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I.

Первобытное хозяйств.

Научаыа изелѣдовааія хозяЗстввнянгь явлеаій обыааовензо 
ксіодатъ нзъ того предиоложенія, что человѣеу присуща «хозяй
ственная природа», не свойственная нижаеоау другому живому 
существу. Изъ этой «хозяйственной природы» человѣва выводится 
то основное положѳвіе, которое опредѣляетъ всѣ его дѣйствія, 
направленные на удовлетворено потребностей.—выводятся пран- 
циаъ хозяйственности (экономнческій принцвяъ). Прпнципъ этотъ 
выражается въ томъ, «го челонѣкъ всегда я повсюду стремится 
достигнуть возможно болѣѳ волнаго удовлетворения свояхъ потреб
ностей съ возможно меныпимъ напряжѳніенъ («прннцвпъ наимень- 
тихъ усилій»).

Далѣе дѣлаетея предположен'«, что воѣ хозяйственный дѣйствія 
суть дѣйствія, сознательно направленная къ определенной цѣ?к, 
руководи «ыя опредѣлсяныии оужденіямв о цѣнности разяячныхъ 
предметовъ. Если даже искать вн зечзаго стимула хозяйственной 
деятельности въ пнстпнктахъ чаловѣка (въ чувствѣ самисохра- 
венія и сгремленін къ лачаой выгодѣ), то все же для удовлетво- 
реиія этахъ анотиактовъ необходима цѣдый рядъ слѣдуюіцихъ 
другь за другокъ духовныхъ актовъ. Человѣкъ оцѣниваетъ силу 
непрічтнаго ощущенія,. могущего возннк&уть вслѣдствіо неудовле- 
творавія чувствуемой вмъ потребяоста; снъ оцѣнаваетъ непріятное 
оіцущеше, связанное съ работой, которую необходимо произзеств 
для аолученіа даннаго предмета; онъ сравниваете, оба нецріятвыя 
ощущанія и выбираетъ то язь вехъ, которое влечетъ за собой 
меныяук аепріятность, т. е. овь рѣшается предпринять работу 
лишь вь томъ случаѣ, если сопровождающая ее жертва меньше 
той жертвы, которая сопряжена от. веудовдетворевіемъ даанрй по
требности. Приступая кг самой работ!, онъ оиять-таки выбнраѳтъ 
изъ различвыхъ возможный, способовъ дѣйствія навмевѣо тягост
ный: онъ долженъ, слѣдоватвдьно, и здѣсь произвести цѣлай рядъ 
взвѣшиваній, оцѣнокъ, сравнѳнУі к сужденій.

Въ саиомъ дѣлѣ, вся экономическая ваука исходить изъ этого 
нредположенія: всѣ хозяйственный дѣйствія суть для ноя дѣйехвія 
разумно мотивированный, требующія участія выешахъ духовныхъ



силъ человѣка; ею выработана своего рода психологія хозяй ства , 
лооредствомъ которой экономическая наука старается объяснить 
этого рода дѣйствія въ  ихъ типическомъ проявленіи. П оэтому и 
хозяйственная дѣятельность представляется ей въ  видѣ чего-то, 
нрасущ аго исключительно человѣку. Вопросъ о томъ, нѣтъ ли хо
зяйства  в у  животныхъ, невидимому, никогда не поднимался. Х о
зяйствен ная  природа есть для нея нѣчто абсолютное, неразры вно 
связанное с ъ ,сущностью человѣка !).

Однако, даж е у культурныхъ Людой, изъ  поведенія которы хъ 
бы лъ вы веденъ принципъ хозяйственности, можно сдѣлать наблю
дения, указываю іція на то , что хозяйственная природа свойственн а 
различнымъ индиввдамъ въ различной степени. Между прилеж ны иъ 
и лѣнивымъ, между предусмотритедышМ ъ и дегкозш сяенны мъ, 
между бережливымъ и расточитедьныць сущ ествуеть бесконечно 
много посредствую щи хъ  ступеней хозяйственности. Обратимъ вни- 
маніе хотя бы к а  то отнош эніе к ъ  предметамъ, какое обнаруж и
ваю сь дѣти. охотнѣе всего уначтож аю щ ія ихъ, и мы легко убѣ- 
димся въ томъ, что эта «хозяйственная природа» каждымъ чело- 
вѣкомъ долж на быть дріобрѣтена вновь, что она я вл яется  у каж - 
даго результатомъ воспитанія и  привычки— результатомъ, п ред- 
ставлаю щ им ъ у различны хъ людей столь ж е значительны й разли - 
чія въ  степени, какъ  и весь ихъ  тѣ лесно-духов вый складъ.

Р а зь  эта так ъ , то едва ли можно обойти вопросъ: прирож дена 
ли вообще «хозяйствѳввая природа» человѣку, зли  же она, наобо- 
ротъ, есть нѣчто имъ пріобрѣтеннсе, и нѳ слѣдуетъ ли предпо
ложить существование ввачадѣ  такого, охватывающ аго многія ты ся- 
челѣті», періода чеяовѣчеекаго разви т ія , въ  теченіе котораго, имѣло 
мѣсто часто инстинктивное удовлегвореліе потребностей, в ъ  родѣ 
того, какое мы обыкновенно предполагаем* у ж ивотны хъ?

Отвѣтъ н а  этотъ вопросъ можно получить только н а  основаиіи  
опыта. П редставлен іе, которое мы составляем ъ себѣ о первобы т- 
номъ человѣкѣ, не должно быть построено искусственно, не должно 
являть собой «робинзонады» как/ь з-то аерѣдко ветрѣчается в ъ  дѳ- 
дукц іяхъ  « классическихъ» ѳкономистовъ. Всѣ черты первобы тнаго 
человѣка должны бы ть взяты* изъ. дѣйствительноств; онѣ долж ны  
показать вам ъ  реальны «  условія, в ъ  которыхъ живѳтъ человѣвъ внѣ  
в л ія н ія . культуры , к тѣ побуждонія, н а  основаніи которы хъ он ъ  
дѣйствуетъ, a  вцослѣдствіи такж е и мыслитъ. Н о, конечно, первы й 
иетодъ —  дедуктивны й— гораздо легче индуктивнаго, о^зоааяыаго н а  
наблю девіяхъ. Еультурвый человѣкъ обийруживалъ всегда сильную 
склонность вкладывать свои собственны явоззрѣ яія  и ош ѵ щ ен іявъ д уш у 
аер в о б ш н аго  человѣка; овъ  лишь въ ограниченной мѣрѣ сиособенъ

^„Основы хозяйственной природы твердо валож-зны въ человече
ской, тѣдесно духовной организаціи п изменяются столь яе мало, какъ 
внѣшняя природа, но крайней мѣрѣ въ теченіе исторической эпоіи 
жязни человѣчестза“. W a g п е г: Grundlegung der politischen Oekonomie 
ф  Auil.) I, 1, стр. 82.



понять мало развитую  духовнуи* ж изнь первобытнаго человѣка, 
читать, так ъ  с к азат ь , въ  его  душѣ.

П р авд а , в ъ  настоящ ее время мы нѳ имѣемъ уже возможности 
наблю дать въ  дѣйствительности этого первобы тнаго человѣка в ъ  
его  чистой формѣ. Каісъ ни велико число первобы тны хъ народовъ, 
мало-по-малу вош едш яхъ въ н аш ъ к ругозоръ , однакэ ни одинъ и зъ  
н и х ъ  не н аходится болѣе н а  нижайш ей ступени развитія; у всѣхъ  
мы находимъ уже зачатки  культуры , Всѣ они прежде всего знакомы 
съ  огнемъ.

Вдрочемъ, нѣкоторы е писатели, которы м ъ тѳорія  развитія  в скр у 
жила голову, откры вали  то здѣсь, то там ъ  племена, которые будто 
бы  остались до н астоящ его  времени в ъ  пѳрвоначальномъ ж ивот- 
номъ состояніи. Е щ е  Дж оаъ Лёббокъ отрицалъ  знакомство съ  ог
немъ у р азл и ч н й х ъ  племенъ, обитаю щ ихъ н а  островахъ Ю ж наго 
О к е а н а .'О . П еш ѳль взялъ  в а  себя трудъ  доказать, что п риведен
ны е Лііббокомъ примѣры  невѣрны, и  мы можемъ вяѣстѣ  съ  внм ъ  
считать д о к азан н ы м и  что пока ещ е нагдѣ  на зѳмномъ ш арѣ  не 
найдено племя, которое бы не знало употребленія огня х).

Д аж е относящаяся к ъ  доисторическому періоду, п ещ ѳрвы я рас
копки, гдѣ чѳловѣкъ ледяного періода заним аетъ такое же поло- 
ж еніе, какъ  медвѣдь, зубръ, сѣверны й олень, обнаруж иваю тъ слѣды 
употребленія огня . О гонь ж е явл яется  могучимъ двигателемъ куль
туры. О нъ увели ч иваете  число способовъ добы вэнія прогіатанія, 
н аучаетъ  зак ал ять  оотрія деревянн ы хъ  стрѣлъ и копій, выдалбли
в а ть  древесны й стволъ, прогонять ди кихъ  звѣрей.

Другіе изслѣдователи открывали лю дей, ж ивущ ихъ будто бы не
большими группам и н а  деревьяхъ , питаю щ ихся плодами и  уп отреб 
л я ю щ и й  въ  качествѣ  оруж ія н орудій лиш ь камни да  дубины, что 
мы науодимъ и у высш ихъ обезьянъ. Ф рндрихъ Э агельсъ 2) пола- 
гаетъ  даже, что только зтимъ можно объясяить то, что пеловѣкъ  
могъ противостоять круинымъ хи щ ны м ь ж ивотны мъ. Л ип пертъ  3) ,  
изслѣдовавш ій эти ф акты  болѣе тщ ательно, приходить к ъ  тому вы
воду, что дерево йграло въ  мвѳологщ е т н я н ъ  йзвѣстную роль въ 
качествѣ  свящ ѳн н аго  ж илищ а духовъ , но онъ достаточно осторо-

*) O s k a r  Р ѳ s  с h е 1: Völkerkunde,, стр. 139 и слѣд. (Р у с с к. п ѳ р е- 
в одь : Оскаръ Петель, Народовѣдѣніе. Перев. подъ редак. ііроф. 8. Ю. 
Петри съ 1-го изд., дополненного Кирхгофомъ. Спб. изд. А. Юуворина 
1890, стр. 133 и слѣдующія). Правда, американецъ Тиль (цит. у Ю. 
JT и п п е р т а' Исторія культуры пер. А. Острогорскаго и It Струве, стр. 
46) въ одномъ случаѣ не соглашался съ нимъ. Послѣ Пешеля М У н д т ъ- 
Л ау'ффъ все же утверждалъ („Natur“ Jahrg.' 1879, стр. 478), что негри
тосы Филияпинекихъ острововъ нэ знали ' будто бы вареной пищи, но 
<5ылъ въ свою очередь опровергнуть А. ПІ а д е н б е р г о м ъ (Zeitschrift 
für Ethnologie XII 1880, стр. 143 и слѣд.).

2) Der Ursprung der Familie, des Privateigentums, uad des Staate», 
стр. 7. ( Ру с с к .  пер .  ПрОисхожденіб семьи, собственности и государ
ства, 1899, изд.' Ф. Іогаясенг, стр. 21 и слѣд.).

3) Kulturgeschichte der Menschheit, стр. 67 и слѣд. (въ р у с с к о м ъ  
п е р е в о д  ѣ, сдѣланномъ съ сокращенная нѣмецкаго изданія, соотвѣт- 
ствующаго мѣста нѣтъ. Лѵим. пер.).



а к а ъ  и се дѣлавтъ я зь  этого закл ю іен ія , будто предке наган ж ила 
на деревьях* ,— оеторожнѣѳ лингвиста Л азаря Г ейгера, который въ 
употребляемой ю ж яо-аиериканскиня индѣйцами подвѣснои цычовкѣ 
уемотрѣлг елѣды того, что люди прежде жали на деревы ігь . П равда, 
г.ъ центральной Африкѣ (у габерШ скихъ негровъ), н а  С уиатрѣ, въ  
Луцонѣ, Н овей Г ввяеѣ  я яа  С олоионових^ островахъ найдены  были 
хижины, вдѣланяы я между вѣтвямн больш яхъ дереяьевъ  <): яѣчто 
подобное сообщ аетея и объ отдЬльяыхъ влемонахъ южной А я е р в к я 2); 
однако, поскольку »та пронзведенія первобытной архи тектуры  не 
только являю тся защищающими отъ пакаценія  врага временны ми 
убѣжвщамк, я а -р я іу  съ которыми ияѣю тся и постоянный ж нлящ а, 
построенная на земдѣ, ихъ кнкоимъ образомъ нельзя считать н аи 
менее совершенный!, типомъ жилья: народы, которые пользуются 
ими, обнаруживают*, судя по употребдяемымъ има орудіям ъ, ут
вари, дом аш яияъ  ж звотнымъ, a некоторы е даж е «о своему укѣвію  
воздѣш нать землю, что они уже яе находятся болѣе я а  самой низ
шей ступени цавиднзащ и.

Послѣ ск азан ааго  н ѣ ть  надобности искать совершенно нетрону- 
ты хъ культурой народовъ, чтобы съ  н яхъ  начать излож и те пред* 
мета— подобно тому какъ Клеммъ свою «Всеобщую исторію чело- 
вѣчеекой культуры» начаяаетъ  съ  лѣгны хъ иядѣйскяхъ клемѳнъ 
Б разил;я Кдяечво, нельзя отрицать, что именно эти ноалѣднія пле
мена стоять на чрезвычайно низкой ступени развитія, so  рядомъ 
съ в ими а , ао всяком ь сдучаѣ,-нѳ вы ш е ихъ  ставятся другими из- 
слѣдователяка бушмены южной А фрика, племя батуа ю жнаго бас
сейна Конго, веддн  я а  оотровѣ Ц ейлонѣ, племя кубу и а  островѣ 
Суватрѣ, канкон яки  и а  А ядаманокихъ островахъ, e r a  на Ф илия- 
йвескихъ островах*, ааетрал ііц ы  н а  м атера dt, вы иерщ іе теперь 
жители Таемапіи, наконецъ, жители О снеяясй зем ля .. К ому я з ь  
зтизй, народов* отдать первенство въ  дикости,-— рѣіиять весьм а 
трудно, lie n t es ь ») у всѣхъ этих* вдемояъ находить н ѣкотеры е 
элементы культуры, даж е у бстокудовъ, о которых"., о аъ  с а г ь  го
ворить, что они наибелѣе блвеки к ъ  первобытному еостоянію.

Однако, гипотеза о таком* первобытномъ состояв!*, въ которомъ 
человѣкъ вы нуж ден* выступать в ь  борьбу за  сущ еотвоваяіе, не 
обладая никакими г я ы а я  средствами, вроиѣ- тѣхъ , какія  н аходятся  
у в вѣ р ей , я вл я ется  необходимой зшредкоешкой, н а*  »которой должна 
всходить в с я к а я  наука о человѣкѣ, желаю щ ая изобразить хедъ  исто- 
рическаго равивтія . Мьт выяуждекы лиш ь отказаться  огь  попытки 
иллюстрировать ото первобытное состояяіа к а  примѣрахь и зъ  жизни

>) N ä c h t i g  ai: Sanara und Sudan II стр. 628 и сдѣц. Fi nacht  
•Samo&fabrtei», стр. 271 и сяѣд. U a t z « 1; Völkerkunde (2 Aufl.) Ï «rp. 101, 
U>5, 245, 38ß U стр. 83. (Ф. 1’ а гцея *>: Народе вѣдѣніе, р у с с  if. поре  в. 
со 2-го иѣм. изд., Д. A. Коропчевскаѵо, яид. Y-в а „ІІросвѣщеніе“, I т., 
стр. 105, 108, 256, 407 и слѣд,, II т., стр. 86).

-) Wai t w;  Anthropologie der Naturvölker III стр. 3S3.
“) О. P e s c h  cl. Völkerkunde, стр. Uö и слѣд. (Р у с с к. и  ̂р., отр, 

14-1 и елѣд,).



того или другого племена. Бодѣѳ плодотворные въ научномъ отно* 
шепіи результаты мы получи мъ, если ооедиинмъ вмѣетѣ черты, общія 
всЬмъ народамъ, стоящнмъ на низкой ступени культуры, и тэкимъ 
цутемъ возсоздадинъ картину первобытнаго хозяйства и общества. 
При эточъ, однако, нѣтъ надобности ограничиваться приведенными 
выше представителями наиболѣѳ низкой культуры; ибо всякое огра- 
наченіе подобнаго рода вызвало бн возраженія и сузило бы нашъ 
кругозоръ. При томъ различные элементы духовной и матеріадьной 
культуры вовсе не находятся между собой въ неразрывной связи я 
не развиваются вездѣ съ одинаковой скоростью, поэтому мы нахо- 
димъ черты, который могли сложиться только при древвѣйшемъ 
образѣ жизни, почти у веѣхъ дикихъ народовъ. Объясненіѳ этихъ 
чертъ и установленіе идеальной свяви между ними и составить прежде 
зсего нашу задачу.

Въ этомъ отношеніи писателя обыкновенно слашкомъ облегчили 
себѣ задачу, заимствуя черты первобытнаго человѣка у человѣка 
культурнаго. Разсуждали такъ: различныя потребности первобытнаго 
человѣка требовали для своего удовлетворенія т&кахъ напряжевШ, 
которыя отдѣльному человѣку были не подъ силу, для защиты отъ 
дикихъ звѣрей и стихій также необходимъ былъ трудъ многихъ; изъ 
этого дѣлали выводъ о коллективной борьбѣ за существованіе, 
и такимъ образомъ получалось «первобытное общество» и нЬчто 
въ родѣ воммунистическаго хозяйства.

Однако яесомнѣнно. что въ течеаіе продолжительных!, періодовъ, 
человѣкъ существовадъ не работая; да и въ настоящее .время 
можно, пожалуй, найти на земномъ шарѣ мѣстности, гдѣ саговая 
пальма, бананъ, хлѣбное дерево, кокосовая и фиговая пальмы даютъ 
ему возможность жить при минимальной затратѣ труда. Въ такія- 
то мѣста легенда особенна охотно номѣщаетъ рай, первичную ро
дину человѣка. Но и новѣйшее изслѣдовавіе не можетъ обойтись 
безъ допущенія того, что вначалѣ человѣчество было связано имен
но оъ этого рода мѣстами, гдѣ по природнымъ условіямъ чѳдовѣкъ 
могъ существовать почти безъ затраты труда, и лишь нутемъ дадь- 
нѣйшаго разватія культуры онъ въ состояніи былъ подчинить еебѣ 
весь земной шаръ.

У доступиыхъ нашему наблюдению племенъ, етоящихъ навбодѣе 
низко въ культурномъ отношении, мы почти совершенно не нахо- 
димъ организованныхъ общеетвенныхъ союзовъ. Небольшими груп
пами 1), подобно стадамъ животныхъ, рыщутъ они въ поискахъ за 
лищей, находя ночдѳгъ въ пещерѣ или подъ дерево иъ, за щитомъ 
противъ вѣтра, сдѣланнымъ Наскоро изъ хвороста, a яерѣдко просто 
въ вырытой въ землѣ якѣ; питаются, главнымъ образомъ, плодами 
и корнями, но ѣдятъ также всякую живность, какая попадается имъ

1) Сравн. Е. G r o s s e :  Die Formen der Familie und die Formtrü der 
Wirtschaft, стр. 37. (Э. Гр о с с е :  Формы семьи и формы хозяйства. 
Р у с с  к. п е р е  в. Изд. „Книжааго дѣла“, стр. 48 и слѣд.). А. Т h о п- 
nar: Essai sur le système économique des primitifs d’après les population 
de l'etat indépendant du Congo, стр. 3.



въ руки вплоть до моллюсковъ, червей, кузяечиковѣ я терматовъ. 
Мужчины обыкновенно вооружены лишь стрѣлами, лукомъ и мета- 
тельнымъ древконъ. У  женщинъ главныиъ орудіѳмъ олужвтъ за
остренный кусокъ дерева вь видѣ палки, которую онѣ употребляютъ 
для выкапыванія корней. Робкіе при столкновеніи съ выше стоящими 
племенами, часто коварные и хитрые, они ведутъ кочевой обрать 
жизни, при котороиъ тѣло, правда, пріобрѣтаѳтъ много проворства 
и ловкости, но зато техническое искусство развивается чрезвычайно 
медленно и односторонне. Большинство относящихся сюда племенъ 
совершенно не знаютъ еще ни гончарнаго производства, ни обра
ботка металловъ. И даже изъ дерева̂  лыка, катія и костей онн дѣ- 
даютъ мало употреблевія; нигдѣ мы не находи,мг запасовъ утварн а 
орудій, завести которыя и невозможно при бродячей жизни* являю
щейся начѣмъ ннымъ, какъ непрерывными поисками за пищей ’).

Эти племена называютъ нерѣдко «низшими охотниками»; но 
едва лн охота въ тѣсноиъ смыслѣ служить для нихъ главнымъ ис- 
точникомъ пропитавія. Всѣ они питаются растительной пи
щей, поскольку могутъ ее достать, и среди тѣхъ иэъ нихъ, кото
рые живутъ въ жаркихъ странахъ, такая пища, цоввдвмому, прѳ- 
обладаетъ. Запаоовъ изъ плодовъ и корней, служащнхъ имъ для 
питаиія, они, повидимому, не дѣлаютъ. Мѣсто, изобилующее пред
метами пропитанія, привлекает*, конечно, большое число соплемен- 
ниеовъ, подобно тому, какъ богатая кормомъ мѣстность привле- 
ваетъ стада животныхъ; но, какъ только запасъ исчерпанъ, они снова 
расходятся въ разныя стороны. То же относятся къ моллюскамъ и 
насѣкомынъ, которыми они питаются: каждый индивидъ поѣдаетъ 
тотчаоъ все, что находить; нѣтъ общаго домохозяйства, какъ нѣтъ 
и общаго дома. Лишь въ томъ случаѣ, когда убиваетоя животное 
крупвыхъ размѣровъ или его находятъ мертіТымъ (прнстрастіе къ 
загнившему мясу весьма распространено), собирается ввя группа 2), 
и каждый пожираетъ сколько можетъ. Но охота на зтихъ жи
вотныхъ по своему характеру весьма напоминаетъ пріемы хнщваго 
авѣря, выслѣживающаго свою добычу. Обладая крайне ввсовер- 
шенннмъ оружіемъ, эти племена, почти: не въ состоявіи убить звѣр*

*) Срави. описавія негритосовъ у A. S c h a d e n b e r g ' a  1. с., бото- 
кудовъ у E h r e n r e i c h ’а, Zeitsch. f. Ethnologie XIXстр. 1 и слѣд., пле
мени бороро у K. v. d. S t ѳ і n е n, Unter den Naturvölkern Zentr.albrasi- 
lie.ns. стр. 358 ft слѣд., бушменовъ у P r i t s c h ’a: Die Etage torenen bu- 
dalrikas, стр. 418 и слѣд., веддовъ у Р. и F. S а г a s і n: Die Weddas yon 
Ceylon, австралійцевъ y B r e n t a n o :  Zeitschr. f. Sozial-und Wirtschafts
geschichte, I, стр. 133 и слѣд.

г) L i p p e r  t, 1. с. I, стр. 248, отмѣчаетъ существующійу «ѣкоторыіъ 
низшйхъ племенъ обычай указывать другимъ на вайдевные съѣстны» 
припасы посредствомъ громкого кряка н находить, что въ этомъ выра
жается „иэвѣстное вииманіе къ семьѣ“. Одвако слѣдуетъ замѣтить, что 
и вѣкоторыя животныя (напримѣръ, пѣтухъ) поступаютъ додобн^мъ же> 
образомъ. Во всякомъ случаѣ, и Л и  а  n  е  р  т ъ подчеркнваетъ то обстоя
тельство, что о накоплевіи запасовъ никто и ве думаеть. поэтому на- 
званіе „собиратели“, предложенное въ послѣднее время различными пи
сателями къ этимъ народамъ совершенно не примѣнимо.
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сразу; главная задача охотника состоите въ  преслѣдованіи под - 
стрѣленнаго звѣря до тѣхъ поръ, пока онъ не упадѳтъ въ изнож- 
деніи мертвымъ х).

Вопросъ о семейной организации у этихъ народовъ является 
весьма сложнымъ. По новѣіішимъ воззрѣніямъ, у явхъ между муж
чиной и женщиной существуете пожизненная связь, представля
ющая нѣчто большее, чѣмъ одно лишь пбловоо общеніе, хотя, съ 
другой стороны, нельзя отрицать, что эти слабо связанный между 
собою группы людѳі при недостаткѣ пвщя легко расцадаются, или, 
по крайней мѣрѣ, отъ нихъ уходятъ отдѣльные члены. Болѣе устой
чивой является лишь связь между матерью и ребенксмъ. При пе- 
реходахъ мать вынуждена постоянно тащить ребенка съ собой; 
обыкновенно она привѣшиваетъ его у себя на спинѣ — обычай, 
весьма распространенный у всѣхъ первобытныхъ народовъ даже 
тамъ, гдѣ они уже иерешли къ земледѣлію. Въ продолженіе нѣ- 
сколькихъ лѣтъ ребенка кормить мать либо грудью, либо изо рта, 
но затѣмъ его посылаютъ скоро самого искать себѣ пищу, и часто 
на восьмомъ—десятомъ году онъ покидаетъ данную группу.

Всѣ относящаяся сюда племена принадлежать къ малорослыиъ 
человѣческимъ расамъ и по своему тѣлесному сложѳнію произво- 
дятъ впѳчатдѣніе отсталости, упадка. Но это еще не даетъ права 
принимать ихъ за вырождающіеся остатки различныхъ народовъ. 
Слѣдуетъ скорѣе предполагать, что болѣе развития племена обя
заны своимъ лучшимъ тѣлеснымъ сдоженіемъ лишь правильному и 
болѣѳ обильному питанію, доступному вмъ уже въ теченіѳ тысяче- 
лѣтій, благодаря занатію скотоводствомъ и земледЬліемъ, тогда какъ 
эти «карликовыя племена» оставались все время на одной и той же 
ступени. Находясь въ полной зависимости отъ превратностей сти- хій и удачи на охотѣ,' они либо обжираются, уничтожая невѣро- 
ятныя количества пищи, либо, еще чаще, испытываютъ горькую 
нужду, и ихъ единственная одежда—пояеъ—служить имъ буквально 
тѣмъ «поясоиъ голода», которыкъ они стягиваютъ себѣ животъ 2), 
чтобы хоть яѣсколько заглушить мученія сильна̂  голода 8).

Постепенный перехсдъ отъ ѳтой ступени къ болѣе высокииъ 
ступеняыъ развитія легко можно прослѣдить на безчйсленныхъ 
тапическихъ примѣрахъ, которые мы находимъ въ ѳтнографіи. 
Женщина занимается не только собираніемъ дико растущихъ пдо- 
Довъ и корней, но вмѣстѣ съ тъмъ и насажденіемъ нѣкоторыхъ 
питательны хъ растеній—вначалѣ при помощи все той же заострен

1) GpasH. G. Pr i t s ch:  Die Eingeborenen Süd-Afrikas, стр. 324, 425! 
Po g ge: Im Reiche des. Muata Jamwo, стр. 328 u слѣд.; W i s s m a n n : 
ïm Inneren Afrikas, стр. 260, 341; Ma r t i ns :  Zur Ethnographie Ameri
kas, zumal Brasiliens, стр. 865 и слѣд.

г) Den Schmachtriemen umschnallen—-по народному нѣмецкому вы- 
раженію значить: тѳрпѣть голодъ. Прим. перев.

3) О бушмеяахъ ср. P r i t s c h .  I. с.,.стр. 405; объ австралійцахъ 0.
Р e s c h e l :  Völkerkunde, стр. 350 (Рус  с к. пер.,  стр. 338 и слѣд.); о
ботокудахъ E h r e h r e i c h  въ Zeitschrift für Ethnologie. XIX (1887),
стр. 27.



ной падки, позже посредством?» карки съ короткой рукояткой, муж
чина продолжаете заниматься охотой и рыаодовствомъ, дѳ даже 
при бодѣе совершенномъ оружіа онъ дашь въ богатыхъ дичиной 
мѣстахъ можетъ получить круцную добычу, доставляющую значи
тельную часть пищи; иногда охота восполняется скотоводствомъ. 
Каждому иолу соответствуете виоляѣ определенная область добы- 
вавія пищи, къ которой, по мѣрѣ разввтія техники, присоединя
ются еще кой-какіѳ промыслы, все же сохраняющее обыкновенно 
связь съ добывающей промышленностью. Всякое хозяйство перво- 
бытныхъ народовъ. сдѣлавшахъ иѣкоторые успѣхв, является соче- 
таніемъ зтахъ зломентовъ; но въ отдѣдьныхъ случаяхъ оно зави
сать всецѣло отъ усдовій природы въ данной мѣстяооти; поэтому 
было бы неправильво конструировать ступени развитія, одинаково 
примѣнимыя къ неграмь, папуасамъ, полинезійцаиъ или индійо,амъ.

Однако, повсюду, гдѣ бы мы ни наблюдали жизнь даквхъ пде- 
менъ, удовлетвореніе ими потребностей во многомъ напомииаетъ 
вамъ инстинктивный дѣйствія животныхъ; аовсюду они еще весьма 
далеки отъ осЬдлаго состоянія. Даже возводимая ’ »ми легко но- 
отроѳнвыя хижины у большинства представляюсь лишь временные 
строеиія, папомннающія своими формами, — различными до мѣсту и 
племени, во всегда типичными,—гнѣзда хігяпъ, которыя покидаются, 
какъ только оперятся птенцы.

Лиііпертъ усматриваете главный и основной ствмулъ культур- 
наго развитія въ заботѣ о средствахъ жизни; «о оравне- 
вію съ взглядами прежнихъ взсдѣдователей такое объяоненіѳ несо- 
мнѣнно представляеіъ шагъ впѳредъ; но самое выраженіе неудачно. 
О заботѣ въ сиысдѣ заботы о будущеыъ у пѳрвобыгныхъ наро
довъ не можетъ быть рѣчи. Первобытный человѣкъ яв думаетъ о 
будущемъ; онъ вообще не д у м а е т т», въ томъ смысдѣ, какъ яы 
повимаемъ зто слово; ояъ только ииѣетъ ж е л а н і я в желаете 
именно сохраневія своей жизни. Иястиикть самосохранеиія н с&- 
моудовлетворенія является двигателемъ культурнаго развитія; ря- 
домъ &ъ нимъ отступаетъ на второй плаиъ даже половой внстиактъ.

Во воѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда евроаейцамъ приходилось въ 
теченіе продолжительная времени наблюдать людей, живущихъ въ 
первобыгныхъ условіяхъ, они разсказываюгь о ни съ чѣмъ не
сравнимой тупости и лѣности мыслй дикарей/ихъ равнодушіи къ 
самымъ грандіознымъ явленіямъ ирироды, объ отсутствіи у внхъ 
интереса ко всему, что дожить виѣ ихъ собетвенваго «я». Дикарь 
хочетъ ѣсть, спать, защитить себя, когда это необходимо, отъ не
настной погоды—въ атонъ все содержаніе его жаэни.

Поэтому совершенно ошибочно и противно мяогочислеянымъ 
вполнѣ достовѣрнымъ наблюденіяаъ приписывать дикарямъ, какъ 
ето дѣдаетъ ІІешель, чрезаѣрное количество религіозныхъ суовѣ- 
рій и вообще думать, что чѣмъ ближе человѣкъ къ первобытному 
состоянію, тѣиъ будто бы больше у него вйры. Пошедь, очевидно, 
полагаетъ, что движеніе солнца и другія небесныя явленія несра
вненно сильнѣе захватывайте дакаря и занимаютъ его мысли, чѣмъ
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культурааго человѣка. Но въ действительности это новое не такъ. 
Какъ у бразилшскпхъ индійценъ, такъ и у негровь путешествен
ники на вопросы, касаюіціеся этихъ явденій, получат отъ дика
рей огвѣтъ, что они объ этоит, никогда не думали; а Гербертъ 
Спсвсеръ ») собралъ п,ѣлую массу пржмѣровъ, указывающнхъ н;ь 
то, что народа, стоящіе на низшвхъ етупеняхъ культуры, даже и 
по отношѳаію къ совершенно вовымъ явленіямъ не нроявляють 
никакого интереса. Такъ, патагсяцы обнаружила полное равно- 
душіе, когда имъ показали зеркало, въ когорош, они видѣди самихъ 
себя. Дамиье же расказываетъ, что ащстралійцы, взятые вмъ съ 
собой на корабль, нп на что не обращали вцимашя, кромѣ ѣды, 
которую они получали Бортонъ '-) характеризуем восточныхъ' 
африкандевъ какъ «людей, которые, хотя и способны мыслить, во 
веваввіятъ всякое ышилевіе, ибо они всецѣдо заняты ѵдовлетво- 
реніемъ своихъ тѣлесныхъ потребностей. Душа ихъ воспринимаете 
лишь такіе предметы, Которые можно слышать, видѣть или чув
ствовать; и при томъ ихъ занимаетъ только переживаемый моментъ, 
только настоящее» 3).

Такнзгь образомъ, то же, что является двигательной силой у 
животнаго, а именво, стремление къ сохраненію жизаи, составляетъ 
руководящій стимулъ и у первобытнаго человѣка. Это побуждение 
ограничено пространственно отдѣльвымъ нидинидомъ, а во времени 
мсиентсмъ оіцущевіа потребности; иными словами: дикарь дуыаетъ 
только о с&бѣ и только о вастоящемъ. То, что лежигь за предѣ- 
лаии этого, почти совершенно сокрыто отъ его душевной жизни. 
Если ыногіе наблюдатели находить у дикаря безграничный эгоизмъ, 
жестокосордіе по отношенію къ себѣ подобнымъ, жадность, ворова- 
тосТь, лѣвь, беззаботность по отношению къ будущему, забывчи
вость, то это вмѣотѣ съ тѣмъ ук&зываетъ на то, что у дикарей 
еще совершенно не развиты чувство сострадаиія, память и способ
ность къ умозаключеніямъ. И, чтобы ѵразумѣть отвошенія нерво- 
бытнаго чедовѣка къ окружающдмъ его цѣвяостямъ, необходимо 
исходить именно изъ втвхъ характерных^ чертъ.

Эгоизмъ дикаря и его жестокость но отношенію къ своимъ 
блйзкимъ является<естественвымъ результатомъ безаокойной коче
вой жизни, при которой каждый индивидъ заботится лишь о оебѣ 
самомъ. Это обнаруживается прежде всего въ чрезвычайно распро- 
етравевномъ обычаѣ умерщвленія дѣтей, который вишь въ видѣ 
исключения отсутствуетъ у тѣхъ ила иныхъ племенъ 4), Дѣти за-

!) Principles of Sociology VII, g 45 и сл. (Русск.  по ре в. Г. Cwm- 
серъ: Оеновааія содіодогіи, изд. Сытина. Спб. 1898, § 45, стр. 55).

3) An dree :  Die Expeditionen Burtons und Spekes (Ln/,. 1861)
стр. 351.

3) Срави. подобное же суж,эдяіе миссіонѳра Cran z’a: Historie vor, 
Grönland (P.raukfurt, 1780) стр. 163 и Lu b b o c k :  Entstehung der Zivili
sation, стр. 439 и слѣд. (Русск.  и ер. подъ ред. Д. А. ІСорончеискаго, 
Спб. 1876, стр. 296 и сл.).

4) Оравы. L ip  p e r t  II, стр. 201 и сЛѣд. Rat ze l :  Völkerkunde 1 стр. 
108, 154, 252, 277, 306, 338, 425. (Русск.  пер. ,  I т. стр. 114 слѣд., 163, 
2С6, 293, 324, 358, 450).
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трудвяютъ пѳредвижевіе орды и добываніѳ пищи—это в есть основ
ная причина ихъ истребденія. Воіпедши однажды въ обычай, 
умерщвлевіе дѣтеА удерживается и на позднѣйшихъ етупеняхъ 
развитія культуры; слѣды этого обычая найдены не только у ди- 
кихъ народовъ Азіи, Африки, Америки, АвсТралія и Нолинезіи, 
но даже у арабовъ, риылянъ и грековъ.

Обыкновенно въ умерщвленіи дѣтей видятъ причину крайне 
медленваго прироста населеаія у пдеиевъ, стоящнхъ на низшйхъ 
етупеняхъ культуры. Но это обстоятельство является послѣд- 
ствіемъ меньшей продолжительности ясизнй и долгаго кормлевія 
грудью, въ теченіе котораго, какъ извѣстно, зачатіѳ невозможно, 
Этимъ, главнымъ образомъ, объясняется и медленность перехода 
къ бодѣе высокнмъ етуаенямъ разватія. Что естественная связь 
между родителями и дѣтьми яигдѣ не является особенно прочной, 
обнаруживается также въ распространеннояъ обычаѣ усыновленія *). 
Разсказываюхъ, папримѣръ, что въ чееньяхъ» у  минкоииковъ (ада- 
мавцевъ) пріемышей больше, чѣиъ родвыхъ дѣТей. Характерно, 
что обыкновенно не дѣлается- никакого различія между родными 
и усыновленными дѣтьми. Усыновленіе возникло, вѣроятно, вслѣд- 
ствіе того, что умерщвленіе дѣтей омѣнилось оставленіемъ йхъ 
на произволъ судьбы. Если родная мать не была въ состояніи 
тащить своего ноіворожденнаго, то это могла сдѣлать другая жен
щина, не ймѣвшая дѣтей, и такияъ образомъ ребеяокъ былъ спа- 
сенъ отъ смерти,

Новѣйшіе этнографы старались представить ‘ силу материнской 
любви, какъ черту, общую всѣмъ ступенямъ культуры. Въ оамомъ 
дѣлѣ, какъ-то не хочется допустить въ человѣческомъ родѣ отсут- 
ствіе того чувства, которое такъ мило проявляется у различныхъ 
«ивотныхъ. Однако, многочисленный наблюденія указываютъ на то, 
что f  низшихъ племенъ' забота о собственной, жизни подавдяѳгь 
воѣ прочія душевныя движенія, въ томъ числѣ и вытекающія изъ 
кровной связи, что на-ряду съ этой заботой иѣтъ мѣота ничему 
болѣе возвышенному. Всѣ, кто наблюдалъ подобааго рода явлеаія, 
даже возмущены той легкостью, съ какой дѣти уходятъ отъ сво
ихъ родныхъ, какъ только они сами въ сосгояніи себя прокор
мить 2)- Но все же это только оборотная сторона того жестоко
сердая, съ какамъ «мужья въ состояніи отказать въ пящѣ женамъ, 
отцы голодающимъ дѣтямъ, если только они сами ииѣють нанѣре- 
віѳ ею насладиться».

Та же черта безграничнаго эгоизма обнаруживается въ той'

») Ср. L п b b о с к: E n ts teh u n g  der Z iv ilisa tio n , стр. 77 и  слѣд. (р У с  с  к. 
пер-, стр. 70).

2) Сравп. характерны й примѣръ, приведенны й у  Р а т ц е л я .  П р о 
д аж а  дѣтей и ж ѳнъ в ъ  рабство встр ѣ ч ается  не -только в ъ  А ф рика. 
M a r t i n s  L с. стр. 123, сравп. P o s t :  A frikan ische Ju r isp ru n d e n z  I, 
стр. 94.
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безаоіцадности, съ какою многія дикія племена оставляюгь на 
дроизволъ судьбы во время передвижения или покидаюгь въ уеди- 
ненныхъ мѣстахъ больныхъ и стариковъ, которые могла бы со
ставить помѣху для здоровыхъ 1). Эта черта нерѣдко истолковы
валась какъ проявлѳиіе суевѣрія, какъ страхъ цередъ тѣми злыми 
силами, которымъ приписываются болѣзви. Въ самокъ дѣдѣ, когда 
мы наблюдаемъ такого рода факты у племенъ, ставшихъ осѣдлыми, 
гдѣ условія существовала допускаютъ уходъ за больными, такое 
сбъясневіе какъ бы напрашивается само собой. При этомъ, однако, 
упугкаютъ изъ виду, что разъ укоревившіеся обычаи упорво со
храняются и тогда, когда причины, вызвавшія ихъ, ужъ давно 
исчезли.

Между оставленіемъ на произволъ судьбы и намѣревнымъ 
умерщвленіемъ разстоявіе весьма невелико. Вѣдь и у народовъ 
болѣѳ развитыхъ старость считается ссстояаіемъ крайне печаль
н ы й . На то, чтобы украшать »то состояніе любовью блвзкихъ, 
на этой ступени культуры не хватало средствъ, можно было его 
только сократить; вотъ почему мы рядомъ съ сставленіемъ на про- 
изволъ находимъ также закапываніе стариковъ и больныхъ живь- 
гмі ,  или умерщвленіе и даже аожиравіе ахъ, что доказывается 
многочисленными примѣрами, вачивая отъ Геродота -и вплоть до 
невѣйшихъ времевъ. Мало того, первобытному человѣку совершевіе 
этого ужаенаго обряда со всею торжественностью могло предста* 
блйтіся чуть ли не требовавіеыъ благочестія s), '

Мы ввдѵдъ, такимъ образомъ, какъ забота о пропитаніи при 
вѣчной кочог.ой жизни захватывала человѣка всецѣло, таьъ что 
рядомъ съ ней не могли возникнут даже тѣ чувства, которыя 
мы ечитаемъ самыми естественными; что эта забота могла даже 
представитъ религіозной обязанностью то, что мы. ечитаемъ отвра- 
тнтельнѣйпшмъ преступленіемъ, и мы начвнасйъ понимать, .какъ  
слаба должна была быть та личная связь, которая соединяла эти 
малевькія бродячія группы людей. Половое общеніе не могло 
стать этимъ связующимъ звеномъ; здѣсь совершенно отсутство
вало то, что мы называемъ любовью 8). Общаго хозяйства, домо
водства, имущества также почти не существовало. Все это могло 
возникнуть лишь тогда, когда кругъ потребностей вышелъ азъ 
предѣловъ одного лишь пропитаиія. Такое состоаніе, одаако, аро-

г )  L i p p e r t ,  1. с., стр. 229 и  сл., т а к ъ  обстоятелъво трактуетъ  этотъ  
п р едц етъ , что я  могу не приводить прим ѣровъ, Сравн. такж е F r i  t e  c h .  
316, 334, 351, V f  a  i t  z: A nthropologie I I .  стр. 40!.

г) С равп . прим ѣры , приведенны е Л вппертом ъ  ( L i p p e r t ,  Ï. с., стр. 
2321, а  такж е M a r t i  и s 1. с., стр. Ш .  E h r e  n r  e i c h :  B e iträg e  z u r  Völ
k e rb ü n d e  B ra s ilie n s , стр. 69 и слѣд.,- \Ѵ a  i t  z: A nthropologie I, стр. 189, 
S c h r ä d e r :  R eallex ik cn  der indogerm . A ltertu m sk u n d e , стр. 36 и  слѣд.

’*) П исатели , которые зъ  настоящ ее врем я заним аю тся вояроеом ъ о 
семьѣ,—ихъ в ес ь м а  много,—слиш ком^ м ало обращ аю тъ тіиим&нія н а  это 
обстоятельство, соверш енно правильно отмѣчевнсе Л ё б б о к о м ъ  (E n t
steh u n g  d. Zivil, стр. 59 и  слѣд.; русск. перев., стр. 54). При этом ъ оки 
іа* ж е  упускаю тъ  я в ъ  виду  связь  м еж ду семьей и хозяйством ѵ
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должалось значителыіо дольше, чѣмь многіе дунаютъ. Особенно 
потребности въ одѳждѣ я жалищЬ у диккхъ народовъ совершенно 
отступ аютъ и а второй планъ.

Обратимся теперь къ другой не меиѣе распространенной чертѣ 
характера нервобытныхъ народовъ—ихъ б е з н е ч в о с т в ;  .нужно 
сознаться, что она на первый взглядъ приводить насъ въ изумлѳніе. 
Казалось бы, что уже самъ по себѣ гоаодъ, аричяияющій дикарю 
такъ часто болышя страданія, додженъ -былъ бы научать его, 
когда пнща ямѣетея въ изобиліи, сохранять запасы на будущее 
время. Но псѣ наблюдѳніа сходятся ьъ томъ, что дякарь и не ду- 
маегъ объ йтоаъ. «Они ае привыкла, говорить Гекѳвельдеръ о 
сѣверо-аиерикансквгь индійцахъ, дѣлать запасы пнщевыхъ про- 
дуктовъ и сохранять яхъ. Болѣдотвіѳ, этого она яерѣдко впадаютъ 
въ крайнюю нужду и Териять литенія даже въ самомъ необходи
мом!. для жизни, особенно во время войны* '*)■ Другой очевадедъ 
разсказываеть о южно-америкавскихъ племенахъ 2): «вхъ суще
ству противно обладайіе оъѣетными припасами въ количествѣ 
болі.шемт, чѣмъ ѳто необходимо макеямумъ на о д и е ъ  день». У 
многпхъ негритянокихъ племенъ считается неприяичнымъ сохра
нять пищевые продукты на будущее время; они объяоняютъ 
это повѣріемъ, будто оставшаяся пніца і т о ж ч т ъ  вызвать злые 
духи ■’).

Когда эти народы, благодаря близорукой жаждѣ нажввы евро 
пейцевѵ становится обладателями болѣе совѳршеаиаго оружія, она 
производят, невероятное опустошеніе среди дичи своего охотаичьяго 
раіона. Извѣетпо вотребленіе стадъ буйволовъ въ Оѣверной А.ае- 
рикѣ. «Огроввыя количества мяса оставлялись безъ унотреблвнія, 
а зпаоб, когда глубокіе сугробы снѣга дѣлаля охоту невозможной, 
дикари терпѣли страшный голодъ и вынуждены были прибегать 
къ древесной корѣ и -пырею» 4). И  чъ настоящее вреяя въ Лфрикѣ 
туземцы, ведущіе выгодный торговый обмѣвъ съ европейцами., без
лошадно истрсбляютъ всточники этихъ свовхъ доходоаь—слооовъ 
и каучуковый деревья.

Даже у болѣе развитыхъ племенъ к яндаввдовъ заыѣтна эта 
черта. «Когда носильщики получал в свои пайки, разсказываеть 
D. llorre ft), то первые дай они аесомвѣнно жиля лучше, чѣиъ а; 
покупались яучшіа козы И куры. Когда ж? я инъ давадъ кхь 
вайки за 14 дней, то они почти всегда проѣдалв й і ъ  в ъ  3 —4 дня.

') J  о h. Н  е с к е \ѵ « 1 d е с  s: N achrich t, von d e r  G eschichte, den S itten  
und  G ebräuchen, d e r in d ia n isc h en  V ö lk ersch aften , u ebers. von P. H e a s e  
'(Güttingen, 1821) стр. 330, 365.

2) A p pan: U nter den T ro p en  II, стр. 32 i; срв. стр. £ о Я .

• ' )  L i  p p e r  t, 1- с., отр. 89 п  ел.
<) Ііирочемъ, больш ая часть  вины  ѵ ь  астребяввіи  буйполовъ падаетс. 

н а  бѣлыхъ, каш . это докапано у  C h  а  с l e s  М а 1 г а  в.ъ ого „Proceeding« 
and T ran sac tio n s of the U. Society of C a n ad a , t. VIII.

In R eiche des M uata-Janiw o, стр. 14, срв. стр. 6, и W i s s  m a  n  n , 
\Y о 1 f etc., Ira In n e ren  Afrika?, стр. 29.
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а потомъ либо воровйли съѢстиые припасы, либо кляяьчили, либо 
голодали*'. Въ Бадаи вое, что остается отъ траиезъ султана, за
рывается въ землю *), а на, праздникахъ ширтвоприаошеній у ив- 
дѣйцевъ гостя обязаны были съѣсть я хлѣоъ, я мясо начисто. 
«РазстроЙство желудка и рвоты при такихъ уоловіяхъ не соста- 
влякугь рѣдкости» г).

Въ тѣсаоЙ связи съ подобяаго рода опустошевіемъ ванасояъ 
находится и то, какъ дикарь пользуется свовмъ врѳмсномъ. Обыч
ное прсдставленіе, будто первобытные народы пріобрѣли особый 
вавьткъ въ  опредѣіевіи времени по васотѣ солнца, совершенно 
невѣрно. Ови вообще во изаѣряютъ времени а потому его не раз- 
дѣляютъ. Ни одивъ первобытный народъ не вмѣегь установлея- 
наго времени для трапезъ, сообразно которымъ культурный чедо- 
вѣкъ распредѣляетъ свои занятія ®). Даже такое сравнительно 
развитое племя, какъ бедуины, не имѣетъ представления о вре
мени. Они ѣдятъ, когда голодны. Ливннгстонъ какъ-то вазываетъ 
Африку «счастливой страной, гдѣ время ве имѣеть никакой цѣны 
и гдѣ люди тогда, когда уотаютъ, садятся в отдыхаютъ» 4). «Самая 
незначительная и для негра необходимая работа откладывается 
какъ можно далѣе. Туземецъ проводить весь день въ лѣви к без- 
дѣйствіи, хотя бы онъ отлично зналъ, что къ ночи онъ будегь 
нуждаться въ глоткѣ воды и полѣнѣ дровъ; и тѣмъ на менѣе онъ 
навѣрно не двинется до заката солвца, в лить  тогда, а можетъ 
уже когда стемнѣетъ, позаботится о самомъ необходимом^ 8).

Этимъ мы уже коснулась упрека въ лѣности, которому чрез
вычайно часто подвергается первобытный чедовѣкъ 4). Но то, что 
наблюдателям!, представляется лѣностью, есть также не бодѣе какъ 
иедостатокъ предусмотрительности, жизнь для данной минуты. Съ 
какой статп дикарю напрягаться, когда потребности его удовле
творены 7), когда онъ не чувствует?., бслѣе голода? Онъ вовсе я 
не бездѣйствуетъ по Этой причинѣ. Своими крайне жалкими ору- 
діями онъ нроизводитъ количество работа, въ суммѣ нисколько не 
меньше той, которую исполняетъ культурный человѣкъ; но овъ

*) N a c h  t i g  а  1, S a h a ra  nnd S u d a n  I I I .  стр. 230.
s) H e ç k e w e l d e r l .  с., стр. 365.
.*) С равп. "W. W  u  n d t, E th ik  (2 и зд .) стр. »140 (P y с с к. я  в р  в в. В. 

В ундты  Этщса изд . „Русск. Б о га т с т в а “. 5887. T . I, стр. 150 и слѣд.).
4) N eue M issionsreisen  1, стр. 99. Д аж е о совреыѳипьггь и и д ѣ й ц ах ъ  

#равц уаокій  изолѣдоватень (A. M é t i n ,  M usée social. Méra. ot docitm . No. 
9, стр. 439) говорить: „11 sem ble, eu ce p ays, qu ’on ne perde r ie n  q u an d  
o n  n e  p e rd  que du tem p s“ (въ  этой страы ѣ п о л агак тъ , что ничего  не и (г 
теряно, если  потеряно только время).

ь) АѴГ. J u n k e r :  R eisen  in  A frika I!, стр. 214.
6 )  П одробности см. въ  м о е й  к н н гѣ  „A rbeit und R ythnras“, 3 и зд . 

(L eipzig: 1902), стр. 2 и слѣд. (К. Б  jo х е р ъ :  Работа и ритм ъ. Р  у о с к. 
л  е р  е в .  п о д ъ  р ед . Д . Коропчевркгіго, над. Поповой. 1899, стр. 2 и сѵтбд.),

т) Д аж е п н д ій ск іе  фабричные рабочіе бросаіогь работу, к ак ъ  только 
они зар аб о тал и  безусловно необходимое иш> для  жизнѵі (»s’a r rê te n t ,d è s  
q u ’ils on t g a g n é  lé  s t r ic t  n écessa ire“: поэтому y  ни х ь  н еп рим еним а с д ел ь 
ная плата: M é t i n  1. с., стр. 4Ц ,
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совершаете. эту работу не регулярно, не въ опредѣлеиаое для того 
время, а скачками, урывками, когда его заставляегъ нужда или на 
него найдетъ особенно приподнятое настроеніе, да и тогда онъ^ 
исполняете. ее не какъ серьезную жизненную задачу, a скорѣе на*
подобіе игры.

Вообще первобытный человѣкъ олѣдуетъ всегда лишь ближай
шему побуждѳвію; его образъ дѣйствія чисто импульсивный— такъ 
сказать, сплошь рефлекторное движеиіѳ. Чѣмъ ближе у него нахо
дятся потребность в удовлѳтвореніе ея, тіімъ лучше онъ себя чув
ствует». Первобытный человѣкъ—дитя; онъ не думаотъ ни о бу
дущему ни, о прошломъ; онъ легко забываѳтъ; всякое, новое впе- 
чатлѣніе вытѣсняѳтъ предшествующее, Воѣ невзгоды жязви ни на 
минуту не въ состояніи омрачить его радостяаго душевнаго на* 
строенія. О жнтеляхъ Новой Калѳдоніи, острововъ Фиджи, Таити н 
Новой Зеландіи сообщаютъ, что они постоянно смѣютса а шутятъ. 
Во всей Африкѣ негры проявляютъ ту жѳ черту; о другихъ расахъ 
опасаніе путешественннковъ нерѣдко глаоитъ: «полные вабавъ и 
веселья», «полные жизни и огня», «веселые и равговорчивые», 
«всегда жизнерадостные, какъ птицы въ небѳсахъ» *).

Характернымъ является нерѣдко дѣлавшееся наблюденіе; что 
туземцы, бывшіе долгое время въ услуженіи у евровейцевъ, утра
чивали свой веселый нравъ и становились угрюмы и мрачны. 
Фрптшъ -) объясяяетт. это тѣмъ, что такіѳ слуги мало-по-малу 
перенимаютъ отъ своихъ господъ привычку заботиться о будущомъ, 
а  они съ такого рода заботами сжаться не могуть ®).

Такая жизнь денной минутой не отягчена, конечно, представле- 
ніяма о дѣнностятъ, ибо послѣднія всегда прѳдиолагаютъ способ
ность сужденія, аредетавленій о будущемъ. Воѣиъ извѣстяо, какъ 
часто въ Америкѣ и въ Африкѣ туземцы устуяаютъ инозѳмнымъ 
нолонизатэрамъ свою землю за пустяки, иногда за пару бѵсъ, не 
внЬющигь, во нашимъ представленіяиъ, никакой цѣньости; а 
яегры, которн« вѣдь не находятся уже болѣе н а. низшей ступени 
развитая, и въ  настоящее время еще готовы отдать любую изъ 
приаадлеЖащихъ имъ вещей, какъ бы необходима она ни была 
для ихъ существованія, если имъ предлагаюсь за это какія-внбудь 
бездѣзушки, случайно брооившіяся имъ въ глаза 4). Съ другой 
стороны, однако, и жадность негра нѳ внаетъ границъ. Путеше- 
Отвеннакк вѣчно жалуются на то, что ари всемъ гоотепріимствѣ, 
аакое ваъ оказывается, негры буквально о бн р аю тъ  и х ъ , ибо каждый
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1) S p e n e  e г, 1. с. § 76. Много м ат ѳ р іал а  такж е въ. его „D escrip tive  
(Sociology“.

2) L. с., стр. 56.
s) Дикіе, воспитанны е в ъ  ку л ьту р н ы х ъ  условіяхъ, охотно в о зв р ащ а 

ем ся  к ъ  своим ъ пдѳм енам ь и к ъ  соверш енно дикому состояві» . О. Р е  8- 
c h e l :  V ölkerkunde, стр. 155 и  слѣд. ( Р у с с к .  п е р .,  стр. Ш  и
*г.г i t  s  с h , L с., стр. 423. К. L . J  u  n  g  в ъ  P e term an n s Mitt. XXiv Uo7H) 
cîp. 67.

* ) ,  О ж вн . P  r  i  t  а  с h , L с., стр . 305.
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старѣйигііна сѳленія желаетъ получать въ подарокъ все, что о е ъ  
видитъ. Здѣсь опять выступаетъ наружу хоть наивный эгокзмъ 
и безграничная алчность, которые ничего общаго не иаѣютъ съ 
стремлевіоиъ къ наживѣ у хозяйствениаго челойѣка, Рѣшающимъ 
является всегда минутное ваечатлѣвіе; о болѣе отдалевиомъ нѣть 
и мысли. Первобытный человѣкъ какъ бы не въ состояаік вмѣстить 
двухъ мыслей, одаовремапно и сравнить ихъ между собой; его 
всегда захватываете лишь одна мысль. и. ѳй онъ слѣдуетъ съ ужа
сающей последовательностью

Накояленіе опыта, оереходъ званій отъ одного поаолѣяія къ 
другому вслѣдствіе этого крайне затрудняется, я въ этомъ завлхо* 
чается главная причина того, что такіѳ народы тысячвлѣтіями 
остаются на одной и той же ступени развятія, ке обнаруживая 
никакого болѣе или мзнѣе замѣтнаго движенія впередъ.

Мы прѳдставляеыъ себѣ создавіе дарвыхъ элементовъ культуры 
чѣмъ-то весьма легкимѵ, всякое изобрѣтеніе, всякое улучщеніе 
въ сооружении жилищъ, въ технякѣ, одеждѣ, въ приміневіа орудій, 
какое вводить отдѣдьный человѣкъ, должво, какъ иерѣдко аода- 
гаютъ, стать общимъ достояаіемъ рода, его неотъемломкмь сокро- 
вищемъ я должно развиваться дальше. Изобрѣтевіе гончарваго искус
ства, прирученіе домашзихъ жавотныхъ, шгавлеяіе желѣгаой РУДЫ 
принимали даже за исходные пункты совершенно новыхъ культур- 
ныхъ эпохъ.

Какъ мало, однако, такое представленіе считается ст. тѣми 
услошями, въ которкхъ живетъ дикарь. Конечно, надо думать, что 
дикарь очень привязанъ къ тому каменному топору, надъ которымъ 
онъ съ невѣроятнымъ напряжевіемъ работалъ, быть можетъ, въ 
вродо.шеніѳ цѣлаго года,— онъ смотрятъ на него, какъ на часть 
своего собственна го существа; но было бы ошибкой думать, что 
это цѣвное достояніе перейдетъ къ дѣтямъ и внуаамъ в стакеть 
для нихъ основаніемъ дальнѣйіпаго р азви та . Хотя я несомаѣнао, 
что ішѳиво въ отношѳвіа такого рода предмета въ возникают* пер
вый нонятія о «моемг» и «твоемъ», однако, многочисленная наблю
дения указывают*, съ другой стороны, на то, чте эти ионятія тЬсно 
сказанный съ опредѣленвымъ индивидомъ и вмѣстѣ съ н й м ъ  исче
зают*. Собственность уходить въ могилу вмѣстѣ съ собственником*, 
въ личный обиход* котораго она входила ири жизни. Этотъ обычай 
распространен* во всѣхъ частях* свѣта; остатки его мы встрѣт.аеяъ 
у нѣкогорыхъ народовъ еще и въ культурный эпохи г).

Такъ, этотъ обычай Соблюдается у всѣхъ американских* аде- 
невъ и прв томъ въ такихъ размѣрахъ, что близкіо покойника 
остаются въ крайней нуждѣ. Туземные жители КалифорнІа закаян-

1) Оравя. въ общ ем ъ An dr ее: Inthnograpbische P ara lle len  und Ver
gleiche (Stuttgart 1878), стр. 2в и слѣд. S с h e r t z :  Grundriss einer Ent
stehungsgeschichte dea Geldes (Weimar 1898), стр. 56 и слѣд. Р а п с - 
ko w-Ztschr. d. Ges. f. .Erdkunde zu Berlin XXXT, с-тр. Ш  и сиѣд.—Зя - 
мѣчательные остатка этого обычая у алътенбургскихъ крестьян*: Mitt.
d. Ver. L Sächs. Volkskunde, 11, стр. 21 и слѣд.
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ваютъ змѣстѣ съ пакойяикомъ всѳ оружіе и утварь, которыя ов ь 
уаотробдялъ нри'жизни. «Нерѣдко, говорить одинъ путегоествея- 
кякъ, за покойникомъ вь могилу слѣдуютъ д о б о л ь в о  така странные 
предметы: вожа, вилки, ковши для укс\са, пустыя бутылки с т . ввскн, 
жестянки отъ коясереовъ, лукъ, стрѣлы и т. п. А если »то— усердвая 
хозяйка, то туда же высыпаютъ erne в нѣсколько корзивъ желудей». 
<На могилѣ тегуэльхе (Патаговія) умерщвляются ■ веѣ его собаки, 
лошади к другія жевотныя, а его наквдка (повхо)., его украшевія, 
его боллы (метательные сл гряды; и вся ка го рода утварь, все это 
сваливается въ одну кучу и сожигается*. У племена бороро Вь 
Бразвііп семья, у которой умвраетъ какой-нибудь1 член*, терпят* 
болыпіе убытка; ибо все, что ушзтреблялъ покойвикъ, сожигаюгьу 
броеаютъ въ рѣкѵ, ила укладызаютъ въ ящякъ съ костяѵп для 
того, чтобы у него не было повода возращаться обратно; хижина 
въ такомъ случаѣ совершенно опорожняется ').

У племени багабо въ южаомъ Минданао покойника хоронятъ 
въ его лучшей одѳждѣ вмѣстѣ съ рабомъ, нарочно для этого 56а- 
ваемымъ. На хогилу стазатъ употреблявшееся имъ вря жизни 
горшки, наполненные раеомъ. а также коробки съ бетелемъ *), 
остальныя вещи его остаются нетронутыми дома. Оъ атихъ иоръ 
подъ страхомъ смерти запрещается в х о д и т ь  в ъ  д о и ъ  и л и  вступать 
яа могилу. Домъ о с т а в л я е т с я  на лроагволъ с у д ь б ы  3).

Въ Австралии и Африкѣ часто встречается обычай, согласно 
которому всѣ оставшіеоа послѣ покойника запаси поддаются на 
могилѣ во время помикок.ъ по уаершемъ; въ другахъ мѣстахъ 
разбйваютъ сосуды, выбрасываютъ съѣстяые припасы. Миогія не
гритянская племена хоровятъ покойника въ взбѣ, въ которой онъ 
зяилъ; остальные обитатели азбы покцдаюгъ ее на произволъ 
судьбы ала разрушаюгъ Когда умираеть качальяикъ, то высе
ляется вся деревня, и это относятся даже и къ столицаиъ болѣе 
значительных!, государств!, какъ, иапримѣръ, царство М уата- 
Ямво аля Казембе. Въ етравѣ Лунда сжигается королевская ка- 
ианга (дворецъ); столица переносится на другое мѣето съ каждымъ 
повымъ царькомъ 5). Въ древяемъ ІІеру&нскоаъ дарствѣ такж»

у) K. v on  d e n  S t  e i neu:  Unter den Naturvölkern Brasiliens, 2 Я8Д- 
стр. 380. Сравн. такжо E h r e a r  e i с h: Beiträge, zur JV ölkerkunde 'Brasi
liens, стр. 30, 66. Heckcwelder, 1 с., стр. .469, 474. ;

-) S c h a d e n b e r g  въ Zeitschr. f. Ethnologie XVII (1885), стр. 12 и 
слѣд. также ка Гадамагера, тамъ же стр. 83, у горцевъ Ивдів: J e l l i n g -  
h a u s  въ томъ же журЯалѣ Ш, стр. 372, 374. j .

3) Родъ растенія для жев&вія. Прим. ne1 ее. ' j і
4) Примѣры можоо вайтв у М. В и с h n е г а :'Kamerun,, стр. 28, 

P r i t s c h ’a 1. с., 535, B a s t i a n ’a: Loangokiiste І,.стрЛ64, L i v i n g s t o -  
n e’a. i. с., стр. 131. Изъ Австралік: P a r k i n s  on: Im Bismarrk-arcliipel, 
стр. 102 и слѣд. Ztschr. f. Ethnol. XXÎ, стр. 23, Kuba  г у: Ethnogra
phische Beiträge zur Kenntnis der Karolmischen Inselgruppe und Nachbor- 
schaft (Berlin 1885). стр. 70 н ирпмѣч.

s) P . o g g e  i. с., стр. 228, 234; L i v i n g s t o n e  въ Petermanns Mitt. 
XXÏ (1875), стр. 101.
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господствовав воззрѣніе, что сь каждымъ новымъ инка кіръ какъ 
бы начинается сначала. Дворцы предшественника запирались на^ 
всегда со воѣии собранными въ нихъ богатствам, ни одвнъ изъ 
царей никогда не пользовался сокроващаиа, накопленным;?, его пред
шественниками.

Изъ сказазнаго видно, что вознйкновоній й разватів; иервыхъ 
зачатковъ культуры у первобатныхъ народовъ происходить о/ь чрез
вычайными трудностями; однако, не слѣдуетъ ври этомъ забывать, 
что выбранная в приведенный здѣсь наблюденіа относятся къ на
родамъ весьма- различаымъ, находящимся при томъ на разныгь 
сгупѳняхъ развитія. Для того, чтобы австралівцъ материка соб
ственными силами поднялся до культурной высоты жителя Тонго 
я  Таити, ему понадобились бы многія тысяяелѣтія; такая же про
пасть отдѣляетъ бушмена отъ негра Конго и отъ ваніамвези. Но 
это, на мой взглядъ, именно свидѣтельствуетъ объ устойчивости тѣхъ 
псвхическихъ условій, при которыхъ нетронутый культурой чедо- 
вѣкъ удовлетворяем свои потребности, и мы несомнѣнно въ гіравѣ 
свести весь гуіоявляющійся здѣсь кругъ арѳдставлевій къ состоянію, 
въ которомъ чб-іовѣчество, надо думать, пребывало многія тысяче- 
лѣтія, прежде чѣмъ образовались племена и народы.

Это состояніѳ, послѣ всего, что мы о немъ знаемъ, представляетъ 
-собой нѣчто прямо противоположное хозяйству. Ибо хозяйство всегда 
предполагаешь обусловленное наличностью имущества человѣческое 
-обіцѳніе, предполагаем обдуманность,.заботу нѳ только о настоя- 
щеиъ, во а о будущемъ, бережливое распредѣленіе времени, целесо
образное пользование кмъ; хозяйство означаетъ трудъ, оцѣнку ве
щей, регулированное пстрѳблеиіе, накоплѳніе имущества, переходъ 
культурных ъ  иріэбрѣтеній изъ рода въ родъ. Ничего подобяаго мы 
яе находиу;ъ  дзжѳ у болѣе разввтыхъ первобытныхъ народовъ; у 
ечзшихъ т  расъ мы почти нѳ замѣчаемъ даже слабыхъ зачатковъ 
хозяйства.

Если изъ жизни бушмена иди ведды отнять употреблевіе сгзя, 
лука и стрѣдъ, то она сведется къ индавидуальнымъ поисканъ пищи. 
Каждый здѣсь предоставлевъ самому себѣ. Голый и безоружный 
рыщетъ онъ съ оебѣ подобными по ограниченному раіону, подобно 
водящимся въ опредѣленномъ райоиѣ звѣрямъ, пользуясь при хва
тами предметовъ ногами такъ же ловко, какъ и руками ’). Каждый 
и каждая уаичтожаетъ въ сыромъ видѣ все, что можно поймать ру
ками или вырыть ногтями изъ зѳмлв, какъ-то: низпшхъ жавотвыхъ, 
корни, ПЛОДЫ. Они то СКОПЛЯЮТСЯ ВЪ небольшая ЯѴЧЕЙ ИЛИ бОДЪй 
значительный стада, то расходятся— въ зависимости отъ обильности 
пасгбящъ или мѣотъ для охоты. Но такія окоавща не образуютъ 
союзовъ; они нѳ облегчаютъ существованья отдѣльному человѣку.

Картина эта не покажется особенно заманчивой, но она съ не
обходимостью выступаетъ какъ результатъ сравнительна™ н n блюде-

')  R. A n d r e e :  „Der Fuss als Greiforgan“ въ его Bthnogr. Parallelen 
unit Vergl., Neue Folge, стр. 228 d слѣд.
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нія, Въ ней иѣтъ на одной выиышлевной черты. Мы устранили 
азъ жвзня нааболѣе вязко стоащяхъ племенъ только то, что при
знается уже достояшемъ культуры: употребдеяіе оружія н огня. 
Если, какь мы вядѣли, даже и болѣѳ развития первобытный племена 
обнаруживают* чрезвычайно много такого, что якляетоя протпвопо- 
логквоетью яояятда хозяйства, и, во всяком* случаѣ, сознательное 
принѣненіѳ вковомячеокаго приацииа иредс.тавляетъ у нихъ скорѣй 
исялючеяіе, чѣмъ правило, то по отношенію къ такъ вазываемынгь 
«аизювм* охотникам*» я ихъ только что описанным* предшествен
никам*, самое нонятіе хозяйства никоим* образомъ не примѣннво. 
Мы должны признать у нихъ предшествующую хозяйству ступень 
развнгія, которая пе есть еще хозяйство. А такъ какъ каждая 
вещь должна имѣть свое имя, то мы назовемъ эту ступень п е р і о -  
д ом ъ  » н д й в и д у а л ь в а г о д о б ы в а в  і я  я и щ и.

Каквиъ образомъ изъ яся развивается хозяйство, мы въ настоя
щее время едва-ли моженъ выяснить. Есть основапія предполагать, 
что поворотвый нуактъ находится тамъ, гдѣ простой захват* при
родных* богатств* зіыѣняется напраплеинымъ на релѣе ила иеяѣе 
отдаленную яѣль производством*, а инстинктивное упражнение 
оргдновь замѣяяется трудомъ, въ качсствѣ цѣлесообразяаго при- 
мѣаенія человѣческі, 4 силы Но давая такое часто теоретическое 
ояредѣлоніе, мы выясняеяъ еще весьма мало. Труд* у первобыт- 
яыхъ народовъ представляетъ собой довольно туманное явленіе. 
'-1 te*  дальше мы пойдем* вазадъ, іѣмъ болѣо онъ по формул^ и 
содержанию приближается къ игрѣ,

Ііо всѣмъ вѣроятіямъ побтжденш, заставляющая человѣка про
являть свою деятельность сверхъ поисков* пищи, сходны съ тѣяя, 
какія обнаруживаются и у выошнхъ животных*: прежде всего, 
склонность къ нодражанію и стремлеаіе ставить предметы въ раз-, 
личяыя яоложенія 1), Прнрученіе животных*, вапримѣръ, начинается 
яд съ полезных* въ хозяйствѣ жйвотяыхъ, а съ такихъ, которых* 
человѣв* держит* либо для своего удовольствія, либо для релнгіоа- 
ныхіь надобностей. Промышленная деятельность началась, невиди
мому, повсюду съ расвряшяванія тѣла, татуировки, ярокалываяія 
шеи, уродовавія шшлгь обраажъ отдѣльныхъ частей тѣла, я лишь 
яосіепеяяо перешла къ выдѣлывавію украшееіЗ, касок*, изобра- 
^ййій чя корѣ, на кампѣ (петроглифа) и т. я. забавь. Повсюду въ 
отихъ вещах* замечается крайняя склопяость къ  воспропзведеяін» 
ЖИВОТНЫХ*, СУЬ КОТОРЫМИ ДВБЯрЬ ОбЫКНОКОйЯО ВСТрѢчЯвТСЯ И HS 
которых.* онъ смотрит*, какъ на свбѣ подобвых*: такъ, нѣяоторыв 
очень дрсвніе рисунки на скалах* и скульптуры бушменов*, вндѣй- 
девъ и австралШдев* изображают* »ревмущеотвеяно жввотяыхъ я 
человѣка ?); гоачаряое искусство, рѣзьба во дереву, илетейіе тоже

і) Оравн. К. G г о о s: D ie Spiele d e r T iere. Jena. 1890. 
s) A n d r . e e :  B tiraogr. P a ra lle le n  u n d  Vergleiche, стр. 258—Й&9,- 

E h r e n  r e i c h  1. с., стр. 46 и слѣ д., особенно же стр. 241 к  сдѣд .
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аачянаготся съ восвроизьвдева фигуръ жавотвыгь s), и даже тамъ, 
гдѣ перебодать къ нроизводвтву ц^едкетовъ домашняго обихода 
{горшковъ, скамеекъ в т. р.), фигура жнвотнаго удерживается съ 
удавятезьньщъ постояветвокъ *). Маконѳцъ, ачдражавіе Дййжоакміь 
и звукамъ ж.увотнвдъ кгрзетъ значительную роль и въ танцахъ 
первобытнаго челдаѣка *). Слѣдуетъ здѣсь упомянуть еще о томъ, 
что всякая равномерно производимая работа получаете рятйиадокШ 
характеръ а соединяется съ музыкою и пѣніемъ въ одао нераз- 
рываоз дѣлое 4).

Такяиъ образомъ, техника развиваете« иъ агрѣ и лишь посте- 
полно ова отъ зааиаательиаго переходить къ полезному *). С ле

довательно, принятый до си хъ поръ порвдоБъ должеаъ быть совёр- 
изеано перевернуть: игра древнѣе труда, искусство древяѣв про
изводства аодезныхъ вощеЗ. Даже у (Sorte развиты хъ изъ яевво- 
бытпыхъ народовъ, тамъ, гдѣ оба элемента яачиваютъ отдѣзят.ь-ся 
другъ отъ друга, тадвцъ все .еадэ првдшѳствуетъ всякой болте вла 
меяѣе важной раоэгѣ или елвдуетъ за ней (танцы военные, охот
ничьи, во случаю жатвы), a пѣаіо сопровождаешь рабэду.

Итакг, но мѣрѣ того , какъ мы нревикада »глубь рагва-гія ка- - 
родовъ, хозяйство мало-по-аалу превращалось подъ рашамк р у к а и а  
въ нѣчто ему аротявоцоложаое; точно такъ же и т р у д г  в ъ  ко н ц ѣ  
коадовъ обратился въ протавополоавое ему— в ъ  отсутствие тр у д а . 
Подобные же результаты подучились бы, аѣроатяо, относительно 
всѣхъ нааболѣе чажяыхъ хозаЯственвыхъ яваеяій, золя бы к и 
аш иѣаи  иродѣлать этѳть оаыть н съ вами. Одао лишь остается 
неязмѣяны.мъ-^датрі5блйаІ8. Потребности всегда были у  ч е д о в ѣ к а -и  
ОНЪ ДОЛЩОВЪ бцлъ ихъ удовлетворять. Но в ѣ д ь  ааша потребности,

>} О рава, тш гер о ы ш я аояснеіш г K. v. <1. S t e i n e n :  і. с., от». 231 п 
сд ѣ д ,

*) Примѣры можно иайге’ во веякомъ этнографическомъ сборнявѣ 
рнсувкіБЪ. Оомаѣвагощіеся могутк обрати лся  "къ слѣд. сочойеніггаъ: 
J. B o a s :  The Centra! K-jkimo, W ashington î 888. Bist annual Report of 
iho Bureau of E thnologie to the Sucretary  of the Sm ithsonian-Institutiän 
1884-S5 . B thnograpliiscbe Besçhrij-vtng van de west en r.oordkust van  Ne- 
ilerlandsoli Nie\v Guinea door P .S . A. de C b e r c q  en i. D. H. S tb x a e l if c , 
Leiden. 183». J o  e s t :  E thnographisches au s G uyana (.Supp!, m  Bd. V des 

/in te rn . Archivs î. iîihnogr.Vn v. 4. S t e i n e n  1. с., сто, 216 и слѣд. Оравн. 
такде F r i  t s c h  1. с., с-тр. î8 ; S c l i  w e i . n i u  r t h :  ïm Herzen von Afi-ikA
I  стр. 173 и G r o s s  e: Anfänge der Katwt, гл.  Yi к  Y'H { Э  р к с х ъ  Г у ос-
се: Проасхождевіо искусства. Р у с с к -  up . р е в .  А. Е. Груеинсваго, 
Москва. 1®90).

* )  В. G r o s s e  !. с., стр. 208 а  слѣДі ( Р у с с к .  и е р е е . ,  сто.' 193 Й 
сл вд,).

♦> Я  отсылал» чятахода кі. подробному издоженію вон роса въ м о  е«Й 
кпигѣ „Arlip.if Й М  F^'thmûs* ( Р у о с к  л е р е « .  К. В і о х е р г :  работа-я  
рптмъ. Изд. Поповой ! ЯР9).

5) „Просунтрііічая еотдп предметов, домаишято обихода пліг видов--, 
оруж ія, употребляем а го папуасами, мы рѣдко или даже никогда ае ва- 
жодамъ такиѵ ь. которые не км ъ  ік  бы украшввій, свидѣтгяь«твуюшвДу> 
о чувствѣ ие» іцааго  у того, кто его изготовил*: есть всегда хоть нтЬ- 
нибудь, вы ходящ ее за иредѣлы яоаазваго** S e  m on- im australischen 
Busch und an den Käsfcm des Korallatvaeeres, стр. 426 и слѣд.
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поскольку ояи имѣютъ значеніѳ съ хозяйстве а ной точки зрѣнія, 
представляются лишь въ самой малой части природными; естест
венно необходамымъ является лишь одинъ вадъ потреблеаія— 
пропатаніе. Все прочее есть продуктъ культуры, слѣдствіе свобод- 
наго творчества человѣческаго духа. Не будь этого иоедѣдняго, 
человѣкъ навсегда остался бы выкапывающвмъ корни и шцущамъ 
илодовъ животвымъ.

Въ виду всего этого мы не имѣемъ возможности у к азат ь  опре- 
дѣлепно, когда кончается индивидуальное добываяіе пищи в начи
нается хозяйство. Въ культурной псторіи человѣчества не суще
ствуете поворотннхъ аунктовъ; здѣеь все раотѳтъ в тлѣетъ подоб
но растевг»; всякое еосгояніѳ является только абстракціѳй, вь 
которой мы нуждаемся, для того, чтобы сдѣлать досгупнымъ на
шему слабому зрѣнію чудеса природы и человѣческой жизни. Да и 
самое хозяйство подвержено вѣдь вь свою очередь непрерывному 
измѣпенію. Но тамъ, гдѣ оно впервые выступаетъ въ псторіи, оно 
является въ качѳствѣ руководимой опредѣлеанымн нормами дѣй- 
ствія матеріальвой организац'щ жизни, тѣсно примыкающей къ 
лично - нравственной оргаввзацій — семьѣ х). Въ этой формѣ оно 
представилось т ‘;мъ людямъ, которые впервые фиксировали его 
сущность въ языкѣ. «Хозяияъ» — «Wirt» на верхвегермавскомъ 
нарѣчіи нмѣетъ то жѳ значеніѳ, что «глава семейства», «хозяйка*^- 
« Wirtin» то же, что «жена*; и точно такъ же образовалось в за 
имствованное у грековъ слово «эконоиія».

Наличность хозяйства вы должны принять, слѣдовательно, по 
всѣхъ іѣхъ случаяхъ, гдѣ мы находииъ совмѣстни Ж Евущ ія труппы, 
которыя въ созданш и употреблении служащихъ для ихъ цѣлей 
вещей всегда дѣиствуютъ согласно экономическому принципу. Та
кое есстояніе можно совершенно ясно распознать уже у пернобыт- 
ныхъ народовъ, стэдщихъ sa болѣѳ высокой ступени развятія. 
Однако здѣсь многое еще аапомиваетъ дохозявственпый періодъ 
индиішдуальваго добываяія пищи. Хозяйство во икогихъ містахъ 
обнаруживаете еще,- ѵакъ сказать, болышя трещины.

У всѣхъ народовъ, стоящихъ т  яизшеі ступени развптія, раз
д а е т е  труда между обоими яолаки твердо установлено обычаеаъ, 
при чймъ, однако, рѣшающимъ вовсе не являлось одно лишь разлн- 
чіе въ прародвыхъ способностях!,. Но крайней мѣрѣ нельзя утвер
ждать, что повсюду болѣе слабому полу выпадала на долю болѣе легкая 
часть работы. Вь то время какт. въ нормальномъ хозяйствѣ куль- 
турвыхъ народовъ проведеаъ какъ бы поперечный разрѣзъ, въ силу 
Е отер а го ка долю мужчинъ выпадаетъ производительный трудъ, а 
ва долю жеищипъ—заботы о ііотребленіи, въ хозяйствѣ иервобыт

>) Э. Г р о с с е  въ  своей к іш гѣ  „Die- Form en  d«r Fam ilie  und die F o r
m en der W irtsc h a ft“, Leipzig i S9ö ( Р у с с к .  n e  р е в , :  „Формы сем ьи и 
èpp мы хозяйства,“ , над „К виж паго д ѣ л а “) изслѣдовалъ связь м еж ду 
формами семьи и формами хозяй ства . Онъ придерж ивался пр и  этом ъ  
чисто внѣш нихъ категорій—-охотниковъ, скотоводовъ, зсм ледѣдьцевъ  и 
во у дѣ л вл ъ  долж наго вяим анш  внутренней ж изви хозяйства.
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нихъ народовъ ировѳдевъ разрѣзъ. продольный: каждый полъ при
нимаем учaerie въ производетвѣ и верѣдко каждый изъ половъ 
амѣетъ свою особую область потребленія. Характерно ири этомъ, 
что жевщЕнамъ почти всегда предоставлено добыяаяіа и пригото- 
вленіе растительной пищи; часто также я постройка хижиаь, то
гда какъ на мужчину возлагаете s охота и обработка добытыѵь 
охотой животныхъ продуктовъ. Если иыѣется скотоводство, то муж
чина пасетъ скотъ, дѣлаегь для него изгороди, доитъ его и т. д. 
Это раздѣлевіе иногда проведено до того рѣзво, что можно было 
бы, пожалуй, говорить с расааденіи семейнаго хозяйства на особое 
мужское в особое женское хозяйство.

Въ иптѳресзомъ очоркѣ объ употребляемыхъ въ пищу расте- 
ніяхъ у бразильскихъ племенъ шивгу К. фонъ-денъ-Штейаенъ 
подводя . итоги ранней эпохѣ развитія зтихь племенъ, говорить: 
«мужчина занимался охотой, а въ это время жевщаяа дзобрѣда 
зендедѣліе». У племени бороро, находящемся на низшей ступени 
развитія, женщина, вооруженная остроконечной палкой, отправля
лась въ лѣсъ искать корней и клубней, лазила н а  деревья з а  ко
косовыми орѣхами и таскала домой большзя тяжести; между тѣмъ 
м уж чин а выслѣживалъ животныхъ. У болѣе развитыхъ народовъ на. 
обязанности женщкаъ лежать воздѣлываніе и приготовление ман- 
діока. «Онѣ о чЕ щ аю тъ  землю отъ сорной травы йаостреваьша к у 
сками дерева, ваоаживаютъ въ нее стебле, посредствомъ которыхъ 
раз видится мандіоьъ; онѣ собвраютъ ежеднезно необходимой коли
чество этого продукта, которое окѣ уноеатъ s a  сиинѣ въ а ы со к ихъ 
туго набатыхъ корзааахъ». Дока окѣ варятъ плоды, яекутъ тѣсто, 
кплятъ кокосовые орѣхв, праготовляютъ яапитки. Мужчины зани
маются охотой и рыбной ловлей; во они ж е жарягь мясо и рыбу 
и шгетутъ иеиогодвмыя для атого вертела. Прябавимъ къ этому, 
что мѵжчанз же изгетовляетъ необходимое оружіе, что охота и  рыб
ная ловля должны окабдать его всѣжа инструментами для рѣзавія, 
скребанья, сглаживанья, прокалыванья, скоблеяья, копанья, а жея- 
щина должна изготовить изъ глины посуду для варки 2), и мы 
получамъ для каждаго иола естественно разграниченную область 
производства, въ которой самостоятельно яротеказтъ вея его дея
тельность. Мало того, и потребление по преимуществу тоже является 
раздѣльныыъ: въ сем ьѣ  нѣтъ общихъ трапезъ. Каждый индивидъ 
ѣсгь отдѣльно, отвернувшись отъ другихъ, и считается неприлач- 
ныаъ йѣ-шать кому либо во время ѣдн дли ѣсть въ присутствіи 
чужихъ •).

Подобаыя ИЕДйВадуальнѳ-хозяіственныя черты мы встрѣчаеиъ 
я у нвдѣйцевъ Сѣвернон Америки, уже ииѣющихъ полное семей
ное хозяйство. Въ то зракя, какъ ияъ совершенно чужда частная

<) tfn te r  d e r  N a tu rv ö lk e rn  Z entral-A siens, стр. 206 и сдѣд.
2) L. е,, стр. 167 и слѣд., 207 и слѣд., ЗІ8.
ä) K. v o n  A. S t  * i n e n  1. с., стр. fiO и E h r e n r e i c h :  B e iträg e  z u r  

V ö lk e r k u n d e  B rasilien s , c m  17. О ту зек ц ах ъ  Борнео: H o s e  въ  Jo u m . 
of the A iithropoi. In s t. X X ffi стр. 160.
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собственность па землю, въ «домѣ ияи семьѣ иидѣіща нѣтъ вещи, 
которая бы не имѣла своего соботвевлака. Каждый чдѳнъ семьи 
знаетъ, что ему принадлежит*, начиная съ лошади или коровы и 
кончая собакой, кошкой, котенкомъ идя цыпленкомъ. Родители 
дѣлаютъ подарка дѣтямъ, a дѣти родателямъ. Иногда отедъ се
мейства просить жену влк кого-яябудь изъ дітѳй одолжить ему 
лошадь, чтобы поѣхать. на охоту. Выводом молоды хъ «сотятъ или 
дыолятъ имѣѳтъ нерѣдко столько же собственниковъ, екоя&кр въ 
неиъ животныхъ. Чтобы купить насѣдку съ цыплятами, приходится 
торговаться съ нѣскольквми дѣтьми» >), «Тамъ, гдѣ у индѣбцевъ 
допускается многоженство, обыкновенно для каждой жены строится 
отдельная хижина; у тѣхъ племенъ, гдѣ дамѣютоя общинные дома, 
каждая изъ нихъ имѣотъ по крайней мѣрѣ свой очагъ» 2).

Тѣ же освовныя черты мы находимъ и въ хозайствѣ племенъ 
Ііолинезія в Микронезіа—съ тою только разницею, что охота 
здѣсь замѣняется рыбной ловлей и разве деніѳмъ мелкаго скота 3). 
На островадъ Тзхаго океана мы также находимъ раздѣльную 
кухню, какъ я раздѣльныа трапезы обоихъ позовъ. ІІа островахъ 
Фэджй мужчины приготовляютъ Tfe кушанья, которыя изготовляются 
вяѣ дома при помощи раскаленныхъ камней. «Въ настоящее время 
это ограничивается жареньемъ свиней; а ггреждо на обязанности 
аужчинъ лежало также приготовление человѣческаго мяса» 4). 
На западно-каролинскихъ островахъ женщины варятъ растеніе 
таро я онѣ же приготовляютъ сладкія кушанья, a приготовление 
мясяыхъ блюдъ составляетъ обязанность мужчиаъ 5). Въ большей 
части Океавіи «женшинамъ запрещено ѣсть вмѣстѣ съ мужчинами, 
имъ запрещено даже ѣсть то, что изготовлено иослѣдпими. Точно 
такъ же тщательно избѣгаютъ ѣсть съ кѣмъ-либо изъ одной посуды» •).

Т о  же рѣзкое раздѣленіе производства, a so мйргихъ случаяхъ 
й яо тр ео л в н ія  мы находимъ въ хозяйствѣ многихъ негритян- 
скихъ племенъ 7); здѣсь это раздѣленіе распространяется даже 
на имущество и на правовыя отношенія по имуществу. Одиаъ изъ 
навболѣе достовѣрныхъ наблюдателей II. ІТоггѳ коротко и ясно 
говорить о негрвтянскомъ племени сонран s): «женщина ведетъ 
ва-ряду съ хозяііствомъ мужа свае, особое*. А при оішсаніи нег- 
ритяяскаго племени башиланге онт замѣчаетъ 9): «ни единому 
члену семейства во время ѣды нѣтъ дѣла до другого: въ то время

') H e c k e  ѵ e i d e  г , 1. с ., с т р . 2 5 3 .
- )  W  n i f г :  A nthropologie Ш, стр. 109.
3) Срвя. P a r k i n s o n  1. е., стр. 1*3, 122 (lieber N eu-Pom m ern).
«) В ä  з s  1 e r: Südsee B ilder, стр. 226 и  слЬд.
5) K u b  a r y  1. с., стр. 173і »
в» R a t z e l :  V ölkerkunde I, стр. 240. ( Р у с  ей.  п е р .  I, т., стр. 254).

' ■) "1>да врозь а у ж а  и ж евы  : 8  t a  u 1 е у, Wie ich L ivingstone fan d  II, 
стр. 174. N a c h  t i g  a l ,  S a h a ra  u n d  S u d a n  I  стр. 664.—ІІодробпости «м. 
V T h  о n a  r  r ’a , i. с., стр. 10 и слѣд.

'») Im  Reiche des M u a ta  Jam w o, стр. 40.
») у  \V i s s i c a n  n ’a: U n te r d e u tsch e r P lagge  quer durch A frik a , стр . 

387. I'm R e ic h e  des M uata Jam  wo, стр . 178, 231.
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кааъ одни ѣдятъ, другіѳ праходягъ в уходятъ, какъ имъ взду
мается; однако женщины большею частью ѣдатъ съ маленькими 
дѣтьмя*. Н аковедъ, о пленена Лунда овъ сообщаеть: «когда ка- 
рааанъ располагаема лагеремъ въ какомъ - ввбудь селеніи, то 
мѢсувші ясенщаЕы приносятъ обыкновенно въ лагерь для про
дажи раститсамшѳ продукты н куръ, между тѣмъ какъ козы, 
свиньи и овцы обыкновенно продаются только мужчияаии х). 
Точно такъ же и А. Вольфъ 2) разоказываеть, что на рыикѣ въ 
Нбаншя всѣми сельскохозяйственными продуктами, матеріями, ци
новками, гончарными издѣліями торговали женщины, лишь козы 
и вино продавались мужчинами. Такимъ образомъ, каждый полъ 
является собетвеннвкомъ продуктовь своего труда и распоряжается 
ими самостоятельно 3). Даже у племенъ съ ясно вьіраженвкмъ родо
вым?» .строумъ большая часть дввжямаго имущества авляѳтса личною 
собственностью отдѣдьныхъ индивадовъ, будутъ ля они свободны, 
или иѣтъ, мужского яле жевекаго поаа 4).

Расаредѣлеше производства между обоими полами въ Афракѣ 
различается въ чаетеоетяхъ у разныхъ племенъ, но въ е&цемъ и 
здѣсь полеводство, приготовденш всякой растительной пищи есть 
дѣло женщины, а охота, скотоводство, яыдѣдка вожъ и ткачество 
выпадаетъ в а  дол» мужчинъ 5).

Часто этотъ порядокъ поддерживается еще и еуевѣрными о5ы-

‘) Im  R eiche d es  M uata Jam w o, стр. 29.
2) У  W i s  s  m a n  а  а  n  пр.: Im  In n e rn  A frikas, стр. 249 срвн.; L i 

v i n g s t o n e :  K eue  M issionsreisen  I, стр. 115 II* '278 и сяѣд.; Р а ц - Ut e -  
c h k e :  E th n o g ra p h ie  N ordost-A frikas I, стр. 314; P e c h u e l - L o e  s c h e :  
D eutsche R u n d sc h a u  LIX, стр. 290.

3) О сем ьъ  и хозяйствѣ  племени в ав ьям вези , не стояяіаго  уж е бо- 
лѣв и а  ни зш ей  ступени развнтія , Б е р т о н  ъ  д а ет ъ  следую щ ую  х а р а к 
теристику (Ехр. стр. S15 и слѣд,, стр. 356): „Д ѣти вскарм ливаю тся грудью  
цѣлы хъ  д в а  го д а . 4Гальт и къ  уже в ъ  четыре года  вачила.егь у ч и ться  
в л ад ѣ ть  лу ко м ъ . Вь очень ран н ем ъ  во зр астѣ  онъ  уже п асетъ  стадо . Н а 
еди н н ад ц атом ъ  го ду  онъ  становится сам остоягольны м ъ пастухом ъ, не- 
зависим ы м ъ  о тъ  отца, з а с ѣ в а е тъ  часть поля табаком ъ и строитъ себѣ 
отдѣльную  хиж пну . Д ѣ ву ш кк  до н аетувлен ія  половой зрѣлости остаю тся 
в ъ  родительской хиж инѣ; потомъ онѣ  груші&ми въ  5— 12 чедовѣ къ  
одного в о зр а ст а  совмѣстно строю тъ себѣ ж илищ е, въ  готоромъ онѣ  при- 
аим аш тъ евон хъ  возлю бленныхъ, при ч е ц ъ  родители нисколько не вм ѣ- 
щ иваю тея в ъ  это... С емейная п ри вязанн ость у  этого племени вообщ е 
чрезвы чайно  слаб а . Т акъ , наприм ѣ ръ , муж ъ, ир іѣвж акщ ій  съ б ер ега  съ  
грузомтэ тканей , рѣдш тед^но ничего не д а е г ь  своей зренѣ, она с ъ  своей 
стороны  не у д ѣ л я т ъ  ему нечего  изъ  л о л у чен и аго  наслѣдства, хотя бы 
о н ъ  у м и р а л ъ  съ голоду. Онъ заботится о рогатом ъ  скотѣ, козахъ, овцахъ  
л д о я а ш ц ей  п т я ц б , она смогритъ щ  хлѣбом ъ и плодами. Т аб ак ъ  каж 
дая  п о ловина о ііссъ  для себя отдельно, и еслц у м уж а вьійдетъ  весь, 
то ж еаа  н а в ѣ р в о  не одиджнтъ т у  к з ъ  <.ворго з а и а а а .—В ъ этой страиѣ  
оба пола не ѣ д я т ъ  вм ѣстѣ . * Іагіьчяи | никогда не будегъ  ѣсть со своею 
матерью “.

,4) T h о n  n  а  г Д. с., стр. и  слѣд,
’*) Срвн. з ъ  особенности P r j t f  с h: 1. с.., стр. 79 ч  слѣд. 183, 229, 

325. L i v i  il g  s  t  и  и û: N eue M issionsreisen  I, стр. 72, Ш, 327 и сдѣд. По
дробно см. S c h u . r t z :  Das afrikanische: Gewerbe (Leipzig. 1900) стр. 1  и 
слѣд. ï  h  и n n  a  г: i. с., стр. 5, 37 и слѣд.
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чаями. Въ Угандѣ доеніе коровъ исполняется исключительно муж
чинами: женщинѣ отрого воспрещается даже прикасаться къ вы
мени коровы г). Съ другой стороны, въ государствѣ Лунда ни 
одинъ мужчина не должекъ присутствовать при добыванін масла 
изъ землявыхъ орѣховъ, ибо пркеутствіе его можетъ якобы испор
тить дѣло 2). Обыкновенно носильщики, ітрислуживающіе путеше- 
ственникамъ, отказываются исполнять женскіа работы; двѣнадцати- 
дѣтній мадьчикъ, которому еврояеецъ яриказываетъ принести дровъ, 
отвѣчаетъ, что возоаетъ для этого свою мать. Ливингетонъ 3) 
сообщаетъ о голодѣ среди мужчинъ въ какой-то мѣстяости, гдѣ не 
было женщияъ, чтобы смолоть имѣвшуюся рожь. Раздѣльное потре
бление пищи обовхъ половъ закрепляется иногда я првдпиеаніями 
нилурелпгіознаго характера 4): женщякѣ запрещается употребленів 
нѣкотарыхъ родовъ мяса, которые такамъ образомъ предоставлены 
одннмъ мужчкнамъ s).

Дѣти повсюду становятся очень рано самостоятельными и от* 
дѣляются отъ родителей. Овк в ъ  такихъ случаяхъ часто жавутъ 
въ теченіѳ нѣскодькихъ дѣтъ въ особыхъ общинныхъ домахъ, 
какіе строятся мѣстами также к для женатыхъ мужчяяъ. Такіе 
общинные дома для различныхъ возрастояъ мужского, а иногда и 
для кезамужкяго женскаго каеедозія, весьма распространены какъ 
въ Африкѣ, такъ въ А мер як ѣ, особенно же въ Океаяіи. Обще- 
жжтія служатъ мѣстомъ сѳбраній, развлачѳтй, а для молодежи и 
мѣстокъ для ночлега; онк сл ужать также пріютоиъ для чужесгран- 
цевъ. Разумѣется, такіе дома являются новьшъ прецятетвіемъ для 
развитія общаго домохозяйства, тѣмъ божѣе, что нерѣдко еемья 
распадается еще на нѣсколько частей, живущкхъ врозь. Напри- 
мѣръ, на одкомъ изъ Каролянскихъ острововъ— Гуапъ рядомъ съ 
ночлежными домачк для холостыхъ имѣется еще дая каждой семьи 
главный дом-ъ, зъ которомъ жеветъ глава сэмьи, и жилье для 
каждой женщины; крокѣ того «приготовление пищи перенесено изъ 
жилого поиѣщешя въ особый для каждаго члена семьи домикъ, 
который служятъ ему кухней» 6). То же находимъ и на осгровѣ

1) Б in in  B e y  в ь  P e te rm an n s Mitt. X X V  (1879) стр. 392.
2) W i 33 га a  a  a , W  о ! і' и  др. Im  In n e rn  A frik as , стр. 63.
3) L .-с., стр. 180, ' 266. Нѣчто подобное у  индѣйцйвъ: W a i t z  1. с. III, 

стр. 100.
*) Еще чащ е в ъ  Поллпезій. С рвя. A n d v 'e 'è :  E th n o g rap h isch e  P a r a l 

lelen und V erg leiche, стр. 114 и  слѣд.
5) 0  своеобразвомъ развнтіи такого хозяйства срвн. N a  c h  t i g  a l :  

S a h a ra  u n d  S u d an  III стр. 249, î 62, 244. И н огда раздѣ лен іе  сферъ д ѣ я- 
тельности обоихъ полоеъ простирается  д аж е  н а  духовную жизнь. У 
многихъ караи б ски хъ  племенъ ж енщ ины  многіе предметы назы вагогь 
другим и словами, ч»м ъ  мужчины, т а к ъ  что можно говорить объ особомъ 
мужско>гь и ж епскомъ ягы кѣ . В ъ п о в ѣ й и е е  время это явлеяіе сводится 
къ раваичію  соціажьнаго положения обоихъ позовъ  и къ рѣзком у  р а з -  
дѣленію  сферь ихъ  заантій . Срвн. S a p p e r :  In tern . A rchiv f. E th n o g r . 
X, стр. 56 п ояѣд.

6) К « ’о а  г у: E thnogr. B eiträge  zu r K enntnis des K arol.-A rchip. ( l e i 
den), стр. 39.
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Малдиколо, иринадлежащемъ къ Ново-Гебридскиаъ сстровамъ 1), 
Дальше этого нндавйдуализмъ въ области хозяйства едва-ла можетъ 
идти.

Вообще для жйвущихъ въ полагаміи двкнхъ племенъ можно 
установить за правило, что каждая женщина имѣетъ свое особое 
жилье -). У зудусовѣ строятся даже особый хпжиеы почти для 
каждаго взрослаго члена семьи:—для мужа, особая—для его матери, 
.особая—для каждой изъ женъ и прочихъ взроелыхъ членовъ. Всѣ 
ôtk. хижины расположены рядомъ и полукругомъ, при томъ такъ, 
чго жялвще мужа находится посрединѣ. К е слѣдуетъ, впрочемъ, 
уиуекать азъ виду, что такую хижину можно соорудить въ нѣ- 
сколько часовъ.

Какъ видно изъ приведегшыхъ примѣровъ, число которыхъ легко 
можно бы увеличить, повсюду, даже у болѣѳ разяитыхъ первобыт
ны й. племенъ, многаго еще не хватаегь до замкнутаго единств* 
того типа отдѣльнаго хозяйства, съ какамъ культурные народы 
Европы, судя по всему, что сохранилось объ ихъ первоначальном!, 
состояніи, уже вступили въ исторію. Объ общемъ домохозяйств!; 
семьи не можетъ быть и рѣчи. Повсюду замѣтны еще крупвые про- 
бѣлы, в отдѣльному индивиду предоставляется особое хозяйственное 
еуществовавіе, кажущееся намъ весьма страннымъ. Не слѣдуетъ, 
конечно, изъ-за srofl особенности упускать изъ виду объединяющіе 
моменты совмѣстнаго труда и веаимнаго содѣйствія другъ другу и 
преувеличивать проявляющаяся здѣсь центробѣжныя силы; но все же 
нельзя отрицать, что всѣ онѣ одного происхождения: источникъ вхъ—- 
практиковавшееся у всѣхъ этихъ народовъ въ теченіе тысячелѣтій 
индивидуальное добывавіе пищи.

Въ этомъ заключается также и методологическое обосноваяіе 
црямѣненнаго здѣсь пріема язслѣдованія, при которомъ мы соеди
нили вмѣстѣ народы весьма различяаго происхождения я кѵльтурнаго 
уровня и разсматривали экономическія явленія изолированно отъ 
всѣхъ другихъ.

Такой методъ въ политической экономін, какъ и въ другпхъ со- 
ціальныхъ наукахъ, находить себѣ полное оправданіе £), если только 
этимъ путемъ получается возможность' изъ огромной массы разъеди- 
ненныхъ факговъ, загроаождающихъ эгнологію подобно обширной 
кладовой, наполненной хдамоиъ, подвести значительное чясло подъ

‘1 J o u rn a l  оГ th e  A ntropol. In s titu te  of G rea t B rita in  an d  I re la n d  
ХХ Ш  (1894), стр . 381-.

2) Т акъ , н а п р и м ѣ р ъ  (ограничим ся ли ш ь немногими прим ѣрам и), н а  
А птильскихъ островахъ : S t a r c k e ,  Die p rim itiv e  Fam ilie, стр. 43; п а  
островѣ М нпданао: S c h a d e n b a r g ,  Z tsch r. f. E thnol. XVII, стр. 12; у  
племени б ак у б а : W  i s s r a a n n ,  Im In n e rn  A frikas, стр. 209; у  плем ени 
монбутту: S c l iw  e i n  f  u  r  t  h , Z tschr. f. E thnol. V, стр. 12, и  im  H erzen 
A frikas II, стр . 19 и слѣ д., С a s a  I i s ,  Les B asootos, стр. 132.

3) L . АУ о ci о n. (S u r quelques e rreu rs  de m éthode d a n s  l’é tude  d e  
l'hom m e p rim itif , B rax . 1906), правда, о сп ар и в аетъ  это и  тре.буетъ при- 
ложенія „психодогическаго“ метода. Ж аль, что овъ  съ  таким ъ откры - 
тіемъ опоздалъ  на полтораста лѣтъ.
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обшій знаменатель и найтя для нихъ простое объясненіе. Саещадьяо 
для политической экономіи такаиъ пугодъ достигается еще % та ве- 
маловажная выгода, что игрушечное изображеніе дикаря, проззвоіьно 
выиышленнаго, выведеннаго абстрактно изъ арѳдсіавлецін о куль
турно аъ человѣкѣ, сходить со сцены я заменяется образами, дзе
тами изъ дѣйствительности, хотя, конечно, наблюдения, пра поерад* 
ствѣ которыхъ она получены, въ смыслѣ гочноста оставяяйтъ же
лать еще многаго.



i l

Экономичееній быть совремекныхъ нецивилизованныхъ на
родов!.,

Нѣмецкое обозааченіе неинвилизованныхъ вйродокъ—  « Mai иг ѵбі - 
iters является особенно подход&швмъ для характервстикп назіияХъ 
человѣческихъ расъ ш> хозяйещвеввсмъ оіяощемй. Они стоять къ 
прнродѣ ближе, чѣмъ мы; они находятся въ большей кависИмостн 
отъ вея, на нихъ силы природы оказываютъ болѣе непосредствен- 
вое ггіиніе. и они яогибаютъ отъ этихъ снлъ скорѣй, чѣнъ мы. Куль
турный человѣкъ дѣлаетъ запасы; у него множество средствъ къ 
сохраненію a укратевію своего существования; благодаря ныйѣш- 
Bfïiy раавиіію путей сосбщенія, овъ, въ случаѣ неурожаи, распояа» 
гаетъ урсжаемъ иолу-міра; сиъ подчиняете себѣ силы природы В 
заставляетъ ихъ служить своимъ цѣлямъ; торговля предоставляете къ 
услутамъ каждаго изъ наеъ трудъ тксячъ другихъ людей, й въ 
кьждомъ домохозяйствѣ есть заботливое око, которое слѣдитъ за 
лраввльнкмъ и бережливнмъ нотреблевіемъ цредметовъ, предназяа* 
чеввыхъ къ поддержав;» нашего существовали. Нецивилизованный 
человѣкъ обыкновенно не дѣлаетъ сколько-нибудь значительны хъ 
запасовъ. Неурожай иди вообще отеутствіе въ данное время 
тѣхъ в с т о ч в в к о ііъ  яролитавія, которые доставляетъ ему природа, 
аоражаютъ его со веек,- силою; ему не извѣотвы орудіа, сояраіцаю- 
вуя количество необходимаго въ производствѣ труда, не азвѣстно 
влавсімірное псаьзг.вавіе вревенемъ, не извѣстно упорядоченное по- 
треблевіе; предоставленный своимъ слабымъ человѣческимъ сидамъ, 
угрожаемый со всѣхъ сторовъ враждебными стяхіями, онъ вывуж- 
девъ каждый день сызнова завоевывать себѣ права на жизнь я не 
знаетъ иногда, будетъ ли у него завтра средства хотя бы для уто- 
ленія голода. Тѣмъ не менѣе онъ безбоязненно смотритъ въ буду
щее; онъ двтя минуты; его не мучать викакія заботы; душа erb 
превеволвена безгранвчнаго ваивваго эговзна. Мысль его ве ухо
дить за предѣлы мгвовеяіа, онъ лишь инстинктивно слѣдуетъ своямъ 
побужденіимъ, находясь и въ этомъ отношевія ближе къ прародѣ. 
нежели мы *).

>) С равв. в ъ  общ омъ R. V i e і к  a  n  d t: N a tu rv ö lk e r u n d  K uitur- 
vdlker (Leipzig, 1896) стр. 260 a  елѣд. О понятіи  »N aturvö lker", см. і а ш  
P a n k o \v: Z tsch r. d. Ges. f. E rdkunde zu B erlin , ï .  XXXI (1896) стр. І58



Прежде принято было дѣлить недивилизованныя племена по 
роду ихъ занятій на охотниковъ} рыболововъ, пастуховъ и зѳмле- 
дѣльцевъ. Иа эгу классвфикацію смотрѣли вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ 
на послѣдовательныя ступени разввтія, которыя каждый пародъ 
долженъ пройти на пути къ культурному с о сто яеію . И сходили  и з ъ  
того  предположена, что первобытный человѣкъ первоначально пи
тался животной пищей и лишь маю-по-малу подъ вліяаіемъ нужды 
перешелъ къ растительной паіцЬ. Самое добываніе растительной 
пищи разсматривалось, какъ яѣчто сопряженное съ большими труд
ностями, чѣмъ добываніе животной пищи, исходя изъ предетавленія 
о современномъ европейскомъ зѳмледѣліи, для котораго необходимъ ра
бочей екотъ и искусственный присПособленія, въ видѣ орудій и 
инструментов!,. Это предположена, однако, должно быть признано 
столь же ошвбочнымъ, какъ и тѣ предпосылки, на которыхъ оно 
основывается, Конечно, исхоанымъ пунктомъ веакаго хозяйства 
является добываніе пиіци, а ато последнее всецѣло зачиситъ отъ 
распредѣленія првродныхъ богатствъ на земкомъ шарѣ. Волѣдетвіе 
»того человѣку еъ самаго начала пришлось обратиться къ расти
тельной пищѣ, и повсюду, гдѣ можно было добыть древосные плода,, 
ягоды, корни, онъ пользовался прежде всего ими. Въ случаѣ нужды 
онъ потребяялъ и мелкихъ жнвэтныхъ, которыхъ могъ дожирать 
въ сыромъ видѣ: аодлюсковъ, червой, жужовъ, саранчу, муравьевъ 
и т. п. Въ непрестаннкхъ поискахъ за нищей Онъ, подобно звѣ- 
рякъ, пожирадъ тотчасъ же все, что н&ходвіъ, не заботясь о будѵ- 
щемъ.

Если мы пожелаемъ установить переходъ отъ этой ступени къ 
слѣдующей, то поелѣ нѣкетораго размышленія наш. ст^негь ясно, 
что первобытному чаловѣву нетрудно было сдѣлать наблюдение, что 
отъ зарьітаго въ землю клубня яле орѣха получаются новыя расте
ния—ужъ, коиѳчно, не трудаѣе, чѣмъ приручать жвдогныгь т в  
взобрѣета удочку, лукъ и стрѣлы, которые необходимы была для 
того, чтобы перейти къ охотѣ 1). Въ отношеніи раг.кйтія техника к 
теперь еще многіе охотничьи л пастушяе-Еія племена стоять го
раздо выше, чѣмъ такъ называемая зеяледѣльческія ияемена. Въ 
последнее время кѣкоторые ученые пришли къ тону выводу, что 
кочевники-скотоводы представдяютъ собой:, невидимому, одичавшахъ 
земледѣдьцевъ; и въ самомъ дѣлѣ, весьма мало вѣроятяо, чтобы 
охотники впервые пришли къ мысли приручать жавотнихъ для 
тою, чтобы добывать молоко, к fin, а а масло. Ёромѣ того, ѳсла оста
вить въ сторонѣ народы крайня го сѣвера, нѣгь ни одноге рйбо- 
ловнаго, охотвичьяго или пастушеокаго племени, которое не добы-

и слѣд. Кому ве нраввхся  кеоп родѣленность этого понятія, не долженъ- 
уп у ск ать  т ъ  виду, что н а  п р а к ти к *  в р я д ъ  лк когда-либо воэникалъ  
сіторъ, сд ѣ д у егь  b e  отнести дан н ы й  н ар о д ъ  къ  пер м бы твы м ъ  (K a ta r 
völker), или я ѣ тъ .

-) Сравн. в ь  общемъ K. H a h n :  Die H au stiere  u n d .ih re  B ezieh u n g en  
zu r W irtsch aft des M anschen. L eipzig  1BP0. P. ü . B o o s :  Jag d , V iehzuch t 
und A ck erb a u  a ls  K ulturstufen  в ъ  In tern . A rchiv  f. E th nograph ie . X  (1897), 
стр. 187 и слѣд.
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пало бы болѣе или меиѣэ значительную часть своей пища взъ ра- 
отятелькаго царства. Съ этой цѣлыо ыногіе изъ нихъ вынуждены 
вступать въ сношенія съ сосѣдинмз, занимающимися воздѣш ва- 
ніемъ земли, племенами е  всяѣдствіе этого лишены той хозяйствен
ной самостоятельности, которая намъ необходима для нашего изслѣ- 
д оватя  и для нолученія выводовъ общаго характера.

Такъ какъ типическими представителями охотничьигь, рыбо- 
довныхъ и пастушескахъ народовъ являются т-ѣ клемейа, которыя 
жявутъ въ исключительных! гаографаческихъ и клиаахическихъ 
условілхъ, не дающихъ някакахъ друга хъ срѳдствъ нропитанія 
{охотники и рыболовы крайязго сѣвера, кочевники-скотоводы въ 
степзхъ и пустыяяхъ Стараго Свѣта), то правильнѣе будегь оста
вить ихъ при дальяѣйшемь разсиотрѣніи въ сторовѣ и ограничить 
площадь изсдѣдовенік лежащим* между тропиками частями Аме
рики, Африки, Австрадіи, Малайсхаго архипелага, Меланезіи и По- 
лияезиі. Остается все жѳ весьма обширное пространство, въ пре- 
дѣлахъ котораго разаообразіе условій пририды вызываетъ массу 
различій въ матеріалшомъ быту человека. Нс< различія между 
отдѣльннап племенами въ зтомъ отношѳніи будутъ далеко не столь 
значительными, какъ между вскимоеомъ и ждтелемъ Полааезіи. Во 
всякомъ случаѣ при всемъ различіи племенъ въ-условіяхъ и образѣ 
жизна у вихъ достаточно иного общвхъ чэртъ, который способны 
проковать наше вваманіе. Въ то жѳ время мы имѣѳмъ здѣсь передъ 
собой кѣстности древкѣйтахъ человѣческихъ поселеній, которыя, 
несмотря на богатства тропической природы, или, быть можетъ, 
именно вслѣдствіе этого, авдгаются, невидимому, также и тѣмв, гдѣ 
люди развиваются ваиболѣе медленно.

На всѣхъ етупеняхъ своего развитія обнтающій въ этихъ ши- 
ротахъ дикарь питается, иовидймому, прежде всего растительной 
пищей—хотя бы уже по той причннѣ, что животная пища ему 
Всегда доставалась съ гораздо бодьшяаъ трудомъ. Этому ве проти- 
ворѣчитъ то, что у многнхъ д и е й х ъ  племенъ мы замѣчаемъ, яо 
временамъ, жадность по отзошеяію е ъ  масной пищѣ, которая насъ 
ужасаетъ, ибо для удовлетворенія ея оаи не останавливаются даже 
передъ людоѣдствомъ. Это, по всѣмъ вѣроятіямъ, происходить отъ 
того, что для нормальнаго фвзвческаго еушествованія чедовѣка 
необходимо определенное ксзгчество соли, котораго еау чисто- 
растительная паща не доставляйтъ, между тѣмъ какъ, питаясь время 
отъ времени сырымъ мясомъ, можно обойтись безъ соли. Ту же 
жад ность по отношению къ соли обнаруживают вѣдь & наши часто- 
траяоядныя домашнія животныя.

Потребность въ пигаѣ является яаиболѣе настоятельною., а пер
воначально и единственной потребностью, которая побуждаетъ 
человѣка къ .дѣятедъности, заставляегь его безостановочно рыскать 
до тѣхъ адръ, пока онъ не удовлетворит!, эту потребность. У наи- 
болѣе низко ствящихъ племенъ разематриваемон нами части зем
ного шара это происходить такимь образомъ, что мужчины, во
оруженные лукомъ .и стрѣлами, занимаются охотой, женщины же
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дазаютъ на деревья за плодама, еобврйютъ я годи, или, въ поискахъ 
за корнями, разрывают* землю эаойтреШШгь кускомъ дерева. Та- 
квмъ образомъ уж* нря этомъ пришшшномъ добыиааш пищи уста
навливается раздѣлеиів труда между пояаМй, которое доходить до 
того, что женщина добывает* растительную пйщу, а «ужчнва жи- 
вотную. И такъ какъ добытая ппща обыкновенно туй, же я пожи
рается, и одинъ индйвидъ не считается съ другийъ, пока ойъ сашъ 
голодеяъ* го чалу чаеТся разлйчіе іѣ  иитаній обоихъ ішловъ,*-раз
личие, которое, быть можетъ, существенным* образомъ повліяло на 
диффзреяшацію въ физическОяъ ихъ развятія.

Раздѣленіе труда у ятахъ первобытныхъ кочующихъ ордъ, на 
образѣ жизяи которыхъ мы нѳ Мо;і;е5П> эдѣсь останавливаться болѣѳ 
подробно, продолжается и на дальнѣйшйХъ етупеняхъ развятія и 
достигает* впослѣдствіи столь рѣзкаго проявления, что разграни
ченный разъ навсегда области деятельности мужчины й женщины 
становятся какъ бы своего рода вторйчныйй йвйОЯйіій признаками, 
уразумѣніе которыхъ дабтъ нам* возможность выяснить особеиаоста 
хозяйства первобытныхъ народовъ. Указанным* нокентомъ прежде 
всего оярѳдѣіяется весь характеръ производства у зі’йхъ народовъ.

Обращаясь къ этому последнему, слѣдувт* прежде всего ука
зать на то, что огромное большинство первобытныхъ народовъ, въ 
то время, когда они стали взвѣстны европейпамъ, уже знали зем
леделие и занимались имъ, какъ-то: всѣ негритяяскія племена 
Африки (за ничтожными исключениями), малайцы, жители Полине- 
зіи и Меланезіи, туземное васеленіе Америки, за веключевіемъ 
племенъ, живуіцахъ на крайнемъ сѣверѣ и на крайнемъ югѣ ѳтой 
части свѣта, Благодаря литературѣ, которую мы читаемъ въ  дѣтствѣ, 
очень расзространево заблужденіе, будто сѣверо-амѳрикайскіе 
иідѣйцы принадлежать къ ч й сто -о х о тн й ч ьи м ъ  племенамъ. Между 
тѣмъ всѣ племена на воетокѣ отъ Миссяссипи и къ югу отъ рѣки 
Св. Лаврентія, звакома были съ воздѣлываніемъ идущихъ въ пищу 
растевій еще до появлѳяія европейцев*. а племена, живущія въ 
другпхъ областяхъ, по крайвей мѣрѣ, собирали зерна водяного 
риса (z iz a n ia  aquatica) и мололи муку азъ плодовъ кустарника
манганита і).

Одвако земледѣліе у первобытныхъ народовъ носить совер- 
шенйо своеобразный характеръ -). Прежде всего стсутствуетъ то 
ч>рудіѳ, которое намъ представляется безусловно необходимымъ для 
селшгаго хозяйства—плугъ. Этимъ народом* неизвѣстны также 
повозки и уоряжныя животныя, накопецъ, скотоводство не является 
у нихъ составною частью сельскаго хозяйства. Удобреніе почвы 
хотя кой-гдѣ и встречается, яо чрезвычайно рѣдко; чаще находимъ 
мы приспособленія для орошенія, особекво на плаптаціяхъ риса и 
тавро. До общему правилу, однако, когда въ воадѣлываемомъ участкѣ

>) \Ѵ a  i t  г: A nthropologie de r N a tu rv ö lk e r  I I I ,  стр. &. и елѣд.
2) Срави. В. H a  h  п. 1. с., стр. 388 и слѣд., а  также тщ аітельны я н з- 

сдѣдовав ія  R. L a s c h ’a: Z tsch r, f. S oçiaiw lssenschatt VU, стр. 24 и ’сл ѣ д  
97 и слѣ д., 190 п слѣд., 248 и слѣд.
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истощаются питательные вещества, племя переходить на другое 
мѣсто; это облегчается тѣмъ, что частной собственности на землю 
ве существуете, земля составляетъ общую собственность племена 
влн же сельской общвны. Наконецъ, всѣ цолевыя работы произво
дятся почти исключительно женщинами. Лагаь при распахиваніи 
вови мужчины приходятъ имъ на помощь.

Въ послѣднее время эта обработка полей у первсбытныхъ на
родовъ получила названіе «квркованія» (Hackbau), ибо гдавнынъ 
внструмѳнтомъ при этомъ служить короткая кирка, вмѣсто которой 
у нѣкотррыхъ ллеменъ еще сохранилась первоначально упо
требляемая заостренная палка для разрываніа почвы. Главными 
предметами воздѣлыванія были тронячеекія клубневыя растенія: 
мандіокъ, ямъ, тарро, бататы, земляной орѣхъ, затѣмъ бананы, 
различима тыквенныя растепія, бобы, наконецъ злачныя— рисъ, 
дурра и мавсъ. Родиной риса былъ, вѣроятяо, южный Катай, 
родиной дурры является Африка, а маиса, какъ извѣстео, Америка. 
Наконецъ, при этой еисгемѣ обработки земли воздѣлываются и тро- 
пическія фруктовыя деревья: саговая, финиковая и кокосовая 
пальмы, хлѣбное дерево и т. а. ,

Всдѣдетвіе несовершенства орудій при такомъ снособѣ обра
ботка (авркованіи) могутъ воздѣлываться дашь неболыніѳ участки. 
Съ вяѣшней стороны и по характеру обработки эта система род- 
ствевна нашему садоводству. Поля большею частью раздѣлены на 
гряды, которыя нерѣдко образцово вспаханы и тщательно выпо- 
лены. Кругомъ доле обнесено оградой для защити отъ двкихъ 
звѣрей; вротивъ зерноядныхъ птацъ, особенна вредныхъ для урожая 
въ тропическихъ странахъ, малайцы ставать искусно сооруженный 
чучела;. въ Афрвкѣ большею частью строятся на поляхъ особая 
стороже выя будки, откуда дѣвушки крикомъ прогояяютъ животвыхъ. 
Иногда поле покидаютъ уже посдѣ первой жатвы, но чаще цримѣ- 
няется опредѣленный еѣвооборотъ. Въ бассейнѣ Конто, напримѣръ, 
вновь вспаханное поле засѣвается, прежде всего, бобе ни: когда 
бобы сняты, сѣется желтое ночатковое просо; между нимъ нерѣдко 
уже сажаютъ разводки мандіока, который даетъ полную жатву 
лишь черезъ 1 1/ а— 2 года, поле остается подъ нимъ до тѣхъ поръ, 
пока керна его не начиутъ двревеаѣть, послѣ чего нужно искать 
другой пашни. Н а островѣ Новоіюмеравіа сначала сѣютъ корвя 
ямъ, затѣмъ тарро и лишь аослѣ этого бананы, сахарный тростиикъ 
II т. п ..1).

Путешественники часто разсказываюхъ о томъ силъномъ впе-

J) О си сан ія  киркован ія  земли въ  А нголѣ  (бассейнъ Конгоі: P o  g g e ,  
Im R eiche des M u a ta  Jamwo, стр ..8 ел., и y W i s s ш a n  n ’a, U n te r d e u t
sch e r P lag g e  q u e r  dur-ch A frika, стр. 33 и  сл.; у  племени монбутту: 
S c h  w e i n f u r t h ,  Im  H erzen A frikas II, стр. 91 и сл.; в ъ  М инданао: 
Z tschr. f. E thno l., X V II стр. 19 и сл.; в ъ  Новой Гвннеѣ: F  in  s с h , San iça- 
Sahrten, стр. 56 и  сл.; вь Ново-Иомераніп: P a r k i n s o n ,  Im  B ism arck- 
Avchipel, стр. 118 нг сл.; в ъ  Южной А мерикѣ: М a r t i u s „  Z ur F .thnogra- 
phie A m erikas, стр. 84 и  сл., 489 и сл. Сравп: такж е L a s c h ,  1. с., с тр . 
114 и ся.
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чатлѣвіи, какое они переживали, когда при выходѣ изъ в е г о с т с -  
пріииныхъ дѣвственныхъ лѣсовъ вдругъ открывались передъ ними 
тщательно воздѣланвыя поля туземцевъ. Въ сравнительно густо ва- 
сел*‘иныхъ частяхъ Африка такіе посѣвы тя е ѵ тс я  иногда на значи- 
тельномъ пространствѣ, и если кромѣ того принять во вавманіе не
прочность суіцествованія, поетоянвня распри и разбойничьи вабѣги, 
при которыхъ никто' не увѣренъ, пожнетъ ли онъ то, что посѣялъ, 
то трудолюбие негрктянокъ представится намъ весьма замечатель
н ы м . Лйвингстонъ одномъ мѣстѣ въ трогательной формѣ ояи- 
сываетъ опустошенія вр '■время охоты на невольниковъ: люди были 
убиты, дома разрушены,I на поляхъ же зрѣли колосья, и не был» 
никого, кто могъ бы убрать 'н&тву. О д н ак о , существованіе этихъ 
народовъ вообще еще не связано прочно съ землей; ихъ селевія 
рѣдко остаются въ тѳченіе нѣсколькихъ поколѣній на одномѣ и томъ 
же мѣсті J); дома ихъ ,представляютъ временныя постройки изъ 
прутьевъ а травы; все остальное добро ихъ легко можетъ быть 
унесено на сдйаѣ, либо \добыто вновь, и въ нѣсколько дней на 
новомъ мѣстѣСвозйикаетъ село, въ которомъ имеется все, что был» 
г»ъ старомъ—за нсключеніемЪ развѣ насѣкомыхъ..

Для такого образа жизни обработка земли въ  формѣ киркованія 
какъ бы создана. Ока не требуетъ никакихъ постоянныхъ средствъ 
производства, Кроиѣ маленькой кирки, а при посѣвѣ злаковъ еще 
и - коса для срѣзыванія колосіевъ. Запасовъ почти никакихъ дѣлать 
не нужно, ибо климатъ д а т  возможность собирать жатву нѣсколько 
разъ въ годъ. Сохраняется обыкновенно только хіѣбвое зерно въ 
Есбоаыиихъ- выотроениыхъ на сваяхъ кладовыхъ, въ погребахъ или 
болыяихъ Тлиняныхъ сосудахъ; во и оно должно быть скоро съѣдеио, 
вбо иначе оно все равно сгніетъ отъ сырости, зерновой моли и 
термитовъ. Ливкягстоні въ этомъ усматриваете причину того, что 
негры при хорошеаъ урожаѣ Варятъ такъ много пива 2).

Киркованіе и въ настоящее время представляет, одну изъ наи- 
болѣ? і аспространенныхъ сястемъ сельскаго хозяйства. Мы нахо
ди n  ее во всей центральной Африкѣ (отъ 18° с. ш. до 22“ ю. ж .), 
въ ІОжзон и Средней Амерякѣ, на австралііскихъ островахъ, въ 
заачятольной части Нвдо-Квтая и индійскаго архипелага. Перво
начально оно, невидимому, производилось женщинами п какъ та
ковое оно представляете существенный факторъ въ развйтіи куль
туры. Женщина, съ древнѣйшпгь времеаѵ запимавпіаяся разры- 
ваиіеяъ корней, отсюда, очевидно, г; перешла къ обработкѣ з^аля. 
Вотъ почему главныиъ предметомъ es посѣвовъ являются мучни
стые клубни и корни. На этомъ пути она яріобрѣла тех н и ч еск ій  
опытъ, котораго ве было у мужчины; в.скорѣ ея трудояъ стали 
удовлетворяться важнѣйшія жязнеяныя потребности, и такимъ об
разомъ создалось освованіе для прочной семейной организации, въ

i) В a t z e 1: V ölkerkunde 1, стр. 85 (Р ‘у  с с К. п e p е в., I т„ стр. 90) 
а n k o w ,  1. с., стр. 167 и слѣд.

Ѵ где M issionsreisen in  S iid -A frik i (нѣм. пер. M a r t i n a )  I, стр. 60
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которой і\і$зкцивѣ предоставлены были фуикціа защиты и добыва
йте мяеноа пища. Лить тамъ, гдѣ мало охотничьей добычи, муж
чина также врвЕимаетъ участіе зъ обработку земли, какъ, .напри 
мѣръ. у маяайцевъ.

Обратимся теперь ко второму источнику цропитанія: oxorb u 
рыболовству. Велѣдстзіе несовершенства оружія, охота у перпобыт- 
яыхъ народовъ вм ѣетъмного сходства съ тѣаъ, какъ хищный звѣрь 
ареслѣзуетъ свою добычу. Стрѣлсй ила копьемъ можно ранить круинаго 
ззѣря, но нельзя убить его, и задача охотника заключается въ аре- 
слѣдованіа его до тѣхъ, корь, пока онъ де упадетъ въ. язнекожевіи. 
Но такъ какъ такой спосооъ охоты въ нѣкоторыхъ случаахъ можетъ 
стать весьма упасвымъ, то были выдуманы разнообразные споссбы 
ловли (ямы, засѣки, заставы), или же, при нзпосрѳдот.венноиъ аа- 
ладеніи ва дикаго звѣря, охота ведется совнѣстяо дѣлыми цлеменаан 
или селевіямя 1). Выработалась общинная .собственность на мѣста 
охоты, а установлены т,о.чаыя правила отнойпельво раздѣла добычи, 
на которыхъ ны однако ве имѣемъ возможности останавливаться 
лодробно 8). Для насъ существенно то, что его добываніе пищи 
вызываетъ извѣстную ррганшадію, труда по принципу соединения 
труда,— обстоятельство,, которое, конечно, иаЬло зааченіе для воз- 
аикЕовенія первоначальаыхъ подитипескяхъ союзовъ.

То же слѣдуегъ сказать и относительно рыболовства 3) , особенно 
тамъ, гдѣ оно производится у берега моря съ помощь# лододь и 
■большихъ неводовъ, сооружение которыхъ, какъ и подьзованіе. имя, 
требуеть совмѣстнаго труда маогвхъ. Жителя Новой Зеландіи плз- 
тутъ, напримѣръ, сѣти въ ІООО аршцаъ длины, при у потреблен! я 
которыхъ необходимы сотни рукъ. Первобытные народы выдѵмалк 
безчнсленное количество ксевозможныхъ слособ.овъ ловли, рыбы: на
ряду съ удочкой и- веводомъ употребляются- етрѣлы, колья., кузова 
я  одурианивающія средства. Всѣ язвѣстные вакъ факты свидітеіь- 
ст щ щ ъ  о .томъ, что на этой ступени разаатія рыболозетво йлгѣетъ 
болѣе правильный характеръ и играетъ боліе крупную роіь въ 
жизна племеви, нежели охота; на нѣкоторыхъ островахъ1 Южнаго 
Океана рдредѣлены даже разъ навсегда дни $т> недѣаѣ, которые 
посвящаются общиыъ рыбодоздымь экспедиций ь,,-а предводители 
ятахъ эасаедиіуй являются, ьуѣстѣ съ. тЬиъ и воейкнальнякакя.

Рѣчное рыболовство особенно развито' у тузенныхъ жителей 
Южной Америки, среди . готорахъ есть племена, пеяучившія назва
ние рыболововъ-кочевниковъ,такъкр.&ъоа-п.странсгзуютъ ртъ одной 
pf.Ku къ другой п такямъ образомъ спвскіраютъ себѣ пропитан;«. 
Т ак ія  явленія въ вадѣ еданичвыхъ случаевъ встречаются й ' въ
   -• V 7 ;

’) Ср. яаор. о с'пособахъ о'хоты у  кафровъ G. ' P r î t  s c l i :  IM îr Eing<3- 
b o re n e n  S ü d a f r i k a s ,  стр. 81* te сл., у Lгожноамврякашцень—- M a r t i u « ,  î.
e., e ip . iO l.

.*) Н ѣкоторы я д а н ц ы я  собраны  y  P o s t ' s  A frikan ische  Jurisprudèü?;, 
II, стр . 162 F ел.; L u b b o c k :  E n ts teh u n g  d e r Z ivilisation , стр. 377 ( Р у с с к .  
д е р  , стр. 831).

ä )  Объ этом ъ ср вн . й ъ  общ емъ R a t  z(e J : V d k e rk ta id e  I, стр, 3%  
5 06, 531. ( Р у с с к .  и е р ё в Л  I г.. стр, 247, 419, &ЗБ. 562 сл* д.). ’



Африкѣ. Но вездѣ, повадпмому, рыболовство какъ таковое является 
дѣломъ мужчивъ, и лишь вь нѣкоторыхъ частяхъ Полинезіп жен
щины также припимаютъ въ немъ извѣстное участіе.

Въ виду того, что мясо легко подвержено порчѣ, продукты охот» 
и рыболовства въ тропическнхъ стравахъ составляютъ лишь вре
менное дополненіе къ растительной пищѣ. Правда, сушка и даже 
копченіе рыбъ и нарѣзавваго полосками мяса было извѣстно в 
прамѣвялось уже въ равнія времена; это практикуется какъ у жи
телей Полоаезіи, такъ и у малайцевъ, американцевъ и даже у не- 
гровъ и австралійцевъ. Но все же этимъ иутемъ можетъ быть удо
влетворена лишь столь незначительная часть потребности въ пнщѣг 
что у мяогихъ народовъ только заатнымъ ляцамъ разрѣшается 
потребленіе извѣстныхъ сортовъ дичи, и довольно широко распро
стран ен  запреть женщивамъ ѣсть яѣкеторыя мясныя блюда. Основой 
же хозяйства охота и рыболовство являются лишь у небольших* 
дѣсяыхъ племенъ, а равно племенъ, живущихъ у берега моря, ко- 
торнмъ сушеное мясо даетъ возможность поддерживать обмѣнъ съ 
занимающимися земледѣліѳмъ сосѣдями.

Въ виду етого можно было бы предположить, что первобытные 
народы рано напади на мысль о прирученіи жявотныхъ и разведенія 
ихъ для правпльааго добыванія мясной пищи. Однако, о скотовод- 
ствѣ, въ полномъ смыслѣ этого слона, у народовъ тропических* 
странъ едва-ли можетъ быть рѣчь. Изъ нашихъ доиашннхъ жи- 
вотныхъ всеобщиаъ расаространеніемъ пользуется только курица; 
кромѣ того въ Африкѣ встрѣчается еще коза, у малайцевъ и жи
телей Полинеэів— свинья, у американцевъ—индюкъ, турецкая утка 
и морская свинка. Быкъ имѣется только у нѣкогорыхъ малайских* 
племенъ'и въ полосѣ восточной Африки, которая, то съуживаясь, 
то расширяясь, проходить почти чрѳзъ весь иатерикъ, отъ негри- 
тянскихъ племенъ данка и . бари на сѣверномъ ІІилѣ до гогтенто- 
товъ и нама (намаква) на югѣ. Но большинство ѳтихъ народовъ 
не впряг,аютъ быка въ повозку; нѣкоторые изъ нихъ даже не по- 
требляють коровьего молока; миогія племена убиваютъ животных* 
только въ томъ случаѣ, если они достались имъ въ добычу отъ 
другихъ племенъ *). Лишь въ единичных* случаях* въ экватори
альной Африкѣ быкъ служить для верховой ѣзды и въ качествѣ 
вьючнаго животнаго; во общему же правилу у негритянокихъ на
родовъ быкъ является лишь «оимволоиъ богатства н предметом*- 
почти мистаческаго покдоненія», т. е. служить лвшь для забавы.

