какъ онѣ не созданы трудомъ, то съ строго научной точки
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зрѣнія ихъ нельзя причислять къ капиталу, поэтому, такъ сказать, 
съ экономической, народно-хозяйственной точки зрѣнія они какъ 
будто не могутъ разсматриваться какъ капиталъ и давать доходъ 
аналогичный съ доходомъ оть послѣдняго. Не даетъ же его такая 
часть природы какъ воздухъ напр., безъ составныхъ частей котораго 
нельзя обойтись въ производстве и въ частности въ земледѣліи. Но 
эю не потому, чтобы человѣкъ не хотѣлъ использовать его въ сво
ихъ частныхъ выгодахъ, а потому что, по общему правилу, его нельзя 
освоить, сдѣлать своей собственностью и тѣмъ помѣшать другимъ 
свободно пользоваться имъ. По отношенію же къ землѣ и тому, что 
связано съ ней, къ свободно растущему на ней лѣсу и т. п. — это 
не гакъ.

Участокъ земли можно захватить, освоить, присвоить его въ 
исключительное свое обладаніе и не допускать до пользованія его 
других ь, безъ соизволенія собственника. А въ такомъ случаѣ значнтъ 
можно его отдать въ наймы, отдать въ аренду, продать и за это по
лучить опредѣленную денежную сумму, могущую, смотря по употре
бление ея, представлять собою такой же капиталъ, какъ и всякая 
другая такой же величины денежная сумма, полученная за какой-либо 
товаръ, на созданіе котораго требовалась затрата труда. А если такъ, 
іо почему же доходъ отъ этого и тѣ основанія, по которымъ онъ 
получается, будетъ разсматриваться иначе, чѣмъ доходъ отъ всякой 
другой денежной суммы или той или иной цѣнности, представляющей 
собою капиталъ. Если я имѣю юоо р. и получаю на нихъ, скажемъ, 
пять процентовъ прибыли, то не все ли равно для меня отчего и за 
что выручены эти юоо рублей и въ чемъ заключается цѣнность того, 
что приносить мнѣ эти пять процентовъ, въ томъ ли, что создано 
трудомъ, и за что надо было заплатить туже сумму денегъ, что и за 
данный участокъ земли, или же въ этой самой землѣ, которая не 
создана трудомъ, но за которую я-то, купившій ее, заплатилъ деньги, 
пріобрѣтенныи, можетъ-быть, тоже трудомъ. И такъ какъ въ усло- 
віяхъ капиталистическаго строя нѣтъ земель, не присвоенныхъ кѣмъ- 
либо, то за каждый клочекъ земли, за пользование имъ, надо платить 
ту или иную сумму денегъ, на которую можно и инымъ путемъ по
лучать доходъ огіредѣленной величины.

Арендуя определенный участокъ земли для приложенія къ нему 
своего труда, напр., я склоненъ заплатить, въ видѣ арендной платы 
такую сумму, какую я долженъ былъ бы истратить на другія средства 
производства, чтобы при затратѣ того же количества труда получить 
такой же величины доходъ,‘такую же прибыль. А такъ какъ въ усло- 
віяхъ капиталистическаго строя нѣтъ земли, представляющей свобод
ный даръ природы, она вся освоена, вся иринадлежитъ кому-либо и
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на пріобрѣтеніе ея затрачены деньги, которыя для принесенія дохода 
могли бы быть вложены и во что либо другое, то она и разсматри- 
вается тутъ какъ капиталъ и доходъ съ нея является при этихъ усло- 
віяхъ тѣмъ же, что и прибыль на капиталъ. Если она не куплена, а 
получена въ наслѣдство отъ перво начал ьныхъ захватчиковъ ея, то 
при условіяхъ капиталистическаго строя, она опять таки можетъ быть 
продана и должна цѣниться такъ же, какъ и всякое другое унаслѣдо- 
ванное имущество, представляющее капиталъ въ собственномъ смыслѣ 
этого слова, и могущее давать при опредѣленной затратѣ труда та
кой же доходъ.

Отсюда мы еще разъ видимъ, что въ условіяхъ хозяйственной 
жизни тѣ или иныя вещи, предметы, товары получаютъ то или иное 
значеніе не сами по себѣ, не по свойствамъ ихъ только, но прежде 
всего, по тому, какое значеніе и назначеніе даютъ имъ люди и въ 
какое отношеніе другъ къ другу входятъ люди при посредствѣ этихъ 
предметовъ.

Но если бы по отношенію къ доходу отъ нользованія землею, 
все ограничивалось сказаннымъ, то и не было бы основаній разсма- 
тривать, при условіяхъ капиталистическаго строя, поземельный доходъ 
какъ имѣющій иныя основанія сравнительно съ доходомъ, приноси- 
мымъ капиталомъ. Но обычно мы имѣемъ дѣло съ землей раз- 
наго качества, дающей при одинаковомъ приложеніи труда не оди
наковый доходъ. То, что мною сказано о земельномъ доходѣ до сихъ 
поръ относится только до той доли его, которая вытекаетъ изъ обла- 
данія ея и права пользованія ею, выражаемаго въ опредѣленной де
нежной суммѣ. Но для пользующихся землей доходъ будетъ при оди
наковомъ способѣ пользованія землею, различенъ въ зависимости отъ 
положенія или природныхъ свойствъ даннаго участка. Практически 
это ведетъ къ различной цѣнности одииаковыхъ по пространству 
участковъ земли, а теоретически установляетъ необходимость выясне- 
нія особой природы этого дохода, иныхъ основаній его, отличающихъ 
его отъ дохода на капиталъ, отъ прибыли и создаетъ ученіе о позе
мельной рентѣ—дифференціальной, т.-е. объ отличномъ отъ прибыли 
доходѣ, раздичномъ въ зависимости не отъ различія въ приложеніи 
труда и капитала, а отъ различія того, что имѣется въ землѣ или 
на землѣ безъ участія труда и капитала, что не человѣкомъ создано 
и не ему обязано своимъ существованіемъ, но что имъ присвоено въ 
присвоеніи земли, чѣмъ и создается возможность особыхъ отношеній 
между тѣми, кто присвоилъ землю и тѣми, кто не успѣлъ или не 
сумѣлъ этого сдѣлать.

Надо имѣть въ виду прежде всего, что дифференциальная по
земельная рента, какъ ̂ особый видъ дохода, ие есть порождение спе-
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ціально капиталистическаго строя. Если имѣются рядомъ два трудо
выхъ участка земли, но одинъ изъ нихъ отличается отъ другого даже 
не но свойству почвы, а просто, напр., по особому рельефу или по 
большему наклону къ солнечной сторонѣ— и вотъ уже при затратѣ 
на обработку ихъ одинаковаго количества труда и при одинаковой 
культурѣ обоихъ, въ результатѣ за опредѣленный рядъ лѣтъ и по 
отдѣльнымъ годамъ на одномъ изъ нихъ урожаи будутъ выше, на 
другомъ ниже, одинъ даетъ больше продукта, другой меньше; владѣ- 
лецъ перваго, слѣдовательно, получить при одинаковыхъ затратахъ 
съ владѣльцемъ второго болѣе продукта. Это превышеніе продукта, 
какъ результатъ различій въ природныхъ свойствахъ даннаго земель- 
наго участка, и составляетъ поземельную ренту, получаемую вла- 
дѣльцемъ перваго какъ собственникомъ того участка.

Въ условіяхъ русской дѣйствительности тамъ, гдѣ существовало 
или существуетъ еще общинное владѣніе землею, присвоеніе резуль
татовъ различія. въ природныхъ свойствахъ разныхъ земельныхъ 
участковъ устраняется тѣмъ, что каждый членъ общины получаетъ 
по опредѣленной полосѣ земли въ каждомъ изъ участковъ ея, отли
чающимся по своему плодородію, поскольку оно зависитъ отъ при
родныхъ свойствъ участка или отъ его положеніи, напр., вблизи до
роги, гдѣ часть обработанной земли пропадаетъ безплодно отъ про
хода и проѣзда по ней.

Въ условіяхъ обіциннаго землевладѣнія каждый трудящійся ста
вится въ такое положеніе, при которомъ результаты его труда, 
поскольку они зависятъ не отъ,него, будутъ одинаковы; онъ получаетъ 
право собственности только на продуктъ своего труда, а не на орудія 
и средства производства не имъ созданная (земля); они находятся 
только въ пользованіи его на то время, когда онъ прилагаешь свой 
трудъ и только для этого назначенія—не болѣе Но это не есть отри- 
цаніе права собственности вообще, представленіе о которомъ выра
боталось задолго до наступленія капиталистическаго строя, съ того 
времени, какъ первый разъ захвачеиъ былъ и подчиненъ своей власти 
человѣкъ, который и работалъ уже по приказанію захватчиковъ и 
соотвѣтственно тому, что тотъ находилъ нужнымъ.

Что общинная собственность на землю уничтожаешь только право 
л и ч н о й собственности на землю, а не вообще собственности на нее, 
ясно изъ того, что въ двухъ, рядомъ лежащихъ общинахъ могутъ 
быть и бываютъ, въ зависимости только отъ природныхъ различій; 
неодинаковые результаты приложенія труда и дифференціальная рента 
получается той общиной, которой принадлежишь болѣе плодородный 
участокъ земли. Поэтому, чтобы достигнуть отмѣны присвоенія позе
мельной ренты тѣми или другими частными лицами, и придти къ
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передач b ея обществу въ ея цѣломъ и рекомендуется установление 
на земельную ренту налога, который бы поглощалъ ее всецѣло. 
Соціализація или націонализація земли этого еще не достигаешь, такъ 
какъ при последней тотъ, кто пользуется землею, не можетъ ее про
давать, а рента-то за годы пользованія поступил, въ его пользу.