И такимъ именно характером*, вообще говоря, отличается 
разведеніѳ жввотныхъ у нецивилизованныхъ народовъ. Иядѣіскав 
деревня во внутренней Бразнліи походить на большой звбринецъ; 
въ хижинахъ и около нихъ м а находимъ всякую тварь земную, 

Начиная отъ попугая и обезьяны и .кончая тааиромъ, орлом* и

')  S с- h vr e  i n I u r  t  h: Im H erzen A fr ik a s  I стр. 176. L i v i n g s t o n e ,  
Expedition to Z am besi, стр. 528, P  о g g e 1. с., стр. 2 j, \V i s s m a  a n. W  о H 
e te , Im Innern  A Irikas, стр. 25, 127.
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ящерицей; ту іъ  даже умѣютъ красать перья живых* птицъ, ио ни 
одно изъ этих* жввотныхъ не разводится ради хозяйственных^ 
цѣхей; даже яйца куръ, содержимых* въ болыиомъ количествѣ, 
не употребляются въ пищу 0. Животныя являются для индѣйца 
товарищами, которые доставляют* ему удовольствіе; но такого 
рода разведеніе животных* находится очевидно въ гораздо болѣе 
тѣсиой связи съ охотой, чѣмъ съ земледѣліемъ. Мы имѣемъ здѣеь 
дѣло съ прирученными, а не съ домашними животными. Весьма 
сходно съ этимъ положеніе, какое завимаетъ свинья въ домохо- 
зяйствѣ скеанійцевъ: она является баловнем» всей семьи, женщины 
нерѣдко вскармливают* ея дѣтеяышей своимъ молоком*; но мясо 
ея потребляется только знатью по праздничным* дням*. Един
ственное животное, распространенное у всѣхъ нецивилизованных* 
народовъ — собака составляет* только вреднетъ роскоши; иигдѣ 
почтя она не употребляется для охоты; нѣкотерыя племена по
требляю т собачье мясо, но, по словам* различных* путешествен
ников*, это дѣлаютъ исключительно тѣ племена, которыя являются 
и людаѣдами.

Изъ всего изложеннаго видно, что, вообще говоря, скотовод
ство у нецивилизованных* народовъ существенна™ значенія въ 
дѣлЬ производства пищевых* .продуктов* не имѣетъ и является въ 
ихъ хозяйств^ почти исключительно потребляющим* элементомъ.

Однако, потребности этих* народовъ не ограничиваются одвимъ 
лишь патааіемъ. Даже стоящіо на самой низкой ступени развятія 
разрисовывают* а разукрашивают* свое тѣяо, выдѣлываютъ стрѣлы 
и дуии; болѣе разв-атыя племена строят* дома, плетут* и ткутъ 
всякаго рода ткани, выдѣлываютъ утвчрь, обжагаютъ глиняную 
посуду; поѣ они приготовляют* пищу на огнѣ я всѣ они, за не
многими исключеніямд, умѣютъ изготовлять хмѣльные напитки. 
Для всего этого необходим* трудъ различи а го рода, который мы 
гсожеаъ обозначить обработкой вещества и который ио существу 
составляетъ то, что мы. называемъ промышленностью или инду
стрий. Как* жѳ организован* этотъ трудъ у нецивилизованных"!, 
народов*?

Давая отвѣтъ на этотъ вопросъ, надо различать дьѣ вещи— 
техническую сторону и хозяйственную сторону промышленности.

Т е х н и к а  обработки вещества зависать прежде всего отъ 
условій природы, и поэтому она у большинства нецивилизованных* 
народов* развита весьма односторонне 2). Орудіями ея являются 
первоначально лишь предметы въ ихъ естественном* видѣ, какъ- 
то; камни, кости животных*, раковины, заостренные куски дерева,— 
предназначенные почти искіючительво для увеличенія силы чело-

») В h  r  в п  г  e  і 6 h» J . с., стр, 13 п сл. 54. M a r t i n s  I. с . ,  стр. в72 и 
«и. K. V. <1. S t  ѳ i n e n  1. с., стр. 210, 379. То же it у жителей Океаніи: 
R a t z e l ,  V olkerk . I, стр . 236. ( Р у с с  к. п е р .  Ï т., стр. 24.9).

2) О гаоситвльво дадънѣй іщ іго  см. К. B i i c h o r :  A rbeit und  R hyth
m us. 3, Aufi., стр. 10 и сл. (К. В ю X ç р ъ: Р абота и ритмъ, р у с с  к. п е р .  
д о д ъ  ред. Д. Л. К ороичевскагі). 1899, и зд . Поповой, стр. « іі слѣд.).
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вѣчеокахъ органовъ. Изъ болѣе сложныхъ орѵдій можно назвать 
только ручную мельвйду и ступку для толчеаія. Первая въ: своѳмъ 
иорвоначальномъ видѣ состонтъ азъ одного подвижнаго камня и 
другого нелодважваго, на которомъ хлѣбныя зерна размалываются 
приблизительно такъ же, какъ краски на растирательномъ камнѣ 
у вашихъ ремесленпиковъ. Ступка ирѳдставляетъ собой выдолб
ленный куеокъ древесяаго ствола (гь деревяннымъ пеетомъ.” ІІро- 
стѣіш ія, сберѳгающія трудъ мехаивчесш  нрисяособленія— какъ-то: 
клаіъ, рычать, клещи, вйнтъ, имъ неазвѣстны. Лодки ихъ пред- 
ставзяютъ собой выдолбленные посредствомъ огня древесные стволы 
иди соединенные вмѣотѣ куски коры, а весла—ложкообразные куска 
дерена съ короткими рукоятками, которые являются не болѣе какъ 
васшареніемъ человѣческой ладони. Искусство соединять ктски 
дерега иди другого матеріала посредствоиъ шиаовъ, гвоздей, зуб- 
довъ, клея— имъ невзвѣетио. Прамѣияется лишь связыванье по
средством!. тягучвхъ волоконъ или бичевокъ или же просто стеблей 
вьющихся -растевій. Обитатели о. Самоа даже при ’ сооружении 
своих*, большихъ вренныхъ лодокъ, въ которыхъ йокѣщается нѣ- 
скодькр сотъ человѣкъ, не удотребляктъ желѣзныхъ гвоздей. От- 
дѣльныя плавки связываются бичевками азъ кокосовыхъ волоконъ. 
Обработка хстадловъ австралійцамъ, жителямъ Меланезіи и Поля- 
незіи я  первоначальнымъ обитателям?. Америки была до появлеаія 
европеёцевъ веизвѣстна. Нааротивъ, среди нёЁритявскихъ племенъ 
повсюду распространено добывание и обработка желѣза, a мѣстама 
в мѣдд: еще болѣе развитую технику обработки неталловъ мы на- 
ходямъ лишь у малайцевъ. Ио именно въ характерѣ производства 
жедѣза у негровъ обнаруживается вся техническая беспомощность 
этихъ народовъ. Ихъ кузнецк не додумались даже до.того, чтобы 
■собственный орудія сдѣлать изъ желѣза. Молоть и наковальня пред
ставляют ь собою камни, а щипцами часто служатъ ребра пальмо- 
«аго листа.

ІІеснот&я на такую техническую отсталость, многів дервббыт- 
яьте народы своими убогими орудіяма нзготовляюгь предметы та
кого качества и обнаруживающіе такой художественный вкусъ, что 
•прлводаіз* васъ въ азумленіе. Это мыслимо лишь благодаря тому, 
что въ зависимости отъ распространения то.го пли другом вида 
сырья ьъ данной местности . оиредѣленаыя техначескія искусства 
культивируются односторонне, по вмѣстѣ, съ тѣмъ; широко— «ъ 
особенности, плеіеяіе, гончарное искусство., рѣзьба по дереву. Чего 
только тропичаскіе народы не выдѣлываютъ изъ лыка и волокви- 
стыхъ веществъ, которыя они находятъ въ сволхъ лѣсахъ, и1ъ 
вязквхъ травъ и ситника—начиная отъ матерій изъ коры и цыио- 
вокъ и кончая непромокаемыми корзинами, чашками и бутылками! 
Чего только не дѣлаютъ жители индійскасо архипелага и восточной 
Азіи изъ бамбука, отъ балокъ для постройки домовъ вплоть до 
посуды для сохраненія воды и му*ыкальныхъ инструментовь! А 
какъ пышно развилась рѣзьба по дереву у иаиуасовъ! И сколько 
терпѣнія и выдержка требуютъ всѣ эти издѣлія! На выДѣлку одной
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изъ тѣхъ тонки хъ цыиозокъ, какія жители о. Самоа плетутъ изъ 
вадануса, необходимо потратить ваогда цѣяый годъ. Чтобы сработать 
кусокъ матеріи изъ воюконъ B a l i a  на Мадагаскар!,, затрачиваюсь 
нерѣдво нѣсколько мѣсяцевъ. Столь же долго продолжается видѣлка 
гамака, у индѣйцѳвь Южной Америки, Шлифовка и сверяеиіе 
куеочковъ иидочво-бѣлаго кварца, которые бразильское племя 
Uaupes носятъ на шеѣ, состазляетъ нерѣдко дродуктъ труда двухъ 
ііоколѣній.

Это приводитъ насъ непосредственно къ разсмотрѣнію хозяй
ственной организации производства. Собственно врофессіовальвыхъ 
работниковъ, за немногими исключеиіяии, у нецивндизованяыхь- 
народовъ вовсе яѣтъ. Каждая семья ообственнымъ трудомь должна 
удовлетворять этого рода потребности своихъ члековъ к удовле- 
творяетъ ихъ, благодаря тому своеобразному раздѣленію функдШ 
между обоими подами, съ которымъ мы уже познакомились. Каж
дому не только отведена опредѣлеяная область въ сферѣ добы- 
ванія авщи, но каждый полъ кромѣ того производить и всѣ со
стоящая въ  связи съ этимъ техническая работы: йгеяшяна яройз- 
водитъ вое, что связано съ растителышмъ мірогь, ауаотияа вы- 
дѣлыва&тъ оружіе, орудія для охоты, рыболовства й скотоводства, 
производить предметы азъ костей и шкуръ жявотвнхъ и строить 
лодки. Обыкновенно мужчина также жарить мясо, сушить- рыбу; 
на женщанѣ же лѳжитъ еще трудная обязанность смолоть сжатий 
ею хлѣбъ, далѣе— пввовареніе. выдѣдка а обжи гаже глиняныхъ 
горшковъ, а въ болыпинетвѣ случаевъ к иостройка хижняы. Р я 
домъ съ этими имѢвіТся ещ» н другіе виды обрабатьзаайІцеЁ про
мышленности, которые вьшолеиются то одвямъ, то другвмъ половъ, 
какъ, шшримѣръ; иряденіе, тканье, алетеше, ирвготовленіе паль- 
моваго вина, матерій нзъ коры и т. я. Но въ общ&жъ раздѣленіе- 
областей труда цроведбио довольно строго; мало того, это ' раздѣ- 
леніе между полами простирается даже з а  потребление 1).

Мы ве можемъ болѣе подробно останавливаться на этомъ свое
образно сложившемся дуализиѣ домохозяйства у нецгыдазоваЕ- 
ныхъ народовъ. Но необходимо отмѣтить, что такой трудъ отдѣль- 
пыхъ чденовъ семьи, предоставленвахъ собствешшмъ еялажъ, не- 
достаточенъ для удовлетворен)« всѣхъ потребностей хозяйственной 
жизни. В ь  такихъ случаяхъ, при работахъ, требушіихъ больше 
силъ, чѣмъ ийѣется въ одной семьѣ, прибѣгаюгь прежде всего къ 
помощи сосѣдеё, или же работа производится еэвмѣстно Bée» сель
ской обшивой. Такъ проязводится въ Афрвкѣ віакорчеваяіе лѣсовъ 
для яосѣвовъ, сиоруженіе ваеѣкъ и рвовъ для h o e k s i i  дакихъ 
звѣрей, охота на слоновъ, въ Н слепеш н—6ыдѣ.таа біЬьтнйХъ рйбо- 
ловныхъ сѣтей, иостройка ебшярвыхь жяіяйгь, печекіѳ хлѣбныхъ 
плодовъ въ сбществеяныхЪ аечахъ и т. л, Тамъ, гдѣ существуетъ 
родовзй строй, имѣетоя возможность умноакенія рабочихъ салъ, 
іашрыми' располагает*. хозяйства, a сіѣдоеательно, о о й вп ш іа

*) См, выше стр.-33 и  слВд.
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производительности, по срапиенію съ тѣмъ, что доставляет!. сила 
одного чедовѣка. Эго особенно замѣтно тамъ, гдѣ родъ покоится 
на полигамическомъ основаніи. Такъ какъ па женщинѣ съиздавна 
лежала значительная часть лроизводительнаго труда, то хозяй
ственная сила рода возрастала въ тѣмъ большей степени, чѣкъ 
больше женъ было у главы семейства. Кто не можетъ купить себѣ 
жены, вывужденъ, въ виду беззащитности каждаго въ отдѣдьностя, 
удовлетвориться пріютомъ въ родственной семьѣ, глава которой 
соглашается купить ему жену; въ другихъ случаяхъ онъ входить 
въ чужой родъ въ канествѣ крѣііостного или раба. Съ количе
ством!. женъ увеличивается такжѳ и число дѣтей, и такимъ обра
зомъ въ самомъ родѣ заключена способность естествевнаго роста 
хозяйства. Онъ располагаетъ многочисленными женскими я муж
скими рабочими силами и можетъ поэтому, смотря по потребно
сти мъ и желанію, прямѣнять въ одннхъ случаяхъ соединение, въ 
другихъ раздѣлѳвіе труда *)•

Такимъ образомъ, въ иредѣлахъ каждаго отдѣдьнаго племени 
•обработка я  отдѣлка сырого матеріала, вслѣдствіе того, что она 
производится каждымъ родовымъ хозяйствомъ самостоятельно, не 
представдяетъ возможности образованія отдѣльныхъ профессій. 
Правда, нѣкоторые писатели, ссылаясь на разсказы путешествен- 
никовъ, судившихъ лишь но внѣшнимъ признакамъ. утверждали, 
будто у различныхъ кецивилизованныхъ народовъ' существуютъ 
ремесленники. Такъ, указывали, что на нѣкоторызъ оетровахъ 
Тнхаго океана встрѣчаются особые плотники, строители лодокъ, 
бурильщики камней, специалисты по плетен ію сѣтей и рѣзьбѣ по 
дереву. Однако, при балѣе тщательной провѣркѣ зтихъ указаній 
они не подтвердились. Сомяѣые возникаете. относительно малай
цевъ; вирочемъ, доказано, на мой взглядъ, лишь сущесгвованіе 
туземныхъ работвиковъ яо металлу. Въ Африкѣ только у полу- 
культурныхъ народовъ Судана имѣюгся зачатки особаго сословія 
ремесленниковъ. Всѣ же остальные случаи, гдѣ у нецивилизован- 
ныхъ. народовъ были обнаружены яко-бы нрофессіокальные ремес
ленники, сводятся либо къ тому, что путешественники случайно 
встрѣчали отдѣльныхъ особенно искусныхъ въ какой-либо отрасли 
техники лицъ, либо цѣлыя племена или мѣстноети преимущественно 
занимались какнмъ-вибудь домашнимъ производствомъ, о чемъ по
дробно будетъ сказано ниже. Ремесла, развившіяся подъ вліяніемъ 
еврояейцевъ, сюда, конечно, не относятся.

Напротивъ, между отдѣльными племевами именно въ области 
обрабатывающей промышленности заыѣчаются значительный раз- 
личія. Можно даже утверждать, что почти каждое племя обладаетъ 
излюбленной отраслью производства, въ которой оно превосходить 
другія ллѳмена. Тамъ, гдѣ имѣется хорошая горшечная глина 
женщины легко достигают, значительной искусности въ гончар 
номъ производствѣ; гдѣ есть желѣзная руда, процвѣтаетъ кузнеч

J) Сравн. ясное ийображеніе этого у  ' Гh o m a s a  1. с., c ip . 17 к  сл.
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ный, вромыселъ; въ изобилуюіцихъ лѣсами мѣстностяхъ у морспого 
берега— сооруженіе лодокъ. Особенность другихъ цлемеаъ и мѣст- 
ностей составляетъ прйготовленіе соли изъ растительной золы, 
пальмоваго вина, кожи или одежды изъ шкуръ, третьихъ— вы- 
дѣдка тыквениой посуды, корзвнъ, цыновокъ, тканей; но всѣ эти 
искусства извѣстны всякому мужчииѣ ила всякой женщинѣ даа- 
наго племени или даннаго мѣста —  и примѣняются иии; и если 
путешественники называютъ ихъ кузнецами, солеварами, корзин
щиками, ткачами, то его слѣдуетъ понимать въ томъ же смыслѣ, 
какъ если, говоря о нашихъ креетьянахъ, мы назыеаемъ ихъ па
харями, жнецами, косарями, молотильщиками, смотря по тому, какую 
работу они исполнаютъ въ данное время. Здѣсь рѣчь идетъ не о 
саеціальной профессіи, которой посвящена вся жизнь человѣка, а 
о дѣйсхвіахъ, составляющихъ неотъемлемыя части отдѣльнаго се- 
мейнаго хозяйства, что, конечно, не мѣшаетъ отдѣльнымъ лицамъ 
превзойти въ даяноиъ искусствѣ своихъ соплеменниковъ —  совер
шенно такъ же, какъ среди нашихъ крестьянокъ встрѣчаются 
особенао искусный прядильщицы, или среди сельсквхъ хозяевъ—  
коневоды и пчеловоды, получающіе премги на выставкахъ.

Эта спеціализація въ отяошенін промышленной техники у 
отдѣльныхъ племенъ и оеленій нерѣдко отмѣчалась путешественни
ками. «Села туземцевъ —  пишетъ одинъ бельгійскій путешествен- 
никъ о нижнемъ Конго— расположены группами. Жизнь ихъ осно
вана на взаимопомощи, и они до извѣстноЗ степени дополняютъ 
другь друга. Каждая группа виѣетъ свою болѣе или менѣе выра
женную склонность: одна занимается рыболовствомъ, другая изго- 
товляетъ пальмовое вино, третья посвятила себя торговлѣ и является 
для другихъ банкиромъ, снабжающаиъ ихъ всѣмъ, что получается 
извиѣ, четвертая оставила за собой обработку желѣза и мѣди и 
производить оружіе дли войны н охоты, утзарь различнаго рода 
и т. п. Никто нѳ въ правѣ перейти за предѣлы своей епеціально- 
сти подъ страхомъ подвергнуться ояозоренію». Бастіанъ сообщаетъ 
о значнтельномъ. числѣ такихъ мѣстъ производства опредѣленныхъ 
издѣлій въ предѣлахъ домашняго хозяйства, которыя онъ наблю
дай» на побережья Лоанго. Можно было бы привести еще больше 
такихъ наблюденій и не только относительно Африки- *), острововъ 
Тихаго океана, но также относительно Южной и Средней Америки ").

Мы врядъ ли ошибемся, если предположимъ, что въ этой пле
менной промышленности выраженъ принцинъ, управляющей хозай- 
ственнымъ развитіемъ нецивилизованныхъ народовъ. Здѣсь впервые 
дана возможность расширить удовлетвореніе потребностей отдѣль- 
наго лица и цѣлыхъ группъ за предѣлы ихъ непосредственной 
производительной способности. Промышленное яздѣліе, имѣющееся

')  О тносительно А фрики собраны  у H. S c h ü r t  z a :  Alrilc. G ew erbe, 
стр. 29— 65. С рвн. такж е H u t t e r :  W an d e ru n g en  u n d  F o rsch u n g e n  iin  
N ord-H interland v o n  K am eru n  (1902) стр, H60 и слѣд,

г) Орв. К. S a p p e r :  D as nörd liche M ittel-A m erika (B raunschw eig  
1897), стр. 299 и  сл. и  приведенны е д ал ѣ е  прям ѣ ры .
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-только у производителя, должно было, особенно если оно въ весьма 
простыхъ условіахъ жизни дикара имѣло какое-нибудь зааченіе, 
возбудить желаніе обладаяія иаъ у окружающихъ племенъ. Но путь 
отъ желанія къ удовдетворенію въ хозяйственномъ строѣ, покою- 
щемся на чисто-индивидуальномъ производств^, много ддиянѣе, . 
чѣмъ мы склонны думать, имѣя въ виду нынѣшній основанный на 
обмѣвѣ общественный строй. '

Действительно, относительно обмѣяа у аервобытныхь народовъ 
въ* широквхъ кругахъ господствуют^ довольно неясный представле- 
нія. Мы знаемъ, что во всей центральной Африкѣ отъ иортугаль- 
скихъ зладѣній на западѣ вплоть до нѣаецкихъ на востокѣ черезъ 
каждую пару пиль встрѣчается рыночное мѣсто, на которомъ каждые 
4— 6 дней сходятся окрестный племена для взаимнаго обмѣна пред- 
метсвъ; намъ нзвѣстно и о томъ, что у малайцевъ на о-вахь Борнео 
и Целебееѣ въ каждомъ болѣѳ ила менѣе значительномъ селѣ имѣется 
еженедѣльный рынокъ, и уже первые изсдѣдователи острововъ Ти
хаго океана разсказываютъ о большихъ «торговыхъ нутеиіестзіяхъ», 
которыя предпринимаются туземцами, переѣзжающими съ острова 
ва островъ для обмѣдйісвоихъ продуктовъ. Въ Америкѣ вѣкоторые 
предметы, произведенные изъ матѳріала, находящагооя лишь въ 
одномъ опредѣдецномъ нѣстѣ,— какъ, напрішѣръ, наконечйики для 
стрѣлъ, камерные топоры изъ особы хъ камеавыхъ породъ,— тѣмъ 
не меаѣе распространены въ значительной части материка ‘); и 
даже среди туземааго населенія Австраліи находимъ мы лримѣры, 
что дары природы, имѣющіеся только въ одномъ какомъ-набудъ 
мѣстѣ (какъ, напримѣръ, листья пичери, земляная краска), обра
щаются въ значительной части Австраліи. Въ этихъ фактахъ 
усиатриваютъ новое подтверждение заачееія торговли, какъ разсад- 

•ника культуры; о роли торговли говорить и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда при раскопкахъ въ Европѣ находятъ издѣлія на большомъ 
разстояніи отъ мѣстонахожденія матеріала, изъ котораго они сдѣ- 
ланы. Наша наука о доисторзчесвомъ чѳдовѣкѣ л а  основаиіи 
о д а в х ъ  только топоровъ изъ нефрита построила цѣлую систему 
развитія торговли и даже дошла до предположен!» о существовании 
доисторическихъ «промышленныхъ округовъ», и точно также наша 
этнографическая литература упоминаетъ о промышлѳнныхъ цвя- 
трахъ выдѣлки оружія и плетенія цыновокъ въ Борнео, говчар- 
ныхъ издѣлій во многихъ чаотягь Новой Гвинеи, кораблестроения 

^  въ нѣкоторыхъ нобережныхъ округахъ Іоркскои группы, обработки
желѣза въ негритянскихъ етранахъ к т. а.

Въ противоположность этимъ утверждевіямъ необходимо ука
зать на то, что торговля въ аолитико-экономическомъ смыслѣ, 
т. е. правильная, профессіонально-организованная покупка това- 
(ровъ оъ цѣдью перепродажи кхъ  съ барышомъ, у  нецивилизован- 
выхъ народовъ совершенно отсутствуете. Есдя мы встрѣчаемъ

Wa i t z :  Anthropologie Ш. стр. 75.' Рыяви въ Южеой Америкѣ: 
- іак ъ  же, стр. 380, въ Мексикѣ—IV, стр. 99 и сліід.
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въ Африкѣ туземнаго торговца, то мы либо имѣемъ дѣло съ к о  
средвикомъ, дѣятельноеть котораго вызвана къ жизни европей
скими или арабскими купцами, либо съ явлѳніямя аолукулмурнаго 
Судана. Среди туземныхъ жителей сущеетвуютъ только мѣновыа 
сношѳніа между отдѣльными племенами, обусловленная неравно-' 
мѣрнымъ распредѣленіемъ природныхъ богатствъ и различіямп въ 
развитіи техники производства у отдѣльныхъ племенъ. Но внутри 
одного и того же племени нѣтъ мѣста регулярному обмѣну между 
отдѣльными хозяйствами, ибо воѣ производить одни и тѣ же 
предметы й не существуетъ профессіональной дифференціація, ко
торая только и можетъ вызвать постоянную зависимость между 
отдѣльныма хозяйствами.

Мы представлаемъ себѣ возникновеніе обмѣна дѣломъ весьма; 
иростымъ— по той причинѣ, что культурный человѣкъ привыкъ все, 
что ему нужно, находить готовымъ на рыккѣ или въ магазинахън 
иріобрѣтать за деньги. Для чѳловѣка же нецавилизованнаго, прежде 
чѣмъ онъ вступилъ ьъ сношенія съ болѣе культурными народами, 
тхонятія цѣиности и цѣны вовсе не были столь привычны. Первые, 
путешественники, открывшіе Австралію, всѣ въ одияъ голосъ хгойѢ- 
отвуютъ о темь, что ни на материкѣ, вн на блазлежащихъ остро- 
вахъ туземцы не имѣли понятая объ обмѣнѣ 1). Украшенія, которыя 
имъ давались, они оставляли безъ всякаго внинанія; навизааные 
имъ подарки были затѣмъ найдены разбросанными въ лѣсахъ. По
добный же наблюдения недавно сдѣдали Эренреѣхъ 2) и К. фокъ- 
денъ Штевненъ э)  у индѣйскахъ племенъ Бразиліа. И все жездѣсь 
происходили оживленныя свошенія между племенами, благодаря'ко- 
торымъ горшки, каменные топоры, гамаки, бумажнкя натки, оже
релья изъ раковяяъ и г. я. предметы переходили отъ одного пле
мени къ другому. Какамъ жѳ образомъ это дѣлалось при отсутствии 
обмѣва я  торговли?

Загадка разрѣшается весьма просто. Перохсдъ предметонъ со
вершается путемъ дареяіа, а иногда— нохищевіа, военной добычи, 
дани, имущественнаго штрафа, возмѣщенія убктковъ или выигрыша. 
Среди членовъ одного и того же племени по стаощенію къ пище- 
вымъ продуктамъ господствуем почти полное общеяіе имущества; 
если зарѣзывается животное и объ этомъ не сообщается соеѣду, 
или если кто-либо не приглашаете, прохожего принять участіѳ въ 
ѣдѣ. то такой поступокъ приравнивается къ воровству. Каждый мо
жетъ зайти въ любую хижину и потребовать себѣ ѣсть, и въ этомъ 
ему никогда не будете» отказано. Въ случаѣ нѳурожаа цѣлыя общины 
отправляются къ своимъ сосѣдямъ и остаются нѣкотороѳ время на 
ихъ иждивеніи. По отношенію къ утвари и оружіямъ общвраспро- 
страненъ обычай ссуды, превращающійся даже въ обязанности.

')  Источи.: S a r t o r i u s  y o n  W  а 11 e r s h  a  u s ѳ г.: Z e itsc h rif t fü r  
Social und  W irtsc h a ftsg e sc h ich te . IV, стр. о и елѣд. и  S e h u r t z :  È ü t -  
e tehungsgesch . des G eldes, стр. 66.

2) B eiträge  z u r  V ö lk erk u n d e  B rasilien s, стр. 53.
3) U nter d en  N a tu rv ö lk e rn  C en tra l-B rasiiien s (2 изд .) отр. 287 и сл.
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Частной собственности на землю не существуете. Внутри племени, 
•гдѣ всѣ хозяйства производить одно и то же, и въ случаѣ нужды 
помогаютъ другъ другу, гдѣ излишки никакого прамѣненія, кромѣ 
потреблѳнія ихъ, не находятъ, нѳ можетъ возникнуть возмезднаго 
обмѣна предметовъ между отдѣльными хозяйствами; исключеніѳ со- 
ставляетъ лишь покупка женъ, уплата лѣкарю. пѣвцу, танцовщику, 
музыканту —  единственнымъ представителямъ уже выдѣлившихся 
профессій.

Между племенами существуютъ извѣстныя правила гостепріим- 
етва *), почти однообразно повторяющіяся увсѣхъ первобытныхъ на
родовъ. Чужезѳмецъ ішучаеТъ подарокъ, на который онъ черезъ 
нѣкотороѳ время также отвѣчаетъ подаркомъ, поелѣ чего при про- 
щами ему снова дается подарокъ 2). По отношенію къ такимъ да- 
рамъ обѣ стороны могугь выражать свои пожеланія; этимъ дается 
возможность пріобрѣтать предметы, въ которыхъ ощущается по
требность— съ тѣмъ большей вѣроатнистью успѣха, что каждая сто
рона не выполнила своего долга гостепршмотвз, пока другая не вы
разить своего подваго удовлетворена относительно полученныгь 
дредметовъ.

Благодаря этому обычаю взаимнаго даренія, рѣдкіе продукты 
какой-нибудь страны или искусныа издѣлія какого-нибудь племени, 
передаваемые однимъ народомъ другому, могли совершать столь же 
далекія стравствія отъ мѣста своего возникновенія, какъ и теперь 
путемъ торговли; эго станетъ, можетъ быть, болѣе яонятнымъ,если 
мы вспомнимъ, что такимъ же точно путемъ обошла полміра ле
генды и сказки. Просто не понятно, какимъ образомъ на это до 
сихъ поръ не обратили вниманія. Вѣдь уже у Гомера приводятся 
различные примѣры, свидѣтельствующіѳ о сущеетвованіи этого обы
чая. Телемахъ привозитъ изъ Спарты въ качествѣ подарка отъ Ме- 
нелая серебряный сосудъ, который Меяелай въ свою очередь въ 
Сидонѣ получилъ въ даръ отъ короля Файдпма, а отецъ его Одис
сей получаетъ въ даръ отъ феаковъ платья, холстъ, золотые со
суды и дѣлую коллекцію треножниковъ и чашъ. Какъ извѣстно, по 
прибытш своемъ на родину въ Итаку, онъ все это прячетъ въ 
гротѣ нимфъ. Представьте же себѣ, что это ne разжать пеота, а 
историческое событіе, и вообразите, что случилось бы, если бы 
Одиссей былъ своевременно узнанъ женихами- и убитъ ими: дары 
феаковъ хранились бы и по сей день въ потаенномъ мѣстѣ и были 
бы вынесены на свѣть божій какимъ-нибудь современны^ архео- 
логомъ. Не прянядъ ли бы онъ всѣ эти сокровища за складътова- 
ровъ странствующаго куаца героическаго періода Греціи, тѣмъ бо- 
лѣе, что онъ моп» бы сослаться на то, что у Гомера дѣйетвитедьно 
встрѣчаются случаи обмѣна?

*1 О пихъ срави. K. H a b e  v l a n d :  Die U astfreundschatt an f n ied e
ren  K ulturstufen: A usland. 1878, c rp . 2ь2 и елъд.

*) Д аре aie безъ  отвѣтнаго п о д ар к а  появляется вообще только н а  
болѣе высокой ступени культуры . Сы;  R i c h a r d  М. SI е у  е r .  Z eitsehr. 
{. deu tsche  K ulturgeschichte, -V’, crp . IS и  сігвд.
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У  нѣкоторыхъ нецивилмзованныхъ народовъ сохранились свое
образные обычаи, которые наглядно представляютъ, какъ совер
шился пѳреходъ отъ дареяія къ обмѣну. У  племени діери въ цент
ральной Австраліи мужчина или женщина за подарокъ принимаете 
на себя обязанность достать дарителю предмете, который онъ же
лаете получить въ качествѣ отвѣтнаго подарка, пойти за него на 
охоту или исполнить какую-нибудь другую работу. Обязавшііся на
зывается «ючинъ» и носите для памяти до ясподненія имъ- 
обѣщаниаго веревку ва шеѣ. Обыкновенно требуемый предмете 
нужно достать изъ далека М. Въ Новой Зеландіи жителя бере- 
говъ рѣки Вангаи массами ловяте попугаевъ, жарятъ ихъ и 
приготовляютъ въ жиру, чтобы полудить за нихъ отъ туземцевъ,. 
живущиіъ въ другихъ частяхъ острова, сушеную рыбу и другіе 
предметы въ качествѣ отвѣтвыхъ подарковъ 2). У  индѣйскихъ пле
менъ Центральной Бразиліи обмѣнъ сохраняете еще характеръ 
обмѣна подарковъ, а племя бакаири переводите португальское слово 
comprar— «покупать» словомъ, обозиачающимъ « с а д и т ь с я » ,  ибо 
гость должевъ быдъ сѣсть, чтобы получить подарокъ. Въ Судааѣ- 
сринято посылать гостю подарки на домъ, в эти подарки нерѣдко- 
бываютъ очень кстати. Но при всякомъ посѣщеніи болѣе или менѣе 
большого города часто присылаются и бѣдными и богатыми так і*  
вещи, которыя какъ будто бы посланы лишь для выражения почте- 
иія бѣлому, во на самомъ дѣлѣ доставляются лишь по той причинѣ, 
что даритель ожидаете шмц^ить въ отвѣте на нвхъ отъ щедраго 
европейца въ три и четыре раза больше *).

Когда облѣнъ возникъ, то и тогда онъ еще долго сохраняете 
печать своего происхождения въ правилзхъ, которыми онъ обста- 
вленъ и которыя непосредственно заимствованы изъ обычаевъг 
установившихся для даревій. Это прежде всего проявляется въ 
общераспространенное у первобытныхъ народовъ обычаѣ предва
рительной уплаты 4). Лѣнарь нѳ тронется съ мѣста, чтобы помочь- 
больному, прежде чѣмъ окружающіе ве уплатятъ ему гонорара, в 
онъ не выразить ясно своего удовлетворения. Купля-продажа я& 
считается совершенной, пока покупатель и продавецъ при свидѣте- 
ляхъ не объявить, что остались довольны полученнымъ. У многихъ 
народовъ существуете обычай до и послѣ совершенія иѣновой

*) A. \Ѵ. H «  w i t  t  в ъ  Jo u rn a l of th e  À n th rop . In s t XX  (1891), стр . 
76 п слѣд.

- )  S  h  о r  11 a  n  d: T rad itio n  a n d  S u p e rstitio n  of the New-Xeaianders- 
(L ondon  1856), стр. 214 и  сл,

S t a u d i n g e  г: Im  Herzen der H a u ssa län d e r (2 изд.), стр. 216 к  
сл. Срвн. S a c h a u :  R eisen  in Syrien  und  M esopotam ien, стр 191. v. H ü 
g e l :  K asch m ir, стр . 406 п  сдѣд.

*) В ъ  Л ф ріікѣ  и европейскіе купцы  вы нуж дены  уплачивать в н ер ед ъ  
за  товаръ , которы й тузем н ы е торговые посредники берутся им ъ доста
вить. Срвн; в а п р , Р  о  g  g  е: im  Reiche des M uata  Ja m  wo, стр. 11, 140 и  
слѣд., M. B u c h n e r :  K am eru n , стр. 98 и сл. Т ак ъ  же происходить дѣло 
н а  востокѣ при  заклкгчояіи  договоровъ о найм ѣ: S a c h  a u ,  1. с., стр. 34. 
Даж е ж ертвоприн ош евіе  божеству .представляется  я ар о яо м ъ  на  этой 
ступени развитія  не и н ач е, к а к ъ  уплатой в п ер ед ъ  за  ожидаемое б л аго - 
дѣ яв іе : H e c k e  w e l d e r  1. с., стр. 367, срвн. такж е стр. 405, 411.
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сдѣлки давать нодарки '); прибавки нашахъ деревенскигь лавочни- 
коп’ь (басарйЕКи) и литки— ест&тки ь-того обычая. Откааъ отъ пред
ложенной яѣновой едѣлки безъ объясаенія нрвчивъ «читается у 
негровъ такимъ же оекорблеяіемъ, какъ у наеъ отказъ отъ т щ в л ц  
Яецивюгвзованкый человѣкъ совершенно не способенъ понять того, 
что при обиѣнШ отдаваемый предмете и получаемый предмета 
должны быть ракяоцѣяны- мадьчикъза свой трудъ ожидаетъ такого 
ж о вознагражденія, какъ в взрослый; тоть, кто помогалъ въ тече
ние часа, требуетъ столько жѳ, сколько тотъ, кто работалъ дѣлый 
деяь; 'В т а к ъ  как ъ  жадность съ обѣнхъ сторонъ не знаетъ.предѣловъ, 
то зЭДшоченію обмѣна дредшесгвують долгіе переговоры. Подобные" 
же переговоры происходятъ и при передачѣ подарковъ гостю, если 
послѣдаій ааходитъ подарокъ не отвѣчаюіпимъ его достоинству.

! Съ теченіеш. времени при обиѣнѣ между ртдѣльнкми пдекеяами 
вшй«йй®ъ специальные институты, которые должны облегчать 
совйршеніе обйѣна. Важнѣйпзіе изъ нихъ— рннокъ и деньги.

Рынки повсюду —  у негровъ, кнційцевъ, жителей Гіолинозш 
устраиваются на порубзжкой чѳртѣ, отдѣляющей территоріи двухъ 
племенъ на открытыхъ кѣстахъ, нерѣдко среда дѣвственнаго лѣса. 
Они являются нейтральными мѣстамя. гдй должна умолкнуть всякая 
п лем енн ая вражда;—-кто нарушаѳтъ мяръ на рьшгсѣ, подвергается 
самымъ строгимъ карамъ. Каждое племя доставляетъ на рынокъ тѣ 
предметы,'которыми оно славится: одно—медъ,-другое— пальмовое 
вино, третье -—сушеное мясо, четвертое —  глиняную посуду, либо 
желѣзную утварь, либо цыновки, либо ткани -). Цѣіъ обмѣна—  
нріобрѣсти продукты, которые или совсѣнъ не производятся соб- 
ствевнымъ плеиейемъ, или выдѣлываются здѣсь хуже, чѣмъ у со- 
сѣдей. Это приводить къ тому, что каждое племя старается произ
водить въ избыткѣ тѣ именно продукты, которые другими племенами 
не выдѣлываются и особенно высоко цѣнятся, ибо въ обмѣнъ на 
няхъ легче всего нріобрістя то, чего у даннаго племени нѣтъ и 
что въ избыт кѣ производится другими племенами. Но внутри одного 
и того же племени веѣ хозяйства изготовляютъ одинъ и тотъ же 
излюбленный, ходкій на рынкѣ товаръ. Вслѣдствіе этого, когда рѣчь 
идетъ о производствѣ такихъ вещей, какъ гончарный издѣлія или 
предметы изъ коры, цѣлыя деревни или племеиныя области произво
дят. на путещественниковъ впечатлѣніѳ проиышленныхъ окрутовъ, 
хотя эдѣсь нѣтъ профессіовальныхъ ремзсленниковъ, и каждая семья

*), S c h u  г tz :  E n ts teh u n g sg e sc li. <1. Geldes стр. 67 и  сл. L a n d o r :  
Auf verbo tenen  W egen (.Tibet), стр. 296, 313.

2) Хотя мпогіе нецивилизованны е народы  готовы о тдать все, что 
угодно за  европейскіе товары , которы е они знаю тъ и цѣнятъ, тѣмт> не 
мёнѣе ихъ  обычныя мѣновьтяг с п о т е н ія  носятъ весьма одностороннііі 
х арактеръ  и Ограничиваю тся л и ш ь немногими предметами. Срвн. \Ѵ а- 
і t  A nthrop. IV, стр. 100, VI стр. 76 п ел. Некоторые предметы  новсе- 
дн евваго  потребления, въ  особенности украш енія, они не о тд ад у тъ  ни 
за  к ак ія  деньги. Срвн. F i n s « ;  h: S am o afah rten , стр. 108, 119, 236, 282 и 
ел., 315. M a r t i n s ,  !. с., стр. 89, ">96. Z eitschrift fü r E th n o g rap h ie , XVII ,  
crp . 24, 62. L i v i n g s t o n e  1. с. I, стр. 257.
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производить сама все, что ей нужно, за ітсключеніенъ немногихъ 
предметовъ, изготовляемыхъ другими племенами,,къ которымъ уже 
привыкла а которыя приобретаются путемъ обмѣна, заползяющаго 
однако лишь пробѣлы въ соботвенкомъ производствѣ.

Такой упрощенный характеръ имѣетъ рынокъ у первобытныхъ 
народовъ. Но иѳрейдеиъ къ разсмотрѣнію дсаегъ. Какъ много пи
салось о различвыхъ видахъ денегъ у первобытныхъ народовъ, 
сколько гияотезъ *) строилось по этому поводу, п какъ просто 
разъясняется ихъ всзникновевіеі Деньгами для каждаго племени 
является тотъ товаръ, который не Производится Сам имъ племеяемъ, 
но который оно регулярно получаетъ въ .обмѣнъ отъ пноплеменва- 
ковъ. Этотъ товаръ естественно становится для племени всеобщими 
орудіемъ обмѣна, за которое оно отдаетъ свои продукты; этотъ то
варъ является для племена кѣриломъ цѣвности, имъ оно измѣряегь 
собственное имущество, которое никакъ иначе не можетъ быть оцѣ- 
нено; въ этомъ товарѣ племя усматривает* свое богатство, йбо не 
можетъ произвольно увеличить его количество; этотъ товаръ стано
вится, наконецъ, средствомъ передачи цінкостей и между едино
племенниками, ибо, вслѣдствіе своей рѣдкооти, онъ для всѣхъ оди
наково дорогъ. Вотъ почему путешественникам!. такъ часто прихо
дилось наблюдать то явлевіе, что у каждаго племени, иногда въ 
каждомъ селѣ, были въ ходу другія деньги,— тотъ ила другой сортъ 
раковянъ, жемчуга или бумажной ткани, за который сегодня можно 
купить воѳ, что угодно, уже на мѣстѣ слѣдующаго ночлега никѣмъ 
не принимается, и поэтому путешественники вынуждены предвари
тельно пріобрѣстя мѣстный ходячій товаръ, прежде чѣмъ покупать 
что-нибудь на рынкѣ. Въ связи съ этвмъ находится и другое явле- 
ніе, что дары природы, встрѣчающіеся лишь въ немногихъ мѣстахъ, 
какъ-то: соль, сѣмена кола, раковины улитокъ каури, мѣдные едятки 
или рйдкія произведенія, какъ-то: проволока изъ латуни, желѣзныя 
лопаты, глиняныя чашки, предметы изъ коры, у многихъ племенъ, 
не имѣющихъ таковыхъ, принимаются въ качеотвѣ денегъ. Этимъ 
же объясняется и общеизвестный фактъ, что предметы ыеждупле- 
менааго обмѣна, какъ, вапримѣръ, привезенныя изъ Европы бумаж
ный ткани, ружья, порохъ, ножи, становятся всеобщими орудіями 
обмѣва.

Такимъ образомъ, некоторые виды денегъ пріобрѣтаютъ довольно 
обширные раіовы обращения; они проникаютъ также во внутреннія 
сношенія между единоплеменниками и употребляются припокупкѣ  
жены, уплатѣ виры, податей и т. о.; нѣкоторые договоры заклю
чаются только на эти деньги. Но мы не имѣенъ еще примѣровъ 
того, чтобы нецивилизованный народъ помимо вліянія европейцевъ 
ввелъ у себя единую монетную систему, установленное закояомъ

')  R. A n d r e e :  E th n o g r. P a ra lle le n  u n d  V ergleiche, S tu t tg a r t  1878 
стр. 221 h сл. О. L e n z :  U eber Geld bei N a tu rv ö lk e rn . H am b u rg  1895. P.
1 1 \v о f: T a u sch h a n d e l u n d  G eidsu rrogate  in  a lte r  und  n eu er Zeit. G raz 
1882. H. S e h  о r  t  z: G ru n d riss  e in e r E n ts teh u n g sg esch ich te  des Geldes, 
W eim ar, 1898. Cp. In te rn a t.  A rc h iv  fü r E thnogr. VI, стр. 57.
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платежное средство для обязательствъ всякаго рода и размѣра. 
Обыкновенно употребляются одновременно различные «иды дѳнегъ, 
которые находятся между собой въ опредѣленныхъ, издавна сло
жившихся мѣновыхъ отноіиеніяхъ; часто оарѳдѣленныя обязатель
ства могутъ быть уплачены лишь деньгами иззѣстнаго рода. Пере- 
мѣны въ прѳдметахъ, уіютребляемыхъ въ качествѣ денегъ, проис- 
ходятъ нерѣдко; но, съ Другой стороны, имѣются и примѣры того, 
что какой-нибудь вйдъ денѳгь долго лереживаетъ тѣ междунлемен- 
выя отношенія, изъ которыхъ онъ возникъ, и, оставаясь во вну- 
треннемъ обращении племени, играеіъ здѣсь весьма своеобразную, 
чуть ли не демоническую роль, хотя люди одного племени другъ 
другу ничего необходиааго для жизни не продаютъ и ничего другъ 
у друга не шжупаютъ. Пережиткомъ такихъ прекратившихся между- 
нлеменныхъ сношеній является, повндимому, употребленіе въ ка- 
чествѣ денегъ китайскихъ фарфоровыхъ вазъ у племени багобосг 
на о. Минданао я у далковъ на о. Борнео, употребление раковин- 
ныхъ денегъ (деварра) у жителей Ыеланезіи и употреблеаіе довольно 
странныхъ денегъ аа Каролинскомъ архипелагѣ, гдѣ требуются даже 
особые законы и государственный учрежденія, чтобы поддерживать 
обращеніе этого мергеаго иму;цества *). Вообще же государство не 
вмѣшивается въ такого рода вещи, и въ болѣе обширныхъ госу- 
дарстиахъ Африки, какъ, напримѣръ, въ странѣ Муата-Ямво, у каж
даго племени употребляются другіи деньги. И  даже тамъ, гдѣ какая- 
либо категорія денегъ имѣетъ болѣе ила мепѣе обширный раіонъ 
обращеиія, цѣпность ихъ колеблется на различныхъ рынкахъ въ 
широкихъ лредѣлахъ, возрастая обыкновенно но мѣрѣ удаленія отъ 
мѣста добычи матеріала, изъ котораго онѣ сдѣланы г).

Рьінокъ и деньги находятся въ тѣсвой связи между собой, если 
имѣть въ виду деньги только въ качествѣ орудія обмѣна. Но не всѣ 
виды денегъ, которые мы находимъ у нецивилпзованныхъ нароДовъ, 
Бозникаютъ изъ рі.іночныхъ сношеній. Въ своей окончательной 
формѣ деньги представляют!., столь сложное соціальнсе явленіе, что 
правдоподобвымъ является иредположеніе, не слились ли здѣсь раз
личные моменты развитія. Такъ, нанримѣръ, употребденіе въкачествѣ 
денегъ скота-возникло, повядимому, вслѣдствіѳ того, что у даннаго 
народа домашнін животныя являлись выразителями богатства и 
средствомъ его накопленія. Къ тому же и тотъ фактъ, что нѣкото- 
рыя племена у потребляют!, для покупки яевѣстъ и подобныхъ цѣ- 
лей ив ходячій сортъ девегъ, а. другіе .спеціадьно для. этого пред
назначенные предметы, подтверждает^ иовидимому, то предположение, 
что при окончательном!, установленіи денежныхъ слстемъ. рядомъ

‘) К u b a r  y. Ethnographische B eiträge zur Kenntniss Oes Karolinen* 
archipels,  стр. I n сл. n P a r k i n s o n :  Im. Bismarck Archipel, стр. 79,
101  и елѣд. от!

С pci в н. С е с  о h І! Fünf. Jah re  iti 0>t8trika, стр. I- *■



съ основшиъ иомѳнтомь вмѣзо зяачовіз к  маога побочвыхъ об
стоятельств". *).

Для общей же теоріи развитая культуры въ результатѣ все-така 
яолучйѳтся тотъ выводъ, что' деньги въ ввдѣ язлетбленнаго товара 
явились ередетвомъ устаиовлезі» правзлыгахъ нирвыхъ еношезіі 
между илеаепамч я внзиаяи дяфференцігщію племенъ въ даяошенін 
ороазва'дгхыхъ ими товаровъ. Въ томъ, что всѣ лица, інривадлежа- 
здія къ одному в тому же алеыенк иле селу, рядомЪ съ добывавіемъ 
съѣстяяхъ прнпаеовъ, замамалясь йреенущестзешш какой-нибудь 
опрвдѣденной отраслью преизаодства, заложеза была возможность 
рязотія техначееквхъ знявій щ технического яскуества; вдѣсь въ 
мвніатюрѣ устанавливалось -раздѣденіе труда между алеменами я 
мѣстаостями, за которыми много позже поелѣдовало раздѣленіе 
труда между индивидуумами, принадлежащими къ одному к тому же 
племеви или &ввущиаЕ въ одной а той же иѢстеЬоти. Но se сіѣ - 
дуеть умалять и того неаоередствеяэаго зяачевія, которое'возаик- 
оовеаіе рынка имѣетъ на этой стуненн разввтія культуры для лич- 
ныть саошеній, особенно тамъ, гдѣ обмѣнъ продувтовъ ве.ѣ рынка 
представляется чѣмъ-то столь необычвымъ, что даже путешес-твен- 
кЕкаяъ, желающЕмъ иріобрѣстк что-нибудь, говорить: «пойдемте 
яа рынокъ!» Рынокъ служить также для еообіценія извѣстіі, здѣсь 
жо завязываются личныя отвошеяія; мы невольно вспомянаемъ при 
этомъ то выдающееся положеніе, какое рынки занимали въ соціаль- 
вой в политической жвзна народовъ классической древности.

Однако, изображенная нами организааія производства и обмѣна 
допускаетъ дать очень одностороннее развитіе отдѣльяыхъ племенъ, 
а этимъ, вѣроятно, объясняется то поразительное явленіе, что въ 
глубвяѣ контвнентовъ, даже тамъ, гдѣ для вооігріятія какого-нибудь 
искусства одавмъ шгемевемъ у другого яѣть оеооенныхъ прзпятствіі 
въ вядѣ ередстиъ еообщенш, все же рядомъ въ довольно развитыми 
народа «g мы иаходимъ я племена, сохраинвшія обой старинный 
хевяЁсгвенанй укладъ въ нродолженіе шсячеаѣтіі. Замѣчатеяьмый 
ирим-ѣръ такого рода, иредставляетъ племя карлнковъ батуа иди 
акаа въ Центральной Афряаѣ. Оно находится’ еще всецѣдо на сту
пени «аизшвхъ охотаиковъ», строго держатся звяса дѣвственныхъ 
лѣсовъ, ко къ определенные ави является на рывка обатающахъ 
по блззостз негритйяскихъ племенъ, чтобы обмѣиать главный про
дукта, OBOtro хозяйства— сушеную дичь— на бананы, земляные орѣхн, 
мэизъ и т. я. Мало того, въ вѣаоторыхъ мѣстахъ сохранилась еще 

' болЬв древняя форма обиѣаа кеждѵ этими карликами и ихъ еоеѣ-

*) М а  р  к с ъ , пож алуй , п р ав ь , когда  онъ  коротко и  определенн о  ва- 
я в л я ст ъ  (K. M a r x ;  D as K apita l, 2 A ufl. стр. 67; К, М а  р  к с ѵ. К ін етазгь , 
русск. перев. п о д ъ  р ед . ïï. Струве, изд. Поповой, т. I, стр. 49): „Д енеж ная 
форма п р и с в а и в а е тс я  к д и , наиболье я а ж н и м ъ  п редм етам ъ  вво за , кото
ры е дѣ йствительно  суть п ер ввчн ы я  формы, в ъ  коихъ обнаруж ивается  
мѣг.овая ц ѣ кн о сть  т у зе м н к х ъ  дродуктовъ, или такому предм ету иотрв- 
бхевія, которы й с о с т а в а я е г ь  главны й за см е я ть  тузем наго  допж им аго 
богатства,—к ак ъ , н а п р и м ѣ р ъ , ско ть“.—С равя. такж е W. L a i  г  * ъ  J a h rb .
f .  Nat,-Oeb. u. S ta t. 1Г1 F o lge . Bd. 7, стр. 3 t ë .
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дймй: во время солрѣвашя ллодовъ батуа вторгаются вт. ноля нег- 
ровъ, яохидаають бананы, клубки и хдѣбъ в віамѣвъ этого оетак- 
ляютъ ввел *). То обстоятельство, что батуа являются хорошими 
охотниками, повидиному, привело кг тому, что окрестный племена 
забросили добываиіе мяса посредствомъ охоты или скотоводства; 
карлика же, наоборогь— какъ разсказываютъ, они даже своихъ ору- 
дій не вкдѣлываютъ сами, a обвѣниваютъ ахъ у момзу и у дру
гихъ племееъ.

Другвш, еще болѣе дюбонытнымъ примѣромъ такого одвосто- 
рояняго разватія являются кузнецы. Не только у многихъ племевъ- 
Африки, но зногда также въ Азій и юго-зосточаой Іівропѣ овк 
составляютъ чужеплеменную касту, къ члѳяааъ которой относятся 
либо съ благоговѣніемъ, либо съ преарѣяіемъ: съ коренными жите
лями osa не могутъ вступать н а  въ брачныя, ни въ какія-либо 
ипыя, соціальныя отяошепія 2). Эго странное явлѳвіе йзда^ва объ
ясняли тІжъ, что здѣсь мы имѣеиъ дѣло съ остатками иокоревяыхъ 
ітлемепъ, сохравившитъ неазвѣстяое ихъ собѣдителямъ искусство 
обработки металловь. Но можно также предположить, что въ дан- 
ноаъ сдучаѣ эта племена добровольно разсѣялнсь, при чемъ ихъ 
вадіональкость и и х ъ  искусство, которое для всѣхъ другихъ было 
я оставалось чуждынъ, ставило ать, гдѣ бы оан вн селились, ваѣ  
давпаго народа.

Бъ нѣкоторыхъ случаяхъ такое одностороввее производств» - 
племенного промысла приводить къ вознакновенію ьародовъ, кото
рыхъ путешественники обозначаютъ либо промышленными наро
дами— въ томъ елучаѣ, когда они рабстаютъ на всѣхъ своихъ со- 
сѣдей, лабо торговыми народами— когда они встрѣчаются иа всѣіъ- 
рынкахъ болѣе или менѣе обширнаго ра'йояа я захватываютъ въ своя 
рука саабжевіе окружаюіцихъ вгекенъ извѣстяымя видами това
ровъ. Первое происходить, когда потребитель обращается туда, гдѣ 
имѣетоя жакча-кйбудь одемевяая промышленность, чтобы на мѣстѣ 
производства вымѣаагь необходимый ему продуктъ; второй случай— 
когда ироизводатель остающііся у него .за пскрытіемъ собстве*- 
ныхъ потребностей товаръ доставляетъ плѳмевамъ, не имѣющимъ его.

Хорошей яллюстраціей для первой формы развитіи можетъ слу
жить маленькое племя озака, живущее въ бассейнѣ рѣкн Огове къ 
востоку отъ рѣки Лоло, среди нноголздныхъ сосѣдвихъ племенъ. 
Озака раздѣляютея на пять-шесть селевій, по 6 0 —100 хяжинъ въ 
каждошь. Ленцъ ветрѣчаіъ адѣсь много чужихъ, принадлежавшахъ 
къ разлвчнымъ племенаиъ и првшедшихъ иногда изъ очень отда- 
зеяаыхъ мѣстъ. Дѣло въ томъ, что озака славятся какъ лучшіе-

*) C a s  a t  і: Z e h n  J a h r e  i n  A e q u a t o r i »  1 с т р . 151. S  с  h  w e  i n f  u r  t  h .  
I m  H e r z e n  A f r ik a s  И , е т р .  131 и  с л . D -r  W . J u n k e r ’s  R e i s e n  i n  A f r ik a :  
I I I  с т р . 8 6  и  с л . ï  i  s  s  г а  a  n  n . W o  î  f  e tc .:  Jm  I n n e r e n  A f r i k a s ,  c r p .  ‘- 5 6 , -  
2 5 8  и  с л . B a r r  о  \v s : T h e  L a n a  o f  t h e  P ig m i e s  н  J o b  a e o n :  T h e  U g a n d a  
P r o t e c t o r a t e  1902 .— Т о ж е  р а з с .? а з ы в а о т ъ  W , G e i g e r :  о  в е д д а х ъ  (C e y 
lo n ,  T a g ( ;b u c M > lä 't te r  y n d  R e l e e e r in n e r u n g e » .  W ie s b a d e n  1 8 9 7 ).

?) A  n  4 1 e  e : ! H k » o f r * p h i * c h e  P a r a l l e l e »  u n d  V e r g le i c h e , .  c r p .  - 5 3  
ж «
. I

»
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нузнеды, Е веѣ окружающіа и.иемеаа покупает. у нихъ большую 
часть охотничьего и вовннато оружія, которое затѣмъ аутеаъ обмѣна 
переходатъ отъ одного племени къ другому 8  доходить вплоть до 
берега моря. «Вь качествѣ платы т  оружіе и лез» я ошеб-ч-адума 
даеть обыкновенно племена озака пальмовое вино а земляные 
орѣіа, племя же фавъ. представители котораго, являются «уадшми 
охотниками среда всѣхъ втахъ племенъ, вымѣневаегь копья к мече
видные нежа ка сушеное в. конченое мясо. Вотъ почему въ сеяе- 
віяхъ озака я взюду ясгрѣчадь большое ожввлеаіѳ и, очень часто, 
неизбѣашыя при сгечѳній отолькгхь разлн,чвшъ племенъ свор», 
арянямавшія иногда больше размѣры“ *),

Тяпячяымъ прнмѣромъ второй, формы развнтія явіяется племя 
кіоко, обитающее въ токяой чаетз бассейна Конго. Оно жяпетъ в*, 
государствѣ Лунда, -р&зсѣяно среди племени калувда, но на feen, 
своихъ предводителей, обязанным. данью царьку Муата-Ямво. 
Кіоко охотно устравааютъ. свой седа въ лѣсахъ, такъ какъ они, 
прежде всего, являются хорошими охотниками, зксядоатйруютъ 
лѣса въ дѣляхъ добыаанія гумми (камеди) я занимаются с-собаго 
рода двкямъ пчеловодетзомъ, для добывакія воска. Ио . въ то же 
время оня ловкіе.кузнецы а зъ качествѣ таковыхъ не только-вы- 
діілываютъ хорошіе топоры, но уяѣвть также явнвть старая ружья 
я даже д'Клать новые ложи а нряклад«. Она одѣваются въ шкуры 
жввотныхъ; сь иекусегвоаъ дыдѣлыванія тканей изъ растнтельваго 
матеріада они почти не знакомы. Женщины у нахъ сѣютъ главнымъ 
образомъ маніокъ, ыаяеъ, просо, земляные орѣхи и бобы. Продукты,, 
добываемые кіоко въ лѣеахъ, они обмѣниваютъ на западномъ по
бережья яа товары (преимущественно ка порохъ), съ которыми 
ояе направляются вглубь страны, -чтобы тамъ купить на няхъ сло
новую кость я рабовъ. Слоновую кость она снова пѳрепродаютъ, а 
пріобрѣтенныхъ рабовъ нрнсрѳднаяютъ къ своему хозяйству.. Въ 
своихъ октнйчьихъ экспедиціяхъ они успѣли вэйтн дальше всѣхъ 
въ восточнемъ направления, я тамъ, раньше чѣмъ двинуться въ 
обратный лугь, они обыкновенно обмѣкиваютъ часть своего огнв- 
стрѣльааго оружія на рабовъ.) Сами же ока вооружаются временно 
аукомъ и стрѣламн -) .

Картава эта часто повторяется вгь-нвгрятвнскихъ земляхъ- Какъ  
вадинъ, osa не подходить ни подъ одну категорию историчеекихъ 
форззъ развитія хозяйства. Кіоко представдяютъ собою не охотничье 
племя, ае скотоводовъ-кочевяикозъ, не зеъхѳдѣяьцѳвъ, не -торгово- 
промышленный изродъ, а все его вмѣстѣ взятое. Они. въ «авѣатной 
мѣрѣ ясполяяютъ роль- посредаяковъ въ сяошеніяхъ съ фактершма 
еврояеЗцевъ, устроенными на берегу океана, к сами -занимаются 
ври этомъ отчасти перепродажей товаров*, при чемъ врожденная

») M itte ilu n g en  d e r  g eo g r. G esellschaft in  W ie r. 1878, cry . *7$. 
s) Си. P o  g .g  о: Im  R eiche des M uata Jamv>o, с та  45---#? я  W i s -  

s -m a ii :  W e i t  -.etc.: i i a  \ ln n e rn  A frikas, стр. à ô —й?. •• • Правя, такж е 
S e b u r t z :  A ir. Gew., стр. WA—ІІодобвоѳ ЯАхидвмъ s t j r  к л ен еан  кагаока: 
W  i  s  s m a  n n, Z w eite  D u rch q u eru n g  A frika?, стр, 84,



н а к л о н н о с ть  вегр о въ  к ъ  б ар ы ш н и честву  даетъ  с еб я  зн а т ь ; одвако, 
главн у ю  часть  своего в р е и в т а н ія  о яв  добкваюгь п о ср ед ство м ^  охоты  
л веилодѣлія.

О бѣ формы р а зв в т ія  к ы  находим ъ  рядом ъ н а  д в у х ъ  и звѣ о тн ы х ъ  
г о я ч а р в в м ъ  производство»« . о стровахъ  Н овой Г в в а ѳ и , Б в л и б а  и 
Хаоъ. й з г а т о Й е в і»  г о р ш и о в »  н ах о дятся  .здѣсь въ  р у к а х ъ  я в ю ц и я ъ ' 
н а  о стр о в ъ  Хасъ я в л я ю тс я  ж ятѳд я  б д аж н а х ъ  и даже отдаЛ ёвны хъ  
о с т р о зо з ъ , чтобы  о б и ѣ я а т ь  с в о е  аадѣ л ія  н а  сосуду , а  н а  островѣ  
В а л в б в  муж чины  н а гр у ж а ю т*  посудой дѣлы я лодки  н р а зв о зя тъ  ее 
повсюду , вдоль б ер ега . К а ж д ая  г о р и е ч н я ц а  н а  с в о и х ъ  и здѣ л іях ъ  
д ѣ я а е т ъ  свой особый зн ач эк ъ , который., о дн ако , в р я д ъ  ли  м ож н о , 
к а к ъ  это йол& гветь о ди н ъ  евроглс-йскій в у т е ш е с т в е я н и к ъ , разсм атрв- 
з а т ь  к ак ъ  тергбвы й з в а к ъ  3).

Ч то б ы  й сч ер п а іъ  всѣ  о у щ е с т в в в и ш  стороны  х о зя й с т в а  а е ц я в и -  
л и зо в а в в ы х ъ  н ар о д о в ъ , н ам ъ  необходимо е щ е  б р о си ть  бѣглы й 
в з м я д ъ  н а  ж ѵ ь ,  ср ед с т в а  сообщ эн ія  к  сб щ е с тв е н я о в  х о зяй ство . Т о  
я  другое  тѣ зи о  между собою с вя зан о . И бо у стр о й ство  сообпіен іЗ , 
з ъ  оущ 'цостя, я р е д с т а в л я е т ь  собою дѣле общ ественное; ч а с тв ы х ъ  
п у тей  сообщ еш я вообщ е н е  « у щ еатву етъ  у э т и х ъ  народовъ ; я р а  
и ѣ к о то р о І оыѣлостн к о к я о . было бы даж е у твер ж д ать , что н а  этой 
с т у я о а к  р а за в т іи  с р е д с т в а  с о о б щ е н а  ве  н о свтъ  е щ е  хозяй ствен а& го  
х а р а к т е р а .

Дороги но сушѣ имѣются лишь въ томъ случаѣ. если ояѣ про
торены нотою' чеябвѣка идя дива го звѣря; единстве ни ыми искуе* 
•стяеняьши. саоружевзямя для облегчеиія оообщенія на сутаѣ явля
ются пряяативвые мосты, «остонщіе нерѣдко изъ одного только- 
древесваго ствола, а яря  иереходѣ черезъ рѣки— парома, га аоль- 
зоаавіе которыми путешеетвекяявъ обязанъ уяяатать огаршяпѣ села 
аоиивиу, что обыкновенно служите яоводомъ ш  бодывпхъ вымо* 
татедьствъ *). Зато естественными водными путями аользуются по
всюду весьма широко, и врядъ ля вайдется какой -нибуд ь неидвяли- 
зовавияй на родъ, живущій на берегу моря вла рѣки, который ве 
извбрѣдъ бы овоеобрззнаго средства передваженія водой. Перечи
сление и оадеавіе ихъ могло б и  занять цѣлую книгу; представлены 
s e t  т я ш —яідавая отъ выдодблезнаго изъ дерева челнока » 
лодки Н5Ъ КОрЫ, которые мы находимъ у нндѣйяовъ, вплоть до 
чекуеио noçrpüesüKX'b весельаыхъи паруоныхъ явдокъ, иыѣірщвхоя 
у оегровнтинъ Тиха;.‘о океана. Въ общемъ, однако, искусство судо
строения я »ереімавааія у этяхъ народовъ все-тавв мало развито; 
ап одно азъ ихъ сооружений не заслужаваетъ въ сущиос-ти зшванія 
корабля—йхъ -можно окорѣй разсиатрявать какъ орудія производ
ства, чѣмъ кавъ средства сообщеяія. Они служйъ для рыболовства,

») С р а в я .  P i n s c h :  S am o afah rtea , стр. 82 и елѣд., 2 8 1 -и сдѣд ,—S e 
rn о n: im  A ustra l.' B usch , o ïp . 348 и ел-ѣд. Подобные я »  г о н ч а р н о е  округа 
у к азан ы  у  S с h  о. r  t  г ’a , Î. с.,- стр, 54.

з) Срана. Р  о g- аре, с., стр, 64, 70, 78, 95, 97, П э , iôti.—-ЛѴ i  g s ma- п л .  
U a te r  d e u ts c h ^  P lag g e  q u e r d u rch  A frika, м р .  343, <581, 3Ô4, 094 и Zweite 
.D urchquerung, crp. ö6.
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морского разбоя, войн и; значятегьно позже osa падучаютъ нѣкв- 
торое значевіе и дая иередриженія людей; нгревсака же тоаарввъ 
«игдѣ не достигла сколько-нибудь значительных!. раааѣровъ.

Какъ это -ни странно, тѣ средства сообщеніа, котерыя к и  пра
выми считать ироду ктоиъ высшей культуры, у йецнвнлшованныхъ 
народовъ получили широкое раавитіе; аиенво— средства передача 
взвѣстій Мало того, это единственный еиособъ сообщена, д м  но» 
тораго нецивилизованные народы создали вроивыи учрвждвиія вь 
видѣ института гояцовъ к  различных* врвеповобдввій для пере- 
говоровъ на разстояніи. Одааяо, то я другое являются, собственно- 
говоря, лишь средствами, необходимыми яри яервобытаокъ состоя- 
я і і  государствеяааго управлеиік ч вѳдеиія войаъ.

Посылка гонцовъ и посадьствъ кг сосѣднииъ олааат яъ  въ 
мирное а военное время, уже я» низшей ступени разиитія ведетъ 

, къ образован!» цѣдой системы сиквояическахъ зяаховъ. к другахъ 
• впособовъ передачи ’). Такъ, мы н&ходнвъ даже у двкихъ пдевэяъ 

центральной Австралии различные «аде окраска тЬІа годозныхъ 
jKpameafS или другихъ уоіоввыіъ звакоиъ, имѣющяхъ цѢ іш . со
общить сосѣдвему племена о смерти, объ устройетаѣ правдззетвэ, 
объ угрожающей опасности, идя елужащихъ дд& созыва совмаюи- 
янковъ и т. а , 2). У туземцевъ Южной Америка дяа той see цѣла 
употребляются искусно завязанные узлами веревюв иди ремни 
<квяпаусъ), у сѣзеро-ааеракандевъ—-заакеяйтый «вямнуиъ» *); .§ъ 
Афраьѣ применяются обыкновенно жезлы, съ вырѣз&ввыми на вмгь 
знаками и безъ таковыхѵ, подобное же мы нвходавъ у кздайиевъ 
и жителей Подиаезів. В ъ .еаучаѣ необходимости гонцы должен за
учивать поручение наизусть я передавать его устно *), Въ вегри- 
тяясквхъ государства**, . гдѣ государвтяеяяая влас»  правителя 
простирается лишь настолько, насколько достигаешь его лачвое иди 
через* родстиеяаика вмешательство й), кравательставяш е гонцы

О В ъ  общ емъ ер вд . E. A n d r e « :  M erfcsek& ea a n d  iCnöteneehrift в ъ  
•его E thnogr. P a ra lle le n  ü . V erg leiche, стр , 184 н  сл.—W a i t s :  Anthsopol, 
Г», с.тр, 89,

*) Подробности см, в ъ  «tournai о! th e  A n th ro p o lo g ica l In s ti tu te  XX« 
■стр. 71 и  си.

*) M a r t i  и  з: Z ur E th n o g rap h ie  A m ericas, s n ia a l  B rasiliens, стр. 98 
.я зл ѣ д ., 694- W a  U z :  A nthropologie  de r NaiavY öikftr UI, crp . 138 и саѣд. 
У зловы е зн ак и  въ лфрдасЪ; B a s t i a n ,  D.- Exp. a .  Löaaao-K üste I. 

- С Т р .  181.
* )  L i v i n g s t o n « :  N eue M issions re isen , нѣм ец . нервв. M arön’a  I 

«тр . 297. С рве, такж е п р ек р асн о е  оцисан іе  у  G asa lis , L es Bason tos,. c rp  
234 и  сл. „Les m e s s a g e rs - s o n t  g é n é ra le m en t d o u és d’u n e  .m ém oire prodi
g ie u se , e t i on  p e u t  s ’a t te n d re  à  ce qu'ito t ra n s m e t te n t  texcaeiieinent les 
dépêchés o ra les, don t i l s  se  c h a rg e n t* . ’

5) Это относится, в п р о ч ем ъ , такж е и к ъ  нолитаческрм у строго полу- 
ц и ви  л е в о  ван ч ых'Ь н ар л до аъ , G. R о fa. I f: L an d  und. Volk ln  A frika, стр. 
ÂÔ5: „Абвсаинвцъ привы к,* сл у ш аться  только вблизи ; у д а зи в ш ас ь  н и 
сколько  дадьш е огъ своего  го сп о д и н а , о аъ  соверш енно не обращ ает* 
н а  него  вниманія. То же и м ѣ е г ь  м ѣсто  у  аеЪ хъ н о л у ц а в в л в зо в а а аы гъ  
н ар о до въ ; въ  Хурція, М арроко. В гйптѣ . В орну вабяю д& атея то же 
з й л е я іе “.



вграегъ весьма важную роль: черезъ ихъ посредство повсюду ьакъ 
бы присутствуете глава государства я новые событія доходятъ до 
вею  съ поразительно! быстротой. Но и для сношеиія едвноидеиѳн- 
ЕИкозъ между собой, канраиѣръ. на охотѣ ели воЙиѣ, имѣотся но
рой весьма искусво придуманный символическій йзыбъ. остающійся 
обыкяовеаяо сокрытыкъ для аопосвяіцеаакгь.

Не менѣѳ удивателыш переговоры аа разетовніи при помощи 
аскуснаго удотреблейія барабана, маяболѣе расцроетраневкаго у ве- 
цивйЛЕЗованаахъ народовъ аузыкадьнаго инструмента. Иногда, какъ, 
в&врзмѣръ, у ивдѣйцевъ 1) а. жителей Меланезіи *), 'вяв прѳдста- 
вяяѳтъ собой законченную систему сигяалкзадіи, въ другихъ слу» 
чаять, какъ, яапримѣръ, во мвогихъ мѣстахъ Африки *}t мы имѣеиъ 
ішрадъ собой настоящШ явыкъ словъ. яоорбдоівомъ котораго можно 
веете продолжительные переговоры ка бодьшомъ р&зстояяій. Обык- 
нсвеияо атимъ барабаняымъ языкомъ владѣютъ только начальника 
н я гь  родня, a обладавіе необходимым* дла sroro икструментсмъ 
является знакокъ ихъ достояестза, подобно коронѣ и державѣ въ 
аивилйзованныхъ стравахь. Менѣе распространена сагяалйааціа 
посредетвоаъ огня въ цѣляхъ созыва плеаеяя или для сообгденія но
востей *).

Го суда р ст в s я вгаго хозяйства въ совреяовномъ смыслѣ слова у 
вецаввляаовавяихъ народовъ не еуществуетъ. Правда, тамъ, гдѣ 
власть начальников-!, болѣв axa кев іе  угрѣаилась, ояи аолучаютъ 
асаеаго рода и с* дате либо въ форжѣ издавна установившаяся 
участія въ охотничьей добычѣ, либо въ вадѣ замледѣльческихъ npo- 
дуктовъ, аошлинъ за пользование »остами, паромами, рыночными 
площадями, а въ болѣе обширзыхъ государствахъ лодчвнѳнвые вмъ 
ртарѣйвтаяк обязаны уплачивать ямъ даяь *). Но вое это облекается 
обыкновенно въ форму дара, яа который начальнике съ своей сто- 
ровы долженъ отвѣгать подарковъ, хотя бы въ видѣ угощевія, 
вреддожекнаго подателю. Дадке яря унлагѣ торговцами рывочваго 
сбора етарѣйшияѣ на рввкѣ, йтотъ поелѣдвШ въ облает Ковго дол-

») M a r t i n  s, 1- с ,  стр. 66. <Xh. у д в в я т еа ьп о м ^  прио,по?обдети  дли 
яереговоровъ  к а  равсі-оааіи у  ввдѣА цеѵъ К в ату к в я ьа р у  срвн . A rch iv  f. 
P ost u n d  i:e leg ra p h ie  1899, стр. 87 я  слѣд.

s) P  a r i i s s o n  1. с., стр. 127, cpau . етр. 73—121. F i  n s  с h , Sam oa- 
f&ricu, «ср. 68.—To же в ъ  Афрвв.ѣ: S c h  w e i n î u r t b ,  1 »  H erzen Afri
k a s  1 стр, 94, II стр 27.

г) Вогіѣѳ подробно о я и сав о  у М. B u с l i n e  г а  К а к е п ів ,  стр. 37 и  с л .  

W i s s i a a u n ,  W o l f  et*., Im  In n e rn  A frikas, exp. 4, 228, 232, B e t z  въ  
Mitt. au s  d. deu tsche«  S ch u tzg eb ie ten  XI (1898? стр, i~ 8 6 .  W i s s m - a n n :  
X J p J ä c  deutfichar P la g g e , стр. 2!.б- H ît b b e - S c h l e i d e n :  Ш ііор іеп , стр. 
203. S t a n l e y :  D u rc h 'd e n  d u n k len  .W d tte fl, стр- 250, 261. L i v i n g 
s t o n e ,  i. в. I* стр. 8 8 .--О еи гааяю аац іи  посредетвокъ сваотньвъ в ъ  Т и
м ор* см.: J  a  c o b  s o n :  R aise ів  de r in se iw elt dea B anda-M esres, стр. 262.

* )  Суда., вап р . P e t e r m a n  и s  M itteilungen XXI (1875) стр . 381» 
Д а я ь в ѣ й ід ія  сьЗДЬяік о 1 с я е т в в а х ь  сигяаллаавДи. сооС щ аегь F  г  о b е- 
в  i u s; A us den F legeljah ron  d o r  M enschheit (H annover 1005), стр. 49—62.

»} П одробности ' ’Vti. P  о s S; Afrifcahtecït® Ju riep rudeaz  !, стр. 26]. и 
«дЪд.



женъ отплатить имъ тѣм*, что для удовольствія посетителей рывка 
воспроизводить передъ ними какой-нибудь танец*. Особенный вй іе- 
рееъ цредетавляютъ тѣ подарки, которые нутешоатвевника обязаны 
дарать старѣйшваѣ оелевія, черезъ которое они. проѣзжаютъ, ибо 
изъ этйхъ-то подарковъ возникли наша таможенная пошлины.. Ко 
менѣе важно отмѣтить и тотъ факте, что въ сравнительно значи
тельных* государстзахъ дань покоренныхъ пдемѳкъ уплачякаг^гя 
вми въ тѣхъ именно ародуктахъ, которые являются спецафвческкяа 
ироизведеаіяки этого племени, обыкноавнао поставлявший им* ва  
рыаоаъ. Въ государств* Лунда, язііринѣръ. однѣ области пзатятъ 
дань слоновой костью идя звѣриными шкурами, друг;я— солью или 
мѣдью, сѣверныя части страны— плетеяіяма азъ  соломы, а живу- 
mie на побережьи подчиненные предводители вносятъ иногда дан* 
порохом* и европейскими хлоачато-бумажными тканями >). 8 т  
нерѣдко приводить къ тому, что начальника племезъ, въ руках* ко- 
т о р т ъ  массами скопляются такого рода продукты, яачгнаюте тор
говать кмб ила объявляйте, продажу ихъ своей монополий. Фраза, 
что дарк являются первыми купцами, получаете здѣсь глубокое 
зпачевіе.

Вообще говоря, права начальников* по сбору податей онредѣ- 
ляются исключительно ихъ силой, я имущество яоддаеныхъ лишено 
той защиты, которую ому дают* закѳны въ культурных^ госу
дарствах*. Экспедиціи, снаряжаемая негритянскими царьками для 
сбора дани и податей, очень нерѣдко превращаются въ разбойничья 
набѣги; нхъ право на взинаніе штрафовъ за прветуяяензя (вирк) 
приводить къ тому, что судъ превращается въ средство вымога
тельства. а обычаыя въ еямихъ разнообразных* случаяхъ даревія 
легко переходят* въ систему взяточничества.

Все это, конечно, должно весьма пагубно отражаться на часгнокъ 
хозяйствѣ. При вопрерывныхъ иеждуусобицахъ между отдѣльвьша 
маленькими племенами, при господстьѣ произвола во внутреннем* 
управленіи, которое обыкновенно елѣдуетъ за образовавіемъ болѣь 
значительных* государству большинство нецивилизоваяЕЫХЪ на
родовъ заходятся а* вѣчномъ страхѣ за свош жизнь я  имущество. 
Правда, долговременная привычка дѣлаетъ въ концѣ концов* та
кое состояние сноснынъ, но эти усдовіа во всязоиъ случаѣ задер
живают* акономическое развитіе. Общинное зенлѳвладѣше, обязан
ность всегда и повсюду дѣлать подарка, отношевіе къ еъѣетнымъ 
припасам*, какъ къ предйетамъ, принадлежащнмъ всѣмъ. оставляйте 
сдишкомъ мало проотора для проявленія личнаго интереса. Один* 
англичанин* замѣтилъ—и съ точки зрѣнія еврозейскаго хозяйства 
ве безъ основания,— что этотъ вынужденный обычаями дѣлежъ съ 
другимъ усиливает* въ людях* привычку предаваться обжорству,

’) P o g . g e :  Im  R e iche  des M uata-Jam w o, стр. 226 и  сл,—Срвн. W i s -  
s m a n n :  ]m  R eisha A frik as , стр. 171, 202, 249, 267, 286, 289, 808; U nter 
d e u tsch e r  P lagge, стр. 95, 352, 339, То же в ъ  государств* М арутзѳ к ъ  
сѣ в ѳ р у  отъ р. Зам бези: В. H o l u b ,  Sieben J à h r e  in  S ü d a frik a  II, стр. 
1 7 3 ,  1 8 7 ,  253 и ел. 257, 268, 2 7 1 .



—  5 6  —

нбо вмъ принадлежать только то, что онк благополучно проглотили; 
это же пргщятствуеті. разумной заботѣ о будущейъі велѣдствіѳ яе-
возможаоотя дѣлать какіе-лябо запасы г). * Попропшвничество» я 
«наклонность еъ воровству», который многіе нэцавялазованные на
роды проявляют^ въ сношевізхъ съ европейцами, тоже можно, по
жалуй, поставить в ъ  связь съ обычаемъ даренія и съ  т ѣ а ъ ,  что в з  
проводотеа надлежащаго различія между «м окм ъ» к  «твоимъ» *). 
Прястрастіе къ епиртныаъ аапиткамъ точно также йвляется слѣ д- 
ствіекъ недостаточной обѳзпечеяаостя. Но есла  к ы  ставень о п а и 
вать всѣ эта явлеяія съ точки зрѣнія тѣхъ культурных*. условШ, 
при которыхъ оаи возгашя, то легко убѣдимся, что о.в.в л е ж а т ь  
по * t j  схоройу добра в зла», а то, что на взгдлдъ совремеяваго 
ааглЕчаяина, является яорокоиъ, есть выражвяів дрбродѣтеляй— бв*- 
корыстія, доброты в щедроств.

Маогяьъ, которые но стяояіенію къ своимъ червокожвкъ я 
красяоксжимъ собратьнмъ маять себя новвтеаяая культуры, яѳцв- 
вилязоваяиый чедовѣкъ продетавдается совокупностью хозяйствен- 
ныхъ иороЕоаъ: лѣвивыиъ, бѳзаорядочаыйъ, безпечкымъ, ра^точв- 
тельвкяъ, неяадежннмъ. жаднымъ, вороватыкъ, безсѳрдечяыиъ, 
прожорлявымъ. Совершенно вѣрно, онъ живегъ только минутой, 
іізбѣгаетъ всякой регулярной работы, онъ не яагѣетъ яонятія о 
долгѣ, о вризваяія какъ о нравственной задачЬ жизни. Но ве и е н ѣ е  
вѣрио и то, что овъ свои ян жалкими орудіяип въ общемъ произ
водить такое количество работы, которое должно вызвать въ насъ 
врайаее ваумлвяів, разсяатрвваемъ я н  мы на мѣстахь тщательно 
воздѣлаяная жеащавамр воля, ила въ аашяхъ кузеяхъ ясколнек- 
£ня съ неяѣрсятныки усм іяии издѣлія мужчваъ— оруяіе и утварь. 
А главное, нра своеиъ гаособѣ хоаяйзвчавіа яециввлазованвый 
чедовѣкъ сохраняете» такую жвзяорадостооогь я такое веселье, что 
измученный трудаиъ и яодамепвый заботкми евронеецъ яожотъ 
еку аовавядовать.

Коля вѣкоторав ноцив.члизованаыб народы, послѣ знакомства 
съ европейской культурой, пошли въ своеиъ раззятія назадъ, а 
я ш е  .даже совершенно вымерла, то причина етого, по мнѣнш 
лучшахъ зкатзкояъ, заключается гяавнымъ образомъ въ разлагаю- 
ще«ъ вліяніа, какое, оказывала на я в гь  нашъ экономкческій укдадъ 
а техника. Въ вхъ дѣтское существование мы Явеолн нервное без- 
покойство нашей промыщлевной жиз.чв, вѣчную аогояв за наживой, 
разрушаіощія здоровье наслаждвяія, релагіозаыя распри. Наша со- 
вершеяякя орудія освободили ихъ сразу отъ огромяаго количества 
труда: то, что она прежде осиливали своими каменными топораии ' 

• ш  мѣсяцы, ' теперь съ помощью желѣзааго топора оаи могли сдѣ- 
аать въ  вѣскедько часовъ, а пара ружей ио еяовяу дѣйствію внолаѣ 
замѣвяли сотня луксвъ г  стрѣлъ. Вмѣстѣ съ этнкъ отпало благо-

■ і ' !  ) ь  d  .і U  у F fitsch ’a: Die E ingeborenen  S ü dafrikas, стр. 351; ервв. 
,.,к:к8 стр. 3î>2. ~ 'W-a i t z :  A nthropologie П, стр, 402; Hi, стр. 80.

's) С р за . W а і і .  т . A nthropologie  JtÙ, стр. 163 и слѣд.
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тБОрноѳ нанряженіе, вь котороиъ старый сноеобъ труда постоянно 
доркадъ тѣло н душу нецваялизоваякаго человѣка, тѣмъ болѣе, что 
его потребности оставались яо-нрежнему на той же низкой ступени. 
Всяь ко тем у онъ пегвбъ, какъ, вогибаетъ растваіе, растущее въ 
тѣни, если его ставать подъ лучи яолудеаяаго еслвца,

Но не всѣ НЁЦВВилазованвые народы псстигаегъ столь печаль
ная участь. Цѣлыя расы, какъ, иапримѣръ, негритянская, оказалвоь 
способными протавосюать этвнъ вліяніямъ, И  веха культурный 
націи, которка иіъ  еебѣ подчинила, дѣёетвительво хотятъ проявить 
себя йстивнайв друзьями, то овѣ должны подвергяуть тщательному 
и серьезному научному изслѣдовааію сложявшіяся у этяхъ варо- 
девь въ теченіе тыеячелѣтШ формы хозяйства, способы труда, хъ- 
рлшръ потребления, и результата! его положить въ основу свовхъ. 
колов изаторсЕягь кѣропріатШ. Удивительно, что она дв с ихъ поръ 
не едѣлаля этого, хотя бы въ правильно понятыхъ собетвенаыхъ 
нйтереоахъ.

Въ дѢістентсльвосте, иутещеетвеаащ..я, разсказамя которыхъ 
мы. главными образомъ вынуящеям пользоваться, икеаво хозяйству 
Евцввидязоваяныхъ яародовъ не- удѣляла почти никакого внииаяія. 
Они ставили себя- другія цѣла, За изсдѣдовавйши релягіи, вдоло- 
леклонехва, брачныхъ обрядоаъ, укратевіи , искусствъ, техники, 
ohé часто упускала изъ виду близлежащее,—въ длякяыхъ указа- 
теляхъ къ агнаграфичесЕкмъ сборнякамъ слово «хозяйство» соасѣнъ 
отсутствуетъ, какъ к слово «домохозяйство» въ указателе хъ къ без- 
числекнымъ Езсдѣдованіямъ еемеінаго строя. Но изслѣдовавія въ 
родѣ тгредлагаеиаго здѣсь читателю отъ этого, быть можетъ, отчастя 
даже выиграли. Волѣдствіе того, что исцоаьзовавныя нами в*блю- 
денія едѣлавн быля мимохсдомъ и не учеными экономистами, ови 
обладаютъ большею степенью правдоподобности, ибо тѣмь самыкъ 
она избѣглк участи быть подведенными подъ какую-нибудь изъ 
заранѣе устаяовяеякыхъ схеыъ разватія, взятвхъ язъ нашихъ куд£- 
турныхъ услсвіі и. совершенно веяреложамыхъ къ совершенно 
к&аче сложившейся жизни маловультурныхъ жародовъ.
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Вознинновекіе народнаго хозяйства.

З с я і і іЗ  зваетъ, что способы, какими современный человѣкъ 
удовлетворяет* свои многочисленный потребности, непрерывно ви- 
доизмѣвяютея. Многіа изъ присііособленіи и учрежденій, необхо
димых* намъ для этой цѣла, не была извѣетны нашим* прадѣдамъ, 
а вауки ваши, вѣроятно, найдут* неудовлетворительным* многое 
изъ того, что еще недавно вызывало наше удивленіе.

Совокупность учреждений, институтов* a дѣЯствіЙ, нааравлен- 
ныхъ на удовлетворевіе потребностей цѣлаго народа, и составляешь 
народное хозяйство. Народное хозяйство распадается, въ свою 
очередь, на многочисленный отдѣльныя хозяйства, находящіяса 
другъ съ другом* въ определенных* снотеніях* и многообразной 
зависимости, вслѣдствіе того, что каждое изъ них* беретъ на себя 
язвѣстнаго рода обязанности по отношению ко воѣмъ другим* и воз- 
лагаетъ на другахъ обязанности но отношенію къ себѣ.

Въ этоп формѣ зависимости зсѣхъ отъ каждаго народное хо
зяйство является продуктамъ всего, лежащаго, позади наоъ, куль- 
турнаго развитія. Оно подвержено вядоизмѣненію такъ же, какъ 
и отдѣльное хозяйство, частное или общественное, служащее для 
большого или аеньшаго числа людей. И веѣ явленія, отиоеящіяса 
къ области народнаго хозяйства, представляет, продукты куль- 
турнаго развнтія. Тотъ, кто въ научных* кѣляхь желает* опрѳдѣ- 
лйть эти явленія и объяснить ихъ закояомѣрноеть, долженъ твердо 
помнить, что существенные признаки этих* явленШ и законъ ихъ 
развитія не ииѣютъ абсолютная характера, т. е. не имѣютъ зна
чения для зсѣх* времен* и всѣхъ ступеней культуры.

1Іоэтому-то задача, которая етаввтся наукѣ по отношѳнію къ на
родной? хозяйству, будет* заключаться прежде всего въ томъ, чтобы 
познать и объяснить то, что е с т ь .  Но o sa  не можетъ удовлетво
риться одвимъ лишь динамическим* изложением* хозяйотвенныхъ 
явденій, она должна также стараться раскрыть ихъ генетическую 
связь. Для совершенааго понвманія какого-нибудь культуряо-всто- 
рйческаго факта необходимо знакомство съ исторіей его разватія: 
поэтому и намъ нельзя будет* обойтись безъ- разсмотрѣвія того, 
черезъ какія ступени развитія провіло хозяйство культурных* 
народовъ, прежде чѣмъ оно получило форму современнаго народ
наго хозяйства, я какія взмѣневія претерпѣло при этомъ каждое
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частное хозяйственное явлевіе. Матсріалъ для второй этой част» 
нашей задачи дастъ вамъ экономическая исторія европейскихъ 
культурныхъ народовъ. Ибо только эти послѣдніе представляютъ 
достаточно выясненную историтескамъ изслѣдовавіемъ картину по- 
степензаго разеитія, теченіѳ котораго вс* было выбито изъ колеа 
Могучими ’зеѢшннкв вліяніями, х о т я  это , конечно, вовсе еще ве 
значить,' что оно постоянно шло впередъ, не прерывалось и я» 
дѣлало шаговъ назадъ.

Первый вопросъ, на который долженъ отвѣтить экономиста,, 
желіюіші уяснить себѣ хозяйство народа въ весьма отдаленную 
эпоху. заключается въ слѣдующеыъ: есть ла это хозяйство народ
ное хозяйство? однородны ла его ,явлевш- съ, явленіами нашего 
говре мен наго мѣ но во го хозяйства, или же она существенно раз
личны? Вопросъ этотъ можетъ быть рѣнтенъ лишь въ томъ случаѣу 
если къ экономаческимъ явленіяиъ прошлаго будутъ приложены; 
тѣ же методы язсдѣдовавія—расчлѳаѳнія понятій и дснхологи- 
ческа-изояирующе® дедукціи—которые такъ блестяще оправдали 
себя въ пряложенІЕ къ современному хозяйству въ рукахъ предста
вителей старой «абстрактной» экономической науки.

Мы ве можемъ ве упрекнуть новую «историческую» школу въ 
томъ, что она, вмѣсто того, чтобы такого рода изслѣдовавіяыи 
проникнуть въ сущность нрошдыхъ эцохъ хозяйственной жизни,, 
не задумавшись, переносила на это прошлое обычаыя абстрактная 
категория, взятия е з ъ  авяеаіЙ современна«) народнаго хозяйства, 
либо дѣлала понятія, отаоиящіаса къ мѣаовому хозяйству, столь- 
растяжимыми, что они, худо ли, хорошо ли, въ концѣ концовъ 
казались лримѣнимкша къ всѣйъ хозайственвымъ эзохамъ. Этимъ 
сна, явсомнѣвно, не разъ закрывала себѣ путь къ научному по- 
виуанію этяхъ историческпхъ авлеаій. Вслѣдствіе этого, обильный,, 
взвлеченаый на свѣтъ Вожій махеріаль до исторіи хозяйства въ 
большей своей частя представляете и до сяхъ иоръ мертвый кладъ, 
который еще ждать своего научваго яадодьзованія.

Едва-ли не наибодѣе ярко это выетупаеть наружу еъ томъ, 
какъ характеризуются отлвчія современнаго хозяйства у культур
ны й .- народовъ отъ хозяйства прошедшихъ эиехъ или хозяйства. 
недивидЕаованьыхъ народовъ. Эта дѣлается установленіемъ такъ 
}:а;іыйабмыхъ ступеней разватія, въ обозначеніи которыхъ выра
жены оевовныя черты хозяйственной зволющи.

Установлена такихъ „хознйственвыхъ ступеней“ является не- \ /  
кзбѣжиымъ • ыетодологическимъ подсиорьемъ. Оно представляетъ 
даже единственный путь, какимъ экономическая теорія можетъ 
использовать результаты нстораческяхъ изелѣдованій о хозяйствѣ. 
Однако, эти ступени развитія не слѣдуетъ смѣшизать съ хроноло
гическими эпохами, на которыя яеторакъ раздѣляѳтъ свой мате- 
ріалъ. ТТотсрвкъ, разскаш ваа о какомъ-яибудь «вѣкѣ», ничего не 
ьГбжетъ выпустить изъ него, что было въ яѳмъ замѣчательнаго, 
тогда какъ студена теоретика отмѣчаютъ только характерный яв- 
лекія. спокоййо оставляя все случайное безъ вниианія, При мед-
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левиокъ, продолжающейся нерѣдко цѣдая ствлѣтія, видоязмѣвейіи 
всѣхъ хозкйстЕенныхъ явденШ а ияетигутовъ необходимо должно 
произойти то, что развитіё въ одной области далеко уходить вае- 
редъ, тогда какъ въ другихъ оно шло подвигается, s  такого рода 
ненормальный авленія могут* представиться историку особенно 
значительными. Для теоретика же самое важное заключается въ 
токъ, чтоб« уловить обші8 характеръ эаолюців въ ея главаѣй- 
шихъ фазахъ, оставляя безъ ваиианія переходный эпохи, въ 
•которыя всѣ явлеиія кт ъ  бы находятся въ дзажсніи. Только 
такимъ путем* можно установить общія черты, скажемъ смѣло,—  
законы развитія.

Бсѣ ярежвія попытки такого рода отразили тѣмъ недостатков*, 
■что она не углублялась въ сущность вещей, а оставались па по
верхности. '

Нанболіе иавѣстао. р&здѣряіз .студеней, тстаиавяеянов Фрядри- 
хеиъ Листом*, вмѣющее ясхадаой точкой преобладающую отрасль 
производства'. Оно разлачаетъ ( пять церіодовъ, которые одиіъ за 
.другим* проходят* народы у м іряяаго  пояса до достижения имя 
норц&льваго экономическаго соетоянія: 1) періодъ охотничьей 
»веки, 2) періодъ пастушеской жизяв, 3), яѳріодъ зѳмледѣлія, 
4)j земледѣяьческо-промышлениыі періодъ и 5) зеиледѣіьческо- 
промышленке-торг-овый періодъ, Въ другой церіодизащи, прѳдло- 
зкекгой Б рую  Гдіьдебрандэнъ, о т я в ч е тОл ь я ы м ъ  призаакомъ яв
ляется характеръ мѣвовыхъ сноаіекіЁ и сообразно съ ѳтвхъ вред* 
полагаются три ступени разввтіа: натуральное хозяйство, денежное 
хозяйство а кредитное хозяйство. .

И та и другая періодвзадія исходить, одаако, изъ того пояо- 
эывія, что во всѣ времена,—поекельпв ясторія проникает* вглубь 
вѣкойъ,—за исключением* развѣ «первобытнаго состоя aie», суще
ствовал^ народное хозяйство, осяоаааиое на обмѣнѣ, к что отдѣль- 
вня эпохе отличались другъ отъ друга только формами вровзьод- 
•втва и обмѣяа. Они не еомнѣваются также я въ іомъ, что основ
ный явленія хозяйственной ашзги во воѣ времева были от» основах* 
своихъ однородны. Ииъ важно только показать, что различные 
зкоиомвческія мѣровріятія a учреждевія прошедишхъ времен* 
цмѣютъ свое окравданіѳ въ преходящем* характера формъ произ
водства и обиѣва, что в вт. настоящее время раяличаыя условія 
ашзыеают* разлячЕыя аѣроиріятія.

Даже новѣйшія системы политической эковоміи, созданный 
а«орвч«ской школой, успокаиваются sa  таком* понаманіи развятія 
X08*fiCTBÖHSOS жизни, хотя оно въ сущности кемяогимъ выше того 
явет® раціоиалиотачеакаго п о с т р о е н » к а к о е  принято аб- 
«трактяым* направлением* англійскихъ экономистов* Я позволю 
собѣ выяснить ею въ немногихъ с л. ob а хъ.

То состояніе хозяйственной жизни, которое является исходной 
точкой въ экономической системѣ Адама Смита я Рикардо, есть 
именно жѣковое хозяйство, основанное на раздѣяеяш труда, ели, 
лучше сказать, н а р о д н о е  х в з я й е т в э .  въ «тинном* см ыслѣ
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этого- олова. Это вменно то состояніе, яра котороаъ каждый произ
водить не тѣ предметы, которые нужн ы ему, a тѣ, которые (яо 
его мнѣнію) нужяы друтимъ, для того, чтобы путекъ ебиѣна поду
чать всѣ тѣ разнообразные предметы я услуга, вь которыхъ ou i 
нуждается; короче говора: это есть то еостояніе, при іботоромъ 
требуется > взагмодѣйствіе гшегихъ или всѣхъ дяя- удовлетворения 
потребностей каждого отдѣльнаго авдавида. Поэтому ан гл ііш ш  
политическая эковомш е с т ь ;»  сущности теорія обнѣяа. Она язу- 
чавгі, мавяымъ образомъ, явлсяід и законы раздѣленіа труда, 

.капитала, дѣяы, заработной платы, земелькой ренты, прибадв съ 
капитала. Все учеяіѳ о яреявводствѣ, къ особенности же о потре- 
блевіи, находится у ней въ загояѣ. Все внгшааіе сосредоточено 
на обігѣйѣ аредметовъ, въ который включается s шхъ расирв- 
^ѣаеяк. "

Имъ з вь голову не нраходвтъ, что когда-либо сущеетвовалъ 
такой , общественный ег'роЗ, гдѣ не было обяѣна; тамъ, гдѣ такого 
рода аррдиоложёніе & Ш  необходимо, какь вспокогатольаоо. мето- 
дологическое средство, ояв пользуются оемѣянной но вѣйтяки учо- 
якши фякцЬй робнвзояазй. Обычае же она даже взсЪаа сложный 
мѣновыя отношенш выводить прямо язь первобытнаго состоя
л а  *). Адамъ Снитъ утверждаете, что въ ыряродѣ человѣка зало- 
жена селоеность къ обкѣиу, и даже, раздѣленіе труда онъ рай* 
сяатриваеть какъ результата е то і склон воете: Рвхардо первебыт- 
наго охотника и рыболова раасматриваегь какъ двухъ- капат&л*« 
стическйхъ предорпнваателей. У  него оси упдачиваюгкзаработяую  
плату ш  иодучаютъ прибыль яа капиталь; онъ- говорят» с повы
шения я ловвасеяіи шхъ издержек* производства a дѣяъ произво
димых ъ ямв товаровъ, Чтобы упомявуть к  о выдающейся нѣяец- 
комъ эконойпотѢ этого капраедвнія, укажеяъ а» Тюяояз, который 
въ своеиъ. построеніа нзодяроваяязго государства вседѣло исхо
дить изъ прѳдпосылокъ мѣвввого хозяйства. Даже в г эгдалаиаМ- 
іпемъ поясѣ, еше ве доствгтемъ ступени земдбдѣйя, хозяйстіво S 
соображается исключительно со сбытом ъ нродуктовъ въ централь- 
Еомъ городѣ. ;

Историческая е этнографическая наука давно к о м а  бы у е 
даться, какъ далека иодойааго рода фнкцш отъ.дѣЙствительяніхь 
условій хозяйства первобатяйгь народе въ, если. бы о.са casf» ;т  
находилась подъ власть® « и х ъ  яредетавдешй оовреиэяиЬго trime-' 
вого хозяйства я не переносила ихъ sa  прошлое. Оенёватезіввв 
язучеиіе, справедливо оцѣнявающзе жязяеавня усдоеіа ирошлаго 
и яо язяѣрающее- его явлевШ мѣрвай яаетояялаго, доляшо прйдти 
къ тому выводу, «то народное хозяйство есть продукта тыейче- 
лѣтняго историческаго разввтія, что оно не старше современная 
государства, я что до его всзвикновенія чедовѣчеокое хозяйство' 
въ течеиіе дродозжйтельныхъ кѳріодовъ лабо вовсе не знало

. з) В орочеы ъ, ещ е до нихъ- точно так ъ  же костуиали  и фиэіократы- 
■ Сравк. Т u r g e  t.. Réflexions § 2 я  опѣд.



обмѣна, лабо формы обаѣна среднетовъ и уолугъ инѣли такой ха
рактеръ, который на соотвѣтетвуетъ понятно народнаго хозяйства.

Объединяющей точкой зрѣнія, которая дала бы намъ возагоа- 
вость уразумѣть все это развитіе, какъ единое дѣдое, только а 
можетъ быть такая точка зрѣнія, которая способна ввести насъ въ 
самое существо явленій народзаго хозяйства и въ то же время 
раскрыть намъ характерный особенности проіплнхъ эиохъ хозяй
ственной жйзяя. Такикъ асходныкъ цоложенівкъ является не что 
иное, какъ отвошеніѳ аожду производством предметовъ s ихъ 
вотреблепіемъ, опредѣляемое діекой -того вутя, который дожжеаі 
пройти предмета огъ производителя къ потребителю, Съ этой точки 
зрѣнія все вкономкчеевое развитіе,—-по крайней нѣрі, народовъ 
средней и западной Европы, поскольку оно доступно историческому 
язслѣдовавію,— можетъ быть раздѣлево на трй ступени::

1 . Ступень замкяутаго домашнего хозяйства (производство для 
собственеаго потребления въ его чистой формѣ, хозяйство безъ 
обмѣна): предметы потребляются въ таіъ же хозяйетвѣ, въ какомъ 
они произведены.

2 . Ступень городского хозяйства (ароизводство ï a  нотребитёяя 
яд и ступень нѳпосрѳдствевнаго обмѣна): предметы изъ производя
щего хозяйства непосредственно поступагстъ въ потребляющее хо~
ЗЯІІСТЕО.

8 . Ступень народнаго хозяйства (арошводство товаровъ, сгу- 
яопь говарнаго обмѣна): предметы прохо'дятъ черезъ дѣзий psдъ 
хозяйствъ, прежде чѣмъ.оаи даходятъ до потребители.

Мы попытаемся ближе, ихарактерв-зовать этк три хозяйственны» 
ступени, пра чемъ постараемся удовагь т а я и ч е с к і а  черты каж
дой взъ вкхъ, не увлекаясь случайными проявлеаізми переход
ны й. фориъ или едвничйнхъ явланШ, хотя в установленных® 
исторически въ какомъ-ннбудь- періодѣ, ко представляюшахь для 
данной эпохи либо пережитки нрошлаго, либо нредзѣстанкв буду- 
юаго. Только такяаъ путемъ намъ удастся выяснить корегтныя 
разлачія »тихъ трехъ ступеней разввтія в характерный черти, 
српсущіа каждой изъ нихъ.

1. Домашнее хозяйство.

Иеріодъ ваиквутаго домашняго хозяйства характеризуется, какъ 
мы уже указали, тѣмъ, что весь круговорота хозяйственной жнзии 
отъ производства къ потреблен!» совершается здѣеь въ замкну- 
томъ кругу дома (семья, рода). Характеръ « размѣрв производства 
въ каждом ь .домѣ определяются тѣмъ, что необходимо для потребле
ния его членовъ, Каждый продукта продѣлшаетъ весь путь отъ мо
мента получения сырого мятеріаяа до достижеаіл ямъ окончатель
ной, годной для потребления формы въ .одномъ я томъ же хозай- 
ствѣ и непосредственно переходитъ въ потребление, прп которомъ



— 63

о е ъ  снова увачтокается. Производство в- иотребленіе сливаются 
воедиво; они составляюсь одивъ непрерывный, нераздельный нро- 
цесеъ. Добывающая и расходующее хозяйств*) не могутъ быть отдѣ» 
лени другъ отъ друга. Доходъ каждой сообща хоз»8 ви«ающей груивы- 
людей со зпадаетъ сь продуктомъ ел труда, a нослѣдній въ свою оче
редь совпадать съ удовлетвореніемъ потребностей, т. е. съ потребле- 
ніеыъ. !

Обмѣнъ нѳрвоначазмо совершенно аеизвѣстейъ (см. выше стр. 52 
Я слѣд.). Первобытный; чѳловѣкъ не только не ияѣвтъ врожденной 
склонности ,къ обмѴ.ну, но, напрйтивъ, щвтаетъ отвраіцевіѳ къ 
нему. Обігѣ^явать я обманывать (въ йѣмецкомъ яяыкѣ общіЭ ко
рень: tauschen a tauschen) въ раянія времена овяачаетъ одао е то 
же. Нѣхъ а йбщеирвяятаго мѣрада обаѣаа, вслбдствіе чего всегда 
приходнтоя ,овзсаться обмана при заключояія мѣновой сдѣлКи. 
При томъ проду&тъ труДа представляете какъ бы частицу того че- 
ловѣк», «оторий его 'проззволъ. И кто отдаетъ его другому, 
отчуждаетъ растицу свбего «я» и даетъ зяымъ духамъ власть надъ 
собой. И въ, древвсмт» аірѣ и въ течете всего средяовѣковаго пе
р ед а  обмѣнъ аослтъ Публичный характеръ. совершается арв свя- 
дѣтеляхъ съ утетреблёшекъ синколачеокйхь фораулъ.

Такое авдономйое Хозяйство прежде всего находятся въ зави
симости отъ почни, которой оно располагаете Будетъ ла хозяанъ 
охотвикомъ £дв рыболовом», присвайвзющамъ oeôfe дары природы, 
будетъ л й  онъ кочевниіомъ, странствующмъ со своими стадаиа в 
попутно обЬабатываюпЬшъ землю, будетъ ли онъ исключительно 
землѳдѣльдемъ- во всѢхъ случаяхъ его трудъ и заботы опреде
ляются тішъ участбоагь земля, аоторыиъ о е ъ  владѣлъ, И  чѣзіъ 
далѣе онъ иодвягается въ умственвояъ разватіи к техяякѣ, чѣЯъ 
правильнѣе и поляѣе удовлетворяются его потребностй, тѣмъ эта 
зависимость становится больше, такъ что въ концѣ ноацовъ земля 
подчиняете себѣ человѣка, прязвакпаго господствовать надъ ной. 
Это явлѳніе получило названіе о в е щ е с т в л е а і я  ч е л о в ѣ к а .  
Здѣсь мы ограничимся указаніемь на то, что въ этотъ иерірдъ хо
зяйственной жизни лишь тотъ можетъ вести собственное хозяйство, 
кто имѣетъ въ своеяъ раопоряженіа у часто къ земли. Кто ве нахо
дится въ такомъ положенія, можетъ существовать лишь въ качеств* 
батрака зенлевладѣльца, пвикрЬпаенк^гс къ зсмлѣ.

Въ заякаутохъ доаашномъ хозяйстиѣ члеваиъ его приходится не 
только извлекать изъ земли дары ея, ио и свовмъ ясе трудоаъ кчго- 
тбвлять всѣ необходимый для этого орудія и инструменты; нако
нецъ, они же обрабатывают!, и отдѣлыааютъ сырой матеріалъ я 
приспособляютъ его для потреблеиія. Все это ооусдовливаетъ та
кое многообразіе деятельности я, при яесдожяооти орудій произ
водства, требуетъ такой разкестороявости способностей и умѣнья, 
о которой современный культурный человѣкъ врядъ,ли можетъ со
ставить себѣ правильное представление »). Для отдѣльиыгь члеаовъ

») Ч тобы  л р ед став п ть  с о б ъ  »то состоявіе, мы должны обратиться къ  
древнпыъ о ш іе ан ія м ъ  крестьянской ж изни в ъ  о гд ал ев к ы гь  ч астя х ъ
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автономваго хозяйства это многообразіе можетъ бить ограничено 
лишь въ томъ елучаѣ. если они между собой р а з д і т ъ  трудъ со
образно возрасту, .иоду, индивидуальной сидѣ и- способности Ьаждаго. 
Это обстоятельство ва-ряду съ другими привело &ъ тому рѣзхому 
раздѣяенію труда между полами, какое вы  повсюду ваходаиъ у перво* 
бытныхь народовъ. Съ другой стороны, однако, вря малой произво
дительности старыхъ формъ труда во мвогехъ случаяхъ для достк- 
•жевш хаадй-нибудь хозяйственной цѣл» необходима совхѣствая .и 
одновременная деятельности мвоіяхъ. Всдѣдетвіе этого, соедивеаіе 
труда вграетъ ка этой стуиевн болѣе важную роль, чѣкъ раздѣге- 
ніе его.

Но я  то и другое яаівяо бы весьма мало простора въ семьѣ, 
если бы послѣдняя была организована т  водооіе нашей современ
ной семьи, т. е. состояла бы жзъ суігруговъ, дѣтей я, nosaayiî, 
•erne првслущ; къ тому же она обладал» бы весьма мало» ует'вй- 
чввостью я свособвостью къ р а з в т ш , если бы личность въ ссхьѣ 
была бы такъ же самостоятельна, какъ и въ вастоящее время.

Поэтоау вмѣецъ особенное зваченіе то обстоятельство, что у 
всѣхъ современкыхъ культурныхъ народовъ Европы, при ихъ по- 
явленіа аа горззонтѣ исторін, существовалъ родовой строй ^  Ро
довый семья (роды, çentes, кланы, семейяьш община) представляютъ  
болѣе илв ме.нѣе значительная группы, состоящая азъ в-ѣскольхихъ 
кохоѴѣвій ссазанвыхъ хровяыаа узами людей; овѣ организованы 
сначала на основааіяхъ матріархата, а затймъ патріархата* вла* 
дѣютъ сообща землей, ведутъ общее хозяйство а образуютъ право
вой союзъ для взаимной защиты. У  тѣхъ народашг, у которыхъ 
существуетъ мовогамія ихъ мы только я ииѣеаъ въ  веду— родъ 
образуется азъ яѣсколькзхъ небольшихъ родствѳнныхъ груянт», 
изъ которыхъ каждая состоять изъ супружеской четы Н дѣтей. Чяг 
ловѣкь ввѣ рода лишенъ защиты, его оущеетвоваяге не амѣег» ни 
юридической, на вконоиической почвы, ему на кто не оказыааетъ

Европы. Сравн., напркмѣуъ, H. F. T i e b e :  Lief und Ksthiands E h ren re t
tu n g  (Halle 1804), crp. 100. Сравн. также M. A. P o g i o :  Korea (W ien— 
Leipzig 1895), стр. 222. „Во всей Коре.ѣ съ иезапаміш гыхъ »реы'енъ все 
необходимое, производится въ домаш вемъ .хозайотвъ. Ж ива и дочь пря- 
дутъ не только"леиъ, но и шеліп.,—для этой ц-вли во многихъ хозяй- 
етвахъ разводится шелковичный червь. Г лава семья въіяужденъ исвоя- 
иять вся к а го рода работы в, смотря но надобности, быть, маяяромъ, 
каменотес,омъ, столяромъ. Производство свйртныхъ яапнтковъ, расти* 
телыіыхъ маслъ, краси.л.ныхъ вещ ествь, выдѣлка сояомевиыхъ дыно- 
вовъ, шляпъ, корвннъ, деревянной обуви, земледѣльческпхъ орудій—все 
это входить въ домашнюю работу. Словрмъ, всякзй работает* только на 
себя, только для удовлетворенія-своихъ h «трезвостей. Благодаря атому, 
кореенъ вредставляетъ собой уаивсрсальиаго ремеслеввяка, который 
работает* только для производства необходимых* предиетовъ*.

У). Обь этомъ срвн. P u s t e l  d » С о и l à  n g e s: La éJté antique. P a ris  
1804. (Фюстель де Куланжъ: Д*ревняя община. Р у с с к .  с е р е в .  Спири
доновой. 1895). E. do Laveîeye: Das Ureigentum, Lfeip/.ig 187# (Эмиль-де- 
Лавѳле: Первобытная собственность. Р у с  с к. п « р е  в., иодъ ред. Кутей* 
нчкова) и В. G r o s s e :  Die Form en der Familie und Form en der w irt- 
s cliaft (P у с с ri, п е р .  изд. „Книжваго -д&да"), особ. гл. VIII.
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ш т а  въ нуждѣ, за убійвтво его не вайдетоя астат?:;«, н:-г?пу so- 
ядегь за его гробомъ къ иѣсту нослѣдяаго уешжогнія *).

В сѣ, наеъ здѣсь затерѳоующіе вароды пра segesoaS іл, .осѣдлокт 
образу жвзви ужо была завкомы съ обработкой зеалй посрёдегаѴѵ 
плуга. О ав селились обыввовенно тагпмъ образоиъ, что члены рзда 
у«траввада совиѣстно большіе обшаявые дона, хутора, дереввв. 
Ко.гда взадѣаіе землей обезпечено, общаяНый духъ падаетъ. отъ 
большого союза откалываются бодѣе ыеяк;я ватріархалышя срмѳй- 
екя  общины еъ .меньшийъ яксломъ членов», какяая еще ныаѣ 
являются з а д р у г а  южвыхъ"славя»'i, большая аёмья у велнкорос- 
совъ, кавказцееъ и Нядуеовъ. Н? еще вътечзніе мясі-ягь вѣвовъ са- 
мейвыя общянк'однсй деревни владѣлв ’землей сообща, а некото
рое врема к сообща обрабатывала ее; лишь плоды ея оай потребляла 
порознь.

Вь таких» болыивхъ сеяейанхъ союзах» еоедансніе ч імздѣле* 
aie .труда хогугь быть проведены нъ довольво болыпвхъ райяѣрахѵ  
Мужья в жеаы, ватера я дѣтв, отцы « дѣды— каждая изъ этахъ  
групнъ нолучаетъ особое вѣсто въ ;!ре-азв':>дствѣ к дойоводѵ-ткѢ; 
ввднвадуалькыа способности находят» себѣ ариМневіе въ дѣятввь- 
аостз для рода, яо ею же озѣ г ограничиваются. Брагкія чувства, 
нокоряость дѣтей, узаженіе къ старикалъ. лодчяйсаіе а поезупза- 
зіе— всѣ эта чувства яри таконъ семеёаовъ строѣ доетагаюгь зыс- 
шаго развв пя. Подобно тому какъ родъ за -каждаго своего чаев а  
ояатвть долги или вару в кствтъ за нан<*сеяйую еііу обиду, каж
дый' отдельный членъ, въ «вою очередь, лос.еяшдетъ роду всю свою 
жаззь, отказываясь отъ нрояздевія даже магѣйщей гдяогтоятель- 
аости.

Одна го и тогда, когда аачаааетъ ослабевать сгаа зтяхъ чуветвъ, 
еще ве сразу возвнкаетт- аоврвѵеаная семья съ ея ззолвѣ вбоеаб* 
леяаыхъ хозяйство»*. Ибо ея вѳвяекаовеяіе, несояяѣвво. привело 
бк къ ослаблевію хозяйства, нъ ясчезвовеяію автононнаго додав* 
няго хозяйства в, быть жожегі, даже къ возврату въ состоят« 
варварэтва. Для азбѣжаяіа этого было два средства.

Одно средство заключалось въ томъ, что для выаоляенія такахъ  
липайствезяыхъ задачъ, которые огдѣл&ная умеяьагавягаяея семья 
не яогла выполнять, существовала врежвіе крупнее родовые союзы 
къ вндѣ мѣстныхъ оргаанаагій. Эта оргаипзацш на осяоваяіа общин-

'і В ъ  Дфрвкѣ ï k  a рнп і еш е находим ъ  водоОкый условія. Харак
терную черту гравовыхъ еонятій у негровъ состймя«ті то, что еуО'ьек- 
I ѵиъ арпші являете» не личность, а община, семьи, рол«:. Внутри каж
дой общвн.ht пре-sa е обя&аыіости могуть иереходить бевгравкчяо. Долж- 
алк:ь, престуііаияь можетъ быіь наказав* зъ л ицъ ерзихт. ос -гл чь 
по ибщйаъ, к-отвЬтствевЕогть Ыйциаы за преетуплеще какгаг-нм*?» 
приьадае.жйщвг<ГЗсъ зШ' по рояіДаві»' члена'як узйчтожается aі к  в  
сличат, его пергсеяянія илз оідѣлевія. Даже смертной каявп можетх 
быть тіодве.ргкутъ в<: ваковвык, а кто-лвоо яасЭ. М . B u c h n e r :  Ка~ 
meran, стр. 3SS. Срвн. TJio.nn ar. Essai 8ш-!е systèine économique de? 
primitils, стр i~. i î 'b w  подобное мы- встречаехъ s яа зстроздхъ Та* 
хаго окгякіі: р я :• 'к і ?> g о n: Irf; ВІРЙагск-АгсЫрс!-. стр. 80 r. ах.



-  6 8  —

ной собственности и общиннаго пользовйбія иыушествомъ предста
вляли собою частячныя о6щйены.я хозяйства, которыя при случаѣ 
брали на себя такія задачи, выиолвеяіе которыхъ каждыѵъ отдѣль- 
нымъ доиомъ привело бы къ нехозяйственной тратѣ свлъ (напри- 
мѣръ, охрана полей, пастьба скота). Но были и 'так 1а хозяйственный 
задачи, въ которыхъ не веѣ отдѣльнкя хозяйства мѣстной группы 
была одинаково заинтересованы, -ко которыя тѣыъ не мейіе не 
могли 'быть выполнены каждымъ въ отдѣльности. При постройкѣ 
дома или корабля, при выкорчевывает участка лѣса, отведевіи 
ручья, когда предпринималась на большонъ разстоянік охота или 
рыбная лозля, или асе время года требовало особенно большого коли
чества рабочихъ рукъ еъ томъ ил я другомъ жозяЙствѣ— во веѣхъ 
втвхъ случаяхъ выручали «помочи» Ч, т, е. но лриглашевію главы 
семьи, сосѣди составляли добровольные временные рабечіе союзы, 
которые по исполненіи задачи опять распадались. Многое взъ этого 
впоелѣдствіи видоизнѣяидось, но кое-что сохранялось. Вспонвнаѵь 
хотя бы только рабочіе союзы у сдавяЕѴ . русскую артель, болгар- 
скую чету или дружину, сербскую мобу, далѣе взаимопомощь в&-- 
іикхъ крестьаяъ при постройкѣ доковъ, стрижкѣ оведъ, трепавів 
si-aa й т. п.

Но какъ бы широко ни распространялись эти учрежденія, коли
чество потребностей, удовлетворяем ы іъ  така мъ путемъ, представляется 
сравнительно не великимъи столь же мало нарушаетъ экономическую 
автономию отдѣльваго хозяйства, какъ существующее еще теперь 
домашнее производство нашихъ сельскихі. хозяевъ — господство 
ыѣнового хозяйства. При томъ эта временные рабочіе союзы не 
представляютъ собой предпріятій, а суть лишь организаціп для удо
влетворения непосредственной потребности, Сегодня помoîль оказы
вается одному участнику союза, завтра—другому,' пли же продуктъ 
еовмѣстааго труда расиредѣляется между всѣми и потребляется 
каждымъ хозяйствоиъ въ отдѣльност:;. Сяедіально оплачиваема!1» 
обкѣаа услугь и яредметовъ янгдѣ ве существуетъ. Его нѣтъ даже 
тамъ, гдѣ, какъ наир, въ яиді.Зскихъ селшгахъ общинахъ, ияѣется 
извѣствоб количество рабочихъ-ремееленаиковъ, находящихся, за  
подобіе нашихъ деревгнскихъ пастухсвъ, въ уелуженія у всей общивы. 
Оси работаютт. на всѣхъ и. содержатся зато ка общік счетъ.

Другое средство избежать вредныхъ ноелѣдствій прекращав iff 
родового союза заключалось въ томъ, что ѵскусствеано расширялся 
кругъ семьи, и это искусственное расщиреяіѳ поддерживалось. Со
вершалось обо путемъ привятіл я присоедйненія чужихъ (верод- 
ственвыхѣ яо крова) элементов*. Т аквгь образомъ возникли пясти- 
туты рабства и крѣпосткичеетьа.

Мы не будемъ заниматься рѣшевіемъ вопроса о томъ, является 
ли фактъ порабоіценія и закрѣсощеяія беззащвтнаго соплеменника, 
или покореннаго вр.ігз слѣдсгвіемъ или скорѣе причиной распздевія

VI Сравп. К. В ііс  h e r :  A rb e it an d  R hythm us, стр. 237 л  сл. ( р у с с к .  
и е р  е в .  подъ ред. К ореачевскчго, стр. S4 и слѣд.)-



стараго родового союза/Одно только несомиѣнно, что въ рабствѣ 
найдено было средство уберечь замкнутое домашнее хозяйство съ 
его обычным* раздѣлешѳй* труда отъ разрушеяіа и одновременно 
съ этимъ подвигаться ваередъ по пути расширения потребностей к 
обдагорожеаія ихъ. Ибо теперь тѣмъ легче было приспособить ра
боту дома къ его потребностям*, чѣмъ больше было количество 
принадлежащих* къ ному рабовъ или крѣпостных*. Оказалось воз
можным* обрабатывать большія площади земли дѣяими отрядами 
рабочихъ; опредѣлеэаыя техначескія работы,— какъ, н&арамѣръ, 
молотьба хлѣба, печенье его, прадевье, ткавье, »зготовлеаів орудій, 
уход* за скогокъ,— можно было поручить отдѣльным* рабам* въ 
качествѣ ихъ яожизяеннаго завятія, для котораго они могли полу
чать спѳціальяую подготовку. И  чѣмъ знатвѣе былъ домъ, чѣмъ 
богаче его хозяин*. чѣмъ обширнѣе его хозяйство,— тѣмъ разно- 
«бразнье и шире моглз въ вемъ развиться техника добывавія и 
обработки материала.

Таково было хозяйство греков*, кареагеняаъ, риилявъ. Родбер- 
тусъ, который указал* на это' уже четверть вѣка тому назад*, 
назызаетъ это хозяйство ойкоеным*, ибо cwoj—домъ обозначает* 
самодовлѣющую хозяйственную организацию. «Домъ* вредставдаеть 
собою но только жнлаще, во к сообща хозяйничающую группу 
людей; принадлежащие къ ней являются «домашнямн» (otxixoi)—  
выраженіе, которое— s это весьма характерно— въ истор'ш обозна
чало только домашаах* рабовъ, ва которыхъ въ то время лежала 
вся домашняя работа. Подобный же смысл* кмѣѳтъ а римская 
îam ilia, т. е. совокупность fam uli, домашаахъ рабовъ, чеяядв. 
Pater fam ilies— есть господин* этиіъ рабовъ, въ руках* котораго 
сосредоточивается весь продукта, добываемый въ хозяйе-твѣ; раігіа  
potestas соединяет* въ себѣ вйѣстѣ съ пояятіяш супружеской и 
отцовской власти и понятіе его нрава въ качестйѣ рабовладѣдьца. 
Никто 3 * домѣ ие добывает", для себя, всѣ работают* sa pater 
fam ilias; онъ : же располагает* жизнью а смертью всѣхъ въ равной 
мѣ»ѣ. Въ иравѣ ринскаго главы семье, какъ госиодапа, про
стирающемся въ равной мѣрѣ какъ таз кроваыхъ, такъ и 
на некровннхъ членов* дома, замкнутое домашнее хозяйство нашло 
гораздо болѣе твердую опору и вслѣдствіе »того могло обнаружить 
значительно ббіьшую трудоспособность, чѣиъ ето было возможно 
въ матриархальной иди даже въ прежней патріархазькой семьѣ, ео- 
«тоявшей псключатедьно азъ кровных* родственников*. Всякое на- 
дявядуальное сущеетвованіе исчезает*; государство, право, зааетъ 
только семейяыя общаны; ово регулирует* отношеаія между отдѣль- 
нима домавн, а не между отдѣльяыми людьми. То, что происходит* 
внутри, дома, ахъ es  касается.

Хозяйственной автономіей, ікшоющейся ка рабствѣ дома, объ
ясняется вся содіальная и значительная часть политической ясторів 
древняго Рима. Нѣтъ производительных* классов* сь Сгакоетоятель- 
ныма профессіямя, нѣтъ сельских* хозяев*, нѣтъ ремесленников*. 
Существуют* только крупные a мелкіе владѣльды, богатые a бѣд-



вне. Въ томъ случаѣ, когда богатый вы тѣ см егь бЬдааго изъ его 
земельяаго участка, иослѣдній превращается въ пролетария. Беззе- 
мельвый, хотя бы я свободный гражданннъ почти совершенно 
лвшѳнъ возможности прояитаяіа, и ос вредпраавнатедьскаго капи
тала, покупающая трудъ за плату, вѣтъ; иѣть а промышленности 
внѣ замккутаго дояашняго хозяйства, Упомиаземые въ палятвс- 
кахъ artifices продета&метъ собою не свободиыхъ реаеслеяанконт, 
а дягаь спйціалвзаровавшахся нъ какомъ-набудь реаеслѣ рабовъ, 
превращающахъ полуденное ими отъ рабовъ-зеалеаавщеБЪ и па* 
стуховъ сырье— зерно, шерсть, дерево —въ хлѣбь, одежду, утварь. 
«Ты ве думай, что онъ что-нибудь покупает*»,, товорюсв у П етре- 
яія объ одномъ богатом* parvenu, «.все производится у него в ъ  
домѣ» }). Огсюда-то тѣ огромная латифуядів, тѢ яесмѣтныя пол- 
чаща рабовъ, которыя сосредозеочаваютез зъ рукахъ отдѣльвыхг 
лиц«., давая ниъ возможность проводить столь разностороннее рач- 
дѣленіе труда, что продукты я х г  провзводства аогаа удовхетворяг'ь 
самому избалованному вкусу.

Голландец,* Т. Попаа, написаниий чъ ХѴИ вѣкѣ обстсятельвую 
книжку *) о завятіяхъ рвмоквхъ рабовъ. насчитывает* i-iö раз- 
личных* функцій атпдъ аесвободиыхь рабочих* богатых* римских* 
доков*. Въ .настоящее .время на ссаовааіэ вадяиеей. можно было 
бы еще увеличить r-то число. Необходимо углубиться въ детали 
этой утонченной организаций труда, чтобы позяіь разхѣрм я про
изводительную способность такого г в г а а т ь р о  домохозяйства, яре- 
доставгявшаго въ безусловное расяоражевіо владѣдьаа предметы в 
услуга, какіе вь аастоапіез время могу п . доставить лишь много
численный торговая преднріятів большого города, куано съ обще
ственными a государственными учреждевіями. При томъ владѣніо 
подобной массой людей являлась средством* укеляаенія крупны.» 
состояніВ, которыя выяержавают* сраваеаіе лишь съ кюоссааьвыго 
капиталами соаромевныт* милліоверэвъ.

Вся п од н евольн ая  рабочая касса бо ш таго  рвисваго дома. р а с 
падается ва дьѣ глаавыя группы: и а  f a m ii ia  r u s t ic *  я н а  f a m i l ia  
i irb a n a . F a m î î i a  m t i o a  с ту ж ят*  ц ѣ л ям ъ  производства. Въ к аж д о м *  
большом ь  и о и ѣ б ть і в и ѣ ето я  у прав ая ющі 8 а его п о м о щ н и к *  с ъ  
цѣльшъ штатом* в ад ем о т р щ и к е в ъ  а мастеров*, въ  вѣдѣЕІв котр- 
ьыхъ ваходитей значительное количество рабочих* ка поляхъ и 
виноградниках*. п а с т у х о в *  в скотников*. кухонной к домашней 
чвладв, прйдалъпчндъ, ткачей в ткачих*, валялыаавов*, портных*, 
плотников*, стол яр о в* , к у з я е ц о в ъ  в р аб о ч и х *  для производств*

Ч И въ Росеіи до <-:ки;яы компостного врага ,а ав і'ін ч м ъ  жѵ.ѵл- 
ніемъ каждаго тягёіци ха Оы.іо. чтоЛм вс« ием>Х'.а*иь*» въ хозяйства 
изготовлялось собстаенвѵми крътгостяшш я»аь»п*. Ом. те. IL Ь р а- 
Н й т й к и ъ :  З ай м ет . революціонера. Ив л. „'СвоОодаая мысль', Ловдовъ- 
Пётарбургъ; Стр. 23 и ’с;гвд. 'ІЧмъ же сообщается кэтярс'.-аия детаэч . 
Сравп. 11. М п л с.-к о-в ъ; >чорки по нетлріп і-усбкой культуры . над. 
журп. ,Л!іръ ВожііГ. Часть иервяз, стр. <>7.

-) ТШ Рорпгіз« Phryüii •!« o p cris  Btii'vvruni ІЙ>вг. Вйійе novisfthna. 
A m stèlodanïi'
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«ельскохозййöTßeaаьш> цролысловгь. Въ бэлѣе арупаыхъ вмѣвіахъ 
каждая г р у п п а  рабочнхъ разделяется въ свою очередь на части,
во 1 0  человѣкъ нъ каждой (decum e) съ началь&икояь (десятскваъ) 
или «погоащвкокъ» (decurio, monitor) so главѣ 1).

'Fam ilia urbana разделяется aa ѵправзяющій хозяйетвсмъ пер- 
соя&аъ я на ляцъ, сутегтвующахъ для услугъ господина в го
спожи внутри дома и ввѣ его. Къ первой групаѣ относится пре
жде всего завѣдывающій шиушеетвояъ, далѣе— касевръ, бухгалтер«, 
уяравляюшіе домами, отдаваемым» въ ваемъ, закупщики я т. и. Въ 
той ь сзучаѣ. когда гссаодиаъ занимается государственника отку
пами я мореплавааіеяь, для этого имѣетсЯ' отдѣльный штатъ ве- , 
свободиыхъ елужащахг и рабочихъ. Въ еаяомъ домѣ закаты: упра- 
аш м кШ  доаомъ, привратняаъ, комнатные в Кютзввые сторожа, 
хранителя мебели, серебра, гардероба: столсиъ занѣдуетъ дворецкгй, 
ключаакъ, смотра гель кладовыгъ; въ кухвѣ толпятся куча аова- 
ровъ. НЕтоивякоз'ь, пекарей, яярожааковг, паштвтаяковъ; иаѣются 
особые лакеи для яакрызаяія етодовъ, для разрѣзававья кушанья, 
для пробовавья его, для наливааья вана; за столомъ гостей у ве
сел яеть толпа краеишхъ кальчпковъ, танцовщацъ, варлвковъ е 
агуговъ. для лячаыхъ уелугъ госяодаву амѣштса дереиовійяей- 
стерт, докладывающий о посѣтнтеляіъ, разные аанердаверы, ку
пальщика, мастяльщйкя, иассеры, хирурги, врачи (чуть да не зля 
каждой частя тѣла особый), брадобрей, чтецы, секретаря в т. п. Для. 
доыашаяго употребления содержатся также ученый ала фнлософъ, 
архвтекторъ, художник*. окѴдьпторъ, оркестръ, ьъ бибдіотееѣ 
работаюгь аереписчаяк, гладильщики пергамента, переплетчики. 
оъ  аояощыо которыхъ бвбліотекарь составляет* книга въ стѣзахъ  
самаго дома. В ъ заатаомъ доиѣ должны быть я своя подневольные 
журналисты я стеаографа -). При поавлеаіа господина въ какомъ- 
наоудь публичном* мѣетѣ, ему предшествует* большая толпа ра
бовъ (anteamHuîoîies) а такая же толпа сл/ѣдуетъ-за ним* (pedise- 
qai); nomeneiator называет* амева встрѣчныхъ, съ которыми 
сяѣдтетъ раскланяться; еобствеваые d is trib u to rs  в te sserarii раз
дают* народу взятке н объявляют* избирательный пароль. Эта 
camelots дровяяго Рима особенно цѣвы тѣмъ, что становятся 
собстаеаностыо пользующегося или заатваго честолюбца. Такая 
политическая система дазленіа на избирателей дополняется устрой
ством* зрѣлйщъ, бѣговъ иа колесницах*, ззѣрвзыхъ боевъ, соста
вами гладіаторовъ, для чего такам содержатся особые рабы. Когда 
госаоданъ назначается правителем* кааой-нвбудь врованціи, ала 
жаветъ въ какогь-яябудь азъ своихъ помктій, особые подневоль» 
вые курьеры и гофвд поддерживают* ежедневное сяошеяіе со сто- 
лзцей. Яо что же екэзать относительно придворааго штата рабовъ

1) С раво. н агл яд н о е  изображ ен!« р вм ск аго  лом ѣщ ичьяго хозяйства 
врем ень п м п ер іи  у  AL W eber а  въ  ж у р н ааѣ  »Die W a h rh e it“ т .  Ѵ*І, стр. 
65 к  сдѣд .