Но если полученіе ренты владѣльцемъ земли, какъ въ внѣкапи- 
талистическомъ, такъ и въ капиталистическомъ строѣ, есть результатъ 
собственности на землю, то изъ этого еще не слѣдуетъ, что она вхо
дитъ въ цѣну продукта. Если для снабженія общества хлѣбомъ необ
ходима обработка нѣсколькихъ участковъ, изъ которыхъ каждый 
отличается отъ другихъ по высотѣ урожая, то, конечно, участокъ 
наименее плодородный будетъ обрабатываться только въ томъ случаѣ, 
если урожай его будетъ оплачиваться такъ, чтобы выручена была 
и заработная плата въ ея обычномъ размѣрѣ для даннаго рода труда 
и въ данное время, а такъ же будешь получена и прибыль по ея 
обычному уровню въ данное время. Соотвѣтственно этом}' и будетъ 
общая цѣна урожая съ этого участка падать въ определенной сумме 
на каждую четверть хлѣба. Но на рынке, гдѣ по общему правилу 
устанавливается на определенный товаръ одна опредѣленная цѣна и 
гдѣ покупателю нѣтъ дѣла до того, съ какого участка снята данная 
четверть хлѣба, всѣ поступающія въ продажу единицы товара, если 
онѣ необходимы для спрашивающихъ ихъ и обладаютъ одинаковыми 
качествами, будутъ имѣть одну и ту же цѣну. А потому, каждый 
владѣлецъ участка, съ котораго снято больше четвертей противъ дру
гихъ и это превышение есть результатъ природныхъ различій, полу
чить ренту не на счетъ увеличенія цѣны хлѣба, а при той же цѣнѣ 
за него, которую получилъ и тотъ, которому оплачены лишь издержки 
труда и капитала. Но, конечно, если бы весь произведенный товаръ 
считался результатомъ общественнаго производства, то цѣна произ- 
веденнаго урожая определялась бы не по стоимости его на худшемъ 
участке, а по средней стоимости на всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ участкахъ, 
съ которыхъ снятъ урожай. Она, конечно, могла бы устанавливаться 
менѣе высокой. Скажемъ такъ, если то, что составляетъ десятки вла- 
дѣній, различающихся по плодородію, соединится въ рукахъ одного 
общества или союза, то конечно, расценка стоимости урожая будешь 
производиться не по каждому участку отдѣльно, а по всѣмъ имъ вмѣстѣ. 
И тогда средняя цѣна урожая со всѣхъ участковъ будетъ ниже той, 
какова она для наименѣе плодороднаго.

Необходимо еще имѣть въ виду, что, конечно, теоретически въ 
отвлеченіи цѣна опредѣляется по стоимости производства на худшемъ 
участке, чѣмъ и определяется высота ренты съ отдельныхъ участковъ. 
Но въ действительности она, конечно, можетъ быть выше или ниже
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•или даже и совсѣмъ не получиться въ денежномъ выраженіи ея, если 
рынокъ переполненъ будетъ товаромъ, полученнымъ съ участковъ 
болѣе плодородныхъ,

Для поясненія этого надо указать еще на одно условіе, опреде
ляющее наличность поземельной ренты — разстояніе отъ рынка. 
Естественно, что чЬмъ оно дальше, шЬмъ выше расходъ на подвозъ 
хлеба и темъ, стало быть, цена его произведенная равнымъ трудомъ и 
при равной почве будетъ выше и, стало быть, владельцы ближнихъ 
участковъ въ цЬне своего хлеба получатъ противъ дальнихъ избы
токъ, зависящій не отъ ихъ труда, а лишь отъ положенія участка. 
Но вотъ во второй половине прошлаго века, подъ вліяніемъ уде- 
шевленія морской перевозки, англійскій рынокъ переполненъ былъ 
привозомъ американской пшеницы, произведенной при условіяхъ 
более экстензивнаго хозяйства, дающаго въ силу богатаго запаса 
производигельныхь природныхъ силъ, неистощенкыхъ предыдущей 
разработкой, при малой затрате труда относительно более высокіе 
урожаи. Въ результате англійскія пшеничныя хозяйства оказались не 
рентабельны. Пришлось перейти на луговое хозяйство. Количе
ство пшеницы съ каждаго отдельнаго участка въ Англіи было выше, 
ч Ьмъ съ американскихъ полей, даже, можетъ быть, и по отношенію 
къ затраченному труду и капиталу, следовательно въ натуре, въ 
форме пшеницы непосредственно, рента могла бы быть, но въ денеж
номъ ея выраженіи, въ цене пшеницы, ея не получалось, не оплачи
вался и трудъ, такъ какъ онъ являлся тутъ уже выше общественно- 
необходимаго при данныхъ условіяхъ производства и міровой конъ
юнктуры. Это ведетъ насъ, во-первыхъ, къ указанію на то, что все 
то, что устраняешь различія въ плодородіи отдельныхъ участковъ, 
уменьшаетъ и различіе ихъ дохода, а стало быть и величину ренты. 
Въ этомъ отношеніи имеютъ большое значеніе всякія улучшенія въ 
земледеліи.

Другое, на что здесь можно дать только указанія, но что еще 
далеко нельзя считать разработаннымъ и выясненнымъ—это при какихъ 
условіяхъ использованія земли, различіе въ природныхъ свойствахъ 
разныхъ участковъ ея можетъ не давать дифференціальной ренты. 
Все ученіе о ренте построенно на осиованіи наблюденій по преиму
ществу надъ европейскииъ земледеліемъ. Последнее должно было 
обезпечить населенно не только продовольствіе, но и многое другое. 
Отсюда вытекала необходимость въ каждомъ хозяйстве производить 
все, что только земля по климатическимъ условіямъ можешь произве
сти. Но въ главе о торговле я заметилъ уже, что развитіе послед
ней въ связи съ цедымъ рядомъ другихъ условій, въ томъ числе К 
развитіемъ путей сообщенія, повело къ спеціализированію и въ обла-
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сти земледѣлія. Развитіе обмѣна, распространеніе его на всѣ части 
міра—повело къ тому, что многое что надо было производить въ 
Европѣ, с т а л о  в о з м о ж н ы м ъ  получать изъ другихъ странъ міра 
или замѣнить продуктами растительности, получаемыми оттуда. Зем- 
ледѣліе стало приспособляться къ производству того, чему наиболѣе 
благопріятствуютъ природныя свойства даннаго участка. А въ такомъ 
случаѣ, скажемъ, два участка, изъ коихъ одинъ менѣе пригоденъ для 
производства пшеницы напр., а другой болѣе, ранѣе оба засѣвались 
ею и съ одного изъ нихъ получался меньшій урожай, а другой да- 
валъ ренту. Но теперь, когда нѣтъ надобности оба ихъ засѣвать 
пшеницей, а одинъ болѣе урожайный можно оставить попрежнему 
подъ пшеницей, а другой болѣе пригодный по своимъ природнымъ 
свойствамъ (что можетъ быть установленно тщательнымъ— научно 
поставленным!, анализомъ почвы, ея составныхъ частей), скажемъ, для 
производства какого либо кормового растенія, отвести подъ послѣднее. 
Въ результатѣ можетъ получиться доходность обѣихъ участковъ, при 
разсчетѣ на одинаковое число единицъ труда и капитала, одинаковая. 
И тогда дифференціальной поземельной ренты не даетъ ни тотъ ни дру
гой, несмотря на различіе связанныхъ съ каждымъ изъ этихъ участ
ковъ ихъ естественныхъ, неуничтожимыхъ свойствъ, обусловливаю- 
щихъ различіе съ нихъ высоты урожая для од н и х ъ  и т ѣ х ъ  же 
произрастаній. А если это такъ, то съ теченіемъ времени, съ развитіемъ 

4 все болѣе, и болѣе хозяйственныхъ связей между всѣми странами и съ 
дальнѣйшей спеціализаціей земледѣлія и различныхъ отраслей его— 
не только долженъ понизиться уровень земельной ренты, какъ резуль
татъ сокраіценія различій въ доходности различныхъ участковъ, но 
это можетъ и вообще вести къ уравненію условій пользованія зем
лей, какь то получается и по отношению къ пользованію капиталомъ.

Въ заключеніе ученія о рентѣ укажу еще на возможность суще- 
ствованія монопольной ренты, когда въ рукахъ собственника нахо
дится участокъ съ наименьшей доходностью, не дающей дифферен- 
ціальной ренты, необходимость обращенія къ использованію котораго, 
однако, даетъ собственнику его монопольное положеніе, въ виду 
недостачи безъ того продуктовъ, которые могутъ быть получены съ 
него. При опредѣленныхъ условіяхъ собственникъ такого участка, 
можетъ потребовать за него или въ цѣнѣ продуктовъ съ него не 
только что оплачиваетъ трудъ и капиталъ, но и сверхъ того.

Въ связи съ этимъ необходимо указать и на то, что русскій 
ученый П. П. Масловъ („Аграрный вопросъtl) называешь продоволь
ственной рентой. Эта та вынужденная уплата за пользованіе землей, 
за арендованіе ея, которую по малоземелью уплачиваютъ русскіе 
крестьяне, не оставляющіе себѣ за трудъ ничего, кромѣ того, что

»

необходимо для содержанія себя, и не получающіе никакого дохода 
на орудія и средства обработки, на сѣмена и т. п., вообще на то, что 
причисляется къ капиталу, т. е. отдающіе землевладѣльцу въ арендной 
платѣ за землю весь избытокъ результатовъ труда сверхъ того, что 
имъ остается на скудное содержаніе. Тутъ, говоря языкомъ, характе- 
ризующимъ капиталистически укладъ, такимъ арендаторамъ не остается 
прибыли на ихъ капиталъ—она уплачивается ими землевладѣльцу, уже 
сверхъ той прибыли на его капиталъ, которая по обычному рыночному 
проценту уже входитъ въ арендную плату. Тутъ получается земле- 
владѣльцемъ избытокъ въ силу его монопольнаго положенія и создано 
оно сознательно тѣми урѣзками и отступленіями, которыя выработаны 
были при отмѣнѣ крѣпостного права по положенію 19 февраля 
1861 года, и которыя создали малоземелье крестьянъ, не способство
вавшее развитію производительныхъ силъ Россіи и въ концѣ-концовъ 
приведшее къ тѣмъ погромамъ имѣній, которые тоже гибельно отозва
лись на развитіи производительныхъ силъ Россіи.
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JCVII. Промышленные кризисы.

i.
Не считаю возможнымъ закончить свой курсъ, не коснувшись, 

-хотя въ немногихъ словахъ одного явленія, тѣсно связаннаго съ основ
ными, условіями капиталистическаго строя и одно время имѣвшаго 
даже періодически правильное повтореніе черезъ определенные про
межутки времени. Я говорю о промышленныхъ кризисахъ.

Производимые предметы, при современныхъ условіяхъ, какъ мы 
знаемъ распределяются между населеніемъ путемъ обмѣна, т.-е. по
купки-продажи. Но чтобы это вело къ распредѣленію ихъ соответ
ственно потребностямъ, необходима наличность многихъ условій. Во- 
первыхъ, необходимо, чтобы населеніе распологало покупательными 
средствами и въ надлежащемъ количестве, во 2-хъ, чтобы эти средства 
правильно и постоянно къ нему притекали, а для этого надо, чтобы 
производство шло тоже правильно, постоянно, безъ перерыва, т.-е. 
безъ остановки, такъ какъ покупательная средства вытекаютъ изъ 
производства. А чтобы производство шло правильно, безпрерывно, не
обходимо чтобы произведенное имѣло постоянный сбытъ по той цѣнѣ, 
которая оплачиваетъ псе необходимое и даетъ прибыль, ради которой 
и ведется производство въ капиталистическомъ строѣ. Чтобы былъ по
стоянный сбытъ, надо, чтобы покупательныя средства соответство
вали тому, что произведено, т.-е. чтобы было равновесіе между 
производствомъ определенныхъ предметовъ — и спросомъ на нихъ. 
Какими же средствами достигается это равновесіе и что для этого 
нужно?

Для этого нужно, во-первыхъ, знать кругъ и размеръ потребно
стей населенія и, во-вторыхъ, количество рабочихъ силъ, которыми 
располагаешь общество и которое можетъ быть соответственно 
пмЬющимся потребностямъ, направлено на производство того или 
другого. Въ единичномъ, замкнутомъ хозяйстве — это довольно оче
видно и безъ всякихъ предварительныхъ сложныхъ разсчетовъ. Въ 
средневЬковомъ хозяйстве городского типа, когда кругъ покупателей, 
притомъ по преимуществу заказчиковъ состоитъ изъ окрестныхъ
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обывателей, потребность въ техъ или другихъ предметахъ тоже- 
довольно близко къ действительности можетъ быть определена 
темъ небольшимъ числомъ ремесленниковъ, которое имеется въ 
городе. Но уже и тамъ къ концу средневекрваго періода, когда- 
начинаются более оживленныя торговыя сношенія между раз
ными государствами и странами и когда увеличивается число- 
ремесленниковъ, приходится уже принимать меры для урегули- 
рованія производства, для определенія того, въ какомъ ремесле изго- 
товленіемъ чего именно заниматься. Но тамъ это регулированіе 
делается въ интересахъ производителей; интересы же потребителей 
при неорганизованности последнихъ никакимъ учрежденіемъ не регу
лируются.

Но теперь, когда все производство стало производствомъ для- 
сбыта, когда всѣ страны вошли въ международный обменъ, когда 
каждая страна стремится все производить и всюду продавать, когда 
международный рынокъ сталъ до крайности сложнымъ, когда — на 
немъ является все и отовсюду, когда и на внутреннемъ рынке каждый 
стремится увеличить свое производство и расширить его, такъ какъ 
бол Ье крупное технически выгоднее; когда и помимо этого, произво
дитель не знаетъ рынка, не знаетъ кто и откуда явится его покупа- 
телемъ, чего и сколько онъ спросить и купитъ — теперь-то именно, 
когда, какъ будто бы организація производства, приспособленіе его 
къ кругу и характеру потребностей и спросу потребителей являются 
наиболее необходимыми — теперь-то и не существуетъ никакой созна
тельно устанавляемой организаціи ни производства, ни потребленія 
ни производителей, ни потребителей. Если и появилась последнее 
время организація производителей въ виде трэстовъ, то задачи ея 
гакъ односторонни, такъ далеки отъ удовлетворенія интересовъ потре
бителей, что не только не создаютъ приспособленія производства къ 
потребленію, а наоборотъ, еще более нарушаютъ равновесіе между 
темъ и другимъ .Организаціи же потребителей (кооперативныя) и учре- 
жденіе ими фабрикъ, заводовъ, мастерскихъ для своихъ надобностей 
не настолько еще распространены, чтобы охватывали достаточно 
большое число населенія.

И вотъ ПРИ сложности современныхъ хозяйственныхъ отиоше- 
нш, при постоянной смене въ условіяхъ производства и предложенія 
товара и въ условіяхъ спроса его и происходитъ постоянное нару
шение равновесія между спросомъ товаровъ на рынке и ихъ предло- 
жешемъ. Конечно, такое нарушеніе равновесія можетъ быть въ малой 
мере и тогда оно ничего не изменяешь, хотя и можетъ вести къ 
упадку н Ькоторыхъ предпріятій. Но когда такое иесоответствіе велико 
и отзывается на многихъ предпріятіяхъ одного рода, оно уже ведетъ



къ весьма серьезнымъ послѣдствіямъ. При всеобщемъ производстве 
на продажу — недостатокъ или отсутствіе сбыта въ однихъ товарахъ, 
сейчасъ отзывается на другихъ, такъ какъ предметы одного произ
водства нужны въ другомъ и т. д. Кромѣ того, это отзывается на 
спросѣ и на рабочія силы и уже этимъ однимъ сразу касается боль
шой массы потребителей. Затѣмъ, при современномъ развитіи 
кредита, свободныхъ капиталовъ можетъ не быть, всѣ они связаны 
въ томъ или другомъ производстве, изъ котораго, поскольку это 
касается основныхъ капиталовъ, скоро выделены быть не могутъ. 
Поэтому можетъ не быть запасныхъ капиталовъ. Да и банки сокра- 
іцаютъ ссуду тЬмъ предпріятіямъ, товаръ которыхъ не находить 
сбыта, иначе они сами могутъ испытать крахъ; происходи! ъ неуплата 
вовремя и банкамъ, ибо товаръ не проданъ; следовательно нельзя 
получить и сырой матеріалъ для дальнейшаго производства и такимъ 
образомъ остановка въ однихъ предпріятіяхъ въ сбыте, въ другихъ 
въ производстве охватываетъ все большую и большую массу пред- 
пріятій и населенія. Все предпріятія въ современныхъ условіяхъ пред- 
ставляютъ собою отдельныя звенья одной общей цепи. Потянули за 
одно звено, — сотрясается вся цепь.

Съ XIX века стали правильно повторяться кризисы промыш
ленности, т.- е. промышленное оживленіе, потомъ застой и разореніе. 
Появляются кризисы 1825, 1836, 1857, 1873, 1901— 2 гг. Получалось 
впечатлѣніе періодически правильнаго повторенія ихъ черезъ десяти- 
летія. Эго представлялось настолько правильнымъ, что англійскій 
ученый Джевонсъ связывалъ появленіе ихъ съ определеннымъ появле- 
ніемъ пятенъ на солнце, — что по некоторымъ наблюденіямъ вліяетъ на 
высоту урожая на земле, а это и отзывается такъ или иначе на спросе на 
различные товары обрабатывающей промышленности, усиливая спросъ 
или сокращая его. Указывали и на частныя причины, какъ развитіе 
акціонерныхъ компаній, на связь съ требованіями рабочаго класса, 
на появленіе и примЬненіе техническихъ изобрЬтеній. Такъ, напр., 
бессемеровской способъ приготовленія стали увеличилъ прочность 
изделій и уменьшилъ спросъ на нихъ. Правда, бываетъ и такъ, что, 
напр., усиленная постройка железныхъ дорогъ, предъявляешь большой 
спросъ на рельсы, а потомъ его нетъ или онъ уменьшонъ, заводы 
же, производившіе рельсы и построенные для того въ виду бывшаго 
усиленнаго спроса на этотъ товаръ, переорудовать на что либо другое 
нельзя, а потребность въ рельсахъ уже насыщена.

Но все это не составляетъ еще основной причины постоянства 
въ повтореніи кризисовъ. Кроме того, указываютъ и на другія при
чины, какъ война, эпидеміи, вообще все, что вызываетъ и притомъ 
внезапно—нарушеніе правильнаго удовлетворенія потребностей; все это
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конечно, создаетъ тоже кризисъ. Но последнія указанныя причины не 
объясняютъ того, когда при отсутствіи этихъ причинъ, все же поя
вляется кризисъ. Ука.шваютъ и на переменчивость моды. Конечно, 
и это отзывается, но не на всеобщемъ кризисе и опять не создаетъ 
періодичности кризисовъ, ибо мода каждый годъ меняется и такъ 
уже и знаютъ это заранее, и столичныя моды даннаго года на сле- 
дующій переходитъ напр, въ провинцію или въ другіе слои населе* 
нія. Но кроме того, оказывается, что сравнительно небольшая часть

труда ^ —  —— )  затрачивается на производство предметовъ съ
быстро изменяющейся потребностью.

Все это и заставляетъ, для объясненія всеобщихъ промышлен
ныхъ кризисовъ, перейти къ описанію более общихъ и постоянныхъ 
причинъ, коренящихся въ нарушеніи равновесія между производ- 
ствомъ и потребленіемъ. Какія же экономическія условія производятъ 
такое резкое нарушеніе равновесія? Тутъ приходится иметь въ виду 
два основныя условія.