С рвн. яписр шесть?! 0 ‘и р к ъ .



—  70 —

госпожи, о которомъ Беттигеръ нзцисалъ цѣлую книгу («Сабина»), 
и о безкояечно двфференцированвомъ иерсонадѣ для ухода и вос- 
питаиія дѣтей! Здѣсь происходило невѣроятное расточеніе человѣ- 
чеекихъ силъ; но въ ісондѣ коацовь яосредствомъ этого мяого- 
рукаго организма замкаутаго домашаяго хозяйства, поддерживае
ма«) грандіозйой системой дисциплины и воспитанія, личная сила 
рабовдадѣльца увеличивалась во много тысячъ разъ—обстоятель
ство, значительно способствовавшее тому, что власть надъ нол- 
мірокъ сосредоточилась въ рукахъ кучки аристократовъ *).

Подобный же характеръ носить и хозяйство самого государства, 
Какъ въ Аоииахъ, такъ ц въ Рим» всѣ низшія должности и мѣста 
заняты рабами. Рабы ирокдадкваютъ улицы и водопроводы, ко
торые сооружаются за собственные счетъ государства, работаюгь 
въ камеяоломняхъ и рудниках*, занимаются очисткой клоакъ. 
Рабы являются полицейскими, палачами, тюремщиками, героль
дами въ в а родныхъ собраніяхъ, оаи раздаютъ хлѣбъ народу, при- 
служиваютъ колдегіи жрецовъ въ храмахъ и при жертвоприяоше- 

• ніяхъ, изъ нихъ же состоятъ государственные казначеи, писцы, 
гонцы должностныхъ ляцъ; свита изъ государственныхъ рабовъ 
сопровождаетъ всякаго провинціальнаго чиновника или полководца 
къ кѣсту его служенія. Средства на содержаніе этого персонала 
составлялись главнымъ образомъ изъ доходовъ съ государствен- 
иыхъ ямупіоствъ, давя, которую въ Аоинйхъ платили союзники, 
а въ Рямѣ—провинціи (Цицеронъ называетъ ихъ quasi praedia 
popuii Komaai) и, вакоаецъ, сборовъ пошдиннаго характера.

Тѣ же черты обнаруживаете хозяйство романскихъ и гераан- 
скихъ народовъ въ раннее средневѣковье. И здѣоь потребностями 
дальнѣВшаго развитія хозяйства вызвано было расширеніѳ зам- 
кнѵтаго домашяяго хозяйства, которое получило наибольшее вы- 
.раженіѳ въ тѣхъ крупныхъ хозяйственных'!» оргая-изиахъ, какіе 
мы находимъ на обширяыхъ помѣстьяхъ королей, свѣтской и духов- 
-ной аристократіи, покоившихся на крѣиостяомъ трудѣ. Срѳдне- 
вѣковое крѣпостное помѣстяое хозяйство во многомъ прстмыкаегь 
•къ той формѣ, какую приняло сельское хозяйство въ римскомъ го- 
сударствѣ въ послѣдній періодъ имперіи, подъ вліявіемъ развитія

i)  Конечно, такого развитія  хозяйство, основанное на  рабствѣ, до
стигало только у очень богаты хъ; но при наличности соотвЪтствуюіцихъ 
ус.ловій мы его всегда находимъ. Т ак ъ , Ellis въ  своей H istory of M ada
g a sk a r  1, стр 1У4 разскааы ваеть : „W hen s lav es in  a family, a re  n u m e 
rous. some a tte n d  to cattle : o th ers  a re  em ployed in cu ltiv a tin g  esculents 
roots: o th ers  collect fuel, an d  of th e  fe rea ls som e a re ,  employed in  sp in
ning, w eaving  an«l m ak in g  ne ts , w a sh in g  an d  o th er dom estic occupations"* 
■(Если нъ сем ьъ было много рабовъ, то одни изъ  нихъ ухаж ивали за  
скотомъ, другіе заним ались р азвед ев іем ъ  съѣдобны хъ растеній, третьи 
собирали топливо, а женщ ины были за н я т ы  пряденіемъ, тканьем ъ , вя* 

*  заньем ъ , стиркой и другими хозяйственны м и работами). Даже в ъ  с тр а н ѣ  
М уата-Ямво, гдѣ, кримѣ кузнецовъ, повидимому, нѣтъ сп ец іальн ы хъ  
ремесленниковъ, глава государства все же пм ѣетъ собственными м учы - 
кантонъ., зн ах ар ей , кузнецовъ,- парикм ахеровъ , кухарокъ. Р о g  g e: fm  
Reiche des M. î-, стр. 231, 187.
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колоната. Но у него мпого сходства к съ опвсаппынъ вамп выше- 
концентрирозанаымъ плантаторскимъ хозяйствомъ послѣдвяго пері- 
Ода римской республики. Однако, въ одномъ существенном-*, пунктѣ 
разватіе этого круанаго, иокоющагося ва раздѣлееіи труда, хозяй
ства отлвчается отъримскаго. Въ Рикѣ крупное землевладѣніе по- 
глощаетъ мелкое, и трудъ крестьянина замѣняется трудокъ раба, 
который вкослѣдствів превращается въ колона. ЭкономнческіЗ про- ' 
грессъ, достигнутый оЁкоснымъ хозяйствомъ былъ куплевъ цѣною 
цролетаризаціи свободааго крестьянства. Въ помѣствой оргавизаціи 
средневекового періода свободный мелкій землевладѣлѳцъ, правда, 
лвшается своей независимости, во у него ве отнимается земля; онъ 
еохраняетъ нѣкоторую личную и экономическую самостоятельность а 
въ то же время онъ пользуется выгодами лучпіаго снабженія продук
тами, которыя, при господствѣ системы закквутаго домашня го хозяй
ства, доставляетъ веденіе хозяйства на крупнкхъ началахъ.

Чѣмъ же это было вызвано?
Въ древней Италіи мелкій землевладѣлецъ псгибъ вслѣдствіе того, 

что, съ одной стороны, лежавшія на немъ государственный повин
ности, какъ, напрнмѣръ, воинская, были ему не подъ силу, а съ 
другой стороны, войвы и голодъ вогнала его въ долговую кабалу а 
нищету. Въ германо-романекихъ странахъ, въ с-редніе вѣка, ояъ, 
въ силу тѣхъ же прачанъ, передалъ свой земельный участокъ круп
ном у зеилевладѣльцу и взамѣнъ этого получалъ отъ него защиту а 
помощь въ нуждѣ.

Лучше всего мы поймеиъ средаевѣковый барщинный строй, есла 
представимъ себѣ хозяйство цѣлой деревни какъ единое дѣлое, 
центромъ котораго является барская усадьба х). Мелкій ио-

*} В ези  и было много деревень, крестьяне  которыхъ отбы вали по
винности р а зл и ч н ы м ъ  господамъ, или так ія  пом ѣсіъя, которы мъ обя
зан ы  были крестьяне различп ы хъ  деревень, то вся же разсм отрѣнны й 
зд ѣ сь  случай  долж енъ быть п р и зв ан ъ  яорм альны м ъ. Не слѣ дуетъ  при 
этом ь у п у ск ать  и зъ  виду, что им ѣю щ іеся в ъ  наш ем ъ распоряж еш и 
источника большею  частью  относятся к ъ  черезполосны мъ в л ад ѣ я ія м ъ  
монасты рей, которы я группировались в о к р у гь  барскаго  двора, то гд а  
к ак ъ  о пом ѣ стьяхъ  крунны хъ  и м елкихъ свЪ тскпхъ зем левдадѣ льцевъ  
р акн и х ъ  эпохъ  м ы  ае имѣѳмъ почти ни каки хъ  дапны хъ. Но поскольку 
деревни возникли  путем ъ поселепія колонистовъ вокругь отдѣльны хъ  
яом ѣщ ичьихъ  усадебъ , мы именно для  ни хъ  должны считать норм аль
ны ми приведенны я в ъ  текстѣ условія. В ъ цѣляхъ  наш его излож енія мы 
оставляем ъ  въ  сторонъ вѣкоторы я отличія въ нразовомт. полож еніи 
оброчяы хъ  и барщ инны хъ ' крестьянъ, в ь  особенности р азл и ч іе  м еж ду 
б ар щ и н ви к ам и , принадлеж авш им и къ  иомѣщ ичьему двору, к  тѣ чи , к о 
торы е входили  в ъ  со став^  всеіѴ марки. Ибо послѣдніе тоже входили в ъ  
со став ъ  х о зя й ствен ааго  организм а, вслѣдетвіе  верховнаго п р а в а  соб
ственности госп од и н а н а  общинным земли. Н аконецъ, я хотя и  не отри 
цаю  р а зл и ч ія  м еж ду организацией виллъ  К арла В еликаго и йоздвѣй- 
шей организацией к р у п п ы іъ  помѣстій, но полагаю , что р азл и ч іе  это 
лиш ь поверхностно касало сь  хозяйства отдѣльваго иомѣстья. Относи
тельно д а л ьн ѣ й ш аго  отсы лаю  къ M a u r e r ' y :  G eschichte der Fronhöfe, 
l n  a m a-S t e r n e g  g’y: Die A usb ildung  de r g ro ssen  ß ru n d h e rrs c h a fte n  in 
D eutschand и L a m p r e e h  t’y: D eutsches "W irtschaftsleben Im M. А , осо
бенно I, стр. 719 и  слѣд.—Подобнаго же рода условія в ъ  З а к а в к а з ь я  
осйсы ваетъ  G о g  i t  s  с  h a  y  s с h  w i 1 i: Das Gewerbe in  Georgien, стр. 2 
и  слѣд.



ча'дик'ь зедетъ здѣсь хозяйство днчяо, крупный—черезъ своего 
5 ’гразняющаго. Къ барской уеэдьбѣ непосредственно драанкаегь 
усадебная земдв, обрабатываемая дворовыми людьми, которые 
scatvTb и содержатся за  барсаоиъ дзорѣ и, образуя разнообразная 
гртппн седы* ко-хозяі отвеян ихъ и иронышлѳявыхъ рабочихъ, уао- 
гребаалтся въ донашаекг хозяйств* а дгя яячныхъ услугъ яоаѣ- 
juasa. Обрабатываемая за ічетъ помѣщвка земля разбросана среди 
гемедьяшъ участковъ болѣе яги мезѣе звачательяаго часла яра* 
хрѣялеиныхъ къ зеллѣ креетьянъ, изъ которыхъ каждый само- 
поятельчо обрабатываете свой яадѣдъ, пользуясь вря этомъ паст

бищами, лѣсаыя а зодаин повлѣстяо съ помѣщякомъ. Яо вмѣстѣ 
съ тѣ.ть каждый земельный участокъ назагаѳп. на содержателя 
его ебязаяяость па отяошвяію къ яомѣщику исполнять азвѣстяыя 
работы я доставлять оброкъ зъ  яатурѣ. Размѣръ ш х ъ  повинно
стей первоначально оередѣлядся потрвбаостями помѣщвка, а позже 
сталь изяѣряться временем*, которое оонза’аъ быль-затратить крѣ- 
fiocrçoi, была ли та работа sa  цолѣ во время аооѣва а жатвы, на 
лугу, въ внаоградаааѣ, въ саду, въ -дѣсу, въ находившихся въ 
усадьбѣ масгерекйхъ яда езѣтвлвахъ, гдѣ к дворовая дѣвушкв за
няты были прадеаьеиъ, ткавьемь, кштьемъ, печеяьемъ хдѣба, вар- 
жой ііива н. т. п. работами. Въ два барщины крѣпоствые рабочіе 
родуздяя харча на барскомъ дворѣ караваѣ съ дворовыми. Кроыѣ 
того она обязаны быін содержать въ порядкѣ изгороди усадьбы а 
полей, сторожить усадьбу, яеподяать роль поешьаыхъ а постав
л я ть  подводы. Натуральные оброки приносилась либо въ вадѣ 
еельсяо-хозяйзт&еввыгь вродуатовъ, какъ, яаярвяѣръ: хлѣба раз- 
яаго рода, шерсти, дьаа, аосаа, рогатаго скота, свиней, кург, яицъ-~, 
либо аъ ьвдѣ яарублвяваго въ усадебной рощѣ а заготовлен наго 
лѣса .(въ фсбмѣ дрожь, строательяаго згатаріала, вяноградвыхъ 
яодьевъ, есснозыхъ лучвнъ. бруеочковъ, доеокъдля бочекъ. обру
чей), либо же въ вядѣ прояншлеяныхь яздѣдій, какъ, наярвмѣръ: 
я зр см н к х ъ  тканей, холста,, ассков\ саиогъ, хдѣба, пава, бочекъ, 
гаралйкъ, масокъ, кубковъ, жеяѣза, котловъ, ножей, Такія иряно- 
шшія предш-дагзютъ наличность какъ у баршанвыхъ крестьяаъ, 
такъ и у дзоровыхъ крѣііостныхъ изнѣстжсй промышленной спеціа- 
м ц т .  -которая была соединена съ яадѣломъ, uep?давалась вяѣетѣ 
съ явлъ п«> васдѣдстау, я которая, конечно, оказывалась иолезяой 
не только для барскаго хозяйства, во и для хозяйства крестьяаъ, 
содействуя лучшему снабжеаію h s  необходимым предметами. 
Среднее положезш между бараниной и 'абр'ОКбМъ. занимаете цѣдыіі 
радъ смѣшавныхъ вовянаосхей, какъ, напрямѣръ: снабакеяіе бар- 
eraro яоая яавеаоиъ съ крестьянских» дворовъ,зимовка у яревтья- 
аява барскаго скота, доставка прапасовъ для гостей яомѣашка. 
Но a яомѣіцааъ, оъ своей стороны, еказывадъ поддержку хозяйству 
зрвстьянкяа: онъ держалъ нлежаяной скоть, устразвалъ для общаго 
ЕользЬванія вароми; яеіьшаіщ>‘ 'хдѣбкня печи, холодидьвякя 1),за-

» 7 Обыкновенно у пусвам тъ  чз ■ п п іу , что такого у ч р е ^ д аи ія ,
оклилиоакііц іася только л р а  общ ем ь нолѵ^оваиііі, авр во н ач ал м ю  госта-



щ ека зъ всѣхъ отъ азеилія в нарушеаія прав», обяааиъ бш ъ  вы
давать крестьянамъ изъ свояхъ запасовъ ородоводьствіе во время 
H8jpc>saa а другихъ бѣдствій.

М и  амѣелъ здѣсь передъ собой небольшой вподаѣ сашодовяѣ- 
аідій хозяйственный оргааазыъ, въ которомъ, благодаря отсутствию 
рѣзьоі кондентрадіи рааскаго рабовладѣльческаго хозяйства и нри- 
мѣяеаію труда Ее свободных* рабочвхъ, ограяяченаому разаѣрамн, 
необходимыми для ведевія, іичнаго, въ тіенсмъ смаелѣ езоэа хХ 
хозяйства пом&дпка. маеса крѣпостяыхъ рабочихъ ваѣетъ визмож- 
аость вести самостоятельное сельское хозяйство для собственные 
сотребзостей и зслѣдетвіе этого возьзуетса пѣкоторой дкчаой сво
бодой. Подобную оргаяйзацію, гдѣ существуютъ отдельный мелкія 
хозяйства в в утра одного замквутаго домохозяйства, мы »етрѣчаемъ, 
хотя в въ :начвтельБО меяыпвхъ размѣрахъ, зъ южно-слаБДИскзхъ 
задругахъ, гдѣ она замѣня#тея отдѣльяыии хозяйствами, совдивея- 
ныма въ одну 'родову» общину Тамъ, гдѣ помѣстяая общиаа 
соваадаѳть еъ маркой, ова является въ вззѣетаомъ смысдѣ ограна- 
ченной въ хозяйетввявозіъ отаошеніа отъ ваѣшяяго міра тѣма ао- 
"тановлеаідми, которыми заарещазтея отчуждение земелькой соб
ственности и аользозаніе общинными угодьями лацамъ, ве при над
лежащи мъ еъ данной маркѣ. Внутреннее единство устаяавдвваетвд 
наличностью собственны *ъ мѣръ к вѢсобъ. служащ ая, одяако, яе 
для правадьнага о'*мѣаа. а для взмѣренія оброва въ натурѣ. достав- 
даемаго аомѣідкку.

Ибо необходимо киѣть въ виду с дѣ дующее: хозяйственный от- 
иошеяія между 'поиѣща&ояъ a крѣиовтяыни, хотя ихъ я  можяо 
разсаатрйвать съ общей точки зр ія ія  обмѣна услугъ, совершенно 
н подходягъ ни подъ одну изъ зконинячеокяхъ категорій, ело- 
жавшихся ара мѣновомь хозяйотвѣ. Въ этомъ хозяйств* вѣтъ 
сиедіаяьнаго возмездія: въ каждоаъ отдѣльномъ случаѣ имѣется 
лишь о5щее возяагражденіе; не существуешь поэтому на цѣны, ни 
заработной платы, ни арендной вдя наемной платя, нв орибылн 
за  капитал ь, нбтъ вя яредиряяиматезей, не яаемныхъ рабочихъ. 
Ми илѣемъ дѣло съ овсеобразныяи экономячеекимв явдевіямн я 
ф;,ктамя, когорыхъ историческое направление экономической вау в а, 
такъ часто аеаявтее  на яасиліе со стороны юрасаруденщи. съ 
своей стороны не должяо яаеялогать.

Въ рукахъ помѣщааа скопляются избытка аомѣстнаго хозяй
ства. Но »то все предметы зотребдеаія, которыхъ на сохранять 

здолго, на кааатализвровать невозможно. Въ кородевекпхъ ао-

ндяяя о б язан н о сть  по.мыцнка а  право к д е с т ь и и н а , тогда какъ  впосл-Ьд-- 
таіп они р а зс и а т р п в а л и с і. только сь финансовой точки зрѣ ніи  и я в л я 

лась уже повинностью  врестьянъ  и и равом ъ  пом ѣящ ка.
')  По м яЬ нію  Л ам л р ех та  (1, 78.2), С аріцлнны м ъ трудомъ крЬ поетяы хъ 

креетьянъ о бр абаты вали '-ь  ігомімцячыі у ч астк и  или участки , зан яты е  
па общ цвпы хъ зам л ях ъ , то гда , к ак ъ  подневольны й трудъ  дворовы хъ 
црпчь.чяяся исклю чительно для  обработки у с ад е б о ы гь  земель.

г) Срва E. L a v e  l e y  e: U rcigeiitum , стр. 377 ( р у с с к .  п е р  ей.
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мѣстіяхъ они идутъ ва содержание,двора, при чем* дѣло правохо- 
дигъ такимъ образомъ, что король, псроѣзжая со своей свитой изъ 
одного имѣнія (иалаціума) въ другое, непосредственно пользуется 
ими для потреблена; въ крупных* помѣстіях* церковных* кор
пораций и высшей аристократии они, вслѣдствів установленной для 
крѣпостяыхъ перевозочной повинности, доставляются въ ихъ рези
дента, гдѣ также идутъ на непосредственное потребленіе.

Такимъ образомъ и въ этомъ хозяйств* мы встрѣчаѳмъ кое- 
какія явденія мЬоового характера: мѣры и вѣеы, передвижение 
людей, перевозка предметовъ, сообщение извѣстій, постоялые дворы, 
передачу предметовъ и услугъ. Но всѣмъ имъ недостаетъ саиаго 
характерная для мѣвового хозяйствам тѣсяой связи между с и л ь 
ной услугой и ея иознаграждевіенъ и своооднаго самооаредѣденія 
отдѣльныхъ обмѣяивающихся хозяйств*. Все это отношенія между 
господином* и слугой, а ве между договаривающимися сторонами.

Но какъ бы широко аи развиваюсь замкнутое домашнее хозяй
ство при посредствѣ крѣпостного и обязанваго труда, оно все же 
никогда не можетъ приспособиться къ человѣческимъ потребностям* 
и удовлетворить ихъ во всѣхъ возможны хъ случаяхъ, не можетъ 
этого даже въ своих* высшахъ проявлениях*, не говоря уже о 
низшяхъ формахъ. Въ однихъ случаяхъ останутся пробѣлы въ 
удовлетворении потребвостей, въ другихъ—окажется избытокъ, ко* 
торый хозяйство, его произведшее, ае въ состояніи потребят*, ила 
скажутся средства производства и квалпфицпрованныя рабочін силы, 
которыя не могутъ быть впознѣ использованы.

Велѣдствіе этого, возникают* новыя свозобразвыя язлвнія ме
нового характера. Хозяивъ, которавр поствгъ неурожай, одалжи
вает* у сосѣда хлѣбъ и солому до слѣдующаго урожая, когда онъ 
возвращает* взятое въ томъ же количеств* г). Пострадавшаго отъ 
пожара или падежа скота поддержизаютъ сосѣди—в* молчаливом* 
предположеніи, что и погераѣвшій в* ааалогячномъ случаѣ, въ 
свою очередь, окажет* имъ помощь. Кто ииѣеі* особенно .ловкаго 
раба, ссужаетъ его въ подмогу сосѣду, который содержит* па это 
время раба— совершенно такъ же, какъ ссужают* лошадь, сково
роду или лѣстницу. ВладЬзецъ холодильника, сушильни для солода,

• хлѣбной печи предоставляет* пользованіе ими въ течѳніѳ вззѣст- 
ваго времена меаѣе состоятельному односельчанину, за что по- 
слѣдвій при случаѣ выдѣлызаетъ дія вето граблю, помогает* при 
стрижкѣ овец* или въ качеств* говца исзолвяетъ какое-нибудь по-

Уже у Гезіода (.Еру/, xat "Нцгэ-н1", стр. 349 и сдѣд.; сравн. .396 
слѣд ; р у с с к  не  ре в. П. Голенящева-Кутузова ,/Гворенія Гезіода". 
.Москва. 1S07, стр. 29):

„Коль долженъ будешь ты сосѣду своему,
„Tu съ вѣрноетыо отдай занятое ему;
„Не отрекись ему содѣлать одолженье,
„Чсобъ послѣ отъ него пиѣлъ ты вспоможенье1-.



рученіе. Bee это ароявленія взаимопомощи, и никто не рѣшитса 
подвести ихъ подъ категорію обмѣна х).

Однако, въ ковцѣ кояцовъ выступаетъ наружу и наетоящій 
обмѣнъ. Переходную ступень составляютъ такого рода отношевія; 
рабовладѣдедъ ссужаетъ сосѣду своего крѣпостного ткача ила плот
ника и взамѣаь нолучаетъ извѣстное количество вина или лѣсаг 
который у того ииѣется въ избыткѣ; или же крѣпостнон сагсож* 
викъ ила портной, рабочая евла котораго не можетъ быть вполяѣ 
использована, получаетъ отъ помЬщика участокъ земла подъ усло- 
віемь работать опредѣленное число дней въ году на усадьбѣ, Въ 
дни, свободные отъ барщины и работъ въ ообствениоиъ хозяйетвѣ, 
онъ работаешь на своихъ товарящей-крѣпоствыхъ, за что нолу,- 
чаетъ харча и вѣкоторое количество хлѣба и сала для семьи, Если 
прежде онъ былъ сдугою одного лишь помѣщнка, то теперь онъ 
является поочередно слугой всѣхъ, но каждаго лзшь въ течеиіе 
короткаго времени г). Довольно скоро устанавливается в настоящій 
натуральный обмѣнъ, въ дѣляхъ уравнения недостатка въ одномъ и 
избытка въ другомъ хозяйствѣ: обмѣвивается хлѣбъ на виво, ло
шадь на хлѣбъ, кусокъ холста sa взвѣстное количество соли, Эта 
мѣновыя сношенія становятся необходимостью при маломъ распро- 
страненіи нѣкоторыхъ даровъ природы и пра связанномъ съмѣетомъ 
нроизводстзѣ тѣхъ предметовъ, на которые имѣется большой спросъ; 
они могутъ даже принять довольно значительные размѣры, когда, 
отдѣльное хозяйство ве велико, a распредѣлеаіе природныхъ 
богатствъ сосѣдиихъ областей отличается особенной аеравномѣр- 
ностью 3). Нѣкоторые объекты этого обмѣна становятся, какъ это- 
неоднократно указывалось, всеобщими орудіями обмѣна: мѣха, шер
стя ныя ткани, цыновка, скоть, украшенія, благородные металлы, 
Возяикаютъ деньги, рынки, коревая торговля, появляются зачатки 
йозмездваго кредита.

Но все ето затрагиваем замкнутое домашнее хозяйство лишь 
на позерхЕОств. Къ сожалѣнію, существующая литература ио ясто- 
ріи торговли и рынковъ въ древвѣйшія времена не даетъ намъ 
нравильнаго предстазлевія о характерѣ этяхъ явленій; мы самымъ

J) Срва, Plautus Aulul. I, 2, 17: Cultrum, sccurim, pistilium, morta- 
rium, quae nlenda vasa semper vieim rogant.

s) О соотвѣтствующихъ явлевіяхъ въ Греціи и Римѣ ем. м ою  
статью  „Gewerbe“ въ „Handwörterbuch der Staatwissenschaften“, 2 изд.. 
IV, стр. 360, 370 и слѣд. ( Рус с к .  п е р е в .  этой статьи въ сборникѣ 
„ И с т о р і я  т р у д а ,  въ связи съ исторіей нѣкоторыхъ формъ промы
шленности“. Статьи изъ „Handw. f. Staatw.“, подъ ред. G. Н. Булгакова. 
Изд. Водовозовой. 1897, стр. 53 и слѣд.).

3) Этому обстоятельству слѣдуетъ приписать сравнительно богато 
развитой обмѣнъ па еженедѣльиыхъ ба-зарахъ Древней Греціи и тене- 
решнпхъ ийгритянскихъ странъ; а въ Океаніи разница въ природны.хъ 
условіяхъ маленькихъ острововъ и неравномѣрное развитіе домашвяго 
производства мѣстами вызываетъ среди обитателей ихъ весьма ожи
вленный морскія сношенія. Подобньтмъ же образомъ надо объяснить и 
знаменитую „морскую торговлю“ средиземныхъ народовъ въ древносгя.



рѣшотеіьаымъ образомъ доджеа подчеркнуть, что h r  у древне- 
классичеекЕХЪ народовъ, ни оъ верную эпоху среданхъ зѣкоаъ, 
предметы повсвдвѳвяаго обихода п? составляли объекта постояннаго 
-обмѣаа, Немногими предметами торговля являются рѣдкіе дары 
природы, а въ едзавчныхъ слу’ чяхъ и промышленный изцѣлін 
•зысовѳй цѣвноети. Поскольку »те предмета входятъ во всеобщее 
потребленіе,— какъ, накрииѣръ: въ древности— янтарь, металлическая 
утварь, гончарная пздѣлія, пряности в притираеія, а въ средяіе 
вѣаа-— еино, соль, сушеная рыба, шерстяныя ткани,— появляются а 
хозяйства, ставящія себѣ дѣлью производство этихъ предметонъ 
для сбыта, а это, въ свою очередь, ведатъ къ появленію других^ 
Хйзяйствъ, заз имающихсв прокзводствоаъ эквдвадентевъ, за кото
рые можно вымѣнять эти предметы, въ кодвчествѣ, превышающемъ 
личное иотребленіе, какъ, вапрямѣръ-. сѣверязе— s ix  а и особаго 
рода шерстяные ткана, современные африканцы —  вздѣдія изъ 
коры в хлопка, opfern кола и плитке оояи. Тамъ, гдѣ населэніе 
скопляется, можетъ возникнуть оживленный сбмѣнъ съѣстЕахг  
прзааеовъ на рывкѣ, каггь это ямѣло мѣсто въ клаасаческой древ
ность и встречается ньшѣ во многихъ негритянеккхъ странахъ. 
Мыслимо даже возаикновеніе въ взвѣстныхъ прелѣл&хъ профѳс- 
сіональныхъ ремѳсленвиковъ я торговпевъ.

К все же внутренняя структура хозяйственной жизвя нисколько 
этимъ эе затрагивается. Направление и характеръ дѣятѳльгостц 
каждаго отдѣльнаго хозяйства определяются, какъ и ракѣе, исклю
чительно потребностями его члеаовъ: оно должно произвести по 
возможности все, что нужно для удозлвтворенія ихъ потребностей. 
Значеніе для него амѣетъ лагаь потребательная цѣннооть. « Н и 
куда не годенъ тотъ сельскій хозянвъ», говорить Плиній Старшій, 
«который покупаетъ то, что ыожегь произвести въ своемъ собетвен- 
номъ хозяйотвѣ»,— я этотъ првнцкпъ сОхраняетъ свое зпаченіе 
еще маого вѣковъ спустя.

То обстоятельство, что въ равяія ксторнческія эпоха употреб
ление денегъ было, невидимому, довольно распространено, не дол» 
жао вводить насъ въ заблуждс-віе ври одѣнкѣ этого хозяйствен- 
ааго періода. Деньги являются не только орудіеяъ обмѣза, но я 
мѣриломъ цѣЕВоетеВ, платежчымъ средствомъ и средствоаъ накоа- 
леяія богатстеъ. Платить же приходилось очень много в помимо 
ебмѣна (денежные штрафы, дань, издержка, пошлины, возмѣщеніе 
убытковъ, подаошенія и подарки гостамъ), ири чѳмъ первоначально 
платятъ продуктами собственааго хозяйства (хлѣбомъ, сушенымъ 
масомъ, ткааями. солью, скотомъ, рабама), которое непосред
ственно переходила въ хозяйство получателя. Волѣдствіѳ этого, 
всѣ старинные виды денегъ, долгое вре«я даже благороднее ме
таллы, обращаются въ той годной для употребленія формѣ, въ 
какой они въ каждомъ отдѣльномъ хозяйствѣ могугъ служить 
какъ Д5Я непосредственЕаго потребленіа, та5ъ я для пріобрѣтенія 
путемъ обмЬна другихъ иотробательныгь цѣнаостей. Тамъ, гдѣ 
дѣааость ихъ особеачо устойчива, она въ зяачатсл&ной степени



являются ередствсігь для накоплен)« богатствъ. Эти относятся въ 
особенаосгв къ благородвымъ вехааяамъ, ьъ бд&гоарізтаыя Бро
кена такъ же быстро прввямающяиъ форму грубыхъ украшеаШ. 
какъ и тераю шяйъ ев въ неблагоприятная эпохи. Что, наконецъ, 
кетам Е ческія деньги логутъ служить мѣрахоиъ цѣввостя даже 
тогда, когда фактвческв сбмѣнъ производится поервдствомъ ару- 
гихъ тірьдметоЕъ,— ва это указываетъ употреблеяіе въ древявмѵ 
Е гк атѣ  кусочьовъ аѣдяой проволоки (утн). которыми опрі-дѣл*- 
зась цѣва, хотя платежа провзводвлись саыымп разаообраанына 
предаетамв потреблэвія >). То se явствтетъ азъ мвогочеелекныхъ 
срдневѣясвыхъ асточнвяовъ, въ которыхъ -  далеко за иредѣламіг 
яетересующой васъ здѣсь впохя— цѣки выражены отчасти день
гами, отчасти лошадьми, собаками, ввномъ, хлѣбвымъ вврномъ з
i.  д., вла же покупателю предоставляется заплатать сумму, «іѣм ь  
сжь можетъ-» ( I d quo potuerit).

Если въ хозайетвеаяой жязва фравцузовъ XI .вѣка рѣдко что- 
либо покупалось 2), то ею же можно сказать в относительно про
дажи. Обяі.въ вредетавзяеіъ чуждый замЕвутову домашнему хозяй
ству эяекеітъ, вроняЕНОВСНі» котораго оно долге и стойко соаро- 
тизллеіея, Купля является обыкновенно покупкой ка яалвчяыя 
деньги в провсходвхъ въ торжествеавыхъ я  тяжеловѣсп^хъ фор
ма хъ. ДреввѣЗшев римское право предписывает*., это она должна 
происходить къ ярвеутствіа пятв совершеннолѣтяихъ граждане въ 
качестйѣ свидетелей. Вѣеодержатель (libripens) ствѣшнваетъ зро- 
давау вѣдь. въ которой состовгь плата, и покупатель завладѣнаетъ 
купзеинымъ лредмехоаъ, шроизнося врв stc-мъ определенный тор- 
жгстяеЕзыя формуга. Если мы сопогтавяііъ съ этимъ сложную сим- 
h o sm j  древвяго вѣведкагс. торговаго права, то легЕО убѣдйкея зъ 
томъ, что въ хозяйственный періодъ, создавшій этотъ веоодввжвыЕ 
нрввовой формалпзвъ купля а продажа, аренда а ваемъ ве могла 
быть обычными явлезіамм повеедяевяой ввзвз. Тозво также й ®ѣ- 
вевая дѣнность ве оказывала ал.явія на вяугреяаюю жизнь отдѣяь- 
заго донешеяго хозяйства. Оно звало только производство для 
собстзевваго потребления, гдѣ зтого было ведостаточво — даревіе, 
которое ..дѣлааось въ разітеіѣ- аа  отвѣтвкй подарокъ, ссуду утвари 
и орудШ, а въ глучаѣ необходимости— и грабежъ. Разватіе госте* 
пріяхства. п р е т в і е  нащеветва какъ завятіа. связь кочевой жизвя 
з  древнѣбшой мореной торговля съ грабеаоаъ, расвростравеяность 
іі-экражъ полевкхъ плсдовъ и скота — все его обычные спутника 
замавууаго доиашвяго хозяйства.

Псслѣ всего сказакнаго, етяаетъ, намъ кажется, ясно, что прв 
такевъ еяссо^Ѣ тдоваетворевія йотребпостей характеръ хозяйствея-

>) Е :• 2» a в: Aegypten und ägyst. Lobt fl jm AHc-rhun. c t ç .  Ш , 867. 
То га нйкодикъ и вывт» прч подоСвыхъ же условіяхі.. В u  с h  s  e : : Kä
me гав стр, S3.

*) L sm p reeh t, Franxfis. Uirtsciiaftsiehen. стр, 132 Срвя, также Кто  
»V. ^ ’irischaflsleben im. ï1l«»Ja!<er П, стр. 3Ï4 к еяйд.



ной жвзнв долженъ сложиться совершейно иначе, чѣм> въ еовре- 
мевномъ народномъ хозяйетвѣ. Потребность, трудъ. производство, 
средства производства, продукта, потребительный аапасъ, потреби
тельная дѣнаость, аотреблѳніѳ —  вотъ тѣ неішогія понятія, кото- 
рыаз пра норнальномъ ходѣ вещей исчерпывается кругъ хозяй
ствен и а х г явленіВ. Не существуѳгь никакого иародко-хозяйствян- 
заго раздѣленіз труда, s сдѣдсвательно, викакяхь профеосій, е я - 
какихъ предпріятій, никакого капитала въ смыслѣ запаса предкѳ- 
товъ, служащихъ только для язвдечеаія дохода. Ееяа мы, î»  рас
пространенной! обычаю, будѳмъ нриаѣяагь пояатіѳ капитала только 
Д4я обозначения средствъ производства, тс аодъ йваъ надо будетъ, 
во всакоаъ сяучаѣ, п^ваиать только орудія и инструменты (т. й, 
основной капвтаяъ). Ибо то, что обыкновенно называютъ оборот
н ы е  капатазогь, въ замвнутомъ домашаемъ хозяйетвѣ яаіаѳтса 
исключительно потробательяымъ икуществомъ, которое надо по 
малу становятся годнымъ для потреблваія: ато сырые яда полу
обработанные продукты. Пра кормадьномъ ходѣ хозяйства здѣоь 
нѣтъ также ни товаровъ, аи цѣны, на обращения цѣяностей, на 
распредѣзеаіа дохода, — вѣтъ, слѣдовательно, а заработной плащ, 
а р ед при ни a ателье к о й прабыда, дроцеата ка капитала, какъ оеэ- 
бызъ ввдоаъ дохода Одна лишь земельная рента начиваеті- 
выдѣляться изъ продукта, додучаемаго отъ зонли, но к  она еще 
вягдѣ ве ариникаетъ чистой формы, а всегда сиѣшана съ дру
гими влементама дохода.

Яѳ можетъ быть вообще неукѣстяо говорить на этой ступени 
хозяйства о доходѣ? То, что мы называет. доходонъ, прк нориаль- 
яыхъ уеловіяхъ является результатомъ обмѣна; въ зацквутоиъ же- 

'домащаеиъ хозяЗствѣ это есть сумма потребите,аьвыхъ пѣнаостей, 
зройзведенныхъ въ оаиомъ хозяйотвѣ, весь продуктъ, подученный 
хозяянойъ. Его, однако, тѣмъ труднѣе отдѣднть отъ имущества, 
аѣмъ бозѣѳ ' ааввсквосхь хозяйства отъ етихіЭаыхъ «дучайвоетві дѣ- 
лаегъ ввобходамымь накопление запасовъ. Доходъ я имущество со
ставляют*. нераздѣдыгую иасоу, одна s a m  которой всегда прабіа > 
жается къ оостоянію, пригодному для потребления, другая— нахо
дятся въ оостояяів все бодѣе отъ него удаляющемся, между тЬмь

1) Д ля боаь-линетва и р кведван ы х ъ  ііояятій  з ъ  аатинском ъ  и грече- 
скомъ я зм к ѣ  н ѣ тъ  соотв Ь тств у  ю щ к  х ъ  вн р аж ев ій . Ихъ пр ех о ди тся  обо- 
вн&чать или описательно, или з ъ  очень общ ихъ вы раж еаіякъ . Это прежде 
всего относится къ  понятію „дохода*. Л атинское red itu s  обозначаеш ь *о, 
что получается съ  поля. Подобными же образом ъ удотребляѳтъ вьгеажэ- 
гіе въ переносвом ъ смыслЪ Т ац и тъ  (A na. IV. 6, 3), когда о е ъ  ооозяа- 
чаетъ  государственны е доходы к а к ъ  fructus public!. Сравните с ъ  эгй и ъ  
іш о го ч и сл ев ак я  весьм а гснкія аьіраж енія для обозначения п оаятія  »иму
щество*! „Мегсез" обозначаеш ь к ак ъ  заработную  плату, т ак ъ  и а р ен д 
ную плату , доходъ ао найм у , п р о ц ен та  на  капиталь, дѣяу. То ж е отко
сится и :еь. греческому слову |імг&іе. Для слоаъ »профессія“ , „дѣдо“, 
„аредярілтіе '-, »промыселъ“—кдассическіо  язы ки не им ѣю тъ соотвѣт- 
ствую щ йхъ выраж еній.
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какъ третья - покоится въ сундукахъ n ящика хъ, въ  погребахъ и 
кладов.ыхъ, какъ своего рода страховой фондъ.

Въ составь поелѣдвнго входятъ и деньги. Поскольку деньги 
употребляются при сбаѣнѣ, оаѣ являются дам нодучевія не врѳ* 
менкымъ, а окончательными, эквивалентоыъ. Главную роль деньги 
играютъ Ее въ качествѣ орудія обмѣаа, а въ видѣ средства на
копления цѣнностей. мѣряда дѣняостей и передачи цѣнностей, Ссу
да между отдѣльники хозяйствами хотя и имѣютѵ місто, но 
обычно дѣлаютеч безяроцентно и служатъ цѣлямъ потреблена. 
Производительный крѳдатъ съ »той формой хозяйства яо вя
жется. Там ъ, гдѣ въ see провикаютъ дев еж вы я процентный ссуды, 
овѣ являются чѣмъ-то неестествевнымъ и влекутъ за собою, какъ 
это язбѢстео изъ греческой и римской истеріи, гибель должника. 
Поэтому запрещеаіо церковью ростовщичества основывалось йе
на мора^ьно-богословскихъ теоріяхъ, а на экономической необхо
димости.

Тамъ, гдѣ вознвкаютъ ирямые налоги, ови всегда амѣютъ ха 
рактеръ налога ва имущество, большей частью приближаясь по 
характеру своему къ налогу на землю. Такова афинская shqopd, 
римское iributam сітішп и средневѣковкй «Schoss» или «Bede». 
Не.-ряду съ этимъ государство и обще и а налагаюгъ иа отдѣльяыхъ 
яицъ ковинвости ямуществеянаго характера (постройка кораблей, 
устройство лразднествъ и угощеиій— греческая «зятургія»). Идея 
додоходнаго налога, которая представляется намъ естественной и 
какъ бы сака собой разумеющейся, предкамъ нашикъ была бы 
совершенно непонятна.

2. Городское хо зя й ст во .

Замкнутое домашнее хозяйство въ своеиъ дальнѣйшеаъ. про
должающемся столѣтіе, райвитія переходить въ хозяйство ввио- 
средственнаго обаѣна: производство для лачнаго потребления замѣ- 
влется производствомъ непосредственно ка потребителя. Этотъ не- 
ріодъ. разватія мы назвали эпохой г о р о д с к о г о  хозяйства по
тому., что въ наибедѣе типичной формѣ онъ обнаруживается въ 
ередневѣкозыхъ городахъ германскихъ и романскихь странъ. Но 
при етомъ но сдѣдуетъ упускать вэъ виду, что зачатки этого раз
вита мы можемъ яайти еще въ древности 1).

Постепенный переходъ къ этой форяѣ хозяйства замѣчается 
уже въ аеріодѣ домашяяго хозяйства: основанное на воздѣлываніа 
земли, отдельное хозяйство, не будучи болѣе въ состоянии произ
водить собственными усяліями всѣ необходимые ему предметы, вы- 
куждечо постоянно и, регулярно прябѣгать къ чужому труду, утра
чивая, такимъ образомъ, часть своей самостоятельности. Но все же
*    ,

Прх>ц тля',ко ОЧ̂ РКЪ X.
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обравованіе оторвавныхъ отъ ввшю хогяботвг. аосвтелв которыхъ 
сдѣлалв бы единствеанымъ воточввкоиъ своего дохода обработку 
промышлеяныхъ пздѣліі на другихъ вгя вш ш н егіе  р&аличвыхъ 
услугъ въ качеств* профессів яйп, наконедъ, посредничество въ 
обаѣвѣ, не происходить сразу. Каждый хсзяанъ стремятся по-вреж- 
нему добыть отъ земли вое необходиаое для своего существования; 
■слв же у него, сверл» того, вмѣютея еще йкыя потребности. то 

Ost, пользуясь особой ловкостью своихъ рукъ, лабо кагзвъчшбудь 
мѣствымъ пренмуществомь,. доогавяйеыывъ полаяв, лѣсаив, водами 
производить въ избыткѣ какой-нибудь спепіальвый продукты одпвъ 
—хзѣоъ, другой—вино, третій— соль, четвертый—рыбу, пятый — 
хоістъ пли другой продуктъ дзмашняго труда. Т ак в в і образомъ 
г-оззккзютъ одаосторонне развиты» отдѣльвыя хозяйства, которыя 
регулярно обмѣНнваютоя произведенными въ взбкткѣ продуктами 
Такой обаѣнъ нисколько ве нуждается въ организованно! торговзѣ; 
во для него необходимы бозѣе упрощенный формы, нежели тѣ, ко
торые мы находамъ въ старйнвомъ правѣ, в $тв формы создаются 
рыночной организацией, вовваввющей въ свовхъ осзовахъ еще ва 
лочвѣ демашзяго хозяйства.

Рыаокъ есть-аобравіе ивогочиеленкыхъ покупателей г  сродаз- 
цовъ на оаредѣлеянонъ мѣстѣ в въ определенное ввезгя. Соедн- 
взетсв ля озъ съ релзгіознымн празднествепв я народв»зш собра
вшей, или вознвкаетъ въ особенно выгодно для обмѣва раепохо- 
жеявыхъ мѣстахъ, во зсякомъ сяучаЬ онъ всегда доставляеть 
производителю и потребителю съ ихъ противоположными потребно
стями возможность встрѣтитьея для обнѣка, а такъ т> по существу 
осталось а до настоящего времена. Рын.окъ а постоянная торговля 
взаимно аскхючавгь другъ друга. Тамъ. гаѣ существуют* тгрофес- 
еіональвые купцы, нѣтъ надобности въ рнвкахъ; такъ, гдѣ eers. 
рыкк'н, не нужаы кунак, Лвиа вь тѣхъ стравахъ, которыя оаиг 
se прсваводатъ явобходнвнхъ для ввхъ продуктовъ, а получаютъ 
вхъ ийъ другяхъ стравъ, уже въ періоді домашвято хозяйства об
разуете« особое coexoBft, которое соедйЕяетъ въ свонхъ рукахъ 
покупку, перевозку к сбыть ш х г  товаровъ, пользуясь, однако, для 
посаѣдвяго опять-такв, и почте исключительно, рывками. Такъ 
дѣзо обстояіо въ древности з въ развез оредневѣковье.

Что же измѣнилъ городъ вь вто-иъ ш ш жевіа вещей, в въ чемъ 
состоять та хозяйственная оргаьсзація, которую к а  назвали замкву- 
тывъ городски ыъ хозяйствомъ?

Средвезѣковый городъ есть прежде всего бургъ (B urg )— заново 
(городаш.е), т. е. мѣсто, укрѣпленноб етѣиоі к рвовъ, которое слу
жить убѣжпщемъ для жителей огружвыхъ селеній. Такакъ обра- 
зомъ городъ всегда явѣ«уъ въ езоемъ осяовавія союзъ взаимной 
обороны, который о'бъединяетъ селевія болѣе или мевѣе значвтежъ- 
я;>й округи въ своего род» военную общину съ овредѣленааыв 
правами а обянанноетяви. Всѣ входящая въ этотъ союзъ седеяіг 
обязаны заботиться о поддержан’» укрѣпденій города, а въ случаѣ 
воівы защищать ихъ оъ оружіе»ъ въ рувахъ. За эго ose поль
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зуются правонъ ьѵ случаѣ вэобходаиоста укрываться за его стѣ,- 
вайя виветѣ съ свиьяаж, доиапшакъ с кото к & я двнжемымъ виу- 
ществоиъ. Это зраво косить назваеіе —  Bergrecht, а тотъ, кто. 
пользуется ямъ, есть Burger (bmgensis)—  иосадскіЁ.

Первоначально постоянные жители города рѣшкгельяо иачѣвъ  
Ее отличаются отъ жителей окрвстаыхъ селеаій, даже по сбоииъ  
занятіяиъ. Озв тахке занимаются звмяедѣліеаъ й скотоводствоиъ; 
оея совиѣстно пользуются дѣсонъ, вс,дани и дугаиа; жвлаща ихъ, 
какъ я теперь еще иожао вядѣть изъ характера расположения ао- 
строейъ во а в о гв іъ  старанвкхъ городахъ, цредставлЕютъ собой 
крестьянине дворы съ рягамя. кояюшяямв а обширными ѳэдѣаяю- 
щами ихъ дворами, Но кхъ обгцаияая жпзяь не исчерпывайся  
нормировкой пользованія общвявнмя землями (адьиевдоЗ) я про
чими сельско-хозяйственвыми внтерееаив. Ова вѣдь являются какъ 
бы зостояннымъ Тарвйзсвойъ за»ка, и ихъ обязанность— поочеред
ное несевіе сторожевой едуШ и  на бяшеяхъ в у-городеs a x ь .ворот'ь. 
Кто хочетъ стать псстоаяныиъ жителе иъ города, тотъ долженъ ’ по
этому не только зладѣть иедввживяиъ вкущевтвомъ (ас » е в ш е й  
мѣ рѣ— дом ох ъ), ко долженъ также обзавестись оружіеиъ и •бровей. 
Сторожевая служба и обусловленная иравокъ, цривадлежаідвиъ 
нг«адсЕн#ъ людаиъ, обширность городскихъ сооружений требозали 
сравнительно звачительнзге количества людей, в векорѣ нрвнадле- 
жащей заику земли не хватило на то, чтобы ихъ прокормить, 
Тугъ-то на помощь нрвшяо у&овааутое вами одностороннее разва- 
н е  отдѣльвыхъ хазвйстьъ: городъ от&дъ центром» •■ироіівшдевности 
я выѣстѣ съ тѣмъ рывком ѵ, на сынкѣ крестьявииъ впослѣдетвіи 
сбывалъ свой взляшекъ и взакѣнъ пріобрѣТалъ отъ горожанъ то. 
чего онъ салъ болѣѳ но производилъ и что теперь некдючвтельао 
вла дочти исключительно выдѣлывалв горожане —  промышленный, 
азділів.

Вслѣдствіе этого, область врвиѣнеиів ярава аосадсквхъ людей 
стала расширяться. Всѣ, кто пользовались в»ъ, ииѣте право пс*- 
сѣщевій рынка и была освобождены отъ яошлгкъ. Іір а в с  свободной 
купля а вродажи на городскомъ рынкѣ аервовачально вытекало, 
слѣдовательао, изъ права посадскихъ людей. Тѣиъ сахымъ союзъ 
взаьмной обороны превратился зъ террвторіальвую хозяйственную 
общаву, иовоющуюся на веяосредствезнойъ. взаяииоиъ обмѣнѣ 
зеяледѣльчеекихъ а аромыпгіенвыхъ продуктовъ между производи,- 
теляки я потребзтелямп.

Всѣ тгосѢтитозе рынка на пути туда и обратно пользовалась—  
безъ со зв ѣ в ія  еще въ періодъ, предшествующей всзвзбвовввію  го-  
родовъ —  усиленной защитой, простиравшейся какъ иа самый ры -  
вокъ, тазъ а н а в е ю  его округу. Изъ этого рыночваго мира выте
кало то, что торгующіе на рынкѣ, за время лребызаніа въ гарадѣ, 
не подлежала судебному яреслѣдоваЕІю sa прежвія долговая обг- 
зательстза и что насйдевіе, въ отяошевів ех ъ  жизни и имущества, 
каралось вдвое снльнѣе. какъ за квалвфацяриэавЕое нарушеше
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мира. Веѣ торгующіе на рынкѣ называются вообще купцами, .юег- 
eatores, negotiators, emptores l ).

Такъ какъ главными продавцами и покупателями на рывкѣ 
являлись сами жители города, то названіе торговцѳвъ аяи куццовъ 
связывалось съ ними тѣмъ гѣенѣе, чѣмь большее звачрвіе поду- 
чалъ рынокъ для ихъ вропатавія. Но въ той же мѣрѣ расширялась 
все болѣе вглубь страны та область, центром^ которой являлся 
рынокъ, Она уже болѣе не совпадала съ первовачальнымъ посѳ- 
левіемъ, значеніе котораго для сельекаго населзвія и безъ того 
должно было ослабѣть съ возроетааіемъ безопасности всей страны 
отъ нападеаій извнѣ, Съ другой стороны, С’ь рэзввтіемъ ремеслъ 
ьз только отведенное первоначально ограниченное мѣсто, во и весь 
городъ превратился въ рынокъ; рыночный маръ сталг городскямъ 
вироиъ, для поддержанія котораго городъ былъ выдѣленъ въ осо
бый судебный округь. Установился пранцииъ: «городской воздухъ 
дѣлаетъ человѣка свободнкмъ» (Stadtluft macht fre i)— и тѣаъ ca-  
мы иъ образовалась соціалызая нропасть между горожанияомъ в 
крестьяниномъ, черезъ которую тщетно старалась перекинуть мостъ 
даровавіемъ граждаясквхъ зравъ нѣкоторымъ дццамъ, жйвущимъ 
внѣ городовъ, въ слободахъ (Aus* и Pfahlbürger’^/. Назвэніе граж- 
давнна (Bürger) въ концѣ концовъ закрѣпнлось только за членами 
городской община, и съ течеяіемъ времени это назвавіѳ аріобрѣло 
правовое и моральное оодержааіе, въ которомъ какъ будто воскресла 
идея древнихъ грековъ о государствѣ.

*) Н овѣйш ая литература о проксхож девіи  городского строя въ  Гер» 
м ая іи  у п у сти л а  н зъ  виду ш ирокое вначеніе слова купедъ  (K aufm ann) 
и  населила  многочисленные города, возвикш іе въ  Г е р к а в ін  к ъ  концу 
среднихъ  вѣковъ, отъ Кельна- и А угсбурга-до  М едебаха н  Радольфцеля, 
купцам и въ  современномъ см ы слѣ  слова, т. е. про$ессіояальвы м и тор
говцами, которы хъ вдобавокъ представляю тъ  себѣ обыкновенно опто
вы ми торговцача . Вся исгорія хо зяй ства  зоздтаетъ п р о ін в ъ  такого по~ 
ннманія этого термина. 4 t , м  h  же торговали эти л ю д и  и  т й м ъ  о н и  п л а 
тили за  свои товары? А что доказы ваеш ь самое еяовоуиотреблёяіеТ  В ѣ д ь  
отличительны мъ признакомъ яроф ессіональнаго купца в ъ  его  отноіпе- 
ніяхъ къ  публнкѣ является его свойство п р о д а в а т ь ,  а  не покупать. 
Между тѣ м ъ  средневѣковое слово к у п е д ъ  образовано  о тъ  п о к у п а т ь -  
(K aufm ann-kaufen). Въ грам отахъ  О ттона 990—1000 гг., относящ ихся к ъ  
Дортмунду, говорятся объ em p to res T ro tm a n n ia » , право которы хъ  (какъ- 

-.въЛ іельнѣ я  Ма.йндѣ) должно бы ло слуяС&ть образдеш ъ д л я  д р у ги х ъ  го
родовъ, въ  той же связи, к ак ъ  и в ъ  др у ги х ъ  источникахъ  о m erc a to re s  
дли  n e g o t ia to r s . . Если поним ать п о д ъ  купцом ъ проф ессіональнаго тор
говца,. то никакое тоякованіо в ъ м ір ѣ  не въ  состояніи ■ будетъ  объяснить, 
каквм ъ  обраасм ъ  въ 10Z5 г. Р ай х ен ау ск ій  аббатъ однимъ росчеркомъ 
п ера превратилъ  креетьянъ и зъ  А лленсбаха и ихъ потомство в ъ  куи- 
цовъ {ut ip si e t ei>rum p o s te d  s in t  m ercato res). И все же S i e v e  k i n g ,  
в» „V ierte ljah rsch rift fü r Social-u . W irtsch aftsg esch ich te“, II (1904), стр. 
191 и слѣд., впадаетъ  въ  прежнюю ош ибку. Онъ упускаетъ  и в ъ  виду , 
что въ  источникахъ подъ сдовом ъ „купецъ* подразум ѣ вается  всякій , 
кто являлся н а  рынокъ со с-вопмъ товаром ъ,—кто бы онъ  н и  бы лъ, го- 
рож анинъ пли крестьянин-!», рем еслепникъ  или торговецъ,—и  что даже 
тотъ, кто досѣш алъ  ры нокъ в ъ  качествѣ  покупателя, в ъ  сд ед а іе  вѣка. 
н азы вался  „куп цом ѵ .
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Мы se можемъ здЪоь дольше останавливаться ни на вопросѣ о 
развитіи городского строя съ его коммунальным!, іерархическимъ 
«аяоуиравленіемъ, ни на томъ іюлнтичеокомъ зяаченін. какого до
стигли города Германіи, Фрааціи и ІІталіи въ поздвѣйшее средне- 
вѣковъе. Наоъ интересуетъ только тотъ ужо сложившійся экономи
ческий строй, ценгромъ котораго являлась города.

Ёсли мы возьмемъ карту Священной Римской имперіи и ване- 
семт. на ней тѣ мѣста, которыя _къ конпу среднихъ вѣковъ обла
дали городскимъ цравомъ (ихъ будетъ около 3000), то вся страна 
окажется усѣянной городами, расположенными другъ отъ друга въ 
среднемъ на разстояніи 4—5 часовъ ѣзды на югѣ и заиадѣ а 6 — 
8  часовъ на сѣвѳрѣ и востокѣ. Не всѣ города иѵГѣли одинаковое 
значеніе; но всѣ они зъ свое время были (или но крайней мѣрѣ 
старалась быть) средоточіями территоріадьвыхъ хозяйственвьгхъ 
округовъ и вели столь же самодовлѣютую жизнь, какъ раньше 
помѣстья. Чтобы составить себѣ представленіе о разиѣрахъ атихь 
округовъ, вообразимъ себѣ всю страну распредѣлеиною раиномѣрно 
между городами. Тогда въ юго-западной части Германіа на городъ 
въ среднемъ придется около 2— 2 \/а квадратныхъ миль, въ цент
ральной и сѣверо-западной части 3— 4, въ восточной 5—8 миль. 
ГІредотавикъ себѣ, что городъ находится всегда въ цевтрѣ такого 
округа, я мы убѣдимся, что почти во всей Германіи креетьянваъ 

изъ отдаленныхъ селеній могъ въ одивъ день добраться до 
городскаго рынка н къ вечеру вернуться домой *).

Все городское рыночное право, какъ ово было установлено 
«начала владельцами городовъ, a затѣмъ городокими совѣтами, 
сводится къ двумъ главныкъ подожевіямъ; все должно покупаться 
лубличяо и азъ первыхъ рукъ, и все. что можетъ быть произве
дено въ самомъ городЬ, должно быть действительно произведено въ 
аемъ. Торговля произведеніяма мѣстаой яромышлѳнноста запреща
лась всѣмъ, даже ренеелекникамъ; для привезенныхъ въ городъ 
товаровъ она разрешалась лишь послѣ того, какъ они были вы
ставлены на рывкѣ и осталась непроданными.. Цѣль этахъ поста
новлены заключалась въ возможно болѣе п о л е с м ъ  и дешевомъ обез-

]) Хотя со времени среднихъ  в ѣ к о в ъ  многіе пункты утратили  город
с к о е  право, a  другіе, наоборотъ, п р іобрѣ як  его, все же число м ѣстъ , 
ноеящ п хъ  в ъ  наставш ее в р еи я  н азв а н іе  г.орйдовъ, д аеткдр и б ди зи тел ьщ з 
вѣрное представлевіе. Въ среднем ъ в ъ  настоящ ее время на городъ при
ходится  к в ад р атн ы х ъ  километровъ: в ъ  Б а д в в ѣ —132, въ  В ю ртем бергй— 
134, въ  Э льзасъ-Л отарип гін—137, въ Г ес ее н ѣ —118, въ  корол. С аксоніи— 
105, въ Г есеен ъ -Н ассау —145, въ  Рейнской пропинціи—193, в ъ  Вестфа- 
л іи —196, в ъ  нровпн цін  О аксоніи—175, в ъ  Бранде-нбургЬ— 291, в ъ  корол. 
Б а в а р іа —328, в ъ  Г ан ао р е р ѣ —341, въ Ш леч.вигъ-Гольш тинін—350, въ  По- 
м ераніи—412, в 7, З ап ад н о й  Гіруссіи—473, в ъ  Восточной П руссін—552.— 
■Лихорадочное стремление основы вать города, наблю даемое в ъ  средвіе 
вѣка  у многихъ террпторіг.дьньіхъ государей , вы звало  вознйкновеніе 
•большого чи сл а  неж и знеслособвы хъ  городовъ. К акъ  извѣетио, Сак<чоа- 
«кое зерцало в о сп р ещ аетъ  это: „Man enm uz cheinen  m ark t buw en dem e 
ä n d e rn  e in e r m île n a h “ (нѳ слѣ дуетъ  у стр аи вать  одннъ  ры нокъ н а  р аз- 
«тоян іи  одной м или  отъ другого  р ы н к а ). W e i s k e  III, 6С § 1.
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печеаів мѢстнаго потребителя а надлеж ащ е« удовлатвореніа вво- 
городнахъ яри пояуааѣ и т  произведен^ го р о д ш аі промыоловъ.

Области привоза и сбыта городского рынка другъ еъ другом* 
совпадала. Седьскіе жителя йраиозала еъѣствые припасы в сырье 
и sa .выручку покупали трудъ городского ремесленника лв.бо не- 
оорредствеаяо яг формѣ отдачи е*у  матеріада для обработки, либо 
косвенно въ видѣ готовых* «здѣдіЙ, «аранѣе заказанных* ада *уи~ 
денаых*. прямо съ ларя ремесленника т  ряакѣ. Горожанин* в 
крестьянин* находилась такимъ.образомъ въ отвошовів обоюдных* 
з&вазчиковъ: въ томъ, что производил* одввъ, нуждался другой, 
«рв чем* большая часть .атяхъ кѣвовых* едѣло&ъ совершалась безъ 
посредства денегъ к м  таким* образомъ, что деаьгада пользовались 
только .для ураввенія разницы зъ цѣакостй.

Городское ремесло обладало мскдючЕтеіьнк** правом* сбыта- 
на рыякѣ. йздѣліа ремесла, произведенные в* другихъ горожахъ» 
допускались лишь въ том* сяучаѣ, если данное ремесло не нмѣдо 
представителя въ городѣ. Обыкновенно же она привозилась иного- 
родаами производителями лишь для продажа на ярмаркѣ, а только 
въ этом* одвоя* зуяктѣ различные зрородокіе .рынки прнходали въ 
соврвкосновевів другъ съ другомъ. Но существе« вым* является то, 
что я здѣеь соблюдался принцип* яетзередствеянаго сбы?а про
дуктов* производителем* потребителю, да к вообще сто была исклю
чительные случав. Егда какое-нибудь ремесло отсутствовало * *  
ѵородѣ, всдѣдетвіе того, что оно не могла пропитывать, то город
ской совѣт* призывал* азъ другихъ мѣствостеЁ- искуснаго мастера 
и оовобожденіеыъ его оеъ податей, а равно уетановлеаіемъ дру
гихъ правилегій въ его пользу старался склонить его къ поселевію 
въ городѣ. Если ему вуженъ былъ бодѣе Иди менѣе значительный 
осаозаой капиталь, то городская общая* сама приходила ему на 
помощь-, устраивала на свой счет* мастерекія, давав, мельницы» 
щлвфовальни, рама для івупш еукна, бЬлнльиа, краеаЛьни, валяль
ный медьаяцы и т. п. —  все съ тою же дѣлью возможно бодѣг 
разносторовнаго удовлетворен!» потребностей городских* жителей 
издѣліями мѣсткаго производства.

Непосредственный сношевія ремесленника оъ потребителем* его 
издѣлШ уже и сама по оебѣ доажаы были поддерживать въ яерзок* 
чувство личной отвѣтетвеввости; но »тотъ мовеатъ этачеекаго ха
рактера старалась еще уеилвть особыми мѣрама. Ремесло пред
ставляет* собою извѣстаую аоввавоеть, службу, которая должва 
отправляться зъ йвдаж* общественной пользы. Мастеръ обязав* 
производить «правильную» работу. На тѣ случав, когда ремеслеа-  
к в к *  предоставдяегъ въ распоряжевіе заказчика свой трудъ, уста
новлена такса— оаредвлено, сколько онъ долженъ получать, рабо
тая у заказчика, въ видѣ поденной платы а харчей. Если заказчик* 
еакъ даетъ матеріалъ ремесденанку на домъ (напрвкѣръ: олово—  
оловянщику, золото и серебро — зол от а хъ дѣлъ мастеру, пряжу— 
ткачу ), то принимаются мѣры, чтобы матеріалъ но былъ замѣненъ 
худшим* сортом*. Для ремесленкяковъ же, работающих* изъ свс-
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его матеріала, уетроевы —  sa рыакѣ, около церквей j  городских* 
ворогь, за некоторых* улицах* — ряды, нерѣдко служащіе одно
временно и мастерски«« (.чара для пекарей, мяенаконъ, портняж- 
ныа, сукоаныя, скорняжный' еапожныз лавка и т. п.). По рыноч
ным* правилам*, воѣ продавца одного в того же товара должны 
ачѣть своя да в к г, рядомъ :і продавать свой товары за началах* 
свободной конкурренцій, подъ набдюдеяіем* рыаочнаго староста и 
•надсмотрщиков*;■ правило эго отчасти распространялось и на рѳ- 
меслеявяковъ, работающая въ евоах* домах* ва заказ*; они 
.обыкновенно живуть рядомъ на одной в той же улнцѣ. Maorie 
нѣмецкіе города сохраняла и позыяѣ воепоминаніе объ этомъ въ 
яазватахъ улгцъ (сасожаыа, кожевенная, ткацкія, бондаряыя), 
из* которыхъ большая часть выходить прямо на прежнее рыноч
ное иѣсто. Такимъ образом*, и по ваѣтаему виду большая пасть 
города, если не весь городъ, представлял* собою сплошной обшир
ный рынокъ. Извѣстна также ашогочасяезныя иостааозлевія въ 
интересах* потрвбатаая. которыми определялось качество сырого 
матеріала, способы производства, дяааа я ширина штуки сукна и 
даже прямо дѣны продуктов*.

Подобно тому, какъ городской производитель пользуется яоклю- 
чатеиьным* яравом* сбыта своахъ промышленных* издЬлій въ го- 
родѣ a городском* округ?, городской потребитель в* яредѣлах* 
той же обдастц обладает* исключительным* правом* купли привоз
ных* товаров*. Ео такъ какъ для этого Hjssao, чтобы привозаые 
товары действительно доставлялась яа рынок* и въ течеаіе н іко ■ 
тораго времени выставлялись тамъ для продажа, то съ этой цѣлью 
устанавливается с к л а д о ч н о е  а р а в о :  запрещается продавать 
зтя товары вь селахъ а на нута въ город*, а продажа вхь тор
говцам*, ремеславяикамь и иаогорсдкиа* допускается яяшь яосяѣ 
того, какъ удовлетворена городскіе потребителя— г  то съ огравя- 
чекіемъ, что, ио желаяію потребителей, сии должзы уступить часть 
куцлеянаго яосгідааиъ; яаксяецъ. и обратный вывоз* -раз* при
везенных* ка рынокъ товаров* также запрещается или разрѣ- 
шается лишь иослѣ трехдневкаге безрезультатнаго нахожденія ихъ 
на рыакѣ.

Но по отношезію къ иногороднему продавцу господствует* глу
боко укоренившееся иедовѣріе. Этому и пенно обязана своза* су- 
ществованіем* своеобразная форма посредничества при обкѣаѣ 
черезъ маклеров*, аЬрилыциковъ, вѣсовшдковъ. Въ наше время 
государство посредством* надожеаія клейма я полицѳйокаго кон
троля надзнраетъ за правильностью мѣръ я вѣсовъ, предоставляя, 
однако, покуиатедямъ а продавцам* вступать въ обмѣнъ по своему 
у смотр ksi ю Въ средніе вѣка не было надлежащих* технических* 
врисаоссбленій для установка точных* мѣр* я вѣсов* -и мхъ по- 
вѣркп. Употреблялись же ваѣсто гирь обыкновенные булыжника 
(на франкфуртской яряаркѣ въ X V  в. даже деревяшки). Но чтобы 
все-така обезаечкгь правильное опрѳдѣленіе количества обаѣЕИ- 
ваамыхъ предаетовь, пользование мѣрамн а в’всаан не предостав
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лялось участвующими въ обмѣнѣ лицамь, а было передано въ руки 
особыхъ должностныхъ лпцъ, которыя должны были всегда при
сутствовать при продажѣ товаровъ иногородними. Обязанность этихъ 
маклеровъ заключалась въ гомъ, чтобы свести покупателя съ иро- 
давцомъ, быть иосредникомъ при опредѣлѳніи дѣны, испытывать 
товаръ со стороны доброкачественности, содействовать покупателю 
при выбвраніи его и заботиться о правильной доставкѣ. Вести са
мостоятельный торговый дѣла имъ воспрещалось; вѳ разрѣшадось 
даже првдъ отьѣздонъ ияоотранныхъ торговдевъ, которые обыкно
венно останавливались у в ихъ, пріобрѣтать оставшееся непродан
ными остатки товаровъ.

Эта система нелосредственнаго обаѣна проводятся во всѣхъ 
ыеаьчайшихъ деталяхъ, хотя а съ различными мѣствыми особен
ностями, во всѣхъ средневѣковыхъ городахъ. Отсюда олѣдуетъ, что 
въ атому вынуждали тѣ жизненный условія, на которыхъ покоились 
освовныя положения йтой системы. Насколько, одвако, поолѣдняя 
была фактически проведена въ жизяь, можно судить, лишь разо- 
бравъ вопросъ: какое положевіе при огомъ занимала торговля?

Существо заніе въ городахъ осѣдлой розничной торговли неео- 
мнѣвно установлено. Сюда относятся воѣ тѣ лица, которыя «про- 
цаютъ во мелочамъ (Pfennwerte) для бѣдныхъ людей». Что'5 и по 
пять это, нужно помнить, что состоятельные люди все необходимое 
покупали обыкновенно за базарахъ и ярмаркахъ, непосредственно 
отъ кногороінвхъ ' ірговцевъ. Бѣдаые жѳ люди не могли запа
саться на долгое время; она, какъ и теперь, жили изо дня въ день. 
Для нихъ-то и держалъ запасы мелочный торговедъ, сбывавшей 
товаръ въ розницу.

Вмдѣляютоя три группы такихъ розничныхъ торговцевъ: ла- 
вочаики, разносные торговцы (Hocken) и суконщики (Gewands- 
-chneider oder Gadenbute). Нослѣдніе занимали въ ранаій періодъ 
городской жизни нааболѣе почетное аоложеніе. ибо въ многихъ 
городахъ еще не было мѣстнаго промысла шеретяныхъ ткавей. 
Съ появленіемъ этого производства, дѣягельноеть ихъ ограничи
лась продажею тонкаго нидерландскаго сукна, шелковыхъ и б^маж- 
ныхъ тканей, идя же они вовсе вынуждены были уступить свое 
мѣсто въ гостиномъ дворѣ ткачамъ.

Оптовая торговля была исключительно кочевая, рыночная и 
ярмарочная, и большинство городовъ до конца среднихъ вѣковъ не 
видали въ отѣна^ъ своихъ осѣдлыхъ кусцовъ, которые занимались 
бы постоянно и исключительно оптовой торговлей. Ей подлежали 
только тѣ предметы, которые не производились въ предѣлахъ город
ской округи. Мы можемъ насчитать всего пять иреднетоаъ такого 
р̂ода, а именно: 1 ) пряности в южные плоды; 2 ) сушеную и соле
вую рыбу, потребленіе которой зъ то время являлось обычньшъвъ 
народѣ; 3) мѣха; 4) товкія суква; 5 ) для сѣверогермавскихъ горо
довъ— также вйао. Для вѣкоторыхъ частей Германіи сюда можно 
отнести еще соль. Но большею частью городской совѣгь оамъ вы- 
лисывалъ соль оптокъ съ мѣстъ ея добыванія, сохранялъ ее въ
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еобственныхъ окладахъ в съ нѣкоторой надбавкой въ цѣнѣ пускалъ 
ее черезъ дааочнгковъ и толкачей (съ уступкой послѣднвмъ) въ 
въ продажу, Иностранные оптовые торговцы ’) могли обыкновенно 
продавать свой товаръ только цѣлыми партіааи, или же въ коли
честв’̂  не менѣе опредѣленнаге вѣса (пряности, напримѣръ, въ ко
личеств не менѣе 121/*  фунтовъ). Продажей по аелочамъ зани
мались уже городскіе лавочники и разносные торговцы. То же от
носится и къ яѣкоторымъ крунныиъ нроизводателянъ, яапримѣръ, 
къ кузнецамъ; желѣао, не проданное кузнецзмъ и частнымъ лицамъ, 
os к .могли сбывать мелочныиъ торговцамъ желѣзомъ.

Если и трудно топографически точно обозначить границы обла
сти ввоза а сбыта рынка средкевѣкового города, ибо для каждаго 
товара они естественно нмѣли иные размѣры, то все же въ эко~ 
номичеекомъ отношений эта область является в.полаѣ замкнутой. 
Каждый городъ съ окружными ееяеніями («Landschaft») составлялъ 
автономную хозяйственную единицу, внутри которой вся экономи
ческая жизнь отъ начала до конца протекала совершенно само
стоятельно. Эта самостоятельность выражалась въ собственной мо- 
ветѣ, еобствевныхъ мѣрахъ и вѣсахъ для каждой городской терри- 
торіи. Отвошеніб между городомъ я деревней является фактически 
принудитѳльнымъ, подобно отношению главы къ членамъ, и обна
руживаешь сильную тенденцію превратиться и въ принудительное 
правовое отношеніе. На это ясно указывает!, существованіе город
ской округа (Bannmeile), запрещение ввоза и ьывоза, дефферен- 
щальныя пошлины, пріобрѣтеніе собственной земли большими го
родами.

Сколько бы яа говорили лротивъ выведенія городского строя 
изъ барщивнаго, мы все же можемъ понять и объяснить себѣ хо
зяйственный строй города лишь какъ дальнѣЁшее развитіе пемѣст- 
ной оргаяизаціи. То, что въ этой организаціи иаѣлось только въ 
зачатичномъ состоявіа, превратилось въ законченные органы в 
системы органовъ; что въ замкну томъ домашнемъ хозайствѣ свалено 
было въ безфорженную кучу, разошлось въ разныя стороны путемъ 
дифференціаціи и обособлен!«. Принудительное раздѣленіе труда въ 
крѣаоетномъ помѣстьи. превратилось въ свободное раздѣлевіе про
изводства между крестьянами а горожанами, а у горожанъ дало,, 
въ свою очередь, пестрое многообразіе различвыхъ профессій. Ра- 
бочій баріциннаго двора, произаодящій необходимые въ хозяйствѣ 
предметы, превратился въ рабэтающаго до заказу нотрѳбителя ре-

' ) G , v . B e l  о  w  в ъ  J h b .  î. N . O e k . u . S ta c . (3  P . B d . X X  (1 9 0 0 ), с т р .  1 
к  с л .)  т а к ж е  д о к а з ы в а е т е . ,  ч т о  в ъ  с р е д н іе  в Ь к а  а ѳ  б ы л о  о с о б о й  г р у п п ы  
о л т о в ы г ь  т о р г о в ц е в ъ ;  х а р а к т е р я ы м ъ  д л я  э т о г о  п е р іо д а  я в л я е т с я  с о е д к -  
п е н іе  о п т о в о й  п  р о з н и ч н о й  т о р г о в л и  в ъ  о д н о м »  л и ц ѣ . О н ъ  в о з с т а е г ъ  
п о э т о м у  п р о т п в ъ  у п о т р е б л е н ія  д л я  т о г о  в р е м е н и  в ы р а ж е н ія  „ о п т о в ы й  
т о р г о в е ц ъ * , н е  б у д у ч и  о д н а к о  в ъ  с о е т о я н іи  д о к а з а т ь ,  ч т о  в о о б щ е  н е  с у 
щ е с т в о в а л о  о п т о в ы х ъ  т о р г о в ц е в ъ ,  к о т о р ы е  б ы  н е  б ы л и  о д н о в р е м е н н о  к  
р о з н и ч н ы м и  т о р г о в ц а м и .  С р в н . р .  K e u t g e n :  D e r  G r o s s h a n d e l  i m  М . A. 
in  d . H a n s i s c h e n  G e s c b ic h t s b l .  1901, с т р .  6 7  и  с л ѣ д .  и  п р о т и в »  н е г о  В  е- 
і о \ѵ: H is to r .  Z t s c h r .  N . F . B d .  L Y , с т р . 4 5 5  и е л ѣ д .



месленввка, который съ теченіемъ времена обзаводятся не тодько 
собственной мастерской, ао и собствезнымя орудіяаз производства. 
Пуповина между вртчиняыяъ и крест ьянокнмя хозяйствами разрѣ- 
заяа: отдѣл&ншс хозяйства качиваютъ вести евкостоятадьиую жизнь; 
отношевія мэжду ними регулируются нѳ по зраЕцвау общей, а по 
вравципу епешальной яа каждая случай оцѣвкв отдаваеааго б по
лу ?лекаго, Правда, в горожане еще но совеѣнъ оторваны отъ земля; 
ороввводство еще крѣпко сцдятъ въ ткскахъ доманшяго хозяйства; 
одвако уже образовались профессія земледѣльца, ремесленника, тор- 
r-ойда, всдѣдотвіе чего хозяйство я асвзвь атихъ яоолѣдняхъ пошла 
по особому пути. Общество дифференцировалось; образовались со
словия, которыхъ прежде не было.*

■ Весь я'ругь хозяйственных* яадеяій, со сравяенію еь замкну« 
•швъ хозяйство**, представляется бодѣе богатым* и разнообраз
ным*; отдѣл&ныя хозяйства по количеству своихъ адевовъ стаів 
меньше; они находятся въ зависимости другъ отъ друга; она испол
няют* другъ за друга иввѣстнаго рода фувкціи; кѣаоваа цѣаность 
получаетъ уже рѣшающѳе звачевіе въ ихъ внутренней жизни. 
Однако производительная единица все еще созпадаѳтъ съ потреби
тельной: даже чужой подмастерье ремеслеаяака или приказчякъ 
купца являются членами его домохозяйства, подчиненными его 
даецнвливарной власти. Онъ ахъ хозяин*, они его слуги («Knechte»).

И  въ этомъ реріодѣ еще бблыпая часть предметов* яе выхо
дят* езъ того хозяйства, въ которомъ пая произведены. Меньшая 
часть путемъ обиѣна переходят* въ друсіа хозяйства; но путь, ко
торый она совергааетъ, очевь короток*: отъ производителя къ по
требителю. Обращеяіа предметов* не существует* Йсключеніе со
ставляют* немнэгіѳ предметы внѣшаей торговля s гроше вые то
вары: только они становятся товарам; только она должны пройти 
нѣсколько разъ черезъ денежную форму, пока они достигнуть сво
его яазначеяія въ домохозяйствѣ. Но дѣіо ядотъ объ исключитель
ных* аяленіяхъ въ свстемѣ прямого обмѣва, а не о существенных* 
элементах* хозяйствезваго строя.

Хотя к имѣется ужа народно-хозяйственное раздѣленіе труда и 
профессиональная дефференцгрсвка, но все же нѣтъ еще ни по- 
стояяаыкъ предпріятій, ни предпринимательская капитала. Самое 
большее— могла бы быть рѣчь о торговомъ капиталѣ. Ремесло пред- 
ставляетъ собой исполненіе взвѣстной работы, а не предпріятіе. 
Когда оно имѣетъ форку работы на дому у заказчика (Stör) или 
в* мастерской, но іізъ волученнаго отъ потребителя матеріала 
(Heim werk), капитал* совершенно не играет* никакой рола. Ре- 
иесло присоединяет* трудъ за извѣстную плату въ чужому мате- 
ріалу, а даже тамъ, гдѣ ремесленнвкъ нмѣѳт* собственный средства 
производства, увелнченіе цѣнности продукта происходить ве волѣд- 
ствіе того, что онъ при проазводствѣ поглощает* все новые часта 
капитала, ириносящаго владѣльцѵ прибыль, а потому, что в *  него 
вкладывается трудъ, вознагражденіе за который непосредственно 
заключается въ продажной цѣяѣ продукта.

- i /
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Кодвчеетво капиталезъ, отдаваѳмкхъ а аолучаевкхъ въ кре- 
датъ. 1 акжв крайне ничтожно. Сомнительно даже, можно ля вообще 
говорить с кредатныхі. онвраціяхъ вь средневѣковомъ обмѣвѣ. Рая- 
eie ступени мѣиового хозяйства кредстаішютъ собой обмѣвъ на 
наличная; даегзв іишь ups условіи номедленнаго подучзвія экви
валента. Почти весь кредитъ облоказтся вг форму купли, Такой, 
характеръ ояъ имѣеть въ. крэстьянсксмъ наолѣдетБеЕнамъ держа
ния я вь чвншевой арэндѣ городской земля дга поетроѳкъ, гдѣ 
имущество является платой за право в *  чзнпп. *). Такъ это баю  
въ староаъ залоговом* сравѣ, согласно которому предоставленный 
въ пользование «кредитора», въ качествѣ предварнтельнаго эквз- 
еалента, земельный учаетокъ переходилъ въ его вяадѣаіе въ слу- 
чаѣ неуплаты дѳлаавкокъ долга. Съ хозяйственной стороны »те 
отношение нисколько не отличается отъ продажи съ нравомь обрат
ной покупке, да н съ юридической точки зрѣнія мезду ними, по 
общему прйзнаніво, невозможно установить сшшчій. Тотъ же харак
теръ имѣетъ наяболѣе обычная кредитная ойеращя среднввѣко- 
выхъ городовъ— покупка ренты, какъ на это указываешь уже саиое 
обозначение ея какъ «покупка*, Дѣной является отдаваемый ка- 
гкталъ, предметомъ куоди— враво на полученіе ежегодной ренты, 
которую предоставляетъ днцо, получающее капиталъ иодъ обоз пе
чете  привадлежашаго ему дома, съ тѣмъ, что каждый владѣяецъ 
дома обязанъ выплачивать эту ренту. Реата ядситъ характеръ 
вещнаго обремекеніяа первоначально не могла быть выкуплена; обя- 
завшійся отвѣчалъ за нее тѣмъ домомъ ияа земельныаъ участком*, 
который обремененъ ею, но нкчѣмь другяиъ изъ вроч&го своего 
имущества. Купввшій ренту разстается съ упяачѳвнымъ капнтадомъ 

. навсегда; документа, далвщій право на подученіе ренты, можетъ быть 
передаваем» безъ всякихъ формальностей, какъ бумага на предъяви
теля. Такямъ образомъ здѣеь исчезает"» всякое дачное отаотеніе, 
отсутствуетъ момеятъ довѣрія, нрисущій кредиту. Тотъ же харак
теръ носитъ обратная покупка ренты; она аредотавлаетъ покупку 
ренты съ правомъ выкупа.

Какъ въ сдѣлкахъ съ недяижиѵшмъ имуществом*, такъ и въ 
сдѣлкахъ на движимость хрѳдитъ является ннчѣмъ гнымъ, какъ 
«смягченной куплей-продажей на налвчныя». Залогъ, какъ говорить 
Гейсзеръ, есть времен вый эквивалент*, который лишь можетъ 
Сыть выкуаленъ доджнаконъ (Verfallp fand), а не предмет*, который 
.кредитор* только въ сдучаѣ неуплаты можетъ употребить на по- 
крытіе долга, реализовавъ его путемъ продаж?, (Verkaufspfand). За
логовая ссудныя кассы евреевъ 2) фактически вмѣютъ то же зва- 
чеиіе, что и современный торговая операціи съ правомъ обратной

\> С р а в н .  о т я о с я щ і я с я  к ъ  э т о м у  в о п р о с у  в е с ь м а  я с н ы я  с у ж д е н ія  у  
A . H  е  «  в  I е  ^ . ' I n s t i t u t i o n e n  d e s  d e u t s c h e n ’ P r i v a t r e c h t s  I I , с т р . 128 п  сл . 
и К а  s k e :  D a s  S c h u l d e n w e s e n  d e r  d e u t s c h e n  S t ä d te  im  M i t t e l a l t e r  ( E rg .  
■Heft X U  к ъ  Z t s c h r .  f . d .  g e s .  S t a a t s w . ) .

2) С р а в н . м о е  с о ч . » B e v ö lk e r u n g  v o n  F r a n k f u r t “ , f ,  с т р . 573  и  c it.
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покупки, и «креднть товаромъ», допускаемый нашими ремеслев- 
в н ка ми и лавочниками, въ средніе вѣка облекаются въ форму 
купля подъ залогь *). Если при этомъ вы будемъ имѣть въ виду, 
что личный кредатъ того времени согласно договору почти всегда 
подчинялъ должника залоговому праву кредитора, что получить 
деньга можно было только при мяогочисленныхъ поручитедьствахъ, 
задожвакахъ и ка подобвыхъ тому тягостныхъ условіяхъ, что кре
дитора выговаривалъ оебѣ право, въ случаѣ неуплаты въ орокъ, 
занять деньги у евреевъ, воздожавъ убытка на должника, что если 
должнякъ бьтлъ чужой, то за долгъ отвѣчали своимъ имуществомъ 
его сограждане ила зависимые отъ него крестьяне,— тогда намъ 
станетъ ясно, что о кредатѣ въ современвомъ смыслѣ въ средне- 
вѣковомъ городскомъ хозяйствѣ не можетъ быть и рѣчи *).

Два момента въ этой области должны казаться особенно стран
ными тому, кто изучалъ категоріи современна го хозяйства: во-пер- 
выхъ, что Бѳввщеетвеваыя цѣиности чрезвычайно часто стано
вятся хозяйственвыми благама в подлежать обмѣву, и во-вторыхъ— 
отношеаіе къ нимъ торговаго права какъ къ недвяжимостямъ. На 
йихъ-то лучше всего ввдно, какъ нарождающееся мѣновое хо
зяйство, стѣсненное тогдашней органкзаціей производства, стре
милось расшириться, неуклюже хватаясь за все в превращая всѳ 
въ мѣновую дѣнность, неизмѣримо расширяя такимъ образомъ 
область частнаго права. Что только ни одалживали, дарили, про
давали, закладывали въ средніе вѣка! Сеньоріальную власть надъ 
землями а городами, права графовъ п фогтовъ, оотш е и обла
стные суды, духовный санъ, церковный патронатъ, баналатеты, 
право на перевозный и подорожный сборъ, право чеканить мо
нету, собирать пошлину, право охоты, рыбной ловла, порубки и 
разведенія лѣса, сборъ десятины, оброки, чиншъ, ренту, вообще 
всякаго рода реальныя повинности! Съ хозяйственной точки зрѣ- 
нія всѣ эти права и «отношенія» имѣютъ съ землевладѣніемъ ту 
общую черту, что они связаны съ мѣстомъ ихъ оеуществданія и 
не могутъ быть произвольно увеличены.

Доходъ и имущество и на этой ступени развитія еще не вполяѣ 
ясно отдѣлились другъ отъ друга. Когда въ 145t г. въ Вазелѣ 
была введена «новая фунтовая пошлина», то предписывалось 
взимать ее: 1) съ покупной цѣиы товаровъ, 2) съ кааиталсвъ, 
внесенныхъ за покупку рентъ и д*ходовъ и 3) еъ полученныхъ

]) Сравн. S t i e  d a :  J h b .  f ,  N. O ek . u .  S ta t. XXVII, стр. 104. 
a) П оразительное сходство съ  характером ъ  и правовыми формами 

средневѣкового кредита и м ѣ етъ  к р ед и тъ  у  грековъ. И у  нихъ покупка 
и ссуда переходятъ  одно в ъ  другое, и  я зы к ъ  не дошелъ до яснаго  раа- 
л зч ев ія  понятій »покупать“, „ за к л а д ы в а т ь “, „арендовать“, „н ан и м ать“. 
Греческое залоговое право в ъ  его основахъ  вподнѣ согласно съ  д р ев - 
не-герм анским ъ. Сравн. K. F . H e r m a n n :  L ehrbuch der g riech . P r iv a 
ta lte r tü m e r m it E insch luss der R e ch tsa lte rtü m e r §§ 67 и 68. Можно такж е 
д л я  сравнен ія  взять древне римскую  fiJ iic ia  и развивціійся и зъ  нея 
p ig n u s .
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ренть 1). Съ каждаго фувта взималось 4 ифеяяпга — все равао, 
получалась ли они съ покупной пѣны, капитала ала ренты. Въ 
первонъ слупаѣ по вашей терминологии рѣчь и деть о ваяовомъ 
іюходѣ, во второмъ—объ вмуществѣ, въ третьеыъ—-о часто мъ до
ход^, и однако всѣ три случая трактуются' одинаково

Тѣмъ не менѣе двѣ современны» категоріи дохода начкнаютъ 
выступать ясзѣе, а именно: з е м е л ь н а я  р е н т а  а з а р а б о т 
н а я  п л а т а .  Посдѣдняя, апрочемъ, носитъ своеобразный харак
теръ.; она яредставляегъ собой плату, получаемую реиесленнавдмъг 
т, е. вознаграждение за подьзовакіѳ потребителемъ рабочей силой 
ремесленника, а не такъ, какъ въ настоящее время,— плату яа- 
емнаго рабочаго, получаемую отъ предпринимателя. Правда, за
чатки этой яоелѣдней мы находимъ въ незначительное д ен еж н ое 
вознаграждевіп, которое ремесленникъ даѳтъ подмастерью сверхъ 
харчей, вслѣдствіе чего послѣдній имѣѳтъ возможность удовлетво
рять небольшую часть своихъ потребностей по своему усмотрѣзію. 
Предпринимательская прибыль нмѣется только въ торговлѣ, a, слѣ- 
довательно, какъ и последняя, состазляеть исключеніе; при томъ, 
зслѣдствіе связи торговли съ транспортомъ, она гораздо болѣе 
перемѣтана съ элементами заработной платы, чѣмъ современная 
торговая прибыль. Процеятъ на капиталъ обычно принимаѳтъ 
xapäKTepx земельной ренты, и то жѳ можно сказать о веякаго рода 
сборахъ съ обращеніа. Такъ какъ кредитная операцій обыкновенно 
облекаются въ форму купли-продажи, то для кредитора онѣ равны 
окончательному отчуждению часта имущества взамѣнъ полученія 
ежегодиаго дохода или продолжительная пользования какимъ-набудь 
предметомъ (чяншъ при наслѣдственяой арендѣ, натуральный до- 
ходъ съ заложеннаго участка земли при закладнйхъ, земельный 
оброкъ, рента при локункѣ дохода). На этой яочвѣ воззикаетъ 
одновременно и древнѣйшая вѣтвь личнаго страхованія, и главная, 
форма дублачяаго кредита— покупка пожизкенныхъ ревтъ. Ско- 
пившіеея въ отдѣльныхъ хозяйствахъ наличные заоаск аммобвди- 
зуются, слѣдовательно, большею частью въ видѣ земли, ели же 
поступают!, въ хозяйство пубдичныхъ союзовъ, a затѣмъ возвра
щаются по частямъ, идущЕйъ на потребленіе, къ прежнему ихъ 
собственнику, пока они нз исчезаютъ съ его смертью.

Хозяйство публЕчвыхъ союзовъ все еще носить преимуще
ственно характеръ частнаго хозяйства. Государство долучаетъ 
доходы гяавнамъ образомъ съ доменъ, регалій, въ видѣ десятины», 
барщины, елужбъ, поземельная оброка, ношлиаъ; городъ— съ ры- 
ночныхъ сборовъ и налоговъ на предметы потребленія г) . Един-

J) С равн . S  c h ö n b e r g :  F m a n zv e rh ä itn isse  der S ta d t B ase l im  X IT  
и XV Jh ., exp. 267.

2) П р и м ѣ р ы  подобнаго же рода приведены  и в ъ  м о е й  статьѣ  о 
двухъ средн евѣ ко вы х ъ  формахъ обложѳнія: K leinere B eiträge zu r Gesc
h ich te  von D ozenten  d e r L eip z ig e r Hochschule. F ester,h riit zum d ritte n  H is- - 
to rikertage . L eipzig  1894, стр. .183 п  сдѣд.

3) т.  н аз. „U n g e ld e r“. И нтересна противоположность меж ду U ngeld а



етаекяшгь црямымъ налогомъ ксе еще является налогъ еъ имуще
ства, кое-гдѣ перемѣшанзый ст. влѳкентаиа подоходная налога. 
Онъ, правда, взимается чаще, чѣмь въ вредыдущемъ періодѣ, на 
усе етѳ  se взимается регулярно.

Экономической господство городовъ надъ окружающими селе- 
ніями зъ  Гермаша лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ перепело въ 
господство политическое. Въ Италіи тотъ se' процессъ привеаъ 
къ развйтію тйранвіз городовъ; во Франціи короли при помощи 
фводальваго дворянства рано подазилн зачатм  авгоноиін сво* 
содныхъ городски хъ коммунъ. Это произошло вслѣдствіе того, что 
въ Гермааіи g во Фр&нціи все, что дожало за городскими стѣнама, 
состояло азъ феодагьш хъ владѣяіЗ. Крупные феодалы, правда, 
давно уже бросили латаое управіенів сбоями землями, и земле- 
вяадѣніе стало для я я іъ  просто асточникоиъ ренты, такъ же какъ 
вяадѣвіе землей и домами въ городахъ для патриціевъ. Но 
вхъ первоначальная экономическая власть превратилась въ коли
тическую, и феодальный владѣледъ сталъ государемъ, а въ тече- 
яіе этого процесса образовался новый многочисленный классъ 
мэдквхъ землевладѣяьцезъ-дворянъ, автерёск которыхъ, чисто 
аграрвые, тѣсно связаны биле съ интересами государей. Въ этомъ* 
то с кроются причина той ожесточенной борьбы въ Германіи 
между горожанам« к двораествомъ^ которая заяолеяѳтъ собой 
яослѣднія столѣтія средневѣмвья. Въ результат! города хотя и 
■отстояла свою полатичеекук автоноаію, сріобрѣтенную у город- 
■екихъ владѣльцевъ главаыкъ образомъ путемъ купли и кевыауп- 
леяныхъ залоговъ, но имъ не удалось вырвать изъ руаъ феодаль
ных"*. властей крестьянское соеяовіе.

Можно поэтому сказать, что развитів городского хозяй
ства въ Гермаяш я Франціи осталось нозаконченаьшъ, ибо 
ему не удалось сдѣлать то, чего фактически добилась яаяболѣе 
сальныя образовашя періода замкаѵтаго домагааяго хозяйства: 
обезпечить за областью зкояомйчоскаго могущества политическую 
самостоятельность. И быть можетъ эго было счаетьемъ. В і  
Италіи городской каиатаіъ широко эксиройріароваяъ крестьянина 
и яревратадъ его вь жалкаго яоловзааа, экедлоатаруемзго и 
но сой день; въ Гернаній дворянству хотя и удалось надѣть на 
него крѣпостное ярмо, ко зародившаяся въ кяяжествахъ идея 
государственности съумѣла предохранить его отъ пролетаразація,

3. Народное хозяйство.

Разватіѳ народнаго хозяйства является, главаымъ образомъ, 
плодомъ политической цантрализаціи, начавшейся къ концу сред
нихъ вѣковъ съ вознккяовенівмь терраторіальныхъ государотвен-

Cteld. Ц ослѣднее есть общее вы раж ѳаіѳ  для  купленной ренты . G eld, саѣ - 
довательно, представляетъ  собою еж егодны й доходъ оплаченны й, a  ТІц- 
g e ld —нѳ оплаченны й.
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иыгь еоюзовъ и завершившейся въ новое время с-озданіемъ еди- 
ваго національяаго государства. Объединение зкономгческихъ свлъ 
вдеть рука объ руку съ яодчвяеніемъ еепарат&ыхъ политиче
ских'!. иитереоовъ выешамъ цѣлямъ едиваго государехвенаага 
дѣлаго.

Въ Германій восателвяя идеи оовремеанаго государства былй 
государи отдѣльяихъ кртаяыхъ терряторій, которые боролась за 
нее съ помѣетвыаъ дворяв«твомъ к городами; правда, трудности 
была при бтомъ звачительпвя, въ особенности тамг, гдѣ территоріз 
была сильво раздроблена. Уже со второй половины XV отозѣтіа 
мы замѣчаемъ здѣсь аѣкоторыо признаки болѣѳ тѣсваго экоаоми- 
ческаго еплочевія: устааовдевіе единой для всей страны монетной 
системы виѣсто многочисленных* геродсквхъ, изданіе общихъ для 
всей страны постановлений, касающихся торговля, рыаковъ, про* 
кысловъ, лѣеоводствз, рудявковъ, охоты и рыболовства; постепен
ное образование системы ■ государственны!* првввлегій в конп.ессШ; 
введевіе земснахъ поаожевій, приведших* къ .большему правовому 
единству: учрежденіе правазьнаго государе івенааго хозяйства.

Въ хо время, какъ въ Гермааів еще въ теченіе маогвхъ е Ѣ і ю в ъ  
преобладала мѣстные интересы, и именно о вахъ разбивались стрем- 
левія имперской власти создать кантональную экономическую по
литику, другія зааадво-еврояейскія страны—йсванія; Иортугазія, 
Фравція я Нидерланды— еъ X V I вѣка ныстѵпаютъ а съ внешней 
стороны какъ салочеааыя вкономачеекія единицы, развввающія 
нотную коловіальну» политику, еъ цѣлью воспользоваться богат
ствами вновь открытых* заокеааскахъ стрвнъ.

Во всѣхъ этихъ государства хъ, хотя и въ различной, степени, 
происходить борьба съ феодальяьшъ дворянством*, городами, про
винциями, духоваымк и свѢісввки корпорациями. Ближайшей цѣлью 
ея, конечно, бы so твиптоженіе сохранившихся со срвдзевѣкозого 
періода самостоятельвыхъ групп*, препятствовавших* политиче
скому о&ьедииввш страны. Но въ глубйвѣ этого дввженія, при
ведшая) къ развитію гооударствевнаго абсолютизма, таится все* 
мірво-астораческйя идея того, что для новых* болѣе значитэзьных* 
культурных* задачъ человечества необходима единая оргзнвзащя. 
аілыхъ народовъ, широкая, живая общность интересов*. которая 
однако могл.а возникнуть лишь з а  почвѣ общаго хозяйства. Каждая 
часть страны, каждая группа васеленія должна была для общаго 
блага взять на себя такіа задачи, которыя, смотра по культурѣ 
ел и природным* дариваа’шм*. оаа лучше всего могла бы выпол
нить. Является необходимость въ шврскоиъ расаредѣленіи функдій, 
въ охватывающей все иаееленіе профеесіойажьной даффсреидіаціи, 
что въ свою очередь предполагало значительное развзтіе путей г 
средствъ сообщенін г оживленный обмѣвъ товяровъ среда насе- 
аеиія. Если въ древности еъ хозяйствѣ все было направлено аъ 
автономному удовлетворен^ потребностей дома, а въ срвдвіе 
вѣка—къ обеспечен!® всѣмъ необходимым* города, тс теперь
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образуется въ высшей степени сложная и искусная система націо- 
надьнаго удовлетворенія потребностей.

Осуществлеяіѳ этой системы составляет* съ XVI до XVII сто- 
лѣтія цѣль экономической политики всѣхъ пѳредовыхъ европей
ских* государств*. Мѣропріятія, направленаыя къ этой цѣли, явля
ются п очте  со всѣхъ деталяхъ свиикоаъ еъ экономической политики 
средневѣковыхъ городовъ 1), съ  той только разнацей, что мѣсто го
родского совѣта занял* государь („Landesvater“), а ка мѣсто хо
зяйственно! политике, не видящей дальше собственной колокольаи,. 
выступает* забота объ общѳиъ благѣ всѣхъ „подданных*“ („Landes- 
kinder“). Эти мѣропріятія соединяют* обыкновенно подъ названіемъ 
меркантильной састеиы. На нослѣдэюю долгое время омотрѣли 
какъ на теоретическое построеніе, основывающееся sa томъ прин- 
дипѣ, что богатство страны заключается въ 'суммѣ наличных* 
денег*, находящихся вь ея нредѣлахъ. Въ настоящее время такое 
вонимаиіе, я думаю, всѣмз оставлено. Меркантилизм* есть не 
мертвая догма, а живая практика всѣхъ крупных* государ
ственных* людей отъ Карла V до Фридриха Великаго. Его типи
ческим* выраженіемъ является экономическая политика Кольбера.. 
Уначтоженіе или уменыпеніе внутренних* пошлвнъ и яроѣздныхъ 
сборов*, ваеденіе. единой пограничной таможенной системы, обез- 
печеніе страны необходимыми сырыми продуктами и съѣстпыма 
припасами путемъ стѣсяенія ихъ вывоза я введевія лѣснон регаліи; 
содѣйотвіе разввтію крупной промышленности посредством ь на
саждена новых* отраслей, выдачи государственных* субсидій и 
регламентами техники, аосредствомъ устраненія внѣшаеіі коккур- 
ренцін мѣрами таможенной политики; лроведеніе искусственных* 
путей сообщенія, сооружение каналов*, портов*; мѣролріятія къ 
обіединенію систем* мѣръ и вѣсовъ, регулированіе торговаго 
права и средствъ для сообщэнія коммерческих* извѣстій; забота 
о рззвнтіи техники, искусства и науки посредством* устройства 
еоотвѣтствующихъ государственных* учреждений; организація госу- 
дарственнаго я общинного хозяйства; устранение' неравенства въ 
нодатномъ обложеніс:—все это служило одной цѣли:. создать замкну
тое по отношезію къ внѣшнему міру государственное хозяйство, ко
торое въ состояніи было бы удовлетворить кацюнаЛьаьшъ трудом* 
всѣ потребности своихъ подданных* н путемъ оживленнаго обмѣна 
внутри государства истльзовать въ иптербс-іхъ ДЬлаго всѣестествеа- 
ныя богатства страны и веѣ индивидуальная силы народа. Огмѣчая 
въ «кольбѳртвзмѣ» свойственное ему воощреяіе внѣіішѳй торговли, 
мореплаванія и колошальнаго дѣла, слишком*, часто упускали изъ 
виду, что эти мЬропріятія одновременно усиливали и внутреннее 
могущество страны, и что теорія торговаго баланса была необходи
мостью в* ту эпоху, когда необходимым* уелойіѳмъ перехода

! )  Относительно герм анских* государств* это р а зв р ііе  прекрасно 
изложено у  S c h œ o l l e r ’a  въ  Jh b . f. Gesetzgeb., ;Verw. [u. V olksw . VIII 
(1881), crp . 22 и слѣд.
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отъ ace еще преобладавшая) производства для личиаго аотреблѳнія 
къ общему мѣяовоиу хозяйству являлось уведиченіе яамчныхъ  
оборотныхъ ередствъ страны.

Разумѣется, говоря о мѣропріятіахъ государства, слѣдуетъ при
нять во вквмакіѳ и общественный силы, дѣйствовашія въ томъ 
же направлен!и. йвходнымъ пунктомъ ѳтигь послѣднахъ была 
естественно города. Здѣсь путемъ иостепеняыгь измѣненій покупка 
ренты превратилась въ заенъ подъ проценты, и такимъ образомъ 
въ теченіѳ X V I  вѣка появился действительно кредитъ. Въ этомъ 
сказалось вяіяніѳ торговля, впервые открывшей секреть добыванія 
денегъ деньгами. Имущество богатыхъ горожанъ вслѣдствіе оезо- 
божденія фондовъ, помѣщаемыхъ прежде въ фориѣ рентъ, получило 
значительно большую подвижность и способность къ яакопленію; еъ 
торговому капиталу присоединился и заемный каакталъ; оба допол* 
ннютъ и усиливаютъ другъ друга въ своѳмъ дальнѣйшемъ разватіи.

Ближайшймъ послѣдствіемъ этого былъ значительный подъемъ 
торговле, Отдѣльные города начвнаютъ выдѣіяться изъ однородной 
массы средневѣковыхъ рыяочно-ремесленныхъ городовъ и превра
щаются въі административные ала торговые центры. Въ Гѳрманіи, 
которая вслѣдствіе распадеаія Ганзейскаго союза и язмѣненія 
международныхъ торговыхъ путей, въ значительной степени утра
тила свое значеніе какъ торговаго посредника для сѣвера, пере- 
воротъ этотъ сказался, по крайней мѣрѣ, въ усиливающемся ssa- 
ченів большихъ ярмарокъ и въ паденіи мѣстныхъ рынковъ. Франк
фуртская ярмарка достигла наиболыиаго раоцвѣта въ Х У І  етолѣтіи, 
а Лейпцигская еще значительно иозднѣе. Но торговый капиталъ 
вскорѣ не удовлетворяется болѣе ввозомъ п сбытомъ иностранныхъ 
продуктовъ; онъ становится теперь и капиталомъ скупщика, въ 
рукахъ котораго сосредоточиваются продукты кѣстноЁ промышлен
ности r избытка крестьянская хозяйства. Создается основанное 
на раздѣленіа труда массовое производство на мануфактурахъ и 
фабрикахъ, а съ намъ возникаетъ и классъ ваемныхъ рабочяхъ. 
Средяевѣковыз мѣнялы заменяются сначала депозитными и пере
водными банками, a затѣмъ я современными кредитными учрежде
ниями. Перевозка товаровъ. представлявшая составную часть тор
говли, обособляется. Возникаетъ государственная почта, газеты, 
национальный торговый флотЪ; появляется страхованіе. Повсюду 
мы' находимъ 'новый ’органйзацій, гімѣющтя ‘цѣлью удоззетвореніе 
экономическихъ потребностей многнхъ: націояальную промышлен
ность, національный рынокъ, національныя учреждения въ -области 
обращенія товаровъ; повсюду выступаетъ наружу свойственный 
торговлѣ принцааъ каіжтэлистическаго иредаріятія.

Извѣстно, какъ абсолютная монархія содействовала этому раз
вита», какъ часто она, чтобы ускорить этотъ тіроцессъ, вскуественно 
вызывала къ жязни институты, которые не могли возникнуть 
самостоятельно. Тѣмъ не меяѣе, до конца ' X V I I I  столѣтія, по 
крайней .чѣрѣ въ Германів, сохранился старый, основанный на
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городской састемѣ хозяйства, правоасрадокъ съ цехамв н город
ской чертой, еъ аапршцевіомъ производить товары въ окружяыхъ 
■седахъ я обязанность® покупать яхъ на городскому рывкѣ— поря- 
докъ (правда, нисколько ограниченней общегосударственными за- 
•ковака), еовѳріаеано засгывшій а не тронутый новой пробивавшейся 
вокругь народно-хозяйственной жизнью в богатстшгь взрошеввахь 
■ей эковшвчееквхъ явланій *). Когда фавіократы и Адамъ-Смитъ 
подвергли эти авдѳнія во Фрааціи и Англ;и научному паслѣдова- 
нію, они странвымъ образомъ совершенно упустим изъ виду, что 
едѢсь- дѣет йдегъ не о еамоаровзвольномь результ&тѣ чзсто об
щественной дѣягельностя, а о продуктѣ воспитательной дѣятель- 
ности государства. Препятствия, устраневія которыхъ они трвбуютъ, 
были либо оканеяѣвшіо остатка болѣе раннихъ ступеней хозяй
ственной жизв я, каковы, ванримі>ръ, земельный повинности, цеха, 
мѣстякз ограничительная поетавовлеяія для ияогороднахъ а: сель- 
скнхъ жителей, огр&ниченія свободы авредвтшенія, либо же это 
бале воспитательная иѣропрмтін меркантилизма. вродѣ мояополШ 
и прнвалегій, который, достигвувъ своей дѣля, должны были исчезнуть.

Въ отношввів дальвѣйдіаго разввтія народнаго хозяйства кож во 
сказать, что буржуазный либерализмъ воелѣднвхъ вѣковъ только 
продолжадъ дѣю, начатое государственным?, абсолютазмомъ. Однако, 
въ тавомъ видѣ это утверждевіе можетъ легко показаться аелѣ- 
аостью. Съ внѣшнеі стороны кажется, что лнбералнвчъ только раз* 
рушадъ. Оеъ разрупшлъ отжзвшія формы домашняго к городского 
хозяйства г не создзлъ ничего иоваго; оаъ устранздъ исключи
тельное воложеніѳ и исключатедьныя права отдѣльншъ мѣстностей 
и отдѣльаыхъ сопіальяыхъ груапъ, яоетавявъ взамѣнъ свободную 
конкурренцію a равяоправіэ. Но разложивь таквиъ образомъ ува- 
слѣдованное на его элементы, онъ расчистидъ путь яставнымъ аа- 
родно-хозяйственныкъ формамъ и сдѣяалъ возшжнымъ го, чтобы 
при соотвтітс-твующемъ развитіи техяикв каждая сила могла быть 
использована для общаго блага именно тамъ, гдѣ въ ной чувство
валась наибольшая потребность.

Хотя либералиемъ поставялъ все дальвѣйшео разввтіо народ- 
ваго хозяйства на почву свободной самодеятельности общества п 
поэтому нерѣдко приниыалъ навравлсніе прямо-таки враждебное го
сударству, овъ тѣмъ ве кенѣѳ не могъ воспрепятствовать дальвѣй- 
щему раавнтію освременяаго государства въ томъ направлены, ка
кое оіто приняло съ х у і  столѣтія, а именно— въ зазпавлекш все 
болѣе тѣенаго сплоченія всѣхъ частей народа в всѣхъ частей терри
тория для ьыяолневія все болѣе ааазитедьныхъ культурвыхъ задачх. 
Для этой цѣлй потрудились за послѣдніе три вѣка s e i круг/ные 
государственные люди отъ Кромвеля и Кольбера до Ііавура п Бис
марка. Французская революціа оказала не иенѣе централизующее 
вліяніе, чѣмъ государственные перевороты послѣднихъ десятилѣтів.

’ ) Спали, также статьи B e i o w a :  .Dot- Untergang «1. mitt-eialî. SiacH- 
wirtscliaft" in» Conrads Jhb. HI. F. XXL стр. 4é9 а с.з:Ьд,, ob'3 п саЬд.
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Въ яовѣйшѳй фазѣ этого развитія национальный вринципъ стал t. 
краеугодькймъ камнемъ мощной спдочввающеЗ cam . Молк'я тер- 
раториадьныа государства прежняго времени не могли выполнить, 
широнахъ зЕснокнческихъ задачъ соврзненности, Она должны были 
либо раствориться въ одномъ бодьгаокь нащшальжомъ государствѣ, 
какъ напринѣръ, Итадія,—-либо, образуя союзное государство, от
казаться вь его пользу отъ значительной части свое! самостоятель
ности, въ особенности отъ законодательства въ экономической об
ласти, какъ, капримѣръ, отдѣдьныя государства Герканіи и кан
тоны Швѳйцзрів.

Изъ того, что эпоха либерализма значительно облегчила между
народный сношеяія, нельзя еще заключать, что яеріодъ народнаго 
хозяйства приближается къ концу я уступаетъ мѣсто хозяйству 
міровому. Какъ разъ новѣйшее политическое разевтіе въ евроігей- 
скехъ государствахъ вызвало возвратъ къ идеякъ неркантидизма.
и. отчасти стараго городского хозяйства. Возрождение протейціон- 
ныхъ еошяинъ, сохраненіе національной монетной системы к на- 
ціональнаго рабочаго законодательства, совершившШея или хота 
бы предполагаемый аереходъ путей еообщевія въ руки государ
ства, страхованіе рабочахъ, банковая политика s вообще возраста
ющая дѣятельность государства въ экономической области —  все 
это указываешь на .то, что послѣ періодовъ абсолютизма и либе
рализма мы вступили въ третій періодъ народнаго хозяйства. Со
циальная физіономія этого послѣдняго весьма своеобразна. Теперь 
уже дѣло не въ томъ только, чтобы возможно самостоятельно и 
полно удовлетворять народный потребности націоналышиъ произ- 
водстводъ: цѣлью является справедливое расаредѣленіе благь, са
мостоятельная соціадьно-вкономачес&ая деятельность государства, 
имѣющая въ виду надѣлеяіѳ благами культура всего населенія,. 
въ зависимости отъ его дѣйетвій въ хозяйственной сферѣ. Яеобхот 
димыя для этого мѣропріятія могухъ быть выполнены лишь на 
.широкихъ основаніяхъ; необходимо то тѣсксе сліяніе всѣхъ еда- 
вичныхъ силъ, какое можетъ дать только обширное національное 
государство.

Правда, въ настоящее время мы иаходвмъ въ Европѣ цѣдый 
рядъ государстве, который въ отношенія удовлетворения своихъ 
потребностей въ извѣетной мѣрѣ лишены национальной самосто
ятельности; ибо зкачктольноо количество оюцевыхъ продуктовъ 
они вынуждены пріобрѣтагь изъ~за границы, тогда какъ ихъ нроншп- 

• денвость даіеро переросла потребности. народа и даетъ иостояннае 
ізбытки, которые должны сбываться на иностранвыгь рынкахъ 
Но существовавіе рядояъ аромышлевныхъ и з'емледѣльческнхъ 
стран ь, —которыя находятся во взаимной зависимости другъ отъ 
друга,— это «междуяародяоѳ раздѣденіе труда», не является при- 
знакоаъ того, что человѣчество находятся по пути къ новой сту
пени разввтія, которая подъ назвавіемъ мірового хозяйства могла 
бы быть протввоаеставлена тремь цра^нимъ ступенянъ. Ибо, сь 
одной стороны, ни одиеъ хозяйственный періодъ не вбезиечивалъ



над олго абсолютной независимости въ удовлетворен^ потребностей; 
каждый взъ нвхъ, какъ мы видѣла, оставлядъ нробѣлы, которые 
такъ или иначе должны были быть заполнены ] ). Съ другой сто
роны, такъ называемое міровое хозяйство во обнаружило пока 
еще; яикакахъ празнаковъ, аъ сущѳствѣ своемъ отлячныхъ отъ 
явленіп народнаго хозяйства, и можно сяльяо оомнѣзаться въ по
явления таковыхъ въ ближайшемъ бѵдущемъ.
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4. Сравнепіе трехъ ступеней.

Для дучщаго пониманія всего сказанного полезно будетъ сопо
ставить нѣкоторыя взъ главяыхъ явленій всѣхъ трехъ ступеней 
развитая, чтобы, такимъ образомъ, яснѣе выдѣлить развятіе отдѣль- 
ныхъ сторояъ хозяйственной жкзяи.

Наиболѣе ярко выступающая черта этого раЪвктія заключается 
въ томъ, что человѣчество на нротяжеяіи псторія ставить себѣ 
все болѣе высокія хозяйственная цѣли, достижевіе которых^ ста
новится возиожнымъ благодаря тому, что трудъ распредѣляется 
между прогрессивно возроотающвмъ кругомъ нзсѳіенія а, йъ ковцѣ 
ксяцовъ, охватйваетъ весь яародъ, такъ что веѣ работает, для 
всѣхъ, Есла такая совместная деятельность въ домашнемъ хозяй
с т в  покоится на кроввоаъ родствѣ, то въ городокоиъ оно зайѣ- 
ннется сосѣдствомъ но мѣстяости, а въ народаомъ— национальностью. 
Человечество продѣлываетъ путь отъ родового строя къ обществен
ной организаціи— путь, который, насколько можно видѣть, кончается 
все болѣѳ развивающимся обобществленіеиъ. На этомъ пути удо
влетворение потребностей каждаго становится все болѣе ноднымъ 
и разнообразный., но въ то же время все менѣв самостоятельны нъ 
и болѣс сложнымъ. Жазнь и трудъ каждаго переплетаются все 
болѣе c-ъ жизнью и трудомт, многяхъ другихъ. Но въ то же время 
обі‘8неченіѳ каждаго отдѣльнаго хозяйства веѣиъ необходимымъ 
становится болѣе устойчивымъ и иезавасимшмъ отъ стихійныхъ 
случайностей.

На ступени домашняго хозяйства каждый предметъ потребляется 
въ тоаъ хозяйствѣ, въ которомъ онъ произведенъ; на ступени 
городского хозяйства онъ изъ производящая хозяйства вепосред- 
етвеаво ностуііаетъ въ потребляющее хозяйство; на ступени на
роднаго хозяйства онъ, какъ при возвикновенін своемъ, такъ я въ 
готово мъ вядѣ проходить черезъ цѣлый рядъ хозявствъ. На вро- 
тяженіи всего развнтія разстоявіе между производством!, к потре
блением!. все увеличивается. На первой ступени всѣ продукты 
иредотавляютъ потребительный цѣквости, на второй —  часть вхъ 
уже становится мѣновымн цѣнностями, ка третьей —  большинство

•) Н апом ним ь, яаи р н м Ь р ъ , ввоаъ  сы ры хь продуктовъ в ъ  древаю ю  
Грецію и зъ  пойтівскпхъ областей и іірзвоггь хлТ.оа въ  древнем  l. Ря иѣ .



азъ нихъ становятся товарам». Если -первоввчаам» характеръ к  
размѣры производств» овредѣдяютйй дотреоятзльвой цѣзнеетью, 
то ,к.ъ концу значаніе мѣновоЙ цѣняоотн дѣлаегоя вое болѣе рѣ- 
аиающвнъ.

На яервой стунеаи каждое отдѣжьвое хозяйство ирѳдетавляетъ со
бой одновременно производительную и потребительную асеоціацш; ор- 
ганиаація ея определяется семьей; на «туненк городского хозяй
с т в а  ото до некоторой степени сохраняется, кбо нодиастѳрьв ре- 
месленвива и батракъ жрестьяагиа являются членами его домо
хозяйства; вь народйо«ъ хозяйстдѣ потребительная а производи
тельная ассоціація отдѣлены другъ отъ друга. Производительная 
асеоціащя составлаетъ основанное на договорное прянцинѣ пред- 
пріятіо и является одновременно новйтельвицей капитала; обыкно
венно на ея доходы жвветъ множество отдѣльныхъ домохозяйствъ. 

.Такимъ образомъ зяаченіе семья, какъ хозяйственной единицы, 
прекращается; производство лишь въ зидѣ исключевія составлаетъ 
е я  функцію; она является только потребнтелы»»«ъ оргакояъ, но
сительницей потребительная имущества.

На всЬхъ етупеняхъ болѣѳ значительный хозяйственная задачи 
могутъ Сыть выполнены лить благодаря тому, что трудъ нахо
дится въ служебному подчнненномъ ноложеяін у руководящвхъ 
эдеыентовъ, Тамъ, гдѣ является потребность въ чужомъ трудѣ, 
между трудомъ и рувоводитедемъ хозяйства яа перво! етупезя 
устававлиааются востоянвыя принудительный отвошбнія (рабы, 
крѣпоствые); на -второй,— бояѣе ила меяѣе нродолжятельныя езу- 
жебаыя; на третьей— краткосрочная договорный откошевія. Потре
битель въ замкнутомъ домашнемъ хозяйств! является либо самъ 
рабочимъ, либо еобствеавикомъ рабочаго; въ городекомъ хозяйстзѣ 
овъ покупаете непосредственно у рабочего его трудъ (работа ка 
заказъ) или цродуктъ его труда (ремесло); къ яародяомъ хозяйств 6 
потребитель во имѣетъ никакого отяошенія къ рабочему: овъ ко- 
купаетъ товіръ у прѳдсрвнаиателя зли торговца, а этотъ ію мѣдніі 
сааъ возваграждаѳтъ рабочаго.

Деньга въ замкаутомъ домашнемъ хозяйств!, перэоначалъао 
совершенно отсутствую«,; позже оаѣ представляют* нре^аетм 
яепосредствѳвяаго потреблен!» а средство для наковдекш цѣвко- 
стей. Вь горэдскомъ хозяйствѣ ояѣ являются превмуществевяо 
орудіемъ обаѣяа. Въ вародвомъ хозяйетвѣ он à' рядомъ съ от ямъ 
становятся средотвомъ обраіцеаія в извяечейія до кеда. Кагегоріяии 
натуральная, дізвежааго и кредвтваго хозяйства довольно, мѣгко 
характеризуется, хотя и не вволнѣ агечерпызаетоя, «змъяяйпааяся 
Голь девегъ.

Еапятадъ ва первой итуаени почти, отсутотвуетъ, имѣюгся 
только предметы потреб іевія, Н а второй ступени подъ обычную 
категорш производвтельваго капитала можво было бы, пожалуй, 
иодвеста орудія, но едва-ли и сырые м а т о р іа д ы 'вообще. Капита
лом*, доотавляющвиъ прибыль, является собственно только торговый 
кап ятаіь. Н а третьей ступени кацаталъ, оривооящШ доходъ, пред-
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сгявгаетъ то средство, благодаря которому вредкеты проводятся 
отъ одного ôTsna рагдѣаенія труда къ другому в совѳршаютъ 
весь кругь обращеаш 1). Здѣеь все становится капиталомъ. Въ 
т>ыъ отвоіненіа можно было бы замкнутое домашнее хозяйство- 
обозначать какъ хезяйотво безъ капитала, городское хозяйство 
какъ враждебное капиталу, а современное народное хозяйство 
какъ кагштадветпческое.

Доходъ к имущество бъ занкнутоиъ домашнемъ хозяйствѣ 
прѳдставлаютъ нераздѣльное н аѳраздѣлвмое цѣлое; но все же 
«амѣчаются зачатка земельной ренты. Въ городс«омъ хозяйствѣ 
форму земельной ренты принимаете и процента на каппталъ; 
ярідпраявмательская прибыль получается исключительно въ тор* 
говлѣ; главной формой заработной платы является плата потреби
теля за трудъ рокесдеанвка. Но большая часть предметовъ все еще 
ве выходатъ изъ аредѣловъ хозяйства, въ которомъ они произ
ведены. Чистый доходъ получаете лвпіь тотъ, кто для покупки 
ренты окончательно разстается съ имуществом*. Н а  отупеаи яа- 
роднаго хозяйства четыре отрасли дохода ясно отдѣляются другъ 
отъ друга. Почта весь продуктъ производства исчезаешь въ обб- 
ротѣ. Въ нмущеетзѣ ревта и прочія отрасли дохода отделяются 
отъ потребительных* запасовъ, при чемъ ііоелѣдніе сводятся въ 
возможно меньшииъ размѣрамъ, такъ какъ торговля освобождаете 
частное хозяйство отъ необходимости держать запаоы. Съ другой 
стороны, не потребленные избытки дохода, которые на'первой в 
второй ступени хозайства присоединялись къ потребительной части 
имущества, теперь либо прямо присоединяются къ помѣщаемому 
въ иредпріятін капиталу, лвбо въ ссудныхъ кассахъ и банкахъ 
превращаются въ процентный ссуды,— слѣдовательно, во всякомЪ 
случаѣ капитализируются.

Промысла какъ самостоятельной нрофессів на первой ступени 
не внѣется; вся обработка матеріала произведите« въ домашпемъ 
хозяйствѣ. Въ городекомъ ховяйетвѣ, мы, правда, уже находимъ 
профессіовальныхъ ремесленаикойъ, но нѣтъ еще предпринимателей} 
ремесло прнвьмаетъ форму производства на заказъ или на сбыте, 
к кто желаете имъ заниматься, долженъ его знать. Въ народномъ 
хозяйствѣ господствуете фабрика и домашняя или кустарвая про
мышленность, которыя предполагайте наличность коммерчески обра
зованная предпринимателя и большого капитала. Знакомство съ 
техникой процесса производства не является безусловной необходи
мостью для предпринимателя.

Подобным* же образомъ изиѣилются я формы торговли. Зам
кнутому домашнему хозяйству еоотвѣтствуѳтъ кочевая торговля, 
городскому.— рыночная, народному— постоянная. Если на первыхъ 
двухъ етупеняхъ развнтія торговля является только средством* 
заполнить пробѣлы автономнаго производства, то въ народаомъ 
хозяйствѣ она становится веобходимымъ посредствующим* звеном*

>) С рави. веж е очерки IV и  ѴШ.
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между производством^ и потреблеаіемъ. Торговая отдѣдяетея отъ 
транспорта, который подучаетъ самостоятельное заачеяіе и орга- 
визацію.

Правда, траясиортвыя фувкціа выполнялись и въ дрезнвмъ 
рабскокъ, и въ средневѣковомъ помѣстяомъ хозяйств!; онѣ были 
поручены особымъ рабамъ a крѣоостяымъ. Въ средніе вѣка мы 
находиыъ городски хъ гонцовъ, которые первоначально езужатъ для 
нуждъ городского соаѣта, яо доставляютъ такж» письма и ио пору
чен;» частякхъ жпцъ. Н а аорогѣ яоваго временя появляется 
лочта— сначала лншь въ цѣлахъ государствѳрнаго управдевія, а 
затѣмъ и для публика. Въ X IX  етолѣтіи происходить еооружевіе 
желѣзвыхъ дорогъ, телеграфа, телефона, устройство парогодкаго 
«ообщевія, ери чвмъ вь устройствѣ всѣхъ зтахъ путей а ередетвъ 
сообщеніа ариаимаегь учасгіѳ еаио государство; крояѣ того возни* 
каютъ многообразная тастнын предпріатія ‘ ). Однако, -на веѣхъ 
ступея.ахъ имѣются извѣствыя средства сообщешя, созданные 
лившей хозяйственной адквігаетраціей, я прежде всего для ея 
собствеяныхъ надобностей.

Креднтъ на первой ступени есть чисто потребательинй вре
дить; онъ дается только подъ залогъ ca&oä дачностз-и всего иму
щества. На второй ступени въ лнчаомъ кредатѣ долговое рабство 
смягчилось до заложничества, Рядомъ съ ястребателькккъ креди- 
тоиъ вызтупаатъ особаго рода хредить подъ задогъ недвижимостей, 
обіекающШея, однако, въ форму купли, которая вообще пред- 
отавзяетъ обычную форму кредита еъ городевомъ хсзяйствѣ. Css- 
дифаческая форма кредита новаго времени —  производительный 
вредить развивается сначала въ торговлѣ, яо затѣмъ провикаетъ 
во всѣ отрасли хозяйства. Государственный вредить въ древнвхъ 
государсгвахъ носятъ естествэяно характеръ црвяудятедьиаго займа, 
въ средаевѣковыхі» городахъ оаъ является въ формѣ продажа 
яожизненнихъ реять, а въ соврвкэннозгь государствѣ— въ формѣ 
логагааезшхъ ароцеигаыхъ зайиовъ иди вѣчйыхъ ректъ.

Такую se постепенность можно оТмѣтать въ области обществен- 
ныхъ фуакцій. Правовая защата есть первоначально дѣдо рода, 
затѣмъ— noMfeotaaro владѣаца; аъ средніѳ вѣка города ямѣють 
самостоятельную судебную власть; въ настоящее время судопроиз
водство и охрана аичаостя являются государотвенвами фукаціямй. 
То же можно сказать относительно образоваяія. Вааіадѣ око яв
ляется дѣломъ дона, какъ и теперь еще въ Исжаздів. РимскіЁ 
paodagogus бш ъ  рабовъ. Въ ередніа Bfess дѣяо образовавіа сна
чала организуется автоЕомаыиа хозяйственными абщадака— нов»« 
стирскнха; нѣоволько иоаже появляются городовія s церковный 
га коли; отличительную черту аовдга времена составлаегь концен
трация к сяѳпіадазадія обувдаіа въ гоеударотвейнвдъ учебнкхъ 
заведеншгъ, Ещэ яснѣэ »готь ходъ развнйя выступаѳтъ въ орга
низация средствъ защяты. У  мкогихъ народовъ, которые и теперь

!) Объ яв ал о гяч н о м ъ  р а ев н т іи  въ  области  ьрѳссы  срві*. о ^е р к ь  VL
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«ще находятся за ступая* изолвровавнаго хозяйства, каждый домъ 
въ отдѣлъяоети укрѣилевъ (овайвыя иостройка малайдевъ в полв-
незіййевъ); въ ранней сраднеяіжовьв помѣяшчья усадьба обноска 
впломъ в рвомъ. На второй хозяйственной ступени каждый городъ 
является крѣностыо. Н а третьей— все государство защищено ве- 
многййи пограничными убрѣнаеніямк, и характерно, что- Лувуа, 
творецъ первой системы погр&начвнхъ укрѣвдвніё, былъ совре
менником* Кольбера, осковатедя ков&го французского народнаго 
хозяйства.

Эта параллели можно б ш о  бы проводить н дальше. Но какъ 
нрв нвреѣздѣ на новую квартиру прежде всего необходимо устано
вить хоть какой-нибудь яорядокъ, такъ а ко откошекію къ разсма- 
триваемому здѣеь предмету нельзя ожидать, что вса будетъ нечер- 
яаао я каждав деталь поставлена ва свое мѣсто. Я  оамъ прекрасно 
созвав), «то круп:, явкеаій яервыз* двухъ ступеней развита раз
работан* еще весьма маю, а экономически арнятіл, относящіася 
•къ втямъ явріодамъі вуадаются въ боіѣѳ точном* опредѣіеніи. 
Но на зтотъ разъ можно будетъ удовольствоваться и тѣмъ, что 
■есть, ибо аавовомѣрноегь явлевій въ общем* к  въ частномъ вы
ступает?. еъ достаточной ясность».

Лишь Одно обстоятельство :а хотѣлъ бы еще разъ водчеркнуть. 
Домашнее хозяйство, городское хозяйство, народное хозяйство к» 
представляет, яослѣдоватвльных* ступеней, изъ вомхъ каждая 
вполнѣ исключает* остальвігя. Всегда какая-нибудь одна форма 
Хозяйства преобладала, и osa въ глазах* совремевнйЕОкъ счи
талась нормальной. Но еще и въ настоящее время сохранилась 
нѣкоторые элементы городского хозяйства и даже замкнутаго домаш- 
яяго. И  наяѣ еще значительная часть продуктов* яадіонвльваги 
производства яе вступает* въ нарбднс-хозяйствекный оборота, а 
потребляется въ тѣхъ отдѣльяыхъ хозяйствах*, гдѣ они проваве- 
девы; другая же часть совершаетъ лишь кратвій путь отъ одного 
хозяйства къ другому.

Отсюда какъ будто вытекает*, что яе правы тѣ, которые вадятъ 
задачу политической ввовоміи въ выяовевіа еущвостя в связи хозяі- 
ствѳннахъ. явленій, в врнвнльвѣе поступают* тЬ, кто удовлетво
ряется оазсавізмъ хозяйственныхъ фориъ и ихъ исторически хъ 
вйдоязмѣневій.

Одяаво, такого рода зпклшчевіа было бы роковой, ошвокой; это 
значило бы отказаться отъ результатов* научваго труда болѣе чѣнъ 
столѣтвяго иеріода п совершенно превратно понимать нашу совре
менную экономическую жизнь. В ъ настоящее время даже въ самомъ 
отдаленномъ крестьянском^ хозяйствѣ ни одвнъ мѣшокъ пшеницы 
ве производится внѣ свйзи съ общим* народно-хозяйстве іишмь 
обращеяіемъ. Если онъ и потребляется въ домѣ производителя, то 
все же значительная часть орудій производства (плугъ, коса, моло
тилка, искусственное удобреніе. рабочій екотъ и т. п.) яріобрѣтевы 
крестьявнномъ путемъ обмѣва, в самое яотреблевіе вмѣетъ мѣсто 
дийь въ томъ случаѣ, еслв по условіямъ рынка оно является вы



годным*. Таким * образомъ, я аѣшокъ пшенацы крѣикоЗ eht&sj» 
вплетен* в*  великую в векуоную ткань кародно-хозяйственааго 
обращевія, а совершенно так»» связана еъ нею всѣ мы въ нашей 
экоео»ической деятельности,

M u  съ большим* удсвдатворетемъ ирявѣтствуенъ поэтому тотъ 
факть, что послѣ аеріода уеврднаго собиранія матеріалов* въ so- 
вѣйшее время оаять раввоетзо врннзлись за проблемы современ- 
наго мѣнового хозяйства, при чем* провѣраа и дальаѣйшее раз- 
витіе прежней системы совершается по тому .же кути, которым* 
она возникла, но на осяоваиіи болѣе бог&таго фактнчеокаго мате
риала, Ибо помимо изолирующей абстракціи и логической дедуици, 
иѣть, а * самом* дѣлѣ, другого метода изслѣдоваяія, с *  .которым* 
можно было бы подойти еъ выяеневію сложных* причин* мѣао* 
вых* яад^ній, Единственный япдуктввный метод*, о котором* 
может* здѣсь еще идти рѣчь —  етатвстическШ— для большинства 
относящихся сюда вопросов* елашкоа* груб* а может* слу
жить лишь как.* дополнительное ала аовѣрочиоѳ вспомогательное 
средство.

Относительно хозяйстваанихъ періодов* прошлаго задача не 
может* быть ивою. Правда, здѣсь, прежде всего, в* больше! ещв 
мѣрѣ имѣетъ значенів собнраніе фактов* и a s * морфологическое 
опиеаніе; ио ватѣмъ явлеиія должны быть правильно определены 
по существу, логачески расчленены и изслѣдеваны в * отношеаш 
ихъ нрйчикной свази. Необходимо, слѣдователько, пользоваться 
тѣмъ же методой*, какой «классическая экойемачаекая наука» 
прикѣнила к *  язуаднію совреиеннаго хозяйства. По нѣкоторымъ 
вопросамъ древняго ойкосваго хозяйства это уже мастерски вы- 
полнено Родбвртусоя*; въ области среднавѣкового хозяйства попы
ток* в * атом* направленіи до сих* пор* ве дѣгалось. Задача ага 
будет* разрѣшена только в *  том* едучаѣ, если вайдутея азслѣдо- 
ватвля, которые съумѣютъ вяоааѣ углубвться въ уоловіа жиаяв 
прошедших* " хозяйственна** зкохъ и погрузиться въ  совершенно 
отличима от* нашего экоиомайесваго понаванія нредетавлеша 
вашЕз* предков*; во дѣль некоем* образомъ не будет* достигнута, 
еслй наполовину радіоналистическн конструироваиныя хозяіствеа- 
икя аадевія ирошлаго иостсяаио будут* представлены въ вкдѣ 
категорШ современной, оевовавкой на обнѣиѣ, экововяческоі жизни- 

Только этимъ аутемь, на мой взгляд*, исторія акоаомвческаго 
быта может* оказать плодотворное вліаніе яа теорію еовремевнаго 
вародааго хозяйства, а эта посдѣдная, в * свою очередь, ка всторію 
хозайетэа; только таким* образом* можно познать одновременно 
закеаомѣрность хозайетвеня&го разватія а народно-хозяйстзевноа 
йизна.



Формы промышленности въ йхъ  историчеснемь развкгім.

Большинство людей е ъ  вопроеахъ экокомяческихъ и соаіадь- 
ныхъ имѣютъ весьма определенное мнѣніе о томъ, что должно 
быть— нѳрѣдко гораздо болѣв опредѣденноѳ, чѣмъ о томъ, что 
существуешь въ дѣйогвитѳльности. То, что по ихъ мнѣиію должно 
быть, не представляетъ собой непремѣнно какого-то идеальнаго 
еостояніа, еще никогда не осуществлеякаго проязведеиія фантазія. 
Очень часто, наобороіѣ, его есть тхредстзвлеаЦ почерпнутое изъ 
фактовъ болѣѳ ели менѣѳ отдалеянаго прошлаго, прѳдставлевіе, 
которое, благодаря продолжительной іірввьпкѣ, пріобрѣяо для наеъ 
характеръ чего-то ворнальнаго.

Это именно наблюдается, если не ошибаюсь, у многить яашигь 
еовременниковъ во отнотпенію. къ тому, что мы называеаъ реме- 
одомъ и нъ такъ называемому ремесленному вопросу. Привыкла 
считать ремесло нормальной формой промышленности, благодаря 
тому, что оно въ течсніѳ свыше полутысячелѣтія господствовало 
въ возни среднего сословія Германіи. Судестауегь поговорка: 
ремесло имѣетъ золотое дно (т. е. оров,в&таетъ); но ваблюдеию 
поцазываетъ, что это дао по современной одѣнкѣ уже болѣе нѳ 
золотое. Возникаетъ вопросъ, какъ вернуть ато бдаженаое состояаіе, 
Езкгь вдохнуть новую жизвь въ ремесло.

Но какое мы имѣемъ право считать ремесло нормальной фор
мой нрокзводства и, такимъ образомъ, какъ бы стремиться къ 
идеалу, который былъ осущесгвлевъ въ прошломъ?

Экономисты старой школы изображаясь намъ ремесло какъ 
первичную форму промышленности. «Среди охотаичьяго иди пасту- 
шескаго пленона», говорить Адамъ Онигь, «оказывается челоѵіхъ, 
который производить лукъ и стрѣлы болѣе искусно, чѣмъ другіе. 
Онъ обнѣниваетъ ихъ у своихъ соплемѳвниковъ яа скотъ идя ка 
дичь а приход и тъ къ тому закдюченію, что это для него гораздо 
выгоднѣе, чѣмъ если бы онъ оамъ отправился на охоту. Въ концѣ 
кондонъ изготовлевіе оружія становится его главнымъ занятіомъ es 
онъ превращается, такъ сказать, въ оружейнаго мастера». Если мы 
продолжимъ эту историческую конструкцію на два шага дальше, 
то первообразъ ремесленника приметь, вѣроятно, чрезъ нѣкотороѳ 
время, ученика, а когда этотъ коачитъ ученіе— другого, первый 
же станетъ его подмастерьемъ.

К. Бю херъ.
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Дальнѣёшеѳ разватіе лри всемъ желавіи ничего рѣшвтельно 
ноаало къ »тему прибавить не можетъ. Когда мы въ настоящее 
время товоримъ о ренѳеаѳнникѣ, то мы представляемъ себѣ мел- 
каго предпринимателя, который въ опредѣленноЙ послѣдователь- 
носта изъ ученика вревратилея въ подмаетерья, а нзъ подмастерья 
въ мастера, который собственными руками и аа собственный капи
таль изготовляешь предметы для мѣствагс ограниченная круга по
требителей и которому достается полностью весь продуктъ его труда» 
Все, что можно требовать отъ системы хозяйства, удовлетворяющей 
требоваяіямъ справедливости, какъ будто осуществленно въ жизни 
ремесленника при нормалышзъ ушшіяхъ: постепенный перехсдъ 
отъ одно S социальной ступени къ слѣдующей, самостоятельность и 
доходъ по заслугамъ. 'Тѣ же формы обрабатывающей промышлен
ности, которыя уклоняются отъ этого первообраза—кустарная про
мышленность и фабрика— легко могутъ тогда показаться ненормаль
ными; обусловливаемое ими еоціальное разслоеніе и раеаредѣденіе 
дохода представляются несоотвѣтствующимв идеѣ экономической 
справедливости.

И  новѣйпзіе экономисты рѣдко й въ очень немногомъ уклоня
ются отъ этого популярнаго представлезія. Противопоставляя другъ 
другу три првзнаваемыя ими системы производства: ремесло, кустар
ную промышленность и фабрику, они почти безсозкательно пользу
ются основными чертами ремесла какъ Еормами при оцѣнкѣ двухъ 
оетальвыхъ формъ. Кустарное производство до недавняго времени 
нредставлялооь многимъ ничѣмъ инымъ, какъ вырожденіемъ ремесла 
или ие болѣѳ какъ переходной формой, фабрика ate необходамымъ 
элонъ эпохи господства машинъ. Отъ такого предубѣждѳнія стра
дало даже научное изслѣдованіе современныхъ формъ производства, 
хотя онѣ з  доступны непосредственному ваблюдеяію.

Историко-ѳволюціонный обйоръ, который мы попытаемся здѣсь 
дать, прежде всего долженъ освободиться отъ воззрѣвія, будто 
какая-либо система производства той или ивой отрасли хозяйства 
можетъ представлять нѣчто нормальное для всѣхъ временъ н на
родовъ. И  ремесло представляетъ съ такой точки зрѣнія не бо- 
лѣе какъ историческое явленіе, возиикновенш, существованіе в 
процвѣтаніѳ котораго связано съ опрѳдѣденными условіямн эконо
мической жизни. Оно h s  является кн первоначальною, ни вообщо, 
съ вволюціонной точка зрѣнія, необходимою формой вромышлев- 
ясстя. Это значатъ: йѣтъ необходимости, чтобы промышленность 
ограшы прошла черезъ ремесленную форму производства, прежде 
чѣмъ достигнуть стуоенн кустарной промышленности или фабрики, 
также какъ нѣтъ необходамостя въ томъ, чтобы каждое, племя 
предварительно было о х о т н и ч ь е  мъ или пастушѳсквмъ и лишь no- 
cat бтого перешло къ ссѣдлому зеиледѣлію. Ремеслу предше
ствовали у насъ другія фораы обрабатывающей промышленности; 
оиѣ оохразилиоь отчасти а до сихъ яоръ, даже въ европейскихъ 
странахъ.

Эти первобытный форма промышленности, нмѣюкця огромное
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зааченіе въ омыоді исторической вволкщіа, до свхъ поръ почте 
не обращала, sa себя ввииавія, хотя оаѣ въ нродозжояіе тыся- 
чедѣтій определяли хозяйственную жизнь народовъ и оставили 
гіубокіѳ слѣды въ вхъ соціальномъ отроѣ. Только сравнительно 
везааядтелмый отдѣдъ ясторія вроиышдвввоств, вяевво тотъ, 
который мы можемъ изучать яа основаніи сохраийвшвхоя въ ввдѣ 
внсавйаго нрава источявковъ, въ настоящее время до некоторой 
степени выяовеяъ, да и то гораздо болѣе въ отвошввіа ваѣвгаеі 
организации промышлейяости, нежели ѣъ отвоівенія ея внутренней 
Î5H3 BH я еяособовъ производства. Даже средневѣковое цеховое ре  ̂
мѳсдо, которому въ яослѣднео время посвящено такт» много оево- 
аательвыхъ научвыхъ азсзАдовавіЗ, едва-ла достаточно язучево.со 
стороны характера производства, Провзвояышя раціоналиствческів 
яонструкціа, основаввыя ка аредволоженіяхъ к аоиатіахъ, закы* 
ейЬвааяыхъ взъ соврекевнаго мѣновото хозяйства, госяодствують 
въ этой области я до сихъ поръ.

Во воякомъ сіѵчаѣ; наша «историческая» политическая ько- 
вомія собрала богатый матер’галъ для ясторій народнаго хозяйства 
классически х ъ  а срвремінныхъ народовъ. Но обращалось вѳська нало 
вяиманія sa то обстоятельство, что, въ виду сложности веѣхъ соціа- 
львыхг явлеяій, возстаиовить условія, въ каквхъ находилось народ
ное хозяйство въ древности в въ средне вѣка, современному ваблю- 
дагелю даже при самой живой и творческой фаитазіи, едва-ля яе 
столь же трудно, какъ уловить послѣдствія еоцшвстачеокаго госу
дарства будущего. Мы только тогда будемъ въ состоявія понять 
жвзнь цѣлыхъ, весьма отдаленных^ отъ насъ, зиохъ ясторіи хозяй
ства, когда мы научимся наблюдать хозяйство первобытныхъ я вс- 
культуриыхъ современны» народовъ столь же тщательно, какъ изу- 
чаемъ теле-рь вконоиичешй быть англичанЪ и сѣвѳро-внорякаядавъ. 
Вмѣсто того, чтобы посылать Вашкхъ молоды хъ зкономкстозъ къ 
зтвмъ нослѣдвияъ, мы скорѣе должны были бы ваоравдить вхъ съ 
научными діаяив въ Россію. Румынію вай южяо-мавяаскія' государ
ства; ввлъ одѣдовало бы изучить въ втоиъ ваиравлев ія народы, обв- 
тающіе вь вашвхъ вово-пріобрѣтевайхъ (рервавскахъ) коабвіяхі, 
ярежде чѣмъ у вахъ, подъ вдіяні-эмъ европейской торговля, исчез
нуть наяболѣе характерный черты первобытнаго хозяйства я право* 
созваніа.

Приходится иочти считать за счастье то обстоятельство, что 
STO ввѣгавев вліяяіе рѣдко очень глубоко яроввк&егь еъ народ
ную жизнь, во большей части ограничиваясь арввилегироеавякна 
классаиэ. Благодаря этому, мы еще и яавянѣ на обиярвкхі. 
про'странствахъ восточной и сѣверной Еврояы,* которая невнима
тельный путешествеввикъ пробѣгаетъ во жодѣзаой дорогѣ, иожекъ 
наблюдать у сельскаго насоленіа древаѣйтія формы удовдетворевіа 
потребностей; подвергшаяся подъ вліяніемъ сонрвиеаваго ^бвѣва 
лишь кеммгимъ, весьма незвачительнымъ изнѣвекіямъ.

Желая въ дальвѣйшеаъ объединять яо, что мызнаемъ о промыш-
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лекноста такихъ «отсталых* олвменъ» *), оъ результатами истори
ческих* изсдѣдованій въ облаете промышленности въ одну цѣаьную, 
общую картину, мы, конечно, имѣѳкъ въ виду лишь представить 
главная ступени развитія въ рѣзко очерченных* контурах*. Чтобы 
ваііта аутйводную явть въ сложном* нногсобразіа и богатствѣ формъ 
отдѣдьныхъ этнографа ческе хъ наблюденів, настоятельно необходимо 
отдѣлить типичное отъ случайааго, оставить в* еторонѣ второстепен
ный переходныя формы sî только тамъ признавать возникаовеніе 
воваго звена нъ развитіи. гдѣ измѣнившійся саособъ производства 
вызывает* такія экономяческія «влепія, которыя обусловливают* 
существенны# йзмѣненія еъ организаціи общества, Такимъ обра
зом*, мы получаек* пять главных* формъ прояышдевноста. ,Эгя 
формы въ исторической аослѣдовательностй будутъ слѣдугощія:

1. Домашнее производство (производство для домашнзхъ по
требностей).

2. Работа sa  закааъ (Lolm werk).
3. ремесло.
4. Домашняя или кустарная промышленность.
5. Фабрика.
Прежде всего вамъ необходимо указать вкратцѣ характерный хо

зяйственный черты эгнхъ формъ производства, лишь слегка касаясь 
содіальяой стороны развитія промышленности въ ея цѣломъ, За- 
полневіе ветрѣчающйхся пробѣлоь* и выясневіе переходов* отъ 
одной формы производства къ слѣдующей. мы предоставляем* спе
циальным* взслѣдованіямъ. Естественно, что нам* придется дольше 
всего остановиться sa двухъ болѣе ранних*, предшествовавших* 
ремеслу, формах* промышленности, между тѣмъ какъ для позднѣй- 
шяхъ достаточно будетъ краткой характеристики. Качвемъ съ 
домашялго производства ила дроизводства для домашних* потреб
ностей.

Д о м а ш в в ы *  п р о и 8 в о д с т в о « *  называется производства 
промышленных* шдѣлій яа дому и для дома изъ сырья, добщаго 
вь собственной* хозяйствѣ, Б*  своей первобытной и чвстѣвгаей 
форм* оно предполагает* отсутетвіе обмѣаа и удовлетворен!“ каж
дым* отдельным* хозяйством* всѣхъ потребностей своих* членов* 
собственен»* трудом*. Каждый продукт* проходит* всѣ ступени 
своего производства в* томъ хозяйствѣ, в* котором* ou* подле
жит* потреблен®. Соотвѣтсткеяко етому производство всегда одре- 
дѣляетоя йсключвтельно потребностями хозяйства. Не существует* 
еще s ä  обиѣяа товаровъ, ни капитала, ймѣются только пред*

*) Л оиолненіе к ъ  настоящ ем у очерку, составленному з ъ  первый р а зъ  
в ъ  18Ö2 г .  и резю мирую щ ему въ  общедоступной форм* л р ш ь  само« глав
ное, им ѣется в ъ  м о ей , етатьѣ  „Gewerbe“ („nf бм ы ш лсввость“), иомѣщеи» 
МОЙ в ъ  H andw örterbuch  d e r S taatew issenschal’tf n 2 и зд . г. IV , стр. 300— 
385. (Р у с с к .  ч е р е в ,  этой статьи  въ  сборниаѣг- „И с  т  о p і  я т р у д « , ,  въ 
связи  съ  исторімй нЪхготорыгь формъ промыш ленности“. Язя. Водовозо
вой. Стр 47— 106). Т ам ъ  ж е у к а з а н а  я  в аж я ѣ й т& я  л и тер ату р а  во
проса.
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меты потреблелія въ различные стадіяхъ годности къ цотребле- 
аію: рожь, мука и хлѣбь, ленъ, пряжа, ткань в одежда; иыѣютоя 
кромѣ того средства проязводства; ручная мельница, топоръ, вере
тено, ткзцкій станокъ; но нѣтъ продуктовъ, посредствомъ кото
рыхъ можно было бы путемъ обмѣяа аріобрѣстя другіе. Домъ всЬмъ 
обязакъ собственвоку труду, и едва-лн возможно огдѣдить домаиь 
зіа  работы отъ производства.

Въ фораѣ домашняго производства аромшндекноеть етаріие 
земдедѣлія. Повсюду, гдѣ открывателя вовахъ странъ наталкива
лась на первобытная племена, они встрѣчали разнообразное про
мышленное мастерство: изготовлѳкіе луковъ и стрѣдъ, плѳтсніе 
цыновокъ и сосудовъ изъ ситника, лыка и крѣпкихъ корней, пер
вобытное гончарное производство, дубленіѳ кожъ, помолъ зеренъ 
на 'жерновахъ, постройку домовъ, иногда даже плавхеніе желѣза. 
Такъ, охотничьи племена СЬвераой Америки, рыболовы Южваго 
океана, кочующія свбирскія племена, равно какъ в земледѣльче- 
скія негритяпскія племена зъ АфрикЬ еще до сихъ яоръ произво
дить такимъ образомъ разЕня ароиышлѳяаыя издѣлія, не амЬя 
собствееныхъ ремеслеяаиковъ. Даже жадкія, совершенно аагія 
лѣсныя алемеца внутренней Бразилия изготомяютъ дѵбаны, лука 
в стрѣды, отроятъ дома а лодки изъ древесной коры, выдѣш-
ваютъ орудія изъ костей животаыхъ а изъ камней, пдетутъ
корзины, служащія для ноіненія и сохранеаія продуктовъ, выдадбли- 
ваютъ сосуды изъ тыквы, нрядутъ, вяжутъ и ткугъ; шдѣдываютъ 
глиняные сосуды съ искусными украшеніяки. ве #ная гоачарнаго 
станка; вырѣзываютъ п украшаютъ орвамонтанв надгробные па
мятники, скамейки, флейты, гр^бзнки, маски, изготовляютъ рѣзаыя 
украгаевія изъ перьевъ, кожъ и т. П„

. Вмѣстѣ съ переходойъ къ обработкѣ земли; при помощи плуга
эта деятельность въ уиѣровныхъ и холодя ихъ странахъ все бодѣе 
в бодѣе теряегъ случайный характеръ; во вгеиъ хозайствѣ уста
навливается твердый порядокъ; теплое время года посвящается 
пріобрѣтеаію сырья и работ!, ка воздухѣ; зааою обработка матѳ- 
ріала соедиаяеть всІжъ членовъ у очага. Для каждаго рода тру ;а 
устанавливаются твердый правила; каждый взъ нихъ завакаетъ 
определенное мѣсто зъ домашней жйззи, сообразно естестве к ш * ъ  
потребности иъ хозяйства; обычай обвяваетъ его свояма тонким« 
золотыми этическими нктяаа; онь обогаіцаетъ н облагор&жпиаетъ 
сущеспіѵ-ваіііе людей, среди которыхъ онъ переходить изъ гшко- 
лѣнія въ поколѣніе со своей несложной техникой и пврвобгагаыма 
формами. Такъ какъ работаюгь только для собственного потреб- 
ленія, то интересъ производителя къ прокзведеНію его рукъ гораздо 
продолжительнее временя йзготоалевій, Онъ воалощаетъ въ кемъ 
свое лучшее техническое уаѣніе и веоь свой художественный 
вкусъ. Именно поэтому проязведовщ н ац іо ш ш ѵ заго  донашняго.про
изводства стали для нашего увдекгмщагося художественной про- 
мышлевноетыо столѣтія такой богатой еолровйпднацеЗ образцовъ 
народнаго стиля.



Норвежскій крѳетьявивъ не только евой собственный століръ 
я кузнед'Ц подобно вестфальскому староетѣ въ произведена й м - 
мѳрмана «Мюяхгіузегъ», ко ояъ самъ  же строить я  свой деревян
ный домъ, иаготовляетъ себѣ земл&дѣлъчесия орудія, тедѣгу и сани, 
выдѣдываѳгь коже, вырѣзываегь ивъ дерева г  куетъ изъ металл» 
разную домашнюю утаарь А), Въ Иеіаядій крестьяне являются 
даже весьма искусными работниками по серебру. Въ сѣверноЙ 
Шотлаадія еще во времена Адама Смята к*ждыі быаъ своимъ 
собетвеннымъ тк&ченъ, сукяовалоаъ, хожеввнгокъ в еапожникомъ. 
Въ Галиціи, Буковвнѣ. во мвогвхъ (жрествостяхъ Венгріи а Тран-' 
сяльваніа, въ Румыяіз, у зэжвй-одазявскидъ влемеяъ до посдѣд- 
вягэ врвмека дочти яе бйдо другихъ ремвяленвиковъ, кромЬ куз
неца, к  то по большей чаете цыгана, Въ Грецій я другвхъ стра
нахъ Балкавскаго полуострова имѣлись, пожалуй, еще стракствую- 
здіе алотннка 2). Можно было бн привести большое количество 
подобиыхъ ярямѣровъ азъ жввни другихъ народовъ; удявнтелыша 
способност» И ЛОВКОСТЬ руСбЕЕХЪ я шведскихъ креетьянъ объяс
няются ихъ многосторонней нрбмытлениой деятельностью въ соб- 
ственвонъ хозяИствѣ. Женскій вромьзяшшаыа трудъ, прядильное 
и ткацкое искусство, печеніе хаѣба я т. и. елигакомъ взвѣстны 
изъ стараго в новаго времени, чтобы нужно было дольше на нихъ 
останавливаться.

Чтобы подучить представление о всемъ богатствѣ хозяйствен- 
ныхъ способностей; которымъ отличается жвзкь малокультурных! 
народовъ, нужно было бы дать подробное описание самой этой жизни. 
К,ъ сожааѣнію, мы ве ииѣемъ вто§ возможности. Достаточно бу
детъ привести слѣдующія мѣста нзъ описанія домащяяго пронз- 
водства въ Буковвнѣ s). «Въ веболыпоиъ сенеіномъ кругу иди

*) E i l e r f  S u  л  d t :  Om H usfliden i N orge, C hviatian ia  1867. B lo m :. 
Das K öaegr. N orw egen. Leipzig, 1843, стр. 237. T h . F o r e s t e r :  Norwe
g en  u n d  se in  Yolk, перев. н а  нѣм, М. Б . Л индау, стр. 7 4 .  N o r w a y :  
K r is ta n ia  1900, стр 391, E .  S i d e ö b l a d h :  Schw eden. S ta tis t isc h e  M ittei
lu n g en  z u r  W iener W eltau ss te llu n g  1873.

-’) Cp. D ie H au sin d u strie  O este rre ich s . Bi® K om m entar z u r  h a i is M u s -  
tr ie llen  A b te ilu n g  au f de r a llg em ein en  land  u n d  fo rs tw irtsch aftlich ea  
A u sste llu n g  zu W ien 1890, подъ ред . В. Экснера. Д ал ѣ е  „O esterre ieh ische 
M o n a tssch rift !. G ese ilach afiw isstn sch a ît IV, 80 ел, Vffi, 22» IX  98 в  331: 
A. R i e g l :  Textile H au sin d u strie  in  O esterreich  а-ь „M itteilungen des К, K. 
o esterre ich isch en M u seu m s“ N. F. IV, c rp . 411 ел. B r a u V i  u n d  K r e j c s i :  
.Der H ausH eiss in  U ngern , L eipzig  1886. S c h  w i c - k e f :  S ta tis t ik  dès Kö
n ig re ich e  U n g arn , crp , 403 сл. 41 i , 425 и  сдѣд. î. P a g  e t :  U n g a r«  und, 
S ieb en b ü rg en , Leipzig 1842, H, o ip . Ш ,  173, Ш ,  ‘Ш .  I w a a t s c h o f î .  
P r im itiv e  F o rm e n  des G ew erbebetriebe in  B ulgarie« , L eipzig  1880. Отнв- 
е и се зь я о  д р у г я г ь  государствъ  В адкляекаго  полуострова: R ep o rts  from  
h e r  M a jes ty з  U iplerr.atia t a d  c o n su la r  ag en ts  ab ro ad , re sp ec tin g  the  con
d itio»  of th e  ie d u a trU l c la sse s  in  fo re ig n  countries. L ondon 1870—72. T  a- 
r a j  a n  a: P a s  G ew erbe bei d sn  A rm en ie rn . Leipzig 1897. G o g i t  s c h a -  
y  я с h  w  i 11: D as G ew erbe in  G eorgien (E rgänzungsheft I г и г  Z tschr. f. d. 
g eaa te te  S taatsw .} . T ü b in g en  3901.

*) C. A . B o j a e t o H  e r  y  E xner’a: Die H au sin d u strie  O esterreichs, 
стр. 159 сл„ cp . К, W l j f i i t s i k y :  Die B ukow inaer H g u s in d u s trle  und die 
Mittel an d  W ege «иг R 's s m s .  derselben . Czernowitz 1868,—P e t r i :  S h etland  
a i d  d ie E hstdB  (& * h a  1802), И, етр. 230 сл.
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же въ тѣсныгъ арэдѣдахъ дерѳвяа сѳлъекій житель Буковины 
удозлетвѳряетъ самъ всѣмъ своимъ жизненнымъ потребностям'!». 
При поатройкѣ дома. мужчина обыкновенно Еснодяяетъ трудъ 
плотника, кровельщика я т. п., въ то враая какъ женщина должна 
взять яа себя іюкрытіѳ штукатуркой нлетеныгь стѣнъ или зако- 
нооачйваніе щелей въ бревенчатыхъ отѣнахъ мхомъ, трамбовку 
пола s иного другахъ нодоба.аго рода работ». Начинав еъ яосадкв 
ирядильныхъ растеніі идя вокарйливаяш овцы валить до язго- 
товлеяш постелей и одежды изъ полотна, шерсти ала мѣха, котя, 
войлока или плетеной соломы, сельское яасѳдѳніе Вуковкны цро* 
взводитъ все, даже краска изъ опещально разводимыхъ растеній, 

t равно какъ а  необходимые, правда, очень примитивные, аастру: 
менты. Эго относится въ обШемъ и къ пящѣ. Съ затратой довольно 
Оольшого труда крестьян а еъ обрабатываете свое маисовое поде, 

'мелеть на ручной мельнидѣ кукурузную муку, ааъ которой онъ 
изготовдяетъ свой главный пищевой продуктъ (мамалыгу, похожую 
на полеяту). Своя простыя земледѣльчеекія орудія, сосуды, хозяй- 
ственяую и кухонную утварь лабо овъ самъ изготовдяетъ, либо же 

* это умѣетъ, QO’ крайней мѣрѣ. какой-нибудь самоучка въ деревнѣ. 
Лишь обработку желѣза— матеріалъ, въ очень мадоиъ колвчествѣ 
потребляемый вѣстяымъ каседеяіемъ— онъ предоставляетъ равеѣяв- 
вымъ по странѣ цыгаяамъ».

Но какъ бы ни развивалась промышленная техника съ саио- 
довдѣющемъ домашнемъ хозяйствѣ. все-така въ концѣ концовъ 
такого рода епоеобъ изгоуовзенія кродуктовъ долженъ былъ бы 
оказаться аедоататочнымъ, вола -бы домъ былъ ограничеяъ узкяяъ 
кругомъ кровныхъ родствѳннвковъ, который мы назкваемъ семьей. 
Правда, старинный семейный оогозь болѣе обшарень, чѣмъ со
временная семья; но у мзогихъ народовъ какъ разъ въ то 
время, когда потребности возраетаютъ и утончаются, родовой 
воюзъ начанаетъ распадаться, я, благодаря атому, домъ (дворъ) 
лишается возможности уетааовлешя болѣе ншрокаго раздѣленія 
труда между евоияя членами. Перѳходъ къ нрофессіональной 
органазадіа производства и мѣновему хозяйству былъ бы здѣсь 
неазбѣженъ, если бн ме удавалось путемъ присоадаяеніа рабовъ 
ііви посвлевія крѣпоётвыхі вокусствезво расшарить домашній 
круп». Чѣмъ больше *шело этахъ яеовободвыхъ членовъ дома, 

* тѣвъ легче становятся явестя среДй нихъ многостороннее раз- 
дѣленіе труда я каждаго въ отдѣльаостя приспособить къ опре
деленно*^ виду производства,

Такъ, среди домаганпхъ рабовъ богатыхъ гроковь и рямляяъ 
мы уже встрѣчаемъ разнаго рода иромыгаленяыхъ рабочнхъ 1), а 
Карль Волик іâ въ своемъ знаменитому регламентѣ объ улравле-

]) d p k sh . Й. P r a n c o t t e :  L’in d u strie  d an s  la. Grèce ancienne, 2 te* 
mas, B ruxelles 1901. p . G u i r a u d :  L a  m aln-d’oeuvre in d ustrie lle  d an s 
Г an c ien n e  Grèce, P a r is  1900. W a  11 о n: H istoire de l’esclavage d a n s  1 a n ti
q u ité . 2-e edi P a r is . .t879.
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sÎh его вомѣотьами точно опредѣляегь, какого рода несвободные 
рабочіе д о л ж е н  находиться въ каждом» повѣстьв. Каждый фоггь, 
сказано тамъ, долженъ вмѣть въ с.воеаъ распоряжении хороших» 
р&божихъ, какъ-тог кузнецов», золотых» а серебряных» дѣлъ ма- 
стеровъ, сапожников», токарей, плотииковъ, выдѣлывателѳй ща- 
товъ, рыбаков», іггицѳлововъг мыловаров», медоваровъ, пекарей 
я сѣточнаковъ. Многочисленная свѣдѣдія въ атомъ же родѣ ми 
ветрѣчаемъ относительно крѣпоотвыхъ' помѣстій другихъ феода
лов» а монастыре!. Реиедаивака, которыхъ o s e  держать, ра
ботают» только ва Яагь, яра чем» она лабо представляют» собою 
дворовых» людей, пользующихся жидвщем» я харчами на барском» 
дворѣ, либо они посзяеяы ка отдѣдьаыхъ участках» ее »ля, добы
вают» на няхъ средства сущеетвовашя и несутъ за это барщину, 
ясаоаваа ойредѣдевяое ремесло, Вь знак» того, что ахъ повин
ностью но отяотевію ко двору является ях» прамыседъ, оаа но- 
еятъ назкаяіе officiales, officiati, т. е.едужапмх».

’ Гакимъ образок». дриашвее производства нріобрѣдо здѣсь об* 
язврвую орѵанивадію, доставляющую номѣпіику возможность до
вольно обзльнаго я иаогосторояяяго потреб леаія также и промаш- 
ленвігаь ездѢлШ.

Но. дойашяёе ароязводетва не остается в» првдѣлахъ удовле- 
творснія однѣх» собствеяеыхъ потребностей. Уже на весьма вяз
кой ступени разватш разаячіе усдовій арйроды вызываетъ раз- 
взтіе прокаслозъ въ различном» ваяравлевіа. Одао племя иро- 
«вводить глиняную нееуду, каменаыа инструменты, ияй етрѣды, 
которыхъ еоеѣднее цлеия не изготовляет». Такого рода про* 
мы ш евнва ііздѢлія распространяются аатѣх» среди другахъ пле
мен» нутем» даровія ила военной добычи, a ттездяѣе та к se 
путемъ обмѣна (си, выше). У  древинхъ греков» богатое ра- 
бовладѣльды приспособляла значительное число свовхъ Несво
бодных» рабочих», которыхъ они ве могли ясжщьзоеать и  
собственном» хозяістзѣ, къ опред&яенвэй отрасли ароаышлевво- 
етн а производалв Ъатѣкъ для рщгжа, Езде чаше крестьяне«!* 
семьи обмѣвввають излишек» продуктов» своего домашяаго яро- 
мышзенваго вроазводства, подобно тому, какъ они обмѣнаваютъ 
издвзпекъ продуктов» вемледѣдіа а скотоводства. Какъ въ Ветхом» 
Завѣтѣ восхваляется дебрвдѣхвяьяаа хозяйка, продающая тор
говцу сработаввыя ею ткакн, такъ я теперь езде съ деатральаоІ 
Афракѣ негритянка откоеат» на ежеаедѣзьаую ярмарку ввд.1 - 
лавяке ею горшка я азготевдеяігая изъ кори н&терія « обмѣая- 
вае^ь ах» ва соіъ иди бум*, Равана» образом», во «ао п хь  кѣ- 
егяосгяхъ Герваяів сельское васедевіе, аачгная съ ередневѣко- 
вего аеріода, сбывало аа горадвках» рынкагь я ярмарках» свой 
холстъ, в во времена господства меркантялавва в» Саяеаіа к Вест* 
фаліа государство врвбѣгаго в» различным» мірам» для содѣй- 
етак вывозу полотка домашвяго вровваи^ва (ѵчреждеяк дав 
контроля яідъ  ка честер» долог«»— Linnenieggea). Вь OcxaeSesex» 
провваціахг грубая шерсгяаая магеріа—*т. н, Yedhmâl, которую
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еще теперь ткугь эстонки, въ средніе вѣка была однимъ изъ самыхь 
распроетраненныхъ иредаетовъ торговли и служила ирямо день
гами. Точно также у нѣкоторыхъ народовъ Африки продукты 
домашняго производства, которые производятся сосѣдними племе
нами, являются всеобщим* средством* обмѣна. Въ янонскихъ 
деревняхъ почти въ каждомъ домѣ изъ собранааго съ собствен- 
ныхъ полей хлопка прядется пряжа и ткется матерія, часть ко
торой поступает* въ обиѣнъ. Въ ПІведіи вестготы и смаландцы 
обходатъ почти всю страну, продавая ткави домашняго произ
водства. Въ Вепгрі«, Галиціи, Руыывіи в южяо-олавявсквхъ стра- 
яахъ мы повсюду встрѣчаемъ па городских* ярмарках* креетьянъ, 
продающих* свои деревянный и глинявыя пздѣлія, и крестьянокъ, 
выШвлййщйхЪ ва продажу, рядомъ съ овощами и яйца «я, иеред- 
някв, ленты и кружева собственная производства.

Особенно съ того момента, когда начинается дробленіе земель- 
кой собственности и она оказывается недостаточной для прокор
мления семьи, часть сёльскаго населенія обращается къ извѣстной 
отрасли догсашвяго производства и начаиаетъ изготовлять про
дукты для рынка, подобно то «у, какъ южно-германскіе малозе
мельные крестьяне производить вино', хмель и табакъ. Необходи
мый сырой матеріалъ первоначально добывается еще на собствен - 
номъ полѣ или иэъ общивнаго лѣса, ввослѣдствіи же его покупа
ют*. Въ связи съ атвмъ возникают* разнаго рода родственныя 
производства н такимъ образомъ изъ домашняго производства обра
зуются, какъ во многих* мѣстяостяхъ Россіи, отличающіеся огром
ным* богатством* формъ крестьяяскіе нелкіе промыслы.

Но развитіе можетъ также идти другямъ путемъ, и тогда 
создается самостоятельный промышленный класс*. и вмѣстѣ оъ ним* 
наша вторая форма производства— р а б о та  н а  в а к а з ъ  (Lohn- 
лѵегк). Въ то время, кацъ до сих* перъ всякая промышленная 
техника осуществлялась въ тѣсной связи съ землевяадѣвівмъ и 
земледѣліемъ, теперь искусный домашній рабочій лорываеть эту 
связь и именно на этой своей технической ловкости основывает* 
свое обособленное, постепенно освобождающееся отъ землевладѣнія, 
существованіе. Но онъ владѣетъ лишь своими инструментам*, ,у 
него нѣтъ оборотнаго капитала. Волѣдствіе »того, онъ всегда прв- 
мѣняетъ свое искусство къ чужому сырому матеріалу, который ему 
доставляет* производитель этого с ы р ь я , явяяющійся вміотѣ еъ тѣиъ 
.потребителем* готомыхъ продуктовъ 1).

Ира этомъ возможны опять-такн двѣ различный формы втой

i) Т а м ъ . гдѣ  промы ш ленны й рябочій былъ до сихъ и о р ъ -  неем бод- 
ньш ъ, его эм.ансииаціи нерѣдас способствовал* нигереоы его  прежнего 
барШ Й , который поэтому с'ще в ъ  продолж еаіе иѣкогораго врвменв при- 
к я м ал ъ  на себя передъ  публикой отвѣтстзециость з а  хищ еніе м атер іала. 
Ср. Lex î iu rg u n d . 21, 2: Q uiconque v e rc  servum  suum  aurîfleein , 'a r p e n ta  - 
riu ra  te r ra r iu m , fabruin  a e ra r ip m , sa rto rem  vel satorcm  in publico  a t t r l -  
bu tum . aj'tificii.im jsxercere p e rrn ise rit, e t id, quod ad fac ien d a  o p e ra  a 
quocun<tue »iusnepit, fo rtasse  «éerto rJt, dorainus eius aut pro  eodem efttU- 
îa e ia t  aut- se rv i ipsius, si m a lu e rit, fa c ia l cession«».
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системы пройзводетва. Въ одномь случаѣ работающая на заказъ 
берутъ временно вь домъ, даюгь ему харчи и, если онъ не жн- 
ветъ въ той же мѣстноста, и квартиру, а также, яоцеяную п іа -  
ту,— я оаъ остается тоіько до тЬхъ поръ, пока на удовлетворена 
потребности потребителя. Вь южной Гериааіи это называете* 
идти ва отходъ (auf die Stör gehen), я мы соответственно этому 
можемъ всю эту форму производства назвать «о 'т.ходом ъ » (Stör) 
« работающаго такинъ образомъ— отхожимъ рабочимъ (Störer). 
Нагдяднымъ примѣромъ sroro могуть служить портнихи и швеи, 
которыіъ во многахъ кѣотахъ женщины нриглашаюгь къ себѣ на 
домъ. Или же работающей на заказъ яиѣетъ при своей квартирѣ 
собственную мастерскую, к  ему выдается сырье. За обработку 
сырья онъ волучаетъ поштучную плату. Примѣромъ могутъ сл ужать 
ткачъ, мельникъ в пекарь въ деревиѣ, Назовемъ форму р а б о т о й  
н а  до и у (Н *ію \гегк). Мы встрѣчаемъ ее главны мъ образокъ 
*ъ промыс»хъ, требующахъ постоявныхъ, не передвигаемых* 
сре.дстеъ производства (мельницы, печи, ткацаіа станки, горим 
р. т. п.).

формы работы на заказъ и теперь егде очень распростра
нены во в еѣ п  частяхъ земного шара. Можао было бы привести 
првмѣры изъ Иядіа a Яаоніа, Марокко и Судана и почти иѵь 
всѣгь евронейскахъ странъ. Указаиія аа эту систему производ
ства мы ааходямъ уже. въ вазадонерхъ храмовыхъ запиеяхъ и 
въ дрзвнѳаъ Егаптѣ; ав можно ироелЬдить въ латературѣ, начи
ная съ Гомера, чрезъ весь дрввній я срѳдневѣковый періодъ, 
вплоть до ковѣашяхъ времеаъ. Точка зрѣаія, еъ которой грече
ское и римское право смотрятъ на отнош ун іѳ  кліеата къ саностоЯ' 
тельному (лично .свободному или несвободному) ремесленнику, по
лакомь основана на сасгемѣ работы на закаэь *); многочислен
ные аоставовдааія среднавѣкового цеховаго праза только вь ней 
находить свое объяснбаіе.

Ещ е к теперь въ альаійскихъ странахъ она составляешь гос
подствующую форму производства въ деревкяхъ. ПІтирійскій писа
тель Л , К.. Розеггеръ въ своей интересной каагѣ *) опиеалъ своп 
нохсждеяш въ качествѣ ученика странствую щ ая по крестьянским* 
двсрзмъ портного. «Деревевскіе ремесленника —  говорить оаъ в *  
прядвсловін— какъ, иавринѣръ, сапожники, портные, бочары, ткачи, 
в*въ іш ы хъ мЬстахъ и сѣдельнкки, каретники, столяры к вообще 
всѣ строительные рабочіе, во мяогвхъ альшйскихъ мѣстностяхъ 
предетанляютъ нѣчто въ родѣ кочевого насеяешя. У нихъ есть кой- 
какое. жилище, ила въ собственной избѣ, иди в г нанятой у креетья-

1) В ъ  эд и к тѣ  Д іоклец іана 301 r. de p re tiis  l'ieruiü' v enalium  о н а  
явл яется  п р ям о  господсі вующей формой производства Ср. м о и .статьи 
в ь  Z tsch r. f. d. gea. S ta a tsw issê n sq h a ft, r. 60 (1 Ш )4  в ъ  особенности стр. 
673 слѣд. !

s) Р. R o s e g g e r :  Aus m einem  H aw iw erkerlehim . Leipzig 1880. Cp. 
Также H a n s j a k o b :  S ch n eeb a lien . Пер в. очор. (народ, изд.), стр. 12 сл. 
219, 2 2 4 .  W ilde K irschen, стр. 317. '
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айна комеатѣ, гдѣ зкивотъ ихъ семья, гдѣ хранится ихъ скарбъ и 
гдѣ они проводить воскресные и праздничные дни; но йъ нояе- 
дѣлькикъ утройъ они взваливаюгъ на плеча свой инструмент* и 
идутъ на отходъ, т, е. они выходят* на работу и останавливаются 
въ крестьянскомъ домѣ, куда ихъ пригласили, пока не сдѣлаютъ 
опредѣленной работы для. домашняго обихода. Затѣмъ они перехо- 
дятъ въ другой доиъ. На ремѳслеяаака въ домѣ смотрятъ какъ ва 
члена семьи»; для ночлега въ каждой избѣ имѣется особая ком
ната съ «кроватью для ремесленника». Вь домѣ, въ котором* онъ 
работаль въ теченіе недѣли, онъ въ воскресенье приглашается къ 
обѣду.

Почти въ тѣхъ же выраженіяхъ о.писываютъ характеръ про
мысла въ деревнѣ въ Шведіи и въ нѣкоторыхъ частяхъ Норвегш. 
Въ Россіи и въ южно-славянских* странах* сотни тысячъ реме
сленников* особенно въ строптельнойъ п портняжномъ производствѣ,. 
ведутъ постоянно кочевой образъ -жизни и, вслѢдоТвіо больших* 
разстояній, по полгода и больше проводить вдали оть своего дома.

Обѣ формы работы на заказъ ииѣюгь различное историческое 
происхождение. Огходъ оозовааь на аоключительномъ обладааіи 
специальными способностями, работа на доау на ясключительномъ 
обладаніи постоянными орудіями производства. Н а . этой яочвѣ 
прежде всего возникаютъ разныя переходный формы между доиаш- 
нямъ производствомъ и работой ка заказъ.

Отхожій рабочій представляетъ собой первоначально отштваго 
сосѣда, котораго приглашаютъ ка помощь въ качествѣ руководителя 
и совѣтчака яри аополнѳніа серьезной работы; самая же работа 
исполняется еше домочадцами 1). И  ваосдѣдствіи еще долго сохра
няется обычай, что члены семьи кліепта оказывают* помощь ма
стеру и его подмастерьями; въ деревняхъ еще теперь "это водится, 
нацримѣръ, при строительныхъ работах*

При работѣ на дому будущій работникъ первоначально является 
лишь владѣльцекъ промышленкаго заведеяія и технйческимъ рую- 
водителемъ производства, между тѣмъ, какъ настоящую работу 
исполняетъ кліентъ; такъ бываетъ иногда въ деревиѣ еще и теперь 
на маслобойяяхъ, мельняцахъ для терки льна, вѣялках* для яч
меня и овса, въ заведеніяхъ для приготовления фрукговаго вина. 
Во м б о г и х ъ  сѣверо-гермаяскихъ городахъ въ с ре дню вѣка солодов
ника и пивовары были лишь владѣльцами солодаЗвень и пивоварень, 
которые за возваграждввіе предоставляли жителямъ самимъ соло-

')  Т ак ъ  вапрйм ѣръ , "при ностройкѣ дома на о стровахь Ф яреръ- 
Z tsch rt. d, Ver. і  V olkskunde. I l l  (1893), стр. 163. На К аролпвскихъ  остро* 
в ах ъ  такельбсй или ар х и іек то р ъ  исполняетъ  почти только роль за к я я - 
лателя, который ирнгокяетъ  вл ы х ъ  духовъ, угрожаю щих!, новой по- 
стройкѣ:— K u b  a r y :  E thnogr. B e iträg e , crp . 22 i  сл. И наче при ностпойкі» 
тел ѣ гь  въ  Арменіп, гд ѣ  опы тны й сосѣ дъ  з а  подарокъ руководить с к л а д 
кой повозки, послѣ из^отовленія отдѣльны хъ ея частей до м о ч ад ц ам и . 
T a r a j a n z  1. с. стр. 27. Ср. G o g -i t s  с h а у  s с h \ v  i l  i 1. с. стр. 
бі слѣд.
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дать свой ячмень и варить свое пиво. В ь мельницахъ кліентъ по- 
етавяялъ по крайней мѣрѣ сЬялыцика, который просѣивалъ муку. 
Ещ е ч теперь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ госиодствуетъ обычай, 
согласно которому крестьянка сама дома дѣлаетъ хлѣбъ, замѣсивъ 
аредаарнтельно тѣсто; пекарь предоставляет* лишь печь для п4?ь- 
заваиія, затопляет* ее и наблюдаеть за вечеаьеаъ. Подобная: же 
условія существую гь въ обществен нихъ прачепівыхъ во француз
ских* й занадно-швейдарскихъ городахъ, гдѣ кліеятамъ предо
ставляется посуда для стирка и горячая вода, часто еще в су
шильня, работу же исполаяетъ прислуга или жеискіе члены семьи 
аотребйголей. Послѣдніѳ отаосятъ затѣмъ выстиранное и васушея- 
«ое бѣдье на катокъ, яри чемъ. владѣлепъ -помогаетъ имъ, вертя 
pyïîfy. Плата взимается по количеству часовъ пользованія этими 
праоцоеобленідхи. Въ Познани и Западной Прусеіи, еще до недав- 
шіго вройени существо ваяъ обычай, согласно которому владѣлецъ 
кузвицы давалъ лишь огонь и кселѣзо, работу же предоставлялъ 
чааоау нліеату х).

Съ экономической точка зрѣнія существенную черту работы на 
заказъ составлаетъ- отсутствіѳ оборотнаго капитала. Н а сырье, на 
готовый продукт* не являются средство*ъ  нзвлеченія дохода для 
ихъ производителя. Сяособъ a размѣры производства все' еще опре- 
дѣлябтъ землевладелец*, производящШ сырьё; подъ его же руко- 
водстзомъ находится весь процеесъ производства. Крестьявиаъ 
яодучаетъ рокь со своего поля, молотить, очащаетъ ее и передаетъ 
астоиъ зерно медьяа&у для помола за плату натурой; мука посту- 

.яаетъ къ пекарю, который за плату за печѳніе и возмѣщеиіе 
«тои«оета топлива доетавляетъ кзвѣстяое количество испеченаыхъ 
взъ аея хлѣбовъ. Начиная съ момента посѣва до момента потреб
л е н  хяЫ щ , яродултъ никогда яе сзставлялъ капитала, ja лишь 
вредііа іъ  потребления, находящійся на пути къ годному, {для по- 
-грзблев я осзтояаію. Готовый фабракатъ нѳ включаетъ !въ себѣ 
нцкакагь іфздарииииательвкахъ барышей, ви процентовъ, на при
былей, получаемых* при сбмѣаѣ, а лишь одну заработную плату.

Въ кесложзыхъ условіяхъ культуры и при незначительны хъ 
аотребаостяхъ это вполаѣ раціональиый способ» производства, 
обезііечіівающш, какъ и домашнее производство, доброкачествен
но: т» продукта к полное соотвѣтствіѳ производства потребностям*,

«) „Erlebnisse eines. Geistlichen im ösil. Grenzgebiet“ в ъ  „Tägl. Rulid- 
всЬац“..Вел; в р и л .  1897, № 253. Здѣсь интересна доставка желѣза вла- 
дѣльцем* заведенія. вслѣдетвіе чего эта ффма производства соста
в л я ет* . нореходъ к ъ  ремеслу. Существуют* и; перѳходныя формы между 
отходом ь и работой на дому. Къ н и м ъ  относится русскій страиствую- 
щій портной, который поселяется на нѣкоторое время въ каждой де
р ев ^ , гдѣ у него имѣются кліевты; такой же характеръ носятъ сере
бряных* дѣлъ мастера в ъ  Армевіи (по Т а р а я н ц у ) .  Тамъ же владе
л ец *  маслобойни обязан* предоставить свое заведеніе, нужное количе
ство рабочих* и волов*, приводящих* въ движеніе аппарат*; кліевт* 
асе ие только помогает* въ работ*, но онъ оплачивает* а і.ормит* ра
б о ч и х *  и доставляет* также корм *  волам*.
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Онъ избѣгаетъ обмѣна яра такихъ условіяхъ, при которыхъ послѣд- 
вііі лишь окольным путями доставялъ бы прсизводктелямъ сырья 
ффрикаты, изготовленные изъ его ссбственваго к&теріада. Но зато- 
оіі*ь кзваливаегъ ва потребителя ркскъ, сопряженный съ производ- 

і ствомъ; только тѣ потребности ыогутъ найія соотвѣтствеявов' н 
! своевременное уцовлетвореаіе, которыя возможно предвидеть, между 
! гѣм.ъ какъ вяезаияо возникающая потребность часто остается не

удовлетворенной, потому что работника, производящей на заказъ, 
какъ разъ занять въ это время другой работой. При рабогЬ ка> 
дому съ этимъ еще сопряжена опасность, что ''часть сырья будет*- 
присвоена или подмѣнена работником!.. И для р&ботакгщаго на за
казъ эта система связана съ некоторыми неудобствами. Сюда отно
сится неравномерность, которая вызываете то слишком* большое 
напряженіе, то полное вепрішѣнеше рабочей силы; Яри отходѣ къ 
этому присоединяется потеря времени я неудобство кочевой жизни.

Поэтому въ вашем* современность тозяйстзѣ обѣ формы рабсил 
на заказъ пригодны до иѣіЧотороЙ стеаевя лвшь тамъ, гдѣ остаю
щееся свободным* время моікегь быть посвящено аобечяому земле* 
дѣдьческому труду. Вь Индіи до посдѣднягс временя »та система, 
являлась въ промышленности гослодетзуюіцей. «Обыкновенно 7  
ремеслеявака вѣтъ другого капитала, крсиѣ его орудій, я  работает* 
онъ только на заказъ: тамъ, гдѣ ремесленники насчитываются еди
ницами, какъ въ деревняхъ, кліентъ рвзыскяваотъ его a  довѣряетъ- 
ему золото, серебро, слоновую кость, дерево, иногда же бврвтъ его
за поденную плату на домъ. Въ городахъ ыногіе ремесгеяники ра
ботают!. на купцов*, которые держать ихъ въ зависимости отъ 
себя путемъ авансов* матеріаломъ или деньгами; по большей части 
у нихъ ліѣтъ ничего нъ- рукахъ, кромѣ предмета, над* который* 
он « въ данное время, работаютъ. ІІроизведевія их* труда не при
надлежать имъ; кто желает* ихъ купить, шйуждевъ обратиться к*, 
сроѣднс-ву. купцу» !).

Въ ср4двіо • вѣка работа на заказъ въ высокой стевеаи облег
чала освОбождешо ремесленников* отъ крѣпостиой зайисв мости,, 
такъ какъ она не требует* сколько-нибудь значительна«» соботвеа- 
ваго имущества для того, чтобы начать самостоятельное предпрія- 
тіе. Цеховыхь ремесленников* средневѣкового періода еще до сихѵ 
цвръ весьма неправильно счатають мелкими капиталистами. П о , 
существу они представляли скорѣе промышленных* рабочпхъ, от
личавшихся отъ современных* рабочих* тѣмъ, чго каждый р«бо~ 
талъ для многахь потребителей, а ее для одного предпринимателя.! 
Поставку ыатеріала заказчикоыъ мы находамь а о чти во есѣхь 
ородвевѣковыжъ ремеслах*; во многихъ изъ явхъ она -сохранилась 
еще въ продолжение столѣтій даже и тогда, когда заказчик* не- 
добывал* ÿsco болѣе сырья въ собственном* хозгійствѣ, а долженъ 
былъ его .покупать, какъ, наприиѣръ, кожу для сапожника, су ы »  
Для портного2). Лишь медленно прививается поставка аатеріала-

J) A. M é t i n :  Musée social. Mém. e t Oocuar. 19Г»2 стр, 427.
" )  То же самое T h  о г о  I d  R o g e r s :  Six Centuries of-w ork and w a -



—  1 1 7  —

мастероаъ, свачал» только бѣднѣйшпмъ кліевтамъ, виослѣдствіи н 
состоятельны мъ. Такимъ образомъ возвнкаетъ ремесло въ томъ 
смйелѣ, въ какомъ мы его обыкновенно поаимаемъ въ настоящее 
время; ко рядомъ еъ нимъ еще долго сохраняется работа ва за
казъ; она даже яерѣдко вграетъ служебную роль по отяошевію къ 
ремеслу. Такъ, кожев?икъ работаетъ по заказу сапожника a се
дельника, мельника по заказу пекаря, суьновалъ и гсраеалыцикъ 
ш> заказу суконщика.

Изъ двухъ формъ работы на заказъ въ городахъ прежде всего 
нечегаетъ отходъ. Эго нгчезвовевіѳ существевно ускоряется внѣ- 
шаѵельствомъ цеховг і). Отходъ слишкомъ насомивалъ прежнее 
крѣвоетное состоявіе. Работнакъ при этой формѣ представляетъ со
бою, соботвеаео говоря, оеобаго рода поденщика, обязавнаго вре
менно подчиняться чужому домашнему распорядку. Позтому-то, 
начиная съ X IV  стодѣгія, мы въ цеховыхъ статутахъ каходвмъ 
многочасгеннце вапреты ыастерамъ работать по домамъ, Эгимъ 
же объясняется ненависть городскихъ ремесленаиковъ къ сель- 
скамъ, такъ какъ псслѣдввмъ нельзя было запретить идти на от
ходъ. Сівво отхожій рабочій — Störer ели $önliase— становится въ 
концѣ кояцовъ ругателькымъ для обозначен!« всѣхъ тЬхъ, кто 
производить цехоиой промыселъ, не имЬа на то.права. Въ сѣверо- 
германскихъ городахъ меховые мастера присвоила себѣ право 
разыскивать отхожахъ рабочихъ въ домахъ ихъ кліентовъ я при
влекать ихъ. къ ответственности, а власти обнаруживали но вре- 
«екзмъ достаточно слабости, допуская такое яарушевіе домашняго 
спокойствия жителей.

Ііравда, вытѣсненіе одной системы производства другой цехамъ 
не вездѣ такъ легко удавалось. Уже въ срединѣ X IV  столѣтія 
верховная государственная власть въ Австрійокомъ герцогетвѣ 
энергично выступаетъ аротивъ нихъ. Отатутъ саксонскаго курфюр
шества егь 1482 г. угрожаетъ сапожнакакъ, портвымъ, скорня-

gfts. L ondon 1891, р. U i ,  179, 338 (Т. Р о д ж о р с ъ :  Й сторія тр у д а  и з а 
работной платы  в ъ  Л цгліп къ ХШ  по XIX в. Р у с с к .  п е р .  В. Д. Кат
кова  СПБ. 1Ç98, стр. 110, 140, 277) устан о ви л ъ  относительно А нгліи .— 
Ср. такж е A s h  1 в у: S ag !. W irtsc h a ttsg  «schichte, аѣм . пер. Р. Оппенгей- 
м а. II, стр. 103. (У. Дж. Э ш л и :  Э коном ическая исторія А нгліи . Р у с с к .  
л е р .  подъ  ред. Д. П етруш евскаго. М осква 1897, стр. 106).—Протшгь 
пзло ж еп н аго  в ь  текетѣ во зр аж ал ъ  ü . ѵ. B e l o w  въ  Z tsch r, f. Soçial.- 
n n d  W irtsc h aftsg e sc h ich te  V, стр. 124—164 n  225—247. Его доводы , однако, 
в ъ  еу щ ествеп н о м ъ  меня не убѣ двл н , к ак ъ  у казан о  было въ  прплож еніа 
к ъ  £ м у  изд ., стр. 450 сл. О твѣтъ Б ел о ва  въ  Hist. Z tschr. N. F, LIV, стр. 
102 сл.

t )  Не д я ш я я м ъ  будетъ  обратить вдѣ сь вким ан іе  на  то, что при  уста- 
новлен іи  цеховы хъ  п р яв к л ег ій  пострадало  также дом аш нее производ
ство. В ъ  очень м лргпхъ  цеховы хъ у ста в ах ъ  встречается  постановленіе, 
согласно  котором у л и ц а м ь , не прво адл еж ащ и м ъ  къ  цеху, р а зр еш ае т ся  
и зготовлять ремесленны й н зд ѣ д ія  лиш ь в ъ  томъ количеств*, какое не- 
оОхиднмо для собсгвен наго  иотребленія, но зап р ещ ается  производиті 
д л я  продаж и. Т ѣм ’!> сам ы м ъ  описанное выш е производство р ы н к а  стало 
Исвозможиымъ.
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• камъ, столярамъ, стеколыішкамъ я другимъ ремесленннкамъ, бозъ 
уважптельныхъ прнчинъ отказывающихся отъ работы въ домѣ 
кліѳнта, рыеокимъ для агого вреиени штрафомъ зъ 3 гульдена, Въ 
Базолѣ въ 1526 г. съ ііѣлью доддержанія «отараго добраго обы
чая» пзданъ точный регламентъ для домашнихъ портяыхъ. Во мяо- 
гяхъ нѣмецкихъ области хъ для разныхъ видовъ работы на заказъ 
были составлены очень подробный таксы. Таяннъ образомъ въ Ht- 
которыхъ промыслахъ, въ особенности въ строитѳльныхъ, работа 
на заказъ сохранилась до настоящего времена.

Въ болыіганствѣ же елучаевъ ее замѣнила та система произ
водства, которую мы въ настоящее время обозначает, словомъ 
ремесло и которую я охарактеризовал! уже выше а). Его можно 
было бы также назвать р а б о т о й  н а  с б ы т ъ ,  чтобы этимъ рѣзче 
подчеркнуть противоположность работѣ на заказъ. Ибо реиесден- 
ввкъ только тѣмъ отличается отъ работника, производящего на 
заказъ, что онъ вдадѣетъ средствами производства и яродаегь за 
опредѣленную цѣну готовый продуктъ, составленный изъ доставля- 
еиаго имъ же матеріала и вложепнаго въ него труда, между тѣмь 
какъ работающій на заказъ подучаегь лишь вознагражденіе за 
сзоЭ трудъ.

Всѣ существенный особенности ремесла находятъ свое выраже- 
кіе въ опредѣяенін: непосредственное производство на потребителя. 
Именно способъ сбыта отличает*. ату форму производства отъ всѣхъ 
позднѣйшяхъ. Ремесленнйкъ работаетъ всегда для потребителя, 
при чемъ либо послѣдній побуждаетъ его къ атому заказ о «г от- 
дѣльнахъ предмѳтовъ, либо они встрѣчаютоя на рынкѣ или на 
ярмаркѣ. Работа на заказъ и работа для рынка должны другъ 
друга дополнять, во нзбѣжаніе «нертваго сезона». Обыкновенно 
рынокъ сбыта огранйчонныи: городъ и его ближайшія окрестности. 
Потребитель покупает*, изъ первыхъ рукъ, ремѳсгенянкъ отдаетъ 
въ ііослѣдвія руки. Это гарантируетъ присяособдеяіе къ потребпо- 
стяиъ л придавтъ ахъ взаиияьшъ отношеніякъ эгкческій харак
тер!.; производитель чувствуетъ себя отвѣтствениымъ передъ по- 
требйтрлемъ за свою работу.

Съ возанкзовевіемъ ремесла черезъ весь процесеъ народнаго 
хозяйства проходить какъ бы глубокая трещина, Въ то "время, 
какъ раньше всѣмъ этимъ ароцегсояъ руководалъ землевладѣлецъ, 
хотя и сь помощью иакятыгь на сторонѣ рабочихъ, т&порь су- 
щестауютъ хозяйства дзоякаго рода, изъ которыхъ каждое осуще
ствляет!. только одну чаем, процесса производства: одно произво
дить сырье, другое-—фабрпкатъ. ІІривципъ, который всякое ре
месло стремилось, гдѣ только было возможно, осуществлять, состоитъ 
въ слѣдующеиъ: всякіи продукгъ долженъ всѣ стадія своей обра
ботки проходить въ о д н о й  мастерской. Благодаря этому, требо

1) Этимъ я, конечно, не хочу скакать, что не было так и х ъ  ром селъ, 
которыя возникли прямо изъ  дом аш н яго  производства, н е 'п р о х о д я  ота- 
діи работы не' заказъ .
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вался меяьгеій капиталь я избегалось увеличение цѣяы посред- 
ствоиъ кѵмуляпди иногихъ барышей, Пріобрѣтя собственный обо
ротный капиталъ, ремесленники превращаются изъ класса рабо
чихъ, добывающих* лишь заработную плату, съ класоъ произзо- 
дителей-собственниковъ, и то движимое имущество, которое теперь 
скопляется въ ихъ рукахъ, отделившись отъ земельной собствен
ности, становится основой особеннаго сощальнаго и политического 
существования, которое воплощается въ городском* наседеніз.

Непосредственная связь ремесленника съ потребителем* его 
продуктовъ обусловливает* малые размѣры производства. Вели 
какой-нибудь промыоелъ угрожает* принять слишком* большіе 
размѣры, то отъ него откалываются новыя ремесла, къ которымъ 
переходить часть его сферы производства. Такой характеръ имѣ- 
егь раздѣленіе труда въ средніѳ вѣка 1), создающее все новыя 
самостоятельный сферы труда и вызвавшее впосдѣдствіи то ревни
вое разграниченіе областей производства, которое истощало силы 
цеховъ внутренними раздорами.

Ремесло составлнетъ саеа.пфвчески городское явлѳніе. Народы, 
которые, подобно русскимъ, не создали настоящей городской жизни, 
не имѣютъ также и національнаго ремесла. Этимъ объясняется также, 
что съ возникновеніемь круиныхъ, центраякзовайныхъ государствъи 
съ развитіемъ сообщеній ремесло должно было придти въ упадок*. 
Въ XVI I  и XVIII стозѣтіяхъ, подъ язіяніекъ постояннаго роста 
населеяія, появилась новая система производства, основанная уже 
не еа мѣстномъ, а на национальном* и международном* рыкаѣ. 
Наши предки обозначали это «мануфактурами» и «фабриками», не 
дѣлая различія между обоими выражевіями. Если присмотрѣться 
ближе, рѣчь ядетъ, собственно говоря, о двухъ различныхъ фор* 
махъ производства. Одна язъ нихъ получала съ тѣхь порт» 
сбивчивое пазвавіе домашней промышленности (H ausindustrie)— 
мы будемъ называть ее кустарной промышленностью (Yer- 
lagssystem); другая — это наша нынѣшняя фабрика. Обѣ сис
темы стафятъ своей задачей снабжеаіе обширнаго рынка- 
промышленными вздѣліями; обѣ нуждаются для ѳтой цѣли 
въ значитедьномъ колачествѣ рабочихъ; оеѣ отличаются другъ 
отъ друга лишь саособомъ рѣшонія этой задачи и организации 
рабочихъ.

При этомъ наиболѣе просто поступаетъ к у с т а р н а я  с и с 
т е м а .  Она первоначально оставляетъ нетропутымъ прежній сдо- 
собъ производства, ограничиваясь организаціей сбыта. Скупщик/ь— 
это предприниматель—коммерсантъ, который постоянно даетъ ра
боту значительному числу рабочихъ внѣ своего собственная про- 
мышленнаго заведенія, самиаъ рабочияъ на домъ. Рабочіе состоять 
либо изъ нрежннхъ ремесленниковъ, которые теперь работаютъ не

!) См. объ  этом ъ подробнѣе в ъ  м о е  й кнкгѣ : „Die B evölkerung von 
F ra n k fu rt a  .M. im  XIV и XV’ J a h r h u n d e r t“ I, стр. 228. Ср. также очерки 

T n  VIII. 1



—  1->0 —

для многихъ потребителей, а для одного торговца, либо изъ врѳж- 
нихъ работнаковь на заказъ, получаюшихъ однако сырье для об
работки уже не отъ потребителя, а отъ купца. Ила же вто — 
креетьянскія семьи, произнодищія теперь нрежвіо продукты домаш- 
няга производства какь рыночный товаръ, который доставляется 
екупщикомъ на міровой рынокъ.

V erleger (ояунщгкъ) происходить отъ слова Verlag (скупка) =  
Vorlage, 'Vorschuss (авансъ). Скушцивъ даетъ впередъ мелкимъ 
ироизводителямъ, занимавощямъ первоначально еще довольно само
стоятельное полоясеніе, стоимость ихъ продукта; или онъ доста
влю етъ имъ. кроиѣ того, сырье и платить затѣмъ поштучно; или, 
наконецъ, ему принадлежать такжо главные орудія производства: 
■тк-ацкій станокъ, вышивальная машина и т. л. ПоетеиаоЕО мелкіе 
производители, имѣя только о д н о г о  покупателя, становятся, все 
бо л he ш болѣе .зависимыми отъ него; онъ превращается въ ихъ 
работодателя, а они вь  рабочихъ, хотя бы они формально сами 
поставляли сырье.

Нѣтъ надобности здѣеь подробно описывать кустарную промы
шленность 2 отношенія между предпринимателями и рабочими 
при этой формѣ производства. Довольно много првмѣровъ мы: мо- 
зкекъ вайтв въ гористых* мѣстностяхъ Германіи: іглетеиіе соломы, 
производство часовъ и щеголь г>ь Шварцвальдѣ, рѣзьба по дереву 
въ верхней Ваварія, игрушечный промысель въ Мейниигенѣ, вы
шивальное производство Ф огаанда (Саксовіз), плетевіо крѵжевъ 
въ Рудныхъ горйіъ в т. под. Исторія и современное положение 
этихъ промысловъ были въ носяѣдвее время объектомъ мвогихъ 
изслѣдовавій. Я не кету на эгомь подробно останавливаться, равно 
какъ и на громаднозъ богйтетвѣ формъ, которое иредстаыяотъ 
какъ разь ата .система йрошводства.

Существенной чертой ея всегда остается то, что п р о д у т ,  раньше 
чѣмъ онъ переходить къ потребителю, является капвталомъ, т. с. 
средетйоиъ наживи для одного или нѣскольквхъ пссрбднкковъ- 
нувцовъ. Доставляется ли продукте вкузщ іш гь на иіровой ры
нокъ, или же имъ содержится въ городѣ магаяяаь для продажи1, 
«олучаѳгъ ли оаъ товаръ въ готовомъ видѣ для сбыта отъ кустаря, 
или же подвергаете его окончательной отдѣлвѣ; называете хв себя 
рэбочій маотеромъ и держитъ подмастѳрвевъ, занимается яа онъ 
кромѣ того земледѣліемъ — кустарь во веявомъ олучаѣ не имѣсгъ 
ничего общаго съ рывномъ сбыта своихъ дздѣлій, незяадмгь і>ь 
уеловіями етого сбыта, и въ этомъ причине его безнадежной эко
номической слабости.

Въ то время, какь въ кустарвой ироныашевзооти «аниталъ 
овлядѣваѳтъ лишь ебытвмъ иродуктовъ, на ф а б р и к  Ь онъ охваты
ваете весь вроцессъ производста. Кустарная промышленность, 
чтобы справиться съ лежащей на ней производительной задачей, 
соединяете большое число однородных^ рабочихъ евлъ, опредѣ-- 
лаегъ ваправлевіе ихъ производства, почти одинаковое, для каж
дой изъ вйхъ, и застазляетъ продукты ихъ труда стекаться какъ
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бы въ одииъ большой резервуаръ, прежде чѣмъ распространить 
ихъ по всему овѣту, Фабрика органязуѳгь весь цроцесоъ произ
водства; она еалакиваетъ разнородный рабочихъ, находящихся 
между собой) въ ©тношеніяхъ начальствующихъ и подчиненныхъ, 
въ одно органивоваяноѳ и двоцяамшяроваввоѳ цѣхое, соедвняетъ 
нхъ въ одномъ и томъ же принадлежащем?* предпринимателю завѳ- 
деві?, еяабжаотъ «ослѣдвее оложаыаъ аппаратом* мохавическихъ 
средствъ производства и таквмъ образомъ въ сильнѣйшей сте- 
неви усиливает* ихъ производительность. Фабрика отличается отъ 
кустарной системы кааъ благоустроенная, единообразно вооружен
ная регулярная армі* .отъ пестраго состава ополчанія.

Секреть ея сялкг, какъ производительной оргаинзаціи, заклю
чается, слѣдовательно, въ цѣлесообразномъ примѣненіи труда. Для 
достиявнія »того она выбираетъ своеобразный путь, кажущійся 
на первый взглядъ окольвымъ. Она разлагаетъ весь необходимый 
въ првцвсоѣ производства трудъ я а его нростѣйшіе «яементы, от- 
дѣяяетЪ тяжелый трудъ отъ легкаго, механяческій отъ умствен- 
ваго, квалифицированный отъ простого. Такимъ образомъ, она 
осуществляет* евстэму поелѣдовательныхъ операцій и поду часть 

• возможность использовать одновременно, одно за другваъ, $ело- 
вѣческую силу всякаго рода обученных* и необученных* рабо- 
члхь, иужчанъ, жеящваъ в дѣтея, людей физкчеокаго и умствен« 
наго труда, лип* съ тѳхняческнмъ, художественнымъ и коммѳрче- 
сквмъ о^азвваніемь. То обстоятельство, что на каждаго возла
гается лишь незначительная доля процесса производства, приво
дить къ сильнѣйгаему возраставію общаго количества продукта. 
Сто фабричных* рабочихъ производить въ одинаковомъ продессѣ 
производства гораздо больше, чѣмъ сто самостоятѳльныхъ. реме- 
еленнековъ, хотя каждый изъ втахъ поелѣднихъ знакомь оо всѣмъ 
процаесомъ работа, изъ яервыхъ ж о каждый знакомь лишь съ не
большой его частью. Поскольку борьба ремесла еъ фабрикой про
исходить на почвѣ техники, она доказываете какъ слабый по- 
бѣждаетѣ Ц л ь е &го , если амъ руководить лучшія умственный силы.

Машина I sa воставяяетъ сущѳетвэанаго элемента фабрик«; но 
опиаанное іаин раздѣдеаіе труда, расчленяя процеосъ труда на 
проатыя дмыкѳнія, въ высокой степени способствовало примѣабвію 
нашйнъ а ахъ разнообразію. Машинами. издавна пользовались въ 
Ерфиишшиибстн— 2  рабочими маптанаии, и двигателями. Но для 
фабри къ унѣ иріобрѣли свое настоящее значеніе яашь съ тѣхъ 
пор*, какъ ‘.удалось воспользоваться непрерывно и рабвомѣрно 
дѣйетвующей, нонсюду примѣнимой двигательной силой— пароль, и 
го только въ связи со свойственной фабракѣ системой произ
водства.

Пояскам* сказанное прикѣромъ. Въ 1787 г. кантонъ Цюрихъ 
насчитывали. 134.000 ручныхъ прядяльщиковъ а ярядильщипъ, 
провзводящнхѣ бумажную пряжу; нослѣ в в еде иіа англійсгсихъ пря
дильных* машннъ нѣсколько фаірикъ производило то же самое или 
«щѳ большее количество пряже, а число ихъ рабочихъ (по большей
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части женіцинъ и дѣтей) составляло еле третью часть прежняго. 
Какъ ато произошло? Благодаря машинамъ? Развѣ прялка не была 
машиной? Несоикѣнно— и при томъ очень искусной. Слѣдовательно, 
машина вытѣонила машину. Или точнѣе, то, н о  раньшѳ произво
дила о д н а  прядильщица со своей прялкой, то теперь производится 
даслѣдовательнымъ трудомъ цѣлаго ряда разяородныхъ рабочихъ 
и разнообразныхъ машанъ. Весь процессъ прядевія былъ разло- 
женъ на свои ироотѣЗшіе элементы; возникли совершенно новыя 
манипуляція, для исполненія которыхъ отчасти годились и незрѣлыя 
рабочія еилы.

Изъ расчлеяѳнія труда вытекаютъ дальнѣйшія особенности фа
брики: необходимость производства въ крупныхъ размѣрахъ, по
требность въ значительному капиталѣ, экономическая зависимость 
рабочихъ.

Въ отиошеніи послѣднихъ двухъ пувктовъ мы легко заиѣчаѳмъ 
существенное различіе между фибричной и кустарной системою. 
Большой основной капитаяъ обезпечиваетъ фабрикѣ непрерывность 
производства. Въ случаѣ уменьшенія спроса скушцикъ можетъ ли
шить работы своихъ кустарей, лично не неся при этомъ никакихъ 
потерь; фабриканта же вынужденъ въ этомъ олучаѣ продолжать 
производство, такъ какъ ему грозить потеря продѳнтовъ и умень- 
шеніѳ цѣнности основного капитала, и онъ можетъ лишаться обу- 
ченааго кадра рабочихъ. Поэтому кустарное производство, по всей 
вѣрсятяоети, продержится еще долго рядомъ съ фабрикой въ от- 
расляхъ промышленности съ рѣзками колебаиіяаи сароса и съболь- 
гаимъ разнообразіемъ еортовъ товара.

Характеризуя въ заключеніо немногими словами воѣ пять 
формъ промышленности, мы можемъ сказать: домашнее производ
ство есть производство для собетвенныхъ потребностей, работа на 
заказъ есть работа на потребители. ремесло есть производство не
посредственно для потребителя, кустарная промышленность ес)гь 
децентрализованное, а фабрика— централизовавное товарное произ
водство. И  такъ какъ ни одно экономическое явленіѳ не суще- 
■ствуетъ изолированно, то и каждая изъ этихъ формъ промышлен
ности является частью обширной экономической и ооціальаой op* 
ганизаціи. Домашнее производство есть производство автономнаго 
домашняго хозяйства; работа на заказъ относится ко времени пе
рехода отъ замкнутаго домашняго хозяйства къ городскому: рас- 
цвѣтъ ремесла совпадаетъ съ періодомъ развитаго городского хо
зяйства; кустарная система составляетъ перѳходъ отъ городского 
хозяйства къ національному или народному хозяйству (замкнутому 
государственному хозяйству), а фабрика есть система производства 
развитаго народнаго хозяйства.

.Мы зашли бы слишкомъ далеко, если бы стали здѣсь распро
страняться о томъ, какъ каждая форма промышленности органи
чески приспособляется къ господствующей въ данное время орга- 
низаціи производства и какъ она обусловливается цѣлымъ рядомъ 
родственныхъ явленій въ области добывающей промышленности,
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личыыхъ услугъ, торговли, транспорта и въ свою очередь обуслов- 
диваегъ ихъ. Огь внимательааго наблюдателя едва-ля ускользиетъ 
то обстоятельство, что всѣ зародыши развитія, оинсаннаго здѣсь 
въ своихъ главныхъ этааахъ, кроются въ первоначальной клѣточкѣ 
общества -еемьѣ, или, "выражаясь экономически— въ хозяйственной 
организации замкцутаго домашняго хозяйства. O r t  »той дрѳваѣй-шѳй, 
полной жизни оргаадзадіи, въ которой исчезало всякое иядйви- 
дуальное существовав ю, путемъ даффереадіаціи и интеграців по
стоянно отделялись части, пріобрѣтавуіія вой больше и больше само* 
стоятельносхи. Рабета ка заказъ есть не болѣе какъ отпршскъ 
на древѣ замкнута®) домашняго хозяйства; ремесло для своего 
процвѣтаніи еще нуждается въ его охранѣ; кустарная промыш
ленность преврашаетъ сбыть продуктов ь въ самостоятельное пред- 
пріятіе, ыеж^у іѣвЪ какъ производство возвращается почти къ 
первой ступени овоего развитія; при фабричной же формѣ про- 
мышлеявооти весь процессъ производства проникнуть предарпни- 
мательскамъ принципом!.; фабрика представляетъ собою . независи
мое, свободное отъ всѣхъ потребитедьскихъ эіекентовъ, хозяйство, 
по предмету и по мѣсту отделенное отъ домашняго обихода его 
участников*.

Аналогично ыѣняется и положеніе рабочаго. Съ возникновеніемъ 
работы на заказъ промышленный рабочій лично отрывается огь 
замкнутаго домашняго хозяйства землевладельца; съ переходомъ къ 
ремеслу онъ, выдѢлйвъ себѣ орудія] производства, становится и 
материально свободным"» и самостоятельнымъ. Ира кустарной сио- 
темѣ онъ лвчко вступае'тъ въ новую зависимость: въ кругь кліен- ■ 
ювъ капвталвста-предцрвнимателя; при фабричной свстемѣ овъ 
становится материально заввсвмымъ отъ поелѣдняго. Черезъ четыре 
этзиа разввтія онъ отъ іфѣпостяок .зависимости по отношению къ 
помѣщику приходить къ закрѣпощенію на фабрвкѣ.

Въ этомъ разватіа замѣчается извѣстяаго рода нараллѳлизмъ. 
Отношеніо несвободваго домашняго ароизводвтелп къ землевла
дельцу въ древности сходке съ тѣиъ положеніемъ, какое фабрич
ный рабочіі зэнияаетъ по отзошевію къ современному предприни
мателю, а кустарь находится въ такихъ же отношедійхъ къ тор
говому предпріятію скупдака, какъ работающій ва заказъ къ на
туральному хозяйству землевладѣльца. Въ свредниѣ этого восходя- 
щаго и насходящаго ряда стоить ремесло, какъ его краеугольный 
камень. Отъ домашняго производства до ремесла— постеленная эмаи- 
свпація рабочаго отъ земли и образовавіѳ капитала; отъ ремесла 
до фабрики постепенное отдѣленіе капитала отъ труда и подчинеаіе 
рабочаго капиталисту.

Н а ступени домашняго производства еще вѣтъ капитала, а 
икѣются лишь предметы потрѳблевія въ разяыхъ фазисахъ ихъ 
годности для яотребленія. Все принадлежать домашнему хозяйству: 
сырье, орудія, продукта, часто и самъ рабочій.Въ яроизводствѣ на 
заказъ каивтадомъ является лишь инструмента въ рукахъ рабочаго; 
сырье же в полуфабрикаты являются домашаина запасами, еще не
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пригодвшви для потреблевія; вомѣщеяів принадлежать либо тому 
же домашнему хозяйству, гдѣ впослѣдствіи потребляется готовый 
продуктъ (отходъ), либо рабочему, его изготовляющему (работа на 
дому). Въ ремеелѣ инструменты, помѣщеаіе а сырье являются ка- 
питаломъ въ рукахъ рабочаго: последнему принадлежать проіуктъ, 
ко сяь сбываегь его всегда лишь непосредственно потребителю. Въ 
кустарной системѣ производства и продуктъ становится капиталомь, 
но но рабочаго, а совершенно нсваго, появляющегося на гори- 
аонтѣ лица— купца-предпранииаталя; рабочій либо сохраняетъ всѣ 
средства производства, лабо лишается сначала капитала въ видѣ 
материала, a затѣиъ капитала въ видѣ орудій. Такимъ образомъ всѣ 
составным части капитала въ концѣ концовъ скопляются въ рукахъ 
фаб])икаята-предиринймателя, который на йтомъ базисѣ организуетъ 
по новой системѣ промышленное производство, Въ его рукахъ даже 
доля рабочаго въ продуктѣ втавовптса частью оборотнаго капитала.

Эта доля рабочаго на ступени домашняго производства состоять 
въ у^астіи въ потребленіи кроянввденеыгь продуктовъ, при работѣ 
на заказъ— въ иродовольствіш на ряду съ поштучной или поденной 
платой, включающей въ ссбѣ и везмѣщевіѳ за язиагаяваиіе инетру- 
кеятовъ; при реиеслѣ— въ полномъ* продуктѣ производства. Въ 
кустарной оястемѣ СЕуащккъ пряевоиваетъ себѣ чаѳть послѣдяяго, 
какь прибыль на свой оборотный капиталъ; гь фабричной системіі 
зсѣ імогущіѳ быть капаталиаароваяныни »лемѳкты производства 
становятся пунктами сковлкяія доходовъ съ капитал»; рабочему 
же достается .ишь условленная плата,

Не слѣдуетъ однак« представлять себЬ историческое разввтіѳ 
формъ промышленности въ такомъ впдѣ, будто к*ждая нова» 
форма производства вытѣсяяетъ предыдущую в\дѣлаеть eg совер
шенно излишней. Это такъ же. мало имѣетъ мѣсто,' какъ вытѣсне- 
ніе сіарыхъ средствъ сообщѳнія новыми. Желѣзная дорога нѳ 
устранила на гужевого транспорта, ни транспорта на судахъ, яа 
выочныхъ жявотаыхъ я на чел-звѣческахъ спияахъ; она только 
поставила каждый азъ зтихъ болів старыхъ сцоеобовъ «перевозки 
ка то мѣсто, гдѣ ояъ лучше всего можетъ ароявить своя преиму
щества., Одновременно съ этимъ кеобыкіовеняо возрасло количе
ство ввобходимаго для народнаго хозяйства транспорта, и въ на
стоящее время въ культурны п .  государ*тч&хъ занято въ пер«*озоч- 
ныхъ предпріятіяхъ, по всей вероятности, не только абсолютно, но 
и относительно больше лошадей,и людей, чѣмъ въ .1830 году.

Тѣ же причины, которыя вызвали этотъ могучій ростъ сооб- 
щеній, дѣйствуютъ и въ промышленности и привдекаютъ къ ней 
все бслѣе возрастающее количество людей, несмотря на постоян
ное усовершеиствовавіе механическахъ средотвъ производства, й  
помимо неограниченной возможности вывоза фабракатовъ, про
мышленность имѣетъ еще два слѣдующихъ лостоячвыхъ источника, 
вызывающихъ ея приросты

1 . домашнее хозяйство и обрабатывающую промышленность,
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отъ которыхъ все еще отдѣляются частя и образуютъ еамоетоя- 
тѳльвыя отрасли прок»шлеяности;

2 . непрерывное усйвершенотвовааіе и уаедичеяіе въ колите- 
ственвомъ стношояіе в въ смысяѣ разяообразія иредаетовъ, слу
жащих ъ для удовлетйЬренія нашихъ потребностей.

Что касается нерваго пункта, то въ аослѣдяія десятилѣтіа 
образовались десятке Яовыхь иромышябнныхъ профессій для испол
нения такихъ рабс-гь, которыя рааьшв ашрдняюісь самими хозяй
ками а ираслугоЗ: приготовление консервовъ изъ фруктовъ и ово- ■ 
щёй, яечеяія, мяслыхъ блюдъ, изготовленів и почанка дакскаго 
к дѣюкаго платья, чистка о к о е ъ , вуха, заяавѣсей, химическт 
Прачешаыа, аатвравіе и чяетк» лоловъ, устройство газоваго освѣ- 
щевія, водосваб&евіе и т. л. Въ группѣ «садоводство декора
тивное в вромышлсяяое* аовѣйтая профессіоиальвая статистика 
Геряаніи зз считывает!. 85, въ груяпѣ «животноводство» 31 
ирсфессіто, язъ которыхъ мвоііа очевь ведавпяго происхождеш.

Относательжо второго пункта укажемъ лишь ва велосипедную 
промышленность, благодаря которой возвикдо ве только больвюе 
число фабрвкъ, яо и спедіальныя заведеяія для починки, спе- 
діальвая мастерскія для проааводства резиновыхъ шввъ, счетчи- 
ковъ в велосяпедннхъ скицъ. Еще болѣе разительный прямѣрі 
представляетъ меатротехника. В ь германской переписи врофессій 
и вромысловъ 1895 г. въ этой области значатся 22 категоріиг 
которыхъ въ 1882 г. созсѣмъ еще не существовало. Въ одясиъ 
лишь язготовяеаія ояектричеекихъ машиаъ. аппаратовъ и соору- 
йеніЙ въ 1895 г. въ Гермавіа было занято 14.494 чѳловѣкъ съ 
18.449 члеяоаъ семьи л прислуга, т. е. кормилось 33.000 дуатъ *)„ 
Бъ металлурги ческой индустріи, въ машиностроительной, въ хя- 
мичоскоЗ, въ лровзводотвѣ издѣлій азъ буиажвой массы, въ 
етроительаомъ проиыслѣ* въ вроиыш вш остя йо изготовлені» 
одежды число орофеосій аеяду 1882—1895 почтя что удвоилось. 
При тоаъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, что не только е н е ф л я -  
зааія дѣлаегь громадные уойѣхя, во часто воиоиогатѳльныя сред
ства производства и торговли, до сихѣ иорь изготевая вшіяся въ 
тѣхъ заведеяіяжъ, которыя ихъ употребяяюгь, теперь вроявво-

*) Согласно появивш ем уся е ъ  авгу стѣ  1900 г. в ъ  печати  сообщ ен!» 
д -р ь  В S) р н  е р ъ  о ц ѣ аи вал ъ  то гд а  т и я т а а ы  герм анский» фнрмъ, з а а а -  
м аы дш хея наготввленіамъ предметов?, ад евт .р о -твп о т , круглы м ъ счетом ъ 
в ъ  9 И 0  мял. м арокь, а  ф о |д ы  обществ-!,,. заним аю щ ихся устрг-йствомъ 
а л е к тр л я е ек я х ъ  дорога в  сооруж еяій , в ъ  450 ми л. м арокь. Уллктричеекмг 
дороги . еооружеигй я ставДіи въ  Г ерм ан ій  іф цдставляк іть  по различ- 
л ы м ъ  предполож ен іям ъ  ц Ѣ п е о м ь  в ъ  і.250 лил. м арокь, так ъ  что жЬмец- 
ьак  электротехн ика  в ъ  Цплоагь ооставляф гь к ап и тал ъ  ирябдналтезйэцо 
в ъ  2>/г м и л л іар д »  марокъ. Надо, внротем ъ, тниѣті» в ъ 'в и д у  то, что к ап и  
талы  у р о м я в у ты х ъ  общ ества  отчасти  вновь повторятотса в ъ  диф рѣоеноѣ- 
вы хъ  к ап и тал о в ъ , в л о ж ен в ы гь  в ь  эям яр и ческ ія  дороги и сооружвпш . . 
Такой же я р и м ѣ р ъ  д а е т ъ  производство автомобилей, которое, по вы чи 
слений Вз*р*ера, в ъ  1905 г. прям о к  косвенно доставляло зан ят іе  100.000 
чел. в ъ  Г ерм ан іа  л  ЗОСШВО во Ф рандіи .
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датся въ спеціальныхъ предпріятіяхъ. Промышленность въ этих* 
областях* не только идетъ навстрѣчу потребностям* но часто 
ихъ предупреждает* какъ вто она и всегда, дѣлала. Это стрем
ление къ усовершенствовааію сферы матеріальныхъ благ* ясно 
выступаетъ въ рѳестрахъ патентов*; хотя многія изъ новыхъ 
изобрѣтеній не опраздываютъ сЬо^ на практвкѣ, но остается все- 
таки значительная часть; обогащающая нашу жизнь.

Если бы мы были въ состояніи обозрѣть статистически вое 
количество промышленных* продуктовъ, изготовляемых* ежегодно 
въ Германіи, такимъ образомъ, чтобы можно было различить, чтл 
произведено на фабриках*., что кустарной промышленностью, что 
ремесломъ, что работой на заказъ и что домашнвмъ производством*, 
то кесомнѣнне оказалось бы, что большая часть фабричяыхъ това
ровъ состоитъ изъ такихъ предметовъ, которыхъ никогда никакая 
другая система производства не производила и что въ настоящее время 
ремесло абсолютно производите большее количество продуктовъ, чѣмъ 
когда-либо раньше. Конечно, кустарная промышленность и фабрика, 
совершенно поглотили нѣкоторыя мѳлкіа ремесла, а во многих* 
другихъ съузили сферу ихъ производства. Но веѣ крупны* цеховыя 
ремесла, сущесгвовавшія въ концѣ Х У Ш  егсяѣтів— за исключен іемъ, 
быть можетъ, одного ткацкаго— существуют* еще а теперь. На 
почвѣ свободной (Юнкурреиціи происходить постоянное вктѣсвеніѳ 
ремесла болѣе совершенными оаетемами производства^— подобно 
тону какъ бъ средвіе вѣка ремесло, хотя а не такъ быстро, вы- 
тѣснадо домашнее производство я работу на заказъ. И  эта. всеобщая 
конаурреація, при содѣйотвіи усовершенствование! системы транс
порта и сообщезій, часто вавуждаетъ къ переходу отъ произ
водства для потребителей къ товарному производству, даже - а въ 
тѣхъ случаяхъ, когда иерзое но техническим* усяовіям*. быть 
можетъ, могло бы еще существовать: Maorie самостоятельные 
мастера становятся въ зависимость отъ скупшзка или фабрики, 
подобно тому какъ ихъ предшественники тысячу дѣть тому назад* 
находились въ зависимости отъ феодала.

Такимъ образомъ. ремесло и въ экономическом* в въ соададь- 
еомь отношоиів отодвинуто иа второй цд&н*; яо если оно не мо
жетъ больше процвѣтать бъ крупнихъ городах*, то оно г іи *  
бодѣе распространилось іъ  деревиѣ и ■ здѣсь ьородило многочи- 
слйвныя связанный съ земдедѣліек* предпршгія, ва которых* съ 
удовольствием*, останавливается глаз* человѣколюбивах* людей. 
Ремесло, надо думать, такъ же мало всчезнетъ, как* исчезло до
машнее производство или работа на заказъ. То, что оно дало обще
ству во время господства фѳсда цьваго строя— стоіікій классъ ие’за* 
виси мыть отъ зѳилевладѣльцгзвъ дйдей, основывавших* свое суще- 
отвованіе на собственных* способностях* и на небольшом* движи
мом* имуществѣ, очаг* граждаяскаго дсдга' а честности — 
останется з  должно остаться его достояніемъ, хотя будущів носители 
атихъ добродетелей, вѣроятно, будут* поддерживать свое суще- 
ствоЕаніе инымъ путем*.
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Нисколько времени тому назадъ раздался весьма настойчивый 
призыв* къ уетраневію веѣхъ болѣе старых* формъ промышлен
ности. Указывалось, что ремесло, Кустарная промышленность, 
всѣ мелкія формы производства вообще, парализуют* национальную 
«производительность»; это «отсталые, отжившіе свой вѣкъ, грубые, 
чтобы не сказать: задерживающіе соціальноѳ развптів способы 
производства», которые въ собственном* интересѣ тѣхъ, кто ихъ 
примѣняетъ, должны уступить мѣсто «разумной и цѣлесообразной 
организаціи и нормвровпѣ чзловѣческой деятельности въ крупных* 
размѣрахъ», если мы кѳ хотнмъ, чтобы и впредь національпоѳ 
производство фактически оставалось далеко позади того, что оно 
технически вь соетояніи дать.

Столь близорукая кабинетная логика въ области экономической 
политики не представзяетъ ничего новаго.' Было время, когда на 
каждаго деревенскаго батмачкпка, который лично сажалъ свой 
картофель и капусту, смотрѣдн ка к *  на своего рода врага воз
можно большаго возрастанш народнаго богатства и его весьма 
охотно заставили бы полицейскими средствами оставаться при своей 
колодкѣ, даже если бы ему пришлось при этомъ умереть съ голоду. 
Вѣдь испоконъ вѣковъ было гораздо легче распоряжаться вещами, 
чѣмъ пхъ понимать.

Е сли бы вкѣето такого рода отрипателЬнаго отношеаія было 
произведено безаристрастноѳ изсіѣдованіе уеловій сушесгвованіа 
этих* яко бы отживших* болѣе ранних* методов* производства, 
то|всксГрѣ убѣдилиеь бы в* томъ,'что тамъ,, гдѣ они сохранялись 
до еихъ норъ, они въ большинствѣ случаевъ съ эконома ческой и 
социальной точки зрѣнія имѣюгь право на существование, и что 
средство для устранения замеченных* въ нихъ недостатков* надо 
искать яа той почвѣ, въ которой коренятся эти формы производ
ства,—  а не примѣнять к *  ним* столь убШственние методы 
лѣченія. Вь таком* случаѣ уеялія направлены были бы на 
то, чтобы сохранить преимущества, свойственная, несомвѣнно, 
каждой из* этих* формъ производства, устраняя лишь кхъ недо
статки.

Ибо таков*, в* концѣ концов*, отрадный результат* всякого 
серьезваго истораческаго изсіѣдованія: ни один* прояикйнй в* 
жизнь народов* культурный элемент* не погибает*— каждый изъ 
нихъ, даже когда время его господства прошло, продолжает* ва 
болѣе скромном* яѣстѣ содействовать доствженію великой цѣлн, 
въ которую мы всѣ вѣрам*— доотиаенію асе болѣе и болѣѳ совер
шенных* форм* человѣческой жизни.

f



V  Упадокъ ремесла.

Въ Гермавія существует*, два ремедапвыхъ вопроса. Одижъ—  
это вопросъ, интересующін газеш  а нарламеиты: овъ съ 1848. г. 
ве. разъ весьма сильно занамалъ общественное мнѣніе; это ворросъ: 
въ какой степени соціальныя нужды ремесленвиковъ должны наво
дить свое выражение въ законодательств? Отвѣтъ на этотъ в о  
нросъ зависитъ отъ взаимоотношеяія сидъ лолитическихъ партій.

Другой ремесленный воиросъ— это вопросъ о жизнеспособности 
ремесла, какъ формы промышленности. Эго вопросъ гамлетоввкаро 
монолога: быть или не быть! Олшѣтъ на этотъ воиросъ зависвтъ 
отъ фантевъ. Точніе вадо его формулировать такъ: въ какой нѣ^ѣ 
ремесло до еихъ аоръ оказывалось жвзвееиособнцмъ? въ к&кихъ 
•областяхъ производства оно еще играетъ господствующую роль? ’

Пока политика считается не только съ пожеланіями и настрое
нный, зо я съ фактами, она на рѣшотся дать чпвілъ на верный 
взъ атзхъ вопросовъ, пока ве будетъ рѣшенъ вгоройт До аоелѣі- 
вяго времени для этого недоставало необходимых*. данныхъ. Но 
«Союзъ соціальяоа политики» (Verein für Socialpoltfcik) оргавязс*- 
валъ обширную анкету относительно веѣхъ тѣхъ отраслей ярокцшг 
ленности, которая прежде имѣлл форму ремесла 1), и поэтому будетъ 
лііолнѣ своовремевнымъ дать абщій обзоръ иолучевяыхъ рузѵльта- 
товъ. Я  зе намѣренъ касаться -яывѣшвяго положен)« отдѣжьвыхъ 
цромысловъ и ихъ видовъ на будущее •). Я хочу выяснить общій 
характеръ разввтіз, еовершввшШся въ течедіе иочта етолѣтвягс* 
періода. При этомъ представится возможность ознакомиться съ 
дѣйствующими въ совремевяомъ аародномъ хозяйствѣ творческими

’ ) Un tersn eh u n g en  über d ie ba jre  des H aadw efks in .D e u tsc h la n d  m it 
Besonderer R ücksicht a u t se ine  K ünkurren /.fährigkeit g eg en ü b er de r Gros
sindustrie : S chriften  des V ereins fü r  Soeialpolitik, стр. 02—70; Leipzig 
lg 94_ 97. КромЪ того, оди нъ  том ъ  объ Австріи (71). д е в я т ь  томовъ, ка- 
еакнціеся Германіи, составлены  подъ  руководством!, и пр и  Дѣягельномъ 
у чаетіи  автора  вастойщ ей книги. Д оволневіечъ  является анкета о п о 
ложении рем есла, в р ед и р и в я т ая  лѣтом ъ 5895 г. и обработанная в ъ  пм- 
перском ъ статиетнческом ъ бюро. 3 выи. Верлянт. 1805--96.

и) Съ этой точки зръ н ік  обзоръ  р е з у л ь т а т « ,  анкеты даетъ  Г. Грандке 
в ъ  „Schm ollers J(id. fü r G esetzgebung , V erwaltung und  V olksw irtschaft*  
XXÏ (1897), стр. 1031 о*.
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и разрушительными сядаии во всемъ ихъ могуществѣ и раанообраз- 
кыхъ способахъ ихъ вліяніа.

Сто лѣтг тому вазадъ ремесло еще вполвѣ господствовало, не 
имѣя ковкуррентовъ, во веѣхъ тѣхъ отрасляхъ, которыя оно уна- 
слѣдовало отъ среднихъ вѣяовъ, и въ тѣхъ, которыя оно уепѣла 
вновь пріобрѣста въ XV"I я X V I I  стояѣтіяхъ. Правда, рядомъ съ 
я имъ существовало незначительное число фабрикъ и мануфактуръ; 
но онѣ развивались независимо отъ, ремесла. То, что овѣ производили,, 
никогда не составляло объекта реаесленнаго труда. Между этими 
новыми формами производства а деховымъ ремесяомъ не было- 
коякурреаціи. Иа цехе, какъ таковые, государство тоже не посягало;, 
они были лишь подчинены общему земскому законодательству и 
такимъ образомъ отчасти лишились своего мѣетно-городского ха
рактера. Ока иолучиля даже болѣе широкое распространен!« бла
годаря тому, что цеховую организацию ввели и въ такихъ реме- 
сжахъ, которыя, всдѣдетвіе слигакомъ нвчтожнаго числа представи* 
талей въ отдѣльныхъ городахъ, до этого временя не могли обра
зовать мѣстаыгь цеховъ. Обіцезецскіе цехи, которые была учре
ждены для этяхъ «мелкихъ ремеслъ*, и «общецеховой уставъ», 
обнимавшій я объединявши ремесленные статуты всѣхъ. мѣстаыхъ 
цеховь, формально удовлетворяли требованіямъ современная на
роднаго хозяйства. ІІо  существу же мѣстныя и префееоіоналышя 
ирявилегіи сбыта, обязанность продажи произведовій на городскомъ 
рынкѣ и городская черта остались въ полной еидѣ. О конкѵрренціи 
между ремесленниками одного и того же промысла, проживающими въ 
раздичныхъ городахъ, и между различными ремеслами вь одномъ 
и томъ же горсдѣ не могло быть и рѣчй; поеелевіе въ деревкяхь 
для большинства ремеслъ было запрещено, пріобрѣтеніе самостоя
тельности для всѣхъ подмастерьѳвъ, которые не были сыновьями 
или зятями мастеровъ, было крайне затруднено.

Каково же было положеніе мастеровъ съ ту эпоху, когда они 
находились въ исключительвомъ обладаяш этими правами?

Бсльшннство тѣхъ, которые въ настоящей время говорить и 
лншугь о ремесяѣ. представляютъ себѣ мастеровъ «эпохи разезѣта 
резесда» въ видѣ состонтсдьдыхъ людей, раеполагающкхъ <значи- 
іедьнымъ для того времени капиталонъ», амѣющахъ собственные 
дома и обіяираыя мастерсг.ія, работающихъ вмѣстѣ съ отборными 
подмастерьями и учениками, лично весьма дѣльныхъ, честныхъ и 
уважаемыхъ, Бсѣ, кто опишваехъ эту вноху, погружаютъ свои 
кисти въ тѣ еочкыя краски, которыя необходимы, когда прихо
дится рисовать картину поляага благополучія.

Откуда они взяли эту картину? Я напрасно силился найти еѳ 
въ XVTU мъ иди нъ Х Ѵ [І-и ъ  столѣтш, И  наши клгссаческіе поэты 
видно тоже не гм£ля ея передъ глазами, такъ какъ ихъ «кумъ 
ішртвой и перчаточяивъ» — жазкіе, ограничѳнвые п§рсонажи. Въ 
огромномь бояьшинствѣ неболыиихъ городовъ мастера сводить 
концы съ концами только благодаря обработкѣ клочка земли и доход- 
нону праву н^аовареиія: зъбольшихъ городахъ— благодаря лавченкѣ,
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которую многіе азъ зихъ заводясь на-ряду съ мастерской. Даже 
по отношенію къ такому городу, какъ Леіяцисъ, имѣвшему боль
шое вкономктеское вначепіе, взъ грокаднаго количества сохра
нившихся адмавистратйвнихъ актом» ХУД a ХѴШ стрлѣтія не 
получается такого виечатдѣвіа, будто тамощаіе ремесленвнкв в *  
среднеаъ отличались зажиточностью, а богатая литература о ц е х а » , 
сохранившаяся съ конца этого яеріода, какъ и «Патрютичеекія 
фавтазів» Юстуеа Мезѳра во ыеогахъ мѣетахъ свидѣтёяьствукггь 
о весьма стѣсненнш.ъ обстсигельстзахъ.

Несмотря иа в'сѣ преграды еъ пріобрѣтѳнію иравъ мастеря,, 
установленная цехамв, имъ ао удалось избѣгнуть аерепоянеяій це- 
ховъ. У пекарей я мясвйеовъ, на которыхъ обыкновенно ссылаются 
’.акъ на иркѵѣръ зажаточностя. печевіо к бей по очереди были 
п о ч т е  обэерасвростраиенныйъ явлекісмъ, т, е, было такъ мвого 
«аотеровь, что ке каждый пекарь могъ печь ежедневно, в не 
каждый ияснйкъ иогъ ежедневно бкть штуку скота. Еще въ 
1817 г. одйнъ писатель приводить въ качество нормальпаго слу
чая, что въ Баваріи въ одеоиъ городѣ еъ 1 0 -к> пекарями еже-
двевве потребляются три печи хлѣба, такъ «то на каждаго при
ходить очередь печь два раза въ недѣлю. Мясники могла регу
лярно бить лишь мелкІЁ скогь и, вовидимону, въ сѣверо-гврманошпь 
городахъ считалось уже бдагопріятвымъ елучаекъ, воли въ не- 
дѣлю на 5—6 мастеровъ праходилаеь одга голова рогат&го скота.

Почти всѣ цеіоаыя ремесла аміли въ своихъ уставахъ яред- 
писавіѳ о максимальном» чиелѣ подйастерьовъ и учениковъ, кото
рыхъ могъ держать каждый жастеръ. Обыкновенно оно ограни
чивалось двумя в вь XVffi стодкіи только въ отдѣльныхь елу-
чаяхъ переходило за эту цифру. Вояьпишство мастеровъ при яор-
мадьныхъ условіяхъ se могло имѣть этого числа. Если допусгвмъ,. 
что со вренеия цріобрѣтенія звавія мастера до смерти мастера въ 
среднемъ протекало 30 лѣть, а что сааостоятельвослъ иріобрѣта- 
лась обыкновенно въ возрастѣ отъ 28-го до 30-го года жизни, то 
и тогда, если бя  всѣ изучи вшіе ремесло, выходе sa въ маст'вра, 
подиастерьекъ а учениковъ вмѣстѣ взяты хъ могло въ зучшемь 
случаѣ быть ве болѣе половины числа настеровъ.

Въ действительности эти числа нерѣдко бывали еще гораздо 
меньше. Въ 1784 г. вь магдебургскомъ герцоготвѣ было 27.500 саио- 
стоятельвыхъ мастеровъ, и лишь 4.285 подкастерьевъ я учениконь. 
Въ то же время въ вюрцбургскоиь герцогствѣ насчитывалось 
3 762 мастеровъ и 2.176 подмастерьевъ в учезвковъ >). Въ сбс- 
ахъ государствах* на 100 иастеровъ приходятся только 15,8 под- 
мастерьевъ a ученаковъ. такъ чго если предположить равяомѣрное 
расиредѣдеяіе помощникозь среди мастером», то едва на каждаго 
шестого мастера приходился одвиъ подмастерье пли учеийкъ. Та- 
ккмъ образомъ, болѣс % всѣхъ «астерспихъ были одвноччыма

1) Но 111 м о л  л е р у .  Z ur G esch ich te  der deutschen K leingew erbe im  IS> 
•Jah rh u n d ert, стр. 21 сл.
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яредаріятіями. Городъ Бохуиъ въ 1780 .г. иасчятывал* на 13 tno- 
ляровъ 2  подмастерьевъ, на 26 саіюжаиковъ 8  подмастерьев*, ва 
21 пекаря, 8  плотниковъ и 5 каменщиков* по одному подмастерью, 
въ другихъ же промыелахъ ихъ вовсо не было,

Въ нѣкоторыхъ мѣста остях* Пруссів, особенно въ Вердинѣ, 
у.оловія были нѣскольхо лучше; Но вообще необходимо отрѣшитьса 
отъ представления, будто исходвсй точкой современваго промни« • 
•леннаго развптія было состояніѳ зсеобщаго благополучія. Все, 
что въ прежнія времена могли имѣть ремесленники, сводилось въ 
лучшѳмъ случаѣ къ скромному, безбѣдному существование, обез- 
печенію огь безработицы и стъ прнтѣсневія со стороны своего 
тяе брата. Они находятся въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ 
потребителями, а при отсугствія закаговъ работаюгь на запасъ и 
сбываютъ эти продукты на ярмаркѣ; въ цехѣ крѣпко держатся 
другъ за друга, когда ркчь вдет* о недопущевіи кого-либо къ 
пріобрѣтеаію правъ мастера, о преслѣдованіи ремесіённййз, нѳ 
имѣющаго правъ на завятіѳ промыслом*, или о борьбѣ со смеж
ными ремеслами, переходящими за отмежеванную для нихъ сферу 
промысла; ко по отношеній другъ къ другу они исполнены самой 
мелочной профессіональяой зависти и доставляють много хлоиотъ 
судамъ и администраций. Такова было старое ремесло,

По существу въ-этомъ отношеніи мало что измѣеияось _ вплоть 
до 40-хъ годовъ X IX  столѣтія. Со времени Наполеона старая реме
сленная организація неоднократно подвергалась омягчѳнію, но отмѣ- 
аеиа она была въ. большей части Германіи лпшь въ 60-хъ годахъ. 
Она замѣнилась свободой избравія професоіи. Каждый аогъ теперь 
заниматься любымъ реаесломъ вь любомъ мѣстѣ и въ любыхъ 
размѣрахъ. Бали мѣетвыя запрещенія; каждый яромышленяккъ 
могъ во всяконъ ыѣстѣ сбывать свои вздѣлія и ванужденъ бьглъ 
допустить въ мѣстѣ своего жительства чужую конкурренцію. ІІали 
преграды между отдѣльнымя промыслами; каждый могъ производить 
то, что ему было выгодео.

Все это произошло пря полномъ соглаеія со стороны сампхъ 
ремесденяиковъ; убѣжденіе, что старый ремесленный уставъ не 
можетъ быть еохрапенъ, разделялось всѣми— по крайней мѣрѣ, въ 
болѣо развитыхъ въ хозяйственномъ отношен» частяхъ Гермавів; 
и если какое-либо изъ прежняхъ учреждений было отмѣнево при 
одобреиіа всей націк, то это былъ цеховой строй. Единственное 
•ояасеніе, которое ков-гдѣ высказывалось, состояло въ томъ, что 
иястптутъ учевачества придетъ въ -упадок* н что вачеутъ само
стоятельно заниматься ремесломъ маогіе, не изучившіе 'надлежа
щ ем * образом* своей профеосіи. Это опасеніе оказалось совершенно 
лишенным о освовавія. Согласно результатам* ремесленной авкет« 
зъ I8S5 г., въ различных* окрѵгахъ имперіи 97%  самостоятель
н ы е  ремесленников* подучило соответственную ремеслеиаую под
готовку; незначительная остальная часть состоит* главным* обра
зомъ изъ такихъ, которые получали свое техническое образованіе
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въ у'Юбныхъ мастерских* п профессиональных* школахъ, въ учре- 
жд&зійхъ  для «дѣаыхъ к  глухояѣмыхѵ порывах* ь казарках*.

Иначе отразилось вліяаіе новыхъ услоаій ка количесгвѣ, рас- 
предѣлеві? ио мѣстиоыи я размѣрахъ промышленных* ааведеві».. 
Первоначально существовало онасевіе, что съ появленіемъ мао* 
жества иелквхъ, лишенных* капитала мастеровъ. возникаетъ масса 
нитгажвыхъ по своимъ размѣрамъ, промютлевных* заиедевій; во 
это к  к чуть ке .оправдалось. Іі&ѳборогь, въ городахъ за послѣдніж 
десятнлѣтія, иослѣ краткаго иереходааго періода, количество про* 
мкшленяых* заведевій въ среднем* уменьшилось, а капиталъ ихъ- 
и чаедо работников* увеличились, поскольку нрачивы, лежащія 
внѣ ар мышленваго законодательства. ве дѣлали вообще сомни
тельным* существоваяіе данныхъ отраслей промышленности. Одно
временно замечается магучîй рост* ремесленааго производства въ 
деревнѣ, гдѣ оно въ настоящее время почгл такъ же сильно, какъ 
въ городахъ.

Это уравяеиіе города и деревни защитники свободы промыслов* 
въ свое время предусматривали в стремились къ нему. Точно 

‘Такъ же виолнѣ овравдадист. ожяданія, что благодаря свободѣ про- 
ыысловъ, бодѣе дѣльные среди ремесленников* съумѣють вступить 
на путь технцчеекаго прогресса. выдвинуться и досгягяуть болѣв 
высокаго эковоиическаго положенія. Тысяча городских* реме
сленников* азъ последних* двухъ еоколѢвій стали крупными 
фабрикантами, яли, по крайней мѣрѣ, мелкими капитал истами-лред- 
ирикішателями к  воспользовались въ полной кѣрѣ успѣхамв тох- 
h u iîh  за зто время. И м * свобода промыслов* дала возможность 
расівзрпть область своего производства я сбыта и вполнѣ проявить 
своя лачпыя способности. Все эта теперь совершенно упускается 
азъ внду.

Конечно, еще больше число тѣхъ, которые не преуопѣли, а- 
осталась въ тон* же положеніа; что и прежде, спустились на сте
пень вочивщякоеъ и кустарей или стали фабричными рабочими. 
Ц ѣ ікя  отрасли промышлонвости, прежде производимый ремеслен- 
зыкъ способов*, близки къ совершенному исчезноиепію или же 
потеряны для ремесла, какъ формы производства. Другія еще бо
рются за свое еуществовавіе. Здѣсь происходить крупный продессѵ 
разложевія и прзобразованія; вь розультатѣ »того процесса ремесло 
замѣвяется другйми формами производства, будетъ ли то фабрика 
п кустарная система или же смѣшанныя формы, которыя возни
кают* всегда въ переходные періоды.

Шйрокая публика довольсггуотся краткими формулами, которы» 
долив и выражать вое, что здѣсь происходит-?,: вытѣсненіе рутаого- 
труда машиной, уничтожевіе ремесла фабрикой. Едннствевной при
чиной этого считают* меньшія издержки производства при уао- 
треблеаів маіпваъ.

Крупнейшей заслугой яовѣйшихъ изслѣдованій о ремеслѣ является 
то, что они раскрыли настоящую дѣву этих* формул* и показали, 
что причина значительной части произошедших* иеремѣк* кроете»-



не въ успѣхахъ промышленной техники, а въ нгмѣяввшеМся ха- 
рактерѣ спроса, и бъ  это«* аослѣдяемъ елучаѣ ремесло надает* 
даже и безъ того, чтоб у мавтивиее производство ковкуррировало 
съ намъ. Необходимо склчала вкратпѣ охарактеризовать итн взйѢ- 
веаія въ организации опроса, такъ какъ она создают* условія, среда 
которыхъ происходить его р а з в и т

Прежде всего произошла мѣстная концентрация спроса. Сильное 
скоіыевіе людей въ больших* городахъ, образовавшихся в* твівнів 
послѣдзяго полустолѣтія, далѣе армія, крупный roc у дарстве а я ня 
я общинная учрежденія (тюрьмы, больницы, учеоныя заведеаія), 
обширвыа транспортный предпріятія, фабрикл я крупный торговые 
заведеяія, банки и страховые общества —  ьсѣ они “оставляют* 
центры массоваго сароса на продукты промнпибнаост Къ этому 
арисоедсвяитоя круизые нагазивы, экспортный вредаріатія я по- 
требятельныя общества, которца сосредоточивают* в * немногих* 
вувкгягь спрооъ широких* слоев* ваеелеиія и, во всяком* случаѣ, 
ив когут* его уже удовлетворять въ качеетеѣ заказіакояъ отдель
ных* ремесле вняйовъ,

В горн и *  моментом* является то, что современная культурная 
зсязеь во многих* областях* поставила, врохывиеа нести гравдіоз- 
иыя задачи, которых* совершенно невозиожио рѣшить средствами 
и свособави производства, присущими ремеслу, хотя каждая изъ 
нихъ требует* обыкновенно много реаеолеияаго труда. Йзготсвлеаіе 
локомотива, парового олеватора, скоропечатной машняы, постройка 
моста или воѳннам корабля, сиабжевіа городской ковяо-жвіАаноЙ 
дороги рельсами в подвижным* составом*— неисиолииао яри помоіцв 
едких* лишь ремесленных* инструментов* а сил* рвкесльявика. 
Для итого нужны меха sa чес sia прясіЮсобленія огромной свяы, 
высокообразованные техника в рабочіе самих* развоОбразвнх% 
спеціальясстей.

Даже въ тѣхъ случаях*, когда подсбяаго род® задачи съ тех
ническое точки зрѣвія могли бы быть рѣшовы средствами ремесла, 
а х *  передача ремесленвякаи* яконоияческа невозможна, велѣдствів 
связанной с * w a s *  большой потери процента. В * оредвіе вѣка 
собор* мог* строиться двуая-тремя поколѣніями и даже в * течееіе 
нѣСЕОлькахь етолѣтШ; во что было бы, если бы въ наогояніее 
время повадобалосъ столько времени для постройка вокзала! Когда 
въ 1896 г. сдавался подряд* на постройку главнаго павзльона на 
саксоиско-тюркнгенской зронышжеввой выставкѣ, сначала обрати
лись &ъ мѣстиыи* -мотникаи», т. о. къ предпринимателям*, рабо
тавши.«* с * весьма значнтеаьвыа* капиталом* и привыкшим* к *  
большим* заказам*. Но яикто нз* них* к е рѣшался взять подряд*, 
язъ-за краткости срока и большого риска. Послѣ этого вошла ъъ 
переговоры с* крупной строительной фирмой во Франкфурт!» иа 
Майяѣ, и черезъ вѣсколько часов* договор* былъ заключен*; въ 
тот* и;е вечерь телеграф* работал* вс всѣх* направлениях*; воееш 
.дней спустя на мѣста постройки уже дѣйствевали паровыя свае
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<5оі!зыя машины и цѣлыо поѣзда привозялв изъ Галицін необхо
димый строительный матеріалъ.

Можно пряно сказать, что къ настоящее время существуютъ- 
въ области промыщленаосгй задачи такихъ размѣровь, что лишь 
немаогія— быть можетъ, всего одна или двѣ фирзш въ Еврояѣ-—въ 
состояв in ахъ выполнять. Для этого рядомъ съ фабрикой, сила 
которой состоять въ массовемъ производствѣ одкородвыхъ това
ровъ, выработался новый типъ предпріятія, существование котораго 
основано ва рѣшепік задачъ огромкыгь размѣровъ. Эту козѣйшую 
■отрасль крупны хъ промыншквыхъ предпріятій можно было бы 
обозначать уже принятымь термяномъ комбинированяаги пред- 
пріятія (Fabrikation йя л s t. я.і t ) . Во главѣ ихъ стоить цѣлый штагь 
опытныхъ тегниковь, расиолагающихъ обширными механическими 
праепособленіями, оъ которыми саяыкъ производнтеяьзымъ обра- 
яомъ сочетается необходимый ремесленный трудъ.

Но спросъ яа вромыаглезный трудъ не только сосредоточился 
по мѣстноеги а сконденсировался ;въ арупаыя нроиззодительныя 
задачи, но сталь также одяоро^Еѣе и потому пріобрѣлъ бодѣе 
массовой характеръ. Вь наше время занѣтна тендвкція еъ ннвел- 
лировкѣ, сглаживающей различія жазиеяныхъ привычекъ и обы~ 
'чаевъ различныхъ слоевъ яагелезія. Народные костюмы почти 
исчезли, обстановка квартиры, кухни стала богаче, но одвообразнѣе. 
Даже въ саиомъ скудно«, хозяйствѣ найдется керосиновая лакаа, 
машинка для варки кофе, немного эмалированной кухонной ио- 
суды, нѣсколько фотографяческвхъ сейнеовъ въ рашсахъ. Чтобы 
товаръ,, въ ноторомъ ощущается потребность, сталь достуаеаъ и дл? 
менѣе зажвточяыхъ классовъ населения, оеъ долженъ изготовляться 
легко и депіэво. Если какой-нибудь а ре дм er ь подвергается частымъ 
колѳбаніямъ моды, то появляется спросъ на дешевый товаръ 
также и въ болѣе зажвточвыхъ сжояхъ общества, которые такимъ 
образомъ стараются компенсировать издержки, вызванный каири- 
аами моды. Такъ возяиааетъ массовой спросъ на дешевый товаръ, 
для изготовленія котораго соотеѣтствоянсй формой производства 
является типъ фабрики. Ремесленный трудъ слишкомъ дорогъ для 
это га; тамъ, гдѣ онъ технически возможенъ, онъ долженъ до край- - 
нооти сыеціалззвроваться и тогда неизбѣжяо теряетъ почву для ра
боты на потребителя.

Наконецъ, необходимо указать еще ва одно обстоятельство, 
лежащее въ сферѣ домашняго хозяйства. Домашнее хозяйство все 
болѣе лишается оставшихся при немъ отъ прежнвхъ вреиенъ про- 
изводвтельвыхъ элементевъ и ограничивается лнть регулирова- 
віемъ потрѳблевія. Когда нашикъ дѣдамъ вуженъ былъ диванъ, 
ови прежде всего поручали столяру изготовленіе остова, затѣмъ 
они покупали кожу, конекій волосъ, пружквы и брали я& домъ 
обойщика. Подобвымъ же образомъ они поступали почти съ каж- 
дьшъ болѣе крупнымъ предкетомъ. Въ настоящее время ирофес- 
сіональныа занятія, поглощающія каждаго цѣликомъ, часто до 
ястощенія снлъ, не допускаюгь болѣе такиго учаотія выіровзводствѣ.
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То, въ чемъ мы нуждаемся, мы хотямъ и вынуждены покупать въ 
совершенно готовомъ вндѣ: мы жеяаемъ быстраго удовлетворенія 
нашихъ потребностей и охотнѣе отказызаемек отъ вещей, кото
рый выражаютъ нашъ личяый вкусъ, чѣмъ нодвергаемъ себя риску 
заказа у разныхъ производителей. Съ втяиъ промышленность должна 
считаться.

Та же тенденція р а з в и т  даетъ себя знать тт въ такихъ обла
сти хъ. гдѣ отдѣльяый реиееленннкъ изетари доставлялъ гото
вый фабрикатъ, I I  въ этой области современный городской потре
битель не желаіетъ болѣе вступать въ яепосрадственныя. сношенія 
съ нимъ, заказывая каждый отдѣльный предмет*,. который еиу 
нужеяъ, Оаъ не, любатъ ждать; онъ знаѳтъ, что яспвлненіе часто 
не соотвѣтствуѳтъ требованіямъ; прежде чѣмъ купить, онъ хочетъ 
выбирать, сравнивать.

Такимъ образомъ даже въ тѣхъ областям, гдѣ технически 
производственна» задача ремесленнику вподаѣ по слламг, онъ зѳ 
можетъ болыве работать на потребителя; онъ не ясполняетъ болѣе 
отдѣльяыхъ заказовъ, а работаетъ исключительно про запасть, что 
онъ прежде дѣлалъ двшь въ. крайнемъ случав; чтобы дойти до по
требителя, онъ нуждается въ сосредвичествѣ магазина. Но благо
даря тому,, что прекращаются личньш еношенія между производи- 
телемъ и потребителемъ, ароммселъ теряетъ характеръ ремесла; 
онъ становится кааитадвстнчесЕамъ, требуетъ коммерческаго веденія 
дѣла, к затѣмъ вое уже завяеитъ отъ того, что выгодвѣе: крупное 
н л е  мелкое производство. Вг. аервоиъ случай прежней областью- 
ремесла овладѣваотъ фабрика, во-аторомъ— кустарная яромышлсн- 
вость.

Ибо даже тамъ, гдѣ спросъ въ настоящее время не ьыстуааетъ 
еща въ вадѣ скояцеатрирозаазаго маосозаго сароса я не скояден- 
спрованъ б ъ  крупный проязводительныя задаче, овъ, благодаря 
сзозиу однообразно я; своей оторванности отъ домашнего хозяйства, 
иожегь быть сосредоточен?, въ немногихъ нунктахъ, Усовершен
ствованны« средства сообщааія, нязкіе почтовые я телеграфные 
тарифы, быстрота и правильность транспорта товаровъ и передача 
иувѣстій, бззчисденнын средства рекламь и объявлевій оказываютъ 
при SToat могучее содѣйс-твіе. Свобода яромытданности нашла, 
слѣдоватедьно, когда вступила въ жизнь, хорошq подготовленную 
почву; она ляшь создала правоаыя формы, соотвѣтствующія харак
теру овроса въ современномъ вародномт- хозайствѣ. Воѣ ôte такъ 
долго искусственно отдѣлѳнные другъ отъ друга мѣстные круги 
потребителей ремеслеянахъ яздѣлій моглн теперь при посредствѣ- 
торговлн соедявзгься въ обширный кругъ кліеятозъ фабрики идя 
кустарвой промышленности, который не находилъ себѣ ареградк 
даже за границами страны.

Сконцентрированный свросъ не можетъ быть удовлетворень 
разсѣяннымъ ва мелкія частя производствомъ. Параллельно съ 
концентрацией cupoûâ долженъ былъ идти вроцессъ концентрации 
въ области производства, а, отъ него то я габнегь ремесло.
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Но это весьма сложный нроцессъ и нелегко отдѣлнть другъ 
отъ друг» отдѣльные моменты, взъ которыхъ онъ состоятъ. ТѢйъ 
не менѣѳ мы попытаемся это сдѣлать и именно такимъ образомъ, 
что основавіемъ для нашихъ подраздѣлеаій будетъ служить судьба 
ремесла. Получается пять слѣдующихъ случаевъ:

1. Вытѣсяеяіѳ ремесла однородныиъ фабричнымъ производ- 
ствомъ.

2. Съуженіе области его производства фабрикой ила кустарной 
промышленностью.

3. Бключевіе ремесла въ крупное предпріятіѳ.
4. Оскудѣніе ремесла вслѣдствіе взмѣненій въ характерѣ 

опроса.
5. Низведеніе ремесла на степень домашняго потоговнаго про

изводства на магазииъ.
Нврѣдко нѣсколько изъ этихъ моментовъ дѣіотвуютъ одновре

менно. Но мы ври дальнѣйшемъ разсмотрѣяіп постараемся по воз
можности ихъ изолировать.

1. Сравнительно рѣдко крупное капиталистическое производство 
атакуетъ ремесло по всему фронту, чтобы вытѣснить его изъ всей 
занимаемой имъ области производства. Изъ случаевъ лрѳжняго вре
мени укажу «а ткачество, производство часовъ и ружей, а равно 
на болѣе мелкіо промыслы, выдѣлываюшіѳ булавки, пуговицы, 
оружіе, карты, чулки; изъ случаевъ новѣйшаго времени— на шляп
ный, сапожный промыселъ, красильное производство, мыловаревіе, 
канатное ремесло, гвоздараый и ножевой промыселъ, выдѣлку гре- 
бенокъ; сюда до пзвѣстной степени относится также пивовареніе и 
бочарное ремесло.

Процессъ вытѣсневія ремесла происходить то съ большей, то 
съ меньшей скоростью, въ зависимости оть того, работало ли дан
ное ремесло уже и ранѣе для сбыта яа ярмаркахъ и въ магази- 
нахъ, или жѳ производило только на заказъ. Такъ, напримѣръ, из- 
готовленіе для ярмарки подготовило пути сбыта для механическаго 
производства сапогъ, потому что оно уже- давно пріучило извѣст- 
ные круги населеяія къ покупкѣ готовой обуви.

Результагъ такого развитія получается для ремесла различный, 
въ зависимости отъ того, возможна ли починка подержаннаго про
дукта фабричной промышленности, или нѣтъ. Въ послѣднемъ слу
чай ремесло исчезает» совершенно; въ первоиъ оно становится 
иочипочаымъ ремесломъ, соединеянылъ съ магазиномъ или суще- 
ствующймъ безъ него. Оодержавіе магазина оъ фабричнымъ това- 
ромъ ремесленвикомъ той же профессіа нельзя назвать неблаго- 
пріягной метаморфозой; но этого могутъ достигнуть лишь ремеслен - 
ники, обладающіе взвѣстяымъ капитадомъ. Наоборот*, часто почи
ночный промыселъ легко теряетъ почву нодъ ногами, если фабрич
ный товаръ дѣликомъ поступаетъ въ розничную продажу къ куп- 
дамъ. Ибо въ этомъ случаѣ большинство потребителей предиочи- 
таетъ обращаться за починками въ тогъ «агазииъ, гдѣ гіни кріобрѣлн 
новый товаръ, Владѣлѳдъ магазина держигъ подмастерья или пе-
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редаетъ починку недкввъ мастерамъ, чти значительно оокращасгь 
доходъ поелѣднкхъ к ставить ихъ въ совершенно зависимое по- 
ложеніе. Кромѣ t o p o ,  и  пбчяиочное дѣловъ свою очередь можетъ 
вестись въ крупныхъ размѣрахъ, какъ, нааримѣръ, кррмыселъ 
перекрашиванія лоскѵтовъ, работающей при помощи значительная 
капитала и имѣющій собственный складочаыя мѣота. Наконецъ, 
благодаря очень дешевой фабричаціи н й в н х ъ  товаровъ (часы, са
поге), починка можетъ оказаться совершенно излніііаей, она стойла 
бы дороже, чѣмъ новый предметъ, зайѣяяющій старый.

2. Гораздо чашѳ имѣетъ мѢуто второй рядъ процессовъ р азве * 
тія, когда дѣло ндетъ не о совершенной нотерѣ ремесломъ произ
водства новыхъ предметовъ, а лишь о оъуженіи области его про
изводства фабрикой али кустарной про к ы ш ленностью, Но срзчины 
этого процесса могутъ быть весьма различвыя. Не пытаясь быть 
исчерпывающими, мы укажемъ лить ва четыре изъ нихъ:

a) Различныя ремесла сливаются въ едиаое промышленное за
ведете, какъ-то: столяры, рѣзчики по дереву, токари, обойщики, 
маляры, лакировщики—въ мебельную фабрику; каретники, кузвецк, 
сѣдельники, стекольщики—въ каретную фабрику; корзинщики, сто
ляры, каретники, сѣдельники, кузнецы, слесаря, лакировщики— въ 
фабрику дѣтскихъ колясокъ. Укажу далѣс на всакаго рода ма
шиностроительные, паровозостроительные и вагэяостроительные 
заводы, фабрики роялей, дорожныхъ вещей, билліардовъ, а также 
заведенія для устройства фабричныхъ предпріятій (винокуренныхь, 
пивоварен8ыхъ заводовъ и т. п.). Обыкновенно та доля производ
ства, которой дишаетея отдѣльное ремесло благодаря такому вклто- 
ченію, составляетъ лишь незначительную часть прежней области 
его труда и сбыта. Но если подобный кровопусканія повторяются 
часто, какъ у токарей, сѣдельниковъ, слесарей, то въ концѣ кон- 
цовъ остается весьма мало, и ремесло можетъ погибнуть отъисто- 
щевія.

b) Ремесло лишается отдѣльныхъ доходныхъ товаровъ, подда
ющихся фабричному или массовому кустарному производству. 
Такъ, переплетное ремесло утратило почти всю свою обширную1 
область производства въ пользу болѣе чѣмъ сорока спеціальвыхъ 
ввдовъ предпріягія; у него остались лишь отдѣльные переплеты 
для частныхъ заказчиковъ. Корзиночное ремесло отдало работу 
выошаго качества кустарной промышленности: дѣтскія коляе-ки, 
кресла и т. п.—фабрвкамъ, ремеслу же осталось лишь грубое иле- 
теніе изъ ивовыхъ нрутьевъ. Слесарь потерялъ даже предметъ, 
отъ котораго происходить его назвавіе—замокъ (Schloss), іцоточ- 
•нйкъ—производство кистей, зубныхъ и ногтевыхъ щетокъ, столяръ— 
средиій сорта, мебели (берлинскую мебель), а простую мебель изъ 
сосноваго дерева онъ работаетъ яа магазинъ; пекарному ремеслу, 
по крайней мѣрѣ въ городахъ, угрожаетъ опасность, что фабрика 
отнимать у него- производство хлѣба; ж s стяни ta. ужѳ ив дѣіаеть 
жестяной посуды. Словомъ, найдется лишь немного рзмвслъ, ве 
ясактавшихъ водобаьзхъ потерь.
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.«) Къ фабрккѣ переіодатъ ваям ьяая стаг>ів цроягаодвтва. 
Такъ какъ первояачальяая грубая обработка катаріала требуетъ 
наибольшей затраты еияъ, то osa особенно побуждала къ цра- 
мѣвенію кашанъ, между тідаь кааъ болѣе то s кая и яндивадуаль- 
наа отдѣлка продукта въ дад ьаѣ іктхъ  етадіяхъ процесса произ
водства мало привлекала предярииияателя.- Почти во вг.ѣхъ ре- 
мег;лахъ, обрабатывающахъ мйггаш > и дерево, матепіаяъ фигура- 
руеть лишь бъ вадѣ полуфабриката. Скораякъ. уоотробдяетъ уже 
отдѣланЕыѳ мѣха, кузнецъ покудаегь готовый яодковк, отскодь-- 
щ ккъ— окоякня pas«, щетояаийъ—'разрЬзаеаыя и нродыравлияаыа 
дощечки и готовую щетину, пдохдккъ— вырѣзавяый паркетъ и со- 
воѣмъ готовая дзерк.

Ваачадѣ реме;;ао обнавовевао so усматривать въ такого рода 
яотеряхъ ущерба для себя, ааоборотъ — екорѣ» облагчевіе, Про- 
цессъ производства сокращается; отдѣльный иаегеръ можатъ про
извести большее количество предметсвъ, чѣмг рагьше, а если оаъ 
ва каждой штукѣ важяваегъ такую жг проыль, какъ рааыае; 
то его доходъ дегко можетъ возрасте, разъ только у него доста
точно работы. Слесарь, шжуаающіЗ въ ж с л і і з я о й  лавкѣ, готовкой 
всѣ окоава, легко можетъ въ лрододжеаіѳ одного лѣта закоачять 
нѣскоаько яоатрэекъ, межцу *ѣ*ъ какъ арежде, когда ему зрііло- 
дялось изготовлять всЬ эта предметы сакоау вь cae-aS мастерской, 
онъ, быть можетъ, усаѣвааь довести до конца лишь о*ну. Но въ 
большаясгвѣ случаевъ, благодаря: такому аодрЬзваію ремесла у 
его корней, часть маогаровь все-така оказывается лишяяаи. А 
вмѣстЬ съ тѣмъ увелячавазтся à необходяиый оборотный каіів- 
талъ, такъ какъ теперь реаэеяваняау нряходнтся докрывать аз 
только расходь яа сырой ма.теріалъ, au и зздепжкк со рроазеод» 
ству яоіуфабравата, да сверхъ того еже пр«5идь аа капиталъ 
фабриканта и куіща.

Это имѣетъ тѣмъ большее аяаяевіе, что ямеяао при звдгакѣ 
сырья «зъ яервыхъ рукъ а яраааньвой его соргароекѣ часто во- 
лучаѳтся оакнй бодьшій баршпъ, Цовюку торговца керѣдао окіа* 
дЬваіа этими цодгото^агѳльаымя сгадіаиз; производства даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда аельзя ôhïo в думать о машааао.аъ ярояз- 
водствѣ полуфабриката. Но чѣдь ае подлежать за надѢйшзму счѵ 
мнѣяію, что дѣла работника по дереву•обстояла лучше, когда огь. 
еще могъ докупать дерево въ лису въ вядѣ дрекесаыхъ отводов*,

' чі»ъ. теяерь, когда оаъ цршорѣіаетъ ого у торговца дараванъ ю 
формѣ досокъ, пдааокъ, фааерокъ, — что щеточввяъ зарабатьдадъ. 
больше, когда оаъ пріобрЬгааъ щчтвау въ еырояъ вядѣ у мясника, 
чѣмъ теперь, когда овъ дулжеаъ покупать es ираготовлеияой вь 
безчислевныхъ сортагь у щетка и а ка.

Правда, эта торговая пмуфабрякатаия очваь удобка для ре
месленника: у купца' иожяо получить я с»аое нерачительное 
количество матеріала. Но аяонно ето яеиадо содействовало упадку 
ремесла, такъ какъ въ назтоящве время гздттврьв можетъ на
чать собственное дѣло почти безъ каяетада. Такъ, ааарамѣръ, к
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въ сапожном* иромыслѣ возникновевіе заготовочных* мастерскихъ 
нервоначально въ высокой степеви содействовало развитію мел- 
каго производства, но зе потому, что оно сокращало процесс* 
производства сапожника, а потому, что оно давало ему возмож
ность для каждой отдѣдьной пары сааогь покупать голенища 
въ заготовочных* магазинах*, е ъ  то врена какъ равьше онъ 
вынужден* былъ купить у кожевника по крайней кѣрѣ одну цѣ- 
дую кожу.

Особенно интересно это сочетаніе фабрачно-ыашянной пред
варительной обработки и ремесленной отдѣлки там*, гдѣ вся про
изводительная часть трудового процесса уходить огь ремесла, 
Въ такихъ случаяхъ рекеслевавкъ вообще только тогда можетъ 
удержаться, если продукт* требует* іірикрѣаденіа влй приспособ
лена къ мѣсту; ко он* опускается вновь до степени работающаго 
на заказ*. Такъ, роль слесаря и плотника (аослѣдняго—относи
тельно купленьых* въ готозокъ видѣ дверей, паркетовъ) сводится' 
лишь къ пркколачаванш; такова же роль кузнеца, покупающаго- 
готовый подкопы.