Надо исходить опять-таки изъ того, что производство ведется 
ради полученія прибыли. Направляется оно поэтому на такіе предметы, 
которые обещаютъ больше сбыта и большую прибыль. Кроме того, 
изъ этого же вытекаетъ стремленіе производить какъ можно дешевле, 
съ этою целью применяются техническія усовершенствованія, увели
чиваются размеры предпріятія, а что бы обезпечить сбытъ, отыски

ваются новые рынки. 1 акъ шло дело въ теченіе приблизительно 
первыхъ трехъ четвертей ХІХ-го столетія и получалось періодическое 
повтореніе кризисовъ.

Что же служитъ показателемъ того, что выгодно производить, 
на что существуетъ большій спросъ? Показателемъ этого служитъ 
рынокъ, впечатленіе торговца, не что либо правильно учитываемое, 
а определяемое, такъ сказать, на глазомеръ. И вотъ, соответ
ственно этому впечагленію, которое предвещаетъ усиленіе спроса 
на товаръ, каждый производитель и увеличиваетъ, расширяетъ свое 
производство; въ результате оно получается расширеннымъ въ 
большемъ размере, чемъ определяется это спросомъ — наступа- 
етъ перепроизводство. Къ этому предполагаемому, наиболее выгод
ному производству направляются капиталы; если на первое время 
оказался некоторый избытокъ пронзведеннаго, то для сбыта его 
отыскиваютъ новые рынки; открытіе последнихъ вызываетъ еще боль
шее оживленіе промышленности, дЬла идутъ блестяще, производство 
растетъ. Но разъ открылся новый рынокъ, то онъ открылся и для 
другихъ государствъ, а съ теченіемъ времени, съ развитіемъ путей 
сообщешя и сношеиій, увеличилось и число предпринимателей про



изводителей каждаго товара, поставляюіцихъ свой товаръ и на этотъ 
новый рынокъ и поэтому даже малѣйшее предположеніе о росшк 
рынка, малейшее увеличеніе производства со с т о р о н ы к а жд а г о  
уже даетъ очень большое перепроизводство. Международный же 
приливъ капиталовъ къ производству и притокъ товаровъ на новый 
рынокъ—уже умаляетъ значеніе этого рынка и Наступаешь застой въ 
сбытѣ одного товара, что и переходитъ на другіе товары, a затѣмъ почти 
на всѣ—получается всеобшій кризисъ. Менѣе сильныя, бо.мѣе мелкія 
предпріятія падаютъ, разрушаются, болѣе крупныя остаются, нсксок'ра- 
щаютъ свое производство, или же паже и этого не дѣлаютъ, а продол- 
жаютъ производить, пользуясь болѣе дешевой рабочей силой и не вы
пуская пока на рынокъ товара. Такимъ образомъ предложеніе товара 
сокращается, а въ то же время отсрочка въ удовлетвореніи потребно
сти, которой служитъ этотъ товаръ не можетъ итти далѣе — одежда 
напр, изнашивается—спросъ понемногу начинаешь расти. Заготовлен
ный и имѣющійся на рынкахъ товаръ начинаетъ подбираться, цѣна на 
него понемногу растетъ и опять происходитъ возстановленіе въ спросе 
на одинъ товаръ. Но увеличеніе спроса на одинъ товаръ вызываетъ 
приливъ капиталовъ къ производству его; возстановляется довѣріе— 
со стороны банковъ. Вызывается спросъ на другіе товары, связанные 
съ производствомъ перваго, нужно для него сырье, вспомогательный 
матеріалъ; является болѣе усиленный спросъ и предметовъ непосред- 
ственнаго потребленія, такъ какъ рабочіе тоже сокращали и отсрочива
ли свое нотребленіе. Снова начинается оживленіе промышленности, пока’ 
опять не завершится этотъ кругъ такъ, что приведешь снова къ кризису.

Вотъ одна сторона капиталистическаго строя, которою вызы
вается нарушеніе равиовѣсія между производствомъ и потребленіемъ. 
Тутъ основное условіе заключается въ чемъ? Вь томъ, что производ
ство имѣетъ общественный характеръ, ибо ведется для удовлетворе- 
нія общественныхъ потребностей; оно имѣетъ общественный хара
ктеръ и по другимъ основаніямъ, ибо каждый предметъ является 
результатомъ раздѣленнаго обшественнаі о труда, есть продуктъ 
объединенія общественныхъ силъ, капиталъ применяется въ немъ 
тоже общественный, — для чего существуетъ и организация общест
венная—банки. Но что производить, когда, сколько и на что напра
вить капиталъ, дал<е при общественныхъ и государственныхъ займмхъ, 
рѣшаютъ частныя лица, частные банки, т. е. неуполномоченныя обще
ства, не представители общества и его интересовъ, а уполномочен
ные капитала, его представители, дѣйствуюіціе въ его частныхъ инте- 
ресахъ и вовсе не имѣющіе въ виду общественныхъ интересовъ № 
служенія имъ, если это не отзывается на интересахъ ихъ какъ капи
талистовъ.
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Если бы это было не такъ, то перепроизводствъ, избытка произве
денныхъ предметовъ не могло бы существовать. Вѣдь мы знаемъ, 
что цѣлой массы предметовъ, даже необходимыхъ не хватаетъ цѣлой 
массе населенія. Поэтому о какомъ же перепроизводстве можно 
говорить? Ясно, что о немъ можетъ быть речь въ томъ только 
смысле, что произведенныхъ предметовъ нельзя сбыть такъ, чтобы 
капиталистъ получилъ прибыль. Но почему нельзя? Потому ли, что 
они никому не нужны. Нетъ, только потому, что у техъ, кому они 
нужны, нетъ покупательныхъ средствъ для пріобретенія ихъ по той 
цене, при которой они могутъ дать прибыль.

На что же это указываешь? Это указываешь на недостатокъ 
покупательныхъ средствъ у населенія, на то, что масса рабочихъ, 
трудами которыхъ нриготовленъ товаръ получаетъ изъ общей цен
ности его много менее того, что нужно, чтобы получить его или 
равные ему по ценности другіе товары, т. е. что ростъ средствъ 
рабочихъ для удовлетворенія ихъ потребностей отстаешь отъ роста 
производительности ихъ труда. Это одинъ рядъ теорій—для объясне- 
нія промышленныхъкризисовъ.

Но есть и другой, видящій причину кризисовъ въ недопроизвод
стве капиталовъ. По этой теоріи невозможность приобрести все про
изведенные предметы обозначаешь, что не хватило капиталовъ на 
производство другихъ предметовъ въ такомъ количестве, чтобы они 
могли итти въ обменъ на эти; общественное производство распре
деляется непропорціонально капиталамъ; больше всего при ожив- 
леніи промышленности производится средствъ производства (л?елезо);— 
въ нихъ и является избытокъ, но потомъ избытокъ этотъ разме
щается и снова получается подъемъ спроса, на средства производства. 
Это можетъ быть и было бы справедливо, если бы задержка въ 
сбыте всегда начиналась именно съ задержки въ сбыте средствъ 
производства, но на самомъ деле этого не заметно. Наоборотъ, при 
кризисахъ мы наблюдаемъ застой именно потому, что является 
перепроизводство капиталовъ, понимая подъ ними средства производ
ства, а у массы недостаетъ покупательныхъ средствъ. Когда же 
они имеются только у владельцевъ капиталовъ, то последнихъ не 
такъ много, чтобы они могли поглотить все произведенное.

Итакъ, въ современныхъ условіяхъ, съ одной стороны, какъ 
выяснено выше, отсутствуешь всякій сколько-нибудь организовано и 
целесообразно поставленный аппаратъ для приспособленія’производ
ства къ потребление или даже къ тому спросу, который характери
зуем  не потребности въ томъ или другомъ, а то или иное распре- 
деленіе покупательныхъ силъ. Отсюда, следовательно, ясно, что нетъ 
и не можетъ быть того распределения рабочихъ силъ» какое соответ-
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ственно даннымъ техннческимъ условіямъ, должно бы было суще
ствовать соответственно наличности потребности въ томъ или дру
гомъ. А если такъ, то тѣмъ болѣе еще невозможно то приспособленіе 
производства къ потребленію, которое должно бы было идти вслѣдъ 
за неизбежными измененіями и въ потребностяхъ и въ техническихъ 
условіяхъ производства. Все это и представляетъ собою одну основ
ную причину уже достаточно могучую, чтобы создавать отъ времени 
до времени промышленные кризисы.