Съ другой стороны, благодаря сокращению процесса производ
ства, предпріятіе принимает* болѣѳ капиталистическій характер*, 
оборот* увеличивается. Но жизненный эдементъ ремесла составля
ет* не прибыль на капитал*, а трудовой заработок*, — послѣдній 
же во всякомъ случаѣ сокращается.

fl) Появленіе новых* сырых* материалов* и кетодев* произ
водства, болѣе подходящих* для крупной промышленности, чѣыъ 
тѣ, которые до того употреблялись въ ремеслЬ, лишает* ремесло 
части его области производства. Напомню хотя бы появление гну
той (вѣнской) мебели, фабрикацію проволочных* гвоздей н ея влі- 
яніе на гвоздарный промыселъ, выдѣлку проволочных* канатовъ 
в* противоположность производству конопляных* канатоаъ, 'втор- 
жевіе гуттаперчи въ область аотреблеаія кожк и полотна и т. и, 
Поялдевіе эмалированной кухонной посуды сократило производство 
гончаров*, жостянаковъ в ыѣдвнеовъ; изобретете ііерѳплетнаго 
полотна (вмѣсто кожи в пергамента) проложило нуть машинному 
переплетному производству въ крупяыхъ размірахъ.

Такимъ образомъ, ремесло подвергается в* различных* мѣотахь 
аттакамъ со стороны новых* формъ производства, но большей части 
не іімѣя даже возможности сопротввдоаія; часто это дълается подъ 
красивой маской болѣѳ сильяаго друга, желаюпі&го облегчить е»у 
его бремя, — пока, въ ковцѣ концов* у него не остается ничего,', 
что могло бы возбуждать апаетать предпринимательская; капитал».

3. Теперь мы переходим* къ тѣаъ случаям», когда ремесло 
теряет* свою самостоятельность вслѣдетвіе включения его въ крупное 
вредиріятіе’ Каждое значительное предпріятіе, будет* ли то фабрич
ное, торговое ила транспортное дѣло, нуждается въ разаообразеомъ 
ремесленном* трудѣ. Пока такой работы немного, ее передают* 
мастерам* на д о т ;  но когда ова возрастает* в становится болѣе 
или мевѣе постоянной, тогда выгоднѣе устроить для вея добавочную
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мастерскую въ собйтвеншхъ иомѣщеніяхъ предпріятія. Каждый 
крупный, пивоваренный заладь ял в виаоторговля имѣетъ чъ на
стоящее время свои собстаенаыя бочарныя касгерскія; кояио- 
желѣзныя дороги содержать кузнечаыя, сѣдельныя, карѳтныя я 
слесарныя мастерскія; фабрика конеѳрвовъ аміютъ собесвовеыя 
мастерскія для азготовленія жестяяокъ; на корабельной верфи 
держать столяровъ и обойщаковъ для внутренней оТдѣлки пасеа- 
жирскихъ пароходовъ; сочти каждый крупный заводь яиѣетъ сло
варную и пбчивочную мастерскую. Понятно, что маотеръ, вступа- 
ющій въ такое крупное заведеніе въ качествѣ зазѣдукяцаго спе- 
ціальнс® мастерской, теряетъ свою независимость, но зато онъ за
нимаете до извѣетяой степе я я самостоятельное я, прежде всего, 
обеспеченное иоложеяіе.

Для евободяыхъ реиесленниковъ потеря такихъ крушшхъ ііо- 
купаталей ямѣетъ весьма плачевные результаты, и указанная 
система можетъ довести прямо до в&шяраиія цѣлыя ремесла, какъ, 
напрамѣръ, токарное ремесло, включаемое по всѣ провзводетва, 
которыя употреблаютъ его продукты въ качествѣ оолуфабрика- 
товъ. Однако, такой образъ дѣйствія имѣеггъ елашкомъ большое 
значеніе въ смыслѣ экоиоиіи, чтобы можно было съ нииъ бо
роться.

Кстати сказать, рабочіе для эт-ихъ добавочныхъ мастерскяхъ 
при крудныхъ предпріятіяхъ обыкновенно гозлучають свою про- 
фессіональяую подготовку пъ реавслѣ, пока оно еще существует!, 
самостоятельно. Вь неаъ въ такоиъ случай можетъ быгь занято 
очень большое число учениковъ, между тѣмь какѣ спросъ на трудъ 
подкастерьевъ на рьтакѣ иревытаѳгъ количество, которое требуется 
рекесломъ. Этимъ объясняется то, что, наярииѣръ, въ оласарномъ 
промыслѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ встрѣчаетоя ъъ десять разъ 
больше учениковъ, чбмъ подмастерье въ.

4. Ремесло оскудѣваетъ вслѣдствіе нзмѣнеаій въ характер  ̂
епроеа или жо совершенно погибаегъ ззь-за исчезновения спроса. 
Такія взмѣаенія ямѣлк мѣсто во всѣ времена (напомню хотя бы 
употребленіе пергамента н паркковъ), но кяеогда, быть можеть, 
въ такой степени, какъ еъ наше быстро стремящееся кпередъ 
время. При веде лъ лишь нѣсколько прамѣровъ.

Бочаръ изготовлнлъ для хозяйства нашихъ бабушекъ разяые 
сосуды, которые мы бы теперь наараепо искали въ доаашвемъ 
хозяйствѣ, по крайней мѣрѣ въ городахъ: чаны для мяса, кадки 
для кислой капусты и фасоли, лоханка для старки, ведра для 
воды, бочки для дождевой воды, д*жз ванны и присяособленія 
для стирки. Мы уже не дѣлаемъ запасовъ- мяса п коксерзврзван- 
выхъ овощей; воду доегавіяотъ намъ водопроводу a нѣето іге- 
большихъ дерееянвихъ соеудовъ заняли сосуды азъ жести, фар
фора и фаянса. Другимъ примѣромъ можетъ • служагь -токарь, кото
рый прежде доставлялъ почти для каждаго хозяйства одну ила вѣ- 
сколько прялокъ, катушекъ и могонвлъ. Теперь прялка снизошла 
за степень образца «древне-иѣяедааго быта». Правда, оба ремесла,
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вмѣето яотерянвкгъ покупателей, лріобрѣли новыхъ: бочаръ, на- 
првмѣръ, благодаря участившейся упаковкѣ иредметовъ въ бочки. 
Но ксвке кліенты —это фабрики, которыя, какъ только это оказы
вается й о в м о ж н ы м ъ , присоедиияюгь кг себѣ бочарное ремесло 
кйкъ  побочное производство. Третій прияѣръ представляетъ ироиы* 
селъ одойявяина. Оловянвыя тарелка в ч е ш к и , которыя пмѣлиеь 
почти въ каждом* хозябствѣ, какъ городскоаъ, такъ и крестьян- 
скомъ вышли й з ъ  моды. Ихъ мѣсто заняла фарфорь и. фаявсъ, 
a йслѢдст̂ зіо этого оловянное ремесло почти совеѣмъ потеряло 
пг.чву лодъ логами. Наконецъ, напомню объ взмѣненіяхъ въ 
характерѣ потребностей, вызванныхъ крупнымъ переворотомъ. въ 
области передвижения с отразившихся въ особенности на сѣдель- 
пикахъ, сумочнияахъ и екорвякахъ.

5. Исслѣдвюю категорію случаевъ соетавляютъ тѣ. когда 
ремесло попадает* въ совершенную зависимость отъ торговля: 
яастеръ становится кустарежъ, такъ какъ его пронзведбнія только 
чрозъ посредство магазина могутъ дойти до потребителя; Причина 
этого явлезія двоявая: еъ одной стороны, дороговизна цоігшевій 
ьъ центрѣ города, что заставляет* ремесленника нанимать ішм„ѣ- 
шеяіе для мастерской я квартиру гдѣ-нвбудь подъ чердакомъ или на 
заднекъ дворѣ, гдѣ трудно его ваити и, гдѣ во всякомъ елучаѣ 
во станетъ его разыскивать болѣе состоятельная публика, съ 
другой стороны, склонность публики покупать только тамъ, гдѣ 
вкѣется большой вкбиръ a гдѣ владѣледъ заведевія хорошо 
сбсгуживаслъ, т. е. лрвеняаетъ на. домъ образцы, беретъ обратно 
оказавшійся веподходящвнъ товаръ и т. я. Такіе предметы., какъ 
щетки, гребенки, изящныя плетены я н кожаяыя вещи, яеболщіе 
деревянные и метзллаческіе предметы, мы б ъ  болыпвхъ городахъ 
почти никогда ве иокупас-мъ непосредственно у производителя, а 
оріобрѣіаемъ въ галаигерейяыхъ яла ыаяуфактурвыхъ магазинах*; 
ьы даже дѣлаемъ тамъ заказы, когда желаеыъ, чтобы намъ изго
товили предметъ по нашему вкусу. Кто въ настоящее время еще 
заказывает* визитныя карточки у типографа или отоднкъ еъ кури
тельными прияадлмкиостяни у токаря? Кто имѣетъ возможность 
ежедневно ьидѣть на уликах*, но которымъ еиу и такъ приходится 
многократно проходить, вс-ѣ необходимые ему предметы, выставлен- 
ными еъ е-Енахъ въ совершевно готовом* вадѣ, такъ что онъ 
каждую минуту аожетъ цріобрѣстн то, что ему вужно, тотъ не'за
хочет» таскаться въ отдаленное предиѣстіе въ угоду погибающему 
ремеслу, чтобы тамъ, яослѣ долгих* разспросовъ, подняться ко 
тем ней дѣетнапѣ въ четвертый е л и  п я ты й  втажъ в сдѣлагь свой 
заказа-, который при топ., бить моясетъ, и не будетъ исполнен* 
къ сроку. Станет* лв тотъ, кто въ мебельном. * магазнвѣ нахо
дить все, что относится къ кзартврвой обставовкѣ, станетъ ли 
молодая хозяйка, которая въ тюсудвонъ «агазвйѣ можетъ въ 
нѣсколько часовъ выбрать себѣ волную кухонную обстановку, 
разыскивать полъ-дюжаак ремесленников*, .при содёйеівій кото-
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рыхъ она лишь чрѳзъ нѣсколько недѣль можетъ достигнуть 
своей дѣла?

Таковы основная черты преобразовательная процесса, совер- 
шающагося въ настоящее время въ области ремесла. Изъ на
шихъ взслѣдованш ми въ заключеніе имѣемъ право сдѣлать тотъ 
сам» собой напрашивающійся выводъ, что. ремесло во всѣхъ слу
чаяхъ, когда оно доставляет» непосредственно годные къ употре
блению и не подвсргающіеся быстрой порчѣ предметы, которые 
можно изготовлять по опредѣленному шаблону для удовлетворена 
массовых» потребностей, подвергается громадной опасности даже 
въ томъ случаѣ, если производство не превосходят» его въ тех- 
ническомъ отвошевіа. Эго, сдѣдовательно, тѣ случаи, когда про
дукт», без» дальнѣйшей помощи производителя, можетъ быть упо- 
требляемъ нотребителемъ.

Во всѣхъ эткхъ случаяхъ торговля въ своихъ многообраз
ных» развѣтвл(>ніяхъ вплоть до разносной торговли (коробейваче- 
ctüo) должна все болѣе и бодѣе стать общамъ ликвидаціоннымъ 
учрежденіемъ для промысловъ. Ремесло должно, поскольку это воз
можно, специализироваться; оно можетъ спастись отъ закабаленія 

, магазином», только , принявъ медко-капиталвстическій характер». 
Соединение лавки съ мастерской тогда веизбѣжво.

Наоборот», въ тѣхъ случаяхъ, когда продуктъ ремесленника 
долженъ быть прилаженъ къ опредѣленному мѣсту или инди
видуально приспособлен», ремесленник» не теряет», по крайней 
мѣрѣ, связи съ потребителем». Но въ болѣе крупных» городахъ 
онъ даже и при втихъ ѵсловіяхъ можетъ удержаться лишь въ 
тоаіъ случаѣ, когда или спросъ досгнгъ ужа значительной концен- 
траціи (слесари, всѣ вообще строительные рабочіе и т. п.), или же 
рсиесленникъ содержит» магазинъ, въ которомъ сосредоточиваются 
заказы (жестяники, оѣдельники, портные). Въ обояхъ случаяхъ 
оиять-такв жизвеспособнымъ оказывается только мелкокааатави
стическое производство.

Это подтверждается результатами «анкеты объ ѵсловіях» 
ремесленнаго труда». Повсюду въ городахъ количество мастеров» 
относительно сильно уменьшилось, число же помощников» увели
чилось, т е. заведеніа стали больше. Й еще въ болѣе значитель
ной степени долженъ былъ возрасти ихъ капиталъ. Очевидно, мы 
змѣемъ здѣсь дѣдо с» верхнимъ слоемъ городского ремесла, ко
торый сохранился благодаря отвѣчаюіцему требовавіямъ современ
ности способу производства и, вѣроятно, сохранятся также и въ 
будущем». При одинаковых» условіяхъ публика всегда предпочтет» 
лавку ремесленника лавкѣ купца, хотя бы азъ-за почивокъ я взъ-за 
лучшаго зааяія дѣла мастером». A послѣдняго, въ свою очередь, 
дальнѣйшее ведѳніе мастерской предохраняет» on, безработицы, 
въ которую легко впадает» городской лавочник»,

Совершенно иначе обстоитъ дѣло въ дереваѣ. Здѣсь тѣ при
чины вытѣснеяія ремесла, которые вытекаютъ из» видоязмѣвевіі 
въ хярактерѣ спроса и изъ городскяхъ каартяряыхъ усдовіЗ, дѣй-
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еТвуютъ въ гораздо болѣе слабой степени. Спросъ здѣсь еще на 
гак'ь концевтрирсвавг, онъ часто носить индивидуальный харак
тер*; каждый лично знакомь съ ремесленвикомъ и съ его домомъ. 
Мы имѣемъ продъ собой сосѣмй, товарищей по школѣ, кумовей, 
а это все нграетъ зн&чятвльйую роль а въ хозяйствевныхъ отно- 
юеніяхъ. Здѣсь еще. сутсстауегь настоящая почва для ремесла. 
Рбмеслеиввкъ часто еамъ обрабатывает?» клочекь земли, во время 
жатзы онъ помогает1« сосѣдѵ косить в т. п., у него собственный 
доаикъ — словомъ, существовать его во зависать исключительно 
отъ доходности ремесла. Въ ремеслѣ гоенодствуетъ еще работа на 
заказъ или же зачѳтъ взаимнахъ требований,

Я считаю существовдвіе воѣхъ ромеслъ, которыя вообще 
вмѣютъ почку въ дѳревнѣ. обезпеченньшъ на проз.олжятельвоѳ 
время. Конечно, и они не остаются совершенно незатронутыми 
переворотами, когорымъ подвергается городская промышленность, 
й  въ деревзѣ жеетянякъ обыкновенно ве изготовляете, ужо самъ 
жестяной посуда, а кузпецъ .пользуется купленными иодковаш. 
Но обычай въ области потребления не мѣвяется здѣсь такъ быстро: 
спросъ остается въ значительной мѣрѣ яндйввдуадьаымъ в нмѣется 
сравнительно гораздо больше шчинокъ; мало того, землезѣльческія 
ыашнны доставили слесарю, кузяецу, жестянику, бочару, столяру, 
новую работу во вочвикѣ. Въ 1895 году въ Іермasіи приблизи
тельно 52%. мастеровъ находились въ дереввѣ. Что касается 
густоты ремесленнаго наеелевія. то деревня сравнялась въ этомъ 
отвошеніи съ городомъ. Правда, въ деревяѣ число одиночных* 
мастеровъ (работаюншхъ безъ подмастерьевъ) особенно велико; въ 
Пруссіи сроднее чноло подмастерьевъ съ 1861 года, невидимому, 
немного уменьшалось; число же учеником» сравнительно высоко. 
Но изъ-за этого нечего безоокоятьея. Соотяршеніе подмастерьевъ 
къ числу мастеровъ въ настоящее время въ деревнѣ гораздо 
благопріятнѣе, чѣмъ оно было сто лѣтъ тому назадъ въ городахъ, я, 
судя по всему, что объ этомъ взвѣстно, положеніе деревеяекях* 
ремеслевявксвъ иредеташіется хотя а скромнымъ, но все же 
виолнѣ удовлетворительным*. Въ этом* сходите# ямѣютіеея въ 
вашемъ распоряжения отчеты относительно Салезіи, Саксоніа, 
Восточной Фряс-лавдія. Бадена и Эльзаса. Несомнѣнно, среди 
деревенских* ремаеае,еяйковѣ емѢются a прояетаріи; ао ■ ихъ 
можно было найти аъ ремеслѣ во всѣ эпохи.

Тѣ, который смотрятъ ва ремесло, какъ яа идеальную форму 
промышленности, долго восхваляли два средства, которыя должны 
опять вернуть еилн и нощь падающему оредаему -сосжові»; да в. 
теперь еще »ноrie зѣрятъ въ ихъ цѣлебяую чииу.

Первое изъ нихъ—это «возврат* гь художественной аромышлен- 
ности». Оготъ взгляд* ароводвтеа съ богыизкъ усердіемъ ?* течеаіе 
йочти  3 0  лѣт-ъ, зъ углду ему упреждалась муавв, профеесіональныя 
школы, учебная кастеревія, -устраивалась выставке н конкурсы 
на преміи. Но ѵ т т ъ  ве&орѣ вокязал*. к анкета, произведенная
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«Союзоиъ соціальной политики» вновь подтвердила, что огь 
этихъ ѵсилій на долю мелкаго производства пользы вышло очень 
мало,. Лишь слесарное ремесло вь отдѣльиыхъ случаяхъ выиграло 
кое-что, благодаря тому, что снова вошли въ уоотребленіе рѣ- 
шеткв, перила, фовари и т. п. отъ кованяаго желѣза. Бъ оетаіь- 
вомъ же эіЮЕОМйчеекаго усиѣха художественная промышленность 
достигла только въ фабричныхъ предарштіяхъ крупнаго и даже, 
крупнѣйшаго размѣра, какъ, наориаѣръ, въ неревдетномъ дѣлѣ, 
въ производствѣ художественной мебели, въ керамикѣ.

Второе средство —распространение небольших* двигателей и прв- 
мѣненіе электрической энергіа: это должао даже самому мелкому 
мастеру доставить возможность пользоваться рабочими машянамя 
въ своей мастерской. Даже такіе люди, какъ Б. Сименсъ и Ф. Pefl.ro, 
возлагала огромный надежды на распроотраяеніо этихъ технических* 
йзобрѣтевій. Они исходили изъ того пожіженія, что суть только въ 
томъ, чтобы устранить техническое превосходство крупнаго произ
водства, а оно вѣдь въ значительной етеаеня основывается яа 
примѣненіи машкнг, сберегающих* трудъ.

Но при этомъ они странным* образомъ упустили изъ виду, что 
двигательная сиза обходится тѣ м ъ  дороже, чѣмъ въ меньшемъ мас
ш таб!; она цримѣнжяся. Согласно выкладкамъ Ридсля въ « Z e n 
tralblatt für deutsche Ingenieure» за 1891 г, обтія издержан на 
кебодьшыхъ размѣровъ двигателя за одинъ часъ я одну лошадиную 
силу яри 10-часовой работѣ равняются (въ пфенвгахъ):

Количество лош ади н ы х *  силъ.
Родъ двигателя;

М алый паровой  двигатель . .
Г азовы й  дви гател ь  '} . . . .
П н евм атяческ ій  двигатель . .
Э яектрическій дви гател ь  . .
К еросиновый двигатель . . .

*/« 1 2 3 4 6
30 22 19 17 15

52 37 ' 24 19 17 17 15
41 30 25 20 ]9 18 17
68 55 40 40 37 _ . —
— 80 60 35 28 25 22

Уравяеніѳ двухъ заведеній въ тѳхническомъ отношении равно
сильно хозяйственному уравненю ихъ. Для того, чтобы удешевить 
производство, должна существовать возкожность использовать, амор
тизировать машину. Такъ какъ она яѳ выполняет* всего процесса 
производства, а лишь отдѣльныя его части, то ея непрерывное 
функціонированіе обусловлено расишреніомъ производства, участіемъ 
болыпаго числа рабочихъ, большими затратами на сырье, на наемъ 
мастерской и т. п. Но для этого у ремесленника обыкновенно кѳ 
хватает* капитала. А если бы онъ и обладал* имъ, то на стпрозѣ 
крупнаго производства оставалось бы все-таки преимущество бодѣе 
еыгодной закупки сырья, большаго раздѣденія труда, примѣненіе 
превосходных* технических* в художественных* силъ, лучшія условія 
«быта ‘}. Трудно понять, какъ умные люди могли всего этого во

:) П редполож ена ц ѣ и а  г а з а —12 пфен. (около 6 коп.) 8а куб. м етръ.
Піттересное доказательство  в ъ  пользу сказаннаго  представляю т*  

в ъ  столярном ъ ремеслѣ древообрабаты ваю щ ія м аш ины . И зъ  многочп- 
с.іенны х7> болѣе крупны хъ рем есленн ы х* заведен ій  в ъ  берлинском * «e-
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замѣгить. Стало ли портняжное, сапожное ила сѣдедьное ремесло 
болѣе жязнеснособнымъ благодаря швейной машияѣ?

Нужно оставить, слѣдовательно,. надежду найти въ этихъ 
двухъ пунктахъ новую опору дм  ремесла, таковой вообще больше 
ве существуете у большинства рекослъ въ крупныхъ городахъ. 
Лчш?. въ той мѣрѣ, въ какой сохраняются условія производства 
непосредственно ва потребителя, остается иѣсто для ограняченпаго 
числа заведеній, нреобразованвыхъ на кааптнластическвхъ, осно- 
ванійхъ. Мѣсто ремесденниковъ занимаюсь другія лиц.»: мелкіе и 
крупные предприниматели, завѣдующіе маотерскими к квалицифяро- 
ваааые рабочіе на фабрикахь, цедрядчикв и кустари. Матеріальяое 
положеніе всѣхъ этихъ группъ, за иоключеніемъ послѣдней, лучше, 
чѣнъ подоженіе большинства арежкяхъ мелквхъ мастеровъ. Но 
довольны ли они болѣе своей судьбой и счастдивѣе ли,—это другой 
вопросъ.

Изложенное наян до сихъ поръ характеризуете бол.ѣе тендеяаів 
развитія, чѣмъ настоящее состояаіе ремесла. Но нельзя себя йтпиъ 
обманывать. Уаадокъ совершается медленно, безшуиьо; сильная 
нищета, въ родѣ той, какая господствовала среди ручныхъ ткачей, 
когда они веди отчаянную борьбу еъ механическимъ ткацкимъ 
станком ь, встрѣчается, быть можетъ, ляшь въ дроизводствѣ одежды 
и бѣлья. Иѣкоторые слои городского насоденія осталась и до «ихъ 
поръ; вѣрвы ремесленнику, и еще вѣкоторое время то, вѣроятно, 
такъ- и останется. У подростающаго покоаѣвія есть поэтому еще 
время приспособиться къ новы кг усдовіяаъ. Особенно необходимо 
для нихъ при 9TÔM1. лучшее образование, какъ общее, такъ и ком
мерческое и техническое. Дѣдьные и благоразумные л ю д е  ааѣютъ 
еще оо-прежиему возможность работать и выдвинуться. Ози не такъ 
безвомощвы, какъ -гѣ, которые выходятъ взъ школы я мастерской 
съ недостаточной подготовкой къ жизни.

Задержать этотъ процессъ мѣрами законодательства, по моему 
убѣжденію, вѣгь возможности; его можно было бы въ крайнемъ 
случаѣ лишь замедлить. Но было ди бы это хорошо?

Выше въ статьѣ «Формы промышленности въ вхъ зсторнческомъ 
развятій». мы сравнили развитіе формъ промышленности съ раавв- 
тіемъ путей сообщения, гдѣ старыя формы, правда, оттѣсазютсз на 
задній планъ вновь возникающий и, но. не уничтожаются ими совер
шенно. То Же самое происходите съ ремеслокъ. Ремесло не исче
заете какъ форма производства, оно вынуждено лишь ограничиться 
тѣмъ положеяіеиъ, въ которэмъ оно лучше всего можете проявить 
Свойственный ему преимущества. Въ настоящее время это имѣетъ

б'елъномъ п р о и зв о д с тв ^ --м е ж д у  п вм п  я обезиечеяны я к ая аѵ ал о и ъ  за -  
вёдеи ія  ср ед н и х ъ  р а зм ѣ р о в ъ , с.ъ 20 я  бояѣе рабочим и л и  одно ве ввело 
у себя эт и х ъ  м аш и н ъ , х е ш  во м ногихъ маотерскихъ Б е р л и н а  ва срав
нительно деш евую  плату  можно и ааи хь двигательную  силу  лю бы хъ р аз- 
мѣровъ. Но зато  возни кли  с ію п іа л ы ш я  заведен ія  для р ѣ зк и  дерева; и 
только сам ы я крупны я м ебельны й л  плотничьи фабрики завел и  у себя, 
так ія  м аш ины .
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мѣсто въ дереввѣ, въ кѣстностяхъ, тдѣ оно находить хѣ условія, 
на почвѣ которыхъ оно возникло въ средиіе вѣка.

По довольно точной опѣнкѣ, въ Германской ймверці б ъ  1895 г. 
насчитывалось около 675.000 мастеровъ съ болѣѳ чѣмъ пилутѵ  
ліонномъ подмастерьевъ а учениковъ, всего ваѣстѣ приблизительно 
I1/» миля, работкяковъ. Если црнсчитать сюда семьи мастеровъ, то 
при низкой оцѣнкѣ мы получамъ свыше Н п и л .  людей. Большую 
часть этой сфера ремесло завоевало въ XIX отодѣтія. Съ соніально- 
волптаческой точки зрѣнія нітъ освованія ломать но этому доводу 
руки вмѣетѣ съ мастерами мѣстечекъ, которые потеряли своихъ 
дереиенсквхъ потребителей. Скорѣе, наоборотъ.

Во времена эгоистической замкнутости цеховъ, когда тысячи 
подмастерьевъ, которые нигдѣ не могли дебнгьея правъ мастера,, 
были выброшены на улицу, у хузнецовъ-подмаетерьевъ существо
вала поговорка, которую иногородний подмастерье цроизиосилъ 
передъ старшиной подмастерьевъ а). Ова гласила: «Я ке быяъ 
еще ыаствромъ, но яадѣюсь стать нмъ сввреаевемъ; если не эдѣсь, 
то въ другомъ мѣоіѣ, за милю отъ городской ограды, гдѣ собаки 
перескакаваютъ черезъ заборы, такъ что заборы трещать: тамъ 
хорошо быть мастероыъ».

То, что тогда было аослѣднимъ якоремъ сдасенія кузиецовъ- 
иодмастерьевъ— аоселаніе въ деревнѣ, является сегодня тѣмъ ж» 
для маогихъ тысячъ подмастерьевъ-рскеояеивиковъ, чувствующих*, 
что они so  доросли до тѣхъ требований, какія предъявіяеть город
ская жизнь. Для деревни эта примѣсь промышленные эдементовъ 
еъ  оеяьскому населѳвію составляетъ значительный содіазьный и 
хозяйственяыі нрогрессъ, a существовавіе, которое возникаетъ тамъ, 
ва ііочвѢ ремесла, привадлежитъ къ самьшъ здоровымъ въвашемъ 
обществѣ,— конечно, если мы будемъ прилагать къ намъ естествен
ную мѣрку стараго ремесла, а не искусственный масштабъ, ночер- 
нвутый йзъ фантазіа ромаатвковъ въ области экономической по
литики.

Ибо главная причина жалобъ н нареканій, раздающихся почти 
еъ самаго пачаза новѣйшей хозяйственной эпохи со стороны остат- 
коесь городского ремесла, кроется въ ложномъ аредставленіи о той 
степени благосостоянія, которую вообще можетъ дать ремесло каіеь 
форма промышленности. Въ средвіе вѣка оно было сраввнтельно 
значительно, такъ какъ положеніе ремесленвика азмѣрялось воло- 
женіемъ того соціальнаго слоя, который слѣдовалъ непосредственно 
за намъ н взъ котораго онъ самъ нерѣдко происходвлъ —  кре
постного сосювія, деревенскихъ «бѣдняковъ». І іо  сраінеаш съ 
положепіемъ этого крайне угнетекнаго сословія, ремесло «ииѣло 
золотое дно», т. е. оно давало постоянный денежный заработокъ и 
обезгіечнвадо представителями его гражданскую свободу въ то время, 
кагл» крестьявивъ беззащитно подвергался всімъ нревратяо- 
стямъ натуральваго хозяйства и сверхъ того еще вритѣсневіямъ

*) Ch. L. S t o c k :  G ru ndzüge  der V erfassung des G esellenw esens der 
d e u tsch en  H andw erker, стр. 82.
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«о стороны зѳмлевладѣльца. Было бы ошибочно предполагать, что 
средневѣковые ремесленники въ среднемъ обладали значительным* 
капиталокь. Почти нзраваѣ съ ремесленниками стояли розничные 
торговцы. Съ тѣми, кто стоялъ повыше, она себя не сравнивали 
(городскіе патраціи, дворянство); при господствѣ сословнаго госу
дарства каждый дѳволзвъ, если на его долю выпадетъ то, что 
признается соотвѣтственнымъ сословію, къ которому онъ принад
лежите.

Ныаѣшній соціальный строй освовавъ на профессіональныхъ 
классахъ а на свободномъ выборѣ профессіи. При такихъ усло- 
віяхъ всякій сравниваетъ себя съ другими, такъ какъ нѣтъ 
юридической преграды, которая отдѣляла бы его отъ другихъ. А 
въ сравненіи съ другими классами современнаго общества положе- 
ніѳ ремесла даже тамъ, гдѣ оно представляется ешо вполнѣ жизне- 
способнымъ, весьма скромное. Получается впечатлѣніе, будто всѣ 
дрзгіе классы поднялись и только ремесленники остались на томъ 
же мѣстѣ. Тамъ же, гдѣ ремеело борется за свое существованіе, 
оно представляете. грустную картину гибели.

Безъ сомнѣнія, нельзя съ легкимъ сердцемъ относиться къ тому 
факту, что исчезаетъ гаирокій слой ’еамостоятельныгь маленькихъ 
людей, составлявшихъ ядро сгараго городского населенія, а его 
нѣсто занимаеть не овязанаая между собой масса завясимыхъ ра- 
ботниковъ. Это—потеря для общества, которую въ городахъ, по- 
виіимомѵ, начѣмъ пока нельзя замѣиить. И все-таки это— не по
теря невознаградимая; уже давно дѣйствуютъ тѣ силы, которыя 
должны ее возмѣстать. Изъ среды зависимыхъ образуется новое 
-«среднее сословіе», превосходящее прежвихъ мелкихъ рекесленни- 
ковъ своей хозяйственной энергіей и соціальиой прзснособлен- 
■остью, —  элементъ общества, который создала и воспитала для 
своихъ цѣлей современная крупная промышленность. Каждый дол- 
зкенъ подчиняться общей болѣѳ высокой цѣли, онъ связаяъ проч
ными узамя долга прежде воего сътѣмъ предпрівтіемъ, гдѣ онъ 
работаетъ, a затѣмъ уже черезъ зго послѣднее со веЬмъ паціональ- 
нымъ хозяйствомъ. Если средневѣковая цеховая организация ста
вила на первомъ планѣ «общее благо», которому должны были 
•служить цеховыя предписанія, то кто осмѣлптся утверждать, что 
«  современный формы промышленности навсегда останутся лишен
ными публично-правовой организации, которая еще гораздо болѣе 
■совершеннымъ образомь будетъ содействовать общему благу? Много 
-силъ уже находится въ дѣйствіи для созданія этой организаціи, 
прежде всего на почвѣ свободной національной ассоціащи; возни
кают,ъ новыя общественный образовавія, подготовляющія новое 
распредѣленіе соціальныхъ правъ а  обязанностей и оберегающія 
личность, Сдѣдуетъ ли намъ терять надежду, что б ъ  н и х ъ  найдѳтъ 
мѣсто и высшій идеалъ человѣчества?



Зачатки періодичеейой печати.

Тѣсвая сэяэь, существующая вь Гзреааіи между наукой я уни
верситетским* преясдава&іемъ, яиѣет* яри многих* иееома-ѣняых* 
доогоивссвах*. един* существенный недостаток*. Оаъ заключается 
въ  тем*, что тѣ области знанія, которая ве являются предметом*- 
увиверсвтетскаго курса, остаются неизученными. Такая судьба 
постигла в  гіеріоДяческую печать. Въ го время какъ во Франціи » 
Лвгдіи мсторіа журналистики аиѣетъ весьма обширную литературу,, 
въ Герматк сдѣланы въ этой области лишь кемногіо заслуживающее 
уисяиеанід опыты !), азъ которыхъ иа одна* ве охватил* предает» 
во всей  его полиотѣ.

Ир и таком* Положений веіцей было бы безполезно взслѣдовать,. 
жъ какой собственно изъ существующих* ааучвых* дасо,иплинъ 
•эт « 'іом тея 9гя забытая проблема. Столь сложное явлеиіе, ка к *  періо- 
дй'-гскую печать, можно съ усиѣхсмъ разсиатривать съ самых* 
.раззячазх* точек* зрѣяія; подявшо-ивгорвчвской, исторако-лате- 
parfpEofi, бйбліографической, юридической и даже филологической, 
что дойзоивйют* сочиЕеніЯ но вопросу о небрежности газетваго 
стеля. Ближе всего однако предмет* этот* экономисту; ибо газета 
йрш до  всего есть средство общенія в является одной взъ глав
н ы х* оаоръ современнаго народааго хозяйства.

Однако въ учебниках* по политической экономіи и даже в* 
еочяаевіях* о средствах* сообщенія в* тЬсномъ смыслѣ мы тщетно 
будояъ яскаягь главы о неріодичиской печати. Если при такихъ 
углов!«s* я асе же рѣшаюсь изложит!.,—конечно, сжато,—исторію 
возни кношзнія періодической печати, то я сам* прекрасно сознаю, 
что могу дать ляіш: весьма неполное взображеніе ея; я ке съумѣю, 
пожалуй, оправдать справедливых* ожиданій еще и потому, что 
вКономаческая точка зрѣнія не позволяет* всесторонне исчерпать 
предмет*.

ііа  вопросъ о зачатках* периодической печати отвѣтъ будетъ

: ) P r u t z :  G esch ich te  des deu tschen  Jo u rn a lism u s I, H am burg 1845.. 
W и i, t if -e; Die deu tsch en  Z eitsch riften  u n d  die E n ts teh u n g  der öffentli
c h en  M einung. 2 Aufl. L eip zig . 1875. L. S a l o m o n :  G eschichte des ds'ut- 
sebeh Z eium gsw esens von d en  e rs te n  A nfängen  bis zur W ied erau fiich tu u g  
des deu tschen  Reiches, O ld en b u rg  u n d  Leipzig. 1900/05. Орвп. тажже мой- 
кр а тк ій  очеркъ въ  „K ultur d e r G eg en w art“ i, 1, стр.-481 и е.лъд.



_  149 -

различный, смотря по юму, что понимать иодъ словокъ «газета». 
£ели десяти разаынъ яицамъ предложить вопросъ: что такое га
зета? то возяожно, что подучится десять различных!, отзѣтовъ. 
Но едва-ли кто-либо изъ нихъ долго задумается надъ воаросонъ, 
какими средствами достигается то сложное еплетеяіе уиствсняыхъ 
в катеріадьвыхъ взаимоотношеаій, которое иревращаегь совре
менное человѣіество въ единое дѣлое: ва-ряду съ цочтой, жекЬа- 
яыми дорогами и телеграфомъ, всякій прежде всего назовт. 
газету.

Въ самомъ дѣлѣ, газета представляетъ собою звено нъ цѣг.к 
•совреиеаныхъ средствъ общеаія, т. е. тѣхъ учреждекій, которыя 
служатъ обществу для обмѣаа духовныхъ и матеріаді.ныхъ благъ. 
Но это не ecu. средство обпіевія вроді почты и желѣзной дороги, 
при помощи которыхъ совершается .траясиоріъ дяцъ, предиетевг, 
взвѣстій, a скорѣе такое же средство общенія, какъ письмо я цир
куляр!., которая только а дѣдаюгь нзвѣстія годными для транспорта: 
посредством4,, пясьаа а печати эти извѣстія отделяются отъ ихъ 
творца и воплощаются въ физически переносимую форму.

Какь бы велико вп казалось намъ теперь различав между пись
мом ъ, циркуляром'ь и газетой, стоить однако немного подумать, и 
всѣ ояй представятся по существу однородными провзведеніяыи, 
возникшими изъ потребности въ сообщекіи извѣе-тій и, благодаря 
примѣвевію письменности, для удовлетворена этой потребности. 
Разница заключается лишь въ томъ, что письмо обращается къ 
отдѣлі.ному лицу, циркуляръ къ оиредѣлеаиой грукаѣ лидъ, а 
газета къ значительному числу веизвѣстяахъ лицъ. Или иначе 
говоря: письмо и циркуляръ суть средства для частнаго обмѣоа 
язвѣстій, газета—для пубдичнаго сообщенія ихъ.

Въ настоящее время мы, правда, свыклась съ тѣмъ, что газета 
'печатается регулярно и выходить періодпческп, черезъ короткіе 
промежутки временя. Однако, им то, нп другое не составлаегь 
супіественааго признака газеты, какъ средства публичваго сообщения 
извѣстій; наоборотъ, ми скоро увидимъ, что первоначальная газета, 
изъ которой возникло это могучее средство общенія нашего, вре
меня, не была напечатана и не выходила періоднчески, а весьма 
•близко подходила къ пасьму, ' даже ничѣмъ почти отъ него не 
отличалась. Конечно, п.еріодическое поавлсаіе извѣстій вытекаетъ 
изъ самой природы пубдичнаго извѣщенія: ибо нзвѣстія пред- 
ставляюгъ временный блага; они пѣааы, пока новы  и, чтобы со
хранять прелесть новизны, они должны сообщаться непосред- 
етаевно вслѣдъ за событіями. Но на зарѣ неріодичвской печати 
время появлеяія ихъ зависѣло, какь мы увидимъ, не отъ услозій 
самого газетяаго дѣла, а отъ того, кап. часто представлялись 
трчііснортныя оказіи.

Регулярное собярааіо и разоьша извѣстій првдиояагають либо 
широко распространенный ивтересъ къ обшественяымь вопросам г.. 
дябо болѣе_ или менѣе значятельвыхъ разкѣродъ область съ раз
витой экономической жизнью, либо и то и другое одновременна.
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Однако интересъ къ обіцествѳннымъ дѣламъ возникаетъ лишь тогда, 
когда, благодара наличности извѣетной политической организаціи, 
судьбы веѣхъ гражданъ оказываются связанными воедино. Древнія 
городскія республики не вуждалвсь въ газетѣ; всѣ ихъ потребности 
въ публичности удовлетворялись глашатаями, а иногда и письмен
ными объязленіями. Дашь тогда, когда римское господство распро
странилось на все Средиземное побережье и во всякомъ случаѣ 
подчинило его своему вліянію, явилась потребность въ оредствѣ, 
которое держало бы въ курсѣ столичяыхъ происшествий чановнн- 
ковъ, откупщиковъ податей и другихъ представителей правя ща го 
класса, занятыхъ дѣлами въ провинціи. Любопытно, что Цезарь, 
творецъ римской военной монархіи и централизаціи уиравлеиія, 
считается въ то же время и основателемъ періаго учрежденія, 
навоминающаго газету г).

Я говорю; «нааоминаюіцаго газету», — ибо журналистики въ 
нашемъ саыслѣ у римлянъ яе было, и если Момзеиъ говорить о 
«римскомъ поріодическомъ листкѣ», то это неудачная модернизація. 
То, что создано было Цезаремъ, напоминало не современную га
зету, a скорѣе тѣ бюллетени и записки («Waschzettel»), которые 
выдаются журвалистамъ вашими правительственными учреждевіяш, 
Слѣдовательно, цѣлью ого было ае основать газетное дѣло, а ока
зать вліявіе на существующая газеты.

Еще задолго до консульства Цезарз среди живущихъ въ про
винти римлянъ установился обычай держать въ столицѣ одного 
или нѣсколькахъ собственвыхъ корреспондентов'!), которые пись
менно язвѣщали бы их"» о ходѣ иолитвческахъ дѣлъ и другихъ 
событіяхъ дня. Этими корреспонденіама были сбыкновенво интелли
гентные рабы или вольноотпущенники, которые хорошо знали сто
личную жизнь и иногда га вознагражденіе снабжали извѣстіами 
нѣскольхо лицъ одновременно; оян представляли собою, слѣдоза- 
тельно, особаго рада актичныхъ релортеровъ, отличающихся отъ 
созременныхъ лишь тѣкъ, что они писали нѳ для газеты, а непо
средственно для читателей. Эти корреспонденты, благодаря своимъ 
кліентаиъ, нерѣдко имѣлн даже доступъ въ засѣданія сената. Аатоиій 
держалъ человѣка, который сообщадъ ѳму не только рѣшенія сената, 
но также рѣчи и голосованія сенаторовъ. Въ бытность свою дро- 
консуломъ Дицеронъ черезъ друга своего Марка Целія получа.іъ 
сообщения огь нѣьоего Крестуоа, но не есобеино. невидимому, бымъ 
доволснъ его замѣтками объ играхъ гладіаторовъ, е.удсбнкхъ про- 
цессахъ и разныхъ городскихъ сплетняхъ. Кадъ въ эгомъ случаѣ,

») L e  c l  e r  с: Des jo u rn a u x  chez les Rom ains, P a r is  1838. L i e b e r -  
k ii li n: De itiu rn is R om anorum  actis, Vi ma r  1840. A. S с h m i d t: Das S ta- 
a iszeU unesw esen  «1e r R öm er е ъ  Z eitsehr. f. Geschieh tsw. 1, стр. 33 и  гл.— 
7. e i  I: Lieber die Z eH ungea de r a lten  Römer und die D odw ellschen F ra g 
m ente  въ  его F e rien sch riite n , c tjj. 1 и слѣд., 109 и е л .--Н ü b  vi o r :  De 
s e n a tu s  populique R om ani a c tis  въ  l'leckeiseils Jh b . f. Plvilol. Suppl. ПІ, 
c rp . 564 и слѣд.-- H e i ti ъ e: De sp u rils  (finrnorum  acto ru rn  fragm ciiH s. 
G reifsw. 1860.



такъ, кажется, а вообще эти корреспонденции ограничивалась, 
голыми фактами и дополнялись письмами дартійныхъ друзой отеут- 
ствовапшаго, и лишь эта яясьяа, какъ мы знаемъ изъ переписки 
Цицерона, и даютъ собственно настоящее предетавленіѳ о аодити- 
ческомъ аастроеніа.

То новое, что было ваесено Цезарѳйь въ это уіреждевіо, за
ключалось въ томъ, что онъ пре^оясалъ выпускать краткіе прото
колы сеаатскахъ засѣданій е рѣтеній, а также взвѣстія о ходѣ 
варедныхъ собраній и о другихъ важанхъ еобытіяхъ.

Первое составило Acta senatus, второе — Acta diurna рорвіі 
Komani. Публикация дѣлаіись аа доскѣ, смазанной гяпсоііъ, на 
которой вырисовывалась слова. Доска вывѣаіи залась въ лубляч- 
номь мѣстѣ, представляла собою, слѣдовательно, для жителей сто
лицы то, что для насъ плакать. Для иаогородввхъ многочисленные 
свспы свасывадв сообщещя и разсъыши своимъ кяіентамь. По 
ястеченіа яѣкоюраго времени оригинадъ поступадъ въ государ
ственный архинъ.

Этотъ риаокіЗ: правительственный вѣстнякъ яе былъ, слѣдова- 
тедьво, газетой, яо вріобрѣтая» звачейіе газеты благодаря довольно 
тяжеловѣснсму, по нагаякъ зредетавлеаіямъ, механизму частный. 
корресдондевціЗ, поеылаекыхъ въ провинція.

Acta senatus просуществовали вѳдолго; уже Авгтстъ прекра- 
тидъ ихъ. Зато Acta diurna popnü Romani споро правилась на
столько, что могли расшарить свое содержание и просуществовали 
значительную часть періода вкаерія. Правда, она все болѣе вра
не кадя характеръ арадвораыхъ ззвѣстій я по содержанию стали 
ваооманать ныаѣшніе оффЕціозныв и оффаціальные органы нѣко- 
торыхъ больпшгь городовъ Европы. Бъ общемъ они ограничива
лась сообщевіемъ фактовъ; яішравгевіа сказывалось лишь постольку, 
поскольку умалчивалось о вепріятяомъ. Какъ я прежде, черезъ 
Еорреснсндѳвтовъ извѣстія проникала въ ировяація, и, какъ раз- 
схазвваетч. Тацитъ, таль умудрялись понякать ве только то, о 
чехъ сообщадъ правительственный вѣстникъ, но и то, о чѳмъ оаъ 
уыаячнвалъ: читала между строкъ. Какъ долго просуществовалъ 
этотъ инстятутъ, мы не знаемъ. Посдѣ перенесенія двора въ Кон- 
ставтвяовоаь ойъ; вѣрсятао, постепенна иечезъ 1).

Гераанскіе народы, веревявшів сосдѣ рякдявъ руководятеіь- 
стзо судьбами Европы, ни по своему культурному уровню, ва со 
eïcfü а слита ческой организаций яе способны были поддерживать 
такого рода ивститутъ публачааго иззѣщеаія, да и не ощущали 
иогребаоста въ этомъ. Бъ теченіе всего ередневѣковья жизнь. по- 
двтическая я соціадьеая протекала въ узккхъ, заиквутыхъ кру- 
гахъ. Образованіе сосредоточивалось въ монастыряхъ ш въ продол
жения многяхъ віковъ касалось лаоть верхуше&ъ общества. Экоео-

') О весьм а сходкой съ A c ta  d iu rn a  правительственной  газе т*  у  ки- 
іа й ц е в ъ  (к я ж ъ -и а о )  ервя. H i ï t h :  C hines. S tud ien , crp . 209 и слѣд.—N a- 
т  a  r  r a: C hina und die ОЬЫ езеп, стр. 893 я  едЪд.
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мическихъ интерееовъ, которые выходили бы за узкіе нредѣлы 
города или понѣстья и связывала бы людей между собой, не су
ществовало. .Зять къ поолѣднія столѣтія средневекового періода 
снова возникают-!.- болѣе с ло ж н ы й  соціальвыа отношевія. Прежде 
всего необходимо указать иа церковь съ ея іерархіей, охватываю
щей всѣ страны германо-романской культуры, затѣмъ на город- 
скихъ жителе?, образующихъ союзы городовъ и сплочевяыхъ об
щими торговыми интересами, и, наконецъ, вь качеств! иротиво- 
вѣса имъ, на. свѣтскія террнторіальяыя власти, постепенно обра- 
зующія особую группу. Первые слѣды оргавиэащя для передачи 
иззѣстШ и писемъ на разстояніи встрѣчаются въ X I I  и ХШ  вѣкѣ 
въ видѣ института гонцовъ, ноеылаемыхъ монастырями, универси
тета« и и различными духовными сановниками. Въ X IV  и X V  вѣкѣ 
къ зтому присоединяется еще обширный, отчасти яапоминающій 
почту, цнствтутъ городскцхъ гондовъ для пересылки торговой кор
респонденции и для нуждъ городского управденш. И тутъ мы впер
вые встрѣчаемѣ слово «газета» (Zeitung).

Нѣмецкое слово Zeitung первоначально обозначало то, что свер
шалось во времени (in der Zeit), событіе настоящего, гатѣиъ со- 
общеніе о такомъ событіи, пославіе, извѣстіе, новость. Особенно 
часто слово это употребляется для обозначения сообщеній о поли- 
тпческомъ событіи (Zeitläufte), получаемыхг- городскими управле
н и и  взъ другихъ городовъ или отъ отдѣльныхъ друзей— рагма- 
новъ въ ивсьйахъ в ли въ видѣ ириложеній къ вимъ, еще к понынѣ 
нерѣдко хранящихся въ архивахъ. Тазъ, напримѣръ, вь гор оде ком ъ 
архвзѣ г. Франкфурта-на-Ма.Чнѣ имѣется не менѣе 188 ей семь, от
носящихся къ иоходамъ арманьяковъ въ началѣ сорокозыхъ го- 
довъ XV вѣка и яредставзяющихъ собою большею частью азобра- 
жевія бѣдствій и призывы о помощи огь городевъ Эльзаса и 
Швейцаріи. Среди этихъ писемъ имѣвотся три разсказа о бятвѣ 
при Св. Яковѣ—изъ Цюриха, Страсбурга и Б азеля1).

Эти кзвѣщеяія вмѣлн добровольный характеръ и основывались 
на взаимности. Они возникли изъ. общности интерееовъ, связывав-

Ц W ü l k - e n  U rkunden  щ мі S ch re ib en , b e tr e te n d  den  Zug de r A frtiag- 
n ak en  въ  N e u jah rsb la tt des V erein s f. G esch .1 und  A ltert,um sk. m  I lran k - 
fu r t  а. M. з а  1873 г .—Относ. слѣдузощ аго а б за ц а  ср ав я . В a  t i n :  Hfetoire 
po litique  e t l it té ra ire  de la  p re sse  en  F ra n c e , P a r is  185У - Ш Н , т. I, , e rp ; 
2g и с.іѣд. H a t  in :  B ib lio g ra p h ie . h istorique, e t c ritiq u e  de la  p resse  pé
riodique fran ça ise , p récédé  d 'u n  E ssa i h is to riq u e  et s ta tis tiq u e  su r  Ia :n a is 
sa n c e  e t le s  p ro g rè s  de la  p re sse  périod ique d a n s  les Deux Mondes, Paris, 
1S6C, p. XLVÎI sqq. L e b e r ;  De f e ta t  réel de ia  .presse e t  des pam phle ts 
depu is F ranço is I ju sq u ’à  L ouis XI V", P a r is  1934.---A 1 о x  «V n d r  e w s: The 
h is to ry  of B ritish  Jo u rn a lism , L ondon, i 860, t. I, стр. 12 и слѣд. Of t .  no: 
I,a  s ta m p a  period ica , i! com m ercio  dei Ubri e la  t ip o g ra p h ia  In Italia, 
i l i la n o  1875, стр. 7.— R o b .  P  r u  z: G eschichte des deu tschen  Jfîtirnaüstr.iis, 
H annover 1845» т. 1.—J . W i n  e k l e r :  Die periodische P re sse  O este rre ich s . 
W ien  1845, стр. 19 и  слѣд. G r a s s h o f f :  Dio. briefliche Z eitu n g  des XVi 
J a h rh u n d e r ts .  L eipzig  1877. S t e i n h a u s e n  в ъ  A rch iv  fü r  P o s t u n d  Te
le g ra p h ie  1895, стр. 347 и сл. и  в ь  его G eschichte des d e u tsch en  Briefes, 
2 тома.
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шей города, въ протдвовѣсъ дворянству и терраторіальнымъ вла- 
стішъ. Они распространялись особенно благодаря множеству город
ских* гонцовъ, которые поддерживали регулярное сообщевіе (отсюда 
выражевіе ordinari) между южной a сѣверной Германіей.

Въ XV вѣкѣ мы встрѣчаемь подобный обмѣнъ извѣстіями между 
вы сокопоставлен в ым а лицаии, квазьямя, государственными дѣяте- 
ляіій, профессораив университетовъ — обычай, достигшей наиболь
шего раецаѣта въ апоху рефорнащп. Приписки въ пвсьмахъ идя 
црядожбаіа къ викь подъ заголовками «Novlssima», «Tidmge», 
«Kew-Zeitung», «Avisé» считались хорошимъ тоноиъ. Мы замѣ- 
чаеаъ вскорѣ, чтэ дѣло не ограничивается событиями исключитель
на™ характера, касающимися современныхъ бѣдствій. но посте- 
сеанс превращается въ регулярное собирааіе извѣстій. Особенно 
въ крупные центры и торговые города, гдѣ сходились гонцы й гдѣ 
процвѣтаза наука, нзвѣстія приходила со всѣхъ концовъ міра и 
въ новой редавйда разносилась опять во всѣхъ направлеяіягь въ 
пвсьмахъ или _въ видѣ ириложѳяій къ вямъ. Почта всегда эти яи- 
савыя сообщеаій аосаіа навваніе газеты (Zeitung) я новой газеты 
(neue Zeitung).

Наибольшая часть этой корреспонденции носить частный ха
рактеръ. Люда, сговашіа въ центрѣ нолитаческихъ и церковныхъ 
дѣлъ, сообщала другъ другу получаемая ими извѣстія. Это была 
взаимная услуга. Но бывало я ?акъ, что получавшій большую 
коррѳспонденцію давалъ переписывать во множеств!, экземпляров* 
своя новыя язвѣстія и прилагалъ вхъ къ письмамъ разнымъ ли- 
цаиъ; получатели же, въ свою очередь, сиясывали ихъ и распро
страняли среда своахъ знакомых*. Государи въ главныхъ торго- 
выхъ цеятрахъ обыкновенно уже держали ообственныхъ корреспон
дентов* или посылала таковыхъ въ особыхъ случаяхъ на мѣсто 
провсшествія важныхъ событій.

,3,о народа эти пасаныя извѣстія не доходили. Круги, на кото
рые они была разсчитаны, были слѣдующіе: 1) государи и госу
дарственные люда, а также члены городских* ратушей, 2) про
фессора уа«версятетовъ и близко къ ним* стоящіе школьные учи
теля и духовяыя лица, 3) крупные коммерсанты.

Почта всѣ реформаторы и гуманисты была ревностными соета- 
вит-еяшя кѳррвспояденціи а сани регулярно! иолу чада извѣстія. Такъ, 
напражѣръ, Меяавггонъ, благодаря своимъ іобширньшъ связямъ во 
всѣхъ частяхъ Гермааія и сосѣдянхъ государств*, постоянно по
дучал* пѣзую массу подобны хъ извѣстій, которыми онъ, въ свою 
очередь, еяабжалъ друзей, въ особенности же различных* госуда
рей. Но сравнеяію с* някъ переписка Лютера и Цвиягда бідна 
подобяаго рода ыатеріаломъ. Навротивъ, страсбуржцы Іоаянъ и Яков* 
ИІтурмъ. Буцеръ, Капато, базельцы Эколампадій и Беатусъ Рена- 
Ьусъ, аугсбуржци Гецеръ в Урбавус* Венуеъ, ïepoà. Баумгарт- 
неръ въ Нюреябергѣ, іоахакъ Камераріусъ, Бугевгагенъ и др. 
усердно подвизались на этомъ поцращѣ.

Источники, изъ которыхъ они получали извѣстія, весьма раз-
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нообразны, Рядокъ съ устяымв я аксьявкнааа сообщеніямі? дру
зей указываются елѣдукнціе источники: раасказы прѵбзжихъ кугг- 
цовъ. особенно кяягояродавцевъ, побывавшихъ на ярмаркѣ во 
Франкфуртѣ; слухи, передаваемые почтовыми гонцами; сообщаю« 
дандскяехтовъ (создать), возвратившихся съ яохода, цроѣзжающягь 
иностравцѳвъ и гостей, особенно студьнтовъ, направлявшихся азъ 
другихъ странъ въ нѣмецкіе уявверсггеты; наконецъ, всѣ тѣ но
вости, которыя передавались проѣзжавшяня кооланникчаа ияо- 
страввыхъ дворовъ, канцлерами, секретарями н агентами имеем - 
аоетавяенныхъ лицъ.

Само собой разунѣеток, что эти случайяо сабраявыя, устно 
передаваемая; йзвѣстія были весьма раздвчнаго достоакства, а кор
респонденты, разсшавшіе ихъ дальше, долкяы были содвзргяуть 
ихъ сначала критической оцѣнкѣ. Волѣе цѣяяы были письменным 
язвѣстія, я любопытно будетъ ироодѣдить ихъ источники ка вено- 
ваніи переписки Мелаахтона J).

Оказывается, что существовала оаредѣлеаныв .пункты, гдѣ со
средоточивалась извѣстія, получаекыя азъ разлячныхъ местностей. 
Въ центрѣ общѳственнаго иктероса нахедилея въ то время во
сточный вопросъ, т. е. угрожавшая дУ етв ія  турокъ яо отношении 
къ странамъ средней Европы. Извѣстія о войнахъ съ ним і полу
чались либо изъ Взнгріи чѳрезъ Вѣну. Краковъ или Вреславль, 
либо изъ Ковста етв но доля моремъ черезъ Венецію. Они всходила 
большею частые отъ духовныхъ лицъ, прист&ввівхъ къ новому 
у іен ію .

О событіяхъ, прояеходавшихъ на югѣ, извѣетія получаясь 
азъ Рима, Венеціа, Генуи, а также ать ученш ъ друзей изъ Па
дуя и Болоньи. Йзвѣстія изъ Фравцш a йспавія  при ходили черезъ 
Л іонъ, Геную, Отраебургь, изъ Авгліа и Надерландовъ— черезъ 
АнтверпеЕЪ и Кельвъ, взъ сѣверяыхъ страиъ— черезъ Временъ, 
Гамбурга, Любекъ, съ еѣверо-воетока —  черезъ Конигоберіъ и 
Ригу.

Въ самой Гернаяіи Нюренберп. былъ паааымъ куяктажь, въ 
кѳторомь сосредоточивались яовоств,—отчасти благодаря его. цен
тральному аоложені», отчаотн благодаря обткувымъ торгов»мъ 
СНОЯвШЯИЪ. Кто ХОТѢіЪ ННѢтЬ вкрюля И ТЭТЙЫЯ СЗѣдІлЕІВ въ 
области политвкв, дэлаоаъ былъ яясать въ ГІюреябвргь или по
слать туда Roro-нвбуяь. Государя, какъ, яапра.чѣрь, гврцогъ A іь- 
брехтъ Ilpyccsiä я Хрвстіавъ i l l  датекій, кнЦя т*иъ евмхъ ио- 
етояяяыхъ Еоррѳоиоядентовъ. которые должвы быів составлять 
для нихъ в присылать имъ различная поіучаааші новой?. Згу 
обяванвооть керѣдао брала на себя яахвдявтіясв яа. служб* лвца, 
»девы городского coafera в видные купцы. На-р*ду съ Нюреабер-. 
гокъ амѣла значеніе въ втокъ отиошояія еще Фравкфуртъ, Ауго- 
бургъ, Реговебургъ, Вврмсъ а Швейеръ.

Газотк, -ксторыя Мѳлаяхтонъ ооставлялъ я.тъ этвгь ра^всобраз-

>) См. О r o s e  іі о f f ,  L с. 23 к  сдѣд.
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выгь источников*, представляют* собою простые пересказы,— правда, 
подобранные но безъ критической оцѣнки, во лишь весьма рѣдко 
сопровождаемые комментарілми политаческаго свойства; чаще опн 
переплетались всевозможными жалобами, опасзніями, пожелакіяни 
к надеждами. Рядомъ съ важными придворными извѣстіяии исооб- 
щеніямя съ театра войны, свѣдѣаілми о ходѣ рефорынціи, всту
паются и такія, въ которыхъ Отражается вся наивность и легко- 
вѣріе эпохи: разсказы о Политических* предсказаніяхъ, чудесахъ 
природы, уродствахъ, землотрясовіяхъ, кровавых* дождя хъ, коме
тах* и другихъ небесаыѵь явленіях*.

Во второй половинѣ XV I вѣка эти извѣіиенія составляются 
уже болѣе или меяѣѳ регулярно я составденіе ихъ становится 
прсфессіей, при томъ не только въ Германіи, во, новидимому, еще 
яѣсколько раньше въ Итадіи, а именно въ Вепецік и 1’имѣ.

«Веяеііія долго считалась тѣмъ иѣстомъ, ьъ котором* впервые 
возиикла газета въ современному, омыслѣ втого слова. При зтонъ 
исходили изъ того, что слево ga'/.etta, gazette, употребляемое 
почти у всѣхъ романскЕхъ народовъ, впервые встречается въ 
Венеціи, 0 M8HEO какъ обозначеніе для мелкой монеты. Я не буду 
повторять здѣсь довольно невероятную асторію, оправдывающую 
якобы нронсхожденіе этого слом, какъ обозначенія пѳріодпческаго 
кздавія, отъ слова, обозначающаго аоаету х).

Сама же ио себѣ гипотеза, что газетное дѣло, какъ это ука
зало выше, впервые стало профессией именно въ Веиеціи, 
ймѣетъ за себя весьма многое. Въ качествѣ посредницы въ сно- 
іпенівхъ между Востокомъ и Западомъ, въ качествѣ резвдеаціи 
правительства, которое впервые учредило посольства въ совре- 
меаномъ смысдѣ слова и организовало обмѣяъ йолитическихъ яз- 
вѣстій, »тотъ старинный, построенный яа лагуяахъ городъ пред
ставляет* собою центральный пункт*. куда стекались свѣдѣйія 
из* всѣхъ стравъ йзвѣстнаго тогда міра. Какъ показали изелѣдо- 
ванія хранителя бябліотекя Св. Марка Валепткнедли, еще зъ XV 
вѣкѣ кевеціаяскій совѣть организовал* составлеаіе взвѣстій о со- 
бытіяхъ, имѣзшихъ мѣсто въ республикѣ или сообщенных* по
сланниками, коисулаян, чиновниками, капитанами кораблей, куп
цами и др., а также разсылку ихъ въ циркулярных'!, депешахъ 
своим* посланникам* въ чужих* странах*, для освѣдомлепія нхъ 
о ходѣ международных* дѣлъ, Эти сборники азвѣстій косила на
звание fogli d’avYisi. Позднѣе съ этихъ оффйціалъЕыхъ сообщѳяій 
дѣлалаеь воаіи, ио, раэуяѣется. не для распространенія среди ши
рокой публики, а лвшь для ззатныхъ вея.еціанцевъ, которые могли 
»«а пользоваться въ евовхъ торговых* осераціяхъ, а также снаб
жать въ-письмах* своихъ товарище! по професеіи въ чужих* 
краяхъ.

Эти приписки полятическихъ азвѣеіій къ дѣловьшъ яисьмак* 
или яриложенія яа особых* листках* мы зскорѣ встрѣчаем* и у

*) С р іа . Н а  t i n :  B ib lio g rap h ie  de la presse  périodique, стр. X LV’ÎI.
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крупныгъ коммерсантов!» Нюреаберга, Аугсбурга и другихъ нѣмец- 
кихъ городовъ, Съ течекіеаъ проиона отдѣльаы® лица накали ва 
мысль сдѣдать собираніе и разсшку язвѣгтіа вх письмахъ источ- 
ішкоиъ заработка, Въ XVI столѣтіа иа веэедіанекомъ ріал.ьто 
рядомъ съ лавочкой мѣаялы п золотыхъ дѣлъ мастера мы нахо
дись особое торговое огвѣдомЕтельноѳ бюро, цѣль котораго за
ключалась въ томъ. чтобы собирать политическая и торговый из- 
вѣстія, евѣдѣнія объ ушедшахъ и пряшедшкхъ корабляхъ, о 
дѣвахъ ка товары, о безопасности дорогь, а также о иолнтачо- 
скихъ ообысіяхъ, я продавать ихъ въ копіяхъ заинтересованным ь 
лацаиъ г). Мало тоге, образуется даже особый цехъ scrittori 
ti’avvisi', которые вскорѣ появляются и въ Рямѣ подъ назвакіеаъ 
aoveïlaati ила gazettaati. Здѣоь однако дѣят^льнозть ихъ стала, 
невидимому, неудобной для куріа, потому ля, что она сообщали 
непріятные для вея фанта, ала потому, что сна сопровождал а 
факты своими еуждоніямя, Въ 1572 году противъ нкхъ была 
изданы даже даі шшс&іа буллы (Пія V и Гркгорія VI!I); пиеаиіѳ 
авизъ было строго воспрещено, и тому, кто иродолжалъ этимъ за
ниматься, грозило ыеаменіѳ и ссылка на галеры. Тѣиъ не меаѣе 
мы находимъ и впоелѣдетвіи много елѣдозъ разсылкн корреспон 
дендій язъ Рама въ сѣаеро-итальянекіе города и въ Гѳрмаяію.

Тѣмь временемъ составдевів коррееаоядендій—газета стала 
проѵшсломъ также въ Германін и получило тамъ особую, но тогдаш- 

.нимъ экокомичѳскимъ условіямъ, можно даже оказать—поразитель
ную организацию. Оргаяизація axa находятся въ связи, еъ одно4 
стороны, съ развЕТІеиъ института гонцовъ, а съ другой—съучреж- 
дѳніемъ имиераторомъ Максимяліаномъ ночга, ходившей между ав- 
стрійскимя Нидерландами и ВЬяой, чѣиъ значительно облегчалось 
правильное аолученіѳ извѣстій. И вотъ, во второй полоішиѣ XVI 
вѣка мы во многяхъ мѣстахъ находамъ особые корресяондевгскіа 
бюро, собарающія извѣстія и разсылающія вхъ но іштѣ своимъ 
абонентамъ. Сохранилось нѣсколько еборяиковъ этихъ пзсаяныгь 
газетъ, въ томъ часдѣ оданъ за 1582—1591 годы въ ведякогердог- 
ской библіотѳкѣ въ Вѳйхарѣ в доа въ уяиверсатотекои бябаіогакѣ 
въ Лейпцигѣ за 80-ке и 90-ые годы XVI стодѣтія а).

Я  позволю себѣ яѢсеолько остановиться на кѳрвомъ годѣ 
изданія лейацагекаго сборника, Оно носить заглавіе:

Neiietzeittüag soüil dero Toü'-Nonibargfe топ deni 26. Octobris 
Anno 87 bis auff den. 26- Oetobris Anno 88 einkommeiu

Зітѣмъ олѣдуютъ отдѣльныя кояіа съ язвЬагій, получавшихся 
правильно каждую недѣлю въ конторѣ нюранборгсааго торговаго 
дома «Рюйяеръ Фодькардтъ и Флоріааъ фонъ-деръ Вруцъ», чаегыо 
изъ Рима и Вевѳаіи, частью изъ Антверяена я Кельна, я рас про- 
страпявшахся дальяіе либо самой фармоі, либо какимъ-ниоудь

!) P r u U :  Gesch. des Jo u rn a lism u s  1, crp . 212.
V4) Срвн. Jul. Opel: Die A n fänge  der d eu tsches Z eitu n g sp resse  в ъ  

A rchiv fü r  d ie Gesch. des d e u tsch en  B u ch h an d e ls“, т. III ( 1879).



вздателемъ. Иолучаіоль нашего сборника былъ, ио вбей вѣроят- 
носгя, леишшгскій секретарь суда шеффѳновъ Людвигъ Трюбъ.

Коррёбпоаденцш изъ Рама обычно обозначены числом*, на 6 дней 
бояѣе ранпякъ, чѣиъ венеціанскіз, a антверпенекія— на 5 дней 
болѣе раннимъ, чѣмь кедьяскія. Веѣ эта четыре центра лежали 
по большому яочтовому тракту, шедшему изъ Испаніи, и Нидер- 
лаядовх в:. Герианію. Иногда рядомъ съ регулярными ' корреспон
денцией встрѣчаются и случайный—напримѣръ, изъ Праги, Бре- 
славля и особенно часто изъ Франкфурта-на-МаЙнѣ.

Если мы ближе присмотримся къ содержав!» этихъ извѣбтій, 
то легко убѣдимс-я въ гомъ, что въ нихъ вдетъ рѣчь не о собы- 
тіяхъ, ямѣвшвхъ ыѣсто въ Рямѣ, Всяеців, Лнтвѳрцѳнѣ и т. д., а 
объ извѣстіяхъ, со б р а н н ы х  г въ ѳтихъ мѣстахъ. Вслѣдствіе 
этого, антвѳрпенскія корресповдонщв содержать извѣстія не только 
изъ Нидерландов*, но также изъ Франціи, Англіи, Даиіи; черезъ 
Римъ приходили извѣстія ве только изъ йталіи, но кроиѣ того 
также изъ Иепапіи и южвой Франціи, а черезъ Венедію;—взвѣстія 
съ Востока. Тонъ этихъ сообщеній—объективный, безстрастный, 
дѣловрй. Преобладают* политическая новости; рѣже попадаются со
общения, касающГяся торговли и промышленности. Объ излюблен- 
яыхѴразсказахъ о чудеса хъ я ирцвидѣніяхъ въ нихъ нѣтъ уже и 
долину.

Какь же была организована разсылка этихъ корреспонденцій 
въ увомянрыхъ п.ентрахъ? Кто были собиратели а посредника? 
Кжъ ^вознаграждался нхъ трѵдъ? Изъ бзкихъ источников* она 
чериали своя евѣдѣаія? Къ сожалѣнію, мы въ соотоянія отвѣтить 
далеко не па всѣ »ти вопросы.

Что касается, прежде всего, источников*, изъ которыхъ авторы 
корреспонденцій черпала матеріалъ, то они нерѣдко сами ссы
лаются на послѣднюю почту или ва регулярное сообщейіе черезъ 
посредство гонцов* (ordinär;). Тзкъ, напрямѣръ, въ одной кор- 
ресаоядеидія изъ Кельна за 2S февраля 1591 г, говорится! «Письма 
взъ Голландіи и Зеландін, а также съ юга (aus dem welschen 
Quartier) еще ne прибыли». Въ корреспондента изъ Рима отъ 17 
февраля 1590 г. сообщается, что тамошній начальнвкъ почты 
обязался передъ папой пускать одввъ разъ въ недѣлю почту въ 
.•Ііоаъ и обратно, и въ концѣ говорится: «Такамъ образомъ мы 
каждую недѣле будем* амѣть aviso изъ Фраиція».

Больше изъ сборника ничего узнать нельзя. Но изъ того, что 
вт ц-йромъ рядѣ нѣиеяяйхъ городовъ составленіемъ и разсылкой 
«овшф» иёвѣсхій зъ видѣ арофессіи преимущественно занимались 
городские гонцы и амператорскіе почтовые чиновники, мы можѳмъ 
съ большой вѣроятносхью предположить, что собяравіе изьѣстій 
нахолйлось въ тѣсяой с^язи съ тогдашними трансаортавмя учре
ж дении. По всей вѣроягвости гонцы и почтовые чиноваики ре
гулярно обмѣкивались между собой собранными имя свѣдѣяіяма

—  15 7  - -



—  .158 —

a затѣмъ снабжали имя своихъ частных* кліеатовъ Однако, все 
эго еще нуждается въ болѣе точном* изслѣдовааіи ’).

Нисколько ясвѣе представляется намъ отношевіе крупных* 
торговцевъ къ газетному дѣлу. Подобно уіюмянутымъ выше нюрен- 
бергсЕимъ купцам*, отдѣльные крупные торговые дома к въ дру
гих* мѣстахъ организовали за свой счет* доставку язвѣетіі. Так* 
поступали въ особенности Вельзерн и Фуггеры; получфныя иия 
извѣстія мы ваходвмъ рядомъ съ вюреабергекими възнаиеаатомъ 
собрааіи пзсемъ июреябергскаго ученаго Христофора Шейрля »). 
Во второй подовкзѣ XVI вѣка Фуггеры организовала регулярное 
составление Ерйходнвшихь къ инмъ со веѣхъ концов* свѣта извѣ- 
стій и, кажется, даже печатали ихъ. Заглавіе правильно 'выходив
ших* нумеров* было Ordinari-Zeittimgen, Къ ним* имелись 'т е  
приложения нозѣйшихъ извѣетій яодъ заглавіемъ: Extfaordinari- 
Zeîttungen, Цѣяа за иомѳръ была 1- крейцера, за год* въ Аугс- 
бургѣ, съ доставкой 25 фл., за одни Ordsnari-Zeiitungea 14 фл. 
Авторомъ ихъ назьпіаютъ Іеремію Kpacceça, гражданина и соста
вителя газета въ Аугсбургѣ; сазіъ онъ говорить, что снабжает* 
своими изаѣстіями маогих* сановных* лип* зъ Ау.гсбургѣ и 
его окрестностях*. Экзема ля ръ этого весьма содержатедьваго не- 
чатяаго органа за 1568— 1604 гг. находится въ вѣнскрй бвбліо- 
текѣ s).

Газеты Фуггеровъ содержать регулярная извѣстія щг, разляч- 
ныхъ частей Европы и съ Востока и даже изъ П ерф , Китая, 
Японіи к Америки. Рядомъ съ политическими новостями часто 
встрѣчаются сообщенія, касаюш.іяся урожаевъ, дѣнъ. иногда сооб- 
щевія въ видѣ объявлений з длинный перечень вѣиокихъ фирмъ 
(какъ и гдѣ можно купить всякіе предметы въ Вѣнѣ). Появляются 
также литературная сообщцнія о- вовыхъ заиѣчательныхъ квагахъ; 
имѣется даже извѣстіе о поставовкѣ новой пьесы.

Какъ въ Аугсбургѣ, такъ и въ другихъ городахъ Германіа, мы 
находимъ отдѣльныхъ составителей авизъ (Zeifcunger Novellisten), 
которые, состоя на службѣ у государей или у городовъ, занимались 
пясаніемъ газета. Такъ, в* 1609 году саксснскій курфюрста Хри- 
стіанъ II заключал* еъ Іоанаомъ Рудольфом* Эгакгером* изъ Бальп- 
гейма въ Ульмѣ догоьоръ, согласно которому Эгцнгеръ обязался 
за 100 фл. въ год* доставлять ему извѣстіа о событіяхъв* Ш вей- 
царіи, Франціи и, разумѣется, въ ИІвабіи, Въ 1613 г. Ганс* Цей- 
длеръ за то же дѣло получал* отъ сакоонскаго двора 300 фл. 
годового жалованьй, да еще 3319 талеров* 6 грош, за расходы по

і)  S t e i n h a u a e u  в ъ  A rc h iv  f. P ost u. Tel. 1895, стр .»355 вы ска
з а т ь  до поводу этого л и ш ь  п редп олож и те, хотя и довольно убеди
тельное.

») C h r i s t o p h  S e h e  u l ;  B riefbuch, e |n  B eitrag  z u r  Geschichte der 
R efo rm atio n  u n d  ih re r  Zeit, и зд . Sooden u n d  Knaake. Potsdam  1867—72.

®) S.i e k e l :  W eim arisch es J a h rb u c h  für die deu tsche S p rach e  und 
L ite ra tu r ,  стр. 346.
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собираиію извѣзтій і). Въ то- же время баибергскій еаископъ 
упдачіівадъ нѣкиему доктору Гугелю азъ Вюренберга 20 фл. вознагра
ждения за присылку ему газет*. Въ 1625 г. городъ Галле нлатияъ 
составителю авизъ, Іероянму ТеЙторну изъ Лейпцига, сумму въ 
'I .шока 8 гр. за четверть года, и еще въ 1662 году делячскаЯ 
ратуша была абонирована ка дейіійэгекую газетную корреспоі- 
■де-нцію за плату вь 2 талера за четверть года. НѢсколько лучше, 
невидимому, ■ воайарраждались почтовые елужащіе п гонцы—вѣро- 
«тно, вслѣдстяіе большей цѣнновтя ихъ услугъ. По крайней мѣрѣ. 
азаѣстяо, что въ 1815 году франкфуртскій почтовый чиновннкъ 
Ьаннъ-фовъ-деръ Ьвргденъ, который свабжалъ аввзами многихъ 
нѣмецкихъ государей' г), оолучалъ отъ курмайнцскаго двора за 
еженедѣльную присылку газетъ 60 фл. въ годъ *).

Въ болѣе широкіе круги писанныя тазоты и въ XVII- столѣ- 
тіа еще ве усяѣли проникнуть: онѣ были еще • слишкомъ дороги.

Какъ въ Гермаяів з Италіп, такъ я во Фравціи я Англіп су
ществовали въ копдѣ XVI и въ XVII ст. писанная газеты.
Во Франціи онѣ ноейли'назкааіч Nouvelles à la main, a въ Англіи
Hews Letters. И-туть я тамъ онѣ составлялись ио преимуществу 
въ столицахъ. Накболѣе интересными является развитіе газетнаго 
дѣла въ ГГаримѣ; -можно даже утверждать, что собственно первая 
газета, предшествовавшая писанной, возникла въ Парижѣ. Это 
кмевао—газета разсказанная, устная 4).

Въ бурный времена XVI и ХѴН ст. ежедневно ио ветерамъ 
на перекресткахъ, у Pont neu?, на илощаднхъ собирались группы 
иарижавъ, которые передавали-другъ другу зяободкевяыя новости к 
обсуждали изъ. Какъ и слѣдовало ожидать, яѣкоторые изъ ннхъ 
достигали виртуозности въ собираніи и передачѣ новостей. Вскорѣ 
дѣло сорганизовалось, такъ ваз. Nouvellistes устраивала регулярно 
сборища, обменивались нзвѣстіями, ком&гентаровали ихъ я высказы
вали различныя иредположенія. Писатели того времени сильно 
осмѣнваютъ эти кружки; драматург» пользовались этой благо* 
дарзой темой для хомѳдій, в даже Монтескье посвятялъ имъ одно 
изъ забавнѣйшихъ Lettres Persanes '>)•

Что вначазѣ было времяпрейровождвкіемъ для охотниковъ до 
новостей и праздношатающихся, стадо зс&орѣ для людей съ коммер
ческою жилкой промысл онъ. Они брали на себа обязанность регу
лярно доставлять высокоаоставленныкъ лицамъ новости. Зватяые 
люди держали у себя «вувеллиста», подобно тому, какъ они дер

J) C. D. W i t z  le b e n -  G esch ich te  der Leipziger Z e itung . Leipzig I860, 
с тр . 5 и  сл. Т акихъ  же газетн ы х ъ  агентовъ  ео д ер ж ад ъ  С аксеаокій дворъ  
г а  1629 г ад у  г а  В Ьяѣ . В ерли яѣ , Бр& увш нейгѣ, А у гсб у р гѣ , Ульмѣ, Вре- 
с э а в л ѣ , Г ам Ь ургѣ , Л » 6екѣ , П рягѣ , А м стердам *, Г а а гѣ  и в ъ  Венгріи.

2) С рвн. O p e l :  I. с стр. 38, 66.
3) F a u l l i a b e r :  G esch ich te  der Post in  F ra n k fu r t  a . M. (A rchiv , t. 

Franfcf. Gescn. u n d  K unst. N. г . X.) стр. 31, 60 и слѣд.
')  Ср»н, H a t i n :  H is to ire  de la  presse eu  F ran ce , I, 32 и  с .и.
b) Oeuvres com plè tes, P a r is  J857, стр. 87, письмо CXXX (Персидскія 

письм а. Р у с с к .  и е р  е В. ивд. Л . Ф. П антелѣева. СІШ. 1893).



асам парикмахера и портного. Герцогь Мазарини пдачевдъ, напри- 
мѣръ, какому яувзллаету 10 лвръ въ.мѣсяцъ

Вскорѣ кружка нуведяиотовъ стали заводить себѣ и въ *рэ* 
вимніи кліентовь, которымъ иовоста могли сообщаться, конечно, 
только-письменно. Каждый кружокъ виѣіъ свое редакционное- и 
копвровадьное бюро и свои особые источники придворныхъ и, 
правитлгьствевныхъ нзвѣстій. Абоненты платили опредѣлеваую 
сумму, смотря по числу требуемыхъ ими въ недѣлю странипъ. 
Это и есть начало знаковитыхъ Nouvelles à la main, которыя, 
весмотря ва многочисленная преслѣдова і̂я со стороны правя' 
тельетва, просуществовали почти до конца ХѴ'Ш столѣтія в 
отчасти разсшались и въ другія страны Онѣ сохранились ря
домъ сь печатными газетами главнымъ образомъ благодаря тону, 
«то ке разъ выдавал« правительственны* тайны и позволяли себѣ 
критиковать общественный условія *).

Въ Аагліа News Lettres, снабжавшіе главнымъ образомъ яо- 
мѣщиковъ столичными іи придворными извѣстійми, сохранились 
еще и Въ ХѴІИ вікѣ. Мало того: нечатавшіяся тогда газеты 
приспособилась даже къ этой системѣ, выходя съ двумя печат
ными в двумя чистыми страницами для того, чтобы абоненты могли 
дѣлать приаискв и посылать ихъ дальше 3).

Мы видикъ такимъ! образомъ, какъ почти одновременно во 
веѣхъ етрааахъ Евроаыі возникаетъ въ качеств* средства сооб- 
щені8-~иравда, весьма несовершенна«),-—рукописная газет5ц*>сохра- 
няющаяся на протяніоаіи болѣе двухъ столѣтій. Замѣч&теяьно, 
одиако, то обстоятельство, что изготовление этихъ рукописныхъ 
нзвѣстій вь качествѣ профѳееів ннгдѣ не . встрѣчается рапѣѳ изо- 
брѣтенія печати. Самъ собой навязывается вопросъ: почему ne, 
прибѣгли къ печати въ цііяхь регулярной цубликаціи извѣстійі*

Простой отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ тотъ фактъ, что и въ 
молодыхъ колоніяхъ съ евронейскаиъ населеніемъ, привьшнимъ 
на родинЬ къ печатными газетамъ, рукописния газеты предше
ствуют, печатнымъ, какъ. напримѣръ, въ Соединеипыхъ ІПтатахъ

*■) Некоторое представав  в іе  о содерж ан іи  втп хъ  .тнстковъ д а ет ъ  Ga
zette  de ia R e g e n c e ,  Ja n v ie r  1715— Juin 1719, publiée d ’a p rè s  le m Sm uecrit 
in éd it conservé à la  B ib lio thèqne  royale  de l a  H aye p a r  le  Com te E. de 
B arth é lém y . P a r is . 1887.

S) То жа въ  В ѣиѣ а  в ъ  Б ер л и н * . J o h  W i n c  k l  e r :  O ie. periodische 
P re sse  O esterre ichs, ^ ’ien, Ш 5. стр. 28 и  сл. В. F r i e d l  a n d e r :  Sehr, 
d. V er. f. d. Gesch. B e rlin s  1901.

-’) В ояѣе подробно у  A n d r e w s :  T he h isto ry  of B r i t ish  Jo u rn a lism .
" I, стр. 14 и елѣд. H a t .  i n :  i. с. стр. 51. J o a c h i m  v;on S c h w a r z 

k o p f  (lieb er Zci.lun.gsn. F ra n k l ,  а. M. 1795), говорить, что к  въ  Г ерм а
нии гиЬкоторы х по сояерж анію  и по форм* рукописны х га зе ты  (въ  Майн- 
ц * , Р егенсбург*), в ь  виду  больш ого чи сла  абоаентовъ, и в о гд а  прябѣ- 
т а л я  к ъ  п еч ати “' К ром* того, онъ  н азы ваете  В*ну. М кнхенъ. Б ч р л в в ъ  
и Г а в я о в е р ъ  въ  качества  м * ст ь . и з ъ  которыхъ р& зсылалксъ листке., иа- 
л о л н ^в и ы е  тайными м Ъ с т н ы а : и  извѣотіями.



Сѣв. Америки въ начадѣ ХѴШ столѣтія э), « ь колоиш Западная Ав
стралия вплоть до 1830 г, 8). Этотъ фа'кгъ дтшзываетъ, что препят
ствии* къ примѣнейіго печати для публикашя извѣстій было но 
столько сгѣснѳніѳ цензуры, сколько отсутетвіе достаточнаго круга 
читателе!, который обезавчивалъ бы необходимый зля цекрытія 
аздержекъ по пэчагазію сбыть.

Впрочемъ, отдѣльаыя нзвѣстія т ъ  этихъ рукописных « газетъ,! 
поскольку можно было предполагать внтересъ «ъ нкмъ и болѣе шя- 
рокнхъ кругзвъ, печатались узка съ гоаца XT стодѣтія. Это били тѣ 
листки— «Eiublattd&icke», въ 4--в  четвертущекъ, которыетапуска- 
лись ловкими издателями подъ названіемъ «Newe Zeitnng», к прода
вались на ярмарка» s  рынкахъ; сбора «къ этого ро?а лпстковъ 
можно наіта въ любой старинной бабдіотеісѣ *). Изъ найденных* 
до свхъ поръ самымъ рэнаимъ явля&тея еообіцеяіе о аъѣзаѣ 
Карла X III въ Руанъ въ 1485 году, напущенное одниаъ нѣ- 
иецкамъ тшюграфомъ еъ Парижѣ на французском* азык-ѣ: далѣе 
сохранилось яаписааное по-аѣмздки извѣщеніе о положевіи плѣ- 
аеннаго вь Брюгге императора Максямидіаца въ 1484 году. На
чатая съ »того времени мы находимъ такого рода печатная взвѣ- 
етіа въ точен!« всего XVI стойѢтій; нисколько рѣже они по
является в% XYif вѣкѣ, когда воз злили веріодическіе печатные 
органы, но исчезаззтъ они дашь ъъ ХѴЩ вѣкѣ. Наиболѣо древвіе 
листки либо совсѣмъ не имѣютъ заглавія, лабо заглавіс, часто весьма 
подробное, взато азъ еамаго содержанія. Назван» «Zeitung» («га
зета») впервые употребляется для такого метка въ 1505 году. 
Но кромѣ того мы встрЬчаекъ различная другі* названія Brief, 
Relation. Mär, Nachricht, Beschreibung, Bericht, Historie, Aviso, 
Post, Postillon, Kurier, Fama, Depesche, Felleisen,—часто еъ раз
личными прилагательными: Umbständliche Nachricht, Warhaffte und 
eigentliche Beschreibung, Wolbedenkliche Besclireibung, Warhaffte 
KekäoB, Überschlag and Inhalt, Historischer Diseurs und ausführ
liche E rklä rung ; очень часто: Neue und warhaffte Zeitung. War- 
haffiige und »rechrockenliche Zeitung, W underbariiehe, erschreckliche 
® d  erbärmliche Zeitang; въ Италіи: Belatione, Vera Relatione, Ke- 
latiöEe perfetta e veridicca; во Францік: discours, Mémorables d is
cours, Nouvelle, Récit, Courrier. Messager, Postillon, Merkare etc.; 
зъ Аяглік: Newea, Newe Ne/we», Thiding. Woîiiï Newes, Wonderful 
and strange Neires, Lamentable News,

Как* мы видимъ, загдавія отличаются рекламиымъ и крича- 
щимъ характѳромъ. Содержание листков* весьма разнообразное: 
въѣзды государей, коровованія, свадьбы г и похороны, войны, въ 
особенности осады я взятія городовъ и. крѣгтостей, казии; убій-

!> F r e d e r i c  H a d  s o n :  Jo u rn a lism  in thte United S ta le s  from 1690 
to  1830. N ew -fork  1893; стр. 5i и слѣд,

s) A n d r e лѵs I. c. 11 стр. 312 vt слѣд:
3) Вибліографію  см. у  W e l l e r ’a: Die e rs ten  d eu tsch en  Z eitungen

Bibîiotek des l ite ra r is c h e n  V ere in s I ,  Bd. LXf). Д ополяен іе  къ  этому в ъ
G erm ania*  XXVI, 106.



ства, э.пядещя, пожары й ваводневія, чудесный явденія н& небѣ 
договоры еъ дьяволомг, колдовство и т, и. Но въ болыияаетвѣ 
случаевъ эти метка содержат-ъ политичеекія изаѣстія; разсужДевія 
повсюду .отступают* яа второй плаиь или ограничиваются ко
ралю.) Если иа одномъ зясткѣ сообщается иѣсколько извѣстій. 
то заглазіе гласитъ «Zwo (drey и т. д.) newe Zeitragt. 
(Два, три к т. д, новых* взвѣетін). «Le quattro relationі> (Че
тыре ^азскава) й т. л. Рукописный извѣотія— письма являются, 
правда, ае единственный*, но самым* главнымъ источников! 
этихъ роверхкостьыхъ произведеній печати. Обыкновенно отдѣль- 
ныв. листка выпускаются независимо один* отъ другого; лишь ві 
видѣ псключёкія ветрѣчаются нѣсколько другъ за другомъ олѣ- 
дующйзеь воиеровъ, относящихся къ болѣо нродолжательзымъ со- 
бьгшкъ. какъ, яапримѣръ, иохрдамъ, осадамъ, хотя о періодаче- 
вконъ иыходѣ". въ свѣтъ еще не можетъ быть рѣчв. Многіе изъ вихъ 
написаны бъ етяхахъ иди действительно представляют* «исторг 
честя.народная пѣсяи»; которыя пѣлись на какую-либо извѣстнук 
аелодію. Долеадческія бочинеаія, релвгіоаныя рааеужденія, оффи- 
діальйыя сообщеаш также Іщшяимаютъ новую форму печатных! 
дистковъ. Такамъ образомъ, эти яету^іо листки какъ ио формѣ. 
такъ и по содержанію подготовили путь для настоящей, периоди
чески выходящей, печатной газеты, и еще тѣмъ способствовали ея 
появленію, что будили въ народѣ интерес* къ явлеиіямт, выхо
дящим* sa пределы собственна«} прихода.

Первые печатные періодическіе сборники извѣстШ появляются 
еще въ XVI сто^кіи. Это были ежегодный издаяія, подъ назва- 
віеиъ «Postreuter» содержаяіо которыхъ близко подходить еъ по
литическим* обозрѣніямъ за годъ, содержащимся в* нашихъ народ
ных* календарях* 1).

Къ нимъ -примыкаютъ полугодовые сборники извѣстій, такъ наз. 
Кеіайопез semestrales- влн Messrelationen. Они были основаны въ 
80-х* годах* ХУІ отолѣтія Михаяломъ фонъ-Аацингомъ,заимство
вали свой катеріадъ главнымъ образомъ изъ регулярныхъ извѣетій, 
получавшихся. почтовыми чиновниками и купцами, и составляли въ 
течеаіѳ бодѣе двухъ отолѣтій одаиъ изъ важнѣйінихъ предметовъ 
сбыта на ^Франкфуртской, a вокорѣ и аа Лейпцигской веоенней и 
осенней ярмарках* *). Первая печатная еженедельная газета, о ко
торой ;у .нас* имѣются свѣдѣнія, появилась въ Страсбургѣ; экзем
п л я р *^  .са 1603 годъ имѣется въ гейдельбергской университет-

i)  Йо м аѣ в ш  -Prutz’a  (I. е., стр. 179) они п у л я л и с ь  у я е  в *  ееоеяинѣ 
X V I е г о л м ія .  _ ■ ■

») -Р. S t i e v e :  U eber die ä lte s ten  h a lb jä h rig e n  Z eitu n g en  d e r  Messre- 
la tio n e a  und  lnb*>soadere ffber d e ren  B eg rü n d er F r h r a .  M ichael von A it- 
zirtg A bh. d e r  te. bayer. A kad . d e r  WJbs. III. Cl. XVI, 1. MÖnohen 1881, 
С равн і такж е 0 r t h :  Ausfiihi'l. A bhandlung  von den beiU hm tea a v o e n  
Reichsm essen,- so in  der R e ic h ss ta d t F ra n k fu rt a. M. jäh r lich  a b g e h a lte n  
w erd en . Pk t. 1765, стр. 714 и  слѣд.—P r u t z ,  1. с., стр. 188 и  слѣд. - -  J .  
той S ö h  w a r  z k  o p fi U eber po litische  und  gelehrte  Z eitungen  in F ra n k 
f u r t  a  M. 1802.
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сіЬй бибдіотбкѣ, a отдѣяьншѳ кодера еяѣдушмхъ гозовъ сохрани
лась бъ цюрихской городекрй бввяіотехѣ *). По еодерж&аіюя формѣ 
оз* совершеако сходна съ рукописными йгсініап-авизами, каш  до
ставлялась почтой каждую недѣлю язъ гдевныхъ центре въ обмѣаа 
извѣстій. Примѣръ этотъ скоро яашвлъ подражателе®-; особенно 
быстро число початяшъ вжеведѣльяыхг- газвтъ увеличилось въ на
чать трвдцатилѣтяеё воійв. Въ 20*хъ ?.. 30-хъ годахъ Х.'ѵ’П сто- 
лѣтія въ рашйчныхъ нѣвецшхъ горедагь ихъ важно насчитать 
около двухъ дюжанъ. Издателя и к явлаютсв большею частью типо
графы; но во хногвхъ мѣстахь иоэда, ссылаясь m  ре?аяіш, при
своила себѣ драво выискать шчатвке авазы—-араэда, не всегда 
оъ оданаковымъ успѣхомъ. Въ то врем», какь во Франкфурт^, 
Леішигѣ, Мгэяхенѣ, Кельиѣ, Гамбургѣ еще долгое ар«*я; сохраня
лась ирекяяя связь иеаяу fiOïreâ и газетой, «о шоряхо* другихъ 
мѣетахъ газетное дѣао совершенно первіыло иъ -руке1 тавогра- 
фовъ, и это обстоятельство- оказало боаьшое вг5яя>? на -$ѵо даль
нейшее раззитіе.

Печатным газета, выходивщ въ- озредѣлѳвннз короткіѳ нроме- 
жутігн времени, ши впервые находить въ Герианіи. Претейзіи 
аыкмчанъ и тоиаядцев ь на чѳеть создан is первыхъ печатиыхъ 
ежеиедѣльныхъ . газель теперь, надо коіагать,. уже. оставлены. 
Дагаія не ахѣха еженедельной газеты до 1S22 г., Голландия—до 
1*626 г.; первая французская ежеаедѣдьная гаяета вишла въ 
163.1 году. ; ■ I і

Можетъ показаться втравйюгь, что отъ аолугодовыхъ -изданій 
сразу совершался яереходъ se въ ежемѣсячнымъ, а прям® къеже- 
недѣльвымъ. Из слѣдувть, однако, забивать, что какъ робираяіе 
извѣстШ, такъ и раваростравеніо газатъ должны была приспосо
бляться кэ тогдашзииъ евоеобразшмъ уетовіаиъ ебмѣиа щ транс
порта. Иайбмг&е важяаая въ етомъ отяошѳиіа были ярмарки я 
ночта. ІІолугЬдовьш ярмарки давали возможность распространять 
яечстаыя азкѣстія язъ' вруиааго центра, рді скоплялись товары я 
аюви, во зсѣ стороны вплоть до наиболѣа отдалеяиыхъ кѣстностѳй. 
Uo-чта же ходила по главнымъ путямъ сообщенія каждую недѣлю 
т?дѵ и обратно, Скачевъ отъ аолугодошхь s i  вжеяедѣшгамъ 
йзвѣсздахъ былъ, сдѣдовательно, обусловлен* самыйъ полсаеміемъ 
веадй.

ІЬрехпдъ еъ ежеяѳдѣяьвнмъ тетак ъ  шслужил> собственно на
стоящими толчкомъ еъ  разватію современной періоДвческой печати, 
Ио все же прошло еще не пало вреиеюк до аоявленіа первкхъ 
ежедновяыхъ гааетъ. &% ГѳрМавік ото йроизомо въ Ювв году 
(*Leipzige Leitung»),, въ Ахмія въ ITQ-2 s («Daily Coursât»), во 
Фраяцік 1777 году («Journal de ï ’am»).

Я не имѣю, иамѣраяія врзсіѣдгть- это развятів даяыае. вплоть 
до появлеяія еоврзиехвахъ всеміркыхъ газвтъ, выходашнхъ три

i) Q р ѳ 1, 1. с., сір. 44 я слѣд.
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раза въ день *). Эта отличаются отъ рукописной газеты XVI вѣка 
не столько грандіазноотью оргавизаціи но доетаякѣ извѣотій и 
быстротою яхъ раснроотраіенія, сколько разнообразіемъ матйріала, 
развитісйъ отдѣла объявлеаій я гѣиъ вліяяіезіъ, какое онѣ оказы- 
вають на общественное маѣніе, a вслѣдствіз этого, и на судьбу на
родовъ.

Сложная органийація собиранія извѣсгій, съ которой мы позна
комились выше, для XVI столѣтія была, безъ сомяѣнія, замѣча- 
тельаа. Въ ней вы щаходимъ въ нѣкоторомъ родѣ современную 
черту—соедияяяіѳ отдѣльаыхъ сялъ, ■ между которыми расиредѣлеяъ 
трудъ. для достяжевія общей цѣлв, Въ облает* собиранія извѣстій 
съ ХѴІ вѣка яе сдѣлаяо почти никаких* успѣховъ. Все дальнѣй- 
шее развятіе въ »томъ отношевіи сводится къ отдѣлеяію собйрааія 
иэвѣстій отъ ихъ распространяя (почта) я къ лрѳдвряяияатель  ̂
скому характеру организаців пер ваге въ вядѣ корршгендеятскйхъ 
бюро я талеграфяыхъ агеятетвъ. Къ посгѣдяииъ перешла роль презе- 
нихъ почтовыхъ чяеовіикояъ я состаяятелеі а*взъ, съ тою только 
разницей, что ояи работаетъ яе аепоср*дст5вкя8 яа тетяаго чи
тателя, а доставляю«, лить полуфабрикаты г»з«тяому предвряяи- 
мателю, пользуясь аря этомъ усоверщеяотаоіаівынп средствами 
сообщежія,

Далѣе, аублжкація язіѣстіі поелѣ пвяиѣяеаія иечатя получила, 
подъ вліяяівмъ послѣдней, своеобразное разяктів. Вяачалѣ яздатель 
печатной аеріодяческоі газеты вачѣнъ не отличался отъ издателя 
всякаго другого проязівдеяія печати, иаірнмѣрт, бротеры иіа 
книги: его задача состояла въ умножении колячестяа ЯКбМшлярйвъ 
лйтературнаго яроязведѳнія я процажѣ ихъ, в никакого вліяніл на 
содержаніе онъ не оказывалъ. Издатель газеты («Zeitungshändler») 
достаілялъ на рынокъ пѳчетпыя почтовая извѣстія—-ordinari, по
добно тому, какъ другой издатель предподноенлъ публикѣ к ін гу  
сяадобій или издаяіе какого-либо язъ дреяняхъ авторовъ.

Но вскорѣ ото измѣнклось. Легко было кяиѣтпть, что содержа- 
віе газетнаго номера не представляетъ собою того законченного 
яѣлаго. какъ содержаніе книг* ілн брошюры. Соединемнйя въ немъ, 
собранны* изъ i азличныхъ источняковъ язяѣстія был* неодинаково 
достовѣрны. Явилась потребность въ подборѣ нхъ ж лритяяескомъ 
къ нимъ отношении, пря че&ъ легко можно было кровести оаредѣ- 
лекяую тенденцію въ области политячйскнхъ в ля дерковныхъ во- 
просовъ. Это обстоятельство имѣло особенно сущвстяеяиоѳ 8начеяіе 
съ тѣхъ норъ, Какъ въ газетахъ стали обсуждаться пслитичесЕІе 
вопросы дня я иии стали пользоваться какъ средствокъ для расяро- 
стравенія лартінякхъ взглядовъ.

Впервые это инѣло мѣсто вь Англіи во время долгаго парла
мента и революціи 1649 года, затѣнъ въ Нядерлаядахъ к в г  иѣ- 
которыхъ нѣмецкихъ ямперскихъ городахъ. Во Франціз этотъ ве-

*) О новѣйш ем ъ р азви тіи  сравн . м ол  статью въ „K u ltu r de r G egen
w a rt«  I, 1, стр. 493 ц сл.
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ptioprn, еоццщйдс* лишь во іремя рвволюціи, а, въ большинства 
других* стг>а*ь не раяѣп XIX етолѣтія. Газеты изъ простых* учре- 
ждвніі превратились въ носителей и руководителей общественная 
мнѣиія и стали средством* борьбы въ области партійной политики.

Въ отношеніи внутренней организаціа газетааго предпріятія это 
ййѣло то посдѣдствіе, что между собвраніек* и пубдикаціей аааѣ- 
стіі вдвинуто било новое анѳзо— редакція. Для газетнаго же из
дателя это инііо то значевіе, что онъ, оставаясь продавцом* но- 

' «остей, стал* вмѣстѣ съ тѣиъ s  торговцем* общественным* мнѣ- 
аіемъ.

Первоначально »то обстоятельство не инѣло иных* дуряых* по- 
слѣдствіі, кромѣ возможности для издателя свалять часть риска, съ 
квторым* било сопряжено его предпріівтіе, на партийную органи- 
запію, на заинтересованную группу ляд* нля на правительство. 
Е с и  направление газеты не нравилось читателям*, оян переста
вали ев аокупать: слѣдовательао, яхз. потребности в* концѣ концов* 
ойредѣляли содержание газеты.

Постепенно увеличивающееся распростраиеііэ вечатныхъ газет* 
побудило, однако, вскорѣ и правительственная учреждения восполь
зоваться ими для оффиціальных* сообщений, а съ перкой четверти 
ХѴШ столѣтія къ »тому присовдяяилвсь я частныя объявления *). 
Благодаря воаникновеяію такъ наз. вксаедкціокных* контор* для 
объявленіі, постановка этой стороны газетнаго дѣла подучила в* 
настоящее время такую же оргаяизацію, какъ собираніе политиче
ских* кзвѣстій, сосредоточивающееся в* руках* спеціальныхъ кор
респондентских* бюро.

Съ прясоединетем* отдѣла объявленій газета заняла своеобраз
ное двойственное полозкеніѳ. . Она даетъ за подписную плату не 
только новости я взгляды, которые возбуждают* общественный инте
рес*, но служит* также частному обмѣау и частным* интересам* 
посредством* всевозможная рода объязленій, за которыя она взи
мает* особую плату. Ояа продает* новости своим* читателям*, но 
продает* и круг* своих* читателей всякому платежеспособному 
частному интересу. В* той же газетѣ, нерѣдка ва той же отра- 
яидѣ, гдѣ обсуждаются или должны обгуждаться высшіе чедовѣ- 
ческіе интересы, разыгрываются страсти корыстолюбивых* поку
пателей н продавцов*, я  непосвященный нерѣдко затруквяется 
различить, гдѣ кончаютоя общественные и начинаются частные 
интересы.

Это тѣмъ болѣе опасно, что в*- теченіе XIX столѣтіи содарааніе 
редак»;іоняой част* газет* охватило дочтя всю область человѣче- 
скихъ интересов*. Общая политик», государственное и мѣстное 
упранленіе, право, искусство во всѣх* его проявленіяхъ, техника, 
экономическая и ; социальная жиза* во всѣіъ ея разнообразных*

г) П ервоначально въ с ц ец іа л ья ы х ъ  л н с тк а гь  для  о бъ явл ен ій , т. н а з . 
In te lligenzb lä tte r, которы е и з д а в а л и с ь  общ ими посредническим и бюро 
(сп равочны м и  и яиф орм аціоины м я конторами). Срвн. F. М a  n  g  о 1 d в ъ  
„B as ie r J a h r b “., 1897.
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развѣтвленійхъ—зге ато отряжает®® въ ежедневной преесѣ; съ pas- 
витібяъ фельетона й знадятедьна* часть художественный» * даже 
научиыхъ ьроиузедоній ташке аивается въ »тотъ громадный иотокъ 
ооаіальво-духоввой жазвя современности. Книга, какъ форм» зе- 
чатнато дроизввдея-ю—<-въ этомъ кк-гшсатеій менѣв eeere доіжеы 
обмайывать себя—теряетъ es-ь год» въ годъ eso» вя»*е*1е.

Я не могу я не нахожу нужнымъ остаяавзяватьвя вдѣіЬ дольке 
sa  этихъ лредивтахгѵ Этой бѣглоі вкехуреіай еъ область ««рмга*- 
ной органнзаціа газетнаго дѣла я «гмѣдъ только въ виду д а т  ечераъ 
его истиричеенаго развит! я К указать, наскаліко во 8сѣ ір*йвр* 
оргавіізація. обмѣна взвѣсхШ обусловлавадась всей севахуяя*н»к 
хозяйствезвшъ авланій.

Римская газета есть звеъо въ автодемяоаъ хозяйств* й п г а к  
араотократическагс дика. Патрицій держяѵь у себя гашж лп шод», 
какъ держать врача иле библіотекара. Въ больш антѣ cxytaev* 
онъ является собственностью своего читателе, его рабома, раё^- 
тающ-имъ но указаніямъ господина.

Въ рукописной газетѣ XVI отолітія мы я&ходяа» тотъ т  рв- 
кесленвыв свособъ производства, какъ и во всѣхъ O ff tlM »  и»* 
номическай дѣятельвсоти того вромеа*. С октаонть «ммъ доста
вляешь на закавъ, за особое возкагражденіе, ооб^аяиыя яшъ я*вѣ- 
стія непосредственно кругу своихъ кліѳятовъ в n  эыбѳрѣ мате
риала сообразуется, конечно, съ яхъ потребностями. Ояъ въ одвсмъ 
лидѣ ооедааяеть ф«нкдіи репортера, редактора и издателя.

Соврвакяи&я газета яредетавдаетъ собой капиталистическое вред- 
яріятіе, своего рода фабрику новостей, въ аѳторлё трудъ много
образно йодраядѣленъ -между бш.щвкъ чисдвйъ лицъ (коррзопои- 
дентамн, іредахгораяя, наборпі.арами. корректорами, рабочими, при- 
ставлештма еъ машинааъ, цооредаивамк .ио пріеау обіавленій, 
аксшдвторамк, аосаяьяыав и т. а.), работашцшхъ sa влагу подъ 
объеднвяющинъ руководствоаъ оцрѳд&шнасо дива; она произве
дите товаръ для неиззйстяаго круга питателей, хврѣдка вдобавокъ 
отдѣленяаго огь вея йромежуточныкй звеньями (разносчики, нэчто- 
«яя учреждения). Качество товара определяется уже не простыми 
лотребкостнмя чвгатеяв ила кяіеатояы, а весьма сложными усда- 
иіаав Еонкуррдшыі на газетаоиъ рыкхѣ, А на этомъ рнякѣ, какь 
ц вообще на тоеараомъ рнвкѣ, потребитель,—въ данномъ мучаѣ: 
газатаый читатель,—не ’ окашваетъ вепоорвде-гвеняагв вліввіг, каче
ство товара овредѣлвется крупными торгмцаяя в спекулянт»»» 
извѣстШ: вр&ввтельстяак«, завдоамнка отъ яахъ телеграфными 
агентствам^, собственными Есррвспопдеяціадя, полагаедскими nap- 
тіямя, художественной и научной кликой, бяр&евзкамв в, яввоиедъ, 
быть йоікогъ въ наибольшей . степени,, агентствам для объ&вдеяій 
я отдельными .круизам заказчиками объжвленШ,

Каждый нбмеръ большой ежедневной газеты, выходящей въ 
настоящее время, представляетъ собою чудесное ароиаведеяіе капа- 
тамстизосая организованнаго народно - хоая істн ваго  раздѣленія
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труда ri машинной техники, средство духовнаго и зкономяческаго 
общенія, въ котороыъ какъ въ фокусѣ соединились результаты дѣй- 
ствія всѣхъ прочихъ средствъ сообщевія—желѣзныхъдорогъ, почты, 
телеграфа и телефона. Однако, подобно тому, какъ ви на одномъ 
изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ каинтаднзагь касается духовной жизни, кашъ 
гдазъ не можетъ остановиться съ удовлетвореніемъ,. такъ н здѣсь 
мы не ножемъ віхолеѣ радоваться этому нріобрѣтенію современной 
культуры, и съ трудомъ вѣрится, что газет? въ ея современной 
формѣ предотавляетъ высшую и посдѣднюю ступень развит';« зъ 
области, обмѣна язвѣотій.



Vil.

Соединевіе труда и сотрудничество.

Едва-ли найдется въ Германіи учебнвкъ или унаверсктетскій 
курсъ яолвтяческоя экономіи, въ котором» нельзя было бы встре
тить понятія «соьдавенія труда» и нѣеколькихъ заыѣчаній по по
воду йего. Мвогаго сказать о немъ, въ сущности, никто яе можетъ. 
Ио ото аонятіе существуете, занимаете по оОычаю опредѣлевное 
мѣсто непосредственно за «раздѣаеаіевъ груда»,, гдѣ удостаивается 
иногда отдѣльваго параграфа, я уже болѣе въ кнкгѣ или лекціяхъ 
не встрѣчается.

Такъ происходйтъ дѣло въ теченіе болѣе чЬыъ полустолѣт>я. 
Но такъ какъ наука не можетъ сохранять вовитій, которыя не въ 
соетояшя раскрыть сущность того яаи другого круга апленій, только 
по тому одному, что они уже существуйте, то необходимо, вако- 
вецъ, заняться и этой забытой ветошью — съ цѣлью либо отдѣ- 
ла'гься отъ вея, еоли она никуда ке годится, либо поставить иа 
надлежащее мѣ„сто, веля оаа можетъ быть полезней для нашего 
лознааія.

Судя ио учебникамъ, соединение .труда представляетъ собою нп 
болѣе, вя меяѣе какъ «обратную сторону раадѣдонів труда.» ваи 
«раздѣденіе груда съ точки зрѣвія объединягощаго цѣлаго» х), «до
полнение къ раздѣленію труда» 2), «оборотную сторону медали, ли
цевую сторону которой составляете раздѣленіѳ труда? *). Все это 
довольно расилыматйя выражепія, исходной точкой которыхъ 
является, повидвиояу, предположеяіо, что если трудъ раздѣляется 
ва части, то онъ долженъ быть вновь соединенъ. ибо отдѣльныя 
части ке могутъ существовать сами но еебѣ. При этомъ либо пе- 
натіе раздѣленія тру'да устанавливается очень узко (въ смыслѣ, 
лаиримѣръ, булавочкой фабрики Адааа Смита), в тогда объединяю* 
іцую силу составляете предврвнияательскіі капиталъ; либо повятіе 
берется шире, — подъ него подвозится s такъ называемое обвіо- 
етвоввое раздѣленіз труда, тогда соедивяющамъ элементов ь ямяетоя 
хозяйственный обороте, и соедивеаіе труда будете такимъ обра-

>) Оба инродѣленія у P h i l l p p o v J c h ’a:  G rundriss de r polit. Ooko- 
noi&ie, С изд.. стр. SO.

M a i i f r o l d l :  G ru n d riss  d e r  V olksw irtschaftslehre § 29.
3) К 1 о i n w ä с h t  e r: Die volksw . Productioa въ S c h a iib e rg s  H and

buch , § 13.
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зомъ равиозкачущ» основанной яа обаѣн^ цѣнностей оргаиизадіп 
Хозяйства.

Тает, действительно ноюшаяъ соеднявиів труда Рошер*, кото
рый обстоятельно изучил* втотъ в р ед и т  *), я огь него всходили 
веѣ позднѣйшіе изслѣдователа. Раздѣлсвіе'трудал соедяненіе труда 
предсгавляіотъ, ио его міѣаію, «лишь дйѣ различная сторона од-t 
него и того же иснятія обществевнаго труда: раздѣленіо работъ—  
поскольку онѣ могли бы мѣшать другъ другу, и соедиаеііе их*— 
поскольку онѣ другъ другу содействуют* ». »Виноградарь яли 
крестьянин*. разводзіщіл лея*», продолжает* онъ., «должны были 
бы упереть сь голоду, если бы они же разечитывали съ уверен
ностью на хлѣбоцапіца: рабочіз, ввготовляюідШ яа булавочной 
фабрик* головкв, чтобы трудъ его не прошиъ даронъ, должен* 
быть увѣраяъ бъ своемъ товарвщѣ, шлифующем* острія; трудъ 
купца прямо немыелнмъ безъ труда различных* производителей, 
посредником* между которыми снъ является».

Такимъ о&разоиъ, »cp разсматриваемоѳ явленіе раепдываете 
здѣсъ въ туманѣ хозяйственная обяѣяа *и общей организации 
хозяйства; оно совпадает* съ гароднымъ хозяйствомъ вообще. 
Притоиъ оза совершенно утрачивает* логическое соотношение съ 
раздѣлзвіекъ труда/ И действительно, въ дальнѣйшем* Рошѳръ уже 
говорит* только о seupepsï гости культурнаго развктія, благодаря 
уияокояію каждым* воноіѣяівм*. нолучеаяаго им* отъ предков* 
наследства, затѣм* о преимуществах* крупных* предпріятій и ас- 
содіаній мелких*, при чем* воиросъ о трудѣ въ кондѣ концовъ со
в с е м *  исчезает* взъ виду.

Въ зтой главѣ Рошер* Нсецѣло покоится ка Фрадрихѣ Листѣ2), 
который въ евоеа тѳоріи развит!» цроаззддйтельяыхъ сил* народа 
впервые, насколько мнѣ извѣсшо, употребил* въ Гериаяіи выра* 
женіе «соедяяеміе труда» и своеобразно его . цримѣнилъ. , Исходя 
изъ критики «естеетвеннаго закона» раздѣленія труда, Лист* по- 
лагаетъ, что ни Адам* Смит*, ни е>го ітослѣдователп не проникли 
въ сущность этого закона а яе прослѣдпля его до конца. Уже са
мое выражение «раздѣленів труда», по его мбѢнііо, не выдерживает* 
критики и должно неминуемо веста к* неправильному представле- 
нів. Далѣе оаъ говорить: «мы имЬомъ передъ собой раздѣденіо 
труда, когда дикарь въ одішъ и тоть же день охотятся, довит* 
рыбу, рубит* дрова, чвниг* своя вигвамъ, изготовляет* оружіе, 
сѣтк, одежду; но мы вкѣѳм* раздѣленіе труда я тогда, когда, какъ 
показывает* на приыѣрѣ Адамъ Смвтъ, десять раздячяыхъ лицъ 
распредѣляют* между собой разлячяыя встрѣчающіяся въ произ
водств!* булавок* работы. Первое есть объективное, второе—субъ
ективное раздѣленіѳ труда; первое вредно для производства, вто-

*) S ystem  d e r  V o lk sw irtsch aft I, §§ 61—66 (Внльге я  ьм* Р о ш е р ъ :  
Н ачал а  народнаго  хозяй ства . Р у с с к .  не  р е в .  И. В абета. T. I. 1862 г.- 
стр. 104— 125).

*) D as n a tio n a le  System  d e r  po litischen  Oekoaom ie стр . 222 и сл.
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.рое—полезна. Существенная разница между обойма заключается въ 
томъ, что въ первшъ случаѣ о д н о  ли до дѣдать свой трудъ яа 
■частя, чтобы проазвѳстя р а з л и ч н ы е  предметы, во второмъ жѳ оду- 
чаѣ н а с к о л ь к о  лицъ дѣдятъ между собой трудъ ко производству 
о д н о г о  и того же зрѳдыета».

«Съ другой стороны», говорится далѣв, «оба дѣйствія могутъ 
съ одвя&кэвнэт» кравомъ быть назвала со гѵ ч н еп іем ъ  труда: ди
карь соедняаетъ разлячваго рода трудъ зъ своемъ лидѣ; при про- 
язводствѣ же будавекъ кяопія ляда соединяются виѣетѣ для про» 
изводотва общими садами, Суащость естественная) закона, которымь 

объаеняютъ важяѣЗшія явяевія обдѳотвеннаго хозяйства, заклю
чается,. очевидно, ке только въ раздішяіи труда воэбщѳ, но и въ 
раздѣлеяія разлячныхъ функцік иѳжду маогямя лацаии, к виѣстЬ 
съ тѣмъ въ сседиаеніа эгяхъ фуякцій а саль »ъ дѣляхъ совмЬст- 
наго производства. Продуктивность зтихь опѳрщій обусловливается 
вь сущности яѳ столько р шѣленіеаъ, свальчо именно втямъ ооѳдн- 
векіомъ ихъ».

О яослѣднемъ Ласгъ рзеярэсграаяетея ж далѣѳ и стреяигся 
высвети изъ 8Т0 г о необходимое гь уегавоааеаія гармонія проазводк- 
тѳяьнкхъ силъ народа. Наяоолѣв совершенное разд&леяіе фуякцій 
» иайболѣе полное совдввеніе вронзводатеаыяхъ сяДъ въ произ
водств b матеріадьаыхъ благъ доетагаежя, по его «вівію, воедвве- 
яіемъ зеидедѣлія а промышленности. Н&родъ, занимающийся только 
земдѳдѣліекь, тіодобенъ ивдввзду, у котораго не хеатаотъ. рукк.

Если выкинуть изъ е т в х ъ  разеужденШ • оечгроуияую риторику 
велйкаго агитатора, то мы увядииъ, что онъ, какъ это мы можемг 
вообще яерѣдко констатировать, неоараведливъ къ Адаму Смиту. 
Смять—Даетъ вто зполнѣ вризнаетъ—-воасе не уяуотялъ изъ виду, 
что раздѣяенге труда обусловляваетъ взаикодѣйствіо евзъ (coope
ration); въ коицѣ своей знаменитой главы о раддѣженіи труда ‘) 
онъ ясно говорить, что благодаря этому joint labour, чѳрнорабочій 
a t  цязялязоваяяой отранѣ въ сосхояяів болѣе всесторонне удовле
творять свои потребности, чѣмъ вегрйтянекдй король въ Афракѣ. 
Но онъ хорошо воявмадъ, что нельзя разскатривать &?отъ входя- 
щій въ составь раздѣденія труда к тождественный съ аимъ фактъ 
какъ особое экономическое явдеиіе. Что толку зазывать одно и то 
асе явленіе то раздѣленіемъ, то соедйНѲЕІемъ труда, бъ зависимости 

I отъ того, съ какой стороны мы буДеиъ на него саотрѣть. Образъ 
дііяствія яндѣёца,-который аодрядь охотится, донять рыбу, рубятъ 
дрова к т. д., Адамъ Смять, конечно, ка призяядъ бы особьщъ вв- 
домъ раздѣлеаія труда; ояъ,- вавротявъ. обоззачалъ бы его, какъ 
Іераздѣлевиыв трудъ *), какъ состояяіе общества, повсюду пред-

1) .Книга I, гл ав а  I в ъ  концѣ ( А д а м ъ  С м н т ъ :  И зслѣдованіе  о 
н р и р о д ѣ  и йричинахъ  богатства  народовъ. Р у с с к .  я  в р . П. А. В ибк- 
№>ва. Спб. 1866. стр. 11!).

*) Иоиіітіе раздѣ лен ія  тр у да  у Смита р азсм атрн вавтся  подробно еъ 
сл Ь д у й щ еи ъ  очерйѣ.
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юеетвовавяіее раадѣлвні» труда. Раздѣдевіѳ труда составляетъ для 
wero нѣчто иное, чѣмъ  раздѣмніе времена.

Мокевта времена въ его отаошейіа хъ приложенію труда- 
Фр. Л е с т ь  подробно касается въ другомъ зіѣстѣ і). Овъ внясняетъ 

• ташъ, что различный отрава я нрояышденностя въ отраиѣ ли шь 
ш ло но налу усвакваютъ бодѣе совершеннее способы производ
ства, обзаводятся уеввершенетвованвыии адвшнамн, зданіяии, пріо- 
брітаютъ кавык:* въ данной области производства и всѣ.тѣ ана̂ - 
вія-в связи, которая обвзпечяваютъ ямъ нааболѣе вигодвоэ пріобрѣ- 
тввів сырого иатвріала, и наиболее выгодный сбыть аздѣдій. По 
его мнѣвію, легче усовершенствовать и расширить уже существую
щее предаріятіе, чѣхъ основать новее, легче производить прекрас
ные продукты высокаго качества во достуннкшъ дінамъ въ отрасли 
врвяышленвоств, давно уже существующей въ странѣ, чѣмъ зъ  
отрасли, зівогь возникшей. «Какъ в  во лсѣхъ человѣческвхъ начи- 
яаніягъ, такъ и въ области промышленности въ основѣ всего ео- 
вертваваго лежать естественный йіконъ, имѣющііі много общаго 
съ &&цотяъ раздѣдевія труда в сседвненія проязводнтеяьныхъ снлъ; 
сущность этого вакова заключается въ томъ, что яЬсколько, сдѣдую- 
іцихъ другъ зз другомъ поколѣній какъ бы соедвнятотъ своз силы 
длй одной в той же ц$яш. словно распределяя между собой кеобхо- 
двхяя для достижеяія ея. усилія». Лвстъ называетъ это привцииоиь 
яеирерыввоетн а преематвевЕоста и старается доканать его вліяніе 
на цѣяоаъ рвдѣ йсторвческйхъ лрвмѣросъ {большая мощь наззѣд- 
«твевной кояархіи по сравяенію оъ выборной мовархіей, передача 
человѣчеокйхь яваній воередствокъ нзсьмеввости, вліяніе кастового 
дѣвенія на сохравэніе и развитіе иевусноств въ области, постройка 
ереднейжешыхъ еоборовъ нѣсяольвами поколѣніямв). Даже госу
дарственные долги, нря которыхъ «настоящее повслѣвіе выдастъ 
вексель ва будущее»., праводятся въ качествѣ особенно яркаго дри- 
иѣра приложенія принципа преемственности,

Не трудно ганѣтвть, что все это у Листа только риторически 
разукрашенная аналои* совдияеній'труда. Яо это-Обстоятельство ве 
покѣшало нозднѣішймъ вослѣдователянъ вопроса сдѣдать взъ 
« n рѳ е к ств йв н о оти » особый ввдъ соедивевіа труда, хотя они легко 
могли бы уйѣдвтьс-й въ томъ, что оно вообще ве представляетъ яв
ления, врвсупщго только хозяйству. Преемственность есть общій 
асторвческій врвнцнаъ соціалькаго разввтія, которымъ человѣчество 
отличается .отъ «]ра жввотныхъ. Каждое животное вачвнаетъ вовсе 
однородное ръ другими существовавіе, которое, насколько мы зваемъ, 
протеваетъ въ .настоящее время такъ же, какъ тысячу лѣтъ вазадъ, 
везслѣдно. безъ всякой всторіи. Наирбтйвъ, каждое чедовѣческое 
пеколѣвіе воспранйиаетъ всѣ врісбрѣтенія цевшязаціи прошедшихъ 
поколѣнШ я,1 уаножнвъ ихъ, передаетъ потомству, ,Это относится не 
только къ производству матеріальвтъ благъ, so- и къ искусству, 
ваукѣ, релнгш, праву, вравамъ. Если такимъ образомъ преемствев-

*) Стр. 409 п сл.



■ость представзяѳті) одау изъ основь а элемеитаряыѵь прсдиосы- 
локъ человѣческаго существовав!», то нѣтъ основаиіа сяеціаіьно 
змиматься ею при изученіц нримѣноаі« труда *ъ хозяйствѣ, тѣиъ 
■бмѣ‘3, что въ атомъ отаошѳніп oua ее открываешь нопычь точекъ 
зрѣаія.

Нѣкоторые учебники указывают® одавко ещѳ на третій в*дъ 
«оедявеиія труда, который имѣетъ иѣсто, «когда яѣсмлько чело- 
*ѣкъ одновременно дѣлаютъ то же eaatoe, но благодаря сомияенію 
нхъ все же достигается бодѣе значительный результата, чѣмъ если 
6и они работала порознь». К. Г. Рау. приводя между прочімъ этотъ 
случай 1), указываем на временный артеля Дровосѣковъ, сплащи- 
когь лѣеа, косцовъ. Дѣйствгтельао. хотя при»ед*нный образъ 
дѣйстзій ве представляетъ собою раздѣдевія труда, тѣмъ яе менѣ« 
я адѣсь, благодаря одао временному труду мавпхъ, достигается иот 
аышеиіе производительности труда каждаго. Такимъ обраммъ, л '
этотъ случай, какъ и приведенный Лиотомъ примѣръ нрензиодя- 
щаго разнообразный работы лндѣйца, не вяолиѣ покрываете» по- 
нятіемъ разз,ѣд8нія труда и иожотъ составить объвктъ сакостоитиль- 
■аго яаучнаго явслѣдованія.

Безъ сомнѣнія, оововаяіемъ для образоаанія покятін соединена 
труда н его продолжительная прамѣіевія іъ жаучиой литиратурѣ 
дослужило смутное ощущеніе, что должеяъ существовать экономи
чески црянципъ, противоположный раздѣлснію. труда. Имъ м  мот. 
жетъ быть коопсрація, ибо она тождествен*» съ из»ѣст*ымв фор
мами раздѣленія труда 2), она—его обратная сторона*. Кькой ж* 
это принципъ?

Всякее раздѣленіе труда есть приодособіеніе труда къ ограни
ченно! человѣческой силѣ. Оно вмѣетъ мѣ*то *т> томъ слуіаѣ, 
когда сущвотвѵегь качественное нвсоотвѣтстііе между работой, ко
торую необходимо выполнить, в трудоспособяосты» отдѣлыаго те
лежка s).

Но можетъ существовать и количественное иесоотіѣтствіе между 
обоими факторами, при томъ двоякаго рода; 1) предстояща* работа 
можетъ быть менѣе значительна, чѣмъ сила, находящаяся въ

  1 7 2  -  -

>) K. H. R a u ;  G ru ndsätze  de r V o lksw irtschafts leh re  I, § . Ш  (а). Р ау  
■ссылается н а  ( ï i o j a ,  который в ъ  своемъ Nuovo prospefcto delle science 
econom iche  (I, 87 и  сл.) упом ии аетъ  объ этомъ явл&ні*. Впрочемъ, н а  
него обратилъ  ішжмаіііе и H e r m a n n :  Staaisw. U ntersuchungen , 2 изд. 
■стр. 217;—и обозначклъ  какъ  „простѣйш ес еоедваеніе т р у д а “ (»einfachste 
A rb e itsv e rb in d u n g “). Подобными же образом ъ ф ранцузы  отличаю тъ coo
p é ra tio n  sim ple отъ  coop. Complexe, отождествляя последню ю  съ  р аз- 
дѣ л ѳ н іем ъ  труда (d ivision du  tra v a il) .  Срвн. C a u w è s :  C ours (Гйсоп. I, 
3 225.

2) Н априм ѣръ, с ъ  расчлеиен іем ъ  труда и съ равдѣлеяіем ъ  произ
водства, но не съ раадѣ аен іем ъ  н а  сам остоятеды ш я нрофессіи. Если 
вм ѣсто в р ач а , который лечитъ  всѣ  болѣзви, появляются различны е сне- 
ц іали еты , то между иими все же ни носредствомъ обмѣпа, ни ин ы м ъ  
сцособомъ не во зн и каетъ  „соединеш я труда“, подобнаго тому, какое 
имЪотъ мЪсую между различн ы м и  рабочими одной и той же фабрики.

•>) С рвкЛслѣдую щ ій очоркъ.

I
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распоряжении чедовѣка; 2) она. можетъ быть бслѣв иослѣдней  ̂
такъ что етдѣдьнвй чедовѣвъ зе въ состояніи справиться сѵ 
работой.

Въ первонъ случаѣ человѣчсекяя сала не была бы йёноіьзо- 
в&на до конца, если бы рабочій ограийчидся этой одной работой. 
H acfb  ёгд работаейоеобноета Ёроквм ой даромъ; Произошла бы 
яехозяйетвенвая трата сааъ. Данная pàôora Яе аоглі, бы также 
стать самостоятельной профессией, источником!. арошіУавій чело- 
вѣка. РабочШ уже ст. точка йрѣній своей част» ̂ хозяйственной 

*• выгоды постарается соединить съ ней другой трудъ, который бы
заяолнхлъ ехебодное врем*, и такой обраэъ д ійств ія  м?жяо, елѣ- 
доввтельно, обозначить какъ соединен іе (комбияація) труда.

Во втсромъ случаѣ одххъ чедовѣкъ вообще ве г.ъ еостоявіи 
одолѣть саіеъ необходимой работы, вли можетъ ее выійлнять- 
только съ хесоотхітстванко огромной затратой времейа я труда. 
Одихъ рабочій лъ храіяемъ сзучаѣ жогъбы, конечно, съ помощью 
ручн*і пиы рздидвть стволъ Дереза за доски. Но сколько уой- 
лій ж времахи . к х̂вдабядайь. бы для si ого’ Съ двукя рабочий* ft 
большой ямой і,іло воідетъ ве только абеелвтко, яо и относи
тельно лучгве. Такой еаособъ арактякубтея в теперь еще яри де  ̂
ревеяскяхъ построікахъ. Соединен!» рабочихъ дѣдаетъ трудъ каж- 
даго въ стдѣлькостя пронзводитедьнѣе. Однако во избѣжаніе гру- 
бѣйшаго смѣшенія понятій, мы уже не можемь назвать »тотъ про- 
дессъ соединеніехъ труда, а~въ лучтеаъ случаѣ можемъ обозначить 
его какъ соедяяеніе трудяіцвхса -1). Волѣо иравилввьмъ будетъ—“ 
особенно въ віху разновидностей этого рода организація труда, о 
которыхъ рѣчь впереди — назвать его сотрудничествомь (Arbeïts- 
gém eiBSchaft), *гѣмъ болѣе, что этимъ словонъ яснѣе выражается 
X тотъ лечиый адементъ, о кохоронъ здѣеь идетъ рѣчь.

Такимъ образомъ, соедяневіемъ труда будетъ .еседаненіе разво- 
родныхъ работъ въ одяѣхъ рукахъ. а сотрудввчествогь — одно
временное 3/чаетіе мѣсколькнхъ рабочихъ въ асяоляевія одной а 
той же работы. Пря соеднненш труда тотъ зхе производителя вз- 
готовлйетъ ркзлнчные продукты или же еоёдяЕяотъ производство 
съ торговле! sax личявмя услугами; яря сотрудничестве, нѣ- 
сколько рабічяхъ ярохгходятъ совмѣсгяо одичъ иродукть. Таиъ 
еоедх«хт*льхое зввн* находите« хъ трудящейся еубъсктѣ, здѣсь— - 
въ объектѣ труд*.

Оба процесса совершевно самостоятельны я независимы отъ 
рагдѣдеіія труд*. Конечно, они имѣютъ значехіе главнымъ обра- 
зокъ ха раххххъ ступевяхъ развитія я въ наабояѣе отсталыгь 
сферах* равхигхги х&ряднаго хозяйства. Можно было бы даж» 
сообразно зтему различить двѣ ступени вкоявмнческаго разьитія 
народовъ: хязау», ха которой яревмувіеетвеяко проводятся прхх-

‘) Или, зъ  итличіе отъ нерваго случая, слѣдовало бы цввыиать это- 
“субъектвввумъ* (лнчвымъ) соедивеяівмъ труда, а первый случай— 
объектввнымъ (вещсствеввы»ъ) соеднневіемъ труда.
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цішъ соединснія труда .и сотрудничества, а высшую, на которая 
ареобладаетъ принципъ раздѣленія труда. И точно также въ со- 
временвомъ иародномъ хозяйствѣ можно было бы различать двн 
области соціальной жизни: одпу— съ ясно выраженнымъ раздѣле-і 
ніемъ труда, другую — характеризуемую соединоніем* труда и со 
трудничествоаъ.

1. Соединеніе труда,

Соединенш труда мы встрѣчаемъ уже въ ранній періодъ дото- 
ріи развитія народовъ. Собственно говоря, ово существуетъ ужй 
повсеііѣстио, коль скоро пройдена ступень индивидуальных* uo- 
исковъ яиіци, и въ дѣйствіяхъ человѣка начиваютъ проявляться* 
правда весьма йримитивныя еще, аковомическія соображевія. Ибо‘| 
здѣсь мы уже повсюду замѣчаемъ двѣ' рѣзва отгранвченвыя другъ 
отъ друга сферы производства, изъ которыхъ каждая, въ свою 
очередь, имѣетъ многообразный состав*. Одна область обнимает* 
мужской, другая—женскій Трудъ *). Тотъ же порядок*, съ незна
чительными отклоневіяын, мы пстрѣчаемъ въ главиылъ его чертах* 
почти у всѣгь .‘стоящих* на бояѣо высокой огуиеин развитія не- 

. цивилизованных* народов*,' и нельзя яе признать въ этомъ т~\ 
вѣсткбй ввстияктивиой планомерности, О сущбвтвовавгае»* ' будто - 
бы между мужчиной и женщиной раздѣлсніа труда нельзя, ко
нечно, говорить серьезно, ибо судя ио тому, что нам* извѣство, 
викогдй работа, провзводвиіая одяямъ из* ішіоівъ, во вноелнялась і 
другим*.