Но есть и другая, тоже, сама по себе, достаточная, создающая 
уже, такъ сказать, правильное, постоянное, неизбежное отсутствіе 
приспособленія производства къ потребленію, если бы оно и возможно 
было при капиталистическомъ строе по другимъ условіямъ его. Эта 
вторая причина лежитъ не въ условіяхъ производства, какъ первая, 
а въ условіяхъ распределенія. Она лежитъ въ недостатке покупа
тельныхъ средствъ у рабочихъ, сравнительно съ стоимостью того, что 
произведено. Производство увеличиваетъ, расширяешь общее коли
чество произведенныхъ предметовъ и ценность ихъ растетъ. Растетъ 
и заработная плата, но въ меньшей степени. Если производительность 
труда возрасла на */,, и изъ 300 милл. стало ценностей на 400 милл., 
то получилось лишнихъ юо милл.; если изъ нихъ 75 милл. идетъ ка
питалистам^ а 25 — рабочимъ, то и выходитъ, что рабочіе сократятъ 
свой спросъ сравнительно съ увеличеніемъ производства, хотя абсо
лютно спросъ съ ихъ стороны и увеличится. Въ Англіи, въ 1260 г., 
молотилыцикъ получалъ J/iS вымолоченной пшеницы, въ 1760 г.—,/st; 
въ овсе ‘/in а потомъ */а*- Каменыцикъ лондонскій въ 15-мъ вЬкё 
вырабатывалъ 4 шиллинга въ неделю, а въ 19-мъ — 42, но цены на 
продукты за этотъ періодъ увеличились въ 12 разъ и, соответственно 
тому, плата должна быть 48 шиллинговъ, а не 42 шиллинга. Съ 1770 
по 1880 гг. плата рабочихъ увеличилась вдвое, а по покупательной 
силе только на 44°/0> т-_е> менее чемъ въ половину. Вообще, за юо 
летъ производительность труда возрасла по крайней мере въ 3 раза, 
а покупательныя средства рабочихъ лишь на 40 и 5оп/о. Разсчеты 
Кароль Райта, котбрыя я приводилъ уже, при сравненіи по странамъ, 
такъ же указываютъ, что при возрастаніи производительности въ 
5 разъ (Россія и Америка), заработная плата возрастаетъ лишь въ 
3 раза. На ряду съ этимъ, происходитъ еще и увеличеніе числа без- 
работныхъ, какъ неизбежное следствіе капиталистическаго произ
водства и примененія въ условіяхъ его техническихъ усовершенство- 
ваній. Следовательно, опять получается недоспросъ по недостатку 
покупательскихъ силъ. Въ поясненіе этого напомню, что примененіе 
машинъ превращаетъ часть перемеинаго капитала, идущаго на зара
ботную плат}', въ постоянный, что и делаетъ часть рабочаго насе-
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ленія нзлишнимъ, уменьшаетъ его покупательную способность. А про
изводство’расширяется именно темъ сильнее, чемъ сильнее паденіе 
ігЬнъ на продукты, произведенные при более совершенныхъ техни
ческихъ условіяхъ. Расширеніе его сверхъ прежняго является, съ 
точки зренія капиталистовъ, темъ более необходимымъ, что это со
ставляешь средство для повышенія абсолютной и относительной при
были. Это ведетъ къ еще большему паденію цены и къ созданію не
обузданной конкуренціи, что, какъ мы знаемъ, въ конце концовъ 
ведетъ къ образованію синдикатовъ и трэстовъ, Которые, хотя и 
представляютъ собою уже планомерную организацію определенныхъ 
отраслей производства, но создаютъ еще более относительное пере
население, вызывая излишекъ рабочаго населенія, вследствіе более 
широкаго примененія усовершенствованныхъ пріемовъ обработки, что 
ведетъ снова къ расширенію производства и создаетъ опять перепро
изводство, т.-е. наступленіе кризиса.

2.

Все сказанное до сихъ поръ о промышленныхъ кризисахъ отно
сится къ тому періоду промышленнаго развитія, когда кризисы но
сили острый и періодическій характеръ. Но съ теченіемъ времени 
характеръ промышленныхъ разстройствъ, сопровождаюіцихъ жизнь 
капиталистическаго строя, изменяется. Изъ острыхъ и періодическихъ 
они переходятъ въ длящіеся и более покойные, наступаетъ, можно 
сказать, почти постоянное, угнетенное состояніе рынка, депрессія, и 
я бы сказалъ, что это угнетенное состояніе представляетъ теперь 
какъ бы нечто обычное, лишь изредка и сравнительно ненадолго 
прерываемое промышлеинымъ оживленіемъ. Получается какъ будто 
такая картина, что кризисы, превратившіеся изъ острой въ хрони
ческую болезнь, по временамъ не даютъ себя чувствовать подъ влія- 
ніемъ оживленія, т.-е. обратное тому, что происходило въ предше- 
ствующій періодъ капиталистическаго развитія.

Объясненіе этому находятъ въ цЬломъ ряде изменившихся 
условій разиаго характера. Во-первыхъ, теперь многое производится 
на заказъ, хотя бы шЬ же самые рельсы, многіе машины и т. д. Сле
довательно, сбытъ въ этомъ случае уже заранее обезпеченъ и пере
производства быть не можетъ. Затемъ трэсты, какъ определенныя 
организаціи, сосредоточившія въ своихъ рукахъ даже міровое про
изводство нЬкоторцхъ товаровъ, лучше учитываютъ требованія рынка 
и это опять-таки умеряешь разницу въ предложеніи товара въ одно 
время и другое и регулируешь предложеніе его на разныхъ рынкахъ, 
перенесете его съ одного рынка, где товаръ въ избытке, на другой,

23*



— 356 —

гдѣ въ немъ ощущается недостача. Затѣмъ, надо имѣть въ виду, что 
хотя международный рынокъ теперь сталъ сложнѣе, но уже не поя
вляется новыхъ, непредвидѣнныхъ, такъ сказать, внезапныхъ рынковъ, 
вызывающихъ экстренное усилеиіе производства.

Все это, однако, указываешь только на причины, которыя устра- 
няютъ колебанія рыночнаго спроса и предложенія и помогаютъ регу
лировать производство, ведутъ къ принаровленію его къ потребностямъ, 
поскольку они опредѣляются распредѣленіемъ покупательныхъ 
средствъ среди населенія и наличностью ихъ. Но это еще нисколько 
не уясняетъ почему создается длящееся угнетенное состояніе про
мышленности. Причины этого опять таки лежатъ въ условіяхъ, со- 
провождающихъ развитіе и ростъ капитализма.

Новыхъ внезапныхъ рынковъ не появляется, да, но весь рынокъ 
сталъ очень обширнымъ, и широта его не позволяешь остановить, 
сократить размѣры производства; нельзя ихъ сократить и потому, 
что, какъ я уже упоминалъ въ другомъ мѣстѣ, капиталъ теперь по
лучаетъ въ значительной своей части такую форму, изъ которой его 
нельзя перевести въ другую, для другого производства. Это ведешь 
къ тому, что запасы произведеннаго не истощаются, наоборотъ, по 
мѣрѣ того, какъ предпріятія становятся все крупнѣе, ихъ становится 
все больше. А между тѣмъ, рынокъ хотя и сталъ болѣе широкимъ, 
но въ то же время не расширяется для каждой отдѣльной страны, а 
сокращается, становится меньше, такъ какъ капитализмъ развивается 
во всѣхъ странахъ и въ каждой идетъ по тому же пути развитія; 
производство все укрупняется и укрупняется и товарное хозяйство 
повсюду все болѣе и болѣ? становится на мѣсто натуральнаго, зам- 
кнутаго. И получается это вслѣдствіе того направленія въ развитіи капи
талистическаго производства, которое, вытекаетъ изъ стремленія 
получить прибыль на капиталъ, вліяетъ на переходъ послѣдняго изъ 
одной страны въ другую.

Движимый, оборотный, денежный капиталъ, при угнетенномъ 
состояніи промышленности не встрѣчаетъ достаточно широкаго при- 
ложенія въ своей странѣ. Кромѣ того, какъ мы видЪли, процентъ 
на капиталъ съ теченіемъ времени движется въ нагіравленіи къ пони
женно его. Отсюда, естественно, для капитала искать мѣсто, гдѣ онъ 
можетъ быть проданъ дороже, гдѣ его меньше, гдѣ потребность въ 
немъ еще не насыщена. А это будутъ такія страны, гдѣ капитализмъ 
развитъ менѣе, чѣмъ въ странѣ, ищущей помѣщенія капитала. Полу
чается переходъ его въ такія страны, распространеніе капитализма 
въ ширину и, такъ сказать, созданіе данной страной, при помощи 
выращеннаго въ ней капитала, соперника себѣ въ странѣ куда пере
ливается избытокъ (?) ея капитала. Но мало того, что передвигаемый
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въ другую страну капиталъ готовишь въ ней соперника. себѣ, это 
передвиженіе капитала задерживаетъ и развитіе производительныхъ 
силъ въ своей странѣ. Распространеніе капитализма въ ширь, въ 
другія страны, совершается на счетъ углубленія его. Оставаясь въ 
своей странѣ и ища выгоднаго помѣщенія, капиталъ стремился бы 
примѣнять болѣе усовершенствованные пріемы производства, разме
щаться въ болѣе отсталыхъ видахъ промышленности, захватывать 
земледѣліе и поднимать уровень культуры среди сельскаго населенія, 
создавая тѣмъ себѣ въ средѣ его новой и расширенный спросъ на 
различные предметы потребленія, создавая болѣе широкій рынокъ 
внутри своей страны. Теперь же это стремленіе и товаровъ и денеж
наго капитала переливаться изъ страны, захватывать новые рынки, 
какъ мы вйдѣли, ведетъ только къ захватной политикѣ, вызывающей 
войны и могущей, по' мѣрѣ расширенія сферы дѣйствія капитализма 
и насаждеиія и развитія его повсюду, втянуть въ войну всѣ страны 
міра и привести къ всеобщей міровой катастрофѣ.

Но если имѣть въ виду, что такое положеніе дѣлъ вызывается 
не перепроизводствомъ только, но недопотребленіемъ, то возможенъ, 
конечно, и другой выходъ, къ которому человѣчество должно придти, 
на горькомъ опытѣ убѣдившись въ безплодности войнъ въ этомъ 
отношеніи и въ невозможности при помощи ихъ создать рай ни для 
побѣдителей, ни для побѣжденныхъ. А это и ведетъ опять къ необ
ходимости углубленія внутренняго рынка, для чего необходимъ подъ- 
емъ уровня потребностей и увеличеніе покупательныхъ средствъ въ 
средѣ населенія. Въ частности для Россіи одно изъ первыхъ средствъ 
къ тому заключается въ большемъ вовлеченіи въ товарообмѣнъ кре- 
стьянскаго земледѣльческаго населенія, что сопряжено должно быть 
съ подъемомъ и усовершенствованіемъ его земледѣльческой культуры.