Такія условія естественно установвлйСЬ; аадо полагать, еще въ . 
первобытный -времена. Во всяком* случаѣ ошибочно предноложе- 
ніе.. будто болѣе сильный мужчяяа «взвалил*» на. женщину работа, ; 
которыя ему необходимо было выгголвйгь. Вѣрвѣе, каждый подъ 
постепенно, по собственному нобуждеиію л подъ вліявіемъ создан
ной уеловіями жизни необходимости, отмежевал* себѣ особую об
ласть производства, ' выработал* въ себѣ необходимую для него 

* сноровку, скопил*, .иутемъ опыта, соотвѣтсл-вующш скѣдѣиія. Бла
годаря явврѳрываой поредачѣ по васдѣдству въ предѣлахъ одного в 
того же иола, эти двѣ области труда стали почти что половыми 
признакам« нач характерными функциями даннаго пола. Наслѣд- 
ственный трудъ женщины, незнакомый мужчаиѣ, былъ какъ бы 
пркродвымъ ея укращеніемъ, вызывавшим* уважеяіе к* ней со сто
роны мужчавьт, придававшим* e t  цѣавость; в если даже справед
ливо утверждают*, что отсюда возввк* взгляд* ва женщину, какъ 
ва собственность мужчины," то съ Другой стороны яе менѣе прз-

•1) Подробно объ этом * см выше мат.: „Первобытное хозяй ство“ и 
, 8кономич, бы ть совр. псцквйі. н'ародовъ“, стр. 12, 38 и  сл.
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ввльао и то, что важная роль, какую женщина играла въ яроиз* 
водствѣ, бозѣе всего способствовала тому, что изъ груб а го, оено- т 
ван наго только вз половомъ влеченія оігношенія между мужчиаой 
и женщиной первобытішхь врѳмеяъ, развалаоь соамѣстмая жазкь, 
въ которой женщина достигла въ концѣ коицовг равяаго съ му** 
чиаой пояожевія.
1 Экономическое значевіѳ соѳдкяеаія раздичнаго рода труда въ 

рукахъ каждаго »зъ половъ заключалось главны иъ образомъ въ 
его воспитательяемъ характер!. Оно, такъ сказать, само собью 
вынуждало,—по крайней мѣрѣ, жеящакъ, -  сообразоваться оъ вре- 
менемъ при яосѣвѣ к жатвѣ, a затѣмъ я арящ ш еваться кой-ка
кого, хотя и грубаго, распорядка дне. Особенное 'значеніе имѣдо 
то, что трудъ по Зри ротовлѳйію мука съ помощью ручныхъ жер- 
нововъ, практикуемые и теперь еще у больпгввства явцивилаао- 
вавныхъ народовъ, требует* значительной 'траты времени, т а р  
что для прокормаеяія 3 — 4 чеяоаѣкъ неабходамъ трудъ одной 
женщины -1). Въ згомъ заключается с-даа взъ главаыхъ нричинъ | 
сохранения у этвгь народовъ многоженства а хе'рпииаго отноше
ния, къ неву со стороны женщины. Йбо новая жена, взятая, зъ 
домъ, всегда является для прелгнихъ жекъ помощнаяей, облегча
ющей ихъ участь, и поэтому понятно, что большое количество женъ 
составляешь ярязхакъ богатства. Можно емѣдо сказать, что зкояс- 
мія зъ расяредѣлеаіи времени, съ пояз&леніеиъ которой дашь на- 
чяваетса правильнее хозяйство, ижѣетъ- свои корни вяеввс въ со- 
еднкеаіи труда cs стороны женщины.

И когда по нѣрѣ дальнѣйшаго развитія проааошлв большія 
извѣневій въ отногвеяіи раёгракечеаія областей труда между полава, 
при чемъ женщин* все болѣе отодвигалась въ сферу регулировав!« 
потреблевія *ъ хсшйстгіѣ, тогда какъ почтя все яроизводЬтво со
средоточилось въ рукахъ мужчины, ~  нрввняаъ раздѣлекія труда 
напіелъ себѣ пр&зоженіе только въ проиыщрвяой дЬятезьш>стя 
мужчины, между тікъ какъ женщина вое еще соединяла въ до* 
маШаемъ хозяйств! разнообразный работы со приготовлен;©, уборкѣ, 
чисткѣ, испразлеяію. Я теперь еще s tk  яослѣднія работы главмыкъ 
■образомъ опредѣляютъ рсиорядох.ь обыденно! жизни.

Правда, и изъ промышленной области соедакеиіе труда ко 
виолнѣ исчезло. Въ еельскоиъ Хозайствѣ аенледѣяів все еще 
•обяймаеть саяыя : разнообразный культуры рйстеші; повсюду еъ % 
цивилнзоввітхъ странахъ оно тѣсво связано со скоговодотаонъ; 
часто къ нему зрисйедкалютоа и  подсобные промыслы, и главная 
задача ляда, -завЬдующаго хозяйстаэмъ — организовать его такинъ 
образомъ, чтобы возможно регулярно и полно использованы были

"*) С р а вз . B -r V .  J u n k e r :  R eisen  in  A frik a  II стр, Й Щ .и  сл. к моо 
„A rbeit u n d  R h y th m u s“, 3 и зд ., стр. 17, 57 я  сл. (К. В и х е р ъ :  Работа  
и ритмъ. Р у с с к .  а  е р .  съ  î -го  яѣ м . изд., подъ ред. Д. К орончевекаго . 
Над. Поповой, 18Ö9, стр. 9 и  сяѣд ., 27 я  сліЬд.).
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рабоч'я м лошадикыя силы. При смѣнѣ работъ въ связи съ вре- 
«енемъ гвда раздѣлейіе труда неяриложимо въ большиіъ размѣ- 
рахъ даже въ круииыхъ хозяіогвахь; разнородный работы должны 

*' постоян«о выполняться одвиив и тѣми же лицами, a для женской 
половины нельзя даже провеств рѣзкой границы между сельскоі 
работнице* ■ пряслугоі.

Подобных условія мы ічаходннг и въ области лѣского хозяй
ства, гдѣ благоразумные щрактвкн осудили распространенную * 
теперь еще систему сезоиныхъ рабочвхъ-епеціалистовъ '), реко
мендуя содержаиіе иостоиннаго рабочаго персонала, занятаго крут * 
лый годъ разнообразными работаия—требованіе, исполнимое только 
на ііочвѣ соединения труда.

Въ области обрабатывающей промышленности ремесло издавна 
покоилось иа соедвжевіи труда. Вря разграинчеміи одной области 
мрмзиодства отъ другой рѣшамвммъ являлась не наябвльшая 
нрмзводнтельиесть, а т*, уасколькв данное производство въ со- 
ствяиіи было прокормить заиимающагося хмъ чеювѣка. Везкоиечиыя 
расари о сферахъ иронзввдетва, нряиадлежащахъ различны** 
цехамъ, иаволяяющія иоедѣдиія столѣтія исторіи ремеслъ, вынуждали 
постоянно къ пересмотру венрвва о цѣлесообразялсти той или иной 
комбвиаіця. Въ эпоху свободы аромисдовъ * ремесле въ бодьшвхъ 
городахъ ехало разливаться въ ваиравлекіи сиеціаливздіи; въ не- 
■болылихъ городахъ остаются старыя комбинаціи, а въ Деревня хъ 
ежегодно возникают» новыя. Здѣсь камеащнкъ является одновре
менно моотялыдикомъ, кадяроиъ, обойщикомъ, а зимой асио^наетъ 
роль рѣзннка; кузнецъ. въ то же время слесарь и механикъ при 
молотилкѣ; обойэыз работы исполняются то шорникомъ, то мадя- 
,роиъ, то переиетчикомъ. Въ городахъ по крайней мѣрѣ вновь 
войникающік ирофнссія встуиаютъ въ самыя разнообразный соеди
нения. Газопроводы и водопроводы дѣлаютъ то слесаря, to  жеотяи- 
нвки, лроведеніе электричества въ кэартирахъ выполняется оакымя 
разнообразны е ремееленняаамй. Повсюду рвмеслеязикъ охотно 
ооѳдвяяеть съ мастерской розничную торговлю -главнымъ образомъ 
товарами, относящей вся къ области его производства, но ке соста
вляющими ремесленной работы. & часто и другими предметами. 
Уже Юстусъ Мезеръ отнѣтмлъ, какая здоровак экономическая идея 
осуществляется въ »томъ со;диненів, онъ охотно отдалъ бы всю 
мелочную торговлю въ руки ремѳслепниковъ н ихъ женъ 2). Если 
нрнбавимъ къ »тому, что ремесло часто совмѣіцаегся съ различнаго 
рода сдужбой (особенно съ вещественной службой низшего разряда), 
■а въ деревиѣ дочти всегда съ земледѣліемъ, то легко будетъ убв- 
дкться, что соеднненіе труда нмѣетъ здѣсь еще широкую область.

')  К г . J e n t s c h :  Die Arbeiturvorliiilfcnisse in d e r F o rs tv ir ls e h a f i  des 
S ta a te s , B erlin , 1882.

2) J u s t u s  M ö s e r :  P a tr io tisc h e  P h an tas ien . Bd. П. № XXXVil.
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приаѣненія г). Пусть «новомодный» головы жалуются на большое 
количество «отсталых* хозяйств*», пусть пессимисты усматривают* 
въ ѳтомъ «плачевное состояніе» ремесла, пусть фанатика роста 
проазводсгва сожалѣютъ5 что ке въ каждой промышленной отрасли 
достигается каивксшая продуктивность, — при безпристрастной. 
исходящей взъ -конкретных* представленій, оцѣвиѣ мы убѣдвмся, 
что соеданевіе труда представляетъ наиболѣе твердую опору неза
висима™ средаяго класса и зъ большввствѣ случаев* нисколько 
не протаворѣчат* экономическим* интересам*. Вѣдь в* сущности 
дѣло заключается всегда зъ томъ, чтобы иеяодьзовать свободное 
отъ гдавнаго зааятія время и ириложнть пропадающія зря ра
бсил силы.

Сравнительно еще чаще встречается соединеніе труда въ 
кустарной промышленности; обыкновенно занятый в* ней женщины 
ваѣстѣ с* тѣмъ исполняют* и всѣ работы въ своемъ хозяйствѣ, а 
мужчины нерѣдко ваѣють при этомъ главнымъ занятіемъ земяе- 
дѣііѳ ила какую-либо иную профессию. Maorie кустарные промыслы 
даже обязаны своимъ возникновеаіеыъ тому, что не вполнѣ за
нятна лица могли созмѣстить ах* со своимъ постоянным* за- 
натіемъ.

Торговля' сначала всегда представляетъ еоедвнѳніѳ труда, ибо, 
на низших* етупеняхъ развитія она обвивает* также я перевозку 
товаровъ (караванная торговля); въ современном* народном* хо- 
зяйствѣ ьъ оптовой, какъ и в* розничной торговлѣ больших* 
городовъ> сильно распрострааено раздѣленіѳ труда. Но рядомъ еъ 
этимъ существуют* многочисленные магазины (галантерейные, по 
оборудовавію хозяйства н др.), въ которыхъ иаѣются самые разно
образные товары. Въ универсальных* магазинах*, пятидесята- 
пфензгов.ыхь базарах* и въ магазинахь, торгующих* въ разерочку, 
это разватіе достигло высшей точки. Впрочѳнъ> работа въ этих* 
огромныхъ предпріятіях* строго распредѣлена по принципу разде
лен ія труда, почему они сюда не относятся. Зато многочисленвыя 
мелочныя лавочки ^* предмѣетьяхъ, небольших* городахъ, дерев- 
няхь, соетавляющія исключительное завятіе одного лаца, вполнѣ 
сюда подходят*, ибо владѣлецъ хватается за все, что приносит* 
деньги. Оаисайію воего того, что находится в* этих* лавКй5*~ 
можно было бы посвятить иѣдый очерк*. Особенно излюбленными, 
дополнительными предметами являются, напримѣръ, трости, мунд
штуки, гребенки, щетки, соломенныя шляпы, и иногда нелегко- 
разобраться, каким* образомъ они оказались в* этом* случайном* 
сосѣдствѣ. Многіе из* этих* лавочников* занимаются вмѣстѣ съ

s) Б о гаты й  м атер іал ъ  по вопросу о комбинаціяхъ р азл и ч н ы х ъ  про
фессий и о подсобны хъ п ром ы елахъ  реиесаенниковъ им ѣ ется  в ъ  „U nier- 
su ch an g en  ü b er d ie Lage des H andw erks in  D eu tsch lan d  \  S eh r, d, Ver.
I. Sociaipolitik. Bd. LX IÏ—LXX, особенно въ  опи сан іяхъ  рем.еслъ .иеболь- 
ш ихъ  горо довъ к  сельски х ъ  мѣстйоствй.



—“ ' 17В —

тѣмъ посредничествомъ, страховой л газетной агентурами, продажей 
лотерейаыхъ и театрал ьн м.\-ь билетовъ, принимаютъ объявленія, 
денежный сбереженія и т. п.

Въ обширвой сферѣ современного народнаго хозяйства имѣется 
не мало спеціальныхъ профессШ, которыми по экономнчѳсквмъ ■ 
причинамъ невозможно заниматься исключительно и которыя по
этому всегда соединяются съ какою-дабо другой профессіей. Какая 
сельская сбідина въ состояніи содержать отдѣльпаго регента, писаря, 
пономаря? какое сельское ссудосберегательное товарищество можетъ 
держать кассира? какое страховое общество въ силахъ вознаградить 
армію своихъ агентовъ такъ, -чтобы она могли этимъ жить? Но 
будь соедннешя труда, воѣ ѳгп и ігногія другія экономическая 
фулкціи остались бы невыполненными.

Какіе моменты являются рѣпіаіощийи для этихъ комбинадѵй 
зъ каждомъ отдѣльномъ случаѣ,—на это могло бы отвѣтить лишь 
обстоятельное изслѣдованіе, основанное на статистикѣ к описа
тельной литературѣ. Бъ больщинствѣ случаевъ для того, кто до- 
свящаеть себя разкообразиыиъ занятіямъ, рѣпіающимъ, вѣрояіно, 
является стремленіе вполнѣ использовать время и добыть по воз
можности псе необходимое для своего содержанія. Характеръ 
комбинатов зависитъ, одаако, еще и отъ другихъ соображеній. 
Иногда стараются использовать для новой цѣян уже имеющуюся 
кліентеду, либо особую способность или искусство работника. Эко- 
помаческій пркяципъ при втомъ всегда такъ или иначе даетъ 
себя знать.

Фактическіе разыѣры соедяаенія труда въ народномъ хозяйствѣ 
установить не легко. Статистика создала для этого нѣсколько не
податливую категорію иодсобнаго зав[ятія; яо не трудно убѣдиться, 
что эта категорія не обнимаегъ всѣхъ относящихся сюда случаевъ, 
а самое большее только тѣ, въ которыхъ побочное занятіе имѣетъ 
характеръ профеосіи. Это можно было бы назвать соеданевіемъ 
профессий 1). ТѢмъ не менѣе мы въ состояв»! получить нѣкоторое 
лредетавленіе о громадном.ъэкоаоничесЕг-чъзначені.и еоедянеаіа труда 
на основан! и результате въ германской переписи профессій и про- 
мйсловъ, изъ коюрнкъ видно, что 12 іюня 1907 года въ Герман
ской пмперіи 71/Jj маллкпювъ людей имѣли побочныя занятія, при 
чеаъ одно лишь земледѣліо составляло подсобный промыселъ для 
5.601.222 лиці. Изъ 5.490.288 ліщъ, занимавшихся какой-нибудь 
одной отраслью землодѣлія, промышленности или торговли въ ка- 
чествѣ хозяевъ идя управляющихъ, 1.4.82.054 (26,9%) имѣли по
бочный запятія, а у 82,535.12 лицъ аазванныя отрасли являлись 
нобочвымп занятіяак.

')  0 случаяхъ  соеди неш я нрофесеій въ  сродневѣковы гь городахъ  я  
еобралъ  евѣ дѣ вія  въ моей „B evölkerung von F ra n k fu rt а. М. im  XIV u
XV Jh.“. [, сіф. 232 и слѣд., 417 и слѣд.
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Раслредѣленіе ииіющаго самостоятельный заработокъ (прѳяышленнаго) 
населенія Германской имперіи

по гл ав н ы м ъ  и побочны м ъ  за н я т ія м ъ  12 ію ня 1907 г. ').
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A . Зем дед ., лѣсов., скотог 
в о д ств о , рыболовство.

B . О брабаты ваю щ . про- 
м ы ш л. в  горное дѣло.

C . Т орговля и перевозоч
ны е пром ы слы . . . .

I). Дом. у слу ги  и перем, 
-п о д ен н ая  работа . .

Е . О б щ ествен ная  служба, 
сво б о двы я  профессін,

JP. Не им ѣю щ . и  не укав , 
профессии . . . . .  .

9.883.257
I l .256.25i

3.477.626
471.695

1,738.530
3.404.983

1.311.414
1.734.608

483.742

23.208
138.057
456754

8.571.843

9.521.646

2.993.884
448.487

1.600.473

2.948.229

5.601.222 

750.374 
950.301 

51.787 
152.951

15.484.479

12.006.628
4.427.987

623.482

1.881.481
3.404.983

И т о г о . .  . . 30.232.345 4.147.783 26.084 562 7.506.695 37.789.040

й з ъ  н и х ъ  м уж чнн ъ . . 20.196.640 3.551.049 16.645.591 4.110.095 24.306.735
„ . я ж ен щ и н ъ . . 10.035.705 59S.734 9.438.971 3.396.600 13.432.305

Приведенная .таблица касается асѣхъ вошѳдпшхъ въ нереяяеь 
профессій, при чеиъ хозяева и служащіе соединѳш вмѣегѣ. й з ъ  
этой таблицы видно, что ка 100 лицъ, занимавшихся данной про- 
фессіей, какъ главно!, въ качествѣ хозяавъ иди слуяащихъ, икѣлн 
еще одно алн два иобочныхъ занятія изъ занииавшахся:

A. Земледѣл., лѣеоводств., скотовод., рыболов. . . '13,3
B. Обрабатывают,. проиышл. н горн, дѣломъ . . 15,4 
G. Торговлей и перевозочныыъ прокысломъ . . . 13,Э
D.' Домашн. услугами и перекѣн. подеан. работой . 4,9
E. Обществен, службой к лаберальй. проф. . . .  7S9

Изъ общаго числа* лицъ, занимавшихся данной профессией( 
(какъ главнымъ или побочныкъ дѣломъ), оно являлось побочвымъ 
у занимавшихся:

A. Земледѣд., лѣсов., скотовод,, рыболов. . . въ 36,2 случ. ка 100
B. Обрабат. промыил • и горя-, дѣломъ. . . »  6,2 » » —

Ч Сравн. S ta tis t ik  des D e u tsc h en  Reichs, N eue Folge, том ъ  202, стр, 
-4 и  сл.



C. Торгов*, и перѳвозоча. промыслами. . . » 21,5 случ. на ІОО
D. Домашк. услугами к перѳмѣянной поденной

работой 9,9 » * —
E. Общественной службой и свободными

профессиями.................. ............................... » 8,1 » * —

Уже изъ этой нрофвссіонадьной статистики (къ сожаИаію, для' 
нашей задачи мало - спеціалазирозакной) можно усмотрѣть, что 
вѣкоторыя занвтія особенно часто соединяются съ другими ’): на- 
нримѣръ, животноводство (91,0% самостоятельных*), ручное рыбо
ловство (09,4%), добываю« и разработка торфа (97,7%), камено
ломное вкаменотесное мастерство (50,4%) добываніе мрамора, камня, 
сланца и выработка изъ  нихъ лростыхъ $редметовъ (80,9°о), 
производство издѣдЩ взъ камка высшаго качества (46,6%), хир- 
ііечноь производство и изгптовлеаіе гливяныхъ трубъ (82,9%), 
гончарное производство (48,6%), язготовленіе игрутекъ азъ главы 
и стекла (44,4°/0), гвоздарное производство, (58,4%), кузнечное 
мастерство (75,8%), каретное производство (73,8%), живодер
ство (88,6%), угольный промыселъ (80,5%), номолъ хлѣба (93,2%)? 
ыромыслы пекарный (54,7%), мясной (55,7%), токарный (47,8%), 
страхованіѳ (72,9%), посредничество по помѣіцеяію объявлен;!, врі- 
искавію занятій и др. (31,1%), азвозчичій (легковой) промыселъ 
и содержание почгь (5-4,57,.), ломовой взвозъ (79,9%), содержзніо 
гостиницъ п трактирный промыселъ (62,30/о).

Эти цифры, разумѣется, далеко ке даьотъ вредставленія о 
результатах!, цризоженія въ прцведенаыхъ профессіяхъ комбини
рован наго труда илн раздѣленія его. Вѣдь совершенно ясно, что 
въ етатястякѣ производства деревенекій еаяожнккъ, который 
четвертую часть своего времени отдаотъ земледѣлію, въ остальных* 
трехъ четнертяхъ ва можетъ бытt  отнеоеяъ къ сапожному про» 
нзводству. Но .дѣло не въ этомъ, а въ томъ количеств!; лицъ, 
которкмъ комбинированная деятельность составляет* большій до
ходъ, а въ бодьщинетвѣ случаевъ кесоинѣяно и лучшее въ фи
зическом!, и нравственность отногаенік оущеотвованіѳ, чѣмъ одно
стороннее, ваозиѣ отвѣчающее принципу раздѣленія труда, за* 
вятіе. И »то-то количество лицъ оказывается въ Гермаяіи весьма 
значительном*, составляя невногниъ менѣе трети всего ииѣющаго 
самостоятельный заработокъ васеденія.

2. Сотрудничество.

Принципъ соедиэозія труда при всемъ разяообразіи формъ 
его проявления довольно простъ: нзляшекъ силъ должеаъ быть

») Цифры, приведенны й д алѣ е  въ скобках*. получены такям ъ  обра
зом ъ: общ ему числу за н я т ы х ъ  къ  данной прсфессіл противопоставлено, 
число лицъ , которыя за н и м ал и сь  е в  самостоятельно—либо к а к ъ  тіобоч- 
п ы м ь чапятіем ъ, либо к ак ъ  гдазиы м ъ, но въ  соединеш л съ  другим ъ. 
побочны ми заннтіем ъ  (граф а б и-8 въ  R eichssta tis tik , табл. 1).

—  ISO —
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употреблеаь съ пользой. Пряацая* сотрудничества нельзя выра
зить столь простой формулой. Нъ общем* суть всегда заклю
чается въ томъ, чтобы дополнить недостаточную силу отдѣльнаго 
чеяонѣка настолько, насколько это нужно дла внполкенія данной 
работа. Но недостаточность силы отдѣзьааго лица может* оаять 
таки имѣть раздачньгя причины. Она можетъ вытекать изъ опре- 
дѣленззго духовнаго склада работника, вслѣдствіе чего онъ не 
въ состоянии одцнъ непрерывно работать въ теченіе продолжи
тельна™ времена; osa можетъ ао'коатьля на недостаточной физи
ческой саяѣ; наконец*, сна можетъ заключаться въ технических* 
условзяхъ, не допускающих* выаолненіа этой работы безъ одно
временная выпоаяеяія другой, отъ нея отличной. Смотря но тому, 
какой пэ* этихъ трехъ случаевъ дмѣетъ ыѣсто, мы получаем* 
три различных* вида сотрудничества. Первый мы можем* назвать 
работой аъ ковпаніа (GeMlschaftsartieit или gesellige Arbeit), 
второй—работой скопом*, а третШ- групповой работой. Мы раз- 
смотрим* ихъ поочередно.

1. Р а б о т а  в ъ к о к п а н і и  ннѣет* мѣсто, когда яѣсколько 
работающих* соединяются вмѣстѣ, причем* работа каждаго на- 
сколько не зависят* от* хода работы других*. Каждый, слѣдова- 
тельно, работает* самостоятельно съ любой скоростью, Исключз- 
тельная дѣль ѳтихх сборищ*—быть въ комианіи во время работы, 
говорить, шутить, иѣть s  не оставаться со евоима мыслями яаедвпѣ.

Ученый,'который лучше всего работает* въ полном* уедпне- 
илк к ташааѣ, слыша это, пожметь, быть может*, съ сожалѣніеа* 
плечами и не найдет.* этот* предмет* дестойяым* вяиманія. Но 
кто хоть разъ наблюдала толпу деревенсйвх* баб* за трепааьемъ 
льна ила за полосканьем* бѣлья на рѣчкѣ. кто прислушивался к* 
странствующим* работа»*, полющим* рвпу или ж* жяецамъ за 

-работой, кто слышал* иѣніе’ мазеров* или итальянских* работниц* 
на виноградниках*, тот* совсѣм* иначе отнесется к* этому. Чѣм* 
ниже ступень развитая, на которой находится зѳдовѣкъ, тѣяъ труднѣѳ 
для него одному усидчиво в регулярно работать.

Лучшим* же доказательством* значенія работы въ жомпавін 
является то, что она почта повсюду sa аемномъ шарѣ получила 
-своеобразную организ&цію. Напомню мѣста общественных* работ* 
•и общинные дома дикарей г), саѣтелки русских* кустарей, прядильни, 
зъ которых* сходятся наша деревенскія дѣвушки; съ этими ноалѣд-

’) K. v. fl, S t e i n e n ,  1, с. erp, 374. Егтат і  въ Z tschr. f. E thnologie  
I?, с;гр. 318 (о кожоіяахъ и a  Октхѣ). J a k o b s o n :  Reise iü  der Inselw elt 
d e s  B anda-M eeres, стр. 213. F i  u s e  h; S am oafah rten , стр. 357. B u r t o n ’s, 
u n d  S p  е е  k e s  Reise» (обраб. A n  d r e e )  стр. 64, 217, 333. N a e  h  t  i g  a l :  
S a h a r a  u n d  S u d an  11, стр. 624, III, crp. 146, 244. G raf S c h w e i n i t z :  
D u rch  O sta frib a  im  K rieg  u n d  F rieden, exp. 171; S t a n l e y :  T hrough  th e  
d a rb  C ontinen t, И, стр. S i. W ie .ich  b ev ingstone  fand, II, стр. 72. S e  m o n :  
I m  a u s tr .  B usch  etc. стр . 353. Срвн. „A rbeit und  R hythm us'", стр. 35 к  
ел., <38 (К, Б н з х е р ъ :  Р або та  и  ритмъ. Р у с с к .  п е р . ,  стр. 10 и  сл., 30) 
и в ы п у с к  ъ н е р в ы  й,. стр. 32 и слѣд. S c h a r t  г: A ltersk la ssen  und 
Männerbiinde, стр. 210.
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ними такъ неразумно боролась бюрократия ХѴШ вѣка-, see же онѣ 
сохранились по си пору во многахъ деревняхъ въ вид!, вечернихъ 
собраній для совмѣстной работы. Повсюду къ этимъ собраніямъ 
постепенно присоединились танцы, пирушки или другіе обычаи, ко
торые дѣлаютъ работу болѣѳ пріятной. Достаточно будетъ кемно- 
тихъ яримѣровъ, указывающахъ на широкое распространена этихъ 
учрежденій.

Па островах?. Фиджи «для првготозіенія тапц всегда собирается 
по нисколько женщинъ вмѣстѣ; иногда даже всѣ женщины села ра- 
ботаютъ вмѣстѣ». II при рыбной ловяѣ посредством!, сѣтей <кѣ- 
сколько женщинъ идутъ всегда вмѣстѣ на ловлю; работа въ то Jse 
время является отдыхомъ и прохлаждающее куианье нерѣдко сопро
вождается больщимъ весельемъ» ’). У многихъ негритянскихъ иле- 
мепъ на плопіадяхъ можно вядѣгь женщинъ, которыя сообща иоло- 
тятъ или мелютъ рожь. Подробный свѣдѣнія сообщаетъ одааъ мис- 
сіонеръ 3) относительно сѣверо-амернканскйхъ индѣйдевъ: «Воздѣ- 
лывавіѳ полей, доставка дровъ, размалываніе зерна совершается 
часто цѣлой компаніей женщивъ... Вслѣдствіе этого работа идетъ 
легко и скоро; когда она окончена, а иногда и въ перерывахъ, онѣ 
свдятъ вмѣстѣ и наслаждаются яствами, приготовленными дицомъ 
или семьей, на которыхъ онѣ работаюгь, изъ дачи, заранѣе при
несенной главой семьи нзъ лѣсу; это является главной приманкой, 
ибо среди работницъ обыкновеннао имеется не мало так ихъ, кото
рыя, вѣроятао, въ теченіе долгаго времени не ѣли мяса, какъ на- 
прякѣръ, вдовы, сироты и иной бѣдныи лщъ. Даже болтовня, кото
рою сопровождается работа женщинъ, доставляете имъ большое 
удовольствіѳ, волѣдствіе чего оаѣ стараются какъ можно дольше 
работать вмѣстѣ обходя всѣхъ жителей села, у которыхъ имѣютсл 
полевыя работы».

Подобное же сочетаніе труда и удовольствія мы находимъ 
почти у всѣхъ нецинилиаовапныхъ народовъ зъ вндѣ обществен
ны хъ домовъ для собраній. Обыкновенно они существѵють для 
каждаго пола отдѣльнэ; чаще всего они устраиваются для холо- 
стыхъ мужчйнъ и дѣвушекъ. Они служатъ не только мѣстомъ 
общпхъ рабогь, нонерѣдзд и ночлегомъ, и почти всегда помѣ- 
щеніемъ для танцевъ и игръ; здѣсь поютъ, шутятъ, болтаюгь, 

•смѣются надъ безплодвыми усиліяма веумѣлыхъ, восторгаются уда
чей прилежныкъ и искусныхъ.

Слабымъ снимкомъ съ этихъ учрежденій является и понинѣ 
сохранившіяся у , насъ свѣтелки («прядильни») деревенских* дѣ- 
вушекъ 3). Въ каждой мЬстаости Германія онѣ имѣли свои уста-

■*) Л. В ä  s a l e  г: Siidsec-B ilder. стр. 224—226.
2) H e c k e  w e l d  в г, і. с. 'от р. 24Э. Т о ж е  о Южной Америкѣ у  

В h  г е n r  c i  с h 'a : B eitrag« гu r V ölkerkunde B rasiliens, стр. 28.
*) Онѣ, впрочемъ, ястрѣчаю тся при равн ы хъ  условіяхъ повсемѣсіно. 

K en ry  S. L a  il (l о r  ( „A n  v erb o tenen  W egen. Reisen und  A bendteuer ■ in  
T ibe t“, стр. 89 n  сл.) н аш елъ .и хъ  даж е н а  южномъ склонѣ Гим алайскихъ 
горъ  у племени ш окасъ, у  которы хъ для этого имѣются особыя діем ѣ- 
щ ен ія  (рам бангъ).
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яовленные непвсанные правила и. законы «Бъ Брауншвейгѣ одѣ 
начинались съ приближеніемл» зимы, когда закончены были по- 
левыя работы, во многяхъ деревняхъ къ Мартынову дню, и про
должались до конца масленицы, самое позднее—до Вѳрбнаго вос
кресенья, ибо въ ею время нужно было уже исполнить другія 
работы. Вечернія собравія («бесѣды») происходили по очереди у 
всѣхъ участником, даинаго кружка. Къ кружку -принадлежали, че
тыре, самое большее— восемь дѣвуіпекъ, соетоящихъ между собой 
въ дружескихъ. или родственныхъ отвопіенійхъ. Основу яхъ со
ставляла работвицн, но часто къ нимъ присоединялись и хоздй- 
скія дочери. Старыя женщины пряли отдѣльно. Въ началѣ зечера 
женщины были однѣ, и лвінь часов?, въ 8 появлялись мужчины, 
покончи вшіе со своими работами, к сначала скромно, a затѣмъ все 
смѣлЬѳ принимали участіе въ кампаиіи. Основной чертой этихъ 
сзѣтелокъ являлось похвальное лрилежайіе дѣвушекъ» *). Обык
новенно задавался на недѣлю определенный урокъ; кто еъ нямъ 
зѳ справлялся, иолучалъ к.-я, обидное прозвище. Иногда устраи
вались состязанія въ прядекіи, и всегда господствовало оживлен
ное соревнованіѳ 2). Маю гото, вь нѣкоторыхъ случаяхъ учреж
далось даже нѣчто вродѣ иолицейскаго надзора. Въ Нассау той, 
которая засыпаетъ за работой, углемъ дѣлаюгь усы; у той у ко 
торой оборвется или сеядется нитка, карею, отниааетъ прялку и 
она должна выкупить ее поцѣлуекъ 3).

«Свѣтелка» стала жертвой технических*. зереворотовъ новѣй- 
шаго времени; во повсюду зъ деревнѣ и теперь еще въ длинные 
заивіе вечера дѣвушки собираются и работаюгь выѣстй; это ішѣетъ 
мѣсто и тамъ, гдѣ распространены кустарные промыслы, какъ, 
напр., плетеніе кружевъ въ Рудвыхъ торахъ, гдѣ такія сборища 
работнацъ и теперь называются «ze Rocken geh«» (идти прясть) *) 
Особенно развить этотъ обычай у русскихъ кустарей :). У нихъ 
кустари, мужчины и женщины, часто не работаюгь у себи дома

>) R. A n  d r  е е : B rau n sch w eig ^ - Volkskunde, crp . î OS и сл Z eitsch r. 
d. V er. f. V olkskunde ПІ, стр. 291 ri сл., V llï, 366. X IÏ, Ш и елЪД-, 316' и 
слѣ д ., B lä tte r  -f. hess. Volksk. li 101 и  слѣд. Подробно 0 B ö  e k e l :  Volk
s lied e r a u s  O berhessen, стр. СХХШ и сят.д-

2; Интер-'.сныя свѣ д ѣ н ія  о с о стя за и ія гь  въ пряд ѳч іи  им ѣю гся въ 
Z tsch r. d. V er. f. V olksk. Y lli, стр. У15 и сл. Срвн. „A rb eit uud  R y th m as '
3 и зд ., стр. 89 и  сл. ( Р у с с к .  н е  р е в . ,  стр. 31 и  слѣц.).

'3) У вендовъ  въ  Л у зац іи . вті иоелѣдш й сборный веч ер ъ  передъ  Рож- 
деством ъ, надъ копунам и и  лѣвтяяига учреж дается судъ . И a u p t  u n d  
S c h m a l e r :  V olkslieder de r W enden in  der O berk-und  N ieder-L ausitz  I I ,  
c rp . 220, Подобные же при м ѣ ры  т о в а р и щ е с к а я  н ад зо р а  за тру дом ъ мы 
н а х о д и м ъ  и въ  др у ги х ъ  слу ч аях ъ  крестьянскаго сотрудн ичества  к ак ь  
н а п р и м ѣ р ъ , пр и  уборісѣ с ѣ п а  и  хлѣба, яолотьбѣ, п а х о іи , тренаньи  льна, 
С равн . Hör m a n n :  D as T iro le r  B a u e m ia b r  ( in u sb ru e k  1890). стр. 50, 52. 
66, 70 и  ся., 75, І 29.

4) „A rb eit u n d  R h y th m u s“ стр 97 и  слѣд. ( Р у с с  к. я  е р. стр 34 
и  слѣд.).

5) Подробно ем. у  S t  e 11 т а с h е r 'a : E in  B e itra g  zur D arste llu n g  
de r H au sin d u str ie  in  R u ss lan d , стр 106 и с л —М. G o r  b u n  of f :  Ueber 
ru ss isch e  S p itzeu in d u strie  (W ien, 18S6), стр. 23 и сл
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а собираются большой компанией, въ которую входатъ изогда всѣ 
односельчане, занямаиэдіеся данннаъ яроиысломъ, въ особоыъ по- 
мѣщеаіи, либо нанятой большой крестьянской избѣ; либо сп.едіаяьно 
для этой цѣла построенной мастерской. Такое аомѣшеніе для со
вестной работы чаще всего в теперь называется «свѣтел50й»4 
иногда и «фабрикой». Мы находимъ ев въ хдспчато-бумажномъ, 
сукоииомъ, шелховоаъ, сапожионъ и игрушѳчаомъ промыслахъ; въ 
женскихъ свѣтелкахъ работаетъ обыкновенно только дѣвушки, 
■тогда какъ заатжнія женщины. работають у себя на дому. «По 
разсказаиъ стараковъ, хлопчатобумажное ткачество вначаяѣ почта 
исключительно производилось въ «свѣіелкахъ», ибо здѣсь, подъ по- 
стояпнамъ каблхденіѳаъ ояытааго ткача, легче a скорѣе можно 
было иаучитьсг техннчеокииъ пріемамъ, связанкыиъ съ пользона- 
ніекъ станкомъ. Первоначально «свѣтелкой» была жилая изба, 
аозже стали пристраивать особое отъ вея помѣщеніе. Молодые люди 
а усердные ткача я яынѣ охотнѣе работаютъ въ «свѣтелкЪ, чѣмъ 
дома; первые потому, что ігамъ зеседѣе, йторые потому, что тамъ ра
ботается спокойнѣе и лучше. Доиа ткача часто отрываютъ домашвія 
дѣга, игба. мала и киаовата, душяа, ибо въ вей кэр'Вдко живутъ не 
только люди, но такжо телята и овцы; къ току же въ «свѣтслкѣ» 
лучше сохраняется бумага, которая въ азбѣ легко еырѣетъ я вліб- 
вевѣеть».

Такимъ образомъ работа аъ койпавіи5 хотя и возникла азъ об- 
ществевяаго инстинкта, нисколько однако не нарушаете принципа 
хэзяіствеішоств. Въ компазіи работа происходит», болѣэ усидчиво, 
чѣмъ въ одиночестзѣ, а благодаря соревновавію, въобтемън лучше. 
Трудъ становится удойодьствіемъ. И въ результатѣ получается воз- 
раеганіе производительности труда.

2, Подъ р а б о т о й  с к о п о а ъ мы понЕиаемъ придожекіѳ вѣ- 
сеольквхъ одвородаыхъ рабочихъ силъ для выполняя единой тру
довой задачи, иаприлѣръ, для нагрузки большой тяжести, нервдви- 
ганія бревна, покоса луга, погони во время охоты. Работа сама по 
сзбѣ можетъ быть а по еиламъ одному челоеѣку, но если окъ не 
можетъ исполнить ее въ опредѣленйое время, то праложеніе нѣ 
околькихъ рабочего саль является уже болѣе выгоднымъ. Это осо
бенно .важно ори такихъ работахъ, которыя связаны съ оиредѣлен- 
нымъ времевемъ года или зависятъ отъ погоды. Соціадьныя услоаія 
также могутъ вызвать необходимость усксрекш работъ.

Эти обстоятельства давно уже привели къ особаго рода органк* 
^адів труда екоасмъ, которая основывается на признанной во 
всемъ свѣтЬ обязанности сосѣдей помогать другъ друга. Мы аазс- 
яемъ ее согласно принятому у южныхъ слазякъ выражению, «по* 
мочи» (Bittarait). Коль скоро имѣется спѣшаая работа, съ которою 
семья не въ состояяіи сіфаввгься осбстйенныкп силами, на помощь 
призываются сосѣди. Они исполняютъ ее въ положенное время безъ 
всакаго вознаграждения, крсмѣ предлагаема го имъ хозялномъ уго- 
щзаія, съ тѣиъ -лишь разсчетомъ, что въ случаѣ необходимости во
йти подобнымъ же образомъ придуть имъ на помощь. Работа адетъ
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весело, съ соровкованівмъ, среди шутокь и яѣсейъ, а вечеромь часто 
заЕ&ачвваетея танцами или нянин увеоеяевіаии J).

Этотъ обычай расиространевъ по всему земному шару. Слѣды 
его находимъ даже на островахъ южнаго океана. Такъ, вавримѣръ, 
на Невой Помераюи при изготовленш корзанъ в большвхъ еѣтей 
для ловли пибьз собираются вмѣстѣ во нѣскояьву семействъ. 
«Прежде, чімъ корзкяа впервые пускается въ воду, происходить 
общая трапеза, въ которой участвують зсѣ раПотающіѳ» *).•

На Діяйлоло (Гаяаиагвра), при раовашкѣ части общинной звняг 
созываются 10—20 родетвеанаковъ для содѣйствія нри рубкѣ де- 
ревьевъ, га что енъ отплачиваютъ виослѣдствів другими работама. 
То ж« происходить при носѣвѣ пади и еборѣ риса *). «Когда кто- 
нибудь собирается строить домъ, онъ проентъ яѣсколькихь родствен-* 
никовъ помочь ему за харча, чтобы за время отлива заготовнть 
строительный матеріазь... При устройствѣ крыша изъ листьевъ саго 
приглашаются помощники, устр&ивающіе затѣяъ иразданкъ, на ко- 
торомъ обыкновенно врйсутствуютъ к предводители племени 4),

У племени мади или мору, въ центральной Афрнкѣ, «каждый 
оЗрабайдзаетъ самъ свою землю, а если ея много и требуется 
больше рабочихъ рукъ. чѣмъ ямѣехся въ его сомьѣ — овъ нра- 
гааш&етъ на помощь друзей и с^гѣдей. Въэтихъслучаяхъ не дается и 
не предполагается вознаграждейіе, ибо всѣ готовы помогать я въ свою 
очередь .получать помощь» 5). Этотъ обычай въ Африкѣ распростра- 
яевъ, аовндамому» повсюду е); осооеьао развить онъ по берзгамь 
среднего Конго, гдѣ временное сотрудничество (темо), проникло во 
всѣ стороны «азан 7і. «У племена галла, жители села собираются 
на гумаѣ я, распъвая гь тактъ работѣ мелодвческія пѣсни, мою-. 
тяіъ снопы дурры л очащаютъ зерно» *). Очѳеь часто взаимопо
мощь имѣетъ міето и при постройкѣ дома »). Когда у племени гова 
на Мадагаскар!; пакоиу-набудь видному лицу строится надгробный 
екдепъ, то въ перевоскѣ каменныхъ глыбь привбмаюгь учасгіе ве

*) Млол'('і иримѣровъ собрано- мною въ  г а а в ѣ  V книге „A rbeit und . 
R h y th m u s1 ізъ р у с с к .  п а р . ,  с д іл а н п о м ъ  съ  п е р в а г о  нѣм. изд., со- 
отБѣтстзую -ііей г .іаяы  нЬтъ: некоторые факт собр&вы нн стр. 94).

-) P a r t i n s o n :  Im  B isiaa rek -A rch ip e l, стр, 115.
8) R i e d e l  в ь  Z tschr. i. E thnol. XVl ï  (1885) стр. 70 а сл. То же и 

в ъ  Новой Гвнне-ь (см. F і  и э с h : .' S am o afah rten , стр. 56 и сл.) и у  шіе- 
möbh багоОосъ »% К р н о м ъ  М инданао: S c h a d e n b e r g  в ъ  Z tschr. f, 
E th n o l. XVII, стр. 18 и  слѣд.

4) R i  e d  « I, 1. с. отр. 61. Срвн. K u b a  r y :  E thnogr. B eitr. zu r K ennt
n is  d e s  KaroH nen A rch ip e ls , c rp . 2fi4. 0. H o s e :  The. n a tiv e s  öf B orneo— 
в ъ  Jo u rn a l  o± th e  A ntbropci. In st. ХХ1П (1894), стр, 161 и  сл.

R o b .  P e l k i  n B i  P roceed in g s of th e  Royal Socie ty  of E dinburg , 
Session 1883/ 84, crp. 310.

<•) E n d e n r a r . n  n в ъ  Z tsch r. î, E thnol. VI (1874), стр. 27. P  o*g g  о в ъ  
к н и г *  \Ѵ і з s m a  n  n 'a : U n te r d eu tsch e r P lag g e  q u e r d u rc h  A frika, стр. 
311. N a c h t i g a l l :  S a h a r a  u n d  S u d an , UI, стр. 249. P  о S t: A frikan ische  
Ju r isp ru d e n z  ll,  crp. 172.

’) T h  о n  n а- г," i. c„  exp. 64 и сл.
«) P  a  u l  i t.s 'с ii k  e: E th n o g ra p h ie  N ordost»A frikas I стр. 134, 217.
9)  S c h u r  t-г: A fr ,  Gewerbe, c rp . 21.
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только родственники a члены его рода, но всѣ вообще жители де
ревни, въ которой онъ жаль. « Вознагражденія деньгами аа такіа 
услуги не полагается, но за то въ продолженіѳ всей переноски, которая 
тянетсз иногда много дней а соверщается оъ большими перерывами, 
для нахь должно доставляться огромное количество съѣотныхъ нри- 
паеовъ, въ особенности же закалывается множество быковь. А такъ 
какъ здѣсь всѣ помогаютъ другъ другъ, то народъ не малую долю своего 
времени проводнтъ за такими работами. Весьма часто на болыпихъ 
дорогахъ можно ветрѣтить толпу аъ 200—300 мужчинъ, женщинъ я ра
бовъ, которые тащатъ на йрѣпкнхъ канатахъ укрѣпленяый простой 
петлей камень* *).

Грузины ирибѣгаютъ къ «помочамъ» также при уборкѣ вино
града, при яоеѣвѣ и жатвѣ кукуруйы и пшеницы, при рубкѣ и до
став^ дровъ въ лѣоу. Вь Сербіи они обыкновенно вмѣютъ йѣсто 
яри покоеѣ, вскапаваніи кукурузы, сборѣ сливъ, винограда, а также 
при ярядѳніи, тканьѣ, вязаніи ковровъ; во многихъ мѣстностяхъ 
Росвіи — при покосѣ и жатвѣ, при коиавіи капусты, рубвѣ дровъ, 
возкѣ удобрительныхъ туковъ, раопахивааіи поля, а у женщинъ н 
при прзде.Еіа и даже при домашней уборкѣ жилищъ. Въ Германін 
«помочи» сохранились почти повсюду въ деревняхъ при постройкѣ 
домЬвъ, a мѣстами и яри нѣкоторыхъ второстеяенныхъ сельскихъ 
работахъ (чесаніи льна, сниманіи Ообовъ, мытьѣ овецъ). Не трудно 
заыѣтить, что онѣ ябляются средйтвомъ, къ которому прибѣгаетъ 
замкнутое домашнее хозяйство и поэтому съ возннкновеяіемъ и раз- 
ватіемъ лредпріятія постепенно исчезаютъ.

Въ большияствѣ случаевъ, въ которыхъ прежде прамѣнязись 
«помочи», крупный иомѣщикъ и теперь аанимаетъ значительное ко
личество рабочихъ, если онъ яе въ ссатояаіи ускорить работу по- 
срецствовъ машины. Особое эначѳніе аріобрѣтаетъ для него работа 
скопомъ въ начальныхъ стадіяхъ такихъ процессовъ производства, 
конечный стадіи которых  ̂ обходятся дешевле, если работа 
совершается разомъ. Лугъ, допустимъ, могь бы екосать и 
-единъ чѳловѣкъ въ три дня. Тѣмъ не мэнѣе помѣщакъ предночтетъ 
поставить шесть и больше коецовъ, которые спра вятся съ работой 
въ одно утро, ибо оѣно лучше сушать и убрать все разомъ. Ира 
многократной перевозкѣ расходы по производству значительно воз
расти бы.

Но и тамъ, гдѣ нѣтъ такихъ причияъ, поыѣщикъ, земли котораго 
лежатъ черезполосно, прѳдпочтетъ, чтобы всѣ его рабочіе вмѣстѣ 
обрабатывали одинъ участокъ за другямЪ, чѣмъ распредѣлять ихъ 
но развымъ участгсамъ, Работа въ компаніи идетъ скорѣѳ и лучше, 
чѣмъ въ одиночку; никому не хочется отставать отъ другихъ, на
строена поднимается благодаря быстрому ходу работы, между тѣмъ 
какъ работа, при которой ве закѣтно, подвигается ля она внередъ, 
и не ввдно конца, всегда отнимаете бодрость. Поэтому шесть кос- 
цовъ въ приведенномъ примѣрѣ при среднемъ прилежавіа скосятъ

>) S i 1) г е е: Madagaskar, стр. 255. и сл.
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лугъ въ менѣе чѣмъ шестую часть того времени, какое употребалъ 
бы при. среднемъ призежаніи одинъ человѣкъ. Въ большяхъ хозай- 
ств&хъ, въ которыхъ аемлевладѣлецъ самъ не работаетъ, присоеди
няется къ атому еще то обстоятельство, что вслѣдствіе разбросан
ности рабочихъ, расходы но надзору за единицу пространства уве
личиваются х).

Трудъ скопомъ относится почти исключительно къ области не- 
сложныхъ работа, которыя совершаются простыми ручными ору
диями или безъ всякяхъ инструментовъ. Поэтому онъ очень распро- 
страненъ въ эпоху мало развитой техники 2), но съ усовѳргаен- 
ствованіемъ орудій производства все боіѣе сокращается. Однако 
онъ и до сятъ поръ зохравяетъ за собой значительное подѳ дѣй 
ствія; нааболѣѳ крупный яримѣръ прнкѣненія труда скопомъ даетъ 
во всѣ времена войско.

При совиѣстномъ трудѣ большого числа людей возможны два 
случая. Въ одномъ случаѣ работе въ различные моменты прило
жена силы дѣіствуйгь независимо другъ отъ друга, п соединеніе 
ехъ производится лишь въ цѣляхъ болѣе скораго выполневія ра
боты. Мы обозначимъ этогь случай какъ п р о с т о й  т р у д ъ  с ко
п о к  ъ. Примѣрами его являются: нѣскодько каменщиков -̂ при 
яостроёкѣ, группа рабочихъ, мостящихъ улицу, кучка людей, 
сгрѳбающихъ снѣгъ, или группа земдекоповъ, рядъ косцовъ ала 
рабочихъ, пояющихъ рѣпу. Переходной формой являются: толпа 
африканекихъ носильщиковъ, идущнхъ гуськомъ, погонщики ва 
охотѣ, нѣсколько пахарей въ полѣ.

Во второмъ сдучаѣ движевія отдѣльныхъ рабочихъ совершаются 
не негаввсймо другъ отъ друга, а яаоборотъ, либо веѣма одно
временно, либо поперемѣнно въ одинаковые промежутки времени— 
всегда, слѣдователвно, въ опредѣленный тактъ. Этотъ родъ работы

J) Уже стар и к ъ  T h ae r б ъ  с в о и х ъ  »G rundsätze der ra tio n e llen  L a n d 
w ir ts c h a f t“ {4 Aufl., B erlin  1847, I, стр. 112 и  сл.) у с т а н а в л и в а е м  слѣ- 
дую щ ія пр ави л а: „Н икогда не слѣ д у етъ  браться s a  нисколько х р у п н ы х ъ  
р аб о тъ  ср азу , особенно если онѣ  разбр о сан ы  н а  больш ом ъ простран- 
е ів ѣ . С лѣдуетъ  но возможности вьщ олпять одну з а  другой, и  в ъ  каж дой 
при м ѣ нять  в сѣ  им ѣю щ іяся на-лидо  силы, отчасти р ади  н а д зо р а , отча
сти потому, что между аначительны м ъ  числом ъ рабочихъ, н аходящ и хся  
подъ  общ им ъ наблю депіемъ, в се гд а  возбуж дается нѣкохорое соревнова
ние,—то гд а  к ак ъ  при  болм плхъ  р а зм ѣ р а х ъ  работы  они, когда  и х ъ  мало, 
почти пугаю тйя ея величины , отчаиваю тся, когда  видятъ , к ак ъ  медленно- 
р аб о та  подви гается , и  полагаю тъ , что велѣдствіе обш ирности работы  
все р авн о  не будетъ  зам ѣчено, сдѣлано л а  ими что-нибудь или нѣтъ . 
П ри  т а к п х ъ  работахъ  лиінній человѣ къ  или лош адь всегда  лучш е, чѣмъ. 
иедоС татокъ  в ъ  нихъ. При мелкихъ же работахъ  нужно, наоборотъ, осте
р е га т ь с я  став и ть  больше рабочихъ, чѣ м ъ  нужно; и н ач е  они будутъ  
только м ѣ ш а т ь  д р у гъ  другу, п олагаться  одинъ на  другого и легко мо- 
гу тъ  п о д у м ать , что трудъ  ихъ  считается  бблыпимъ, чѣ ы ъ  онъ  есть в ъ  
дѣ й ствп тел ьп о сти “ . То же находим ъ  у  H. S e t t e g a s t ’a: Die L a n d w ir t
sc h a ft  und ih r  B etrieb , I ,  стр. 3-13, Ш , стр. 138..

2) Т а к ъ  это 'было, н ап р и м ѣ р ъ , у  древкихъ  египтянъ. Много д а н я ы х ъ  
объ этом ъ  я  со бр ал ъ  в ъ  своей к н и гЬ  „A rbeit u n d  R h y th m u s“ 3 и зд . стр . 
409 и  слѣд. ( Р у с с к .  и  е р .  стр. 64 и слѣд.).
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■скопомъ мы назовешь з а в и с и н о ё  р а б о т о й ,  ибо здѣоь каж
дый учаетвуюпцй въ смыслѣ времени -выаолненія движеиій завн- 
■сегь отъ своего сосѣда и всѣ посредством  ̂ такта связаны въ едко 
расчлененное цѣлое, образуют* какъ бы одянъ автоматически дей
ствующий рабочій азпарагь. Всѣ относящіяся сюда работы, ееля онѣ 
яройоходятъ въ теченіе бодѣѳ вля менѣе продолжительна«) зре- 
кекй, должны принять ритмгчезаій характеръ. Конечно, есть и 
-такія, которыя совершаются едияичнымъ усиліенъ, наарамѣрг, 
поднятіе тяжестей маогима подъ чисяозую комааду, опрокздываніе 
дерева посредствомъ веревки.

Работы этого рода, протеЕающіа ритмично, можно въ свою оче
редь, раздѣлать на работы съ простыми тактомъ (Gieiehtafct-Arbei- 
ten) и работы съ яеремѣЕнымъ тактомъ (VVecîiseitakt-AriieiteB)— 
•смотря по тому, совершаются лн движезія отдѣльныхъ работниковъ 
одновременно или яотхеремѣвяо *).

Р а б о т у  съ и р о с т а м ъ  та s томъ совершйютъ, яапракѣръ, 
оба ряда гребцовъ весельной лодки, матросы пра водвятіи якоря, 
«арусовъ, бурлаки при яередвижгаій лодки вверхъ по рѣкѣ. плот
ники, которые яри закяадкѣ фундамента носредетвомъ кооѣовъ 
вбвваютъ въ землю большіѳ колья, рабочіе, яерѳдвигающіе бочкв5 
я вообще таеія группы рабочихъ, которыкъ приходятся тащитг» 
яа наватѣ тяжести, затѣмъ нѣсколько (четное числа) рабегяиковъ, 
гіоднямающяхъ носилки, ваконеа.ъ, марширующіѳ солдаты. Очень 
часто ратмъ поддерживается проетіпгь счетоиъ, хоровымъ вѣніемъ 
рабочихъ, яле яосрѳдствоыъ какого-либо внетрумента, въ особен
ности барабана.

Р а б о т ы  съ д е р е м ѣ в н ы ы ъ  т а к т о м ъ  совершаютъ, на- 
ярвмѣръ, трв мостильщика, которые ручными молотаии въ такгь 
вбиваютъ камни, три-четырэ иолотильзщЕа на токѣ, два кузнеца 
при ковкѣ желѣза, два илотяака зри расаилвѣ аля обрубвѣ дерева, 
двѣ' служанки при сикькѣ бѣлья ила выколачкваніа ковровъ.

Въ работахъ съ простымъ тактомъ суть заключается въ томъ, 
чтобы выполнять работу, значительно яревыгяающую силы одного 
человѣва, съ возможно меньшимъ числогь рабочахъ: это дости
гается таквмъ образомъ, что всѣ работающее яралагають наиболь
шее усилій въ одинъ и тотъ же моментъ.

Работами съ яеремѣняывъ тактомъ обычно являются такія, ко
торый сами яо себѣ могутъ быть выполнены однимъ человѣкокъ. 
Эго «очтв всегда тяжелыя работы, въ которыхъ отдѣльныя две- 
женія (напрнмѣръ, яодвятіе и овусканіо рукъ лря молотьбѣ цѣпомъ) 
трѳбуютъ продолжительного врейѳни, У работ&ющаго въ одиночку 
является при этомъ всегда искушеніѳ сдѣлать небольшую, паузу 
нослѣ каждаго удара иля толчка, всіѣдст^іе чего утрачивается рав
номерность двяжеяіё. Удары и толчки совершаютоя съ разлачвей
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i '  Подробности можно найти в ъ  моей на р а зъ  уже приведенной 
к а и г ѣ  »Arbeit u n d  R h y th m u s“ ( Р у с с к ,  n e  p., стр. 44—64), къ  которой я 
и  для  дальнѣ йш аго  р а зъ  н авсегд а  отсы лав читатвла.
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силой н съ различными промежутками времени, и работа всгѣз- 
ствіе »того гораздо больше утокляетъ. Если работають двое или 
Tpoes то движевія каждаго регулируются звукомъ, получающимся 
бъ тактъ отъ удара инструмента объ обрабатываемый натеріалъ. 
Такимъ образомъ достигается бодѣе короткіі тактъ, удержаніе ко
тораго не представляетъ трудности. * Каждый рабочій, хотя и 
остается с амостоя т е ль в ымъ, долженъ тѣмъ не менѣе еоразиѣрять 
свои движевія съ движеніями зсѣхъ другихъ. Сущность такой 
органвзадів труда заключается, олѣдовательно, не въ томъ., что 
работа по своимъ размѣрамъ требуетъ удвоенія или утроевія силъ, 
а въ томъ, что отдѣльный рабочій не въ состояаіи удержать опрѳ- 
дѣленвыЁ ритмъ дввженій.

Казалось бы, само по себѣ примѣяеяіе двухъ или трехъ рабо- 
чнхъ можетъ только удвоить или утроить результата работы» 
Однако к зта оргаввзадш работы аыѣетъ своимъ послѣдствіемъ 
повышение производительности труда; благодаря тому, что напря
жение и ааузы у каждаго равноиѣрно раснредѣлены, является 
возможность работать аъ течеаіе болѣе ярсдолжвтельваго вреаен«. 
РаботающіЁ въ одиночку, когда уотаетъ, опускаетъ руки ила за- 
модля-зтъ темпъ своихъ дщжеаій, КороткіЙ тактъ работы подбо
дряет! ; ея общность вызываетъ соревноваиіе; никто не хочет ъ 
отстать отъ другого.

Еще яснѣб это принужденіе олабаго подражать сильному вы- 
стуиаетъ въ нѣкоторыхъ работахъ съ боіѣе свободнымъ ритмогь, 
при. которыхъ зависимость обусловливается тѣмъ* что рабочіе вы- 
страиваются аъ рядъ, такъ 'что ходъ работы одного зависитъ отъ 
хода работы другихъ. Въ рядѣ корцовъ, работающахъ в а  лугу, 
каждый дожженъ работать равномѣрно, чтобы не задерживать сле
дующего sa нимъ и не быть задѣтымъ ого, косой. Въ рядѣ рабо
чихъ, шзредаьопшхъ другъ другу на постройкахъ кирпичи, каждый 
вывуждеаъ одинаково скоро принимать кирпичи, чтобы ке оста
навливать всей работы.

Это праспоеоблеаіе рабочихъ другъ къ другу, свойственное 
всѣмъ ввдамъ заьисимыхъ работъ. становится такимъ образомъ 
ДЕСЦЕЦДЕЕЕруюш.имъ элементом!, имѣющимъ весьма важное значеніе 
въ особенности въ некваляфипированиомъ трудѣ, какой главнымъ 
образоаъ преобзадаетъ на низшихъ стуаеняхъ зозяйственваго и 
технвческаго развитія. Оно даже можетъ примѣияться какъ прину
дительное средство для ускоренш работы и въ тѣхъ случаяхъ, ко
торые сами по себѣ не требуютъ зависимости движеній. Въ такихъ 
случаяхъ необходимо искусственное отбивавіе такта (счетомъ, нѣ- 
иіекъ, музыкой), съ помощь» котораго простая работа скопомъ 
превращается въ зависимую работу. Такъ это дѣлаѳтся, напремѣръ, 
при рабсиомъ трудѣ, который, по вричинамъ всѣкъ извѣстнымъ, 
производится группами, ври отбываніи барщины и при публичныэь 
работахъ у первобытныхъ народовъ.

Въ Камерунѣ, «предводитель племена Нгкдда, извѣстный иаго- 
летанЕНЪ, схотявшійся на рабовъ, заетавяялъ своахъ людей группами
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въ 100 человѣкъ въ тактъ музыки пахать землю. За вниз, опять 
таки въ тактъ, шли еѣятедя, бросавшіѳ сѣкена. изъ привѣшааныхъ 
мѣшковъ> *). Племя бассутоссвъ собирается ежегодно, чтобы 
вс-цахать и засѣять поля, предназначенный для со держан ія ихъ на
чальника и его главной жены. «Удивительное зрѣлище», пикета 
Казадисъ 2), «представдяюта. вта сотни чернокожахъ, выстроеявыхъ 
съ одну линію а оъ абсолютной правильностью иоднимающихъ и 
опускающихъ свои кирки. Раздается пѣніе, подбодряющее рабочихъ 
и заставляющее ихъ держаться такта. Начальникъ обыкновенно 
счатаета своимъ долгоыъ присутствовать при этомъ я даетъ раеяо- 
ряженіе, чтобы для рабочихъ закололи и приготовили нисколько жир- 
лыхъ быковъ. Воѣ классы примѣняютъ этотъ споеобъ, чтобы облег
чить и ускорить работы, во у простого народа онъ основывается в а 
взаимностях».

Послѣдній примѣръ весьма ясно показываешь переходъ «отъ помо
чей» къ барщинѣ. То же мы находимъ въ Суданѣ, гдѣ въ особенности 
постройка и починка городскихъ стѣнъ всегда производится подъ ак- 
крмпаиимектъ музыки, а также у малайцевъ и квтзйцевъ, которые 
изстари отбывають государственную баршяну подъ звуки барабава. 
8то средство примѣнялось и въ Евронѣ. Въ Пркбалтівскомъ краѣ 
еще въ XVIII столѣтіи помѣщика заставляли своихъ крѣиоотныхъ 
жать подъ звуки волынка. Въ культурныхъ государства» мы вту, 
поддерживаемую искуственными средствами, Зависимость въ работѣ 
находимъ въ тактическвхъ двгженіяхъ арніи, гдѣ все направлено 
къ тому, чтобы въ массѣ людей добиться совершенна«» единства 
эапряжзнія, и гдѣ всякое отступление отъ темпа со стороны одного 
неблагоприятно отражается на общемъ дѣлѣ.

3, Переходвкъ къ посдѣднему виду сотрудничества, который мы 
назовенъ г р у п п о в о й  р а б о т о й .

Нѣкоторые виды дѣятедьностя требуютъ одновременная выпол
нения нѣсколькихъ различныхъ работа. Эти работы допоіватотъ друп> 
друга (дополнЕтельныя работы), и такъ какъ онѣ ни ко имъ образомъ 
не могутъ быть выполнены однимъ рабочимъ, то необходимо соеди
нить въ одну расчлененную, но нераздѣлькую группу нѣсколькихъ 
разнородныхъ рабочихъ. Такая группа при лѣеныхъ. работахъ въ 
Баварііг и Австріи называется «пассъ» 3), въ другихъ мѣстахъ— 
«рота», «труппа», «банда».

!) M e і n e c k e :  Die d e u tsch e n  Kolonien in  W o it an d  Bild,' стр. 35 съ  
рисункомъ.

2) С a s  a l i  s: Les ß asso u to « . стр. 171 и относ, къ  пей  иллюстрація. 
Послѣдніою также у G. G о г 1 а  и (Ра: A tlas de r E th n o g rap h ie  (Leipzig 
.1876), 'табл. 22 № 25. То ;ко разеказы ваю тъ  K. E n  d e  m a n n  о негри- 
тянеком ъ  племени сото в ъ  Z isch, f. Bflmol—VI, стр. 26 и  30, P a  u  î i  t-  
s  с h  k  e: E tnograph ie  N o rd ost-A frikas I, стр. 2lo —о плем ена Г алла  в ъ  Г а -  
р н р ѣ  и S c h a d e n b e r g —о аяем ен п  багобосъ в ъ  Южаомъ М инданао, 
т ам ъ  же X Y II, стр. 19 и слѣ д .

») Сравн. S c h m e l l e r ,  B ayer, W örterbuch  I, стр. 409, S ѳ t  v e g  a  s  t, 
1. с., н азы в аетъ  такую гр у п п у  рабочихъ  „P asch“. І ір ѳ н & о ж д еа іе  э т и іъ  
словъ  н еясн о ,—Сравн. итал іанское sq u ad ra . французское escouade, ан- 
глійское squad, g an g , set.
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Добывающая промышленность представляетъ ве «ало прймѣровъ 
такой органкзадіи труда. Такъ, при уборкѣ съ поля сѣна или хлѣба 
нагружающіе, содающіѳ и сгребающі? остатки работе, а при 
йязкѣ— сноповязы и податели представляютъ нераздѣдьныя группы; 
ири жатвѣ необходимо еще одно лицо, для того, чтобы сгребать ее, 
а при копкѣ картофеля — для еобиранія остатковъ. Изъ области 
промышленности можно привести слѣдующіе примѣры: кувнедъ и 
работннкъ, раздуваюгцій огонь; канатный мастеръ, евивающій ве
ревки, и тотъ, который наматываешь ихъ на колесо; рабочій, кото
рый кладотъ сіѣну, и помоіцникъ, подающій ему кирпичи; рабочій, 
иоотящій улицу, и другой, утрамбовывающій ее. Изъ другихъ обла
стей: поваръ и вертелыцвкъ; кравчій, лакей, и дворникъ; въ конкѣ— 
кучеръ и ковдукторъ, зъ лодкѣ—гребѳцъ и рулевой, эатѣмъ—охот- 
никъ и погонщиеъ, надувальщикъ иѣховъ и оргавистъ, барабан- 
щикъ и флейтщикъ, театральная труппа, оркестръ. Перечень этотъ 
можно было бы продолжать и дальше.

Во всѣхъ ѳ т и х ъ  случаяхъ мы вмѣемъ дѣло не съ работами, 
возникшими путемъ раздѣленія труда и затѣмъ соединенными, а 
съ совершенно разнородными дѣіствіями, которыя не могутъ су
ществовать каждое въ отдѣльнссти и поэтому всегда совершаются 
■одновременно. Успѣшнооть каждой изъ Зтихъ работъ зависни, оть 
всѣхъ прочихъ, веѣ онѣ содѣйствують другъ другу и лишь всѣ 
выѣстѣ составлнютъ одно цѣлое. Въ виду этого, участвующіе въ 
работѣ должны приноравливаться другъ къ другу; они должны ра
ботать рука объ руку, в каждый ьъ отдѣяьности ничего сдѣлать 
не можетъ. Его трудъ санъ по себѣ не икѣлъ бы никакого значенія.

Въ такомъ сочетанів работъ почти всегда можно выдѣлить одно 
дѣйствіѳ какъ главное, руководящее,—тогда какъ остальныя нахо
дятся по отношенію къ нему въ подчизенномъ и служебномъ по- 
ложеніи. Въ еоотвѣтствіа съ этимъ и отяошекіѳ между работниками 
иріобрѣтаетъ характеръ зависимости. Если главную работу иепол- 
няетъ хозяинъ дѣла, то производящій подчиненную работу будетъ 
находиться въ положеніи паеннаго рабочаго. Если же вся группа 
представляетъ часть какого-нибудь другого предпріятіа, то обыкно
венно устанавливается коллективная плата (Griippen-Accord, col
lective piece work), иапримѣръ, для сигарочника в завивалыцацы 
вмѣстѣ, для выдувальщика стекла и его помощника. Такая органи- 
зація даетъ возможность примѣиенія системы сдѣльной платы даже 
тамъ, гдѣ трудъ одного рабочаго нѳ отдѣлимъ отъ труда другихъ, 
но это всегда невыгодно для тѣхъ, кто выполняешь аодчинѳнныя 
функціи г).

Въ общемъ и этотъ видъ сотрудничества относится къ керіоду
мало развитой техники производства. По мѣрѣ ея усовершенство-
ванія явилось стремленіе замѣпять подчиненный трудъ животною
или механическою‘силой. Наиболѣе извгЬетный примѣръ представ-   >_____

‘) С равн. S c h l o s s :  M ethods of in d u s tr ia l rem u n e ra tio n , стр. 61 и  сл. 
. ( Р у с с к .  п е р і —Ш л о 'с  с ъ :  Ф ормы заработной платы , СПБ. 1900. Стр.1 W ('JJ’ferrJ
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ляетъ плугъ, Первоначально человѣкъ самъ тащнлъ его, затѣмъ 
•его сиѢейлъ быкъ, ари чемъ, одаако, нѣкоторое время сохранилась 
группа азъ пахаря в одного или вѣскозькпхъ погонщаковъ, пока 
усовершенствованная конструкция плуга не устранила и ее х).

Въ ваключеніе необходимо еще разъ подчеркнуть то обстоя
тельство, что вся область прйиѣненія принципа сотрудаачества, 
такъ же какъ а область приложсшія системы соеданевія труда, от
носится къ сферамъ хозяйства, гдѣ капитала вовсе нѣтъ ала роль 
его весьма незначительна. Они являются средствами необходимыми 
для экономически слабыхъ. Но, какъ такозыя, они имѣли большое 
кулыурно-иеторачеекое значеніе, ибо воспитали бъ человѣкѣ умѣнье 
правильно и экономно пользоваться вреиекемъ н распределять его, 
подчакятвся сообща преследуемой цѣли я регулярно и интенсивно 
работать. Покоясь первоначально исключительно на обычаѣ, онз, 
съ теченіемъ времени, вызываютъ развитіе ар&вовыхъ зависимыхъ 
«тновеній,какія мы ямѣемъвъ иистнтутахьрабства и крѣпоетнвчества.

Помимо этого принципы соеданѳнія труда и сотрудничества со
здали мало прочныхъ учрѳждёній, но зато оставила много без- 
смертныхъ твореній. Нужно видѣть пирамиды в каменные памят
ники береговъ Нала, рувны мееопотамскнхъ велнк&нозъ-городовъ, 
постройки древне-американскихъ культурныхъ народовъ, чтобы по
нять, чтб въ состояиіа сдѣлать люда, движимые могучзмъ стрем- 
леніѳмъ къ сотрудничеству даже- безъ знакомства съ желѣзомъ, безъ 
рабочаго скота и безъ простѣйшвхъ механических^ орудій, рычага, 
винта, полвспаота.

Но и для науки оба разсмотрѣнныя явленія, понятія которыхъ 
теперь опредѣлидись, при без пристрастной опѣнкѣ не покажутся 
безполезными. Ученіе о трудѣ еще сально нуждается въ разработок 
Дальнейшее развитіе взглядовъ, которые могла быть здѣсь только 
намѣчены, яесомнѣзно обнаружить, что въ этой области еще мно
гое можетъ быть сдѣлано. Но и тедерь уже видно, что при соеди
нена труда и сотруднячесгзѣ дѣйствуютъ болѣе тонкіе психиче- 
екіе моменты, чѣмъ при раздѣлекіи труда, которое одно только до 
сехъ поръ привлекало къ еебѣ ваиманіе. Проолѣдагь всѣ эти фак
торы можетъ, впрочемъ, только сознательный рабочій посредствомъ 
самонаблюденія.

’) Интересный видои зм ѣн ен ія  системы соединен!« труда  получаю тся 
тамг., гдѣ  необходимы ц ъ н я ы я  орудія, им ѣю щ іяся только у  одного и зъ  
у частву ю щ и х ^  тогда к ак ъ  другіе  достаэляю тъ только свою рабочую 
силу . Такъ, в ъ  особенности при рыбной ловлѣ в ъ  сѣверной Россіи, а  
такж е при всп ахи ван іи  поля, когда почва неподатли ва и требуетъ ввря- 
г а п ія  6—8 лош адей. ІІр и м ѣ р к  и зъ  У эльса, И рландіи, Ш огландіи у  S e е- 
Ъ о h  m ’a: Die englische D orfgem einde (нѣм. пер. T h. v. B unsen 'a) стр. Si 
и  сл.; М e i t  z ѳ n: S iedelung  u n d  A grarw esen  der W estgerm anen  und Ost
g e rm a n en , der Kelten e tc . 1, стр. Й12 и  сл. II, стр. 129 и  сл. Однородный 
с вѣ д ѣ н ія  относительно плем ени богосъ въ  абнссиыскнхъ горахъ  кахо- 
д и м ъ  у  P o s  t ’a: Afrik. Ju risp ru d e n z , И, стр. 184 и  сл., объ ар м л н ах ъ —у 
T a r a j a n z a  1. с. стр. 12, о грузинахъ —у G o g i t s c h a y s c h w i l i ,  i. 
с., стр. 24 в  сл., о черногорцахъ —у  Р  о р  о т  i c’a: R eck t und. G erich t in 
M ontenegro § 79.
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Раздѣлеш е труда

Въ настоящее время почти въ каждой наукѣ имѣются попуяяр- 
выа истины. Это, большею частью, положенія, виѣющія общій ха
рактеръ и получившія отъ своихъ ТЕорцовъ такую бнѢшиюк) и вну
треннюю законченность, что они какъ бы окончательно пріобщоны 
къ сокровищвацѣ нашихъ званш въ качеетвѣ прочныхъ пріобрѣтекій 
человѣческаго разума. Съ поражающей иногда быстротой ироникз- 
ютъ они въ общій круга понятій образованные людей. Благодаря 
удобной формѣ, полученной имя еъ аамаго начала, она становятся 
монетой для духовнаго обихода, обращеніе которой простирается 
далеко за яредѣлы той научной дисциплины, для которой она перво
начально была отчеканена. Въ свою очередь, самое пріобщеніе иіь  
къ сокроввщницѣ ЗЕанія и языка служить къ укрѣилѳнію вхъ 
ііоложенія въ той наукѣ, въ которой оне возникли. Если наука ата 
находится на путк быстраго движснія впередъ, то'можетъ случиться, 
что въ то время, какъ вся научная постройка разбирается п 
перестраивается, яоложенія, ставшія популярными, остаются нетро
нутыми н образуюсь какъ бы неорліннческія тѣла, покрыты» а 
окружевныя пышно разросшимся организмомъ.

Такъ именно, если не ошибаюсь, обстоять дѣло и съ вконоэш- 
ческимъ ученіемъ о раздѣлевіи труда. Въ нчнѣшзей его фсрмѣ"он.о 
исходить отъ Адама Смита, и его распространению, конечно, ае 
мало способствовало, между ирЬчимъ, то обстоятельство, что оно 
изложено первой главѣ первой книги его кзассачѳскаго труда, 
гдѣ оно ае могло остаться- незамѣчевнымъ даже и тѣми многочи
сленными читателями, которые только «просматривают» книги. 
Адамъ Смать, правда, не былъ творцомъ зт-осо ученія. Онъ занм* 
стновадъ его въ осаовагь у своего соотечественника Адама Фер
гюсона {Adam .Ferguson), сочинваіе котораго «Essay on tlie his
tory of civil society* появилось въ 1767 году. Однако, ойо стало 
доетоявіемъ послѣдующіхъ локолѣзій только къ той привлекатель
ной формѣ, въ какую ее облекъ Смитъ; въ этой же формѣ оно 
перешло въ другія науки и усвоено было всѣми образованными 
людьми.

Приступая къ иопыткѣ подвергнуть критическому обзору какъ 
ученіе о раздѣленія труда, такъ и то прикѣненіе, какое азъ него 
сдѣлано было въ послѣдвее- время съ соціологіи, я могу, слѣдова-



тѳльно, равсчитнвать на знакомство читателей оъ тѣма понятіями, 
въ кругу которыхъ меѢ прядется вращаться. Привѣвеніе этого 
ученіа въ области содіояогія представляетъ виѣстѣ съ тѣиъ одну 
азъ немногихъ аоиытокъ выйти въ »томъ вопросѣ за предѣлы Адама 
Смита. Въ остальнояъ обыкновенно удовлетворяются тѣмъ, что ис
правляюсь въ неоуществ.енныхъ пунктахъ ученіо Смита, излагаютъ 
его асторію до Смита, восходя до древнихъ грековъ, стараются 
привести пояснительные примѣры въ соотвѣтствіе съ успѣхами со
временной техники я, наконецъ, отмѣчаютъ рядомъ съ выгодными 
сторонами и неблагоприятный послѣдствія раздѣленія труда. Въ 
общемъ же, къ ученію о раздѣленіи труда виолнѣ примѣяяяо то, 
что сказано выше о тѣхъ научаыхъ встинахъ, которыя стали по
пулярными: оно осталось нетронутьімъ, въ то время какъ вокругь 
все зданіе экономической теоріи тщательно яереотраиаалось и над- 
страяЕалось. Еще недавно одинъ извѣствый акономяогь въ критя- 
чеокомъ обзорѣ разватія политической экояоміи с о  времена Адама 
Скита яѳчатно заавилъ, что предметъ этотъ исчерпанъ, и о немъ 
можно лишь вкратцѣ повторять то, что уже сказано другими 1).

При такихъ обстоательствахъ будетъ вполнѣ достаточно, если 
я въ своемъ взложеаіа буду исходить непосредственно отъ вэля- 
ваго шотландца. Я нѳ нкѣю, однако, въ виду охватить всю про
блему раздѣленія труда, а постараюсь только разрѣщагь два во
проса: что такое раздѣленіе труда, я каково его зааченіѳ въ хо- 
зяйствѣ?

Что т а Ео ö р а з д ѣ л е я і е  т р у д а —этого Адамъ Сяатъ ніь 
гдѣ не говорить. Ояъ только поясяяѳтъ яв*еше, которое онъ обо
значаете этимъ термивомъ, на отдѣльныхъ првмѣрахъ, и изъ нихъ 
прямо выводить то положенід, которому дано было нааваніэ «закона» 
раздѣледія труда. Сущность его можно формулировать такъ: въ 
каждомъ промыолѣ производительность труда возрастаете прояор- 
ціональяо стелена приложен!« раздѣлекія труде 2).

Приводимые же ямъ/примѣры, если ближе прасмотрѣтьСя къ 
яйм ъ , говорить о весьма раззоредныхъ экономическиіъ явленіяхъ.

Разсмстримъ прежде всего знаменитую булавочную фабрику 
Смята. Сметь противополагаете обыкновенная рабочаго, не обучен- 
яаго спеціадьно въ д&нномъ производствѣ, который, работая од;п;ъ, 
при самомъ больше:», усердая ва день можетъ изготовить едва одну 
булавку, во ужъ н.икакъ не'двадцать—фабрик%, гдѣ выдѣлываются 
тѣ же булавки многими рабочими при раздѣлезіи труда. «Одинъ 
вытягиваетъ проволоку, другой выпрямляете ее, хретій рѣжстъ, 
четвертый заостряете, пятый оттачиваете конецъ для головки; яз- 
гото влеаіе головки въ свою очередь распадается ка двѣ различные

1) B l o c k :  Le p ro g rè s  de  l a  science économ ique depuis Adam  Sm ith . 
Paris, 18S0, ï, стр. 533.

2) Эта р ѣ зк ая  формулировка вы текаегъ  ивъ слѣдую щ ихъ выр&жевдй 
в ъ  перво® главѣ: The d iv is io n  of labor, so fa r a s  c a n  be in troduced , occa
sio n s, in  every  a rt, a p roportionab le  in crease  of th e  p roductive  pow ers of
IttOC/.
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специальности» и т. д. Такимъ образомъ, въ производств!; булавокъ 
насчншв&ютея восемнадцать разлнчньзхъ операцій, изъ которыхъ 
каждая можетъ ваиолаятьоц оообымъ рабочимъ. Смита полагаета, 
что въ такой совмѣотно работающей групаѣ рабочихъ производи
тельность каждаго по ораввенію съ рабочимъ, ироизводящимъ тотъ 
же иродуьгь цѣлпкомъ, увелвчивг«тоя во сто в даже въ тысячу 
разъ.

Этотъ нриаѣръ приводился бѳзковечЕое число разъ. Онъ сталъ 
даже кдассяческЕмъ. способонъ иллюетраціа раздѣлевія труда вообще, 
ж большинство предсч'авляютъ оебѣ посдѣднее не инзде, какъ въ 
образѣ фабрики, въ которой весь трудъ по нровзводству продукта 
разложенъ на возможно большее число вроотыхг фуаяцій, выоод- 
наекыхъ различными лгдаив одновременно въ одномъ и томъ же
ХОЗЯЙСТВ1'?. 1).

Но Адамъ Смита не ограничился этимъ иримѣромъ. Онъ обо- 
аначаетъ раздѣленіемть труда и тоть случай, когда продукта upn- 
ходитъ черезъ раззичвыя хозяйства, отъ момента добыванія сырья 
вплоть до его окончательной обработка: какъ, наартаѣръ, щерсть, 
преходящая черезъ хозяйства овцевода, прядильщика, ткача и кра
сильщика. На низкой ступени развитія общества всѣ эти фувкціи 
производятся, по мвѣнію Смита, однимъ и тѣмъ же липомъ, тогда 
какъ въ етранѣ болѣе развитей въ хозяйственномъ отношеніи, 
яаоборотъ, земледѣлецъ есть только звмледѣжедъ,’ фабрй^нтъ— 
только фабриканта, и трудъ, необходимый для производства гото- 
ваго фабриката, распредѣяенъ можду большамъ чиоломъ рукъ.

Смита вѳ проводить разяичія между обоими видами раздѣденія 
труда н припЕсываетъ имъ одинаковое вліявіе. Не не трудно убѣ- 
диться въ томъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ двумя совершенно 
разлячкымя явіеніяиа. При производств іверетяной ткани цѣлыЙ 

4 продеось производства распадается на различные части, изъ кото
рыхъ каждая составляешь особую хозяйственную единицу; продукта, 
начиная съ момента получепія сырого матеріала, долженъ пройти 
путемъ везмезднаго обмѣна чрезъ цѣлый рядъ хозяйств’», прежде 
чѣмъ оаъ получаЬтъ годную для потреблен!» форму. На булавочной 
же фабрякѣ прбдаетойъ раздѣленія является ке весь нродессъ про
изводства, а лишь одна его часть. Ибо здѣсь сырымъ матеріаломъ 
(проволока) служить получвваіій извѣстную обработку полуфабри
ката. Результатомъ же раздѣденія труда являе’тся не рядъ новыхъ 
хозяйетвъ, a дѣпь несамостоятельныхъ функцій, для выподненія 
которых ь при современник условіяхъ необходимо существований 
яаемныхъ рабочахъ, объединенные предпринимателем!». Продукта

J) H e l m  o i t :  Dü lab o ris  division© (докторская дп ссертац ія , п р ед ста 
в л ен н ая  у тр ех г-тбм у  университету), 1840 стр. 38 и с л ѣ д , т ак ъ  опредѣ- 
я я е т ь  р азд ѣ л е в іе  труда: ііЪі p lu res  орегагіі sim ul opus q u oddam  coitfici- 
un t, s iu g u li ven i con tinue  eadem  operis pa rte  sunt, occupât!, u t, si a llqu id  
perîeceriTit, е»«4о т  rem  do- novo  asrgm li& ntur. А ’ меж ду т ъ м ь  уже Фер- 
гюсоеъ а азв а д ъ  гллву  о р а зд ѣ л е я іи  труд»: On the  « e p a ra tio a  of a rts  
a n d  professions.
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до окончакія своего проходить, правда, черезъ большое число рукь, 
чѣмъ прежде, ко не мѣняетъ своего владельца.

Два столь различные процесса нельзя называть однимъ и тѣмъ 
же аменемъ. Мы назовемъ распадение всего процесса производства 
иа нѣсколько экономически самоетоятеяьныхъ отдѣловъ — раздѣ-  
л e к i е нъ п р о и з в о д с т в а ,  разложение же одного такого отдѣла 
производства на простые, зависимые другъ отъ друга элементы— 
ра е чле н£ * ні е мъ т р у д а .

Наконец^ Адамъ Сметь приводить еще трѳтій прямѣръ, кото
рый. не представляет собою в a раздѣленія производства, ни рас
членения труда. Овъ сравниваегь трехъ Ёузнецовъ: одинъ обыкно
венный кузиецъ, хотя и владѣющій молотомъ, ио вѳ умѣюіцій ко
вать гвоздей; другой умѣетъ выдѣлывать гвозди, но производство 
ихъ не составдаетъ его единственнаго или главиаго занятія; третій 
же—сяешалиетъ по изгетовленію гвоздей, никогда ничего другого 
не производйзшій. Онъ находить, что, если всѣ трое въ про
должение кѣкотораго времени. буДутъ выдѣлывать гвозди, то про
изводительность труда будетъ больше у того, кто ограничивается 
производствомъ этого одного продукта, и ѳто-то ограначеніе про
изводства однимъ предметомъ Саитъ также называешь раздѣленіемъ 
труда.

Сразу даже трудно разобрать, что послужило ему основавіемъ 
для такого обозначенія. Чго собственно здѣсь раздѣлено и гдѣ же 
тутъ отдѣльныа частя?

Очевидно, обьектомъ раздѣленія у Смита является совокуп
ность всего того, что входить въ специальность кузнеца, выдѣлы- 
вающаго, какъ это было въ старину, не только подковы, плуги, 
жеяѣзныа обручи, но и топоры, лопаты, гвозда. Изъ этой; обшир
ной области производства выдѣляется одинъ видь продуктов ,̂ 
производство которыхъ берегь на себя ссобый рабочій, въ дав- 
яомъ случаѣ гвоздарь, тогда какъ все прочее по-аряжнеку изго
товляется кузнепоиъ. Продукты, производившееся прежде въ одномъ 
хозяйств^, теперь вадѣлываютоя въ двухъ разлиздыхъ вредпріа- 
тіяхъ. Йзъ одного промысла стадо два, и каждый азъ нихъ для 
того, кто имъ занимается, является главнымъ закятіемъ—вро- 
фессіей.

Ясно, что здѣсь нѣтъ ни раздѣлѳнія болѣе или менѣе знача 
тельнаго процесса производства на отдѣлы, ни разложевія одного 
такого отдѣла аз яростѣйшія составныя части. Ибо. какъ Смвтъ 
и самъ указываете, яроцессъ производства не короче и не проще 
у гвоздаря, чѣаь у кузнеца: каждый изъ нихъ самъ раздузаѳтъ 
мѣха, мѣшаеть огонь, раскаляетъ желѣзо и куетъ. Лзмѣневіе за
ключается лишь въ томъ, что каждый, совершая эта дѣйствш, 
вырабатызаеть меньше видовъ продукта. Самые же продукты при 
таконъ раздѣленіа труда ароходятъ не меньшее число рукъ, чѣмъ 
прежде. Этотъ третій видъ раздѣленія труда мы назовемъ спеціаля- 
заціеа ели п р о ф е с с і о н а д ь н ы к ъ  р а з д ѣ д е н і е м ъ  т р у д а  
(распадеаіекъ аа отдѣльныя профессіи).



î
Чѣмъ спеціадизація отличается огь расчлѳненія труда, замѣтить 

нетрудно. Спещазизація есть распредѣлеаіе всего производства ме
жду различными хозяйствами, расчлеиевіе же труда имѣетъ мѣсто 
вь прздѣлахъ одного и того же предпріятія. Трудаѣе, на первый 
взглядъ, установить разничіе между раздѣленіемъ производства и 
саешализащей. Вь первомъ сдучаѣ все производство раздѣлено 
какъ бы поперечными разрѣзаш на яѣсколько отдѣловъ, во вто
рому—вдоль одной замкнутой области проведены продольный лваіи, 
раздѣляющія ее ка нѣссолько спеціальностей.

Возьиеиъ простой примѣръ. Все производство кожавыхъ из- 
дѣліп происходило первоначально въ одномъ и токъ же хозяйетзѣ. 
Свбирвкій кочевникъ, крестьянинъ у южяыхъ сдававъ к теперь 
еще добываютъ въ собстяѳкноиъ хозяйствѣ кожи, сами дубятъ 
ихъ, азготовдяютъ обувь, сбрую в т. ц. Въ западяо-европеіскихъ 
странахъ уже въ средніе вѣка различалась два ремесла: дубиль
щика и кожевника. Кожавыя издѣлія проходили вслѣдствіе этого 
чрезъ три хозяйства: добывающаго кожи, отдѣдывающаго ихъ и 
пропзводящаго кожаные предметы. Это было раздѣлевіе производ
ства. Вмѣстѣ съ тѣмъ обширная область производства <кожаняхъ 
ярэдиетовъ совреиеяемъ распалась ва спеціальныя ремесла: са
пожное, сѣдельное, шорное, ксщелечноэ и т. п., азъ которыхъ 
каждое приблизительно одинаковыми дріеиами производить особый 
видь кожаныхъ издѣдій. Это я есть спеціализація или профеейо,- 
вальное раздѣдевіе труда (раенаденіе на отдѣльныя профессии). 
Чтобы представить себѣ образно оба эти явленія, можно раздѣде- 
ніе производства сравнить съ огромаымъ потоком*, который по 
пути ваяруженъ нѣскодькими плотинами, a спеціализадію—-съ та- 
е е м ъ  же аотокомъ, искусственно разведенный, н а  множество не- 
болыпахь каналовъ и ручьевъ.

Этими прямѣрами Смять огранвчавается. и мы также пока 
остановимся на нихъ, чтобы разрѣшить вопросъ; что побудило 
«отца политической эконотз» соединить подъ однииъ назаавіеяъ 
три столь различный явлевія, какъ раздѣленіе производства, раз- 
членение труда и еяеиіализацііо? Что общаго между этики явле
ниями, щубокія разлачія которыхъ au  могли лишь вкратцѣ указать?

Общее между этими трема различными формами раздѣдѳнія 
труда, очевидно, заключается лишь въ слЬдующѳиъ: всѣ она иред- 
отавляютъ созданные чѳловѣческой водей социальные процессы раз- 
вайя, вь которыхъ функція, выполнявшаяся прежде однимъ ли- 
цомъ, распределяется между нѣеколышми лицами, изъ коихъ каждое 
всполаяегъ отвыяѣ лишь определенную часть общей работы. Вслѣд- 
етвіѳ втого всякое равдѣленіе труда выразится въ увеличеиіи числа 
рабочихъ рУаЪ, яеобходимыхъ для выполнения какой-нибудь хозяй
ственной задачи, а также въ двффѳреаяіаціи труда. Задача каж
даго упрощается, болѣе приноравливается къ ограниченнымъ чѳлО- 
вѣчеокимъ сидамъ, какъ бы индивидуализируется. Поэтому раздѣ- 
ліэніе труда всегда есть вмѣстѣ съ тѣмъ и разложеніе его," органи
зация его по принципу хозяйственности; результатов его всегд1?
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является совйѣсткое дѣйствіе различных» силъ, наоравяевннхв бъ 
одной общей пѣіи, которая прежде достигалась одной силой.

Если мы, яринявъ ато во вкиманіѳ, бросимъ затѣмъ взгляд» на 
всю область хозяйственная сриложеиія труда въ том» ввдѣ, какъ 
«на асторячеслИ сложилась и ежедневно развивается дальше, то 
убѣдимса, что типическими првмѣрамя Адама Смита и выведен
ными взъ нзхъ тремя формами раздѣлевія труда не ограквчз- 
вается кругъ ого дѣйствія. Мы, наоборот», находимъ четвертый н 
пятый вадъ раздѣлевія труда, изъ яоторыхъ одейъ мы назовем» 
образойаяіем» профессій, а другой нерекѣщеяіеиъ труда.

Что к&сается прежде всего о б р а з о в & s і я п р о ф е о е і й ,  то 
эта форма, собственно говоря-, должна быть поставлена впереди 
веѣхъ остальных». Ибо ее мы встрѣчаем» въ начадѣ всякаго на- 
родно-хозяйствеанаго разввтія. Чтобы уразумѣтъ ее, нужно вспом
нить, что до вознягновекій народнаго хозяйства веѣ народы .пере
жили періодъ домашняго хозяйства, въ продолжение котораго всѣ 
потребности семьи удовлетворялись трудом» ея 'членов». Трудъ 
атот» различным» образомъ раенрвдѣлялся между членами семьи 
сообразно возрасту, поду, физическим» ояламъ, отношенію къ главѣ 
■семейства, но это раздѣлеаіе труда не яосидо экономнческаго харак
тера; его дѣйетвіе ограничивалось одной семьей, не связывало этой 
семьи еъ другими, не служило освованіемъ для обрааованія обще
ственных» классов». Поэтому ва этой ступени хозяйства хотя и 
иыѣется еельско-хозяйетвевная и промышленная техника, но кѣть 
ей сеяьекаго хозяйства, ни ремесла, ни торговли какъ отдѣльнш» 
отраслей хозяйства, нѣтъ также ни креетьянъ, на проиышлѳвзв- 
ковъ, ни купцов» какъ содіально-профессіональкыіъ группъ.

Это положеяіе мѣ^ается, какъ только азъ аногосторонняго хо
зяйства натан&ютъ выдѣляться нѣкоторыя работы и становиться 
объектом» особой профессии, источнаком» слеціал&наго заработка. 
Явлеаіе это подготовляется тѣм» раздѣленіемъ труда въ крупных» 
рабовладельческих» и крѣйостяыхъ хозяйствах», о которыхъ бага 
рѣчь въ третьем» очеркѣ, Обособившаяся отъ замвиутаго дом ага* 
наго хозаіства ж превратившаяся въ особую врофевсію фувкція 
представляетъ либо дѣлый процесс» производства, какъ, напримѣр», 
гончарное производство, либо оданъ отдѣл» его, кзкъ, наарииѣр», 
валяніѳ сукна, йомолъ зеряа і ), лабо какой-нкбудь родъ личных» 
услугъ, какъ, напримѣръ, врачеваиіѳ ран». Чаще, однако, образо- 
ваше прсфессій происходит» й&счегь производительной части до
машних» хозяйственных» задач», в иоялѣднія въ течввіѳ вѣковъ 
всѣ болѣе оттесняются въ область потребления. Съ другой стороны, 
возникают» новыя отрасли промышленности к  ремесла, число ко
торых», благодаря сдеціалаз&ціа п раздѣленію производства, увели
чивается до безконечюити.

Было бы ошибочно думать, что процесс» образэванія профессий,

i) Въ этомъ случаѣ образовапіе профессіи совпадаетъ съ раздѣлв- 
■ніемъ производства.
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яачавшійеа еще въ равнее срѳдневѣковье, уже давно завершился. 
Еще и теперь постоянно отделяются часта домашняго хозяйства—  
медленно въ щіевнѣ, быетрѣе въ городахъ— и въ каждой город
ской адресной книгѣ можно найти цѣлыі рядъ самостоятедьвыхъ 
промысловъ. вознишихъ лишь за послѣдвія двадцать лѣтъ путоп 
выдѣленія изъ сферы дѣательности арежняго домашняго хозяйства.

Конечно, ае слѣдѵетъ полагать, что всякое возникновскіе ао- 
выхъ професоіі, ве произошедшее иуенъ спеціадязацш или раз* 
дѣденія производства, должно быть сведено къ раздѣленію труда 
между доиашакяъ хозяйствомъ в новыми промыслами. Фабрика 
велосиаедовъ, гал ъ зав и заціоваое учреждение, электрическая станція, 
заводъ для нриготоьлеаія искусствяаааго льда, фотографія— все 
это промышлеявкя учреждевія, которыя обязаны своимъ возникно- 
веніемъ не раздѣлевію труда, а появлению новыхъ предметовъ по
требления. Въ виду этого она должны, быть исключены изъ вашего 
р.азсмотрѣвія. Однако в они не находятся внЬ воздѣйствія раздѣ- 
іев іа  труда, ибо съ самаго начала должны приспособиться къ 
обусловлѳннымъ имъ формамъ производства.

Между бтимъ явлевіемъ и тѣмъ, которое мы выше обозначила 
какъ п е р ѳ м ѣ щ е я і е  т р у д а ,  сушествуетътолько внѣшвее сход
ство. Лослѣднее имѣетъ мѣето ари игобрѣтенін новыхъ машавъ и 
другихъ орудій производства. Раздѣленіе труда проявляется здѣсъ 
слѣдующимъ образомъ.

Введѳніѳ ввовь изобрѣтенной машины въ какой-нибудь отрасла 
производства ведетъ. къ изиѣаевіш существовавшей въ аей орга
низации труда. Обыкновенно машина бѳретъ на себя лишь отдель
ны й движенія, которыя до того совершались человѣческою рукой, 
в возможно, что шзслѣ вввдевія новой машины въ даннокъ *лред- 
дріятіи все азмѣненіе выразится въ томъ, что рабочій, произво
дившей эта дввженія, теперь вриставленъ къ машинѣ, которая тре- 
буетъ оть него иныхъ движеній. Такъ. напримѣръ, послѣ ввѳдевія 
швейной машины, рабочій въ портняжной мастерской работаетъ 
рукой я ногой, тогда какъ прежде онъ работалъ только рукой, да 
и то иааче.

Однако въ изготовдѳніи одежды и прежде, кромѣ портного, пра
вки адв учаетіе иного другихъ лицъ. Во 1 -хъ, производители мате- 
ріала, азъ котораго работаетъ портной: производитель шерсти, 
прядилыцякь, ткачъ, красильщикъ и т. п. Во 2 -хъ, аровзводвтели 
употребляекыдъ портнымъ орудіі: фабрикактъ иголокъ, кузвецъ, 
кзготовляющій нохввцы, в маогіе другіе. Всѣ эта производители 
иродолжаютъ свою дѣятельвость и послѣ введевія швейной машины. 
Но къ нимъ присоединяется еще новый: фабрякантъ машинъ, ила 
даже— въ виду того, что при ироазводствѣ машавы виѣѳтъ мѣсто 
расчлѳяеаіб труда— цѣлки рядъ аовыхъ производителей: слесарь- 
лашанистъ, литейщакъ, токарь ао металлу, ыоделыцакъ, монхеръ, 
лакировщикъ в т. п. Если обозрѣть весь процессъ производства 
платья въ цѣлонъ, то оказывается, что часть общей работы пере- 
иѣщена азъ болѣе поздней стадіи въ болѣе равнюю, часть іруда.
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портного перенесена изъ вортимжяой мастерской ва машинную 
фабрику.

Весь этотъ процесеъ типичень ÿ кесомнѣяни обгаруживаетъ- 
чзрты раздѣдевія труда. Териинъ «переиѣзденіе труда» слѣдуетъ 
понимать въ омыслѣ времени и мѣога. Въ смысла мѣста перемѣ- 
щеніе труда означаете перояесеніе части труда азъ одного пред
приятия ьъ другое; въ отшшшнія временя око является замѣной 
ввпосредствеяваго труда трудомъ иредваратвльнймъ, яеренесе- 
ніемъ части труд», зрялагавшагося прежде въ ітроезводствѣ самого 
предмета, на нзготовлевіе орудій производства. Прв этомъ вовсе 
не требуется, чтобы воаяикало нсГвое хозяйство (прѳдпріягіе), спе- 
ціалько проазводащее этотъ новый инструменте; ягготовленіе его—  
нааримѣръ, - швейной машины —  можетъ быть также выполнено 
сущоствуюяиген маАаяострсптельвыив заводами. Сущность pas- 
еиатривавааго явлеяій заключается лишь въ томъ, что йовюй 
са^собъ производства платья требуетъ бояьшаго числа разяйчныхъ 
дріеиовъ, a слѣдовательно, и бсльшаго числа рабочихъ снл%.

Мы познакомилась такямъ образомъ съ пятью различными ве* 
дам* экоаомиіескахъ явяеяій, которыя веѣ яодхсдяте подъ вонятів 
труда, и всѣ ещэ могѵтъ быть енедвевво наблюдаемы въ настоя
щее время, Этимъ однако еще очень мало сказано объ ихъ отво- 
свтельвомъ зн&чезід въ современной »коноюиеекой жязня. Ибо 
йковоквческая жизнь представляетъ собой цроду&тъ продолжатель- 
наго процесса развитія. в если смотрѣть ва нее глззомъ всторяка, 
то повсюду старое окажется рядомъ съ вовыкъ, первое— выступая 
скромно, второе —  съ широко развернувшейся сферой дѣятель- 
Еоетн. Человѣчестао яа дланномъ пути своемъ отъ взодирЬван- 
ьаго хозяйства к ъ  социальному постоянно искало и находило й о з ы я  
формы органиаацш труда. Но ово при этокъ нѳ поквдало етарыхъ 
и не ноканетъ изъ, пока онѣ ве сыграюгь своей роли до конца. 
Ибо и здѣсь нмѣетъ силу велвкій аковомкческій приацицъ: нвчто 
нѳ пропадаетъ, что хоть гдѣ-лябо можетъ быть арииѣвево съ 
пользой.

Это относится к къ разлачннмъ фсрмамъ рагдѣленія труда. 
Если даже расчленен іе и пореяѣщеяіе труда по звачекію своему 
въ настоящее время и превосходятъ спешализацію ш равдѣленіе 
производства, a обравованіе профессіі, какъ форма раздѣденія 
труда, почта ае играете роля, то все же не оданъ взъ этяхъ 
привцаповъ хозяйственной организаців не всчезъ окончательно, а 
продолжаете оказывать свое дѣйствіе тамъ, гдѣ онъ можетъ имѣть 
еще значеніе.

Въ исторіи хозяйства у каждаго изъ аахъ свой періодъ господ
ства. Образование прсфессій относится къ періоду раняяго средне- 
вѣковья; разввтіе спеціализаяів совпадаете съ расцвѣтомъ городопъ. 
Одновременно начинается раздѣленіе производства; однако въ 
полной свлѣ оно обнаруживается лишь въ эпоху капвталиствче- 
екаго хозяйства послі появленія расчлевевія и пѳремѣщенія труда, 
которыя врядъ ли возвякаютъ раяѣв ХѴІІ вѣка.

•» К. Вкѵхеръ.
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Я весьма сожалѣю, что яо имѣю возможности подробно вы
яснить, -чѣмъ обусловливалось ноавленіо каждаго изъ этихъ Вйдовъ 
раздѣленія труда, а равно излож іь причины и слѣдствія ея по- 
явленія, пожалѣю особенно потому, что лишь въ этомъ предпри
нятое иною болѣе строгое разграничение отдѣіьныхъ формъ аожвть 
найти себѣ полное ояравданіе, и только этимъ путемъ абстрактное 
разсмотрѣвіе проблемы раздѣленія труда можетъ быть вподнѣ опро
вергнуто. Тѣмъ но мепѣе я долженъ коснуться еъ кемвогихъ сло- 
вахъ причивъ и послѣдетвій раздѣленія труда. Ибо различіе' уяо- 
мявутыхъ пяти вйдовъ его не имбло бы никакого научааго зна
чения и явилось бы ираздзымъ мудрствовавіемъ, если бы ьсѣ она 
находились зъ одинаковой причинной связи съ прочими эконояа- 
ческвма яклеяіями.

Адамъ Смять .всякое раздѣлеиіе труда выводить изъ одного а 
того же источника—-прирожденной чэловѣку склонности къ обиѣну, 
при чемъ остается невыаснеанымъ, действуете ли эта склонность 
инстинктивно, пли на основанін еовнатеіьнаго размыпілевія. Онъ 
не даетъ такямъ .образомъ точааго психологическая анализа хо
зяйственной дѣятельяоетя я удовлетворяется тѣ*ъ, что погружает,ъ 
корни равдѣлеяія труда въ туманную глубину жизни инстинктивной.

Этиігh однако онъ самъ ваадаетъ. въ цротиворѣчіе съ приво
димыми имъ ке  примѣрами. Если раздѣаоаіе труда вытекаете изъ 
присущего „человѣку инстинкта, то оно представляетъ абсолютною 
категорш. Паслѣдняя должна проявлять свое дѣйствіе во всѣ 
времена и повсюду, ѵдѣ имѣются люда. Между тѣкъ прямѣры 
Адама Ската всегда рядомъ съ еостояяіеиъ раздѣлеаія труда 
изобразишь состояніе, гдѣ раздѣхевіе труда отсутствуете, и первое 
выводится изъ иослѣдняго. Этого требуете уже 'диаамичёскШ ха
рактеръ слова «дѣлеяіе». й  дѣйствигашго, какъ мы уже зиаемъ, 
соетояніе безъ ѳкокомвческаго раздѣлпнія труда существовало много 
столѣтій, и время вознякяовенія отдѣльяыгь его вйдовъ можно 

.даже оиредѣлкть довольно точно. Сзѣдовательяо, раздѣленіо труда 
есть вообще категория историческая, a еѳ элементарное хозяй
ственное явлете.

Тб же слѣдуетъ сказать и относительно обмѣна. Подобно тому, 
какъ существовали периоды безъ екоаомическаго раздѣленія труда, 
были црріоды я безъ обмѣяа. Первые случая обмѣна появляются 
не одновременно съ раздѣлеаіемъ труда, а значительно рааѣе. Она 
служатъ для того, чтобы уравнять между собой излишки s недо
чета въ общемъ автономаихъ хозяйства. Обмѣнъ является гл;ѣсь 
чѣмъ-то случайнымъ, а не вытекающимъ изъ существа хозяйства. 
И  даже тогда, когда еъ образоьаніемъ ярофеесій начинается раз- 
дѣіеніѳ труда, оно нринимаетъ такія формы, въ которыхъ зайѣтяо 
стремлеаіе по возможности исключать обмѣиъ. Хозяйка крежяяго 
времени мелеть кзъ собственнаго зерна муку на ручкой нельницѣ 

‘ к изъ своей мука сама же. иечетъ хлѣбъ. Съ образоваяіейъ про
фессии мельника и Пекаря зерно дается яельнйку на поиолъ, а 
затѣмъ mje» передается пекарю для азготовіеяія хлѣба. Огь мо-
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нзнта получѳаія сырого матеріала до момѳата окончательная изго
товления продукта иослѣдній ни разу ве мѣвяетъ своего владѣльца. 
За свой трудъ мѳльннкъ н из карь удеряиеаютъ часть произве
денная ими продукта. Это едиЕстзеннкй моиентъ въ втомъ осно- 
ванноиъ на раздѣлѳніи труда производств*, нѣскояько напоминаю- 
■щій обмѣаъ.

Изъ этого видно, что приведенное Сдатоиъ я&абы иаетввктвв- 
«06 стреилевіе чѳловѣка къ обмѣну ае есть объяснение, a скорѣе— 
оговорка. Мы ае буденъ вдаваться въ подробности относительно 
этого пункта, гЬмъ болѣв, что вь этомъ отноцгенін вввѣЗшіе эко
номисты не послѣдовала за своимъ ангдійскимъ учятвлеиъ. Obs  
сішрѣѳ склонны разсмагрявать обийнъ какъ необходимое послѣдствіе 
раздѣдвнія труда, и мы можекъ прззяать это правильнымъ—еъ ого
воркой, что обмѣнъ становится необходимостью съ того. момента, 
когда производитель дѣлается вмѣстѣ съ тѣмъ и собетвенвикомъ 
всѣхъ средстЕъ производства. Тогда онъ является необходцмыяъ 
алемеатомъ каждаго хозяйства, и съ этого времена всякій ізагъ 
зивредъ въ отношеніи раздѣленія труда увеличиваем чзело необіо- 
димыхъ мѣновыхъ сдѣлокъ. Однако, отъ перваго проявлеаія раздѣ- 
ленія труда до ааступленія этой ступени развитія опять-гака про- 
ходятъ столѣтія. Даже вь настоящее время такое, якарвяіръ , поло- 
жевіе вещей, при которомъ мельвикъ является собственником* 
зерна, а аекарь еобствеаниюмъ муки, и хлѣбъ поэтому можетъ дойти 
до потребителя лишь путемъ троекратнаго обмѣиа для деревня 
вовсе не является обіцимъ правилимъ.

Если такимъ образомъ, при экоаомичеекомъ процессѣ развитія 
раздѣлѳаіа труда обяѣаъ составляете только вторичный момевтъ, 
то мы поневолѣ принуждены искать другой мотивировки для чело- 
вѣческвхъ дѣйствій, направленнмхъ къ установление раздѣлезія 
труда.

Тѣмъ сакымъ мы снова подходимъ къ основныгь черта ль 
хозяйственной жизяи: къ безграничности челойѣческахъ потреб
ностей и ограниченности ередствъ для удовлетворенія ихъ. Чело- 
вѣческія потребности увеличиваются а утончаются безаредѣльно; 
по мѣрѣ культурнаго развитія оаѣ растутъ какъ- въ свдѣ, такъ и 
ВТ/ объемѣ. МатеріЯ' же, которою человѣкъ располагаешь для своихъ 
цѣлей, ограничена, какъ ограничены а его силы, превращающія 
эту матерію въ цѣености и увеличизаюіція ея зяпасъ. Оъ ростомъ 
народонаселения отношеніе между общимъ колзчествомъ потребно
стей и ковдествоиъ годнаго для хозяйственны« цѣлей сырого 
материала, ямѣющагося въ природѣ, становится все менѣе благо- 
пріятвымъ. Для производства необходим ыхъ продуктовъ количество 
труда должно быть увеличено яо двумъ причинами во-1 -хъ, по
тому, что необходимо произвести: больше продукговъ и дучшаго 
качества, во-2 -хъ, потому, что они должны производиться при 
менѣе благопріятаыхъ условіяхъ, Количество труда, падающаго на 
каждаго, участвующая въ проазводствѣ, должно было бы возраста 
еъ коацѣ коадовъ до невозможаыѵь размѣровъ, еслы бы путемъ
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екоаома адской организация приложения труда ев удалось его со
кратить.

Уже простое наблюдекіе показываете, что не каждый аезо* 
вѣкъ по своимъ природньшъ качестзамъ одинаково годеиъ для 
всякой работы. Раздвчіѳ въ физическихъ и умствеаныхъ способ- 
яостяхъ людей обусловлаваетъ и существенную разкацу въ резуль- 
татахъ вхъ труда и, съ ралвитіемъ общественной жизни .или, что 
то же, съ увеличеаіемъ разнообразия трудовыхъ задачъ, пріобрЬ- 
таегь все большее значеніе. Принципъ хозяйственности требуете, 
чтобы каждый былъ занять работой, соотвѣтствующей его способ- 
ностямъ, ибо только такимъ образомъ достигается наибольшая про
изводительность его труда. Человѣкъ же тѣаъ легче найдѳтъ себѣ 
надлежащее мѣсто, чѣмъ многбчислеанѣе подіежащія выполнен ію 
онераціа.

Рука объ руку съ умноженіеыъ этихъ задачъ происходит* и 
вхъ упрощевів. Всякая сложная работа сводится для производя
щего ее къ частой смѣвѣ двяжевій, а всякая смѣна послѣдаахъ 
вызываете издашяюю трату свдъ. Ибо при переходѣ отъ одного 
рода двяжеаій къ другому, необходимо умственное и физическое 
лриспособденіе къ новому виду труда —  слѣдоватезьно, аёпроизво- 
дитвльаая затрата силъ. При равноаѣрно' же совершасшхъ мы- 
шечныхъ дзиженіяхъ, вйпротавъ, умственный элементе можетъ 
быть совершенно искзюченъ изъ участія въ работѣ, я послѣ вѣко- 
тораго приспособления наступаетъ автоматическое вкподаѳаіе два* 
ж еаіі, причемъ, по мѣрѣ навыка, момевтъ утомлевія отодвигается 
все далѣе. Виѣстѣ съ тѣмъ при такихъ автоматическихъ'работахъ 
можетъ достигнуть высокой степени и интенсивность ихъ. такъ 
что увеличивается не только продолжительность работы, йо в коли
чество дваженій, иадаюіцихъ на единицу времени, вслѣдствіе чего 
производительность труда значительно возрастаете 1).
. * Все бто приводите къ необходимому, вытекающему изъ прин
ципа хозяйственности, требовакію упрощевія трудовыхъ задачъ, 
съ той цѣлью, чтобы использовать способности Вся ка го рода и из* 
бѣжать всякой непроизводительной траты свдъ. Но большая часть 
аропеесовъ производства обвимаетъ собой самые разнообразные 
элементы труда: ручной и умственный трудъ, операдіи, требу®айя 
большой физической силы, аа-ряду съ такими, при которыхъ важна 
ловкость аальцевъ, ' тонкость чувствъ, острота зрѣвія; работы, для. 
выполнения которыхъ необходимо предварительвое обучевіе к опыт- 
вость, и такія, которыя могутъ быть произведены каждымъ. Въ 
прежяія эпохи, когда всѣ эти виды труда соединялись въ одвѣхъ 
я тѣхъ же рукахъ, широко расточались квалвфициров^ввня рабо
чая силы, и производительную часть населенія составляли лвшь. 
тѣ, кто владѣлъ какой-либо техникой производства во всѣхъ ея 
ч&итяхъ. Благодаря равдѣдеаію труда, при которомъ разъедивязэтса

!) Подробно объ этомъ въ „Arbeit und Rhythmus“ eîp. 22 и сл.1 
Р у с с к .  п е р  ев.—стр. 12 и слѣд.).
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различные по свое»? качеству моменты труда, представляете«, 
возможннмъ использовать какъ самая крупный, такъ и сааыя 
келкія рабочія ееты и является побуждение къ выработкѣ высшей 
-сноровки въ той идя другой спѳціальвости.

Такимъ образомъ, раздѣленіе труда есть въ коацѣ концовъ 
яо что иное, какъ одкнъ изъ тѣхъ ароцессовъ присйссобдеяія, ко
торые играютъ столь важную рожь въ всторш развитія всего жи
вого міра: приспособление трудовыхъ задачъ къ равнообразію че- 
ловѣческкхъ сялъ, прнспособленіа рабочихъ еялъ къ трудовымъ 
задачамъ, ненрѳрывкаа диффвренціацін тѣхъ в другихъ. И  тѣмъ 
самымъ весь процессъ изъ полумрака инстинктивной жизни выно
сится на яркій свѣтъ еознательяахъ чѳдовѣческихъ дѣйетзій.

Необходимо однако отиѣтить здѣсь еще одна обстоятельство, 
а. имввЕо: квдиввдуаль&ый мокеатъ при возвикиовенік раздѣленія 
труда «кстуааетъ тѣкъ ясяѣе, чѣмъ далѣе мы заходвиъ назадъ въ 
всторіи человѣчества. Поэтому па болѣе райяихъ етупеняхъ разви
тей преобладают такія формы раздѣлеяія труда, вра которыхъ 
индивиду отводится самостоятельная жизненная задача, выиояяяе- 
лая безъ особыхъ вспомогательных'! матертзлькыхъ средотяъ. Раяѣе 
всѣхъ обособляются въ ирофеесш преимущественно духовная и 
художественвкя фуккцш. Жрепъ, прерипатель, врачъ, кудеснвкъ, 
пѣвецъ, таяцовщякъ, кахъ носители особыхъ даровакій, прежде 
-всего выдѣлкютея въ качѳетвѣ с&мостонтелькыхъ ирофессій.

Во время существования системы иодкеволъкаго труда раздѣденіэ 
труда прежде всего развивается, среди рабовъ подъ влійніеиъ одаого 
Почти не отмѣченяаго до сихъ поръ момента моральнаго свойств». 
Тамъ, гдѣ яельзіі было арЕмѣнитт. састзму находящегося подъ 
надзорг-мъ опредѣленикхъ льцъ сотрудничества, госяодгкъ выну- 
жденъ былъ опредѣлить каждому невольнику особый вругъ обязан
ностей, за который послѣдній являлся отвѣтегвеннакъ; чтобы 
извлечь изъ него пользу, онъ долженъ былъ отвести ему одному 
•особый родъ труда. Отсюда хитроумная спеціализащя у раклянъ 
въ familiu iirbar.a 1), тщательный яодборъ рабовъ ио ихъ тѣлес- 
нымъ и духовным* качествамъ для различных* седьско-хозяй- 
схвеннкхъ работъ 3); отсюда же столь частое въ средніе вѣка уота- 
новлеиш натурального оброка съ крѣпоетшхъ бъ опредѣленныхъ 
продуктах* домашняго производства *). Тотъ,' кто еъ рабовладѣдв- 
ческомъ хозяйств* исполналъ исключительно роль долевого работ
ника ели кузнеца, брадобрея иди писаря, а въ барщинном* 
хозяйств* дилзкенъ былъ доставлять въ усадьбы исключительно

*) См. выше стр, 7Н.
*) Срвн. объ этомъ тонкія залѣчанш у Colum ella. I ,  9: Sed et illu d  

* censco, ne coafwadantur opera famffiae, sie u t. о т п е в  om nia  exsequan tur; 
п а т  id minime conduçit egrico lae , een q u ia  »em o SRum proprium  aliquod  
esse opus credit, .чей quia, cum.edisus est, нов suo  sed com m uai oKieto 
proficit idaoque labori m u ltu m  se snbtrahit; nec tamen viritim maletactum 
deprehenditur, quod fit "a mu Ms etc

*) Факты см. вы ш е стр. 9<t и  слѣд.
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бочки, миски, ножи ила хоястъ, пріоорѣталь въ этихъ работахъ 
особую сноровку, съ которой онъ, когда, наступал* часа, свободы, 
воніелъ въ общество въ к&чеетгвѣ крофѳссіональяаго работника.. 
Такимъ об|томъ, индивидуальное опредѣзеніе подлежащей выпол
нению задачи; называемое зъ замкяутомъ домашнемъ хозяйствѣ 
эконоиіей подаовоаьваго труда, я- обусловленная этвмъ слеціалвза- 
ція заключаетъ въ себѣ зародышъ обіцовтвеяваго раздѣлевТя труда 
аа посдѣдующнхъ етупеняхъ развитія.

' Лпікь значительно позже при раздѣлеаіи труда, на~ряду съ 
индивидуальиымъ моментомъ способностей и нрисиособденш,'волу- 
чаетъ значеаіе и иомевтъ материльнаго свойства ’). Подобно 
людямъ дпфферекнпруютея и веіцк: орудія, сырые матеріалы, 
готовые продукты. Каждый усвѣхъ въ области раздѣленій труда 
вызываетъ необходимость соотвѣтствуйщаго гіриспособленія суще
ствующих* орудій и хашин* или созданія новыхъ. Стоить только 
вспомнить безчисаенные виды молотойь, щвпцовъ, рѣзцовъ, упо
требляем ыхъ въ различных ъ отраеяяхъ металлической и древо- 
обрабатывающеі! промышленности. Подобно дифференціація людей 
при раздѣлсніи труда происходить и дифференціащя орудій, 
въ зависяйости отъ характера работы. Но до тѣхъ поръ, пока 
орудіе служить лишь для усилевіа чедовѣческихь органов*, рѣ- 
інаюгцнмъ въ яроцеесѣ раадѣленін труда является индивидуальное 
приспссобленіе. И лишь съ момента изобретенія такихъ искус- 
ственныхъ ашіаратовъ, благодаря которым* въ распоряженів чело- 
ъѣка поступают* силы природы, ѳрудіе производства пріобрѣтаеть 
власть какъ надъ его тѣлесными дзиженіяка, такъ и надъ его 
соціальной индивидуальностью. И толчокъ къ дальнѣйпшіъ успе
хам* въ области раздѣленія трупа можетъ ужо затѣаъ исходить 
равным* образомъ какъ отъ изобрѣтенія новаго орудія, такъ и 
отъ обладал г л или оріобрѣтенія особыхъ личныхъ качеств*. Боль
шинство вновь иЗобрѣтеняыхъ машииъ требуют*, для гіолізонанія 
июи, рабочихъ такого качества, каклхъ ранѣе въ предпріятіи не 
было. Въ 'связи съ этамъ виступаѳтъ капиталистически моментъ 
збономіи расходов* съ раеншрекіемъ разаѣровъ производства — 
однако, при условіи объедвненія и ковцѳнтраціи спроса, дѣлаютаго 
массовое производство, которое технически, быть можетъ, уже давно 
было ЖЗИОЖЕО, вкономически осуществимым*. Нѣкоторма работы 
(вспомним*, наиримѣръ, окраску, шлифовку, сушку, пересылку 
писемъ по почтѣ) вызывают* одинаковые расходы, независимо отъ 
того, ішѣется ли малое или большое количество объектовъ. Если

’) Для пеняміінія дальнЫішаго срвн. гл. IX „Arbeit und Rythmus“ 
( Р у с с к .  и в р.—іл. V, стр. 87 и одъд.}. Насколько въ средневъковомъ. 
городском* хозяйств* дреобдадялъ въ рнздѣлеиін труда индивидуаль
ный момѳвгь, можно' видьть изъ уславій нріема въ цехъ. Въ отяошеніи 
ремесла поступающему ставятся тольію требования личваго характера 
(умѣніе самостоятельно производить промыселъ); требовавіямъ м&тері- 
альнаго свойства вновь поступаіоиші должевъ удовлетворять только въ 
качеств* гражданина (влидъвіе домомъ, вооруэсеніемъ) и хряейаняна 
(вступительный взнос* въ видѣ иавЬс.тнаго количества воска).-
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удается организовать, производство такимъ образомъ, что масса 
поддежащахъ такой обработкѣ сырыхъ матеріаловъ и цолуфабри- 
катовъ скопляется въ опредѣдекныхъ мѣстахъ, то наемъ особыхъ 
рабочихъ въ этихъ случаяхъ становятся выгоднымъ и приводить 
къ значительному сокращенію издержекъ производства.

Насколько при такого рода процеосг&ъ социальные принципы 
связанности труда съ одной сторону, а свободной конкуррвнцш съ 
другой, дѣйствуютъ благотворно ила неблагоприятно,— вдѣеь не 
мѣето выяснять. Мы только предостерегаемъ отъ .раземотрѣнія и 
критики этихъ вопросовъ исключительно съ точка зрѣзія условій. 
современной промышленности. Раздѣленіе труда простирается да
леко за предѣш матеріальнйго міра; въ äoatäuree время имъ сдѣ- 
ланы, особенно въ области умеввеянаго труда, такіе уенѣхи, рав- 
ныхъ которымъ у ряд t  ли можно указать вЪ области промышленной 
техники; мало того, Во мжогккъ случаяхъ первые являются непо
средственными причинами и поводами послѣднихъ. Въ обширной 
же области, лежащей за предѣлами матеріальнаго производства, 
вещественная средства труда іе  играютъ существенной' роли; здѣсь 
въ процеесЬ раздѣзенія груда рѣшаісщямъ всегда является момевть 
индивидуальный, sa которымъ мы и вообще должны признать глав
ное значѳніе въ этомъ велвкомъ культурно-исторзческолъ явлеяія. 
Ничего больше, однако, объ общихъ причинахъ возникновенія раз- 
дѣленія труда мы сказать не можемъ. Что же касается тѣхъ оео- 
оыхъ условій, подъ вліяяіемъ которыхъ возник а ютъ отдѣіьные его 
виды к формы, то о нихъ вкратдѣ указано бу^ѳтъ въ другомъ 
аѣстѣ. ,

Точно также лишь вскользь можемъ мы здѣсь коснуться sko- 
номическихъ послѣдствій раздѣленія труда, хотя именно' въ этомъ 
отношении отдѣльныя его формы расхьдятся особенно сильно.

Адамъ- Смитъ знаетъ только одинъ результать раздѣлеьія 
труда: возрастаніе производительности труда. Онъ огранячиваетъ 
такйзаъ образомъ вліяніе раздѣіѳнія труда одной лишь сферой про
изводства. И въ этокъ отяошеніи онъ совершенно правъ: раздѣ- 
лоніе труда даетъ возможность произвести при извѣстаой затрат» 
рабочей силы продукты въ большемъ количествѣ и лучшаго каче • 
ства, чѣмъ это возможно при отсутствии раздѣленія труда, Произ
водство удешевляется; издержки, поскольку онѣ касаются,, платы 
за трудъ, уменьшаются. А такъ какъ для Адама Смита трудъ 
являлся нстинаымъ мѣрнломъ мѣнозой дѣнности, то онъ коп. 
избѣжать дальнѣёшаго вопроса: при всѣхъ ли услозіяхъ раздѣленіе 
труда обозаечнваетъ бодѣе дешевое удовлетворение потребителя?

Сколь ни узокъ такой взглядъ, онъ все же, безъ сомнѣнш, 
болѣе основаТеяенъ, чѣмъ то крайне преувеличенное нрѳдставленіѳ 
о вліяній раздѣленія т;руда, которое мы находимъ у новѣйшахъ 
ѳкономистовъ *),_ выводащахъ весь’ современный хозяйственный

1; На этой точкѣ зрьаіч стоить и теперь еще S c h m  о 11 er. Grund
riss der allg. Volkswirtschaftslehre 1 (Leipzig, 1900), стр. 3öt и сл.
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строй непосредственно кзъ раздѣлеяія труда я ітолагайщихъ, что 
его можао даже охарактеризовать терминомъ: «хозяйство, основан- 
вое на раздѣленіа труда». При отомъ ояя исходят» изъ предста- 
вленія о томъ, что важнѣйшія эковомическія явзенія въ жхъ совре- 
ценней формѣ и дѣистзіи опредѣляются- раздѣленіемъ труда, что 
созданная имъ широко развитая професеіояальная спеціаявзація 
образуетъ какъ бы скелетъ хозяйственнаго организма, тогда какъ 
обмѣнъ представляетъ связей и мышпы, скрѣііляющія его и заста- 
взяющія его фущщіонаровать, на подобіе- огромнаго живого тѣла. 
Обмѣяъ, по ихъ маѣвію, непосредственно обусловливается раздѣле- 
ніемъ труда, которое будто бы является его причиной.

Въ этомъ кроется большое заблужденіе. Раздѣлѳніе труда само 
по себѣ еще ке вызываетъ обмѣна, и точно такъ жѳ, наоборотъ, 
ложно легко представить себѣ общество, въ которомъ нѣть раз- 
дѣленія труда, но сравнительно богато развить обаѣнъ. «

Чтобы разъяснить, прежде всего, поелѣдиее положеніе, напом
нить, что народы, ъъ общемъ находящіеся еще на ступени за«кву- 
таго домашняго хозяйства, все же могутъ амѣть детально значи

тельный (возмездный или безвозмездный) обмѣнъ продуктовъ, если, 
вслѣдствіе большой яеравномѣрнооти въ распредѣленіи сриоодныхъ 
богатствъ или незначительности отдѣльныхъ хозяіствъ, ощущается 
въ день потребность. Каждый дояъ к каждая рабочая сила про
изводясь здѣсь на оскованіи вриядипа соединения труда все, что 
нозвозяютъ естественныя усяовія мѣстноста. Обмѣнъ заполняем, 
только прзбѣлы собственна™ производства, его объѳктомъ являются 
только избытки автономвыхъ хозяйсгвъ. 1Іѣмъ слабѣе каждое от- 
дѣльное хозяйство, чѣлъ чаще,— вслѣдствіе неблагоиріятвьтхъ кля 
матнческихъ условій, падежа скота, порчи запасовъ, болѣзней чле
нов ъ семьи,—ощущается яедосіатокъ въ отдѣііьныхъ вредиетахъ, 
■гѣмъ чаще приходится привлекать избытки изъ другихъ хозяйотвъ 
и давать въ обкѣнъ за якхъ излишки своего.

Такъ, у яегрлтянскихъ племенъ Центральной Африки мы на
ходима большое количество еженедѣльныхъ рынковъ, уСтраявае- 
мьтхъ нерѣдко среда дѣвствзннаго лѣса подъ покровительствомь 
особыхъ иостановленій о мпрѣ. Между тѣмъ у нихъ не найдется 
ви одного профессіональнаго ремесла и совершенно отсутствует^ 
какое бы то на было раздѣленіе труда, развѣ только -рзздѣловіѳ 
всей сферы труда между различными полами. То же наблюдалоеь, 
въ разлячныхъ частяхъ Океаніи, и нужно полагать, что и въ за- 
ііадко-евронейекнхъ странахъ въ раннее средневѣковье сущесхво- 
валъ довольно оживленные рыночный обиѣнъ при совершенномъ 
отсутствии раздѣленія труда.

Съ другой стороны, какъ мы уже указали, на той же ступени 
домашняго хозяйства можетъ имѣть мѣсто раздѣленіе труда, ве^ 
смотря на то, что кѣтъ обмѣна,—въ томъ именно едучаѣ, когда, 
благодаря рабству или крѣпостничеству, создаются хозяйства, за
ключающая въ себѣ большое число людей. Въ хозяйствахъ бога- 
тыхъ римлянъ и средневѣковыхъ помѣщиковъ имѣлкеь работники
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весьма разнообразию характера— вѣроятяо, даже т&кіе, которые 
работали по принципу расчленснія труда; между тѣмъ обмѣнъ не 
связывазъ ихъ н я  .между собой, н е  с ъ  потребителями ихъ продук
товъ. Связующимъ звеномъ между нямй являлась власть главы хо
зяйства, которою этотъ нослѣдній обязанъ былъ при госгюдствѣ 
рабства—владѣнію рабами, а яри крѣпостннчвствЬ — владѣаію зе
млей. Организованное такимъ образомъ хозяйство представляетъ 
прочную производительную и потребительную единицу, то, что ею 
производите«, его же и потребляется; мало того, раздѣзеяіе труда 
даже является для нея паю- бы желанвынъ ередствомъ дДя избѣжанія 
обмѣна.

Въ такого рода к^упныхъ хозяйствахъ подготовляется профѳс- 
сіональвое раздѣленіе груда, возникающее на слѣдуюшей ступени 
хозяйственнаго развита. Оно отрываете часть людей отъ земли, 
иа владѣаіи которою до тога времени исключительно покоилось ихъ 
существование, Оно создаете рядомъ съ креетьянствомъ и. городские 
промыслы. Снеціалйзація увеличиваете источники заработка; она 
какъ бы образуетъ рамку, внутри которой развивается искусность 
въ области фвзическаго труда. Таково же ближайшее вліяніе и 

• раздѣлоаш производства. Ееѣ эти три вида раздѣлеяів труда 
вкѣстѣ взятые, конечно, въ состоявіа создать «хозяйство, осно
ванное ва раздѣленіи труда», но это яе будетъ еще народное хо
зяйство, ибо въ пемъ еще отсутствуете обращение продуктовъ.

Весь созерщающійся до этого. момента .процессе раздѣлевія 
труда происходит, какъ мы знаемъ, такимъ образомъ, что отъ 
замкнутаго домашняго хозяйства землевладельца отделяются нѣко- 
торыя рабочія силы а предостамяютъ свой трудъ въ распоряже« 
віе другихъ хозяйстве въ формѣ ‘работы на закавъ. Хотя она и 
являются профессиональными работниками, живущими своей про- 
фессіей, однако сыро! матеріалъ, обрабатываемый имя, принадле
жите тому, кто намѣреаъ воспользоваться продукгомъ ихъ труда. 
Но бываютъ случаи, что въ одномъ и токе же провзвоіствѣ до 
окончательная изготовленія продукта при вимаютъ участіѳ нѣсколько 
такахъ «райотниковъ на заказъ», какъ, напримѣре, при произ
водства хлѣба—мельвикъ и пекарь, йли при производств! платья— 
ткачъ, красальшикъ и портной. Технически всѣ эти самостоятельно 
работающіе спеціалясты связаны между собой продукгомъ, кото
рый въ различЕихъ стадіяхъ производства попадаетъ имъ въ руки. 
Каждый ихъ акгь продолжаете работу другого. Экономическая 
связь между ними- создается чрезъ посредство собственника сырого 
материала, который большею частью сакъ его добываете н къ ко
торому. въ концѣ концовъ. возвращается готовый продукте,—иначе 
говоря: чрезь потребителя. Средство же, зри помощи котораго по- 
.слѣдкій въ состоявіи заставить работать ва себя всѣхъ этихъ раз- 
дичныхъ производителей, заключается въ уплачиваемой имъ зара
ботной илатѣ. Бъ этой уплатѣ состоять и единственный мѢео в о й  
акте, существующей при зтой форнѣ раздѣленія труда.

При иостройкѣ яоваго дома нанимаются за плату поочередно
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камеищякъ, пяотникъ,. кровелыцвкъ, стекольщикъ, столяръ, сле
сарь, штукатуръ, которымъ выдается необходимый для ихъ ра
боты матеріааъ. Вещественнымъ средоточіемъ для нихъ является 
новая постройка, личнымъ эвеномъ—ея хозяивъ. ІІоелѣдній какъ 
бы связываетъ яхъ во временную производительную единицу. Но 
связь ата непрочна, измѣнчнва и не ведеіъ къ образовав!» по
стоянной хозяйственной органйзаціи; сегодня они сяужатъ одному, 
завтра другому лицу, строящему домъ. При этомъ равдѣлзнш 
труда производители но зависятъ въ соціальномъ отяошенія рн 
другъ отъ друга, ни отъ предпринимателя. Они остаются самостоя
тельными «мастерами».

Эго ліиюжепіе почти не изменяется и тогда,, когда работцккъ 
на заказъ (Ілітѵегкег) превращается въ ремесленника, обраба
тывающая) собственный матеріалъ (Handwerker) Телѣга, яапри- 
мѣръ, заказывается у каретника, затѣмъ ее отдаютъ кугнеау для 
обивки и красильщику для окраски, Каретиикъ доставляетъ дерево, 
кузнецъ— желѣзо, красильщикъ — краску. Получаемая км к шита 
включаетъ только дѣлу затраченная ими матеріала и возаагра- 
жденіе за трудъ. Руководатедсмъ же производства по-прежнему 
является потребитель произведенная при- раздѣленіи труда про
дукта.

Такимъ образомъ -во всѣхъ старцхъ формахъ раздѣленія труда 
госаодствуетъ ясное стремление ограничить число мѣновыхъ актовт. 
безусловно необходимыми Бъ центрѣ всѣхъ возникшихъ вслед
ствие раздаленія труда ирофс-ссІй находится домашнее хозяйство, 
изъ котораго овѣ произошли, съ его древнимъ,' липіь медленно 
исчезающимь, еотруднкчествомъ. И даже на ступени городского 
хозяйства его еще связываютъ крѣпкія и весьма короткія нити съ 
отдѣльвымя промышленными предлріятіямя и профессіональными 
работниками, вызванными къ жизни образован іемъ профеесій, 
спедіалізаціой я раздѣленіемъ производства. Они принимаютъ 
заказы отъ своихъ кліентопъ и исполяяютъ ихъ; нерѣдко они даже 
образудіть съ нліевкпіи временную, на. время выполнения заказа, 
потребительную единицу (отхожій промыселъ).