Все сказанное до сихъ поръ о кризисахъ имѣетъ въ виду лишь 
промышленные кризизы и не относится къ земледѣльческимъ. Послѣд- 
ніе вызываются иными условіями и сопровождаются другими послѣд- 
ствіями. Они не періодичны, a затѣмъ вызываются въ значительной 
мѣрѣ атмосферическими вліяніями, неурожаями. Эти послѣдніе обу- 
словливаютъ недопотребленіе, безработицу и потому вліяютъ и на 
промышленные кризисы. Причины земледѣльческихъ кризисовъ можно 
свести къ слѣдующимъ: і) неурожаи, падежи скота, 2) паденіе цѣнъ 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ не вслѣдствіе перепроизводства, 
a вслѣдствіе привоза хлѣба извнѣ (С. Америк, конкурренція) по не-, 
достачѣ его въ собственномъ производств^, т. е. обратно съ тѣмъ, 
что происходитъ при промышленныхъ кризисахъ. Хорошій урожай» 
такъ сказать, перепроизводство хлѣба отражается здѣсь также, какъ 
и въ промышленности на капиталистическихъ хозяйствахъ въ земле-
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дѣліи, но обратно съ послѣдствіями промышленныхъ кризисовъ, вызы
ваетъ не безработицу, а сокращаешь ее. Происходить это вслѣдствіе 
того, что хорошій урожай улучшаетъ положеніе мелкихъ земледѣль. 
ческихъ хозяйствъ, т. е. опять вліяетъ обратно съ шЬмъ, что наблю
дается въ обрабатывающей промышленности, гдѣ кризисы прежде 
всего гибельно отзываются на болѣе мелкихъ предпріятіяхъ. И если 
урожай, сокращая потребность въ отливе крестьянскихъ рукъ на 
сторону для отысканія заработковъ, сокращаешь безработицу и не 
давить на пониженіе заработной платы, то отъ неурожая страдаютъ 
и промышленные рабочіе, стоимость содержанія которыхъ повыша
ется ранѣе повышенія денежной заработной платы, страдаетъ всего 
болѣе и мелкое крестьянство и масса населенія. Отсюда: во і-хъ, оно 
болѣе заинтересовано^ въ улучшеніи хозяйства въ поднятіи сельско
хозяйственной культуры, гіредохраняющемъ отъ "неурожаевъ, во 2 хъ, 
отзывается это на обрабатывающей промышленности сокращеніемъ 
спроса со стороны массы населенія. Слѣдовательно, въ улучшении 
земледѣльческой К}міьтуры и съ этой стороны заинтересованы и рабо- 
чіе и предприниматели.

Все это опредѣляетъ и связь аграрнаго вопроса и его разрѣше- 
нія въ пользу крестьянства съ интересами всего рабочаго населенія. 
Но это еще не решаешь вопроса объ устранении кризисовъ вообще 
или депресіи.

3.
Если имѣть въ виду все сказанное о промышленныхъ кризисахъ 

и поставить въ связь со всѣмъ предыдущимъ, то мы видимъ, что 
капитализмъ при условіи существованія, соединеннаго съ постоян
нымъ ростомъ его, въ то же время ведетъ къ постоянному сокраще
нно рынка, спроса, какъ всесторонностью своего роста, такъ и тѣмъ 
увеличеніемъ разстоянія между гіроизводимымъ и спрашиваемымъ, 
которое происходитъ, какъ было указано, въ силу того, что въ 
условіяхъ капиталистическаго склада и задачахъ его развитія лежитъ 
основаніе къ тому, что ростъ покупательныхъ средствъ у населенія 
отстаешь отъ роста его производительности: не населеніе переростаетъ 
производство, какъ полагалъ Мальтусъ, а производство переростаегь 
спросъ при данномъ распредѣленіи, а потому и иеизбѣжны кризисы. 
Но если капитализмъ развивается вширь такъ, что появленіе но
выхъ рынковъ невозможно, и наоборотъ параллельно съ его ростомъ, 
умаляется емкость рынка, то это должно вызвать смерть его. Смерть 
его, однако, можетъ быть только началомъ новой жизни, къ которой 
и ведетъ экономическое развитіе.

Въ современномъ обществе въ экономическомъ отношеніи все
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ведетъ къ организаціи: синдикаты предпринимателей въ производстве, 
кооперація въ сельскомъ хозяйстве тоже, кредитныя коогіерація въ 
средствахъ обращенія, торговыя организаціи и потребительныя об
щества въ сфере потребленія. Союзное производство при потре- 
биігельныхъ обществахъ и организація правильнаго соотношенія 
производства и потребленія—все это зачатки новаго отношенія въ 
производстве и потреблении. Для урегулированія отношеній въ сферѣ 
распредѣленія, получеиія доходовъ—образуются профессіональныя 
организаціи и союзы рабочихъ, конечная цѣль которыхъ—уничтоже- 
ніе классоваго распредѣленія и замѣна его инымъ.

Профессіопальныя организаціи имѣютъ въ этомъ огношеніи то 
значеніе, что, способствуя подъему уровня заработанной платы, сокра
щению рабочихъ часовъ, ин'ому положенію рабочихъ въ производстве— 
даютъ имъ возможность и лично быть участниками производства, 
вліяя на постановку его и матеріально давая возможность черезъ по
средство сбереженій, взносовъ, вкладовъ быть членами потребитель
ныхъ обществъ и организуемыхъ шізми кооперативныхъ предпріятій.

Всемъ этимъ подготовляется иной строй отношеній. Люди оста
ются шЬми же, т. е. съ теми же стремленіями, съ той же заботой о 
личномъ матеріальномъ благополучіи, но изменяется ихъ иредста- 
вленіе об ъ  у с л о в і я х ъ д о с т и ж е и і я его. Не война всехъ противъ 
всехъ, а наоборотъ выступаешь представленіе, къ нему ведетъ эко
номическая нужда, что необходима такая организанія, которая вызы
вается темъ разделеніемъ занятій, которое первоначально обусло
вливается, какъ выяснено въ первой главе моего курса, различіемъ 
приро іной обстановки, а зашЬмъ развиваясь все более и более ведетъ 
къ спеціализаціи и по мЬстностямъ и по роду производства, что и 
требуетъ взаимнаго, шЬснаго общенія людей. Здесь разделеніе со
здаетъ единеніе. Это и ведетъ къ тому, что, какъ сказано въ одной 
старинной рукописи, на которую я ссылаюсь въ той же первой гла
ве моего курса, „Люди другъ другу услужить и въ с о юз н о м ъ  об
щ е с т в е  остаться принуждены“. Это принужденіе, въ основе своей 
создано законами природы, а потому уйти отъ него некуда, да и 
незачемъ: подчиненіе этому принужденію д-Ьлаешь насъ свободными: 
только следуя законамъ природы, мы можемъ достигать осуществле- 
нія шЬхъ целей, которыя сами себе ставимъ.



JCVlll. Методъ политической экономіи.

i.

Ученіе о методѣ политической экономіи излагается обыкновенно 
въ одной изъ первьіхъ главъ курса, Я его отнесъ въ самую послѣд- 
нюю главу, считая это болѣе цѣлесообразнымъ. Читатель или слуша
тель для уясненія себѣ пріемовъ изученія тѣхъ или иныхъ явленій, 
долженъ несомнѣнно предварительно имѣть ясное и довольно полное 
представленіе о тѣхъ явленіяхъ, которыя подлежать изученію. Между 
Т'Ьмъ, беря лицо изъ любого круга населенія, мы должны признать, 
что каждое изъ нихъ, хотя и знакомо съ экономическими явленіями, 
Внѣ которыхъ мы жить не можетъ, но обигчно знаетъ ихъ только съ 
одной стороны, мало или вовсе не будучи знакомо съ другими сто
ронами тѣхъ же явленій и можно сказать обычно даже совсѣмъ не 
обращая вниманія на нихъ и не интересуясь ими. Землевладѣлецъ не 
уясняетъ себѣ обычно условій фабричнаго производства и условій 
суіцествованія сельскохозяйственыхъ рабочихъ или крестьянъ, рабо
тающихъ въ его имѣніи или арендующихъ у него землю. Фабричные 
предприниматели мало интересуются условіями сельскохозяйственнаго 
производства и нерѣдко не имѣютъ о немъ и з^словіяхъ его сколько 
нибудь близкаго къ действительности представленія; не уясняютъ, 
да и при добромъ желаніи врядъ ли могутъ достаточно близко къ 
действительности уяснить себѣ положеніе работающихъ въ ихъ 
предпріятіи рабочихъ; не могутъ, вѣроятно, при условіяхъ и размѣ- 
рахъ своего потребительнаго бюджета представить даже себѣ, какъ 
изворачивается семья рабочаго на тотъ заработокъ, который онъ 
получаетъ. Торговцы разнаго рода товаровъ, если и имѣютъ доволь
но отчетливое представленіе объ условіяхъ производства того рода 
товара, которымъ каждый изъ нихъ торгуетъ, то врядъ ли это пред- 
ставленіе отличается достаточной полнотой, a кромѣ того оно и 
ограничивается знакомствомъ съ тѣмъ, что относится только къ 
этому товару. Кромѣ того, какъ по отношенію къ нему, такъ и дру
гимъ товарамъ знакомство съ условіями ихъ производства является 
также одностороннймъ, такъ какъ практически это интересуетъ тор
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говца только въ одномъ опредѣленномъ отношеніи. Что касается 
рабочихъ въ любой отрасли производства, то имъ знакомы тоже 
только опредѣленныя стороны постановки всего производства. Усло- 
вія же сбыта напр, или пріобрѣтенія сырья, даже орудій производ
ства и многое другое, равно, какъ и представленіе о сложности того, 
что лежитъ на плечахъ предпринимателя - организатора, остаются 
для нихъ закрытыми. Остаются закрытыми и условія денежнаго об
ращены и кредита. Беря, наконецъ, кругъ лицъ не занятыхъ непо
средственно производительной дѣятельностыо, а служащихъ въ тѣхъ 
или иныхъ общественныхъ или государственныхъ учрежденіяхъ или ' 
даже и въ хозяйственныхъ организаціяхъ, какъ банки, страховыя 
общества и т. п., то и они, если и знакомы съ экономическими усло- 
віями, то въ очень узкомъ кругѣ ихъ или же, какъ и множество 
другихъ лицъ, имѣютъ соприкосновеніе съ ними лишь въ области 
потребленія.