На ступени народнаго хозяйства потребитель все болѣй уда
ляется отъ той роли, которую онъ игралъ в ъ . течете столѣтій— 
роли руководителя и ’объединителя раздѣленнаго на? части произ
водства. Теперь зги функціи сами превращаются профессію; но 
ею можетъ самостоятельно заниматься лишь тотъ, йъ чьиіъ рукахъ 
находятся вмѣстѣ съ тѣмъ орудія производства (цр крайне^ мѣрѣ, 
оборотный капиталъ), т. е. к а п й т а л и ст ъ. Гіослѣдній, въ виду 
двойной задачи, на него такимъ образомъ возложенной (доставленія 
капитала и руководительства производством'!,) — называется также 
п р е д п р и н и м а т е л е м  ъ.

Въ его рукахъ раздѣленіе труда совершенно • азмѣвяѳтъ свой ха
рактеръ. Что касается разде.іенія производства, то каждый работ- 
викъ, производящей часть продукта, передаетъ своему преемнику 
по производству продукты, изготовленные имъ изъ собственная ма-
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теріайа. Продукт« «вівйЫгса для каждаго иеточникомъ дохода, обо- 
ротяымъ капатмбмъ. Такимъ образямъ, рядомъ оъ обмѣвомъ гото- 
втахъ ирбдуктовъ, возникаетъ воолѣдовательнкі обмѣвъ яродуктовъ 
болѣв равнихъ ступеней производства или полуфабрикатов*, сѣ 
toîo лишь цѣлью, чтобы связать отдѣльныя ступени раздѣмвія 
труда, Этотъ обмѣнъ носить совершеянб иной характеръ, чѣмъ 
тотъ, который былъ прежде единственно яепбходимнмъ писано 
обмѣнъ между пОТребителемъ и различными яройѣйОДИтеМШ Въ 
вовлѣдвемъ едучаѣ онъ, — по крайней мѣрѣ для прі0брѣ¥-чтеля^про
дукта,—является чисто иотребительяымъ обмѣноіъ, при которомъ 
продукта имѣетъ для него зяатеяіе только какъ предметъ потре
блен ія; первая же форма обмѣяа еоенвяяетъ какъ для продавца, такъ 
и Для покупателя каждай разъ актъ наживы, вря которомъ обиѣ- 
ниВаемый продукта в*Ііетъ зяачеяіе не столько въ -каздствѣ пред
мета потреб,геіій, сколько въ качёствѣ йаявтаіа, в% качествѣ 
источника прибыли. Прв вііоеь яозаикаіощйхъ форйаХъ раЗДѣЛёеія 
труда — перемѣщсяіи и расчаевевіа его — пріебрѣта-ютъ характеръ 
капитала также г  орудія провйчодетва. Раечдеяеніё труда с'оздаетъ 
постоянный зависимый рабочій клаегь, лишь ояо поднимает^ кнпп- 
талис-тическос производство аа его настоящую высоту п снова уни
чтожает';. въ доетугінЫхъ его ваіинію областяхъ то, что создано было 
образоваЕіемъ профессій и спегцализашей; самостоятельность мел
ки хъ производителей.

1<)та иовая фаза раздѣиевія труда, доводить, правда, сбмѣчъ до ее- 
слыханныхъ ранѣе размѣровъ. Она вЫзываетъ въ области торговли. 
трЯпснортнаго, кродитвагб, страхового дѣла н о в ы я , оейовайныя на 
предпрняимательскимъ принщшѣ, npoaàaëaW раздѣлввій труда, 
слѣдетйіемъ которыхъ являются въ свою' очередь миоЛеётво новшъ 
.міаовыхъ актовъ. Ііс  яе раіздѣлевіе труда само яо себѣ создаетъ 
эти новыя формы обмѣна, ве ояо состйвляотъ двигаюіцій, т'вор- 
ческій елемеатъ со'арёкенваго' народнаго хозяйства, а промышлен
ный капиталъ, питаемый обмѣяоаъ.

Область, въ которой капиталъ вЪ формѣ денегъ впервые обна
руживается въ качес^вѣ источайКа дохода,'есть торговля. Отсюда 
опъ пронпкаотъ п въ1 производство, гдѣ руководителе*«. его вмѣото 
потребителя становится куиецъ. Такимъ путемъ возникла домашняя 
промышленность. Съ вйѣшней стороны екупщвкъ еанимаетъ по 
отношевію къ работнику на заказъ и аъ ремёелевнику совершенно 
то же положение. какое зэяималъ прежде ^омохопіяинъ; первому 
оаъ вкдае^ъ ъъ 'каадствѣ аванса сырой матёріаЛ," f  ètqjforo’онъ 
екупаетъ изготовлен в tie имЪ изъ собствеяиаго материала* продукты, 
чтобы перепродать ихъ дадѣе. Тамъ, гдѣ производство распадается 
на нисколько разІвчныіъ отДѣловъ, онъ переводят’* продукта и’зт 
одного въ другой, и въ концѣ кояцовъ достіівляеіъ его вт>і ото  
вокъ видѣ на рыяоііъ. Въ обшеМъ онъ оперируегь только оборот- 
намъ капяталомъ. На постояяниій капиталъ ойъ ьачинайта обра
щать свое внлмавіе лили. съ того времени, когда стаповатся вы- 
гЬдвынъ аёреВтіг отъ домашней формы Промышленности' къ фа-



—  2 1 1  —

оричной. Но если торговый капитал* в* промътпйеввостя иміѣлъ 
авачедіе только реформирующее-, то въ банковой*; ^анспортнцмъ 
и страховом* дѣдѣ его роль является творческЬй: эти области, 
если разематривать ихъ съ точки зрѣвія раздѣлекія тр^да, пред
ставляются .въ сущности .лишь развѣтвтсвіямй торговли.

Такимъ образомъ, f мы должны, какъ мнѣ' кажется,. йризнать, 
что организующую силу современнаго народнаго хозяйства пред
ставляет* собою капиталъ, а средство его— раздѣлееіэ 'Труда. Его 
носителем* к представителем* является предприниматель. Ясно, 
что этотъ посдѣдній сумѣлъ съ бйльшамъ успѣхом* ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
средство раздѣленія труда, чѣмъ прёжяій домохозяин*. Бъ насіоя- 
щее время предприниматель оиредѣляет* то, что мй ѣдимъ и 
пьем*, читаемь въ газетах* и смотрим* въ теагрѣ,— опредѣляетъ, 
какъ мы должны жить и одѣваТься. Этимъ сказано все, У  каст, 
отаято право самоопределения въ отношети большей части наінихъ 
потребностей, а такъ какъ для предпринимателя наиболее шгодно 
массовое производство однородяыхъ предметов!., то въ области 
потребления имѣетъ мѣсто все увеличивающееся однообразие.

Въ противоположность этому, въ области труда происходит!- 
see возрастающая дифферендіація. Поле дѣятельноста каждаго все 
бодѣѳ суживается. Дашь разложи въ технически трудовыя способ
ности на ихъ атомы, предприниматель можетъ использовать ихъ 
для своей цѣаи. Всякое црѳднріятіе есть соединение разнообраз
ны х*, возникших* путемъ раздѣленія труда, частичных* функцій 
въ одно органическое цѣдое. Оно соединяете экономически и т ех - , 
нически несамостоятельнихъ рабочихъ въ одну постоянную ііро- 
изводительяѵю едивицу. Эта производительная единица не Совпа
даете уже, однако, съ потребительною; члены ея, наоборотъ, при
надлежав къ различнымъ, освобожденнымъ Отъ выполнйнія про
изводительных* задачъ домохозяйствамъ, не находящимся ни въ 
какой связи ни между собой, яи съ домохозяйством* предприни
мателя.

При образовали такихъ производительных* единиц* предпри
ниматель идет* различными путями, смотря по тому, ияѣютсй ли 
ьъ той области, въ которой онъ намѣренъ приложить свой капи
тал*, уже болѣе раннія формы раздѣлевія труда, или нѣтъ.

13ъ первомъ случаѣ онъ привлекает* в*,свое предпріятге всѣ 
существующія, экономически самостоятельная профессіа, зани- 
иавшіяся ранѣе производством* давиаго продукта. устанавляваетъ 
спедіализацію рабочих*,, заставляя ихъ выполнять лишь отдѣльныя 
частя того, что необходимо въ данном* производствѣ. ІІримѣромъ 
вожѳтъ служить мебельная фабрика, гдѣ въ одномъ производствѣ 
соединены работающіе рядомъ столяръ, токарь, рѣзчикъ по дереву, 
обойшикъ, стекодьщвкъ, крас-илыцикъ и лакировщикъ.

Во второ къ случаѣ онъ прежде всего организует* данное 
производство по принципу расчленевія труда и обставляетъ 
фабрику большимъ аяпаратомъ механическвхъ среДетвъ произ
водства.
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Въ обоих* случаяхъ въ оборудованное ігредпріятія рядомъ 
съ предпринимателем* существуютъ только зависимые, технически 
несамостоятельные рабочіе. Въ первомъ случаѣ они происходят* 
изъ самостоятельныхъ ремесленниковъ, и задача предпринимателя 
"•^лючается въ органцзаціи ихъ, чтобы создать единство произ
водства; во втором*— это единство уже дано,' я нужно только оты
скать необходимый для него составвыя части. Вскорѣ, однако, от
ливе между рабочими того и другого прѳдпріятія исчезает*.

Въ основѣ прежняго ремесзевнаго предиріятія лежало сотруд
ничество немногихъ одинаково обученныхъ силъ, хот? бы и нахо
дившихся въ различных* стядіяхъ подготовки (ученик*, подма
стерье, мастеръ). Р&ботавшія совместно в* каждомъ ремеслѣ группы 
во всѣх* своихъ элементах* рѣзко отличались отъ такихъ же групп* 
в * других* ремеслах*, и переход* изъ одного промысла къ дру
гому былъ невозможен*; кузнец* не могъ стать шорником*. За
кон* признавал* это, проводя рѣзкія границы между различными 
ремеслами.

Современная промышленность соединяет* совершенно неравный 
н различно подготовленный рабочія силы для совмѣстной работы 
в.г одном* и том* же предпріятіи. Группировка их* въ дѣляхъ 
производства совершается во всѣхъ отрасляхъ промышленности 
на основании одинаковыхъ нринцииовъ организаціи. Рѣзких* гра- 
ницъ между промыслами нѣт*. Нѣтъ н профессіовальныхъ отличій 
между предпринимателями; они вмѣются только между рабочими. 
Функціи предпринимателя тѣ же, стоит* ли онъ во главѣ город
ского трамвая, металлургическаго завода, или ткацкой фабрики. 
Между рабочими, напротив*, благодаря постоянному расчленению 
труда, мы находимъ въ настоящее время многочисленныхъ спеці- 
алистовъ, въ которых* нуждаются различныя отрасли промышлен
ности. Слесарь, токарь цо металлу, литейщпкъ, строгальщик* 
встрѣчаются во всѣхъ отдѣлахъ широко развитой металлической 
промышленности, во всѣхъ областях* машиностроительной инду
стрия, въ желѣзнодорожвыхь мастерских* и т. под.; истопники и 
машинисты необходимы въ каждомъ крупном* предпріятіи, неза
висимо отъ того, производятся ли в* нем* бумажный нитки или 
иллюстрирован выя газет«; столяр*, жестяник*, токарь, бондарь 
могут* входить в* состав* самых? развообразныхъ предпріятій и 
такое же всестороннее прпмѣненіе находятъ себѣ конторщики, 
чертежники, инженеры. Къ нимъ нужно прибавить еще массу не
квалифицирован ныхъ рабочихъ, которыхъ поглощаетъ крупное 
производство. Во многих* случаяхъ предпринимателю остается 
только сочетать эти рабочіе элементы въ необходимой пропордіа  
и сорганизовать ихъ такъ, чтобы они дѣйотвовали какъ ц+льный 
механвзиъ.

Изъ всего из.южепнаго видно, что раздѣленіѳ труда въ раз
личныя времена оказывало совершенно различное вліявіе на хо
зяйство народовъ и на жизнь людей, смотря по принцвпамъ, пре- 
обладавшимъ на данной ступени хозяйственной жизни.
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На ступени замкнугаго домашняго хозяйства господствуетъ 
либо соединение труда въ рукахъ отца или матери семейства, либо 
раздѣленіе труда, основанное на институтахъ рабства и крѣиост- 
ничества. И  въ томъ и въ другомъ случаѣ семья является по
стоянной производительной и потребительной единицей. Здѣсь 
имѣотъ силу прннципъ: кто трудится со мною, тотъ и ѣстъ со мною.

Н а  ступени городского хозяйства господствуетъ спеціализація и 
раздѣлевіе производства. Производители отдѣльныхъ частей про
дукта лично свободны, но способъ и время ахъ производства олре- 
дѣляются главнымъ образомъ иотребителемъ ихъ продуктовъ, кото
рый въ соотвѣтствующихъ случаяхъ соединяетъ ихъ во временный 
производительныя единицы. Въ теченіе этого времена онъ нерѣдко 
даетъ имъ также и харчи.

Н а  ступени развитаго народнаго хозяйства производствомъ 
цредметовъ, основанвымъ на раздѣленіи труда, руководить пред
приниматель. Производители отдѣльныхъ частей— лично свободные 
рабочіе, которыхъ предприниматель соединяетъ въ продолжитель
ный производительныя единицы. Всякая иная форма общенія 
здѣсь исключена, и если, по случаю юбилея предпріятія, предпри
ниматель устраиваегь празднлкъ своимъ рабочимъ, то газеты от- 
мѣчаютъ, что онъ ѣлъ и пилъ за однимъ столомъ съ ними, и уема- 
трвваютъ въ этомъ особенно милостивое отношеніе съ его стороны.

Передъ нами два совершенно различаыхъ экономическихъ міра, 
отдѣленныхъ другъ отъ друга глубокою пропаотыо. Въ то время 
какъ отъ первоначальнаго соединения труда въ домохозяйствѣ, а 
отчасти и отъ раздѣленія труда старага времени вѣетъ теплотой 
основаннаго на нравственныхъ принципахъ общенія людей, совре
менное раздълсніе труда пронизано холоднымъ, непримиримымъ ду- 
хомъ разсчета, договора, наживы. Въ то время какъ прежнее 
раздѣленіе труда являлось носителемъ хозяйственной самостоятель
ности, современное раздѣлеаіе труда повергаетъ все болыпія массы 
въ зависимость. По своимъ производителышнъ функціямъ люди 
подъ гнетомъ капитала все болѣе дифференцируются, въ потребле- 
нія же своемъ пни все болѣе нивѳллируются. Если въ старое время 
имущество каждаго было индивидуальнымъ произведеніѳмъ его рукъ 
и головы, какъ бы вдмлощеніемъ частицы его <ш», то въ настоя
щее время окружающіе насъ предметы потребленія нредставляютъ 
собою произведения многяхъ головъ и многихъ рукъ. Къ ихъ твор- 
цамъ мы совершенно равнодушны, также какъ и къ самнмъ про- 
изведеніямъ, за которыя мы уплатили владѣльцу по рыночной цѣнѣ. 
Въ тѣсномъ кругу профессіональной деятельности, умъ съуживается 
нерѣдко до полнаго отупѣвія. За эту утрату полноты бытія и ра
достей творчества получили ли мы достаточное вознагражденіе въ 
видѣ богатства цредметовъ потребленія, которыми мы теперь рас- 
полагаемъ благодаря тому, что для насъ трудятся тысячи рукъ и 
за насъ думаютъ тысячи головъ? Или, быть можетъ, раздѣленіе 
труда, сдѣлавъ жизнь болѣе богатой наслаждиніями, въ то же 
время сдѣлало ее болѣе бѣдной радостями?..



IX .

Органкзащя труда и образоваяіе общестаенныхъ илассовъ

.Эконощі.чеекаи оргаяизація труда х) во всѣхъ Своихъ’ формахъ 
сеть актъ іірисвоеоблеиія. Веѣ явленія этого река, относятся ли 
они къ области соеди*!енія труда, соФпуднвчёства .или раздѣЯенія 
труда, всѵодятг.изт> сгреміонія устранять возможной несоответствие 
ме;кду трудовой» задачей и ивДивйДуаЯьйкмн т ж ікв  и привести юй> 
въ еоотаѣгствіе другъ ci' другомъ. Вслѣдствіе это^о, они д о й й х  
оказывать іШавіе iis литяость, вынуждая ео приноровляться физи
чески и духовно къ осридѣдопяой трудовой задай и приспособляться 
къ ней. При отомъ т;нача.іѣ всегда необходимо п^ѳодЦѣть извест
ное вяіпротнвасніеот стороны чоловічевкой природы; но коль скоро 
эго удалось; дільяѣйшас уітрзжвсніе уже вызывает!. вмѣсто отри
цательного дѣйетвія положительное. Чеяокѣкъ качиваетъ взимать 
въ особеаяоетя своЬго трѵда; у не№ 'вырабатывается въ этомъ от- 
йошезні особтііі йноровКа; направлеяныя постоянно къ одной и той 
же цѣли, умственйца евдй развиваются въ' отомъ именно направле
нии; словомъ— ПрсдрасГіоложеніе къ этому tpjSy становится nacfbfc 
его суіцества; кЙ о р ю  Онъ отличается' отъ друГв-хъ людей.

Если, Таким! образомъ, родъ труда, которому иосЬящаетъ себя 
человѣкъ, сяоеобенѵ наложить особый отпечатокЬ на его индиви
дуальность, то возаакаетъ Вопросъ, ваейолько такія обусловленный 
трудомъ иядайійуальныя отличія вліяютъ ira -общественную жизнь 
человечества. Болѣё рѣзко воігросъ этотъ формулируется такъ: со- 
 ; ______

О Дли луЧіііаг'!’) ц о й п м а ш я  'йалагі>і‘маѴо ы , этомъ 'бчсрііѣ п дву-Ѵь 
прйъщущиУА бу$* і>’яебсяиоітайѴ'Ц&іь■ •здВ»-ь':схе#гнФйчв«Ш обзоръ Ш -  
довТ. іГноДвкдОВк. (,>[»ганйваціи труда.

Л. С^дміоиіе труда,

НО' il

. О. Р^здѣленіе труда

1. Образование .нрофес<-.ій,
■% О п о ц іал ім ац ія . .
8. Равділвніе цриизводстиа. . 
4. .Расчлевснір’ труда, 
й. ТТереміішоиіс труда;
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отвѣтетвуётъ ли опрѳдѣленнсй" арганйзадш труда д оиредѣленнцй 
строй общества, и какое вліаяіе первая оказываетх на второй?

Вопросъ этотъ не такъ ярость, каііъ мсжетъ казаться съ пер- 
ваго взгляда, Проще всего, нагіримѣръ,' было бы свестй индійскую 
кастовую систему къ"наслѣдстігеаной иередачѣ дрофессій и считать, 
елѣдоватезьно, всточнйЬмъ ея раздѣленіѳ труда. Ilo  w .  зваемъ, 
что низідія касты'другого ' пройсіождбні«. чѣмъ высшія, и суще
ствуют* нѣкоторыя уйазаніа на то, что при возввкновішінэтихъ 
яаслѣДственн&хъ ббщШ вёдяйі^ клайовъ оказали также вліяиіе 
мѣсто жительства и иауіцестиенное состояніе. .Затѣмъ, сущность 
кастъ усматривали въ чистотѣ крови п общедія. Такъ, в.аііряиѣръ, 
разлйчіѳ кастъ исключало общвость трааезъ, не препятствуя, дови- 
дймому, тому, чтобы зайятія была одинаковы. Все это ваознѣ до* 
пусяаегь 'предисложвяіе, что раздѣленіе по лрофвссіямъ является 
не причиной 1). a слѣдствіемъ вознйхтаго изъ племенныхъ разли- 
чій раздѣленія на кастьг. Иодосвый же продессъ. развитія можно 
установить и для средяевѣковтъ сословг».

Вообще, что • касайся отаошеній между хозяйствомъ и обш.е- 
ствомъ, то ве сдѣдуеть 'забывать, чіо ини шѣютъ взаимный ха
рактеръ, и яри этомъ весьма рѣдко удается точно установить, что 
является причиной я что посдѣдствгемъ. Подобно тому какъ какой- 
ііибудь видъ органязадіи труда, захватынаюжій личность на всю 
жизнь, -даетъ обществу своеобразно дйфференцировавныхъ людей, 
точно также и обпдество, съ свое'й стороны* вд; своихъ слояхъ и 
отдѣльныхъ лиЧі^стяхъ, /Іаегк для"'организЕідга: труда готовый ,ыа- 
теріалъ. ИзгЛютнаго рода: оргаяигйція труда облегчав,тъ развитіе 
опредѣлевныхъ формъ сотрудничества в раздѣленія труда, тогда 
какъ Другія форліы организации затруднаюгъ ихъ развцтіе. При 
гооиодствѣ рабства, наиримѣръ, лучнге всего продвѣтаютъ свячныя 
работы (Arbeiivorkettimg); наличвость многочасленваго класса ие- 
изиущнхъ рабочимъ способствуетъ тодгу, что развивается расчлеяе- 
ніе труда. Но соціальные • иоцейта сами по ісебѣ. t-ще во ыогуть 
вазвать- у*а<тняыхъ -явлёній; для этого должны существовать кромѣ 
того усаовія техничеекаго и обяіекультурваго характера:. вапркмѣръ, 
для расчлеиенія труда —  многообразно дифференцированный аппа
рата орудій производства.

Такимъ 'образомъ, всѣ эти взаимоотношевія чрезвычайно сложны 
а требуЮтъ ира изслѣдоваиіи ихъ большой осторожности. Большею 
частью удается только установить, что въ хозяйственной и социаль
ной жизви идетъ рука обі руку, но мы лишь рѣдко въ состоянін 
рѣшить; какова крйчннная зависимость между данными явлевіяыи. 
Если мы, сообразно ч г іі -этимъ, попытаемся указать тѣ соціалышя 
откошенія, -жакйг'ЬЬоткѣтствуютъ раздтічнымъ формамъ организадш 
труда, то мы очутимся зъ области, чрезвычайно, мало изсдѣдован-

1) Выть можетъ; ' сказанное йышгі (стр. 47 и; слѣд.) о илсмеивы.ѵь 
вромыелнхъ способно навести на правильное объяснение.
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ной, гдѣ каждый шапь, сдѣланпый въ сторону отъ прямого пути, 
ведегь въ непроходимый дебри.

Что касается, прежде всего, напболѣе древней системы органи- 
заціи труда— совдиненія труда, то оно, невидимому, яе оказало иа 
общество никакого вліяаія. Тіервыя его проявленія относятся къ 
дохозяйствеяному періоду, когда каждый вынужденъ былъ произво
дить всю необходимую для его живри работу. Въ болѣе шврокихъ 
размѣрахъ соѳдицввіо труда встречается на раанихъ етупеняхъ 
замквутаго домашняго хозяйства. Орудія производства несложны и 
малочисленны; каждое азъ вяхъ служит^ для самыхъ разнообраз- 
ныхъ цѣлей; всякШ долженъ умѣть владѣть иии. Такого рода 
трудъ, очевидно, не можетъ породить разслоенія общества, не мо
жетъ создать соціально завиеимыхъ отнвшеній. Такое общество 
должно, повидимоиу, состоять изъ однородной массы хозяйствъ, У. 
таховымъ оно дѣйствительио является, пока господствуетъ общин
ная собственность на землю. Внутри каждаго отдѣльнаго хозяй
ства можетъ Имѣть иѣето раздѣленіе труда между мужчинами и 
женщинами; но! внутри общества раздѣленія труда еще нѣтъ; 
каждое домохозяйство въ этомъ огношеніи есть точная копія про- 
чихъ. Если тѣмъ не меиѣе встречаются социальные ргшичія, то 
причину ихъ нужно искать въ другихъ обстоятельствах!..

На болѣе высокихъ етупеняхъ разпитія вплоть до самыхъ 
высшихъ соединение труда сохраняетъ тотъ же характеръ. Въ 
настоящее время оно имѣетъ мѣсто почти исключительно въ низ- 
шнхъ сферахъ экономической ясизни и въ низтихъ слояхъ обще
ства. Оно большею частью вытекаетъ изъ стремленія къ само
стоятельности, являясь поддержкой «маленькихъ людей», ихъ 
опорой и утѣшеніеыъ. Иногда оно проявляется здѣсь даже какъ 
противодѣйствіе слешкомъ далеко зашедшему раздѣленію труда 1). 
Если бы оно одна господствовало въ хозяйстьѣ народовъ, то эго 
привело бы общество къ смертельному однообразію, ибо ииъ исклю
чается всякое стремлен іѳ снизу ввѳрхъ.
> Другое дѣло сотрудничество. Правда, въ своей наиболѣ« не

прочной формѣ—работы въ компаніи,- оно имѣѳтъ мѣсто только 
временно между равными и ке можетъ поэтому оказывать вліяніе. 
на разслоеніе общества, являясь, въ лучшемъ случаѣ, отраженіемъ 
его. Наиротивъ того, обѣ формы работы скопомъ оказывается не 
безразличными для содіальной группировки; онѣ создаютъ и со
храняю т зависимая соціальныя отношѳнія или поддерживают^ 
существованіе тѣхъ отношеній, какія образовались подъ вліяаіемъ 
другихъ условій. И  to же, хотя и съ меньшей опредѣленностью, 
можно сказать о нѣкоторыхъ формахъ групповыхъ работъ, Въ 
обоихъ случаяхъ сотрудничество многкхъ обусловливается значи-

' Л.
*) Сравн. мою статью въ Handwörterbuch d. Staatsw. ІУ,'гстр. 377. 

(I' у с с к. и « р ь в. -  въ сборннкѣ „Исторш труда, къ овяаи съ нсто- 
ріой ніікоторыхь формъ цромытленности“. Статьи изъ „Haiulw. d. Sta- 
atxw\“, подъ ред. С. И. Булгакова. Изд. Водовозовой. 1897, стр. 70 и 
слѣд.).
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тельностью работы ио.сравненію съ недостаточностью о руд: I, н въ 
томъ случаѣ, если такогр рода работы постоянны, или часто повто
ряются въ какой-нибудь отрасли хозяйства (иапримѣръ, въ сель- 
скомъ хозяйств!.), онѣ требуютъ для овоега убозпечеяія прочной 
соціальной группировки, охраняемой какою-нибудь высшею властью.

Этвыъ въ значительной мѣрѣ, объясняется продолжительное 
еуществованіе рабства и крѣпостничества, хотя нельзя сказать, 
чтобы эти институты первоначально возникли язъ необходимости 
сотрудничества. Повсюду, однако, гдѣ существовало владѣиіе людьми 
и ааслѣдственаая зависимость рабочаги населевія, мы видииъ, что 
внаяалѣ госаоданъ я рабъ мало отличались другъ отъ друга, что 
оба они одинаково трудились, и что зависимое сословіе по числен
ности не только не превосходило господствующее, но было даже 
меньше его. Но съ теченіемъ времени это измѣняется; порабощен
ная часть населенія становится болѣе многочисленной, не столько 
вслѣдствіо естественна™ роста, сколько благодаря войнамъ, похи
щ е н ^  и оокуикѣ рабовъ, угнѳтенію болѣе слабыхъ свободны» 
людей., kl одновременно пропоходитъ рѣзкое отдѣленіе имущаго сво- 
боднаго нас.елеьія отъ несвободнаго; въ глазахь перваго трудъ яв
ляется чѣмъ-то позоряымъ, для второго онъ становится все болѣе 
тяШ'лЦмъ ярмомъ. Глубокая пропасть раздѣляетъ общество на двѣ 
части, и яѣтъ другого средства устранить ее, какъ отмѣна принуди- 
тсаыіаго труда, if о и это не всегда сказывается дѣйствительнымъ, 
какъ это видно, -наиримѣръ, изъ того рѣзкаго различія между сво
бодными в вольноотпущенниками, какое мы находимъ у римлянъ.

Необходимость такого постепеннаго развитія объясняется мо
ментами техническаго характера, которыми обусловливаются болѣе 
сложный формы сотрудничества. Вслѣдствіе несовершенства ору- 
дій 1), для дооткженія болѣе крунныхъ результатовъ необходимо 
массовое гірииѣненіѳ человѣческой силы. Всякій уепѣхъ отдѣль- 
наго хозяйства возможенъ лишь при условіи увеличенія числа его 
подневольных;, рабочихъ. Всякій рость благосостояиія госяод- 
ствующпхъ клаесо.въ связанъ съ огромньзмъ, по нашимъ поня- 
тіямъ, расточекіемъ человѣческаго материала. Ііослѣдній же въ 
цѣляхъ болѣе цроизводительнаго примѣненія труда долженъ быть 
организованъ и дисцаплинироваяъ.

Необходимость группового пользованія рабочей силой несво- 
бодааго яаселенія всегда объяснялась его ненадежностью и лѣ- 
воотью, вслѣдствіе чего требуется строгій надзоръ за работой, и, дей
ствительно, эти признаки являются повсюду характерными для 
несвободнаго труда въ качествѣ постояннаго института. Но но 
только для него одного; они представляютъ собою необходимы«, 
соиутствующія явленія всякаго полуцивилизованнаго общества и 
встречаются также среди людей свободныхъ. Іѵромѣ того, рабовла-

1) Сравп-. также Л. L o r i  а: „Die Sklavcnwirtschaft im modernen Ашѳ"- 
rika und im europäischen Altertum“ въ Ztscjir. f. Social- und Wirtschafts
geschichte IV, стр. 68 и сл.



дѣледъ ira-ряду съ системой сотрудничества1 прииѣяйотъ также сис- 
тез» j  '»ІзДѣяЙнія " труда тамъ. гДѣ' есть возможность отвести каждому 
рабочему особый кругь <івяІ!аіідостей, за ішполневіе которыхъ онъ 
л йзяЩ'а ' « гІШ & ЁеаныяііІ)," ? Id' большею 'частью въ области нрса-ч- 
водсіка^такоё^йдѣлойіе^особатс круга рабогъ для каждаго является 
и іи ] т т Ш & кяыяь, или яввй&Дйма*, '"рсіѣдетвівг- чего нрй оринудв- 
теліжомъ.трудѣ сотруд'кичезтво' еобев'но обшарйое- примѣ-
неніё !й ; і5вляеі'ся преобладающий) пряидигшмь организзціи хо
з я е в а .

У же Дазидъ Юмъ *) замѣтвлъ, что рабство необходимо требуетъ 
строгой „военной дисциплины, я мы действительно находимъ'ер 
всегда "при .'этой системе оргапизація труда.

Вь Кгййті «каждое вЬЩаіде' хозяйство ииѣяо своихъ
ремеелцдвгковъ и, рабочихъ, раздѣлеьныхъ па партій. Мы яотрѣ- 
чаемд>;,тавд партія во владѣчіяхъ знатныхъ' людей древ&яго дар- 
ствц а .пііДіікъ. какъ ояй, кредводнтедьствуемыя знаиснов'осцемъ, 
дефіілядіоѵъ іірѳдъ владѣльцейъ помѣстья. Особую партію соста- 
шяшгъ а гребцы; и дажо демоны, .резѵідое: ночью солнечную ладью 
по ирдавкному дарсг.ву, иосягь эго казваиіе. Такъ же организованы 
ремеслецаек^ въ храмагь и аекрополяхъ; ешіетекій чияовнякъ яе 
м о ж р П і . щ і а ч о  представить людей низшаго сословія. какъ въ 
фоу^Ь ■ едавичиый. рабочій такъ же «ало еущоствуегъ для 
кеш , ' ііцкъ..)І№ нашихъ геясраловъ— единичный солдате... Если 
даже свободные я полусвободные работники выступаютъ только 
цартія^й, то настоящіе »рѣпреувае хра’йовъ и некрополей, а также 
крвце^тные врзргьяко бргаяизовавы совершенно какъ вэивовія 
команды я ' считаются даже частью армін» 5).

ІГЬчто подобное су шествовало я въ круигшхъ рабовладЬльческихъ 
іо:щйотвахъ дреряцгоЛ ’ина. Вь помѣстьяхъ несвободные рабочіѳ 
разделены на отдѣдьт, смотря ио ихъ заяягіяиъ; каждый отдѣлъ рас
падается, въ свою очередь. на раб.ичіо отряды,— яо болѣе чѣиъ віі 
десять, чело(аѣкъ каждый,— которые подчинены «погонщику»; всѣ 
«ни вдѣсгі находятся подъ начальством!, вияликуса. Ежедневный 
трудъ совершается въ зоеняомъ аорядвѣ; ночью они помещаются 
въ казараахъ. Въ нанболѣе богатыхъ домахъ и fàm ilia urbaua 
имѣ.егь такой же характеръ; при икнератбрекомъ дворѣ отдѣды 
рабовъ носятъ прямо названія кщдегій ила корпораций 4j.

Мы .вядааъ, такимъ образомъ, какъ необходимость ботрудьачеетва 
пришла къ прр'чнымъ организаціямъ среди квсв'обрдйаМ населепія. 
Въ неаенмііей стерни/ зто . нмѣло мѣсгл.и сиоелѣдствпі въ римскомъ 
колонат};, въ .средневековомь бірщканомъ ^троѣ и і|ъ яовѣйіііѳмъ
"■? " -— -—-г г  . . . . .

. A).4W, ДЖМе'ВД .даже .осЫщяр . часто при домашиихъ раоотахъ и 
чміуййахъ ' 'стр. W  и cxfe'jù а •ЙЙакв стр. 213 и сзѣД. ;

})  Essays, çip. 252.
, і  г ® a ,#  Ägypten. un.« ügypüsdx'H .Leben im Altertum, стр. 

iÖO • 1 S'.i, " 7 ,
4') Сравн. M a r q u a  г df: Privatleben '1er Uöaier, crp. 114 и сл:, 154.
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крѢаоогпЕчествѣ, благодаря (шторыиъ Необходимый ддя: крупяшл* 
хгізяйстбі рабочШ"’ силы Уединялись зъ замквушя йориораши'для 
того, чтобы,, сри измѣня.то(ае0 ся ,ййтр,еО.Н!)отй въ рабочвхч*. ррахь  они , 
всегда' п\1ѣлий> н#яі)Ьѣ 'çâ жатв#..- Можно даже
спадать, что Ъ&^щцкЦиЦ .ÇTpûïC и^г^р-Ьфавде jp , и « ч а а *
к р ѣ г і о е т к а я ' ЩЪщявб^. т> необходимости .оогрудцичвства^': 
которой и обусловливалось шярокре ихъ .расвросдацшт«.--Яі,:«рай?л~ 
жйтельяое с у г я о с т в Ы і а н і е . ' ' :П'пат.0 о ..тч оавэйооо ет? *:•

ï 1 % tîkiîy этойѵ,...'становится яесф}аѣяйнмі. вшдѣйщвіе еотруд* 
нйчестві) яа общеотвеянуи гру0парош;|,,1.^ о , заложило , аа обще
ство ав°Ъ)ШО ооЬбйЙ. Ь Ш аДьЕ^-я^^оД отечар ічЦ  но оказало 
еуйёствеяйое вЖ йіе и на дутаеваый ’складъ р%5ртяввовъ*- ' Одвнь 
йзъ 'Йм&іхъ Йубоком^слейнйхъ ^ ^ щ а те л Д .-^ с р ^ ге р м а в іж ш Е »  
аграрныхъ угі('ПІй 'Х Ѵ П І вѣка r) .; лаходнлъ, м^о.-лаибодѣе бросаю- , 
щеюСя ’ въ/тлазк Тёртой’ характера- крест.ьявъ ададетгед- «тѣсвая- 
ирянязаяност'ь к'гл- другъ кг. другу. Она бодѣе обідртельны, между 
ь0б6%! чѣ'мг иросѴые 'горожане. Онй §сз;рѣчаюхся ежедневно аа, ра
ботой. ѵ$ угадкбѣ, іѣтомъ— 3â .иолѣ/зкмой—-въ амбарѣ или нра- 
дйльи’К' Ояя, хгодоб*во селдатамъ,. образуют?. іорнусъ a пріобрѣтаютъ 
также Щ Й іі de corps». Это откосится ко .зоѣмь вддамъ ■ кесвобдад-у 
наго -Штііявія: bfr&oppji&o&iti и дясціцлвдяр^^ааяосхь. труда соз
даем. 'стадцподойшй ааееі-д. г.оторьія. rfea> хупѣе и лѣадвіе, чѣмъ 
безнадежнее ихъ ' поможете ; ;-

Въ'этокъ яакйййаетея . отчасти прачяна. калой, производит,ел*г. 
m â to  ихъ'труд а, что,’ въ свою очередь, вкзываетъ ^оезчед-рвѣчвую 
j M É â  яъ обрзпіеііій /съ вами,' Евзводйшую рнбоііаго на сту  ̂
h ö eü 'гйивЬтнаго. ОттГ одного гібко.лѣяія къ, другому влѣсгѣ; е-ь оди- 
ваковнмъ трудоаъ передается я Одинаковый < бг̂ ав-ь мыслей, тѣ-жа 
чувства яо іОДаошенію-' ira ÿvaëTàî&iio. ГбсподствуюгдіЁ класс* ужо 
замѣтяымъ образомъ, какъ умственно, такъ и физически, отличается 
теперь отъ угнетаемаго. какъ pociaoé дерево отличается отъ запах» 
шаго. Но.дрп.чвяи я;.р#дстеія спутана къ этомъ вроцсссѣ въ одввъ 
безйорядочрдй клубРкъ; н и  вядвмъ только лабирввгь дѣйствій я 
яротвзодѣйетвій хозяйственных* я социальных* аокз.нтовъ, и, явгдѣ 
не находимъ вита...по которой можнобыло бы безошибочно напра
виться ири' изучеяй йтях-і» .'aBJfOBii. Существуют* тѣсяыя взаимо» 
отнрліенія между обѣимв оолаотямн— вот* все, что мы кожей* уста
новить с-» вѣкоторою достоаѣрноетйе.

Несравненно легче- ' oonpôc* vrtitb  "різрѣзяаеіся въ отнощввіи 
третьей фсгрмы oprännsa.îûî!г.труд%,.в.»еяяо. раздѣлеяія труда, и здѣеь 
опъ пріобрѣтаѳгь для надь асобцй автересъ. Ибо въ настоящее 
время онъ затрагвхветъ каждаго человѣка въ отдѣльвосій; кйЖдый 
Щ і.  васъ, е.сля' саъ гВа' хочетъ ’быть безполезяымъ члеяоиъ человѣ- 
че-^аго oomecTBs, должен ь нрй.спс:осбиться,к,ъ каяой-вибудь спеп,іаль-

;' ‘ *} О h i’ is  t î  аді .Д а.г.ѵ о; rtjp’imr den- Ch.arakt-or der Bauern urfd ihr' 
VöriialtniR •gèg№'4iê"U'uti»l!»;rrn utid gi.«gea die Kcgicning, Втейід« 1 ?8в> 
стр, 14 п сл.
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ной отрасли труда, и чѣм* лучше онъ достигает* этого, тѣмъ болѣѳ 
значительными становятся различія между людьми во всѣхъ ихъ 
поступках* и мышленіи. •

Германская перепись профессій 1907 года различала 13.668 про- 
феосій. Если даже допустить, что нѣкоторыя профѳссіи въ различ
ных* частяхѣ государства носят* различная наименованія, и что 
поэтому, во избѣжаніѳ двойного счета, необходимо сдѣлать изъ этой 
цифры нѣкоторый вычет*, то нѳ слѣдуетъ, съ другой стороны, за
бывать, что особенно въ области общественной службы и либераль
ных* профѳсеій имѣются весьма различяыя занятія, называемый 
однимъ яменемъ, и что многочисленный работы, обусловленныя въ 
отдѣлькыхъ крупных* предпріятіяхъ расчлененіѳмътруда и составляю
щая спеціальнооть особыхъ рабочихъ, тожѳ далеко не всегда различа
ются переписью. Поэтому приведенную цифру можно скорѣй о читать 
слишкомъ малой, чѣмъ преувеличенной. Такимъ образомъ мы имѣемъ 
13.500 различных* вйдовъ человѣчэскоа дѣятельноста, из* кото
рых* каждая въ современном* обществѣ можетъ стать задачей че- 
ловѣческой жизни и подчинить себѣ всю личность человѣка.

Къ тому жѳ постоянно образуются новыя спеціальности *). Вся- 
кі§ новый способ* производства, всякій успѣхъ въ обласги тех
ники иди наука подчиняется общему принципу раздѣленія труда и 

ѵ замыкает* мыслящих* и чувствующих* людей въ узкія рамки 
мелких* и мелочных* профеееіональнихъ интересов*. Время, ко
торое предсказывалъ Фергюсон*, когда и мышлеиіѳ станет?» осо
бой профессіей, уже давно наступило. Круг* общечеловѣчёсках* 
интересов* суживается въ той же мѣрѣ, въ какой расходятся ’между 
собой частные интересы безчисленныхъ жизненяыхъ сферъ, и ста
новится труднѣе борьба за существованіе.

Естественный и культурный раздичія между людьми, безъ оо-

і) Съ 1882 по 1907 годъ число профессій, различаемых* германской 
статистикой, увеличилось па 7469. Оно равнялось по

профессиональной пѳре-
писи:

1882 1895 1907
А. земледѣиіе, садоводство, скотоводство, лѣсо-

851водство и рыболовство . . ................... 352 465
В. горная, горнозаводская, фабричная и строи

7616тельная промышленность........................... ... 2661 5406
С. торговля, пути и средства сообщения . . . . 1215 2266 2692
1). домашнія услуги и перемѣнный поденный

В.
труд* ................................................................. 75 82 125

военная, придворная, государственная, обще
ственная и церковная служба, свободный
профессіи............... .............................................. і876 2079 2484

Итого . . . 6179 10298 13663
. Насколько этотъ численный прирост* дѣйотвительно соответствует* 

увеличен!» видов* профессШ и въ какой мѣрЪ его слѣдуетъ приписать 
большей точности статистической обработка матеріала—трудно сказать. 
Но, безъ сомнѣвія, доля замечаемой разницы должна быть отнесена къ 
росту раадѣленія труда. ,

!



мнѣвія, способствует» тому, что они расходятся въ жизни въ аа- 
мыхъ разнообразных* ваправленіяхъ —  но все же въ значительно 
меньшей степени, чѣмъ это нерѣдко полагають. Конечно, всякШ 
анаетъ, чѣмъ долженъ отличаться жокей отъ носильщика, пйвоваръ 
отъ портного, танцовщица отъ пѣвацы, поэтъ отъ купца, если’ они 
находятся на высотѣ своего прпзванія. ІІо  какія природыыя каче- »
ства заставляют* одного стать изслѣдователем* трихин*, другого 
переметчиком*, мозольнымъ оператором*, чулочным* фабрикан
том* ила продаяцомъ сигар?,,— было бы такъ же трудно ог/редѣлвть, 
какъ предсказать уепѣхъ отдѣльнаго человѣка въ какой-нибудь 
либеральной профессіа;

Если, такимъ образомъ, нѣкоторыя профессіи могут* довести 
исключительное природное дарованіе до высшего развитія, то въ 
большинствѣ случаевъ дарованіе не можетъ нмѣть шачевія. Но 
всѣ Іпрофессіи при постоянном* упражнввіи и навыкѣ приводят* 
къ взвѣствой дифференціаціи людей, ими занимающихся: одни ор
та,™, вслѣдствіе неупотребления их*, ■ атрофируются, тогда какъ » 
д ^ гіо , вслѣдствіе постояннаго примѣпѳнія, достигают* значитель- 
наго совершенства; въ зависимости отъ рода груда личность фи
зически, умственно и Нравственно настраивается на извѣбтвый 
лад*; профеесія накладывает* на нее особый, нерѣдко даже внѣш- 
нимъ образомъ замѣтный отпечаток*. Это всѣ мы признаем*, когда, 
встрѣчая незвакомыхъ намъ людей, мы невольно относи мъ ихъ про 
себя къ той иди иной профессии.

Дифференцируя людей, экономическая организація труда про
стирает* тѣм* самым* свое вліявіе и на все общество. Одинако
вая жизненвыя задачи и воззрѣнія, одинаковое экономическое 
положение и привычки ведугь к *  образован® новыхъ соціаяьныхъ 
групп*. Возникаютъ профессіовзльныя сословія, связанный до 
мельчайших* своихъ развѣтвленій настолько сильной общностью 
интересов*, что она въ состоянш сгладить прежпюю сословную 
разницу или, по крайней мѣрѣ, свести ея значеніе до минимума. 
Мысами были сввдѣтеляшв того, какъ эти новыя соціальныя 
группы вышли за предѣлы политических* границ*, какъ эти, вы
текавшие и8Ъ профессіональвой группировки, сопіальные интересы 
и чувство общественности заглушали ваціональное чувство, пок.о> 
ющееся на общемъ происхождении.

При этихъ условіяхъ мы имѣсмъ одвованіе поставить выдви
нутый уже вовѣйшей біологіей вопросъ: преемственны ли п въ 
какой мѣрѣ, Еызвааныя, раздѣленіемъ труда, индивидуальная раз- 
личія между людьми въ обществ?; со свободным* ., выбором* про
фессии подобно тому, какъ этого рода особенности унаслѣдуются 
въ кастахъ и родовыхъ сосзовіахъ? Дѣдо идзтъ въ данном* слу- 
чаѣ не только о прирожденных*, йеобходимьгхь для той иди иной 
профессии, качествах*,, возможность передачи которых* но и 
только— никак* нельзя отрицать. Дѣло идет* о физическом* и ум
ственном* лредрасположепіи. къ каков нвбудь профессіи, о пріобрѣ- 
тенной путемъ приспособлен ія къ опредѣлеаной сферѣ трудэ аз о-
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ровкѣ, объ обусловленном!», етемъ трудомъ уметвениомъ уррввѣ, о 
сложившемся подъ его вдіяніемъ міровоззрѣніи и раправденіи воли.

Съ такой точки арѣнія вопросъ этотъ „со времени шекспяров- 
сіюй «Зимней Сказки» трактовался въ литературѣ не раз'ь, в обы
кновенно такимъ, образомъ, что. изображалось вліяніе врецатанш, 
идувдаго въ разрѣзъ съ характеромъ и усдсвіями' жизни родителей. 
Взгляды ва результаты такого восивтанія въ теченіе ноелѣдняго 
столѣтія измѣвядясь неоднократно, и на этой нробленІ, восішіаіаія 
и  наследственности историкъ литературы съ уопѣхогь могъ бы 
ирослѣдйть зависимость яоэтаческаго творчества отъ д уЦ  времена 
и жизненны хъ условій писателей. Въ то время какъ у Диндау 
(«Gräfin Lea») дочь ростовщика, несмотря на отцовское восиита- 
ніе, представляетъ образецъ благородства характера,--въ р^ианѣ 
Арсэна Гусов (Arsène Houssaye: Los .trois duchesses), .изъ трехъ 
подмѣэениыхъ тогчасъ посдѣ ражденія дНтей рыяъ-крестьянки, 
несмотря на княжеское вэспитаяіе, по угау и.дакданяостям:ѵіОстаетея 
крестьяне вомъ, дочь легкомысленной актрисы становится кур
тизанкой, а дочь герцогини и въ низменной средѣ проявляет?» при
рожденную высоту образа мыслей, , , , .

И  въ научной литературѣ вопросъ,»тогъ затрагивался яе разъ. 
Такъ В. Г. Ридь въ своихъ «Kulturgeschichtliche СЬшякоегкирЬ» 
йротивоиоотвляетъ «огранидрквымъ креетьявскнмъ, аадьчйкамѵ. 
окаичввающихъ. гянназію первыми, «умственно весьма развядыхъ 
сыновей образоваиннхь родителей», которые с.ъ трудом-  ̂ пере
ходят» изъ класса въ кдассъ. Первые, нолагаетъ овъ, становятся 

-въ увиверситбтЬ посредствен а-нми отудеатаки, которыхъ скоро об
гонишь, если онъ вообще дойдетъ до уяіжерощ-ета, «образованный 
сыпь образояаяныхъ родителей». Въ концѣ концрцъ прежнШ кресгь- 
анскій міільчвкъ станетъ «въ высшей степени ноередственныиъ, 
но всегда корректньшъ .чивовнишвъ»-. . Что выходить щъ сыигг 
обрачов&вяыхъ родителей, которому «различные умегмшзыо ад е- 
рвеы бшш навѣяны уже въ родательскомъ домѣл, обтѵе^оиь мы 
къ вожалѣнію,, не узнаомъ. 1 ■

Съ прятнзаніѳмь -ва строго-яаучяое иаелѣдовані# —  щ щ /р о  
предыдуідій авторъ, довидкмому. не нрвкьнвхіють— разенажривш-ь 
впбрвыс и съ большой увѣрояаоотьіо разрѣшае?ь çïotx воііровъ 
Шмоллеръ х). «Првепособденіе ивдивидовъ, говорить адцу
или другому роду труда, усиленное: ■ передачей па яаслѣдетву въ 
теченіе столѣтій, все бодѣѳ. увеличивало индивидуальный рагиичія

 j ------------------  ' , • î..,:. •. ,f йОЯАЯ
i) Шмодлеръ нъ .речевзіи о моей квдгѣ в> Jahrbuch für (k'setzp,., 

Verw.' und Ѵрйс^ѵ. XVH (1893\ стр. 303 п сл.,, осн&рвалт, эта выраже- 
віе, предлагая скотрѣть яа эти его разсужітяі» какъ Hà'cwerb рода 
„ист0рпій.'~фило<;оф'скій олыгь“. Я на вижу разницы м«жду этим» 'Ойрв- 
дѣлепіемъ я- вмраакпіемъ, ином удагребдапяимъ. Не могу так«« черв- 
няті» аа доказанное, что я въ существенных!, пунктам» его ве иодяа;ь. 
Въ виду этого считаю, наибулѣе правклыш^ъ . «ставить. далыОДшрв 
взлозкевіе нъ Томь же 'вид*, ісакъ оно было напечатано въ иёрвойь 
издакін, 'обратив'!, мпмаиіе читателей' <іа отішсяіційвя сюда въ указал, 
мѣстѣ замѣнішЬх Шмоллера.
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людей». Всякай #и«Ш я общественная оргайгіпaііія вокойтоя,«о 
его мнѣвію, на в е о ^ я т а о К  дифферёаціацпг, с%словлёвной раз- 
дѣленіемъ труда. «Кастй, арйстократія, вь вкдѣ ^к^вен^тва, 
военачальнаковъ, Купцов?,, цехёй>8 etpöS, век ооР|еменная .орга
низация труда являются лвіиь я8ііѣв*і(ицйй*Ся; too. ôpéMèréa .фор
мами, навязанными обществу раЗдѣленіемъ груда и Дифферавіііа- 
ціей, и каждый иылолняѳтъ ту или иную фувкцікѵ яе только-.бла
годаря своимъ пвдиввдуальйыиг. йсобеннсстямі. и случаю, во tâfeâe 
благодаря своему физическому и умственному склайу, сйоймъ яйр- 
ваиъ, своимъ мускуіамъ, которые 'обусдовлѳйы иаслѣдствеВной пе
редачей, предоііредіііевіі яричвинноі зависимостью мяоШ ь МікЪ- 
лѣній. Рамичія ве зъ еоціальвомъ положеяіа, Н ірф иф ^у  АІЩ&Ѣ 
и доходѣ являйте» лишь вторичными т^дѣдстзіяии сбді&Ейой 
диффѳренціацін» }%- *

Читатель, можетъ б и т ,  «йидаетъ, чтгі авторъ попытается ФЩ~ 
зать столь поразятельтая аоложенія на оевованіи дййяыіъ бкіло- 
гіи. Одаако, если не считать вимозеткнхъ біокогйчеекйіъ ’âtëâfeM, 
овъ не идетъ агимъ путемъ. Между тѣмъ, если é&i 'бвъ Ш Щ Ѣ , 
дальше въ томъ же иаиранленіи, онъ »емииуеио догаеяъ бк До 

. .ояр^дѣланій ионятія наслѣдствеяностй я разгрййЕЭДяія йя offi&açHta 
отъ области подражав ія и воспитанія -}. : .

Ш»тоху а ми вынуждены будемъ оставить зтотЬ &ÿh» и обра
титься къ ав&аазу того обшярнаго яоторвческаго и йтяотра ф$ге- 
скаго материала, ш  основаиіи котераіч» Шиоляеръ -вывоДвТъ сйои 
иоложенш.

Нѣчто странное зіроисходагв съ такого родй аШричейкими до 
казательствами! Взору, обращенному вазадъ, вѳадя ѵф^дйавлаются 
какъ бы перемещенными. Бричвеа a слѣдствіе дадутся одинаково 
близкими. Мы находимся въ яологкевіа смотрящаго пѣ даль чело- 
вѣка, которому выступающая далеко йзт-йа группы дйгіовт. коло
кольня представляется находящею?« неаосредственйс аа нерёднкмй 
зданіяии.

Боюсь, что и ПІиодаеръ въ рѣшающахъ момрнтаіъ свбйхѣ об- 
ширныхъ изыскавія видѣлъ причинную зависимость иоторкчёсклхъ 
авленій въ последовательности, вротнвеводолвбй. дѣЁствнгеіъяон.

») Срвн. статьи Шмоллора о раадІмвЕіи труда wü-.ero.Jalirtw«*!;, \Ш . 
стр. 1003—1074, XIV,. стр. 45—105 я краткуда *5йодку-.ідавчдавъ w  Р-гва^ 
s tech e  Ja h rb ü ch e r, т: LXIX. c m  464

2) Такого родацадвтиу, правда,, о̂ вяѣ; йіайуіб,' сдѣлаігь KJuut: 
..Entwicklungsgeschichte des Kâgéatuæs, стр&'-TSÖ-и - л д В д . ; іь>з£гап?Ь» 
біологовъ занимающая иасъ здѣеь' крсшлема ігаелѣдйгввнш>«тп А?» 
жется рѣіцена; особенно W о iS man. »  L̂his К ai melasma, Jena,- Kr2)pa>- 
шиталыго оспарйшілъ передачу во на<г,ій;дству рм^>^йрнцхъ гсачеуръ. 
Сра-вн; тайжо: Gs ïf. o u: Â theory of heredity въ Journal of the Anihrypo ■ 
logical Institut..- V, стр. 3ß9cw Ojx-V J a w я is: The РгіиЙрЫз of 'PsycnAîcçl.*, 
H, 678.—Alfr Russel W a l l a c e  (Studies scientific--ttnd social,• f, стр. ЭТ2) 
приводить очень интересные примѣрк,, изъ. д а щ ^ ъ .^ н  h^Buepßfeb ва- 
ключевіе, что пріобрѣтеяная ръ ré-ieuié' вѣскодьк|ихъ ііоііол Ьнііі^аухѵмь 
уііражаеаія, сноровка не иередается но яася'Цеуву и ие,#дару;вдааіі;гъ 
способности къ росту.
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Поскольку эта явлеаія не относятся къ вреиепамъ, ускользающимъ 
отъ историчаскаго изсдѣдовавія, какъ, напримѣръ, возниквовеніе 
кастъ, жречсскаго сословія, древнѣйшаго дворянства—поразитель
ный выводъ Щмоллера можно было бы, мйѣ кажется, безъ труда 
перевернуть в сказать: различіѳ въ ниуществѣ и доходахъ есть яе 
слѣдствіе, а главная причина раздѣлевія труда.

Для прошдаго, поскольку взучвніз его для насъ доступно, это 
можетъ быть доказано съ очевидаою ясностью. Неравенство въ 
размѣрѣ и характерѣ землевладѣшя у древвихъ грековъ и риилпаъ, 
а также у германскихъ к романсрхъ народовъ, начиная съ ран- 
няго средневѣковья, являлось основой сословяыхъ различій. Дво
рянство, крестьянство, крѣпостныѳ рабы аредставляюгь прежде 
всего только различена въ имуществеаномъ отношеніи сословія и 
лншь со временеяъ становятся профеесіояальными классами 1). Обра- 
зованіе профессій, начавшееся собственно въ срѳдніе вѣка ісъ по- 
ивлеиіемъ сословія ремесленниковъ, также имѣетъ свои ко'рни въ 
распредѣленіи имущества. Дворовые или крѣиостные, не имѣвшіе 
земли, но владѣвшіе какимъ-нибудь нромысломъ, начинают* примѣ- 
нять свое искусство за свой страхъ. Форма, въ какой они занима
ются ремесломъ, влолнѣ соотвѣтствуетъ ихъ бѣдности: это исключи
тельно работа на заказъ, при которой рѳмесленяикъ получаепь ма- 
теріалъ отъ заказчика. Настоящее рагдѣленіе производства между 
земледѣльцемъ и ромесленникомъ наступает* только позже. Реме- 
сденникъ пріобрѣтаетъ собственный промышленный капиталъ. Но На
сколько капиталъ этотъ еще ничтожеяъ, можно лучше всего усмо- 
трѣть взъ того, что обыкновенно рекесленникъ работаетъ только 
■поштучно на заказъ, а весь процесс» производства, проделывае
мый продуктомъ, находится въ однѣхъ рукахъ. Производство почти 
исключительно мелкое. Если какое-нибудь ремесло, вслѣдствіе Об
ширности области производства, нуждалось въ болѣз крупяокъ ка- 
литадѣ, то првбѣгади не къ крупному предггріятію сь расздене- 
ніемъ труда, а къ спеціализаців, которая, уменьшая размѣръ не
обходимая промышленнаго капитала, сохраняла мелкое произ
водство.

Такимъ образомъ, каждый шагь, сдѣланный раздѣленіемъ труда 
въ средаевѣковой промышленности, зависѣлъ оть размѣровъ иму
щества. То же имѣло мѣсто и въ торговлѣ, Срѳдневѣковый тор
говый классъ происходить изъ городскихъ землевладельцев*, кото
рые посредствомъ заклада домовъ и покупки ренты стала облада
телями движимаго капитала. Изъ этихъ рентьѳровъ и купцов* со
здается въ X V I I  вѣкѣ классъ фабрикантовъ. Благодаря тому, что 
нослѣдаій своими капиталами оплодотворяетъ промышленность, воз- 
аякаютъ обѣ новыя формы раздѣленія труда— расчленѳніе и яере- 
мѣщеніе труда— и достигает* своего разсвѣта уже существовавшее

i) „Служилое дворянство“ не только ие является доказательствомъ 
протігвъ этого, но, наоборот?,, говорит!, за такое повиманіе» Оно было 
<5ы немыслимо, если бы ему не предшествовало дворянство ыомЬстное.
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раяѣе раздѣзеяіе производства. Только теперь полуфабриката мас
сами переходят» изъ одной мастерской въ другую, становясь в» 
каждой изъ явхъ капиталом, вь каждой принося доходъ; во-веѣх» 
отдѣлахъ производства ка них» нарсстают» новые проценты з 
издержка. Расаденеяіе труда предполагает» яаязчность класса яе- 
яиущпгь рабочих». Онъ возникает» язь частя рсмзеленнаго класса, 
лишившейся работы вслѣдотвіе капиталистической органиааціи раз* 
дѣлѳвія труда, в изъ безземельного крестьянства.

Именно въ облаетз промышленности зависимость раздѣлейія 
труда отъ акущеотвеняых» уоловій особенно ярко выступает» на
ружу. Въ средніа вѣка scasifc успѣг» раздѣгенія труда въ обла
сти прокнямѳвяостя приводив» къ увеличен!» наела источннеов» 
дохода для городского населекія, ибо уменьшал» размѣры проиы- 
шленвых» капиталов»; въ настоящей время ароіреосъ въ еферѣ 
раздѣленія труда укеньшаегь. наоборот», числу самостоятельных» 
хозяйств», вбо увезанявает» разаѣры нообхедямаго основного и 
оберогяаго прожышлеанаго капитала. Въ средяіе вѣка стрекались 
возможно догьше задержать п р о д у т  въ производств*, чтобы во
плотить въ нем» возможно большее количество труда; въ яасгоа* 
щее время, благодаря расчленен.;» труда, оборотный капиталъ воз
можно быстро проводятся черезъ данный етдѣл» процесса произ
водства, чтобы создать возможно болѣе выгодное отаошеніе между 
уплаченным» процентом» н выручаемой прибылью. Въ ередніе еѣка 
недостаток» въ капатагах» вшивал» спеціазняацію; въ настоящее 
время обяліе капиталов» ведет» къ рагчденвнію и перемѣшсяію 
труда.

Итак», въ своихъ основных» чертах» «оврекеняая соціазьагіЯ 
дёффоренціаціа обязана своим» возяяваоввкіадгь раздвяіам» въ 
раоарвдѣлевіи яиушеетва а продогйает» покоят»-ся sa этой» осво- 
вааій, все болѣе укрѣвияеігои» есвремеяяшгь хозяйет&евяык». 
строем». ІТослѣдяее объяснив гея весьма просто елѣдующаяя двумя 
обстоятельствами: I )  яри нашем» зковокяческом» строѣ всякая про- 
феееія приносят» доходъ; но только яхущіе вкѣвт» возможность 
ш ъ  всей области оргавз'зацш труда выбрать себѣ назбохѣе доход
ная мѣета, предоставив» неимущим» удовлетворяться кеяѣе доход- 
вымя 2 ) имущество во своей наайтздистаческой прпродѣ способно 
и безъ лячнаго труда в л а д ѣ та  приносить доход» и с» этой своей 
способностью передается во іаслѣдству. Поскольку наша ямугаіе 
классы представляют» собою a сояіазьйо-врофвссіовалкане класса, 
они а ваяются таковыми не въ сил у того, что врофессіи создав-! ъ 
имущество, a вслѣдствіе того, что выбор» врофеооік обусловлз- 
вается имущественным» состоянием», и приносимый ею доход» 
обыкновенно повышается и понижается подобным» же образом», 
как» в рзвяѣры имущества, ва котором» основывается данная про-

М Орави. L e  t i n  a  r: D ie F ïë ib ë it  d e r  B erufsw ahl (Lelpaig, 1838} > 
exp. 27.
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Все это не представляетъ собою ничего новаго. Каждый изь 
насъ дѣйетвуетъ по етому принципу, который подсказываетъ нааъ 
ежедневный оиытъ к который иризнавадся всегда и экономической 
наукой. Не даромъ же вся теорія заработной платы исходить изъ 
предположения, что сынъ рабочаго не можетъ стать вачѣмъ авыиъ. 
какъ рабочимъ, и что обусловливается это не его наслѣдетвеЕяок 
профессіональной приспособленностью, а его бѣдностью. Неужели не
нужно еще доказывать, что профессія, для которыхъ требуется ка
питалъ или значительный издержка на подготовку, почти что за
крыта для неимущихъ? Пресловутая «свобода выбора занятій» 

. имѣеп. такимъ образомъ зааченіе тоаько зъ очень узкихъ предѣ- 
лазгъ. Въ рѣдкихъ, исключительны хъ случаяхъ эти иредѣлы иногда 
переступаются; въ общемъ же степенью состоятельности, родителей 
определяется если ве спецівльность каждаго, то во всякомъ случаѣ 
тотъ соціально-професекшальиыЗ классъ *), къ которому онъ будетъ 
принадлежать. «Соціальвый р&нгъ» для каждаго црофессіональнаго 
класса въ глазахъ людей врядъ ае еохранилъ бы свое зкаченіе безъ 
соогвѣтственнаго имущественваго цеиза—доказательство тому, что 
и овъ йъ ковцѣ концовъ есть ке «вторичный результата еоціаль- 
ной (основанной на раздѣдеиіа труда) дифференціаціи», а дитя 
брака по разачету между имуідеетвомъ и ирофессіеЗ.

Сколько бы и« вв различала социально-професфовальяихъ клас
сово каждый из'ь нихъ обякмаетъ собой вэсьма разнообразны,*! 
отрасли, между которыми совераіаетсч постоянный сбмѣнъ рабо
чихъ СПЛЪ. Этотъ обмѢйЪ происходить ПОСТОЛЬКУ, поскольку |(рЕ • 
близвтельно равны имущественный условія аднхъ профессий, т. е. 
поскольку онѣ езходятсз въ одномъ «соціаіьвомъ рааіѣ»- иваче 
говоря: поскольку люди встуиаютъ между собой въ бракъ, бывдкиъ 
другъ у друга, находятся на одномъ и тоиъ же образовательвомъ 
уроваѣ. Всѣ 0ти моменты находятся между собой во взаимодьй- 
ствіа. Наиъ ежедневно приходится вядѣть, какъ крупный чвноа- 
аикъ заставляетъ сына своего заниматься сельскимъ хозяйствомъ, 

* кнѣя.вь виду купать ему вяослѣдствіи помѣстье, какъ еынъ Еруп- 
яаго помещика иди фабриканта избираотъ ученую карьеру, смаь 
свящ шяЕка становится ивженеромъ, сынъ инженера—врачекъ, с ы е ъ  

врача—купцомъ, сы&ъ купца—юристоаъ или архатѳкторомъ. Такъ 
же легко и часто совершается переходъ отъ крестьянина къ сель
скому учителю яда пивовару, огь пекаря къ часовыхъ дѣлъ на-, 
стеру, отъ кузнеца къ керѳплбтчику, отъ, рудокопа къ фабричному 
рабочему, отъ сельскаго батрака к% желѣзводорожаоиу сторожу или 
извозчику. Несмотря на большую разницу зъ техяикѣ труда, мы 
зсѣ находимъ такіе переходы въ с о ц ій л ь е о ь ъ  о т н о ш е н іи  вполнѣ под
ходящими, а въ экономическом ь—ваоднѣ правильными, хотя врядъ 
лв существуютъ болѣе «дифференцированные» раадѣлеяіемъ труда

І) Объ этомъ пошітіи, въ которомъ я старался выразить взаимодѣй- 
ствіо между имущество«. и ирофессіей, сравн. мое сочйненіѳ ..Bevölke
rung des Kantons Basel-Stadt“, стр 70.



люди, чѣмъ миаистрі и сельскіи хозяинъ. фабриканта и профессора, 
купецъ и архитекторъ к т. п. Къ тому же мы знаемъ, что во нно- 
гнхъ случаяхъ, когда сыкъ фабрвканта дѣлается ф&брикантокъ, а 
■сынъ крестьянина остается крестьяникомъ, это вызвано соотвѣт- 
етвеннымъ іірофессін пмущестзеннымъ соетояніемъ, независимо отъ 
того, насколько навязанная роль подходитъ данному человѣку.

Брошенный нами взглядъ на действительную жизнь долженъ 
предостеречь васъ оіъ слишкомъ узкаго понимания ИІмоллеров- 
скоЙ теоріи наелѣдствеявости дифферояцированныхъ индивидуалѵ- 
ныхъ качествъ, прюбрѣтекныхъ подъ ъліяніѳиъ раздѣленія труда. 
Нельзя понимать эту теорію въ томъ омысдѣ, что сынъ сонож- 
явка, благодаря наследственной приспособленности. дѣйствитѳяьно 
болѣе пригоденъ тачать сапога, чѣмъ изготовлять, напримѣръ, 
рамки для картинг, а сынъ я«.стора, хотя бы ера рождевіз поте- 
рявшій отца, проявить наибольшую склонность хъ духовному зваяію. 
Если бы въ этомъ посаѣднемъ случаѣ предка пастора въ теіевіе 
двухъ стозѣтій передавала другъ другу духовный сааъ, то, побіоло- 
гическей теоріа наедѣдственкости. профессиональное пряспоообленіе 
взъ поколѣнія въ доколѣніе должно было бы возрасти, велѣііствіе 
чего должно было бы обнаружиться большее совершенство въ обла
сти данной профессіа. Однако, врядъ да кто-либо будетъ серьезно 
утверждать, что яаходящіася въ иодобн<?мъ положѳніи многочнедее- 
яыя яасторскія семьи ѳвангеличеокоі Германір даютъ въ настоящее 
время сравнительно лучшихъ псосовѣдниковъ и болѣе даровитыхъ 
пастырей, чѣмъ въ XVII вѣкѣ.

Въ области цехового ремесла нашихъ городовъ званіе мастера, 
вслѣдотвіе эгоистичной замкнутости отдѣіьныхъ проиыслозъ, съ 
XVI до ХУШ вѣка, за ничтожэыиа исключеаіяма, дѣйстватедьно 
всегда переходило отъ отца к4 сыну. Тѣмъ яе меяѣе техника при 
этомъ не только не усовершенствовалась, но даже понижалась и 
падала, какъ доказаіъ это самъ ПІиолдеръ въ одно! язъ болѣе рая- 
нахъ своихъ работъ ]). Сыновья не только не превзошли отцовъ 
въ искусности, но оказались даже неспособными удержаться на до
стигнуто! предками гысотѣ профессіояальной сноровки.

Въ ваду веего этого, не желая быть несправедливыми къ этой 
новой теоріз, мы должны будеаъ понимать ее въ смыслѣ наслѣд- 
ствевной передача фазическихъ и уметвезныхъ свойствъ между 
членами одного и того же соціадьнб-профессіональкаго класса. Но 
такъ какъ сощадько-профессшнальная группировка обыкновенно со
впадаете от. преимущественно® и подоходною, и такъ какъ имуще
ство и доходъ ояредѣляютъ высоту (матеріадьнаго и умственного) 
уклада жизни, то отъ автора этой теорій мы въ правѣ потребовать 
проведения границы между тѣмъ, что есть слѣдствіе обусловленная 
имуществевнымъ состояніомъ класса образа жизни я воепитанія, я

') Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19 Jahrhunde 
стр. 14, 6Ô7 и сл.
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тѣмъ, что должно быть отнесено къ унасдѣдованію профессиональной: 
при с о особ лензостн. Если такое разгразичеаіѳ зозможныхъ и вѣроят- 
ныхъ прнчинъ не проводится, если раздѣлевію труда безъ разбора 
прнписйваетея то, что съ больгаамъ вѣроятіемъ должно быть отне
сено къ уелоМяиъ аяуществевнап» раеиредѣлеяія, то во» эту теорпо, 
нрн нейомзѣкноіЙ слабоотн ея «ястораческаго доказательства», пря
дется считать лишь неудачной дарвавиствческой аналогіей, бездо
казательно выставленнымъ аодоженіекъ.

Никтс. кажется, не водвэргалъ еомнѣиію мрзеііственность «фв~ 
зйческаго я умотзекнаго склада», «нервовъ я мускулом-» взъ пс- 
кодѣнія* въ покоаѣиів въ прѳдѣлахъ одного к того же ссдіальяо- 
профвеоіонадьнаго класса. Пусть она называется наследственностью, 
яѳ сгѣдуеть только упускать язъ виду, что каждое новое ііокодѣніѳ 
лвшь путемъ обучеція a воспитакія поднимается на духовный s 
яравсгвѳкный уровень родителей. И волн при этомъ элементы обра
зовали вавѣваются на него (но мѣткоау выраженію Ряда—:tniliegén) 
окружающей средой к  лрямѣръ оя побуждаешь къ подражааію, 
еслй безъ труда кмъ уевавішетея многое, что другому, воспиты
вающемуся при йншъ уеловіяхъ поколѣнію дается лишь съ боль
шими усиліяѵш, то все же главное здѣсь не въ прирожденном!., а 
въ пріобрѣтенномъ. Это относится до извѣстной степени даже къ 
тѣлосложенію, поскольку оно зависать отъ йвтааія н воспитанія, 
отъ «нервовъ и мускуловъэ J).

Конечно элементы профессиональной прнскособленвоота когутъ 
передаваться тЬаъ же вутемъ «навѣванія» и і;одражанія, какь и 
другіе ѳлелеаты. Но процесеъ этотъ коренвымъ образомъ отли
чается отъ васаѣдотвеаноотя въ біімогаческомъ сяыслѣ *). Уна- 
Сйѣдуемое въ втомъ смысдѣ должно было бы обнаружиться даже 
въ томъ олучаѣ, если бы лотоиство съ момента рождейія совер
шенно se находилось подъ вліяяіемъ родителей.

Не знаю, существуют* ля люди, полагающіе, что фязвпескіл н 
духоввыя особенности, оаредѣляющія культурный уровень вагаяхъ 
шести или восьми сопіалько-щдафессіовальшхъ классовъ, преем
ственны въ томъ смыелѣ, что проявятся даже тогда: если потомство 
одного класса будетъ воспитываться въ сферѣ вліянія другого 
класса. Практическая жезвь даетъ въ этомъ отношенія лишь еди
ничные аримѣры, к никто до сихъ поръ не потрудился собрать

і) S c h a f  î l e  (Bau und Leben des socialen Körpers II, стр. 201) на
зываете это физическою стороной педагогики. О.чь говорите: „Физиче
ское воепитавіе каждаго новаго п.окоаѣнія, раззитіе въ вемъ тѣлес- 
ныхъ качествъ отцовъ или дѣдовъ составляете огромную задачу, при
входящую къ функцш полового размножения... Этимъ вторымъ акгомъ 
достигается такое физическое првспособленіе, какимъ яе обладшотъ ро
дители“.

0 неыъ-ге у Шмоллера и вдеть рѣчь, какь онъ самъ ясно гово
рить'въ „Preuss. Jhb.“ 39. стр. 464. Социологическое понятіе ввсаѣдствев- 
яости, конструированное Шефдэ (1. с. I, стр. 208 к сл.), его ке интере
суете, хотя многія взъ его разеужденій вызываюгь въ памяти конетрук- 
цію Шефлэ.
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ихъ. Въ т а к т ъ  случаяхъ большею частью дѣло идетъ о дѣтяхъ 
яиашихъ еословЩ, ьосиитавныхъ и даже формально усшовленныхъ 
членами высшяхъ чрофессіональнахъ класоовъ. Врядъ ли кто- 
нвбудь рѣшится утвврждать, что эти ивкуссгвенво вошедшіе въ 
выешу» соціальвую группу элементы впослѣдствіи отличаются отъ 
элбментовъ, принадлеж&щихъ кг ней во рожценію, худшими про
фессиональным в качествами ила болѣе ниакимъ культурнымъ 
уровнѳыъ,

Другой рядъ относящихся сюда наблюденій даюгь тѣ елучан, 
когда П0 Т0 ИСТ80  одного класса собственными силами поднимается 
до болѣе высоко стоящаго класса. Каждый знаетъ, какія трудности 
всгрѣчашъ такого ;>ода попытки въ нашъ вѣкъ капиталистеческаго 
производства, и какъ часто ояѣ теряятъ крушеніе, Каждый легко 
представить себѣ и образъ «выскочка», который при веѣхъ своихъ 
профессіоная&но-техви чески хъ доотоинствахъ нѳ въ состояніа до
стигнуть духовво-нравствеянаго уровня иоваго класса, въ который 
онъ вошелъ. Въ этоиъ уже кроется и тотъ фактъ, что вынуждаемое 
раздѣленіемъ труда приспособлен^ къ профессии —главное условіѳ 
матеріальнаго усяѣха—ножетъ быть безъ особаго труда достигнуто 
каждымь, тогда какъ нравственное и умственное приспособите, 
требуемое культурнимъ уроЕнеяъ профессіональнаго класса, созрѣ- 
ваетъ очень недлинно, цря томъ лишь въ соответствующей обета- 
новкѣ, я часто достигается только вторымъ иди третьнмъ поко* 
яѣніемъ.

Строго доказать несостоятельность наследственной ічоріи Шиол- 
лера такъ же трудао, какъ трудно было найти доказательства въ пользу 
еа. Нужно было бы, пожалуй, разобрать зсѣхъ велякихъ людей того 
или другого народа яо «рофвосічмъ ихъ родителей и опрѳдЬакть, 
сколько ззъ яигь вышло изъ яизшиіь слоезъ. Одновременно съ 
этимъ необходимо было бы установить для каждаго класса степень 
вѣроятаоста достиженія принадлежащими къ нему лицами болѣе 
вшіокаго положеяія. въ которомъ она только я въ состояніа найти 
лриложеніѳ своему крупному дарованію. И, наконецъ, надо было бы 
определить отношение дѣйствительнаго количества великахъ людей, 
вышедвшкъ азъ каждаго профеесіональнаго класса, къ полученному 
на осітованіи теоріи вѣроятноети. Я думаю, вѣтъ надобности до
казывать, что для такого изслѣдованія нѣтъ никэкихъ данныхъ.

Можно однако воложительно утверждать, что новая теорія про
тиворечить пониманію соареиенаызгь кульгурныхъ народовъ, осно
ванному на наблюдевіи многяхъ поколѣній.

Какъ часто пряходгтсв слышать жалобы на то, что столько 
талантов* погибаетъ вслѣдствіо иѳблагопріятныхъ внѣшнихъ уоло- 
вій! Правда, на это возражаютъ, что всякій истинный таланта 
всегда пробьеть себѣ дорогу, Однако это утвержденіе, лестное для 
самолюбія счастливцевъ, жизнью рѣдко оправдываетеэ.

Все наше соціальио-правовое развитіе со времени французской 
реводюців покоится на томъ принципѣ, что каждому открыта до- 
ступъ ко всѣиъ свободнымъ профеесіямъ и всѣмъ государствен-
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ньшъ должностями, въ которыхъ мы все еще видемъ высшую 
ступень префессіояальнаго разсловнія. Ііранцякъ «свободваго вы
бора урофеесіи», призианіо котораго завоевано было послѣ тяжелой 
борьбы, оылъ бы круняйкъ заблужденіенъ, a старанія. провести его 
въ жазпи-т-наирасннмъ трудогь, если бы для осуществленія его 
нужно было прѳодолѣть не только неравномерность нмущественнагс 
раапредѣленія, во еще и наслѣдственноеть ирофессіональнаго при
способления,

Еъ тому же и нѣкоторыя ааибоіѣе отарыя учреждеяія нашей 
университетской жизви при свѣтѣ этой тѳоріи оказались бы оши
бочными. Всѣмь извѣстяо, кавъ сильно затрудкяѳтъ доступъ къ 
наиболее выгодаымъ профессіямъ дороговизна подготовки, Въ 
этомъ аослѣднемъ обстоятельствѣ давно усматривала большую 
опасность, являющуюся тормозомъ для созданія хорошихъ чинов- 
йиковъ  к профессоре аъ, в ее старались предотвратить посредствомъ 
устчЕОвлевія стипендій, предоставиѳвія даровыхъ обѣдовъ., допу- 
щсвія платежей въ разерочку в т. п. мѣръ, которыя должны сде
лать образование доступнывъ и для бѣдныхъ. Можно спорить о 
врагтячеекихъ результатах!. &тпхъ мѣръ. Но вое же при ое,ѢякѢ 
и гь  никогда ве слѣдуетъ забывать, что ѵсаѣхъ въ той яля ивой 
привилегированной нрофеосіи зависнтъ не тспько отъ личныхъ до- 
схсявствъ человѣка, но также и отъ содіальнаго воспитавія ка
ждаго, стъ его умѣнья использовать свои силы; что вь иашемъ е зс о - 
вершевЕОМЪ мірѣ скромный, хотя бы в достойный человѣкъ нерѣдко 
легко затирается дерзко пролѣзающею посредственностью; что н о д н е- 
мающекуся во соціальасй лѣстнив.ѣ съ самаго низу трудвѣе вгобраться 
на самый верхъ. чѣмъ тому, кто началъ взбираться съ середины 
ея. Нѣмедкоѳ выраженіе «sich hervortun» *) удачно отмѣчаетъ мо
мента лачнаго ѵчастія въ успѣхѣ на профеоеіояальаомъ -полркздѣ. 
Поэтому и «крестьянскія дѣтк оъ высшимъ образованіемъ», о ко
торыхъ говорить Риль, .впослѣдотніи остаются незаиѣтнымя людьми 
»рядъ ли во той причинѣ, что ояи неспособны создать ничего вы
дающаяся, a вѣроятяо и потому,, что въ извѣстный моментъ не 
суиѣли «выдвинуться», но оумѣли себя показать.

При всякой содіальной группировка, при которой ииѣетъ зка- 
ченіе профессія, въ каждой группѣ возникаетъ классовое чувство, 
инстинктизно противящееся «сякому желающему проникнуть извнѣ 
й не дающее ему ходу, несмотря на талантъ, тогда какъ своихъ 
членовъ, принадлежащих* къ группѣ по рожденію, хотя и олабыхъ, 
оно поддержаваѳтъ и защищаетъ. Такъ, для карьеры въ чиновни- 
чьемъ мірѣ, болѣе другихъ сохраяившемъ характеръ чисто профес- 
сіональнаго класса, на-ряду съ имуществомъ рѣшающее значеніѳ 
амѣютъ личныя и семейный связи, и тамъ, гдѣ оаѣ служагь прн- 
крытіемъ системы непотизма, онѣ могутъ придать этому сословію 
срямо таки родовой характеръ. Во всей остальной лежащей за его

-) Ему соотиѣтптвуегъ русское слово „иыДЙинутьсЯ“. Примѣч. перев.
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предѣлами, обшираой области ирофессіояадьнаго труда, до тѣхь 
поръ, пока будетъ существовать современная организация хозяйства* 
за имуществомъ тѣиъ паче сохранится зяаченіе главваго фактора 
въ образованіа общественных.1!, классовъ, рядомъ съ которымъ раз- 
дѣленіе труда будегь ииѣть лишь второстепенное значеніе, подобно 
тому, какое вмѣетъ сотрудничества на ступени прянудитѳльнаг» 
труда. Если профессія переходить отъ отца къ сыну, то это про
исходить не вслѣдствіе того, что унасдѣдуется профессіональная 
приспособленность, а потому, что переходить яо наследству иму
щество, отъ котораго зависнтъ принадлежность къ профессии.

Въ виду этого, наследственная теорія Шмоллера -конечна, по
мимо воли ея автора—являетъ непривлекательный черти социаль
ной философіи имущихъ классовъ. Она говорить человѣку низкаго 
происхоясденія, почуявшему въ себѣ силу занять болѣе высокое 
положеніѳ въ професеіональной жизни: «оставь всякія надежды; 
твоя тѣдесная и духовная структура, твои нервы, твои мускулы, 
причинная зависимость между поколѣніями тянуть тебя вкизъ. 
Твои предки въ точеніе столѣтій были крѣностными, твой отецъ и 
дѣдъ были поденщиками. ты нредназначевъ для подобной же про- 
фессіи». Мнѣ вѣтъ надобности доказывать, насколько выводы этого 
аоваго ученія рѣзко иротиворѣчатъ нашему нравственному созна
нию, нашему идеалу справедливости.

Въ той стадіи недоказанная тезиса, въ которой это ученіо 
находится въ настоящее время, оно, ио моему мнѣнію, опровер
гается довольно часто дѣлаемымъ наблюденіемъ, что весь путь отъ 
низшей до высшей точки современной культуры, отъ низшей до 
высшей ступени раздѣленія труда, отъ подножья до вершины со- 
ціальной лѣстшщы продѣлывается въ обоихъ наітравленіягь въ те- 
ченіе одного иоколѣнія. Нужно собственно удивляться, что подобное 
ученіе могло возникнуть у народа, который среди своихъ гигаятовъ 
мысли насчитываете Лютера, сыва рудокопа, Канта, сына шорника, 
Фихте, сына бѣднаго сельскаго ткача, Вянкельмана, сына сапожника, 
Гауса, сына садовника, не говоря уже о многихъ другихъ ').

Существуетъ старинный авогдотъ о кардиналѣ, отецъ котораго 
былъ свинопасомъ, и гордомъ своимъ ііро.чсхождеиіемъ фраацуз- 
скомъ поеланяикѣ. Въ какомъ-то сложномъ дѣлѣ, зъ которомъ кар- 
диналъ умѣло и настойчиво аазцищаіъ интересы дѳркви, посланвикъ 
вспылилъ и попрекнулъ еге происхождевіемъ. « Действительно, с«а-

1) Еще Валерій Макоимъ паписалъ главу (III, 4) 71)е huiuili loco na- 
tis, qui clari avasernnt“, которая начинается такт»: Saepe even it, ut et 
humili loco nati ad summain dignitatem consurgant et, generosissimarum 
imaginura foetii« in alit[uod revoluti dedecus acceptam a maiorilms lacem 
in tenebras corivertant.—Въ повѣйшемъ значительно смягченномъ изло- 
женія своей теоріи (Grundriss, стр. 396 и слѣд.) Шмоллеръ объясняет/, 
тотъ фактъ, „что въ народѣ, находящемся въ обшемъ иа высокой сту
пени развитія, великіе люди выгодятъ язь всѣхъ классовъ“ „своеоб- 
разнымъ вліяніемъ принципа измѣичивости“. Но это ничего намъ но 
объясня^тъ.



siurb кардавахь, отецъ ней яаоъ евивей, яо если бы вашъ отедъ 
былъ сваЕоазсомъ, то и в н  осталась бы тѣаъ же».

•Въ этомъ малвиьЕомъ разеказѣ лучше, пожалуй, чѣмъ это кожьо 
было бы сДѣаать длвнвыми разсуждевіями, выражено набзюденіе 
меогйхъ воколѣа?8, чтя достоинства отцовъ m  всегда передаются 
внук&мъ и правнукацъ, и «едв даже унаелѣдуетея професаія, то 
часто умѣвьв ее выполнять нечезаетъ. Всккаа аристозратіз,— иму
щественная, едя профессиональная,— оъ теяеніекъ временя выро
ждается. какъ 'вырождается растввіе, растущее яа еляшісоаъ тум о й  
почвѣ. Нѣтъ даже надобности аоагаать яодъ этинъ враветвеянее 
вырожден!«, достаточно ослаблеяія фкзяадсквхъ в у и е ів в в гш ъ  
силъ, цоияжевія разиЕоженіэ, ятоба доказать, что цратохъ саѣжвй 
крови азъ низшахь сяоевъ ирсфэіяіоваяьаой жяаан въ выегаіе 
является и а в я н а г  услові-емъ здороваго ооціальваго обмѣаа веще
ства. Именно въ томЪ; чтобы одЬаать возмежвымъ повтѳявняое 
соціальаоа восхождекіе a nocrosasoé обвомеаів высшвгь профес- 
сіональкыхъ клаосевъ, мы всегда усматргввди великую задачу ва
шего времени, между тѣмъ какъ кастовый строк, авлящщЩся не
обходимым. рэзульт&томъ теор'В яаолѣдствевноётн, представлялся 
намъ ке яачаломъ, а концсшъ всакаго культуряаго развиія.

Ma твердо будеаъ стоять т  этой течкѣ зрѣаш. Разрѣшѳвіе 
этой яроблемы является для есбремеявмхъ ьудьтуршхъ народовъ 
воярозоігъ жазнй. Ибо бела асторія чему-’-нгбудь ааеъ научила, то 
прежде всего езѣдующеиу. Если вародъ ве «оаютъ обновляться 
изъ бьшщаго въ няш вхъ масеахъ родника свѢжйхъ тѣлесныхъ 
к духовен» cKibj то къ в ему можно отвести сказанное когда-то 
Нябуромъ объ Ансліь в Голландии: еаъ лш ѳнъ своей сердцевины 
в аеявнуемо должгѣъ погибнуть,

—  232  —



X .

Типы большихъ городовъ на прстакеиім пяти тыончелѣтій.

Вольшіе города не ітредставляюгь авзеиія новѣйшаго времени. 
К иева Ѳивъ, Мемфиса, Вавилова, Няаевік, Зузы, Экбатаны ведутъ 
яась въ глубокую древность Въ третьай главѣ пророка Іоны мы 
читаѳмъ, что Нзнезія. атотъ «вгаивіі городъ», заянмалъ простран
ство въ три дня вутв; Геродотъ :) вазекаеываетъ о Вавилонѣ, что 
ояъ вредотавлялъ огромный четыреугояьяикъ въ 120 стадіё съ 
каждой стороны, всего, еяѣдовательно, въ 480 стадій, или на вашу 
мѣру— въ 88 километровъ. Такимъ образомъ онъ занимадъ пло
скость въ 484 кв. килой., т. е. въ восемь разъ большую,, чѣмъ 
Верданъ. и почти бъ двѣнадц&ть разъ большую, чѣмъ Дрездевъ. 
Одянъ теолегъ-статнетщкъ, на освовааіж указавія Іовй, что въ Ни- 
невіи было «120,000 человѣкъ, не уиѣвгаихъ отличать правой н 
яѣвой стороны», наочитааъ въ вей милліояъ жителей 2). Какъ бы 
то ни было, яѳсоанѣияо, что массы народа жали ка простран
ств ах ^  окружевныхъ крѣпкяяи сгішаая, величина которыхъ при
водила въ изувявнів ве только совремевниковъ, но a иозднѣйшягь 
путешественников, вядѣвшихг развалины этихъ городовъ. Однако, 
они совершенно яе походная на ваши города. Оня не имѣля связ
ной сѣти улицъ, а представляли лишь огромный пространства съ 
многочисленными большими к малыми группами домозъ, между ко
торыми разстилалясь поля, сады, луга в фрукговыя рощи, служав- 
шш ве время войны убѣжгщемъ длв всего овружнаго населения и 
его стадъ и, благодаря своимъ размѣрамъ, крайне затруднавшія 
для непріятеія осаду. Разсказъ Аристотела 3) о томъ, что въ то 
самое врена, какъ В а пи.то е ъ  уже три дня находился вь рукахъ 
непріятегя, часть «города» ничего не знала объ этомъ, представ- 
віяется праядоподобаымъ.

Но возявкновевіе подобныхъ городовъ всегда, невидимому, шло 
рука объ руку съ освованіемъ большагь царствъ отдѣльвыми мо
гущественными предводителями воннетвенныхъ ніемекъ. Поэтому

1) I, 178. (Г е р о  д о î  ъ: Цсторія въ девяти кнпгахъ. Р у с с к .  иерев.  
Ѳ. Г/Мищенко. Москва, 188-5. T. I, стр. 91). Относ, д»льв. срвн, въ особ. 
Р б і і і ш а п п :  Die Uebervöikeruag der antiken Grosstäde, Leipzig 1884.

2) S ü s s  m i l  ch: Götti, Ordnung И, стр. 335 и с д.
3j Polit. Ill, 1, 12. ( А р и с т о т е л ь :  Политика. Перев. съ греческ. Н. 

Скворцова. Москва, 186», стр. 126).
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города эти были одновременно и столицами. Въ дѳнтрѣ ихъ воз
вышался царскій дворѳцъ, который со своими каменными грома
дами н сгЬнама самъ представлялъ крѣпость, гдѣ жалъ царь со 
своими сокровищами, жеками, телохранителями и безчисленнымъ 
кояичествомъ рабовъ. По близости отъ него находились- храмы ва- 
ціоналышхъ бсговъ. Кругомъ жили вольные люди, чтобы въ случаѣ 
войны быть наготовѣ, тогда какъ женщины и дѣти во время по- 
ходовъ оставалась укрытыми отъ насадѳяій кочующихъ разбойни- 
е о в ъ . Въ гоеподствѣ надъ Малой Азю2 одно племя смѣнялось дру- 
гимъ. Халдейское царство смѣнилось асеврійскимъ, асоирійское— 
вавилонскимъ, вавилонское —мидійскнмъ, мидійекоѳ—персидскимъ. 
Но во время всѣхъ этихъ смѣнъ погабъ оданъ только большой 
городъ: Нвневія. Пѳрсидскіе цари жали псшерокѣяно во всѣхі 
трехъ столицаіъ царства: зимой—въ Вавилояѣ, весной—въ ела 
митской Зузѣ, a лѣтомъ—въ мидійской Экбатанѣ, съ тою цѣдью 
чтобы ихъ повсюду признавали наслѣднинами національныхъ царей:).

Совершенно иначе обстоитъ дѣло съ городами Египта 2). Мы 
знаемъ относительно фараоновъ такъ называемых^ среяняго и ран 
яяго царства (‘2130—1050 г,г. до P. X.) и есть основаціе пред 
полагать относительно фараоновъ древняго царства (приблизительно 
2000—2030 г.г, до P. X.), что каждый уважавшій себя царь при 
встуклевіи на прѳстолъ начвнадъ «строить для себя городъ», ко
торый а получалъ его имя. Городъ строился по алану Ѳавъ, оста* 
вазшйхся, благодаря своей евятынѣ, религіознымъ центромъ, въ 
теченіе додгаго времени, строился съ царскямъ дворцоиъ, кладо
выми, амбарами, садами и прудами,, роскошь которыхъ воспѣвалась 
придворныаъ пѣвцомъ:

Его величество построилъ горѳдъ 
Имя ему побѣдоносный...
Ояъ лѳжит-ь мйжду Лаяестиной и Егйптомъ 
И полонЪ всякаго добра.
Онъ яодобепъ южному оону 

' И будетъ долговѣчеиъ, какъ Мемфисъ.
Солнце восходить аа его горязонтѣ 
И заходить внутри его 3).
Всѣ люди покпдаютъ свои города 
И селятся въ западной его части...
Аммонъ живетъ въ южной части въ храмѣ;
Но Астарта живетъ на сторонѣ, гдѣ восаддятъ солнце,
А Уд ойтъ въ сѣверной части 4).
Дворецъ въ не.чъ 
Ііодобенъ небесному своду.
Рамзесъ, любимецъ Аммона. вънемъ богъ и т. д.

!) Срвн. Ed. Me y e r :  Gesch. des Altertums 111, § 15, ,
s) Относ даяьн. см. E r man: Aegypten und Aegyptisches Leben im 

Altertum, стр. 242 и слѣд. • .
3) Укаааніе на то, что въ немъ живетъ царь (Ь r m а п).
■i) Каждое божество имѣетъ свой храмъ, обращенный къ той сто- 

Лонѣ, въ которой находится его родина ( Er ma  n).
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Только одна взъ йтиѵ ь столицъ, Меифисъ, просуществовала 
долгов время; веѣ остальная погибла вокорѣ послѣ сиерти ихъ 
основателей; выступающія изъ береговъ воды Нила" сравняли глк- 
няныя постройки съ землей; насильственно переселенные жители 
снова разсѣялись, и только воздвигавшіяся каждкмъ изъ властите
лей инракиды сввдѣтельствуютъ объ ихъ мимолетномъ существо
вании.

Это етранное явлевіе вотрѣчается и до сихъаоръ въ Африкѣ, 
главнымъ образомъ въ обширной области, охватывающей простран
ство между южной границей Сахары и экваторомъ, и такъ какъ 
оно представляетъ наиболѣе древній твпъ большого города, то не 
лишнимъ будетъ на неыъ нѣсколько оотановитьоя, Всѣ существу- 
ющія тамъ болѣе или менѣѳ крупныя царства были основаны вы
дающимися предводьтѳлями воанственныхъ племенъ; покоравъ иа 
болыпомъ протнженіи сдсѣдтя племена, они со своими волнами 
строили хорошо укрѣпланвыѳ города, откуда наводили страхъ на 
своихъ подд&нныхъ :). Иоелѣ смерти такого царя наслѣдникъ его 
основываетъ въ другомъ мѣстѣ новую столицу; прежняя же пустѣетъ 
и оставляется совершенно на проязвояъ судьба; или во воякомъ 
случаѣ въ ней остается и ш ь  небольшое число обитателей 2). То 
же самое имѣетъ мѣсто, когда завоеватель покоряетъ какое-нибудь- 
царство, съ тою лишь разницей, что е ъ  этомъ случаѣ покоренная 
столица верѣдко, превращаясь въ резиденцію намѣстника, влачить 
и вдосаѣдствіи жалкое сутцествовапіе.

Ясную картину такихъ мертвыхъ городовъ представляетъ со
бою Суданъ, гдѣ они обозначаютъ этапы распрсстраненія магоме
танства. То, что сообщается въ описавіяхъ иутешеоіьій о размѣ- 
рагь большихъ гороДовъ 'Сокото, Кано, Гандо, Кука, Катаева, Ма- 
зенз, напоминаетъ во многішъ описаніе Вавилона у Геродота. Ко- 
лоссазьяыя каменныя ограды, выстроенный в поддерживаемый тя- 
желымъ трудомъ, окружаютъ огромный простравства, лишь въ не
большой ежей части застроенная домаиа, въ остаяьной жепредставля- 
ющія поля, луга и фаговый рощи. Единственное ввдноѳ строеяіе— 
царскій двирепъ, вблизи котораго ежедневно происходить оживлен
ный рынокъ, Извѣстная безопасность въ отвошазш жизни н иму
щества господствуетъ только въ стѣнахг .города; вплоть до етѣнъ 
доходятъ разбойничьи племена пустыни, и горе тому, кто выйдетъ 
изъ города невооруженный! У Барта я Нахтигаля мы se разъ чй- 
таемъ о томъ вяечатдівіи, какое производили на нихъ эти города 
издали, и о той картинѣ пустоты и ужаса, которую они находила 
за ихъ етѣяами 3). Даже знаменитый'Тимбукту оказался сплошною 
развалиной, когда въ мартѣ 1894 года французы безъ боя имъ 
овладѣли; подъ желѣзнымъ игомъ туареговъ оаъ превратился въ 
городъ смерти.

і) Срвн. 8 с h и г t z: Urgeschichte der Kultur, стр. 447 и сл.
JO Срвн. вып.  пе рв- ы й, стр. 22 и слѣд.
8) Срвн. напр. B a r t h :  Rèisen und Entdeckungen in Xord-und Zen- 

tral-Afrika/ II; стр. 49, 78, 123 и слѣд., 148, 168 и другія.
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Мы можемъ назвать ѳтогь гипъ города, встрѣчающійся я вь 
древвемъ Катаѣ, іібрвобытяиаъ деспотически «ъ городомъ. Желѣз* 
aas сада создала его а согнала туда жителей какъ въ большой 
укрѣпдовный лагерь. Дань, доставляемая зъ иатурѣ покоренными 
племенами, наиолняетъ кладорыя а склады властелина в обильно 
корматъ тысячеголовый придворный штата и многочисленны! за
висимый огь него ^едЕІі людъ; время оть времени походы прино
сить «неисчислимую добычу». Кой-какая Промышленность и произво
дима« иностранцами торговля ютятся на окраяяахь города. Но въ 
общемъ такой городъ представляетъ собою лишь средство защиты 
a орудіе власти; еъ экоаомическомъ же огношеніи онъ—только по
требительный элементх, участвуют,ій въ національномъ производ- 
етаѣ лишь тѣмъ, что снимать его жители со своихъ садовъ, полей 
и фруктовыхъ деревьевъ.

Обращаясь далѣѳ къ дрэвнеыассическимъ народакъ, грекамъ 
и римлянамъ, иы вкдимъ, что вся ихъ исторія есть въ сущности 
не что иное, какъ всторія городовъ; ихъ государства—города, ихъ 
строй—городской строй, ихъ культура—городская культура. Правда, 
они Еысгупаютъ ва историческую арену, какъ здсто земледѣдь- 
ческій яародъ, разоѣянный по неукрѣалеыныыь ееламъ (xûftai; 
ѵісі), живущій плодамЕ зомли, слабо сплоченный. Но здѣсь ато ке 
оканчивается, какь у состочныхь народовъ, гЬмъ, что какой-ни
будь предводитель племени становится властелляомь ладь многими 
ила всѣиа другими плеир.иамя s  своей деспотической властью арк- 
зуждаетъ ихъ къ рабскому поввновеию; здѣсь оно завершается 
тѣмъ, что нлеиена превращаются въ города, покидаютъ сельскій 
образь жизни и осноаывзютъ вь ѵодномъ для уіфѣплонія мѣстѣ, sa 
крѣшшия стѣнами, свободный общины, въ которых» они нагодятъ 
защиту отъ бнѢ ш йяго врага и создаютъ кипучую внутреннюю 
общественную казнь. ТакоБЬ тоть однообразный ходъ развитія, 
который имѣегъ мьето не только у грековъ и италиковъ, яо и у 
всѣхъ почти народовъ, обитающяхъ у Средиземнаго моря, оть Малой 
Азіи видоть до йспаніи и Галліи: повсюду неболышя племена стя
гиваются въ города, частью добровольно, частью по приказаяію 
вліятѳльныхъ начальнике въ. Во времена римской иынеріи »тотъ 
процессь захватываете даже варварокія страны. такъ, галльское 
племя алдоброговъ растворяется вь римской колоніи Віепна, а гер- 
мансаіе убія въ Coloaia àgrippiuensfs, ккаѣшнемъ Кедьнѣ.

Ранѣе всего этотъ замечательный процессь превращения въ го
рода совершился у грековь: у нихъ онъ обозначается особымъ 
выраасешемь—с е н о й к д з и ь  (общее посѳленіѳ), и можйо даже ска
зать: все то великое, что создано было зллвнокимъ духомъ, вошло 
въ законъ н строй полиса—этого города-государства Греки и

i) Наложено на оеаованіи изслѣд. E и  i 1 Kuh n’a: Ueber die Entste
hung der Städte der Alien. Komenverfassung und Synoikisniu$. Leipzig 
1878.' Cpun. кромѣ того J а с b u r c k b  ard: driechische Kulturgeschichte 
3d Г, и H. Fr an  c o t t e :  La polis grecque, Padeboru. 1007.
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сама сознавали это; горныя племена этоловъ. акарнановъ, озолій- 
екихъ локрібцевъ, не продѣлавюія таЕого разввтія, ови считала 
полуварварама. Изъ воѣхъ греческихъ народностей, сыгравшихъ роль 
въ исторіи, только сиартавцы составляюсь исключевіѳ, нбо у йкх'ь 
господствующее сословіѳ жило въ пята неукрѣплевныхъ селахъ. 
Въ остальныхъ же кѣстнсістягь былъ полностью проведенъ пран- 
цинъ сивиіквзмя, лабо такимъ образокъ, что все васеленіэ соеди
нялось въ одномъ городѣ, какъ, нанримѣръ. въ Аттикѣ (согласно 
сказанію—Тезеемъ), лнбо путемъ образованія йѣскольвахъ город* 
скехъ цеатровъ, какъ, аапримѣръ, въ Вэотіи.

Сами греки видѣли основу еинсйказма въ томъ, что люди, жи
вущее разбросанно, нѳ способны поддерживать другъ друга во время 
войны, и аолвтяческое ихъ единство етрадаетъ, если каждая мѣст- 
НОС'ТЬ преслѣдуегь свой цѣли, Къ нему прибѣглв, следовательно, 
нъ нвтересахъ обороны и гражданскаго едивенія; и дѣйетвительно, 
та воинская и политическая мощь, тотъ общественный духъ, 
то высокое развитое искусства, выражающееся въ обществен- 
ныхъ зданіяхъ, какія обнаружили эти городсвія общая«, останутся 
беваримѣрныаЕ во воѣ времена. Ѳукндидъ въ одномъ нѣстѣ замѣ- 
чаетъ: если допустить, что Спарта и Аоиаы была бы разрушены 
валоть до храмовъ н основазій стѣиъ, то поздяѣйшія аоколѣаія съ 
бслъшямъ соіінѣвіемъ отнеслась бы къ славѣ спартандевъ, въ то 
время какъ могущество Аѳиеъ имъ показалось бы вдвое болмвнмъ, 
чѣыъ оно было въ дѣёст в и те л ь но ст п *).

Въ малвнькихъ государсхвахъ-городахъ, въ которыхъ, во вревя 
общенародных^ ссбраній на рыночиомъ мѣстѣ, голосъ оратора овла- 
дѣвалъ всей толпой, и воѣ граждане за а ля другъ друга, греки 
усматривали высшее воплощеніе аолитзчѳскаго духа, к тѣ идеаль
ные образы государства, которые даютъ намъ Іілатоаъ й Аристо
теле, и'і еущеетзеазыхъ своихъ чертахъ скоиированк съ дѣйстви- 
твльноств. Чеговѣвг длз нихъ растворялся въ грэжданкяѣ, а гра- 
аьдавивъ въ нолвсѣ; ввѣ города она не признавали жизни, для 
которой стоило бы квть.

Строго проведенный Сйаойкизмъ предстаыялъ сліяніе всѣхъ на- 
седенныхъ мѣетностей страны въ одинъ городъ. Однако, вполнѣ 
доствгалась эта цѣяь только очень маленькими обащяамя, какъ, на
пример*, Платеей, Ѳаспіей; въ болѣе крупныхъ странахъ, какъ въ 
Аттякѣ, сѳденія внѣ города, конечно, сохранялись; но всѣ прави
тельственный власти находились въ городѣ, въ дереввѣ же для 
ведеаія хозяйства продолжали жаягь только мелкіе землевладѣльцы, 
арендаторы и рабы круцныхъ соиѣщиковъ, во вреая войаы ао- 
саѣшно спасавшіеся вмѣстѣ со скотоиъ и добромъ за городскія 
стѣны. Состоятельный граждавинъ имѣлъ большею частью, кромѣ 
дома въ городѣ, еще к домъ въ деревнѣ, въ которомъ въ снокойныя 
времена оеъ проживал-;, часть года. Во всякомъ елучаѣ идеальный

!) Ѳ у к и д и д- ь I, 10. (Р у с с к. п ер  е в. Ѳ. Г, Мяшепко. Москва. 1887. 
T. I, стр. 42).
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гражданянъ государства-города долженъ быть землевладѣдьцекъ я  
овльскимъ хозяиномъ, идеальное государство производив все, ве- 
обходнмое -ддя оуществован-ія гражданъ, собственными салаки; для 
него не существует’*, разлнчія между городом» и деревней. Обра
батывающая промышленность предоставлена чужѳстра&цамъ (кета- 
камъ) и рабамъ. Только въ городахъ съ приморскими кортами, 
которые соединялись съ городомъ «длинными стѣнами», торговля 
играли существенную роль въ енабженіа "Жителей.

Ясно, что въ . странѣ, раздѣлеакий во своимъ' естественным» 
уеловіяігь яа  множество различных» частей, видѣяшей высшее по
литические единство въ автономией городской общянѣ, несмотря 
на жизоѳ я&щон&льнов еамосознаніѳ, .во кош> возникнуть 067,еди
ненное национальное государство. Города, правда, заключали между 
собою союзы, т. н. симкахіи, некоторые на них», хавъ, напримѣръ, 
А аиш  въ делівсвокъ корекоиъ союгѣ, достигали при эгокъ геге
мона, а иногда могущественный обзданы к прямо покоряли другія, 
присоединалв ихъ земли или дѣааан ихъ между гражданами по 
жребію; но все же бъ общем» сильнее стремление къ расшаревію 
большею частью выражалось въ основании кодоаШ, создававших» 
на чужбинѣ новыя всеелеаія по образцу родного города. Такимъ 
образомъ, мало по мелу все Сродиземвоѳ побережье и всѣ острова 
покрылись насажденными греками городами, азъ которыхъ гре- 
чеекій городской строй иротшкъ даже въ варваревія страна. Въ 
глубинѣ современной Роесіа, въ странѣ будиковъ бѣтлае греки 
основали городъ Геловосъ; ограда длиною въ тридцать стадій была 
изъ дерева, дона изъ дерева а храмы изъ дерева. Въ то время, 
какъ тузеазыѳ варвары ведут» кочующій образъ жизни, «гелонцы 
воздѣлкваютъ землю, ѣдятъ хлѣбъ и занимаются садоводством»», 
йхъ  святилища, яо греческому обычаю, иаѣютъ изображезія боже
ства; «каждые три года они празднуют» въ честь Діонисія г/рвзд- 
нества еъ оргіяаи» *■). Таково культурное значеніе элликекаго 
городского строя, создававіпаго повсюду только эту одну форму ко
литической оргаиазаціи; лишь впослѣдствін, въ царствахъ Але
ксандра Великаго и его діадоховъ, онъ, въ соединеніи съ македон- 
скимъ вліяніемъ, стадъ фериентомъ крупных» тѳррвторіальныхъ 
государств». Только вь зтотъ элленистаческій іюріодъ возникли 
дѣйствительво ' большіе города, какъ Александров, Сѳлсвкія и 
Антіохія; но еще большой вопросъ, ярси ш аю  бы это безъ вліянія 
восточных» элементов». ,

. Элгивизмъ нацкжальный ве создалъ больших» городовъ. Многіе, 
правда, првчазляди къ таковынъ Аоинвг во времена ихъ расцвѣта. 
Точныя свѣдѣвія о численности аеявекаго населены до яасъ не 
дошли; новѣйшія вкчнслекія общаго числа населеяія, предприняла 
на основании античных» дакныхъ относительно. отдѣльныхъ клас- 
совъ насеіенія, колеблются между 250.000 н 640.000 дугаъ для всей

3) По Г е р о д о т у  IV*, 108 и слѣд. (Р у с. с. к. п е р е в .  Ѳ- Мпщокко, т.
I, сср. S44—
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Аттики, включая сюда гражданъ, метэковъ и рабовъ 5). Врядъ іи  
Аѳины вмѣстѣ съ Пирэемъ когда-либо нмѣли болѣе 150.000 Постолн- 
н ы гь  жителей. Большинство указаній древнихъ относится къ числу 
гражданъ. судя по нивъ, оно равнялось 20—30.000, и это, по всей- 
вѣооятности, соотвѣтствовадо дѣйстввтелі.костЕ, Надо помнить, что 
собственных^ источняковъ проянтакія въ этой большей частью 
гористой стравѣ было мало, и что оживленная торговля, сосредо
точившаяся въ Парэѣ, почти всецѣло находилась въ рукахъ ме- 
т&ковъ. Сущеетвованіѳ такого огромнаго количества людей возможно 
было лишь благодаря тему, что Аеины свое главенство въ делій- 
скомъ мерскокъ союзѣ превратили г.ъ господство надъ сотнями го
родовъ и острововъ, обязанныхъ имъ платить дань. Аеянскіе гра
ждане превратились такимъ образомъ въ влаетеливовъ огромнаго 
государства, и, по исчисленію Аристотеля 2). свыше 20.000 чедо- 
ьѣкъ получало достоянное свое содержаніе кгъ этого источника.

Перехожу къ римской имнеріа, которая въ антеросующеаъ насъ 
вопросѣ имѣетъ особенно важное значеніе. Ибо на вершинѣ своего 
могущества сна представляла господство одного города надъ пожъ- 
міромъ в своей системой управлевія усыпала всю эту обширную 
область городами, нревративъ всѣ земли, подпавшія подъ ея вла
дычество, въ сплошной рядъ городовъ »). Колоніи рамсквхъ гра- 
жданъ и латвкянъ въ качествѣ геродскехъ укрѣплѳаныхъ пунктам* 
служать въ Италіи показателями распространоЕІя римской госу
дарственности: первый— въ прибрежЕыхт. мѣстностяхъ, зторыя— 
внутри страаы. Позже возникаютъ земледѣльческія колонш—съ со
циально-политической цѣль» надѣлекія землей пролетаріевъ, и 
колонш—для награжденія землей ветерановъ. Во времена Августа 
вся Италія вплоть до рѣка По «состояла изъ рнмскихъ городски s ъ 
территорий»; .то, что мы назкваемъ «сельскими мѣстностами>, не 
существовало; обычай помѣщиковъ жить въ городахъ, и теперь еще 
господствующей въ значительной части Италіи, вознзкъ въ то 
время. Изъ Италіи эта система перешла въ провинціи, отчасти 
путемъ, наііоминающимъ греческій синойкизмъ и современное прн- 
соединеніе предмѣстій къ круонымъ городамъ (римляне называли 
это attrlbuere), отчасти также благодаря основанию городовъ импе
раторами, богатыми купцами или дарованію городскихъ оривилегій 
т. наз. лагернымъ городамъ. И здѣсь нсчезаютъ сельскія общины:

i) Свѣдѣнія объ этомъ читатель найдетъ въ слѣдутощпхъ сочпж- 
ніяхъ: В о е с k h: Staatshaushultung der Athener И3, отр. 42 и сл$д.; В е-
1 о с h: Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt. стр. 57 п с-лѣд.; E d. 
M e y e r: Forschungen" zur alten Geschichte II.

2j  А р и с т о т е л ь :  Аеинское государственное устройство, 24. (Ру с с к. 
п е р  ев. Н. Шубина. Спб. 1901, стр. 19). Любопытно, что Аристотель под- 
черкиваетъ въ начзлѣ и бъ концѣ своего псчисленія, что это n есть 
причина того, почему населеиіе А ѳ я е ъ  сосредоточилось въ городѣ.

3) Относительно дальнѣйшаго срвн. Е. К u h n: Die städ tisch e  und 
bürgerliche Verfassung des Römischen Reichs bis auf die Zeiten Justini- 
ans. 2 тома, Leipzig, 1864/5 п статью R. M e y e r'a „Kolonisation römi
sch e“ въ Handwörterbuch der Staat «W issenschaften. Supplenientband II, 
стр. 544 и слѣд.



публично-правовое значевіе признается только за городами; земля 
же образуѳхъ ихъ округъ. Тому, что рвмлянѳ сумѣли раеаростра- 
нить свой нзыкъ и культуру далеко еъ предѣзы варварскйхъ стран*, 
они обязаны именно систеиѣ превращенія ссльскихъ местностей 
въ города и щедрому дарованію ими правъ гражданства покореа- 
нкмъ народамъ х).

Нѣтъ ничего удивительваго еъ том ъ , что городъ Р е м ъ , какъ 
центръ государства яротяжініемъ свыше 100.000 кв. миль пдодо- 
носнѣйшей на свѣтѣ зѳмла, превратился въ действительно крупный 
городъ. О численности его населения мы, правда, яе имѣенъ над- 
дежащнхъ даинахг; новѣйшія одѣнкн колеблются въ предѣлахъ
700.000 и двухъ килліоновъ. Прокормленіе такого количества людей 
было бы немыслимо при тѣгь средствахъ оообщенія, которыя суще
ствовали въ древноетя, если бы не было водяного сообщевія съ 
моремъ по Тибру, во которому привозился изъ провивціВ хлѣбъ, 
ноступавшій оттуда въ качествѣ дани. Собствѳнвыхъ асточни&овъ 
дохода васеленіе Рима не имѣло; вкспортной промышленности не 
существовало; господствующее рабовладѣльческое хозяйство ограни
чивало даже икѣющукся повсюду, гдѣ скопляется много народа, 
возможность кормиться розничной торговлей ила всякаго рода лич
ными услугами. Въ обшемъ, васелевіо Рима, подобно населенію 
Аѳвяъ, пользовалось свокмъ подожѳніекъ властелина: богатые со
ставляли себѣ состояніе изъ закимаѳмыхъ ими должностей; бѣднне 
получали отъ государства «хзѣбъ a зрѣлвща». Болѣа двухъ третей 
стодичннхъ жителей, азъ которыхъ каждый воображалъ сэба до 
азвѣстной степени властелиаоиъ міра, пользовались публично раз
даваемые хлѣбомъ. Число получавшихъ хлѣбъ еще до Цезара 
достигало 320.000 муягаинъ, что вмѣстѣ съ жѲбами я дѣтьия со
ставляло 000.000 нродетаріевъ. Подобное жѳ аоложеніе вещей на
ходима впослѣдсхвіи въ Константапоішѣ, когда туда был*. пере
несена резвденція 2).

О насезеніи другихъ городовъ Италіи ь х/ровивпій ваѣется мало 
свѣдѣніі *). Возможно, что столицы діадоховъ модъ покровитель« 
ствомъ установленная акаерятсрожъ мира сохранила иди даже 
умножали численность своего каседенія; можно было бы привести 
й ивъ другихъ частей государства тотъ или иной городъ еъ зяача- 
тельнынъ населеніемъ. Но на зтнхъ нровинціальвыхъ городахъ 
оправдывается сказанное нѣкогда Ѳукидндомъ объ Аоиаахъ: если 
мы будемъ судить по «хъ развалааамъ, то необходимо стаземъ 
преувеличивать ихъ размѣры. Повсюду въ 8тихь городахъ време-

1) О населенш Рима см. W i e t e r s h e i m :  Gesch. der Völkerwande
rung, I изд. I. стр. 392 и слѣз , В e і о о h, 1. с. стр. 392 и сдѣд. Лротльь 
пего S e e k  нъ JhV. f. N и. Stat. UI, F. ХШ, стр. 169 и слѣД. и отвѣтъ 
Bbl och' a .  1. с., стр. 328 А  сл.

*) Срва. жвях> XII •очорюь.
'А Я вынѵжденъ ограничиться ссылкой на В э ! о с К ’а 1. с., етр. 47» 

и сл. и F r i è d l & n d e r a -  Darstellungen aus des Sittengeschichte Roms 
Ш6, етр. J.Ï5 и ся.
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нами господствовала настоящая строительная горячка. Побуждав- 
мня мЬстнымѵ патріотазмокъ, даже мелкія городскія общаны ста
рались подражать Раму въ стяошенія роскоши храйовъ, нортвковъ 
я акзедуковъ; нерѣдко частная лвца тратили огромяыв сукяы на 
сооружение роякошныхъ общество aнйіъ зданій; во всѣхъ частяхъ 
римской икперіи сохранилась, благодаря прочности каяевныхъ 
построѳкъ, масса веичественаыхъ остатковъ этой похвальной стров- 
тельаой роскоши. Ддкаа городских* • стѣать» о которой у древаигь 
ииѣются многочисленная цафровыя данныа, еще меяАе можегь 

• служить масштабом* для оаредѣлеаія раамѣровъ ааеелевія, ибо мы 
не зааемъ, насколько заетрбейа была ок-ружзяз ТЯхтѣнам« гшщядь;

Иную картеау представляетъ германо-роканевое средневѣковьё. 
Мы и здѣсь находимъ множество городовъ, довольно рэвномѣрво 
распредѣлевныхъ по странѣ, ни между нами раскинулись осдьокія 
поеаленія, мѣстечки, деревни, деревушкй, болѣе дреавяго яроис- 
хожденія. аѣмъ города. Есла распределить ихъ раанемѣрно между 
городами, та на каждый городъ придется ВО—40 *). Такой харак
теръ разселенія указывает* ва социальный строй, зъ которомъ го
рода играла совершенно Другую роль, чѣмъ въ древности.

Правда, я  въ средніе вѣка они являются прежде всего Сред
ствами обороны, крѣпостями, а потому всегда окружены крѣпкяаз 
етѣнаяи, за которыми въ случаѣ войны укрывается и сельское яа- 
селевіе. Но это сельское насѳленіе не растворилось въ городахъ, 
какъ это было въ римшигь государств^ Оно имѣетъ своя особый 
социальный строй и политическое зааченіе. Оно образуетъ общины 
съ особым* мѣстиымъ управлением*: старшинами и шеффеиамя, 
сельскими судьями и мн. др. Оно .подвластно вемлевладѣльцу, будь 
то дворяаанъ, князь или духовная корпорация, а подчинено осо
бому земскому праву и земскому суду, тогда какъ городъ имѣетъ 
свое городское право п свой городской суд*. Городскіе жители но- 
сятъ названіе горожанъ, а сельскіе—креетьянъ; она образуюгь два 
рѣзко отлачпыхъ другъ оіъ друга сослойія. Итакъ, въ то время, 
какъ въ древности города поглотали села, пъ средніе вѣка и тѣ я 
друг le являются самостоятельными и равноправными 2).

Здѣсь передъ нами, такимъ образомъ, совершенно зной міръ, 
аепохожій на древне-кдассплесклй,— міръ, для вонаманія котораго 
необходимо уяснить себѣ вковомическое различіе между древностью 
и средними вѣками, Вь Греціа и Римѣ городской житель одновре
менно является и землевладельцем* и земледѣльцемъ, хотя бы онъ 
.производила- работу ве самъ лично, а черезъ своихъ рабовъ или

I) МнЪ ЕЗЬѣСТВО ТОЛЬКО число оСчцинъ, которыхъ въ 1П(Ю году было 
76.959, изъ нихъ 3.36Ü оъ 2.000 и болѣе жат. к 73А9&—меиѣе ,2.000 жит. 
Viertaîjàhrshefîe” гиг StalisUk des dëuïsclien Ueicqs, XI (19Ö2), 3, 82. 
Число ' м естностей, конечно, гораздо больше; срвн. выше стр. 91 к 
сдѣд.

?) Внрочемъ, нъ ерёдневѣковыхъ »посаДскихъ» мы имьомъ аачатки 
того процесса раявитія, который совершался’ въ древности. Срвн. мое 
еочивеніе: „Bevölkerung’von Frankfurt a M. im XIV к XV Jh.*. «р . ЗЯ6 

■ и слѣд.



лрендаторовъ. Ксенофовтъ и Катоиъ увѣряютъ, что хорошій граж- 
данянъ долженъ быть и хорошимъ помѣщакомг. Этой роли гражда- 
нднъ средневѣкового города не исполвялъ. Если овъ и раяводилъ 
садъ ила воздѣлывалъ нисколько аодосъ земли, однако онъ прежде 
всего являлся промышленникомъ, рѳмесленникомъ. Городъ и деревня 
рзздѣлили между собой 8кономвческія функців. Деревня добывает!, 
сырье и пищевые продукты, городъ обрабатываете йти сырые ма- 
теріалы и пооредствомъ торговля привлекать изъ другихъ странъ 
то, чего не можетъ произвести самъ. Крестьянинъ и горожанннъ 
оонѣниваются своими продуктами на городскомъ ръшкѣ. Своего 
рода естественная необходимость связываетъ городъ и окружающія 
его села в і одно замкнутое экояомическое цѣлое, которое путемъ 
раздѣленія труда сама себя сяабжаетъ и имѣетъ самодовлѣющій ха
рактеръ. При этомъ города обнаруживают склонность искусственно 
оакрѣплять это выгодное для нихъ положеніе различными окруж- 
лыин и складочными Привилегіяш. Они устанавливают принципъ, 
что рѳиесленникъ не долженъ жать въ селѣ (запрещеніе проиаво- 
дать и сбывать вздѣлія въ городѣ, городская черта) и въ значи
тельной мѣрѣ оеуществляюгь его иа дѣлѣ.

Средневѣкошй городъ германскихъ и романскихъ народовъ 
является естественнынъ продуктомъ ввутренняго экономическгао 
развитія страны, мѣстнымъ ередоточіемъ промышленная и торго
ваго населенія *). Онъ вмѣетъ, такимъ образомъ, свой особый «источ- 
яикъ пропитанія» и представляетъ собою не только потребительный 
дентръ, подобно городамъ грековъ и римляяъ, но и центръ всякой 
производительной деятельности. «Трудъ —  краса гражданина». По- 
слѣдній не- живетъ. данью цокореннаго населевія или трудомъ ра
бовъ п чиншевиковъ. какъ аоинскій или римскій гражданинъ, и 
тѣмъ не менѣе имѣетъ обезпеченноѳ существованіе: средневѣковый 
городъ предоставляетъ городской рынокъ исключительно ремеелен- 
нымъ цехамъ; нздѣлія, произведенный внѣ города, онъ допускаетъ 
ілшь въ ввдѣ исключенія. Онъ заботится о томъ, чтобы всѣ граж
дане находили себѣ одинаковое нропитаніе.

И  по своему лроисхожденію большинство средневѣковыхъ горо
довъ отличается отъ городовъ древняго міра. Послѣдніе, какъ мы 
;>наемъ, были почти всегда сооружены по приказанію публичной 
власти. Мы инѣемъ нѣчто подобное и въ срѳдніе вѣка (напомню 
основаніе городовъ Генрихомъ I ,  вельфами, дерингами); но боль
шинство нѣиедкихъ городовъ все же .выросло постепенно изъ сель- 
Сонхъ общинъ. Правда, ихъ городское право основывалось на кня
жеской грамотѣ, но оно не сдѣлало вхъ зависимыми, а напротивъ, 
указало ииъ путь къ гражданской свободѣ.

Экономическое положеніе средневѣковыхъ городовъ не позволяло 
скопляться слишкомъ большамъ массамъ' ъъ одномъ мѣотЬ. Поэтому

'■') О русски хъ „городахъ“ и пхъ совершенно особомъ положеніи 
срвн. интересный данныя у П. Н. М и л ю к о в а :  Очерки гіо исторіи рус- 
к:Я культуры. 5-е изд. журн. »Міръ Вожій“, ч. I, стр. 193 п слѣд.
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болыпихъ городовъ мы въ эту эпоху не найдеиъ. Мы не намѣреяы 
умалять славы такихъ старинных* городовъ. какъ Кельвъ, Франк
фурта, Страсбурга, Аугсбурга, Регенсбургъ. Но предположение, 
будто въ средніе вѣка въ нихъ было 60, 80 и даже 120 тыс. жи
телей, давно уже опровергнуто, Въ настоящее время въ отаошеніи 
Нюренберга, Страсбурга, Нердлингена и Фрейбурга (Швейцарія) мы 
раополагаемъ данными средаевѣковыхъ переписей, а для цѣлаго 
ряда другихъ городовъ— сравнительно точными вычислѳніямв, одѣ- 
ланными ва основаніи податныхъ реестровъ и спнскомъ гражданъ1) ., 
Согласно этимъ даннымъ получаются слѣдующія цифры городского 
населенія:

Любекъ ('конецъ XIV в.) . . 22.300 
Страсбурга (1473/7) . . . .  20.722
Нюренбергъ (1440)....................  20.165
Ульмъ (1427)............................ 20.000
Аугсбурга (1475)....................  18.000
Цюрнхъ (1410). . . . . .  10.500
франкфуртъ наМайнѣ (1387) 10.000
Бааель /1 4 7 1 /5 ) ..................... 9.000
Эгеръ (1446). . . . . . .  7.300

Майнцъ (конецъ XV въ.). . 5.800 
Нердлингень (1459) . . . .  5.295 
Фрейбургь (Швейц.) (1444). . 5.200 
Фрейбургъ (Саксон.) (1474) . 5.0оО
Юберлингенъ (1444)................. 4.800
Дрездевъ (1 4 7 4 ) .................... 3.200
Лейпциіъ (1 4 7 4 ) .................... 4.000
Буцб&хъ (1421).......................... 2.200
Мейссенъ (1 4 8 1 ) .................... 2.000

Такимъ образомъ, по численности населения средневѣксвые го
рода въ общѳмъ не превышали размѣровъ современных* неболь- 
шихъ городовъ. Ихъ несомнѣнная мот.ь по сравненію съ земскими 
территоріальными властями покоилась на свободном* строѣ город
ской жизни и на болѣе или менѣе совершенной сопіадьно-эконойй- 
Ческой организации. Въ томъ же направлеяіа вліяла слабость цент
ральной власти, не имѣвшей ни постоянной резидеяціи, ни цѣдьяоЗ 
оистемы управлеаія, при которой отдѣльные города могли бы вы
двинуться какъ резиденціи провинціадьныхъ е окружньтхъ віастей.

Все это измѣяадось съ возникновѳвіемъ цеятрализованнаго го
сударства, съ появлении* котораго мы встуиаБиъ въ современный 
норіодъ развитія городовъ. Современное государство не терпвтъ 
рядоиъ съ собою сааостоятельныхъ властей, его рѣшило судьбу не 
только авгоноанаго средневѣісового города, но также дворянски хъ и 
церкоаныхъ сеяьоріальныхъ вдадѣній. Современное государство 
зяаетъ непосредственно свойгь подданных"/.; оно не ооредѣлаетъ 
ддж городовъ и гомѣстій податвыхъ и рекрутеавхъ контингентов*, 
а устанавливает* для каждаго поддаанаго податную и воинскую 
повинность. Для того, чтобы сложная органнзація управленія могла 
оказать свое дѣйетвіе, необходимо было снова разложить общество 
на эго естественные элементы и сгруппировать его на новый ма- 
яёр%. Города, мѣстечки, еела являются для него лишь ограничен
ными извѣстнымъ проетранствомъ корпоративными союзами, пред»

*) Для краткости я сошлюсь на ѵ. J n a m  a; Handwörterbuch d. 
Staats w. II, стр. 663 и слѣд. ( Рус с к ,  п е р  ев.— въ соорникѣ „Народо- 
населеніе“ ученіе о народонаселевш. Статьи изъ „Handw. d. Staatsw.“ 
подъ ред. С. Булгакова. Изд. Водовозовой. 1897, стр. 22 п сл.) и Statist. 
Monatsschr. XI (1906), стр. 281.
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назначенными для осуществлевія государственных^ задачъ; ояа 
представляютъ нпзшіе органы правительственяаго тѣла, врюстираю- 
щагося огь ок.ружЕыхъ и провинціальвдхъ управлений ввѳрхъ до 
централышхъ учрежденій. Каждая нѣстная община должна ио мѣрѣ 
сидъ служить благу дѣлаго.

Но, для того, чтобы отдѣльиыя мѢстностй могла выполнит, эту 
задачу пдщотяорнэ и наибозѣѳ хозяйетвеиЕьімъ образомъ, ихъ не
обходимо было дифференцировать. Не всякая община въ состоякіа 
одинаково хорошо выполнвть любую задачу для блага цѣлаго, иод- 
чяненкымъ членомъ котораго она является. Внутренняя безопасность 
дѣлаѳгь аздиншямъ большинство городскихъ стѣнъ. Въ то время 
какъ въ срвдніѳ вѣка каждый городъ былъ укрѣалеяъ, теперь до
статочно нѣсколікгхъ пограничныхъ крѣаостей для защиты всего 
государства; если прежде въ каждомъ городѣ содержались наемныя 
войска, то теперь многочисленная армія. сосредоточивается въ не
большому тиедѣ гаршзонныхъ городовъ. Одинъ городъ становится 
постоянною резиденцией главы государства, другіо — рѳзидевцшій 
цровивціалькыхъ и окружяыхъ властей, мѣстоиахожденіемѣ окруж
ного и мирового"суда; въ третьихъ заходятся университеты, по- 
явтехничоеюе виетмуты, акадсмін художествъ; четвертые являются 
узловыми пунктами железнодорожной сѣтгг, ярморочянми центрами, 
курортами н т. д. Оки берутъ на себя опредѣлевныя фѵнкціа въ 
интересахъ всей страны и всѣхъ прсчихъ мѣстаостей. Ко вти функ- 
ціа не всегда специфически городокія. Онѣ могутъ выполняться а 
сельскими местностями.

Особонно рѣзко это выступабтъ наружу съ раазитіемъ совре
менной крупной- промышленности и съ чрезвычайны.чъ размяоже- 
ніемъ н усоверше&ствованіэаъ путей сообщанія. Съ этихъ поръ 
все национальное производство распределяется яо территорія та
кимъ образомъ, чтобы каждая отрасль находилась въ наиболѣо 
для нея благопріятныхъ условіяхъ. Возникаютъ цѣлые фабричные 
к кустарные раіоны, придаюіціе долинамъ въ горахъ а разнинамъ 
на значятельномъ протяжен ш полу городской характеръ. Въ нѣкс- 
торыхъ городахъ отдѣльныя отрасли промкшдеяяоети и торговли 
развиваются до предѣловъ, на много нревышающихъ не только 
мѣстный спросъ, ко а спросъ всей страны. Въ другихъ, наоборотъ, 
асчезаетъ всякая промышленная и торговая дѣятельность; они 
опускаются до ступени деревень, и городское право, которое они 
сохранили отъ прежнихъ временъ, рѣзко противорѣчитъ ихъ гко- 
вомвческому состоянію и чксленностя населенія з). Разлнчія между

i) Въ Германской имперін въ 1890'.году было всего 2.285 „городоаъ“. 
Изъ нихъ 26 имѣлгі болѣе 100-000 жиг.; 22 -отъ 50 до 100.000 ж., 104— 
отъ 20 до 50.000 ж, и 169 съ 10 -20.000 ;к. Но кромѣ этого насчитыва
лось 26 деревень и предмЬстій съ Ю--50.000 ж., изъ ишъ 11—съ чи- 
слонъ жителей свыше 20.000.—Бъ ІТрусеіи въ 8то время было 46 „горо
довъ“ съ числом-ь жит. -менѣо нвмъ 1.000; изъ нихъ 14 въ пров.. По
знани, 12—въ Силезіи. 10—въ Гессенъ-Нассау, 3 -в ъ  Вранденбургѣ, по 
2 въ Западной Пруесіи и Весгфадіи, по одному въ Саксоаія, Гавкоаерѣ 
и Рейнской провинців (Ш.тейдеаъ съ 515 жит.). Рядомъ съ этими кар
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городомъ и деревней стушевываются: вблизи двѣтущнхъ яромыщлея- 
яыхъ городовъ она сглаживаются вслѣдствіе xgEfiÇ что в;» ихъ пред- 
мѣетьяхъ и окрестаостяхъ основываются промышлзяныя заведеяія 
и жилища для рабочихъ, а вблизи падающехъ маденькпхъ горо
довъ — вслѣдствіе того, что послѣдніе сливаются съ окружным 
деревьями и возникаютъ многолюдный промышленная села.