Въ силу всего этого, хотя мы всѣ тѣсно окружены и иногда 
даже подавленны матеріальными заботами, мы все же не охватываемъ 
и не можемъ безъ спеціальнаго съ тѣмъ ознакомленія, охватить на
сколько возможно кругъ тѣхъ отношеній, которыя скадываются между 
людьми на почвѣ ихъ хозяйственныхъ потребностей и соединенныхъ 
съ тѣмъ дѣйствій. Вотъ почему, я нахожу, что ранѣе, чѣмъ говорить 
о методѣ политической эконвміи, необходимо познакомиться съ ея со- 
держаніемъ. Знакомство это должо быть дано не общймъ описаніемъ 
ея содержанія, а такъ сказать, подведеніемъ слушателя къ конкрет
ному, наглядному изученію явленій хозяйственной жизни, насколько 
оно можетъ быть дано книжнымъ или лекціоннымъ путемъ, и указа- 
ніемъ на тѣ явленія изъ окружающей жизни, которыя каждый можетъ 
усмотрѣть, если на нихъ обратить его вниманіе.

И вотъ послѣ того, послѣ, слѣдовательно, прохожденія, хотя бы 
и краткаго, но по возможности полнато курса политической экономіи, 
и возможно уже говорить о методѣ политической экономіи съ уве
ренностью, что понятіе его и представленіе о немъ будетъ усвоено 
правильно.

Въ связи съ этимъ, и только въ связи съ этимъ, думается мнѣ, 
возможно и правильное отношеніе къ теоретическимъ объясненіямъ 
въ области политической экономіи.

Въ самомъ дѣдѣ, задача теоріи заключается въ томъ, чтобы 
дать объясненіе опредѣленнымъ явленіямъ, указать основанія, причины, 
условія и характеръ взаимной связи ихъ. Но, чтобы подойти къ этому 
объясненію и сдѣлать его понятнымъ и надо, предварительно, дать 
сколько нибудь отчетливое представленіе о явленіяхъ, которыя теорія



должна объяснить. Исходя изъ этого, мы и подвигаемся къ объясне- 
нно метода политической экономіи.

Въ политической экономіи мы отправляемся, прежде всего, отъ 
того, ощущаемаго каждымъ, факта, что люди имѣютъ различные по
требности, для удовлетворенія которыхъ имъ и нужны различные 
матеріальные предметы. Слѣдовательно, въ каждомъ человѣкѣ им еется 
стремленіе достать, добыть, изготовить, такъ или иначе получить эти 
предметы. Для полученія этихъ предметовъ надо употребить опредѣ- 
ленныя усилія, трудъ. Но такъ какъ человѣкъ располагаешь только 
опредѣленнымъ запасомъ рабочей силы, то отсюда вытекаетъ необ
ходимость употребить ихъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы при меньшей 
затратѣ ихъ, получить больше. Иначе, есть рискъ, опасеніе не полу
чить многихъ предметовъ, безъ которыхъ не могутъ быть удовлетво
рены очень существенныя потребности или получить ихъ въ недоста- 
точиомъ количеств!;. А это ведетъ и къ дальнѣішіему, къ стремленію 
получить ихъ какъ можно больше, къ накопленію ихъ, чтобы быть 
въ полной увѣренности, въ полномь обезпеченіи, что не останешься 
безъ того, что нужно теперь или можетъ потребоваться въ будущемъ.

При этомъ, однако, надо имѣть въ виду, что всѣ эти побужденія, 
при различныхъ внѣшнихъ условіяхь проявляются не одинаково, вы
ражаются не въ одномъ и томъ же образѣ дѣйствій.

Такъ, прежде всего, мы исходимъ изъ предиоложенія о разсчетѣ 
силъ, вообще о примѣненіи опредѣленнаго разсчета въ хозяйственной 
дѣятелыюсти. Между тѣмъ, насколько здѣсь имѣется въ виду, именно 
сознательное примѣненіе разсчета, то это можетъ быть безъ огово- 
рокъ приложимо развѣ только къ строго капиталистическимъ пред- 
пріятіямъ съ сложными условіями производства и съ необходимостью 
точнаго бухгалтерская счетоводства. Что же касается другихъ стадій 
экономическаго существованія, то, . не говоря уже о иервобытныхъ 
илеменахъ, гдѣ, наоборотъ, царитъ полная неразсчетливость, но и въ 
позднѣйшее время, да и въ настоящее, среди массы населенія и во 
множествѣ предпріятій всѣмъ ходомъ дѣлъ руководить не сознатель
ное установленіе разсчета, а привычка, подражаніе, перениманіе или 
продолженіе того, что было установлено ранѣе. Правда, это было 
установлено не безъ разсчета, но онъ и руководить только отдѣль- 
ныгми лицами, болѣе предпріимчивыми,. съ особыми индивидуальными 
свойствами, которые, не довольствуясь дѣятельностыо по рутинѣ, 
начинаютъ искать и соображать, какъ бы употребить на то или иное 
меньшій расходъ рабочихъ силъ или матеріадьныхъ средствъ. Это 
измѣняетъ прежнее, вносить новую постановку дѣла, a затѣмъ, оно 
идетъ уже по этому новому установленію, принимаемому уже опять- 
таки, по подражанію.
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Итакъ, хотя въ основѣ данной постановки и лежитъ разсчеть, 
установленный кѣмъ то, но это не одно и то же съ тѣмъ разсчетомъ, 
который предполагается руководящимъ каждымъ въ его хозяйствен
ной дѣятельности, поэтому и выводы, получаемые отсюда неодни 
и тѣ же. Точно такъ же и стремленіе къ накопленію, какъ мы видѣли,. 
дѣйствуетъ только при извѣстной ступени развитія.

Не касаясь далѣе соотвѣтствія дѣйствительныхЪ мотивовъ хозяй
ственной деятельности человѣка предполагаемымъ нами, укажу еще 
на то, что мы имЬемъ въ политической экономіи дѣло не съ инди- 
видуальныиъ хозяйствомъ и не съ отдѣльнымъ лицомъ, а съ совокуп
ностью хозяйствъ и съ обществомъ людей, связанныхъ между собою. 
Поэтому, для уясненія психологическихъ основаній экономической 
дѣятельности намъ надо знать прежде всего, какъ тѣ мотивы, кото
рые мы усматриваемъ за отдѣльными лицами, проявляются при стол- 
кновеніи ихъ другъ съ другомъ, при томъ взаимоотношеніи людей, 
которое неизбѣжно въ ихъ хозяйственной деятельности. Это взаимо- 
отношеніе и опредѣляетъ собою степень легкости или трудности 
полученія предметовъ для удовлетворенія потребностей. Отсюда мы 
и приходимъ въ политической экономіи къ необходимости выяснить 
себѣ это взаимоотношеніе. Въ этомъ содержаніе этой науки. Но 
взаимоотношеніе это различно въ зависимости во-первыхъ, отъ тѣхъ 
измѣнеиій, которыя происходятъ въ самихъ людяхъ, въ зависимости 
отъ степени знакомства ихъ со свойствами и силами окружаюіцихъ 
ихъ силъ природы, а во-вторыхъ, въ зависимости отъ всѣхъ внѣш- 
нихъ условій окружающихъ ихъ: свойствъ и силъ природы, плотности 
населенія, тѣсноты связи между живущими въ опредѣленныхъ мѣстахъ 
или и въ большемъ или меньшемъ отдаленіи, и наконецъ въ зависи
мости отъ тѣхъ измѣненій, которыя происходятъ во всемъ этомъ. 
А это все для уясиенія какъ складываются хозяйственныя отношенія 
людей, для созданія теоріи политической экономіи вызываеть 
необходимость знакомства съ этими окружающими условіями и 
ихъ измѣненіями. Такимъ образомъ, методъ изученія и объясненія 
явленій хозяйственной жизни, методъ политической экономіи и со
стоитъ въ томъ, что мы во-первыхъ, исходимъ изъ опредѣленныхъ 
представленій о психологіи людей и затЬмъ изучаемъ тѣ внѣшнія 
условія, ту окружающую людей обстановк}', среди которой про
являются тѣ мотивы, которые, по нашему предположению руководять 
людьми въ ихъ хозяйственной дѣятельносги, т.-е. въ дѣятельносги, 
направленной на добываніе матеріальныхъ предметовъ для удовле- 
творенія потребностей.

Но если по отношенію къ мотивамъ человѣческой дѣятельности 
мы выходимъ изъ предположеній, а не чего либо строго-научно
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установленная, то по отиошенію къ ознакомленію съ внѣшней об
становкой дѣло обстоитъ тоже не много лучше. Если въ первомъ 
случай мы руководствуемся по преимуществу самонаблюденіемъ, и 
не научно установленными результатами систематически произведен
ныхъ наблюденій, a тѣми случайными, которыя приходилось встрѣ- 
чать въ своей жизни тому или другому лицу, то дѣло изученія 
внѣшнихъ условій пока поставлено тоже немногимъ лучше. Не говоря 
уже о болѣе отдаленномъ прошломъ, для котораго мы имѣемъ слу
чайный, отрывочныя иаблюденія, по которымъ мы должны заключать 
то или другое, строить то или иное представленіе объ укладѣ эконо
мическихъ отношеній, но даже и въ отношеніи къ болѣе близкому 
прошлому или и настоящему мы не имѣемъ не только необходимая, 
но сколько нибудь достаточнаго числа систематическихъ строго-науч
но поставленныхъ статистическихъ наблюденій надъ явленіями хозяй
ственной жизни. А между тѣмъ, именно они то и необходимы. Только 
при помощи ихъ мы можемъ съ достовѣрностыо заключить о томъ, 
что то или иное явленіе связано именно съ такой то совокупностью 
ихъ или съ гіреобладаніемъ и наличностью такихъ то явленій. Тутъ 
все дѣло въ томъ, что каждое изъ явленій хозяйственной, какъ и 
вообще общественной жизни, стоитъ въ тѣсной связи съ цѣлой мас
сой другихъ явленій и представляетъ собою результатъ совокупности 
многихъ условій. Учесть, услѣдить, подметить всѣ эти условіи, мы 
врядъ ли въ состояиіи. Но мы можемъ определить, такъ сказать, 
удѣльный вѣсъ тѣхъ, которыя преобладаютъ, которыя поэтому, надо 
думать, имѣютъ наибольшее вліяніе и значеніе. Но опредѣлить это 
мы можемъ только путемъ систематическая, планомѣрно поставлен- 
наго наблюденія, охватывающаго все то количество фактовъ, которое 
только мы можемъ подвергнуть такому нашему наблюденію, называе
мому исчерпывающимЪ. Это и есть наблюденіе статистическое, для 
правильныхъ выводовъ изъ котораго мы должны подвергнуть мате- 
ріалъ добытый такимъ путемъ опредѣленнымъ пріемамъ обработки.*) 
Но именно въ области наблюденій надъ хозяйственными явленіями, 
въ области хозяйственной статистики такихъ наблюденій немного и 
не ими, по преимуществу, приходится пользоваться.

2.
Все это отзывается и насостояніи теоріи политической экономіи, 

на чемъ считаю необходимымъ остановиться здѣсь, хотя кратко. Мы 
уже видѣли, что почти по каждому вопросу политической экономіи

Все это подробно выясняется въ  курсахъ статистики, въ томъ числѣ й
ыоеыъ.

существуетъ рядъ теорій, иногда появляющихся одновременно и одна 
другой противорѣчащихъ, иногда смѣняющихъ одна другую. Если 
имѣть въ виду все, только-что выясненное относительно пріемовъ 
изученія явленій хозяйственой жизни, то все это станетъ совершенно 
понятно.

Теорія является объясненіемъ опредѣленныхъ явленій, устано- 
вленіемъ той связи, которая существуетъ между ними и характера 
этой связи, будетъ ли то причинно-зависимость. или сосуществованіе 
или послѣдовательность. Но при отмѣченныхъ условіяхъ наблюдёнія 
иизученія прошлаго и настоящая каждый экономистъ обладаешь 
опредѣленнымъ кругомъ наблюденій, который у отдѣльныхъ ученыхъ 
является не однороднымъ, въ зависимости отъ различныхъ условій;, 
самый кругъ явленій, охваченный наблюденіемъ и изученіемъ того 
или иного лица, обыкновенно бываетъ не одинъ и тотъ же: шире или 
уже, обнимаешь .по преимуществу явленія сельско-хозяйственной или 
промышленной жизни; въ послѣдней опять явленія того или иного 
порядка, явленія промышленности или торговли, ремесла или фабрич
наго производства, того или другого вида послѣднихъ, въ большемъ 
или меньшемъ объемѣ и т. д. Во всемъ этомъ и надо подмѣтить то 
общее, что направляешь экономическую дѣятельность. И вотъ пред- 
ставленіе объ этомъ общемъ можетъ быть не одинаково, съ шЬмъ 
или инымъ уклономъ, въ зависимости отъ различій въ предметахъ и 
условіяхъ наблюденія. А отсюда неизбѣжно должно происходить и 
большее или меньшее различіе въ объясненіяхъ явленій, въ томъ, 
что составляетъ основной стержень каждой теоріи. Отсюда происхо
дишь и то, что почти каждый экономистъ, по крайней мѣрѣ, по отно- 
шенію къ нѣкоторымъ явленіямъ, изменяешь, съ теченіемъ время, свои 
теоретическія положенія, объясненія и выводъ. Даже умъ съ такой 
несокрушимой логикой, которую проявляешь въ своихъ трудахъ 
Д. Рикардо, какъ было указано въ своемъ мѣстѣ, измѣнилъ отъ 
одного изданія своихъ трудовъ къ другому, свои выводы о вліяніи, 
напримѣръ, машинъ на положеніе рабочихъ.

Это одно основаніе для разнорѣчія теоретическихъ объясненій. 
Но существуетъ и другое. Экономическая явленія, которыя ыы изу
чаемъ, не представляютъ собою чего-либо постояннаго, неизмѣннаго, 
застывшаго, окостенѣвшаго въ извѣстной формѣ. Они измѣняются 
на протяженіи исторіи и въ каждый данный исторический моментъ 
складываются не такъ, какъ въ предыдущій. Поэтому, экономисты 
прошлаго, скажемъ, поколѣнія, если бы даже наблюденіе и изученіе 
явленій поставлено было на ту систематическую почву, о которой 
сказано выше, имѣютъ передъ собою не тотъ складъ отношеній, не 
ту совокупность ихъ, которую будутъ имѣть экономисты послѣдую-
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щаго поколѣнія. Они изучаютъ не тожественный явленія и отношенія, 
объясненію для тѣхъ и другихъ подлежишь не одно и тоже, теоре- 
тическія объясненія относятся къ явленіямъ, не представляюіцимъ 
собою что-либо повторяющееся. А потому и не можетъ одна теорія 
не смѣняться другою. Каждая изъ нихъ касается явленій, имѣющихъ 
много сходныхъ чертъ, вытекающихъ изъ одного корня, но склады
вающихся различнымъ образомъ. Достаточно сослаться на условія 
опредѣляющія уровень вознагражденія рабочей силы раба, крѣпо- 
стного и „вольнонаемная“ рабочаго въ различные моменты до капи
талистическаго и капиталистическаго развитія, или же на условія 
рыночнаго обмѣна въ различныя эпохи сз'ществованія его и обстоя
тельства, опредѣляющія мѣновую цѣнность предметовъ въ старо- 
давнія времена и теперь, при обмѣнѣ между дикарями и цивилизо
ванными торговцами и между лишь цивилизованными и т. д. и т. д.

Но если такъ, то мы постоянно обречены на смѣну одной теоріи 
другою? Да, конечно, поскольку это касается различныхъ хозяйствен
ныхъ эпохъ, обусловливаюіцихъ и различіе взаимоогношеній людей 
на почвѣ ихъ хозяйственной деятельности. Возможно ли въ такомъ 
случаѣ признать политическую экономію наукой? Не есть ли это 
просто изложеніе соображеній и размышленій того или иного ученаго 
по поводу тѣхъ явленій и фактовъ хозяйственной жизни, которые 
доступны его наблюденію и изученію и которые сегодня были одни, 
а черезъ нѣкоторое время, скажемъ, болѣе или менѣе продолжи
тельное, могутъ быть и другими?

Такой взглядъ, можетъ быть, и былъ бы правиленъ, если бы 
на-ряду и, можно сказать, даже параллельно съ развитіемъ и иэмѣне- 
ніемъ хозяйстбенныхъ отношеній и условій, не измѣнялись и условія 
изученія явленій и ознакомленія съ ними, не изменялась сама наз'ка. 
Съ теченіемъ времени пытливость человѣческаго ума — все болѣе и 
болѣе приближаешь его къ уясиенію себѣ психологической природы 
человѣка и основаній и условій того или иного проявленія ея во внѣ, 
а, во-вторыхъ, болѣе полно и совершенно вырабатывается аппаратъ 
систематическая наблюдения хозяйственныхъ явленій. Та болѣе тес
ная хозяйственная связь, которая сь каждымъ днемъ проявляется 
между все болѣе и болѣе широкимъ кругомъ людей, странъ, наро- 
довъ, вызываешь и создаетъ необходимость и возможность болѣе и 
болѣе полнаго, широкая и систематическая наблюденія хозяйствен
ныхъ явленій. Это и обѣщаетъ съ теченіемъ времени выработать и 
установить болѣе прочный и незыблемый фундаментъ зданія эконо
мической науки. Что эго не есть только самообманъ, только надежда 
на то со стороны лицъ, посвятившихъ добрую часть своей жизни 
выясненію себѣ, ,а затѣмъ и другимъ взаимоотношений людей на почвѣ

-  367 -

ихъ хозяйственной дѣятельности, это доказывается тѣмъ положе- 
ніемъ, которое занимаетъ экономическая наука въ настоящее время, 
несмотря на все сказанное выше о построеніи ея. Запасъ накоплен- 
ныхъ фактовъ и наблюденій въ этой области уже довольно давно 
настолько великъ, что далъ возможность составить рядъ обобщеній 
и объясненій нисколько не поколебленныхъ. И происходитъ это по
тому, что все основаніе хозяйственной дѣятельности заключается въ 
самомъ человѣкѣ и уяснили или не уяснили мы себѣ правильно дви- 
жущіе его мотивы—они все же существуютъ и по сходству и общ
ности природы человѣка, остаются въ основѣ своей тѣми же на 
протяженіи вѣковъ и при разныхъ' условіяхъ. А въ такомъ случаѣ 
и результаты проявленія этихъ мотивовъ близки между собою и если 
не повторяются съ полнымъ тожествомъ, то все же несутъ въ себѣ 
то, что заложено въ нихъ однимъ обіцимъ основаніемъ. Насколько 
это замѣтно проявляется можно судить уже потому, что считается 
возможнымъ созданіе абстрактной чистой теоріи политической эконо- 
міи, дающей въ отвлеченіи самыя общіе законы экономическихъ 
явленій.

И такъ, въ окончательномъ результатѣ мы приходимъ къ тому, 
что дальнѣйшее углубленіе въ изученіе экономическихъ явленій и 
систематизированное., наблюденіе ихъ, положенное въ основу построе- 
нія теоріи политической экономіи при опредѣленныхъ психологиче- 
скихъ предпосылках1!»! должно создать твердый фундаментъ нашей 
науки. Наука въ самой себѣ вырабатываешь силы, упрочивающія ея 
значеиіе.