Разумѣетсй, ' этотъ радикальный переворота въ области націо- 
нальнаго раздѣіеаія труда не могъ свершаться безъ одновромеВ- 
ва,го переселения людей. Могла л а удержать у себя все возрастаю
щее народояаседеніе мелкіѳ города и деревни, не имѣвшіе возмож
ности увеличить количество своей земли? Но для того, чтобы 
населеніе могло еъязнова р&сврѳдѣлитьея но странѣ, соотвѣтотвенно 
емѢющиыоя въ данное время источникамъ пропатанш, необходимо 
было уничтожить прѳжнія ограничен!« въ огношевіи выбора за- 
яятій и свободы перздвиженія,

Съ могучими ііередвижеаіями населеаія совремеяааго иеріода 
наступала новая жизнь. Этотъ новый міръ вѳ знаета ея город- 
свнхъ нриБЕлегій, ни приЕрѣпленія къ зеылѣ; -различю между 
городомъ и деревней все бодѣе стушевывается; мы почти ие знаемъ 
иного различія между мѣетноетями кромѣ количеетвеняаго. Правда, 
в  въ ередніе вѣка мы наблюдаемъ движевіе азъ деревень въ города. 
Но если всѣ ремесла въ городѣ была заняты, то пришельцы не 
находили себѣ тамъ дѣла, а власти прибѣгали къ ограниченіямъ 
доступа въ городъ я аакрыгію доступа въ дехъ. Въ настоящее 
время мы ае въ еостояаіи оп.редѣлять предѣлы, какихъ можетъ 
достигнуть наша промышленность, въ особенности крупная, и въ 
виду этого не можѳмъ пр-эдоказать, когда завершится непрерывны ä 
ростъ нашихъ большехъ городовъ.

Переживаемый нами серіодъ роета болыляхъ городовъ такъ 
кеожаданно яалетѣдъ ва насъ, что мы въ настоящее время еще 
яе можекъ виолнѣ уяснять еебѣ его сущность и зяачеяіе. Вѣдь 
sw  разввтіе не старше стариковъ нашего иоколѣнія. Сто лѣгь 
яазадъ ва нротяженіа Германской амперіи только одакъ городъ 
(Берлияъ) имѣлъ болѣе 100.000 жителей, а Гамбурге. еле дости- 
галъ этой дяфры. Опало 1850 г. число города въ, имѣвшихъ 
больше 100 tf&c. жителей въ Гѳрманш, равнялось только 5 , глав
нымъ образомъ благодаря естественвому росту наееленій; въ

ликовыми городами насчитывалось 37 сельскихъ оощинъ съ числомъ 
жителей свыше 10.000.—Насколько сильно опустились иѣкоторыв старин
ные города, пояазкваюгь слѣдующія даяния, относя щіяся къ Бадену, 
Тамъ въ 1886 году, насчитывалось 114 , городовъ*, изъ которыхъ хояьйп 
63 емЪлл оолѣе 2.000 n 9 болѣе lO.(KX) дат. Изъ остапьвыхъ 51 „горо 
довъ. 42 ямѣлн: 1—2.000 жит., 4—500ч - 1.000 и меаѣе 500 жиг. (среди 
ъвсхъ* Кяейнлауфенбергъ-—44.1, Яейфрайштетъ—427, Блюменфелі-дъ --34S. 
Фюрстенбергъ—341, Гауеншгейні.—157). На каждый городъ приводилось 
приблизительно 14 селъ. въ другой стороны, 1і?- общпнъ (иві нихъ Н 
деревень) имѣли евьше 2.000 жит. Изъ старыхъ городовъ современному 
яовдті» города отвѣчало только 55%. а изъ деревень 4‘Ѵо съ точки "зрѣ- 
нія статистика относятся къ городамъ.
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1870 году такихъ городовъ было 8, и съ этого временя начинается 
гигангскій ростъ ихъ: въ 1880 г.— 15, въ 1890 г.— 26, въ 1900 г.—  
33 и въ 1905 г.— 41.

Если къ болыпимъ городамъ причислять только города, вмѣю- 
іціе болѣе 100 тыс. жителей, то въ 1850 г. изъ 38 нѣмцевъ одинъ 
былъ жителеиъ большого города, въ 1870 г. одинъ изъ 20, въ 
1880 г. одинъ изъ 13; въ 1890 г. уже каждый 8-й, въ 1900 г. 
каждый 6-й, а въ 1905 г. каждый 5-й иѣмецъ былъ ждтелеиъ 
большого города. Извѣстно, что подобное же развитіе еще ранѣе 
Германін имѣло мѣсто въ Англіи, Франціи, Италін, Бельгіи, что 
оно охвсітываетъ всѣ культурный страны и что еще быстрѣе, чѣгь 
въ Евроаѣ, то жѳ самое происходить въ колоніальяы.хъ странахъ, 
особенно въ Соединенные Штатахъ Сѣв. Америка. Наибольшихъ 
размѣровъ оно достигло въ Англіи, гдѣ уже въ 1891 году не менѣе 
32 процентовъ всего наседѳнія жило въ городахъ съ числомъ 
жителей свыше 100 тыс., 21,7°/0—въ городахъ съ 20— 100 тыс. 
жит. и только 28°/0 въ сельскихъ округахъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что во всѣхъ этихъ странахъ иаселеніэ все 
болѣе скопляется въ отдѣльныхъ пунктахъ. Но совершающійея при 
этомъ процессъ лишь весьма неточно опредѣляется терминомъ 
«урбанизации» культурнато человѣчеотва. Такое опредѣленіе болѣе 
подходило бы къ классической древности. Современная «агломе- 
рація» обнаруживаетъ сходство съ обра;ювавіемъ городовъ въ сред- 
иіе вѣка постольку, поскольку я она является результатомъ вну
тренняя экономическаго развитія. Но сь половины XVIII вѣка это 
развитіе находится подъ вліяніемъ непрерывна«) роста населеяія, 
который за послѣднія десятилѣтія въ Германіи соотавляетъ круг- 
лымъ счетомъ 1 процента въ годъ. Такъ какъ за это время очень 
рѣдко основывались новыя мѣстности, то понятно, что въ суще- 
ствующихъ уже мѣстностяхъ населеніе должно было увеличиваться 
благодаря естественному росту. Дрездена при 40.000 жителей въ 
1800 году, путемъ лишь одного естеотвенкаго прироста,— вслѣдствіе 
превышевія рожденій надъ смертностью,—въ 1900 году сталъ бы 
<>олыпимъ городомъ, т. е. переступилъ бы границу въ 100 тыс.; 
то же относится ко многимъ изъ нашихъ 41 большяхъ городовъ. 
Мало того, нѣкоторые изъ нихъ, напримѣръ, Кенигсборгъ и Дан
цига, нъ настоящее время не имѣютъ даже того числа жителей, 
которое они должны были бы имѣть, если бы ихъ населеніе съ 
конца XVIII вѣка увеличивалось въ той же пропорціи, какъ воз- 
ростало общее населенія всей Пруссіи или окружающей ихъ 
провинціи. Берлинъ, насчитывающей въ 1816 году уже почти
200.000 жителей, долженъ былъ имѣть еще до конца XIX вѣка 
свыше полумилліона, если бы прироста населенія былъ въ немъ 
такой же, какъ въ старыхъ прусскихъ провинціяхъ того времени.

Отсюда вытекаетъ, что въ основѣ существованія нашихъ боль- 
іпихъ городовъ аежнта отчасти естественный ростъ, который полу
чается, если кы общій прироста иаселенія съ 1750 года расире- 
дѣдвмъ между существующими мѣстами пропорционально прежней
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численности ихъ наседенія. Но не только этому обязано возникв - 
вѳніѳ болыпихъ городовъ. Ибо въ то же время происходило и 
нѣстноѳ перѳмѣщеніѳ населеніа; прибавлявшееся количество лгоде.1 
распределялось не въ равной пропорции по всѣмъ мѣстамъ; в ъ  
однихъ наоеленіе росло быстрѣе, чѣмъ это соотвѣтствовало бы 
естественному росту, въ другихъ—-медленкѣе; немногіе сохраняла 
неизмѣннсе число жителей; многіе шли назадъ. Этому явленно 
перемѣщенін дали названіе «движеніе въ города». Крайне не
удачное выраженіе! Вѣдь каьъ разъ тѣ мѣсха, насѳлекіѳ которыхъ 
быстрѣе всего увеличивалось и увеличивается теперь, прѳдста- 
вляютъ собою сельскія общины, между тѣмъ какъ населеніе сохра
нило нензиѣнную численность или даже пошло назадъ именно 
въ городахъ.

Созданное такимъ образомъ, съ теченіѳмъ времени, положоаів 
вещей находится въ рѣзкомъ противорѣчіи съ соціально-правовккъ 
состояніевъ многихъ мѣстъ. Множество мѣстъ по историческому 
праву называются городами и подлежать городовому положен!», 
между тѣмъ какъ по численности наоеленія они находятся позади 
многихъ сельскихъ общинъ. Наобороть, многія сельскія общины, 
насчитывающія 10, 15 и даже 20, 30, a нѣкоторыя свыше 40 ты- 
сячъ жителей, сохранили до сихъ поръ земское общинное упра
вление. Въ Пруссіи 1. декабря 1900 года было всего 318 общинъ, 
насчитывавшихъ каждая болѣе 10.000 жителей, изъ нихъ 7-3 
( —22,9%)) были сельскія общины, азъ которыхъ наиболыпія двѣ 
(Альтендорфъ, и Борбекъ, Эссенскаго округа) вмѣстѣ имѣлк
110.000 жителей. Съ 1895 года населеніе этихъ 78 сельскахъ 
общинъ увеличилось въ общемъ почти на 40 процентовъ, тогда 
какъ въ насѳленія 245 городскихъ общинъ, съ числомъ жителей 
свыше 1.000 въ каждой, прнростъ составлялъ только 20 процен
товъ. Въ Саксоніи одна пятая скопляющагосн въ итдѣльныхъ 
иентрахъ ааселенія принадлежитъ къ сельскимъ общинакъ.

Статистика поэтому давно уже убѣдались, что старое понятіе 
«города» потеряло всякіи смыслъ, и что въ настоящее время мѣста 
жительства можно различать только по численности ихъ яасѳленія. 
Они указываютъ этпмъ на то, что въ могучемъ движеніи, свидѣ- 
тмями котораго мы являемся, какъ бы столкнулись два раздич- 
ныхъ міра. Старые «города» исчезли; выполнивъ свою историче
скую миссію, они въ безсильной старости дожили свой вѣкъ. Болѣе 
половины мѣстъ, которыя, ояираясь на свое историческое право, 
еще и теперь носятъ въ Гермавіи наикенованіе «города», его 
болѣѳ не заслуживают^ ибо они не имѣютъ городского характера, 
и оффиціальная статистика очень мѣтко назвала ихъ термизомъ 
«сельскіе города» (Landstädte). Ихъ замѣнили новыя соціальныя 
образованія, возникшія на мѣстахъ какъ прежнахъ городовъ, такъ 
и сельскихъ общанъ. О ей имѣютъ другое назначеніе въ жизни 
націи, чѣмъ отарые города, и съ этимъ измѣяеніекъ вхъ культур
ной миссіи тѣсно связапъ и- норазительаый ихъ росгь.

Современные городсаіѳ центры скопленін населенія отличаются



ртъ городовъ прошлаго прежде всего органическими характером* 
своего роста. Ихъ вызвала кг ягазяя яе ввѣшняя сада; cotes 
.тнеячъ лвдей, наш антщ ю гъ каменные дома е асфальтовая улацн, 
ели» или ихъ вредив, пришли сюда добровольно', хадямне гяаввымъ 
обріюонъ &консивчесй&й мотива*«; каждый можетъ оставить го
родъ, когда ему вздумается. Ео огь втого ко опуетѢютъ его стѣаы 
а жилища; ѵапроздвъ, изъ года въ годъ приходится строить сотни 
новыхъ «нсѳѵвпгь казармъ», чтобы дать дѣсіо таюѣ людей, 
которыхъ точно гоявтъ въ город.’!, какая-то .магическая сила. И 
аельая по?.а вредНкдѣть конца этому росту.

Возможность арохорквть такую огромную ‘маосу людей обуслов
ливается еоврекѳмой техаикоі сооощѳяій к иромашеняой орга- 
ауаацМ. Въ ередвемъ, во воѣхъ вруявыіъ городахъ Гзрканш еъ 
1*07 году лрвходилоск: 51,7% ваоедекія ва вроюншыжаость, 
SS,9%  яа торговлю и ввревсзопныя йредгшіятія, 8,7% яа госу
дарственную я общественную службу s свободная профессіи, ô,7°/0 
на людей- безъ дрофой’j a  (взъ нихъ 7,4%  рентьёровъ и шзасіовѳ- 
ровъ’; к, наконецъ, 4,0%  на разлнчныя другія профессии. Еоди 
вспомшшъ, что, но крайней мѣрѣ, двѣ трети лицъ, занимающихся 
торговлей и' трансиортомі; догадать работу отъ йядуегрш яла 
заняты тѣмъ, что обедужяваютъ промышленное население, я что 
тѣмъ жв живете вѣкотораа часть изъ другихъ груцяъ Еазѳланія, 
то надо будете сказать, что три четверти насехеніа круякаго го
рода пряао и и  косвенно явветі йидустріей. Правда, вѣкоторне 
города, вервие воткедіяіе къ жатегорш богьтйхъ городовъ, обязаны 
этйиъ тояу, что она были отійицаии. гарнизонами и центрами 
утонченной жизяи; яо все же беаусаовао ошибочно было бы утзер- 
ікдать, какъ это ділаетея въ вовѣйшео время, будто наши большіе- 
города являются акоиомачвекв пассивными, главзыиі образомъ ко- 
требитальнЧки органами воційльнаго тѣла.

Въ зсачеегвѣ центра труда. знтеясавя^йшяго національнаго 
производства наши болшіе города, поскольку они действительно 
заслуаяваютъ втого ааіемеяоваяія, язсомзѣнно мавомвнаюгь средне- 
вѣжовые города; но все же между тѣяя я другими звачнтехьвая 
разница: средвевѣковый городъ осьовкв&етъ свое благоиолучіе на 
гаршоѵачеекошъ рвавхтія мелеют» -іроиыслозъ, сбыть которыхъ 
аросирается. лизга пойтовьку, поскольку вэиосрэдстаеиный обмѣвъ 
ni, город,скомъ ркйкѣ привлекаете окрестное ваішеяіе. Современный 
городъ, вслѣдстяіе своей односторонне развитой крулаой промыш
ленности, работаетъ не, только ва и азональный, во в аа междуна
родный рнноаъ; гравящя его »фошзсдетва въ настоящее время ейв 
яе могутъ быть опредѣлевы. Бслѣдстаіб втого, первый яо существу 
представляете собою небольшой городъ, тогда жавъ второй во.йрв- 
рода своей вмѣетъ тендекщю развитая вь напрамѳвія большого 
города. Но обз они представлять собою яо нреамущеотву вроиз- 
вйдйтблькыя община, между тімъ яакъ ест- оодТе раявіе типы 
городовъ зосять экономически хяраяторъ нстребятздГІайІЪ едивнцъ- 
Первобытный дшготівчеш* городъ является складочникъ мѣетомъ
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военной добычи g дана, .подобно той пещерѣ. въ которую хищші 
зьѣрь ташигь свою добычу; чѣмъ больше страна, центромъ кото
рой онъ является, тѣмъ больше иогутъ быть его ршмѣры. Города 
обоихъ кіассическахъ народовъ древ.boot я представляетъ собою 
укрѣплеяяыя нопелевія зеилевладѣльцевъ: ихъ величина въ общемъ 
завяеѣла отъ разнѣровъ страны, эксшгоатаруемой последними; во 
несовершенство техники сообщеюй не позволяло инь переходит; 
за извѣетные иредѣды. Исключение составляли только прииорскіе 
города и въ особенности столицы государства, обнаруживающая еще 
нѣаоторыя черты первобытнаго деспотаческ&го города.

Еще яснѣе выступаюгь различія въ иолитнчесяомъ отяошеяіи. 
Десяотическіи городъ заключает* въ себѣ господствующее племя, 
за его пределами живетъ только покоренное населеніе. Греческіё 
яолиеъ представляетъ собою свободную общину, городъ а госу
дарство вмЬстѣ; государственное а городское управление созиадаюгъ, 
откошваіе между городами такое, какъ и въ настоящее время шжду 
цѣдыми народа;«. Зачатка подобяаго строя мы наблюдаеаъ и въ 
древней йталіп, Въ ваяалѣ расцзѣта Рима могло казаться, будто 
усалеаіе его могущества обозначаешь нринятіе жителе! болѣе сла
бы .хъ городовъ въ число гражданъ столицы. Но это не могло про
должаться долго, и дѣло не дошло до общей для зсэа страны сис
темы управления; ауЕНЦипія со своими тврриторія*я обладают^ 
самостоятельностью я ихъ внутренніі укладъ подобенъ древнему 
«трою Рана; Средневѣковые города также -обяаружвваютъ сильное 
стреаленіе къ колитической автонокіи, яо лишь неняогіе достигло 
господства надъ акономическв завасиашма огъ нихъ оеаьскиая 
общияані. Все же и они ко свовцу иолатггасЕоау иодожѳяію зна
чительно отлеч&ю т о я отъ современных* городскахъ общинъ; они 
являются почти государствами въ госудбрсгвѣ, тогда какъ совре
менные города, хотя бй съ населеяіеиъ въ сотая тысячъ жителей,, 
представляютъ только несамостоятельные органы обшаго государ- 
ствеянаго организма, Городское упразлеяіе* преслѣдуеть въ няхъ 
государствеяЕвш цѣлв подъ наблюден)емъ я руководством! госу
дарственной власти; кругъ его самостоятельной дѣйтвліяости огра
ничивается «порученными ему государотвеянкма функдіялп^-

Такимъ ибразовъ, современные города еост&вляютъ въ общемъ 
ходѣ развитія новый типъ, ке похожій sa на одяяъ изъ врежнихъ 
гииовъ городивЪ культурааго міра, Ояя не возникла ни по яри- 
казааію деспота, ни по р {пленному народзыкъ есбрааіемъ ояаой- 
кизму, ян путемъ ікштическо-военной лоловязащя, ян велѣдствіе 
публично - правового акта, кзлшкъ является даровавіе городских* 
прквнлегій въ «рѳдніе вѣк&. Будучи продуктат  чисто соціальнаго 
развитія, сни возникли на почвѣ яояятияеско-грмвдавввоВ свободы, 
ж пригянанія ихъ на первенствующую роль въ яобѣдноігь тествіи 
современной культуры основываются не на писанных* пергамен* 
тахъ, а яа фактах* соціальпаго подбора, въ силу котораго паи 
стали носителями всего высшего, что представляет* собою яаців 
въ духовяомъ и экономичеекуыъ отяоігеніа. Въ томъ-то а кроется
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притягательная- сила современных! крупны хъ населенныхъ цен
тров!, что она въ хозяйственном! строѣ, покоющемся на формѣ 
крупнаго предпріятія и на прииципѣ свободной конкурренціи, от
крывают! широкое поле борьбы, гдѣ каждый талантъ можетъ раз- 
считывать ва высшую награду. И хотя вадежды эти рѣдко осу
ществляются, и многіе борцы в !  концѣ концов! безсильно опуска
ют! руки, но 8а нами слѣдуютъ все новыя толпы, вступающія на 
арену труда, пока -аа ней есть мѣсто.

Разумеется, переживаемый нами паріодъ когда-нибудь окон
чится, и тогда наступить состояаіѳ неподвижности или даже оцѣ 
пенѣнія, какое имѣло мѣсто в !  старинных! города» съ XVI до 
ХѴПІ столѣтія. Напрасно было бы печалиться теперь об! этомъ; 
столь же безполезны часто раздаюіціяся жалобы на непріятныя 
сопутствующія явленія, которыми, как! всяеій переворот!, сопро
вождается перетасовка населения. Бѣдь зато жизнь больших! 
городов! создала уже нѳизвѢстеый дотоіѣ силы в! области тех
ники, наука, искусства, помощи неимущих! классамъ. Наконецъ, 
изъ нашего исторячесшч) обзора вытехаетъ еще и то, что со
временный городъ, городъ свободао избраянаго груда, предста
вляетъ собою болѣѳ высокую форму соціальной жязаи, чѣмъ всѣ 
прежніе типы городовъ, не исключая и грэчѳскій полиоъ. Несмотря 
на свое гордое величіо, оаъ не существует! для себя, не стре
мится къ господству, к !  эксплэатащи, а, какъ подчиненный членъ 
организованная вь государство народа, онъ для общаго блага 
прокладывает! путь къ высшему, исгинно-соціальному культурному 
развитію.
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Соціальный строй оредневѣковсго города.

Чтобы понять соціадьяую группировку средневѣкового город
ского населеаія, необходимо выяснить себѣ прежде всего то огром
ное различіе въ отношеніи характера государства и общества, какое 
существуетъ между средневѣковьемъ и настоящимъ временемъ.

Обширная область ыассовыхъ человѣческяхъ отношеній и вза- 
имодѣйотвій, какую представляетъ современное общество, столь же 
мало извѣстна среднимъ вѣкамъ, какъ и всеобъемлющее могу
щество и единство современнаго государства. И то и другое от
сутствовало, за недостаткс-мъ объединяющей силы, которая заклю
чается въ общественныхъ интересахъ истинной народно-хозяй
ственной жизни.

Что касается государства, то это мало нуждается въ дока- 
зательствахъ. Недаронъ же научная термвнологія, говорящая объ 
«исторіи германскихъ императоровъ» вмѣсто употреблявшагося 
прежде выраженія «исторія германской имперіи», признала тѣмъ 
самымъ, что объединяющая сила старой имаеріи заключалась въ 
личности государя. Всѣмъ извѣстно, какъ при слабомъ государѣ 
государство распадалось и какъ оно крѣпло, когда во главѣ о т 
зывалась сильные государи, появлявшіеся повсюду лично и отпра- 
злявшіе свои фуякціи управлевія въ видН—да будетъ разрѣ- 
шено экономисту такое выраженіе—странствующего промысла. Во 
сколько же разъ прочнѣе сковано современное государство, сколь 
независимо оно отъ появлеиія и смерти даже наиболѣе выдающихся 
государей! Намъ нѣтъ надобности доказывать то, въ чемъ убѣждаютъ 
насъ наименѣе совершенныя политическая органвзаціи Европы, со
храняются свое государственное бытіе, несмотря на вроаеходящія 
внутри ихъ и граничашія съ анархіей потрясенія.

Что касается, далѣе, общества, то стойкость современнаго госу
дарства немыслима безъ тѣсно сплоченнаго общежитія и многообрвл- 
наго взаимодѣйствія между всѣхш его гражданами. При этомъ пора
зительное развитіе обмѣна вывело соціальныя отношенія массъ да
леко за предѣлы отдЬльнаго государства. Оно создало міровой ры
нокъ, міровую промышленность, международное раздѣлеяіе труда,, 
международную кліентулу, приложеніе капитала и «интересы» за 
границей; мало того, однородность экономических!-, уеловій пробу
дила между профессіональнымн и имущественными классами отдѣль-
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ныхъ странъ общность ннтбресовъ и в зт д о в ъ , которая не ну
ждается болѣе во внѣшнемъ скрѣалевіи.

Въ сродніе вѣка, наоборогь, общественная жизнь нротвкавть въ 
узкнхъ кругахъ; преобладают^ интересы отдѣльныхъ мѣстныхъ 
групнъ; лишь немкогія общественный связи обяимаютъ все госу
дарство; единственная соціальная организация, имѣющая междуна
родный характеръ, ѳто—церковь,

A средневѣковоѳ государгтво! Какъ оно жалко я слабо по 
сравненію съ широкою мощью еавремензаго! Весьма многое изъ 
того, что теперь подчинено нрияудаткьной власти поіятнческой 
организаціи, въ средаіе вѣка было предоставлено свободной само
деятельности общества. Наиболѣв важныя общѳсгвѳнвыя зад ам  
должны были выполняться узео ограниченными мѣстяыми союзами. 
Эти маленькія организованная соціадьная группы нерѣдкс получа- 
ютъ такую силу и значекіе, которыя вызываютъ ошибочное пред- 
втавленіе о нихъ, какъ о иомтическахъ образойаніяхъ, о гооу- 
дарствахъ въ гоеударствѣ, какими они, ио крайней мѣрѣ вв&чалѣ, 
вовсе не были.

Это прежде всего относится къ городамъ.
Будучи первоначально нячѣмъ инаиъ, какъ крестьянскими се- 

летямн, отлнчавшнаися отъ деревень только своими укрѣш£ев:ія»н, 
они вскорѣ дѣлаются рыночными мѣстанн, центрами свобод наго 
обмѣна я въ связи съ нимъ гращанской свободы. Они становятся 
убѣжищани для лучшигь йлекентонъ среди крѣпостаого наеелетя, 
й аекорѣ одно за друпшъ вь нѣдрахъ ихъ разаизаюгся два арофйс- 
«іональняхъ класса., нейзвѣсткыхъ въ крежнесъ обэдествѣ—  классъ 
румѳсленниковъ и классъ торговцевъ. Рядомъ съ землевладѣніеиъ, 
■хотя и въ яѣкоторой отъ него завясимости, она образу ютъ новую 
форку инуществ&—движимый капиталъ.

Такимъ образомъ, города являются веецѣяо еоціальными обра- 
зованіяки: аѣстомъ защиты к убѣжаща для седьскаго населенія, 
-аредоючіякв обкѣка, центрами нромыилекной дѣятвльноети, оази
сами денежнаго обрагцешія въ эзожу почта исключительно натураль
н о  хозяйства.

Мы зяаѳмъ, какого подвтвчеокаго могущества достигли, ведѣд- 
ствіе отого, нѣиецкіе города, какъ возвысилась они въ аонцѣ сред
них1«. вѣковъ надъ большею частью многочислен а ыхъ мсікихъ щ$- 
раторіальнкхъ княжесісъ, на которыя распалась священная рим
ская іікпсрій, какое независимое пояоженіе они нос гезіенно заняли 
но отаотенію къ князьлмъ я къ императору, какъ оив мощною 
рукой подавила дворянство а Какъ она, накснеиъ, добились при
знака т о г о  яезавиенмаго нохоженія «нмперекихь Городовъ».

Что s a  придавало имъ такое поіатяческее звачзніе? Чнолея- 
й'ость »хъ населевіа? Корпоративная оргакнаа^ш, завоеванная це
хами вх долгой борьбѣ' съ патрнціями-вемжевладільцами? Двнеж- 
ш я  богатства иле военная сила?

Я  думаю, н и  одинъ изъ з т и х ъ  в о л е н т о Е ъ , или, по крайней 
ыѣрѣ, НИ ОДНЕЪ ЙЗЪ нагь, взяты й  отдѣлько ОТЪ йрО.ЧИІѢ. Ихъ м ощ ь
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заключалась скорѣв всего въ удачной соціальной групаировкѣ и 
оргавизацін васедеиія, которая давала имъ возможность въ случаѣ 
опасности выст&вить такую объединенную народную салу, какой 
не было въ распоряжеяш а и у одной изъ тогдашнихъ властей.

Если принять за масштабъ наиболѣе азслѣдованныя въ послед
нее время XIV и XV столѣтія, когда городское развитіе достигло 
высшей своеЗ точки, то получаются весьма скромныя цифры го
родского яасзденін. Поскольку іжѣготея данный о численности 
населения нѣмецкахъ городовъ того временя, веѣ они, яо напшкъ 
понятіяыъ* являются мелкими городами, н намъ кажется даже 
страивымъ, что можно было предполагать въ нихъ такое значи
тельное население, какого тогдашнее .экстенсивное земледѣліе не еъ 
состояніа было бы и прокормить.

И даже такое незначительное число жителей большинство го
родовъ не въ состояніи было сохранить на продолжительное время. 
Черезъ каждые два - три года масса народу погибала отъ чумы, 
голода, междоусобныхъ войнъ или осадъ; иногда въ течете нѣ- 
сколъкихъ лѣтнихъ мѣсяцевъ умирала десятая, шестая или даже 
четвертая часть ааселенія. Съ 1326 по 1400 г. было 32 зпидемін 
чумы, съ 1400 по 1500 г.— около 40. Тотъ нѳпрерввчый ростъ городовъ* 
который въ настоящее время является лредметомъ нашего удивлѳ- 
нія и заботъ, средннмъ вѣкамъ былъ-нензвѣстенъ. Правда, ж тогда 
происходило массовое переселеніе въ города. Лучшія условія зара
ботка въ городѣ въ связи съ возможностью пользоваться личной сво
бодой, съ одной стороны, постоянная неувѣренвость внѣ городскихъ 
стѣнъ и гнетъ барщины въ деревнѣ еъ другой, — изъ году въ годъ 
іяалв дѣлыя толпы народа въ городъ. И тамъ ихъ охотно првнвмали- 
чтобы заполнить вызванный смертностью онустошенія и поддержать 
учрежденія, предназзаченныя для защиты и обороны. Послѣ нѣ, 
сколькихъ лѣтъ успѣпшаго роста вовоѳ бѣдствіе опять сокращало 
населеяіе, и хорошо, бели въ течеяіо продолжятельнаго времени го
роду удавалось въ общенъ сохранить неизмѣанымъ число своихъ 
жителей. >

Съ особенною ясностью эти перемѣны въ движеніи населенія вы
ст у п а ть  во Франкфуртѣ на Майвѣ, которымъ мы и ограничимся * 
при дальвѣйшемъ разсмотрѣвів. Такое ограниченіе вызывается 
двумя соображениями. Благодаря счастливой случайности тамъ со
хранялось такое обиліе актовъ и докумеитовъ, что на основаніи ?хъ 
вовможш обширныя отатистическія изслѣдованія франкфуртекаго 
насѳленія XIѵ  и X T ст., какія немыслимы нн для какого вного го

рода Гермакіа. Съ другой стороны, большое значеніе этого города 
б ъ  средніе вѣка находится внѣ всякаго сокнѣяі», вс ь  ѣдствіѳ чего 
получеваыя на основаніи изучезія его данныя можно отнести ко 
всѣмъ крупнымъ горсдамъ внутренней Германіи,— по крайней мѣрѣ, 
до тѣхъ поръ, пока они не опровергнуты будутъ точными изслѣдо- 
ваЕІамв относительно какого-нибудь другого значительна™ города.

3) Сравн. выше- стр. 252 и слѣд.
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Колебаяія населенія Фравкфурта можно довольно точно опре
делить по сохранявшимся податяымъ снискамъ (Bedebücher) отъ се
редины XIV' до конца XV силѣтія. Такъ какъ въ саискя эти вне
сены всѣ плательщики (ае исключая ниіцихъ и ке могущвхъ пла-' 
хить), то по увеличен® и пониженію получеаныхъ изъ этихъ дан
ных* цифръ можно сдѣлать заключеніе относительно численности на
селения въ соотвѣтствуюідія йпояи. А такъ какъ численность насе
ления за 1387 и 1440 гг. можно, кромѣ того, установить ио сохра
нявшийся спискамъ гражданъ, то посредотвомъ комбинации цафръ 
перваго рода съ соответствующими имъ яо времена податными спи
сками можно опредѣлить и приблизительное отношеяіе числа пла- 
тельщиковъ къ общей численности яареленія.

На оснсваніи этого, получаются слѣдующія цифры:

Годы. ІТлателыцпковъ. Приблизительное число 
жителей.

1354 2669 7800
1359 3135 9200
1365 3072 9000
1370 2749 8100
1375 3051 9000
1380 3060 9000
1385 3405 10000
1389 3256 9600
1394 2624 77СО
1399 2676 7800
1406 2397 7000
1410 2461 7200
1420 2382 7000
1428 2431 7100
1463 2595 7600
1475 2817 S300
1484 2527 7400
1495 2621 7700
1499 2583 7600

Цифры колеблются такимъ образомъ между . 2400 и 3400 лла- 
тедьщиковъ или между 7000 и 10.000 душъ населенія. Цифры, 
указываюіція число жителей, нз ямѣютъ; конечно, характера ре
зультате въ переписи; онѣ приведены только для наглядности. Выс
шей точки население Фравкфурта достигло въ 1385 году, непосред
ственно передъ Кронбергской битвой. Въ слѣдующемъ столѣтіа оно 
колеблется между семью десятыми и девятью десятыми постигну
той въ то время цифры, до которой, однако, оно уже больше не 
доходить. Въ 1499 году оно равняется только 7600 душамъ. 
Между тѣмъ съ 1385 по 1499 годъ во Франкфуртъ переселилось 
5300 яовыхъ гражданъ, т. е. вдное больше того, сколько жило въ 
яемъ въ началѣ етоге періода, — такъ что путемъ одного дашь
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внѣшнаге прироста населевіе къ концу атого пѳріода должно было 
бы почти утроиться, если бы смертность правильно покрывалась 
рождаемостью. На самомъ же дѣлѣ численность населвнія показы
вает! не болѣе трехъ четвертей своего первоначальпаго размѣра. 
Если бы съ 13S9 по 1499 годъ населеніе увеличивалось въ такой 
пропорціи, въ какой оно увеличивается въ современвгомъ Фра*и- 
фуртѣ за посдѣднія 5 лѣтъ, то оио въ 1500 году должно было бы 
равняться 100.000 душъ.

.Когда мы раззматриваѳмъ столь рѣзкія волебанія въ числен
ности населенія, то живо вспоминаются при этомъ прочувственный 
слова о бренности н непрочности всего мірского, которыми начи
наются многіѳ средневѣковые документы. Въ связа съ этимъ свое- 
образнымъ характѳромъ движенія населенія находится и то обстоя
тельство, что составъ населѳнія по полу, возрасту н состоянію здо
ровья складывался весьма неблагопріятно.

Мы можвмъ обозначить быстро растущее населеніе —  въ кото
ромъ, слѣдовательно, сильно представлено молодое поколѣніе,— мо- 
лодыиъ населеніемъ, а медленно увеличивающееся наседеніе— ста- 
рымъ. Такъ, Германія и Соединенные Штаты оъ ихъ богатством* 
дѣтей ииѣютъ молодое населеніе, a Франція— старое. Средній воз- 
растъ во Франців — 31 г., въ Германіи — 27. вѣ Соединѳнныхъ 
Ш татахъ менѣе 24 лѣтъ.

Въ этомъ смыслѣ населѳніе средневѣковыхъ городовъ было ста- 
рымъ. Если сравнить имѣющіяся у насъ статнстичеекія данныя о 
Нюренбергѣ, Базелѣ, Фрейбургѣ (швейпарскомъ) средины X T  вѣка 
съ франкфуртскими, то сано собой напрашивается заключеніе, что 
число дѣтей по сравненію съ другими возрастами было меньше, 
чѣмъ въ настоящее время.

Правда, судя по имѣющиася у насъ даннымъ, браки въ сред- 
ніе вѣка были очень плодовиты. Однако, вслѣдствіе несовершен
ства врачебнаго искусства; много дѣтей погибало уже при всту- 
пленіи въ жизнь 1); кромѣ того крестины, совериавшіяся уже въ 
теченіе пѳрваго дня рожденія въ церкви, уносили, какъ въ настоя
щее время въ Россіи, не мало младенцевъ; наконецъ, дѣтскія бо
лезни въ негигіеничныхъ жилиіцахъ производили громадныя опу- 
стошенія. Есть всѣ основанія предполагать, что число мертворо- 
ждѳнныхъ а погибавшихъ въ первый годъ жизни было чрезвы
чайно велико.

Прослѣдивъ исторію какого-нибудь извѣстнаго франкфуртскаго 
рода въ средніе вѣка, мы замѣчаемъ, что, несмотря на чрезвы
чайную плодовитость браковъ, родъ продолжается однимъ или 
двумя членаии, и что эти семьи рѣдко переживаютъ второе сю - 
лѣтіе своего существования. Такъ, напримѣръ, въ семьѣ Рорбахъ 
съ конца X IV  до конца X V I  вѣка родилось около 65 дѣтей (не 
считая мертворожденных*); изъ нихъ только 18 пережало своихъ

*■) Интересвыя подробности объ атомъ имѣются у 8 t r i c k  er'а: Ge
schichte der Heilkunde in Frankfurt A. M. 1847, стр. 81.
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йтдэвъ и только 12 вступило зъ брак*. Если въ накболѣв вия- 
иыхъ к оостоятелшыхъ семьяхъ смертность быаа столь велика,— 
какъ же обстояло дѣю съ д ѣти и  рембсленниковъ и бѣдиыхъ клао* 
оовъ! Такихъ образомъ города а нри отеутствіи ааидемій и голо- 
довбкъ нуждались въ ирвтокѣ сельскаго йаселенія, чтобы удержать 
свою цифру жителей.

Столь же неблагоііріятною, какъ группировка по возрасту, яв
ляется а группировка иаселеиія ио поду.

Если и вь настоящее время иеревѣеъ жевскаго иола надъ 
мужскимъ среди взроолаго ааселеніа становятся настолько угро- 
жающанъ, что рядомъ съ многими сеціальнкмя ваярзсамн вознякъ 
и «жѳискій водросъ», то въ ерѳдаіе вѣка это обстояло еще хуже. 
Я не ногу, ярэвда, привезти точныхъ цифръ для всего вообще 
населенія ранкфурта. Укажу только, что въ податкыхъ сяяскахъ 
за 1385 годъ Количество нужчинъ а жеящиаъ, обложеввыхъ по
датями, вь верхнемъ городѣ выражалось отношевіемъ 1000: 1100; 
въ нижаемъ и новомъ городѢ ?а 1475 годъ отаоиенів: 1000: 1140; 
и что въ цеховыхъ снискахъ коражаетъ количество вдовъ. Съ дру
гой стороны, намъ извѣстао, что вх Нюрибергѣ въ 1449 году на 
1000 взросл ыхъ мужчанъ приходилась 1207  женщинъ; среда на- 
селеяіа старше 14 іѣтъ двухъ базѳльекахъ ііриходовг- въ 1454  году 
аа 1000 мальчаковъ приходилось 1246 дѣвочекъ, а въ 1576 году  
въ Ростокѣ яа 1000 мужчинъ было 1295 жеащизъ.

Конечно, подобный же ненормальный цифровая отношения ветрѣ- 
чаются а въ совремеяныхъ городахъ 1). Но такъ какъ срвднввѣ- 
ковый хозяйственный строй ограяачавалъ деятельность жэніяаны 
исключительно домоиъ, то еще меаѣе, чѣмъ теперь, можно было 
избѣжать дурэыхъ соціаіьяахъ и иоральяыгь лослѣдствій, и его 
обстоятельство при узости городскнхъ уедовій побуждало искать 
выхода въ такихъ мѣропріятіяхъ, за которыми нельзя отрицать яѣ- 
которой п&іесообразнссти и здраваго смысла. Сюда относятся учре- 
жденіе жеяекахъ мо застарей, пріютовъ для одавіокихъ женщинъ 
и допущеаіе женщинъ хъ ремесламъ, ІІріюты эти (Bekirtenhäuser) 
основывались богатыми гражданами, которые жертвовали дома, для 
взвѣетнаго числа жѳкщенъ, a зэрѣдко и ареджазначали ранты ила 
другіе доходы на йхъ содержаніе. Во Фраакфуртѣ позменао из- 
вѣстяы были 57 такихъ домовъ, въ которыхъ паходала убѣжище 
300 првзрѣваемыхъ (бекааъ), тогда какъ оба женекіе монастыря 
(Св. Екатерины и Бѣлыхъ женщаяъ) вмѣщаля только около 60 мо
нахинь 2),

Что касается участія жѳвщянъ въ промышленномъ трудѣ, то 
мы находимъ ихъ почта во всѣхъ отрасляхъ промышленности, 
даже въ дехсвомъ рѳмеслѣ, поскольку ииѣлясь додходящія для жѳн- 
щішъ занятія, и хотя для Франкфурта нѣтъ увазаяій на сутце-

і) Срвн. мои статью въ М а У г’s Allgem. Archiv И, стр. 885 и сл.
*)'Подробности см. вт. моей статьѣ: Die Frauenfrage im Mkttelalter. 

Tübingen, 2 изд. 1909.
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ствоваиіе сявщально женскихъ цеховъ, какъ это было въ Парпжѣ 
и въ другихъ городахъ, но все же онѣ и здѣоь могаи добиться 
самостоательнаго положѳнія въ нѣкоторыхъ цехахъ. Особенно часто 
женщины ветрѣчаются въ текстильномъ промысяѣ и въ розничной 
торговлѣ. Мы находимъ даже ахъ въ такихъ промыодахъ, въ ко
торыхъ онѣ въ настоящее время ие встрѣчаютея, какь, напрпмѣръ, 
въ баняхъ и цирульняхъ, Въ періодѣ отъ 1389 до 1497 года на
считываются не менѣе 15 женщинъ лекарей; въ 1368 году изъ 
11 разрѣшенныхъ мѣняльныхѵ давокъ 6 находятся въ рукахъ жен
щинъ; мы встрѣчаемъ одну женщину въ качествѣ откупщика 
льняной пошлины и другую въ роли надзирателя у городекихъ 
вѣсовъ.

Эти примѣры весьма поучительны, Съ одной стороны, ониука- 
зываютъ на тѣ пути, къ которымъ крибѣгади, чтобы устроить 
массу необезпѳчевныхъ женщинъ, а съ другой— они служатъ ука- 
заніѳмъ на то, что при с худо ста городского яасеяенія необходимо 
было использовать для общественныхъ цѣлеи всѣ вмѣвшіяся на
лицо, даже наибозѣѳ.слабы» салы.

Группировка средневѣкового городского васеленія еще въ одномъ 
отношеніи была неблагопріятйа, а именно —  въ сиыелѣ состоянія 
здоровья. Число хронически больныхъ тѣлесными ж душевными 
болѣзнями было чрезвычайно велико.

Н а первомъ плавѣ стоятъ прокаженные, которыхъ ужасная ихъ 
болѣзнь приговаривала къ взгвавзю изъ общества. Насколько зна
чительно было ея распространен!» именно въ XIV и XV вѣкахъ, 
можно приблизительно представить себѣ по числу лепрозій, которыя 
ииѣлись даже въ самыхъ медкихъ городкахъ. Во Франкфурт^ д а  
этой цѣди служило лежавшее за городомъ «Gutleuthofr. Число его 
членовъ было, вѣроятно, велико, ибо .они имѣли даже свой соб
ственный кабакъ.

Число калѣкъ, слѣпыхъ. нѣмыхъ а  душевно - больныхъ было 
также, сравнительно, гораздо значительвѣе, чѣкъ въ настоящее 
время.

Правда, даже въ наукѣ теперь еще сально распространевъ 
взглядъ, что наше время со своей быстрою іратою ^жизненной энер^ 
гіи, возбуждающею торопливостью, рѣзкимк соціальными противо- 
рѣчіями, особенно споообствуетъ развитію душевныхъ болѣзнѳй. Но 
если отнестись критически къ имеющимся цифровым?, даянымъ, то 
этотъ взглядъ окажется недоказанными Напротявъ, многое указы
ваете на то, что возрастаніе цифръ, подученныхъ изъ народныхъ 
переписей (въ иослѣднее время, вкрочекъ, этотъ момеатъ въ нихъ 
почти не, отмѣчается), нужно отнести къ все болѣе увеличивающейся 
точности ихъ. И если мы допустимъ, что причинами душевныхъ бо- 
лѣзней являются в физическія и психяческія условія жизни, то не
трудно будетъ придти къ убѣжденію, что въ обоахъ этихъ отяоше- 
віяхъ средвіе вѣка представляли больше опасностей, чѣмъ настоя
щее время. Рѣзкія противоположности вЪ тогдашней жизни ужива
лись рядомъ: изобиліе и недостатокъ, прёсыщѳніе и нужда, наслаж-
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дѳнія я лигаенія. Кровавые ужасы, всевозможный насилія, осады 
казни, мокдоусооЕыя войны, чумныя эпидешн, голодовки—все это 
въ связи съ религіозиымъ фзнатизмомъ а  жестокнмъ, часто непра- 
верінымъ судомъ, должно было глубоко потрясать душу людей 
Пенятваго еознанія, сшшойнаго, равномѣрнаго настукательнаго дви- 
жскія жазва средневѣков.ье не знало.

Кто в?ллся бы азмѣрить послѣдствія всего этого для душѳвваго 
состояния людей! Но, читая у лѣтоаиецевъ о наетоящихъ душевныхъ 
эиадеміяхъ, охватявшахъ въ концѣ среднихъ .вѣковъ пѣлыѳ слои 
населения. о томъ  ваечатлѣнш. какое производила на людей чума, 
о крестовыхъ кохидахъ дѣтёЙ, о бичрмадйея братін, объ зврейекдхъ 
погромахъ, о пляекѣ. Св. Батта, охватившей прдреЗнсяіѳ города,— 
іш  не можемъ не наставить юь связь эти два ряда явленій. Съ 
этимъ совпадаетъ столь часто встрѣча&щееся во фрашкфуртскихъ 
актахъ упоминаніе о «дурачкзхъ», о тѣхъ, «кто не совсѣмъ въ 
умѣ»; для обозначенія аовятія душевяо-больного иыѣется около 
тридцати различным выражэвій. Въ городсккхъ счетныхъ кнагахъ 
расходы по ттризрѣнію своихъ в выселении ивогороднихъ помѣшан- 
нкхъ сосі-аолаюгь постоянную графу. Первые запирались въ баш- 
аахъ, обохее#веаныхъ или частныхъ -тюрьмахъ; въ 1477 году при 
дхшѣ иркзрѣніа даже нострояо было для няхъ особое зданіѳ.

Цифръ относительно раеироатраненія этого бѣдствія мы, ко
нечно, ас. Емѣемъ; столь же трудно сказать, что преобладало: су
масшествие ала ндіотизмъ. О*аосительно кааѣкв,- гдѵхихъ, тлухо- 
нѣмыхъ, эігйлеитиковъ мы так®« можекъ только сказать, что о нихъ 
часто упоминается. •

Что saeaeïca слѣныхъ, то я, нанротивъ, вмѣю возможность 
прлвеста довольно достовѣрныя цифры, Такъ какъ этотъ тѣлееный 
яедостатохъ отмѣчается нашими переписями, то а прежде всего 
укажу, что но новѣйшимъ яереписямъ на 10 тыс. жителей въ Гер- 
ааніа приходится 7, въ Австріа. Фравдіа, Англіи S, въ Италіи 10, 
еъ И сгааік a Ирлакдія i l ,  а въ Норвегія 1,3 слѣпыхъ. Въ средне- 
вѣкояояъ же Франкфуртѣ, дли котораго за десять различныхъ лѣгь 
въ ЕѳріоДя отъ .1399— 1499 г. количество слѣпыхъ можетъ быть 
опредѣгено съ . нѣкоторюю точностью, это число было такъ велико, 
что на 10 тыс. приходится 20— 42 слѣиых.ъ(въ 1871 году только 5). 
Этой дяфрн количество слѣпыхъ въ настоящее время доетигаетъ 
въ Евровѣ. только у одного народа: финскО'ЭстонсЕагс: въ Финлян- 
діа на 10 тые. ириходатсн 6&, »ъ Эетляндіи— 46 слѣпахъ.

Въ средніе вѣка и яе думали учреждать для лицъ съ различ
ными тѣлеекыма недостатками особыхъ больницы, ибо смотрѣлв яа 
такое несчастье, какъ на яенредотвратнмую кару божью, Поскольку 
эти несчастные были здоровы и безопасны, ими, пользовались для 
различныхъ работъ, часто не совсѣмъ для нихъ лодходяшихъ. Въ 
1410 г., наяриаѣръ, городской ссзѣтх имѣлъ у себя на службѣ иѣ- 
сколько слѣоыхъ въ качествѣ дривратниковъ и ночныхъ сторожей. 
Но большинство кадѣкъ додаквн были содержать себя милостыней—  
обстоятельство существенное дла выясненія интересуюшаго насъ
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вопроса. Подобно тому, какъ еще и теперь въ Россіи, нищіе обра- 
зуютъ между собой артели, точно также и въ средніе вѣка эти 
уроды и калѣки соединялись для взаимопомощи въ церковная брат
ства; такія братства встрѣчаются и во Франкфуртѣ, какъ, напри- 
мѣръ, кармелятоЕое братство олѣпыхъ a кадѣкъ. Распространеяіе 
этихъ братствъ является лашнамъ доказательством! въ пользу 
большого количества кадѣкъ и безумныхъ въ тѣ времена,

ІІослѣ всего сказаннаго нельзя не признать, чте трудао пред
ставить себѣ мекѣе благеаріятиый по естеотвеняымъ уеловіямъ 
составъ, паселенія, чѣяъ тотъ, который существовалъ въ средне- 
вѣковомъ городѣ. Избытокъ жекщнаъ, поскольку оаѣ не были за
няты домашвпмъ и промышленным! трудомъ или не содержались 
на особые предназначенные для этого доходы, въ экояомическомъ 
отиошеніи являлся обремеинтельнымъ. Масса же неспособаыіъ къ 
труду каіѣкъ, требовавшая не тѳлыо содержанія, но и затраты 
труда здоровыхъ людей на уходъ а кадзоръ за ними, представляла 
уже прямо отрицательную величину для хозяйства. Только неболь
шое количество дѣтей, хотя я задерживало ростъ населения, является 
съ экономической точки зрѣиія отчасти благозріятнымъ. Дѣтя со
ставляют! исключительно потребляющей эдементъ въ хозяйетвѣ, отъ 
котораго ояи трзбуютъ затрать ва содержаніе*и Боспитааіе. Семьи 
съ малыыъ числомъ дѣтей, при прочнхъ равныхъ условіяхъ, могутъ 
больше выработать и больше сберечь, чѣкъ семьи, обремененный 
бодьшвмъ количествомъ дѣтей, Но эта точка зрѣаія, властно тре
бующая себѣ признанія въ настоящее время, въ средяіе вѣка, 
когда недостатокъ былъ не въ источникахъ пропитанія, а въ рабо
чих! рукахъ, нѳ могла имѣть значенія. Для средневѣкового города 
бѣдность дѣтьки составляла большое несчастье.

Если мы обратимся теперь къ социальной, въ гѣсномъ смыслѣ 
слова, группировкѣ населенія, то при бѣгажъ взгзядѣ прежде всего 
бросаются въ глаза полита ческія и сославшая райячія. Но какъ 
мы увидимъ далѣе, вхъ значеніе въ ХІУ а ХУ ст, ничтожно.

Для нашихъ цѣлей будетъ лучше всего раздѣзить все наоелеаіе 
на двѣ части-, постоянных! жителей я подвижное насеіеніе. Въ пер
вой выделяются опять таки двѣ замкнутый группы, которыя мы мо
жемъ оставить пока въ сторокѣ: духовенство н евреи. Остальные 
постоянные жители въ политичѳскОмъ отношеніи раздѣдиются на 
гражданъ и на, лицъ. ев пользующихся правомъ гражданства, Число 
поелѣдшгхъ было очень незначительно, ибо городской совѣтъ при
держивался принципа — на допускать проживанія въ городѣ яецъ , 
которыя не были бы его гражданами, почему и этому различаю мы 
можемъ не придавать вначекія. Граждане до конца XIУ стодітія 
дѣяилвсь на двѣ одквакоао могуществе нныя группы: городскую об
щину и цехи иля организованных! ремесленниковъ. Во гіавѣ город
ской общины стояли родовжтыя семьи, въ позднѣйшіе вѣка называв* 
мыя также патрвпіями. По seel вѣроятности, и во Франкфурт^ она 
первоначально один виѣстѣ съ королевскими іэновнакамж управляли 
городовъ, не уже въ яензвѣстное намъ время она уступили треть
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мѣстъ въ городскомъ совѣтѣ цехамъ. Число этихъ семействъ незна
чительно—обыкновенно не болѣе 20—30, съ 60—100 душами; оно 
было бы еще меньше, если бы время отъ времени не притекала евѣ- 
жая кровь изъ другихъ сяоевъ городского васеленія или извнѣ.

Въ общемъ же разлвчіа между юродскою общиной и цехами не 
шѣетъ соціальнаго значенія; въ особенности не слѣдуетъ понимать 
подъ намъ различіе между ремесленниками и гражданами, занимаю
щимися иными профессіями. Точно также и обычное въ ХУ столѣтіи • 
дѣлені,е населѳнія ка родоаятыхъ, цеховыхъ и нецеховшъ имѣдо 
главнымъ образомъ политическое значеціе.

Гораздо бодьшій интересъ имѣѳтъ дла нашихъ цѣяей группи
ровка граждааъ по занятіямъ. Но прежде, чѣмъ обратиться къ ней, 
мы должны отдѣлаться отъ довольно распространенваго представле
ния, будто число деховъ и ихъ чдѳновъ можетъ служить надлежащнмъ 
мѣриломъ для. профессиональной дѣятельяоота городского яаселенія.
Оно не является даже вѣркымъ показателем!, дѣктельносги ихъ въ 
области промысловъ, поникая носдѣдніѳ въ узкоыъ смыслѣ. Во Франк- 
фуртѣ ми находимъ въ однихъ и тѣхь же цехахъ ріемеслѳнникѳвъ 
разнаго рода, a нерѣдко даже людей, вовсе ве занимающихся ремес- 
лсмъ. Далѣе, имѣлись цехи, члены которыхъ вообще яе занимались 
обрабатывающей промышленностью, a воздѣлывали сады и виноград
ники, промышляли торговлей a макіерствомъ иди состояли на город
ской слугкбѣ. Накояець, и число ремесленников^ не входавшихъ въ 
сосгавъ цеховъ, было довольно значительно.

Въ виду этого, если мы хотимъ получить вѣрное прѳдставленіе о 
прифеесіонаяьномъ' составѣ гражданъ, мы должен пойти йнбшъ пу
темъ: необходимо, какъ это дѣлаетъ современная статистика, рас- 
предѣлить гражданъ по прсфессіямъ, которыми они дѣйетвательно 
занимались. Однако, выполнить эту задачу по отношенію къ сред- 
никъ вѣкаиъ чрезвычайно трудно, и даже для Франкфурта, несмотря 
на богатство матеріала въ его городском ь архивѣ, это возможно было 
едѣлать только для 1440 года *).

Въ 1440 году во Франкфуртѣ насчитывалось 1800 ямѣющнхъ 
сомостоятелькый заработокъ мужчанъ, ^аспредѣлявтихся, по мень
шей нѣрѣ, на 151 профессий». Число это, однако, не выражаетъ 
всего количества профессій, сущѳствоваршихъ во Франкфуртѣ въ 
средніе вѣка. Если считать и единично попадающаяся въ ХІУ и 
ХУ вѣкѣ занятія, то получается списокъ 340 самостоятельныхъ за
нятой мужчинъ. Притоиъ надо помнить, что повсюду рѣчь идетъ о 
главномъ занятіи, т. е. о занятіи постоянномъ и ооставляющемъ 
главный источникъ пропитанія семьи.

Это большое количество различныхъ профессій составляетъ одинъ 
38ъ важнѣйшнхъ моментовъ въ соціальной груяпировкѣ населения.
Оно является мѣриломъ развитія средневекового раздѣлеаія труда, 
и значеніе его можетъ быть аравильно оцѣаено лишь поолѣ того,

і ) П одробности  см . в ъ  м оей  к н н г ѣ  „ B e v ö lk e ru n g  v o n  F r a n k f u r t  à ,  
M .“ I, стр. 210 и  с л ѣ д .: з д ѣ с ь  я  о гр а н и ч и в а ю с ь  гл а в н ы м и  в ы в о д а м и .
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какъ мы уяеникъ себѣ своеобразный характеръ средневекового раз
деления труда к способа производства.

Современный способъ производства въ промышленности—капи
талистически; онъ-асновываетея ва превращеніи денегъ въ товаръ 
и товара въ большее количество денегъ. Предпркниматеаь поку- 
паетъ скрой матеріалъ, орудія, машины, рабочую силу и затѣмъ 
продаетъ возникший путемъ совмѣстнаго дѣйствія всѣхъ ыахъ эле- 
мѳнтовъ продуктъ съ прибылью. Прибыль эта тѣмъ больше, чѣмъ 
больше капиталъ п чѣмъ скорее его оборотъ.

Передъ нами открывается обширный міръ промышленной дея
тельности, где каждый кожкуррируеть со всѣмн другими. Вс.ѣ же 
вмѣстѣ находятся подъ давлѳвіемъ постояннаго прироста населе- 
нія, лрннуждающаго общество изобретать каждый разъ н о в ы й  сред
ства для прекормленія приростающзхъ милліоновъ,

Средневѣеовый городъ представлялъ собой узкій міръ, ограни
чивавшей стремлеаіѳ къ наживе отдѣдьаыт.ъ лицъ иа каждомъ шагу. 
Его могущество определялись темь, что населеяіе въ теченіе яро- 
должитеяьнаго времени не падало ниже той цифры, которая могла 
■прокормиться; во Франкфурте оно обыкновенно не достигало ея, 
такъ что иногда во время ярмарка приходилось дате допускать 
чужихъ торгозцеиъ, а женщины часто въ зн&читеяьномъ колаче-. 
стпѣ могла принимать учаетІе въ прокыелахъ: правда, промыслы & 
торговля епіе не отличались ?емъ постоянствомъ, которое мы на- 
ходамъ въ городахъ XVII и XYLU столетій. Проиесеъ образова- 
нія профосеій находится еще въ полномъ ходу и охватываѳтъ 
многое, что впослѣдствіи снова отъ него уходить. Но, свободный 
еще отъ1 давлеяін іюстоявяаго прироста ваоѳленія, онъ не соеди
нена еще съ бкстрымъ технвчеслнмъ прогрессомъ и выражается 
лишь въ расирадѣденіи еуществующахъ заработковъ между налич
ными силами.

Современное раздѣлеяіе труда представляетъ собою по преиму
ществу расчленение труда. Ояо заключается зъ томъ, что много 
работахъ рукъ разднчнаго качества дѣйствуютъ совместно въ одномъ 
г  томъ же иредЕріятіа крн игготсвленіи товара, большею частью 
ара помошн мѳханическЕхъ двигателей и рабочихъ машвнъ. Вся- 
е і і  успѣхъ въ области раздѣленін труда аедетъ къ расшяренію 
иредпріятіа и аъ увеличению необходима™ оборотнаго, а зачастую 
и основного капитала.

Средневековой опособъ производства основывается большею 
частью на одномъ лишь труде. Промышленникъ при проототе ору- 
дій производства долженъ самъ отличаться большимъ уменьемъ. 
Сырой матеріалъ дается ему часто заказчикомъ, который затеиъ 
потребляешь его изделіе въ собственномъ своемъ хозяйстве. Зара
боток ремесленника составляетъ вознагражденіе за трудъ, к оно 
темъ выше, чѣмъ искуснѣе сработано- издѣдіе.

Средневековое раздѣлевіе труда представляетъ собою главнымъ 
образомъ спеціализацію: оно сводится къ распаденію одной профес- 
сіи на несколько. Область труда, которую ра,ньшб обнималъ одинъ
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мастеръ, становится источникомъ нроявтанія для многихъ, незави
сим ыхъ другь отъ друга, лицъ, Уепѣхъ техники происходить лишь 
такимъ образомъ, что енособъ, употреблявшійся въ нроизводствѣ 
цѣлой группы однородаыхъ продуктовъ, начинаетъ специально при- 
мѣняться къ какому-нибудь одному виду ихъ, орудія производства 
соотвѣтственно видовзмѣняются, и изготовденіе ихъ становится за- 
нятіемъ новаго ремесленника. А такъ какъ толчекъ въ области 
производства всегда исходить отъ потребителя, временно пользую
щегося услугами ремесленника, то производитель новаго вида 
издѣлій становится къ своимъ заказчикамъ въ такія же отношенія 
какъ и лрежній производитель всей группы издѣлШ.

Поясни мъ лучше всего этотъ процессъ на примѣрѣ. Портной 
стариннаго стиля самъ стригъ сукно, шяяъ и вышивалъ мужское 
и дамское платье, бѣлье, чепцы, шапки, мѣховыя вещи.. Изъ этого 
одного нортяжнаго ремесла въ XIV и XV вѣкахъ образовались 
ремесла сукнострига, вышивальщика шелкомъ, шляпника, скорняка 
и починщика, изготовлеиіе жѳ дамскаго платья и бѣдошвейное ре
месло предоставлено было жеищинамъ.

Процессь этотъ можно наблюдать, еще и въ настоящее время въ 
такихъ областахъ труда, въ которыхъ неяримѣнико капиталисти
ческое производство: напримѣръ, въ области науки или всякаго, 
рода личныхъ услугъ. Приведу хотя бы врачебную профессію с-ъ 
ея все болѣе увеличивающимися спбдіальаостями. Къ тому, что 
достигнуто этими спеціалиетами въ техническомъ отношеніи, именно 
стремилась и этого же добивалась средневѣковая промышленность. 
Высшее индивидуальное искусство для стариннаго городского ма
стера и современнаго врача-спеціалиста то же, что для фабриканта 
его патентованныя машины к способы производства и его хорошо 
дисциплинированная армія рабочихъ.

Въ то время какъ современное раздѣлѳніе труда вое- болѣе 
атрудняеть рабочему яуть къ самостоятельности, кеязбѣшга при

водя къ раздБлѳнію капитала и труда, средневѣковое раздѣленіе 
профессій увеличивало число самостоятельныхъ предпрйггій и по
вышало значеніе труда для личнаго успѣха.

Мы не имѣемъ здѣсь возможности вдаватьея, въ подробности 
профессіональной группировки. Если распределять по большимъ 
группамъ, то изъ 1800 лицъ, ияѣвшихъ самостоятельный зарабо
ток, приходились на:

Л и ц ъ . П роцѳнтъ .

ремесла въ тѣсномъ емыслѣ.................. 1050 58,3
добывающую промышленность......................330 18,3
торговлю, средства сообщенія и трактир

ный промыселъ.......................................  230 12.8
поденную работу неопредѣленнаго харак

тера ...............................................................60 3,3
общественный должности.............................  60 3,3
либеральный професеіи......................... • . 30 1,7
различиыя занятія........................................... 40 2,3
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На числа эти, понятно, нельзя емотрѣть, какъ данная совре
менной статистики. Они распрвдѣдяіотъ граждавъ только по глав, 
ному занятію и ке отмѣчаютъ, что большинство ихъ часть своего 
пропитаніа добывала изъ одного, а иногда g яэъ нѣсколькихъ ао- 
бсчныхъ ззнятій. Результатомъ этихъ м.но го ч и еле а ныхъ случаевъ 
саѳдинеаія труда является то, что. вѣкоторна области производ
ства не выетуяаюгъ наружу въ томъ видѣ, какой они дѣйствн- 
тельпо имѣли.

Такъ, напрнвѣръ, въ числѣ заннмающихся добйвающеа про
мышленностью мы насчитали всего лаіаь ISO сеаѵжігь хознйеъ, 
между тѣиъ какъ вплоть до XVI вѣка а даже позже почти каж
дый горожаннвъ занимался сельскииъ хозяйствомъ, лабо ко мень
шей мѣрѣ, разводилъ садъ s  виноградники на городской sew л t. 
идя на близлежащяхъ ноляѵ/ь. Точно также и яа низшей городской 
службѣ состояло гораздо йолѣе 80 человѣнъ; а если считать только 
тѣхъ, кто дѣйствительно могъ жать на доходы со своей должности, 
то и эта цифра окажется слишкомъ высокою. Къ еииъ нужно при
соединить многочисленный переоналъ, необходимый городу для 
разлнчваго рода сторожевой службн у вороть башввь, тюремъ, 
карауленъ, заетавъ,:—большею частью бѣдние реасслекаакв, кото
рые продолжали вкѣстѣ съ тѣмъ заниматься своимъ эекесйомъ; 
далѣе, многочйеленЕыхъ полудѳлэшоетйвхъ лииъ дня торговли яа 
рыккѣ а, наконецъ, содержавшихся на городской очетъ ремеслон- 
никовъ; городского строителя, городского кузнеца, городского по
вара, мельника на городской аельнииѣ и пекари въ городской 
пѳкарвѣ. Такимъ образомъ вы въ общемъ получямъ около 200 
человѣкъ, состоя щихь на городской службѣ— врояѣ солдата. При 
этомъ, подобно юиу, какъ нѣкоторые ремесленники соединяла въ 
своихъ рукахъ двѣ пррфеесіи, такъ и аѣаоторые служашіе зани
мали одновременно яѣсволько мелквхъ должностей.

Назболѣе же пораз&тельною особенность® городской промышлен
ной жизни является та второстепенная роль, какую играетъ тор
говля. Это объясняется попросту тѣмъ, что, съ одной стороны, въ 
средніѳ вѣка торговла имѣяа мѣсто только тамъ., гіѣ мѣстное 
проивводство оказывалось недостаточньшъ. а съ другой стороны— 
стремзеніеиъ поставить яа городскомъ рынкѣ погребаю ля по воз
можности въ непосредственные. ояошеяіа также и съ иногород
н и м  провзводителемъ; и лишь въ цѣляхъ гарантіи правильной 
торговли между ними, вводилась въ качеетвѣ экеаертевъ-пооред* 
никовъ армія присяжняхъ маклеровъ (перекуцщиковъ), мѣризьпш- 
ковъ, вѣеовщаковъ. И зъ  280. приведенныхъ выше лицъ, занятыхъ 
въ области торговли, еообщеяій и трактарааго промысла, только 
70 были розничными и мелочными торговцами и 15 занималась 
оитрзой торговлей. Но и этихъ немвогажь оптозы.хъ торговцѳвъ 
нѳ слѣдуетъ сѳбѣ представлять богатыми купцами, ведущими по
стоянный торговым озерацш. Это были-люди, принадлежавшее къ 
евмьямъ, которыя ямѣли право засѣдать аъ городской ратушѣ; и 
какъ  въ  настоящее время богатый чѳловѣкъ, въ видѣ ксключенія^
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ваогда спекулирует!, ка биржѣ, такъ и он к помѣіцали на нѣкото- 
рое время часть моего имущества, состаявшаго преимущественно 
изъ земли, ревтъ и чинша, въ торгозыя операціи, принимая уча
стие въ какой-нибудь коападіи; и, право, не знаешь, куда соб
ственно отнести атихъ людей—къ рентье, сельскимъ хозяевамъ, пли 
купцамъ.

Если мы в причисламъ вхъ къ купцамъ, то все же на всю 
торговлю въ современномъ смыолѣ приходилось едва 5û/0 населе
ния, имѣющаго самостоятельный заработокъ, между тѣмъ какъ еъ 
1895 году она занимала болѣе 18%. Къ еферѣ торговли, средствъ 
сообщения и трактирнаго промысла въ средвіѳ вѣка принадлежали 
всего виѣстѣ 12,8 яроц., въ 1895 году—29,9 проц. Зато въ не
посредственно производительныхъ ирофеесіяхъ ремесла и добываю
щей промышленности въ средніе вѣка было-завято 80% населенія, 
а въ 1895 ксего 46%. Въ томъ обстоятельствѣ, что четыре пя- 
тыхъ наоеленія трудились своими руками, съ помощью собетвен- 
выхъ орудій, а яаогда и собственаымъ матеріаломъ, въ мастер- 
скихъ, на поляхъ, садахъ и внкограднякахъ, и что выручка съ 
этого труда поступала цѣликочѵ въ йхъ пользу, —въ зтомъ кроется 
вторая причина могущества средяевѣкового городскаго хозяйства. 
То поразительное преобладание раецредѣдительныхъ профессій, на 
которое раздаются жалобы въ настоящее время, въ средневѣковомъ 
обществѣ но имѣло мѣота.

Въ связи съ вопроеомъ о профессіональной группировкѣ насе- 
ленія намъ осталось еще упомянуть о двухъ грулпахъ иостояннаго 
населенія, занамавшихъ въ содіальномъ отношеяіи особое положѳ- 
ніе. Это—лица духов ка го сословія и евреи.

Духовное ооеловіе въ XIV s  XV ст. насчитывало 85—100 лицъ 
бѣлаго духовенства, 80—100 монаховъ, 40—45 монахинь в 35—55 
представителей ивостранныхъ рыцарскихъ ордѳновъ, монастырей и 
капмтуловъ, Такъ какъ содѳржаніѳ этого многочисленна™ персо
нала обезпечево было опредѣленными фондами, и лишь нищен- 
ствующіе ордена иногда арибѣгали къ помощи гражданъ, то они для 
городского хозяйства вовсе ве являлись столь обременительными, 
какъ это можетъ казатьоя яа первый взглядъ. Но зато, съ другой 
стороны, эти лица, несмотря на свой богатства, не принимали 
участія въ расходахъ города, ибо были освобождены отъ по
датей.

Еврейская община съ 1360— 1500 года составляла менѣе 80 
семействъ; за это время, оудя по имѣющимся за всѣ эти годы по- 
датнымъ спаскамъ, составъ ея сильно колебался; въ 1440 году 
она насчитывала всего 6 —9 домохозяйствъ. Еіннствеяною нрофяс- 
сіей ихъ была баЕкирскія а ссудный оаѳраців; торговлей товарами 
въ средвевѣковомъ Франі?фуртѣ евреи не занимались.

Но мы одѣлали бы крупную ошибку, еслибьі умалили экономи
ческое иначеніе этихъ двухъ группъ населения. Это значеніѳ вы
ражалось не только въ томъ, что овѣ являлись платежеспособными 
покупателями произведен^ городского ремесла, но еще болѣе въ

К. Вюхѳръ.
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томъ, что онѣ кредитовала наеелевіе: духовенство обращало обильно 
прнтекавшія къ нему денежный средства на покупку рентъ съ 
мѣстныхъ недвижимостей и, такимъ образомъ, и меаѣѳ еостоятедь- 
нымъ давало возможность владѣть домомъ или самостоятельно за
ниматься промысломъ; евреи же часто выручали людей изъ нужды, 
доставляя имъ истребительный кредитъ въ единственно возмож
ной въ то время формѣ, хотя последняя я не всегда являлась 
благодѣтельной для должника,

ІІереходимъ къ подвижной части населенія, къ рабочему классу, 
какъ мы сказали бы теперь—къ работникамъ а работницань 
(Knechte trad Mägde), какъ выражалась въ срадяіе вѣка. Постоян- 
наго мѣстнаго рабочаго населенія, подобно современному, средне- 
вѣковье не знало, развѣ только въ видѣ ограниченная числа яо- 
денщвковъ и рабочихъ на виноградникахъ. Что же касаетея числа 
пришлыхъ подмастерьевъ, батраковъ и женской прислуги., то мы 
не можемъ опредѣлить его по мѣстнымъ псточнвкамъ. Для 1440 годе 
я предположилъ 1500—1600 лицъ—по примѣру Нюрнберга, хотя 
Франкфуртъ въ промышленномъ отнѳшеніи стоялъ ниже Нюрн
берга, и цифра эта, пожалуй, даже слишкомъ высока.

Относительно распредѣленія имущества среди населенія мы 
тоже не имѣемъ прямыхъ данныхъ. Но мы можемъ себѣ составить 
о немъ приблизительное представление по сохранившимся почтя 
цѣдикомъ спискамъ, относящимся къ существовавшей тогда во 
Франкфуртѣ поимущественной подати. Если возьмемъ наиболѣе 
близкій къ 1440 году, сохранившійся почти цѣликомъ, списокъ 
нлательщиковъ за 1420 г., то мы і">вжде всего замѣчаемъ, что 
налогъ составлялся изъ постоянной подати (подымной подати) въ 
32 шиллинговъ (около 4 марокъ 20 пфениговъ),-которая взималась 
съ каждаго домохозяйства, и изъ изменявшейся, соответственно päs- 
личнымъ имущественнымъ объектамъ, подати, которая составляла 
на движимое имущество 1,3°/0, а на недвижимое достигала крайне 
высокой цифры въ 7°/0Т Кромѣ того надо отмѣтвть, что значи
тельная часть имущества—своего рода прожиточный мкнимѵмЪ—  
освобождалась отъ обложения, а именно: треть жилья, одна лошадь, 
одна корова, домашняя утварь и одежда, два серебряна хъ кубка 
на каждую семью, а также годовой запасъ хлѣба, вина, дровъ, корма 
для' скота и соломы *).

При такихъ условіяхъ на 2382 чоловѣка, подлежавшихъ обдогке- 
нію, въ 1420 году было:

•освобождено по бѣдности и другинъ оенованіямъ . . .  94 3,9
освобождено въ размѣрѣ до 10 шалл-(= 3  марки 50 пф,) 387 .16,3

і)  С рвн. B e i o r d n u n g  з а  1475 г о д ъ  в ъ  м оей  с т а т ь ъ  „Z w ei m it te la l 
te r l ic h e  S te a e r o rd n u n g e n “ в ъ  „K leine ‘B e iträ g e  z u r  G e s c h ic h te  , ю би лей 
ное п зд а н іе  и с т о р и ч е с к а г о  к о н гр е с с а  е ъ  Л е й и ц и г ѣ  (1854), стр . 151 и
СЛЪД.
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Л и ц ъ, П ро
ц е н т а .

обложено въ размѣрѣ отъ 10  шилл. до 1 фунта (= 3  м.
feo—7 М.)......................................•  .............................1219 51,2

обложено въ размѣрѣ оть 1 до 10 ф. (7—70 ы.). . . 533 22,4
обложено въ размѣрѣ отъ 10.до 50 ф. (7 0 —350 м.). . . 132 5,5
обложено въ размѣрѣ свыше 50 ф. (350 а.)......  17 0,7

Свыше 100 фунтовъ платясь только 7 лицъ. Высшій налога 
въ 145 фунтовъ, а ка нагая деньги вь 1015 марокъ ушгачиваютъ 
два лица (Іоанпъ фонъ Голцгаузевъ я Гѳнрихъ Виссэ-цумъ-Висеенъ).

Эго весьма значительные окдады, даже если и не принимать 
въ соображение большую цѣняость денегъ вь средніѳ вѣка. Ояи 
вообще становятся понятными лашь тогда, если нкѣть въ виду,* 
что средяевѣковый городъ, взимая отъ времени до времена поиму
щественную подать, вь атихъ случаяхъ доходить до крайнихъ 
предѣловъ платежеспособности жителей. Различіѳ же между еовре- 
кеннымъ распредѣленіеяъ имущества и тѣкъ, которое, насколько 
можно заключать изъ раскладка податей за 1420 г., существовало 
-въ тѣ времена, можао кратко резюмировать такъ; преобладаніе 
мелка го и средняго имущества, нозяачитеіьное число неимущихъ 
и очень богатыхъ. Правда, число лицъ, обладавщпхъ имуществомъ 
сверхъ того, что необходимо для жизни, составляло всего 35°/с; 
но сюда привходить ещѳ большое количество платившихъ постоян
ную подымную подать, изъ которыхъ весьма многіѳ, надо полагать, 
жили безбѣдно. Нельзя же назвать бѣдныиъ человѣка, у котораго 
есть лошадь и корова, припасено сѣна, овса и соломы до Марты
нова дня, имѣотся одежда и утварь, а также хлѣбъ, вино я топливо 
отъ жатвьг до жатвы; такой чѳловѣкъ, имѣя къ тому же свободный 
руки для ремесла, жкль въ средніе вѣка сравнительно лучше, чѣмъ 
большинство людей въ современвомъ Фрайкфуртѣ, обложеяныхъ по 
низшимъ разрядамъ подоходкаго налога -1).

Что имущественная состоятельность въ средніѳ вѣка не огра
ничивалась классомъ землевзадѣльцезъ, видно изъ того, что ре
месленный классъ между отдѣдьаыаи разрядами обложенія рас
пределяется вполнѣ пропорционально всему иаселѳнію, оъ тою 
лишь разницей, что ремеслѳнииковъ меньше въ низгаемъ разрядѣ 
и обыкновенно совсѣмъ нѣтъ въ висшемъ. Тѣмъ не мѳнѣе ма
стера, платящіѳ 30—40 фунтовъ налогу, вовсѳ не такъ рѣдки, и

i)  В ъ  п о с л ѣ д п е е  в р е м я  это  полож еніе о с п а р и в а л о с ь . Но к а к ъ  ви дн о  
б у д е г ь  и з ъ  И  т о м а  м оего  с о ч и н е ш я  „ B e v ö lk e ru n g  v o n  F ra n k fu r t  a /M “, 
о  по в н о л н ѣ  п о д т в е р ж д а е т с я  с п и с к а м и  п о и м у щ ѳ ст в ен н аго  облож енія, и з ъ  
к о т о р ы х ъ  м ож но у с м о т р ѣ т ь , что  м п о гія  л и ц а , п д а т и в ш ія  поды м ную  п о 
д а т ь ,  у п л а ч и в а л и  в ъ  то жѳ в р ем я  чи нить , т . е . в л а д ѣ л и  н едви ж и м остью  
И з ъ  411 п л а т и в ш и х ъ  п оды м н ую  п о д а ть  л и ц ъ  вер х н ей  ч а сти  го р о д а  в ъ  
1406 г . 1 8 1  о к а зы в а ю т с я  д о м о в л ад ѣ л ь ц ам и  п л и  з е м л е в л а д е л ь ц а м и , и  
р е а т ы , у п л а ч и в а е м ы й  и м и , со ста в л я л и  иногда, зн а ч н т е л ь н ы я  су м м ы .
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если мы захоти мг прияѣнать къ тогдашне и франкфуртской промыш
ленности старинную поговорку, что „ремесло имѣетъ золотое 
дно“, то податаыѳ списки этому нисколько не будутъ противо
речить.

Правда, всякое сравненіѳ средневѣковаго и еовремэнааго обло- 
женія натыкается на три почти непреодолимый трудности: 1) раз- 
дичіе податныхъ системъ: главный прямой валогъ въ средніе 
вѣка взимался съ имущества, въ настоящее же время взимается 
съ дохода; 2) различіе въ. дѣйности денегъ въ.средніе вѣка и въ 
новѣйшее время; 3) невозможность определить въ деньгахъ цѣа- 
нооть обозначеннаго въ податныхъ листахъ имущества. ПослѢднее 
затрудненіе исчезаетъ лишь въ кцнцѣ разсматриваемаго періода, 
въ 1495 году, когда поимущественная подать преобразована была 
въ аеріодйчески взимаемый по однимъ и тѣмъ же ставкамъ наюгъ 
со всего одѣнѳннаго въ деньгахъ имущества. Но осуіцествденіе 
этого новаго по своему характеру имущественнаго обложевія вяа- 
чалѣ было, конечно, весьма несовершенно, и если я тѣмъ не 
меиѣе приведу нѣсколько цифръ относительно распредѣленія иму
щества среди городского населения, полученныхъ изъ сдѣлаиаой 
по этой системѣ оцЬнки въ 1495 щду, то я прошу не забывать, 
что мы во всякомъ случаѣ имѣекъ здѣсь дѣдо съ. минимальными 
цифрами.

Изъ 100 лицъ., подлежавшихъ обложенію, имѣди:

и м у щ е с т в а  н од- 
л е ж а в ш а го  обло- 
ж ен ію  в ъ  гу л ь д е -  

н ах ъ :

на со вр ем ен н ы й  
д е н ь г и  

в ъ  м а р к а х ъ ср ед и  всего  
н а е е л е н ія

ср ед и  р е- 
м еслен - 
н й к о въ

м ен ѣ е 2 0 м е н ѣ е 140 45,7 - 32,7
2 0 - 1 0 0 140—  700 26,8 32,6

1 0 0 — 2 0 0 7 0 0 - 1400 8 ,2 12,5
2 0 0 — 400 1 4 0 0 - 2800 5,9 10 ,6
400— 6С0 2 8 0 0 - 4200 2 ,9

3,2
4,3

600— 1 0 0 0 4200— 7000 4,3
1 0 0 0 - 2 0 0 0 7 0 0 0 - 14000 2 ,2 2 ,0
2 0 0 0 — 5000 1 4 0 0 0 -■35000 2,3 0 ,8
5 0 0 0 - 10 0 0 0 35000— 70000 1 , 1

е в ер х ъ  10 0 0 0 с в е р х ъ  70000 УЯ 0 ,2

И здѣеь обращаетъ на себя вниманіе сравнительно больщіи 
процентъ ремеслевниковъ въ среднихъ ішущѳствевяыхъ разрядахъ. 
Однако, было бы ошибочно думать, что широкое распространена 
средняго достатка объясняется исключительно подъзмѳмъ промыш
ленности, и что въ среднемъ мастера того времени обладали зна- 
чйтельнымъ промишленнымъ капиталом!,. Многіе изъ нихъ, напри- 
мѣръ, шерстотдача, мясники и отчасти пекаря, дѣйствителъно давно 
уже перешли отъ работы на заказъ къ сбыту изготовленных^ изъ 
собственна«) матеріала продуктовъ и поэтому, конечно, должны 
были имѣть оборотный капиталъ. Это можно сказать и относи-
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только большей части промыеловъ въ областа обработки метал- 
іовъ, вѣкоторыхъ рѳмѳслъ по обраооткѣ кожи, но производству 
деревянной обуви и другихъ; ремесленники этихъ отраслей произ
водства развозили свои издѣлія go городеквмъ рыввакъ вплоть до 
Фульды я Нердлмигѳна. Но большая часть ремесленяиковъ, какъ 
это видео изъ городсвяхъ счётовъ, была вынуждена при болѣе или 
менѣе зяачвтелькомъ заказѣ брать матеріалъ отъ заказчика.

Съ другой стороны, значительная часть ремезленннковъ состояла 
нзъ землевладѣдьиевъ и домсвладѣльцевъ. Это видно изъ сохранив
шейся за 1438 годъ оппсв домовъ,—къ еожалѣнгю, недостаточно 
полной для статистической обработка. И хотя эти дома рекеслен- 
няковъ были небольншхъ разиѣровъ и обременены чг?пшемъ и по
винностями, тѣмь se меяѣе они составляли прочную опору мате- 
ріальнагл существовала вхъ владѣлъцевъ. Еще болѣе ѳто отно
сится къ вемлевладѣнію, которое было разбросано не только по 
всей терряторів Франкфурта, яо и ао всѣмъ почти оврвстаимъ 
селевіямъ вплоть до Веттерау; и повсюду велось собственное хозяй
ство. Такамъ образомъ, большинство жителей тогдашня го Франк
фурта еще добывала зяачзтѳльну® часть средствъ существования 
изъ еельскаго хозяйства, городсвія же ремеола давали имъ лишь 
иѣкоторую дополнительную сумку наличЕКХъ декогъ. Этогь-то двой
ной хозяйственный фундамента првдавалъ жизни горожанина въ 
безігокойныя времена средневѣковья сравнительную устойчивость, 
распространявшуюся отчасти и иа тѣхъ, кто жилъ исключительно 
трудомъ своихъ рукъ.

Мы пришли къ концу нашего .странехвія. Если мы теперь съ 
достигнутой нами точки обратнмъ свой взоръ назадъ, то мы уви- 
двмъ, что, несмотря на всѣ неблагопріяткыя условія въ смысдѣ 
естествеянзго состава наееленія, его., социальный- еоставъ по нро- 
фессіямъ и имущественному состояшю,отличался вполніі здорояымъ 
характером^ Городской хозяйство способствовало самостоятельности 
значительной части горожчнъ: оно содействовало развнтію пронз- 
водйтйльныхъ дрофессій: оао яе дало развиться сляшкоиъ рѣзвимъ 
рззличіямъ въ раснредѣлѳніи имущества н дохода.

Значеніе бтягь условій мы оцѣнииг ааддежащвмъ образомъ 
лишь тогда, если оіратзмъ свой вяоръ ка то, что въ это время 
происходило з а . вредѣлаив городскахъ стѣвъ. ЗдЬсь землезладѣоіе 
все еще составляло единственную форму имущества, а евльакое 
хозяйство—единственную профессию. Но земля соединена въ рукахъ 
дворянства и: церкви въ неиеогія крупный нладѣяія, а «ельокШ 
трудъ взвалекъ па плечн прякрѣпдеянаго къ землѣ, а иногда з 
лично-носвободнаго крестьянства—неподвяжнаго, от^ыкшаго отъ 
военной служб«, тяжко угнетаема«).

Хотя городъ еще не внолкѣ змавсятшрштяся отъ зем?и. но 
въ нѳмъ рядомъ съ земледѣліемъ иркнамающамъ ядѣсь боаѣе 
энтенсиввыя формы садоводства в виводѣлія, процзѣтаетъ богато 
развѣтвяенвая. развивавшаяся до яоргшгельнаго мяогообразіа, 
область «аяостоитвлытго профеосіояал&нйго труда — ремесло. Но
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«алому своему характеру оно можетъ принимать лишь форму мел- 
каго производства. Оно создает* хрѣпкій слой свободных*, незави
сим ьгхъ трудящихся людей, зваченіе которыхъ основывается на ихъ 
умѣнін. Производитель работаетъ собственными орудіями производства, 
а иногда и съ собстьеняыьгь капиталом*; обыкновенно онъ работаетъ 
но ва большой рынокъ. а на тѣсный кругъ заказчиков* азъ граж
данъ или окрестяаго наеелвнія; между ним* и потребателемъ его 
иэдѣлій нѣтъ мѣста сворѣ алчныхъ носредняковъ,

Гдѣ ремесло не бъ состеавіи удовлетворять всѣхъ потребностей, 
на помощь приходить торговля, прежде всего въ характерной формѣ 
обмѣяа на рннкѣ. Средневѣкозый рынокъ нуждается въ большом* 
сравнительно чиолѣ полудолжностных* лицъ— посредников*: жяожѳ- 
ствѣ присяжных!, маклеров*,. мѣрняьздяковт. vom, угля, холста, но
сильщиков*, вѣсовщиковъ, контролеров*, равливателеі вина, гон
цов* и корабелыциковъ; туть же располагается мѣвялаі со своимъ 
ларемъ и писарь со своей конторкой, чтобы составлять дѣловня 
бумаги для многочисленных* нвграмотншл. зюдвй. • Правда часть 
года большинство этихъ людей живетъ впроголодь. Но все жо каж
дые полгода бывает* ярмарка, оть времени до времени устраивается 
турннръ, происходить сорраяіе ямаерсЕИХъ чанов* или выборы 
императора, во время которыхъ кногіе находятъ себѣ обильный 
заработокъ и пролитавіе. Чрезвычайно доходную статью франкфурт- 
скихъ жителей составляла отдача въ иаеагь жилыхъ и торговых* 
ноиѣщевШ на время ярмарка а содержание маогочислеввыхъ пріѣ»» 
жах* на ярмарку.

Кого не можетъ ирежормнть одно завятіе, тотъ соединяет* его 
съ другим* иди берется за иное. Ибо промышленная жизнь еще 
ив застыла и не екостенѣла въ кехевкхъ поетановленіяхъ; продол
жают* еще возникать новые вида профессій, и если какое-нибудь 
ремесло негостеприимно закрывает* своя двери, то вступается го
родской оовѣтъ к уничтожает* вредзня постановления.

На втоыъ окояоявчвеком* й социальном* основавіи среднів вѣка 
создали совершенную въ своемъ родѣ организацш труда и колн- 
таческаго сбщежвтія. Въ отзошевш перзей она руководились двумя 
нрийщшамк-^йдеей общаго блага я ©гремленіекъ, чтобы каждое 
ремесле пропитывало занимающегосяамг собственноручно работника. 
Првмынъ послѣдетвіем* аерваго принципа было то, что право на 
заеятіѳ ремеслом* в* гсрѳдѣ разематрввалооь как.* должность, ко
торую общество поручало отдельному мастеру идя цеху и которая 
налагала на них* ояредѣленвыя обязанности; выводом* ваъ второго 
принципа было всеобщее равенство и братство, которыя были обя
зательны для товарищей по профессий, Съ зтвма двумя принципами, 
господствующими въ городском* хозяйствѣ, перекрещиваются два 
других*, родственных* имъ, в* области политической'жвзви: въ 
одной стороны, убѣзкденіэ что общество охраняетъ и защищает* 
каждаго гражданина я «отвѣчаетъ» sa каждаго, а c-ъ другой, что 
каждый обязан* отдать жазнь и ииущептво на пользу города. Изъ
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перваго вытекала солидарность гражданъ, изъ второго—всеобщая 
воинская и податная повинность.

Эта солидарность, ѳто всеобщее братство не ограничивалось мно
гочисленными мелкими ооюзамя, цехами, гильдіями, корпораціями, 
которыя образовывала патриціи, ремесленники, подмастерья. Оно обни
мало всѣхъ гражданъ города въ одно, связанное присягой, цѣлое, 
въ которомъ веѣ готовы были «дѣлить вмѣотѣ радость и горе зъ 
городѣ, или гдѣ придется».

Огромное количество праввлъ и поста йовленій, въ которыхъ 
дѣятельность городских* управлений получила свое письменное вы
ражение, раскрывает* передъ нами цѣлый мірокъ. гдѣ огъ началь
ства каждому отведѳзо его мѣсто и точно опредѣлевы его обя
занности, нерѣдко самаго мелочнаго свойства. У современнаго го
родского жителя захватываете дух*, когда онъ попадает* въ этотъ 
міръ етѣснѳній и огракячешй, гдѣ столь немногое разрѣшѳно и такъ 
много запрещеяій. Но, если отдѣлавшиоь отъ перваго впечатдѣнія, 
мы задумаемся вадъ тѣми принципами, которыми руководствовалось 
»то общинное законодательство, то нельзя не усмотреть ихъ въ идеѣ 
нразваиія,в*установлении по отношенію къ обществу обязанностей, 
которыя каждый долженъ исполнять на своемъ нѣстѣ, а съ другой 
стороны, въ стремдеяіи обезпеЧить средства существованія всѣмъ
ТРУДЯЩЕМСЯ,

Къ каким* искусственным* мѣрокріятіямъ ирибѣгало ремеслен- 
вое законодательство, чтобы всѣ мастера получала одинаковое про- 
питаніе, видно изъ ряда постановлен«! цеховыхъ уставов*; меньше 
вниманш обращалось до сяхъ поръ на то, что и городъ въ отно
шении своихъ многочисленных* служащих*, выполняющих* обя
занности городской в рыночной нолиціи, руководился тѣми же 
принципами. Они принимают* присягу, публика оплачивает* их* 
трудъ пошлинами, и каждый долженъ зарабатывать столько же, 
сколько всѣ остальные. Когда нооилыцвки или надзиратели за про
дажей вина кончали свой трудовой день, они собирались вечером* 
вмѣстѣ, каждый обязан* быль бросить въ кружку заработанный 
деньги, и сумма должна была дѣлиться между воѣми поровну; 
больные и лишенные возможности работать получали свою долю 
въ половинном* размѣрѣ. Если в* то время, как* чесальщик*, 
сукна откѣряетъ купцу сукно, подойдет* е* нему другой чесаль
щик*, то ему поручается отмѣрить слѣдующій кусок* и так* по 
очереди дальше, дабы «никто не наносил* ущерба другому».

Почта все населеніе, за исключеніем* патриціевъ, раздѣлѳно на 
прбфессіональвыя группы, составляет* союзы (гильдіи) и во всѣхъ 
областях* жизни подчиняется профессіональному регламенту. Если, 
съ одной стороны, этотъ послідній распространяется даже на пра
вила ввѣпГаяго праличія и, прябѣгая к* курьезнѣйшей казуистикѣ, 
запрещает* употребление оружія и нроизношѳніе непристойных* 
слов*, то в* то же время за ним* нельзя не признать большого 
воспитательна го значевія, благодаря которому грубые и нео-
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тесаняііе люди иріучались къ мирному сожительству и подчинению 
установленнымъ правйламъ.

Въ этой организации общества, покоившейся на твердей почвѣ 
благонріятныѵь хозяйственвнхъ усдовій, и заключается источникъ 
могущества оредневѣковкхъ городовъ. Несмотря на незначительную 
численность наееленія, они были свльнѣе сельскихъ областей, по
тому что здѣсь человѣкъ вмѣлъ цѣну, имѣлъ большее зваченіе, чѣмъ 
тамъ, а также потому, что здѣсь каждый отдавалъ себя добровольно 
на елужеше общему благу по принципу: одинъ за веѣхъ и всѣ sa 
одного.

И тѣмъ не аенѣе мы имѣемъ передъ собой одностороннее, въ 
нзвѣстномъ емыелѣ эгоистическое раввитіѳ, которое было возможно 
лишь благодаря все усиливавшемуся рѣзхому социальному разгранв- 
ченію между городомъ а деревней, благодаря той экономической 
зависимости, въ какую городъ поставйдъ округкавшія его на боль- 
шомъ протяжевія сельскіа местности. Эта развитіе должно было 
завершаться уотановленіемъ политической зависимости деревни отъ 
города, и Франкфуртъ приваддѳжитъ къ числу немногихъ нѣмецкнхъ 
городовъ, сознательно преслѣдовавіпЕХъ ату;цѣль путемъ присоеди
нения къ еебѣ сельскихъ общинъ.

Однако, то обстоятельство, что въ Герианш рарзйтіе городовъ 
было одностороннее и осталось яезакончевньшъ, послужим, на мой 
взглядъ, главней причиной того, что города явились въ государ
ственною» откошенін нѳ объедянающамъ, какъ это казалось вначалѣ, 
a разлагающимъ елеменюмъ, я что оее въ XVII й XVIII вѣкахъ 
нал и со своей высоты еще быстрѣе, чѣмъ достигли ея.

Въ настоящее время городъ не является уже болѣѳ замкнутою 
общйной; овъ подчиненный органъ большого цѣлаго—организован
ного въ государство общества. И если въ качествѣ такового онъ 
соединяетъ въ своихъ стѣнахъ наиболѣе блестяіціѳ результаты обще- 
ственяаго труда, то не слѣдуетъ все же забывать, что онъ явдается 
бъ то же время и наиболѣѳ рѣзкяр. выразителемъ еоціальныхъ нроти- 
всрѣчій въ обществѣ, его бвзпокойства и неудовлетворенности. Какъ 
не пожелать, чтобы современному обществу удалось создать такую ор
ганизацию труда, въ которой въ равной мѣрѣ соблюдены были бы ин
тересы личности « государства,подобно тому, какъ соблюдаяъ интересы 
свожхъ гражданъ социальный строй средневѣковаго города!
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Внутреянія передвижекія и города въ ихъ нультурно-нсго- 
рическомъ значеніи.

Всякое йзслідованіе дозсториадеаагь времейъ, поскольку оно 
касается одушевленнаго міра, имѣетъ свое» исходною точкой пере- 
селевія. Расяространеше растеяШ, жизотнихъ и людей ио денному 
шару, родственная связь между языками, религіозными предста- 
вленіями, сказаніями и легендами, нравами я общественными учрѳж- 
деніами—все это, понадвиоиу. находить еѳбѣ объясяеніе въ гппо- 
тезѣ переселеніи.

Правда, относительно исторіи челевѣчѳства въ настоящее время 
уже оставлеяъ взглядъ, будто кочевой образъ жизаи представляетъ 
общую для всѣхъ ступень развитія, которую долженъ былъ пройти 
каждый народъ, прежде чѣмъ стать осѣдлымъ, и черезъ которую 
онъ, съ вриручеиіемъ доматнихъ животннхъ, «естественно» пере- 
ходилъ отъ охотначьяго образа жизни къ земледѣлію. Этнографія 
выяспила, что всѣ псцивилизовайиьте народы, каковъ бы пи былъ 
экономический базисъ ахъ существозанія, легко и зачастую.по не
значительному поводу мѣняютъ свою осѣдлость, и что мы находимъ 
у нихъ чрезвычайно много промежуточным ступеней между кочевою 
и осѣдлою жизнью. И теперь еще ке только сѣверная и южная гра
ница обитаемой части земного шара населена кочевниками, но н 
во внутренннхъ его частяхъ есть не мало пространствъ, иа кото
рыхъ происходить постоянное нѳреселеніе народовъ. У большинства 
тсультурныхъ народовъ сохранились цредавія или исторпческіе па
мятники, свцдѣтольствующіѳ о томъ, что ояя пережили такое со
стояло.

И нѣмедкій языкъ сохраналъ глубокіе слѣды втой давно ми
нувшей эпохи всѳобщвхъ передважавій. «Gesund» (здоровый отъ 
слова: senden—посылать) первовачально обозначало «.готовый въ 
путь», a «Gesinde» (прислуга)—провожатыхъ. Буквальный смыслъ 
«лонъ Gefährte, Gefährtin (товарищъ, подруга)---попутчикъ, попут
чица; Erfahrung (оантъ) есть то, что узнается (erfahren) въ пути. 
Бывалымъ (bewandert) является тотъ, кто много странствовалъ 
(Wanderung). Перечень этихъ словъ далеко но яолояъ. Обшѳѳ зна- 
ченіе, которое они современемъ лріобрѣли, служить указавіемъ ва 
общераспространенность тѣхъ конкретныхъ взглядовъ и наблюдений^
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Отсюда само собой вытекаетъ, что состоявіе всеобщаго пере- 
дважѳнія и укоренившіеся благодаря ему нравы странствующей 
жизни не могла исчезнуть сразу, п что, напротивъ, веѳ дальнѣй- 
шее развитіѳ, вплоть до нынѣшйаго времени, должно быть разсма* 
триваемо какъ непрерывный процессъ доетепевнаго осѣданія, уси- 
ленія связи, между- человѣкомъ и кяочкомъ земли, ка которомъ онъ 
родился.

Такого рода взглядъ подтверждается многочисленными фактами.. 
У предковъ кашкхъ домъ являлся движимымъ имуществомъ, и. до
казано, что многіе поеелетя въ исторячѳейй періодъ первиѣнияи 
свое мѣсто. Несмотря на отсутствие нскусствеяныхъ Дорогъ h удоб- 
ныхъ путей еообшенія, человѣЕЪ въ срѳдвів вЬка былъ гораздо 
подвяжнѣе, чѣмъ въ ноздаѣйшее время. Н а это указываюсь мно* 
гочйсіенныя паломничества аъ свйтымъ мѣотайъ, нроотйрзвшіяск 
до Саятъ-Яго въ Ислаиій, крестовые походы, наличность цѣлыхъ 
масоъ бродячЕхъ людей, странствующей сбразъ жазни аоролей к 
вхъ дворовъ, право гостеприимства, разватіе института конвоя.

Каждый норый шагъ въ развитіи культуры зіакъ бы качиаз^тся 
съ нопаіо поріодіі переселеній. Земледѣліе первоначально ноёняо 
кочёвой характеръ еъ ежегодаой первнѣвой запашки; древнѣйшая 
торговля была кочевая: первый ремесла, въздѣлввшшся взъ домаш- 
ваго хозяйства въ вачэствѣ самостоятелъвыхъ врофессій, произво
дились странствующими ремесиеннвкАми. Велик* основатели ре
дкий, дреавѣйшіз повти и философы, музыканты и художники яо* 
всюду проводили свою живаь въ странствіяхъ. Да и теперь, несмотря 
яа чрезвычайное развитіѳ средствъ извѣщѳяія, взобрѣтатели, про- 
иовѣдникя вовыхъ ученій. артисты переходятъ съ мѣста на мѣсто, 
аща себѣ привержеацовъ и вокловников-ь.

Чѣиъ старѣа культура, тѣмъ болѣе осѣдлымъ характеромъ она 
отличается. Грани были болѣе осѣдлы, чѣмъ финикіяне, римляне— 
болѣе, чѣиъ греки, ибо каждый изъ этяхъ народовъ укаслѣдовалъ 
культуру предшествовавшего. Нѣчто подобное наблюдается в въ 
•настоящее время. Германецъ подвижнѣе Представителя романской 
народности, славяне въ подвижнѣе герканца. Французъ крѣпко при- 
вязавъ къ родной землѣ; русскій съ нею разохается еъ легкимъ 
сердцемъ. чтобы искать въ другомъ мѣстѣ своего обпіирнаго оте* 
ъееаа  яушагО заработка. Даже фабричный рабопій въ Росеід 
представляетъ ссбою но болѣе какъ периодически странствующаго 
крестьян ана.

ІСо всему фактическому матеріалу, который можно привести въ 
поль?у того положеаія, что человѣчеот-зо въ историческомъ своемъ 
развитіи становилось все болѣе осѣдлымъ, присоединяются ещв два 
соображенія общаго характера. Съ раввитіемъ культура основной 
капиталъ увеличивается: производитель дѣлаетея неаодвв»игагь, 
благодаря орудіямъ производства. Странетвующій вжно-олавявекШ 
кузнецъ и вестфальскіе металлургическіе заводы, вьючваа лошадь 
средневѣковаго купца и универсальные магазина соврвивкныхъ го
родовъ, отранствующій балаганъ и постоянный театръ обозначать
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вехидныя а козечзкя точка этого ярвиосса развйтія. Далѣе, ев- 
времояаыя сродства сообщевія въ гораздо большей мѣрѣ облегчили 
перевозау товаровъ, чЬиъ людей. Всдѣдогвіе storoj яйрѣдгсо инѣѳть 

s больше!! зваченіе раапредѣлевіо яо .нѣсту рабочехъ еалъ, чѣиъ 
естест-векаытъ ередогвъ производства, такт, какъ аоелѣдвія сліЬдуютъ 
за первыми; ранѣѳ же отношйвіе было какъ разъ обратное.-

Йравда, м ш у  противорѣчатъ вѣкоторые друг!о сообрйжѳаіл 
s  факта. Прежде, всего—пракрѣпдеяіе яеловѣка къ землЬ въ вреввіе 
яеріоды аграрной исто pi и, овеществдевіе всѣхъ хозяйственно-пра- 
еовцхъ отзошеній въ протавооодожнооть совреивявоЯ ввободѣич- 
постя и еобственвоств. Затѣмъ г въ связи съ отит--возйвкйо»«“ 
aie въ новейшее время мяогоѵнеаѳншхъ ярефессій, £аебуюйдаъ 
только подішасаого капитала ади кйдяведуальвой подготовки. Д&гів, 
•все увеличивающаяся вобагвзідія ©звиезьяоі собствбяковтв» пред
ставляющая современному крестьянину возможность продат» свое 
щѵщест-во e устроиться по ту егорову океап», тогда какъ е р е ш - 
йѣкояні земдадѣлепъ ііогь развѣ только приписаться посадоквмъ шъ 
соеѣднбиъ городѣ, откуда либо самъ прододжадъ веста хозяйство, 
либо передавала. его другому за ежегедяый натуральный оброй». 
Наконей,ъ, вабдщаешое увмичевів йрвтова еедьскагб наеедевія въ 
города, обваривающ ееся ѵгааосдѣдвія подъ-столѣтіа въ иеобітйягв 
Зыаіромъ ростѣ насаждая городовъ а остайсжк ядк даже увадкѣ 
ers въ сезйскихъ • кіотяооіяхъ. E s  освовааіи ' всего »того нчогіе па- 
Ходятъ везйшгшмъ -говорить о непрерывно увежячввающойс» по- 
д-важвоети ф щ ят *.

Каю» щ  о р ш н р т  оба зти ряда явленій? Имѣенъ ли вывдѣсь 
даѣ а$©тявошл®аш?8 другъ щ г у  тендендів рззватіа? Ила, быть 
ш зт щ  соврекеаша пгредввжввія отличаются совершеаво янкиъ 
ж вр аім ^аъ , чѣмъ

Можно бы») бы se jsaa jt «огласиться съ послѣдвимъ продаоло* 
женіекъ. Иередвййіс-йія въ первый веріодъ астзріи европейзкихъ на
родовъ 6®ез пвреееяешяшг яародовъ: въ течеяіе вѣсколькихъ Сто- 
лѣѵій - н ^ э т е т і .  яредеаганіе и оттѣжеиіе илѳменъ съ востока иа 
$тщъ. Въ средаів вѣка вервдви*ѳвія захватывали всегда лвшь 
отдіУшэя еоазсзш: pasapeä во врекя арсетошхъ юхедо^ъ,-. s ja -  
цовъ, реиевшшаковъ (отхожіу сроакмы), аодзайстерьевъ, фосусав- 
йовъ ж аяувровъ, крінвстныхъ, мкавшяхъ защита за горедшши 
стѣнаш. йаь'аведъ, еовреиввнкв нередввямвія являются всегда дѣ- 
лон-ъ ?тд?,лыш4ъ дав.ъ, побуждаем ыхъ къ атожу еаш яя  раввообрзі- 
кыив яотявмш. Эти . вередккж&вія, тысяча®« ггроисходящія еже
дневно, большеs< частью явортнязованы и вмѣють т т у  собой 
лишь то общее, что ввѣ овк яреастаы.нюгъ собою пвреиѣяу вЬегь 
съ дѣлыо отысканія дучшахъ усаовШ жязвй,

И все ясо такое ра^раяйчеаіе совреввивыхъ и средяевѣковдгіъ 
перѳдзшевій не вечвринвавтъ вопроса. Чтобы понять значевіе яхъ 
въ явторія культуры, необходимо прежде всего внести овѣтъ зъ тѣ 
мкого^всленньш смутяыя представяевія, которыя до овхъ поръ
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ГОСПОДСТВуЮТЪ 110 STCMy вопросу среди большой публики, несмотря 
на стйрааія статистика и политической эгсовоміа.

Среди воѣхъ маосовыхъ яшшній социальной жизни, доступных1» 
статистическому изслѣдованію, кассовое передважеаіе, хааадооь бы, 
болѣѳ всѣхъ другихъ подчинено закону причинности, а между тѣмъ 
ниевяо относительно ѳго ближайшягь причинъ суш.ествуютъ самвя 
неясаыя представленія.

Вѣдь не только среди широкой публики и въ пародической ае- 
чатв, но даже въ научаых-ъ сочянѳніяхъ говорить о тяготѣаіа $я> 
родияѣ .(Heimat-siun) и о страсти еъ путешѳствіакъ (Wandertrieb), 
а такйиъ образомъ передвиженія людей съ мѣста на мѣсто стаэатса 
вкѣ сферы соззатедьныхъ чѳзовѣчеокахъ дМетвіё. Съ другой «тс~ 
роньі, одяако, какъ это ни странно, при всемъ раваодушів широкой 
публики къ оффнціальной статистикѣ, обн^ествеаное ивѣніѳ большею 
частью жизо реагаруеть на аоявигощіяся въ печати дараыя, ка 
сакшцяея вергсеіезій. Ихъ возрастаніе я укёныйеше внзывавтъ 
отрахт- и надежды, одобреаіе и веудовольствіе я служить объектомь 
передовыхъ статей и паряамеатскяхъ рѣчей. Тутъ ужо яе едышно 
о т я г о т Ѣ н і е  къ родвнѣ в о етраств къ лутѳшествіякъ, есть смутное 
ссзнаяіе, что за этими колебакіякв кроются весьма конкретный 
причины. Но какъ мало еш^ выяснена эти причини, можао взъ 
дѣть, наприыѣрт, взъ того, что однажды въ германежомъ рейх
стаг^ шли совершенно серьезные дебаты о томъ, выселяются лм 
люди оттого, что имъ хорошо живется, или оттого, что имъ вяохе.

Нельзя сказать, чтобы статистика сумѣла выбраться изъ аута* 
ниай обыдеааыхъ нредстаалеаій а иридти къ тзерднмъ выводамъ 
яа оеневаяіи точвяхъ ааблюденШ Коаечно, оаа смстритъ на пѳ- 
рееелэніе прежде всего какъ ва массовое явяеаіе, обусловленное 
экояокнческямв в сошальныкв фактора*«; но, по коему мнѣаію, 
оаа все s e  сляяшомъ рано ставила взучеше. прячаяъ яри пемощи 
имѣющихеа зъ ея распоряжения средствъ и обратилась къ аякѳтѣ, 
as яечернавъ всѣх® средствъ чяелевнаго метода.

Тѣ скудныа в&мѣчанія, которыя мы яаходнвъ у Кѳхлэ *) по по
воду явлеаія эмвграцш, тбѣждаюгь ааеъ въ тсаъ, что я его объ« 
ясаеніа еле выходатъ за вредѣлы всѣмъ.азвѣстныгь общяхъ мѣстъ. 
•Въ ковѣйшихъ же сффиціаяьвыхъ матеріалахъ, правда, кѳрѣдко 
встрѣчаютса весьма подробяыя схемы воаросовъ, касающихся «при- 
чйеъ» иле «мотввоаъ» пераселевія, при которыхъ даже ианболѣе 
ограниченные азъ зааолвяющихъ листы служащахъ обпушъ не ока
жутся въ затрудвеаів, но тѣмъ ае менѣе сразу становится ясаымъ, 
что при такихъ ваводящихъ вопросахъ объектимые результаты 
язслѣдрванія заменяются субъективными взглядами.

Прежде чѣмъ срабѣгать къ такому способу, при которомъ въ 
цифры вкладывается то, что само яо себѣ ве вытекаетъ изъ аяхъ,

М D u s y s tè m e  so c ia l  e t  d es lo is q u i le  r é g is s e n t ,  стр. 1 8 6 — 190 
(P  y  с с  к. a  e  p  e в .—А д . ХСетле: С о ц іал ь н ая  с и с т е м а  я  за к о н ы , ею у п р а 
вляю щ ее. П ерев . с ъ  ф р ан ц . к&. Л . Ш аховского . Спб. 18С6. Гл. V I Î ,  с?р . 
1 8 9 -5 9 3 ) .
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слѣдсвало бы установить цифровую закономерность явдеяій иере- 
дввженія во всѣхъ его формахъ, сопоставить ихъ съ другими до
ступными статистическому изсдѣдованію массовыми явленіямя, со
вершающимися въ данное время и въ данвокъ пространствѣ (на- 
примѣрь, съ густотой яаселеяія, 'его профессіональньшъ составомъ, 
распредѣленймъ земельной собственности, высотой заработной 
платы, движоніемь дѣнъ ка оъѣстныѳ припасы), т. е. применить 
методъ параллельнаго сопоставления изолирован ныхъ рядовъ 
цифръ.

Однако, мы еще весьма далеки отъ этихъ первыхъ шаговъ по 
цуги къ точному методу. Нигдѣ еще цданомѣриая статистическая 
обработка не захватила всей области явленій перѳдвижевія; вни- 
маніе удѣлялось только, отдѣльнымъ бросающимся въ глаза явле- 
ніямъ. У насъ даже нѣтъ рационально составленной соціалькп-эко- 
ноначеской кдассифвкаціи всѣхх вйдовъ переселеній.

Исходной то чко й  для такой классификации должны быть тѣ измѣ- 
ненія въ раопредѣденіи населения, къ которымъ привело передви- 
жеяіе. Такимъ путемъ мы получимъ три группы;

1. Передвиженія съ непрерывной иеремѣной мѣста.
2. Пере-двйжбнія съ временной перемѣной местожительства.
3. Передвижения съ перемѣной мѣстожительства на продолжи

тельное время.
Къ первой группѣ относится кочевой образъ жизаи, стран

ствующая торговля и странствующее (отхожіе) промыслы, бродяж
ничество.

Ко второй—странствія подмастерьевъ, прислуги, промыіпленви- 
ковъ, .ящущягъ нааболѣе благопріятныхъ условій для устройства 
временнаго предпріятія, чяновыиковъ, которымъ временно пору
чается какая-нибудь должность, учащихся, носѣщающихъ учебныя 
заведенія въ другихъ йѣстахъ, а т. л.

Къ третьей—переселеяія съ одного иѣста ва другое, какь въ 
предѣлахъ одного и того же государства, такъ а за границу, въ 
особенности за океанъ.

Бромежуточную ступень между первою и второю группой со- 
ставляютъ періодяческія передвішеаія. Сюда относятся переходы 
сельскихъ рабочихъ во время жатвы, рабочихъ на сахарныхъ пдая- 
таціяхъ во время сахарной кампаніи, сѣверно-атальявсЕяхъ и тк- 
чинскихъ каменщвковъ, зеылекоаовъ, трубочистовъ, нндійскихъ и 
китайсквхъ кули—все это переходы, повторяющіеся періодически 
въ опрѳдѣлевныя времена года.

Хотя ѳта классификація оетавляетъ безъ вниманія естествен- 
ныя и политичаскія граняцы страеъ, но этимъ вовсе не имѣѳтся 
въ виду отрицать то значеніе, какое имѣетъ въ нашъ вѣкъ на- 
щояамстичеекаго принципа а охраны національнаго труда то ели 
иное подданство для-переев ленія. ІІоелѣднему моменту, насротивъ 
того, мы отдадимъ должное въ другой клаосификація, въ основу 
которой положимъ географическое протяженіе передвиженій. Съ 
этой точки зрѣнія они распадаются на внутреннія и внѣшнія.



Внутреннія передввженія суть такія, исходная а конечная точки 
которыхъ находятся въ предѣлахъ одного и того же государства, 
внѣшними—такія, которыя простираются за эти прбдѣін. П о з д 
ней ногутъ быть либо международными въ аредѣлахъ Европы, либо 
»вѣевропейсками (какъ ихъ обычно називаютъ— заокеанскими). Но 
можно и воѣ пѳредви&енія зъ предѣлахъ одной часта свѣта назы
вать внутренними, въ отличіе отъ собственно внѣтнихъ пересе
лен^ въ другія чаети свѣта.

Изъ всѣхъ етиіъ многообразных!* вйдовъ передвижений до сихъ 
поръ преднотомъ правильной оффаціальной статистика служила 
только заокеанская омиграція, да и она разработана недостаточно, 
съ чѣмъ, я думаю, согласится всякіі, знакомый съ вопроеомъ. 
Лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ леріодаческіе переходы рабочихъ 
к подвижная торговля дѣлались предкетомъ изученія—чаще всего 
въ цѣляхъ кзданія ограниийтельныхъ законовъ. Только итальянское 
иравительетво аутеиъ нѣстнвхъ разслѣдовавій, обмѣна зндивиду- 
аішыхъ карточекъ и консульсквхъ сообщѳяій давно уже стремится 
пролить снѣть на яаріодическую эмяграцію части своего н&селѳ&ія 
за граи иду,

Перѳдввженія между отдѣльньши государствами Европы съ врѳ- 
иенной ила окончательной неремѣной местожительства отаѣчаются 
весьма несовершенно въ вародныхъ иереписяхъ,—въ графахъ, ука- 
аывающигь ііѣсто рсждовія и подданство; внутреннзмъ же пере- 
даижевіамъ удѣіялось серьезное внвианів лишь въ искдючятель- 
ныхъ сз,учаяхъ.

А между тѣмъ атя-то передвижения съ мѣста на мѣето въ пре- 
дѣаахъ одного и того же государства неераввеняо мвогочасленяѣе 
а по своааъ ноолѢдстбіянъ гораздо болѣѳ важны, чѣмъ всѣ ирочія 
передвижения взятки вмѣетѣ х).

Изъ всего иаселевія королевства Вельгіи, но дяяввагь народной 
пореааси 31 дек. 1900 года, не менѣе 3&,5% родилась внѣ той 
общины, гдѣ проживали во войия переписи %  а изъ всего насе- 
леиіа Австріи—34,8°/0. Изъ 27.279.111 лицъ яалячяаго наседеиія 
ТТрѵссіи 1 дек. 1880 года 11.552.033 чел. или 42.s4°/0 родились 
внѣ той общины, гдѣ проживали *). Воіѣе двухъ пятыхъ населе- 
вія ио меньшей мѣрѣ разъ ъъ жизни верекѣнядн свое мѣсто жи
тельства (общину)! Изъ перепвсакнаго 1 дек, 1900 года въ ПІвей- 
царіи навелеиіа родились: въ той же общинѣ, гдѣ проживали, 
52,0%, въ другихъ общинахъ того же кантсиа 24,8°/0, въ другихъ 
кантонахъ 13,9°/0) за границей— 9,3% 4). При томъ вѣдь и самая

О С р вн . G. у  о n  M a y  г: S ta t i s t ik  u n d  G e s e lls c h a f ts le h re  II , стр. 100 
и  сд., 354 л  сл . (Р  у  с  с  к . и  е р е в .  — Г  е о р  г  ъ  М а й  р ъ :  С т а т и с т и к а  и  
о б щ е с ів о в ѣ д ѣ н іе . И вд . т о в а р . „ЗнаиГе“ . С пб. 1900 -  01. T. II, стр , 165 и  
с л ѣ д ., 494 и  с л ѣ д „  особ , стр , 498).

2) A n n u a i r e  s ta t i s t i q u e  d e  la  B e lg iq u e  X X X V  (1904), стр. 60.
■y Z e itsch rift, d e r  k . p r e u s s .  s ta t i s t .  B u re a u s  X X I (1881j, п рн лож . I, 

с т р . 16 и сл.
*) S ta t is t .  J a h r b s c h  é .  S c h w e iz  X I ï  ( Ш З А  стр : 7.
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общана является административной единицей, обнимающей но мыо- 
гихъ случаях* нѣсколько селеній. Ііриведевгам цифры не ка- 
саюгов, сдѣдоватедьао, многочисленных* передввжвкіі въ іірѳдѣ- 
дахъ одной к той же общикы.

Посдѣдвій видь внутранайхъ йередвыжеяі*, насколько маѣ из- 
вѣсгко, только однажды бнлъ предаетесь взслѣдованія, а именно 
въ баварской отатиетякѣ ваеедевія ио иѣсту рожденія sa 1871 г .1). 
Согласно втвмъ данньшъ изъ всего иаавчааго наеелѳнія Баварія 
родвдось:

1. ва мЬстѣ, гдѣ застала ах* перепись . . .
лицъ

2.975.146 61,2°/"
2, въ общивѣ, гдѣ застала ихъ перепись . 143.186 3,0 »
3. въ перепиской* у-часткѣ . . . . . . 077.752 13,0 ».
4. въ Баваріи . ...........................................

въ Г е р м а н ія ..................... ....
19,4 »

5. 78.241 1,6 »
6, за границей ..................... .. 44.150 0,9 »

Баварское население 1871 года такваи. образомъ отличалось нѣ- 
сколько большею осѣдлостыо, чѣмъ нрусскев 1880 года или швей
царское 1600 года, что, вѣролтно, объясняется болѣе раннимъ го- 
домъ верепйся. Тѣаъ яе меяѣе и здѣсь почта двѣ пятыхъ насе- 
денія (1.888,000 иаъ 4.883.000) не родились въ томъ мѣетѣ, гдѣ 
проживала,- т. в.' когда-нибудь сюда переселились. Въ большвуь 
городахъ число пришлаго васѳлекія достигло даже 54,5%, въ мѣ- 
стечкагь— 18,2%, к да*е въ-сельских* общинам оно не опускается 
м н е 35,6°/°,

Та&виъ образомъ .мы яаѣомъ здѣеь дѣло съ колоееальныкъ мас
совым* даажевіемь; и если донустала будетъ приблизительная оцѣвка 
— я не имѣю возможности правзетв здѣсь подробно фактических* 
основам!й ея—то я рѣшаюеь утверждать, что чясло жителей Ев
ропы, обязан eнхъ своим* нѣстов* жительства вс рождеяію, а пере* 
оелевію, значительно крѳвышаегь « о т  маыюнозъ, Какъ нячтожаы 
но сравяенію оъвтвиъ цифра пресловутой заокеааокоЗ эмаграціи! *).

Что т; ля массовая перѳдвлженія должны производить перево
рот* въ жизни населеяія, ясно само собой. Псслѣдотвіа и х ъ  г л а в 
ный* образомъ экономическая в соціадьа&я. Экономическим* ре
зультатом* всякаго иерѳдввжввія является обмѣаъ рабочихъ енлъ 
жеавду различными мѣетвостямн в областями, а иногда, вслѣдствіе 
тѣсяой связи вегшѣка съ имуществе ъ, также к серемѣщевіѳ ка- 
іштадов*. Эта двакевія овоообстиуюгь бодфе целесообразному 
распредѣлешю н груяпировкѣ труда а капитала ка всем* земном*

У Ш* bayerische B e v ö lk e ru n g  a u c h  d e r  G e b ü rtig k o it. Р а зр а б о т а н о  Г. 
М а й р . о м ъ :  B e it r ä g e  z u r  S ta t is t ik  d e s  K ö n ig re ic h s  B a y e rn , H eft X X X II, 
стр . 1 0 .

*) 8 a  85 д ѣ т ь  с ъ  1821 до 1905. г. в ъ  С о е д и н ен н ы е  Ш гаты  А м е р и к и  
в ереееащ ди сь а з ъ  аеѣть сообщ и ев р о и е й с к и х ъ  с т р а н ъ  22.926,568 э м и -  
гр а к т о в ъ .



шарѣ—чавтыо яслѣдетвіе тощ что трудъ алѣдуетъ в» кавитаДовъ 
а ириродвьшв ' богатствам», чаегаю благодаря тому, что -капитйлъ 
отысваваетъ -сввбодйыя рзбочіа рука, Ооціаяьнммъ йоваѣд&гаіеяѣ 
втвхъ пѳрѳдвмтшй якшотса ьначйтезьяыя язяѣаещя въ распре- 
дѣденіа аасезеній, которое аеврврыввккв волнообразными scM- 
байіз-ни стремится ігридте въ ряйиовѣсЬ съ наличными ередотм я 
про.патаяіа. Въ одна хъ ігШщгь oss задержяваютъ ростъ ваевд&- 
ййг, 'вѵдруіжхъ -ускорйють ею. Мѣстяов равйрадѣлеаіе- йвседмйі, 
обусловлено« его естествен я ш ъ  оргаявчески&ъ роетомъ, волѣд- 
«геіе йрввцйгеяйя' рокдешй яздъ смертностью, нарушается,

ОдшіДо,. зябіно въ зтомь отношевіи дзя отдѣльваго государства 
зашшчаотев огромная разетца между наугрвя#к*я ввредвмженівмя 
В eMHtÇjttjtéft;

Непвсродётвевнш' коедѣдствів эмагра^ів для родвііы зыра- 
m m m  в* томъ, что она ведеть къ. разрѣжевію населввія я даетъ 
возвожнОезъ тѣиь^ кто остается, вѣсш ько раздввяуться. Вызвав- 
вый Ле «» СыотрыІ ростъ ваеедентя и вкидаатація сшбзднкхъ 
земвяь въ мазовасе&еяянхъ колоніяхъ даетъ собя почувствовать 
я ё ш  ъбШяШшь путеаъ, ьт- тот m szno  ■ едучаѣ, еели яа дѣв- 

■ef*exasS"№8>#i' коловІЙ, раавкзавта* земхвдій«і іір^дстаьгагощез 
отову»- к&йкурренф» отечественному вбхмжгшу хоэяйетву, или 
есяи ^  граваду пѳр«аосв5<?я нровишхзаная 'техника в средства 
производства, подравакйціа сбить отечественной промышлеввовтя.

Посдѣдетвіа т  внутреякихъ ЕвредвнтѳнШ всегда ааѣють дву
сторонней характеръ: оан обнаруживаются «акъ аь всходяой, такъ 
и въ конечной точкѣ пвредаяжевів. Въ нервов ояв сказываются 
въ яорѣдѣвів, во-второй—въ егуздеаіи- васеагевіа. Создается гакъ 
6 s  раздѣленіе .місіъ и страаъ ка врояаводвщихъ чеаовѣвесвій ма- 
теріалъ и потребляюяшхъ его. Проазводвгаюшм чолэвѣчесааго иа- 
теріаяа у насъ большею пастью ввдяютеа сеяь&ш мѣетвоета к 
иелкіе города, потребителями его—круяайе города я вромшмея- 
ные центры. Въ поЪлѣдвягь населён!« увеличивается сверхъ есте- 
ствевваго првросга, нъ иервыхъ оно остается значительно вавадв 
ѳго. Въ Гермайів насчитывалось:

M 'bcïa с ь ж и тел я  м и о б щ ее число 
в ъ  1875

ж и тел ей  
в ъ  1800

й р а р о е іъ  з-

0ОЛ80 5 0 0 .0 0 0 2Ж Ѵ 5.Э 14 9 .1 2 0 .2 8 0 2 4 2 ,1
2 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 $ .4 8 7 .8 5 7 7 .1 1 1 .4 4 7 1 0 3 .9

5 .0 0 0 2 0 . 0 0 0 ä .  1 3 8 .4 3 8 7 .5 8 5 .4 9 6 47 ß  .
2 . 0 0 0 •5 .0 0 0 5 .3 6 4 .9 6 3 6 .-S 1 5 .8 5 3 2 7 ,0  f

а е я ѣ е 2 . 0 0 0 2 6 - 0 7 0 ,1 8 8 2 5 .7 3 4 Л  0 3 - 1 , 8

И т о г о  . . . 4 2 .7 2 7 .3 S « 5ö,. 3 6 7  Л  7 8 3 1 , У

Почте вееь првростъ ваеедевія валялся въ бошвіе города, Ко
нечно, явлоніѳ ввутрвнивзю» дгередз&жеяій se ram, просто a üpt>* 
зрачво, какевъ ояо кажется, «едя оудвтв но этимъ рядамъ днфръ. 
Правда, овѣ въ яркой форзвѣ вллюстрярують ставшее поговоркою
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выраженіе «движеніе въ города» (Zag nach der Stadt), по это вы- 
раженіе представляетъ только часть истины. Упускается азъ 
веду большое число вяутреинихъ передвижѳніі, покркваюпшхъ 
другъ друга а яе находящахъ «ебѣ поэтому виражеаіа въ измѣнэніи 
численности насздекія въ городахъ и селахъ.

Если охватить однимъ взглядов взутреннія иѳредвижевія, со
вершающаяся въ большой етранѣ безотносительно къ обусловлен
ному ими р&спредѣленію жителей ао пространству, то они пред
ставятся въ видѣ густо! пестрой сѣі'н, нити которой, многообразно 
скрещиваясь, бѣгутъ во всѣмъ запранленіяиъ, Чрезъ простую, сра
внительно, основу, натянутую между сельскими мѣетнойтвми и го
родами оъ одной стороны, крупными городами я краммдаевнншз 
округами съ другой стороны, ложится пестрый утовъ, н$Я; ка- 
тораго ооѳданяютъ въ рагннхъ направленіяхъ неболывШ лоёвлеаія 
между собой. Можно это иллюстрировать еще такамъ образомъ; подъ 
еильккмъ а бурньшъ верхккмъ гечеаіемъ множество мѳлкяхъ волнъ 
ведутъ самовтоятельную игру.

Эти носдѣдаія до енхъ цоръ оставались почти аезамѣченпыми, 
я даже въ тѣхъ нскліочатѳльныхъ сдучаяхъ, когда оаѣ становились 
иредметомъ статистики, онѣ во были оцѣнены пѳ достоинству.

Среди наееленія Базаріа въ 1871 году было:

Й со г
i S  g I s  ?S g  В Й И as3>іа й 2 5 о
« * 2 ,  g-3 «O S н

S* E ^
въ большзхъ городахъ . . . 301.494 361.899 663.393
въ хірачихъ городахъ съ sace-

леніемъ свыше 2.000 жит. . 205.887 157.000 362.387
всего . . . .  507.381 518.893 1.026.380

аъ седьекихъ общвяахъ. . . 2.467.766 1.367.931 3.825,746
И т о г о ~  Г ' 2.976J.46 1',Ь76,880 4^852.026

Отсюда ясно, что число переселявшихся йъ сельскія обпгаим за 
ігредщдущія десятялѣтія абсолютно болѣе' чѣвъ вдвое превышало 
таезо иѳрееелявшихея въ городу. И то же повторяется во всіхъ 
другихъ большихъ гоеударствахъ.

Но самое важное заключается не въ томгь, что сальтая иѣстассти, 
въ отношеніи обмѣна наеѳлеігія, въ одинаковой мѣрѣ являются бе- 
рущиаи и дающими, а въ двухъ другахъ обстоятельетва&ъ. Одно со- 
стоетъ въ томъ, что ояѣ больше отдаютъ людей, чѣиъ йояучаютъ: 
другоэ же въ томъ, что притекающее къ намъ населеніѳ преямуще- 
ственао набирается азъ блюкайпгахъ сельскихъ местностей, тогда 
какъ уходящее-отъ енхъ населен]е частью направляется въ отдаадн- 
выѳ города. Такимъ образомъ п^ревѣсъ -отлива надъ пршшвомъ 

К. Вюхѳръ. , 19
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идетъ въ пользу мѣстнсстей - высшаго порядка и переходить въ 
другу.» экономически-соціальную, сферу'жизни.

Если мы назовемъ вое населевіе, родившееся въ какомъ-нибудь 
мѣетѣ и находящееся въ предѣлахъ страаы, уроженцами (Geburts
bevölkerung’), то, по приведеняымъ вышѳ уеловіамъ обмѣна населе
ния, число урожеяцевъ въ сельскихъ мѣстностяхъ будетъ больше 
числа яаличяаго паселеяія, а число уроясенцѳвъ въ городахъ— 
меньше. Такъ, но переписи 1871 года въ баварскахъ сельскихъ 
округахъ число урожевцевъ составляло 103,5 процента наличкаго 
населенія. а въ большихъ городахъ всего 61 ироцентъ х). Въ вели
ко нъ герцогствѣ Ольденбургскомъ 2) по переписи І декабря 1S80 года 
мы находимъ:

в ъ  горо- в ъ  сел ьск и х ъ
д а х ъ : м ѣ стн о стя х ъ :

сриливъ изъ другихъ мѣстъ. 25.370 чел. 57.366 чел.,
отливъ въ другія мЬста. . 10.208 » 72.528 »

Такимъ образомъ балансъ внутреанихъ паредваженій указы
ваете на азбытокъ въ городахъ и недохватъ въ сельскихъ мѣстно- 
стяхъ въ 15.162 человѣка. Городам села доподвяютъ другъ друга 
въ отношѳніи экономики населенія, подобно дзумъ братьямъ, изъ 
которыхъ одинъ пожараетъ все, чго сберѳгаетъ другой. Поэтому можно 
съ цолнымъ основаніемъ обозначить города какъ соціальвыя образоза- 
нія, Еотребаяющіа чедовѣческШ матеріалъ, a сельскіа мѣстности —• 
какъ производатія его.

Вось въ совокупности отливъ васелевія изъ сельскихъ мѣетяо- 
стей- почти въ четыре раза превышаете яриливъ его къ городамъ 
даже въ приведенномъ примѣрѣ небольшого государства. И столь же 
высокамъ оказывается приливъ, получаемый ими другъ отъ друга. 
Но какъ бы значителевъ ва былъ этотъ обмѣнъ насеіенія между 
сельскими мѣетностями, все же оаъ не представляетъ большого на- 
учнаго интереса. Эти передай же нія вызваны узкими соціальаыми 
уоловіями сельскихъ нѣсткостей и иаѣютъ поэтому тѣиъ большее 
зяаяеніе, чѣмъ мевыпе общана. Во всѳмъ великогерцогствѣ Ольдея- 
бургсксмъ число лвцъ, не родившихся въ общинахъ, гдѣ они ішѣли 
жительство (а переселившихся туда), было въ общанахъ:

с ъ  ч и сл о м ъ  ж и те-   ___ с ъ  ч и с л о м ъ  ж и те-   _
л ей . п р о ц е в т ъ . д е й _ п р о ц ен тъ .

ниже 500 55,0 2000—3000 28,7
500—1000 37,4 3000—4000 22,2

1000—1500 41,7 4000—5000 20.6
1500—2000 40,4 свыше 5000 29,4

Изъ этого видво, что въ кеболыиихъ общинахъ (имѣющвхъ ве 
болѣе 4000 жителей) съ возраставіемъ размѣровъ мѣетности умень

1)  M a y r ,  L, стр . 53 и  сл ., в ъ  вед ен іи .
2)  S ta t is t is c h e  N a c h r ic h te n  ü b e r  d a s  G ro ssh . O ld e n b u rg . H eft X IX , 

с тр . 64.



шается количество ирашлаго населения по сравнеаію съ уроженцами, 
а въ крупнкхъ, иаоборотъ, возрастаете.

То жѳ доказадъ Майръ относительно Баваріи. Въ 1871 году 
тамъ въ бодѣе крушшхъ сельскихъ общанахъ (оъ 2 0 0 0  a болѣе на- 
седевія) число урожѳяцѳвъ составляло 66,9 проц., а въ мелкихъ 
только 64,4 проц. *), тогда какъ въ городахъ дѣло обстояло какъ 
разъ наоборотъ. Въ бодыпихъ городахъ чаело урожевдевъ равнялось 
45,5 проц., a въ другихъ (мелкихъ) городахъ— 56,8 проц. На осно
вами этого Майръ установалъ, что ьъ городахъ количество мѣотныхъ 
уроженцевъ обратно пропорціонально водпчияѣ города, а въ сель
ски хъ- мѣстностяхъ, наоборотъ, прямо пропорціонально величинѣ 
местности 2).

Объясняется это явлеаіе въ сельскяхъ йѣстяостяхъ весьма 
просто. Тааъ, гдѣ вслѣдствіе незначительности числа жителей, 
ярестьянлнъ стѣскенъ въ выборѣ работяаковъ, еооѣднія общиаы 
дополняютъ другъ друга. Точао также кежду жителями такихъ 
мѣстностей брака заключаются чаще, чѣмъ между жителями крупныхъ 
мѣстностей, гдѣ каждая кмѣетъ большой вмборъ и у себя. Это слу
жить поводомъ къ многочасленнымъ нереееленіямъ на неболыпвхъ 
разстояніяхъ. Но эта перееелеаія ведутьлпшь ЕЪ мѣотному обмѣну 
{•оціально родетвеаныхъ эдементовъ.

Это опять-така подзѳрждается неоднократно упомянутою выше 
работой Г. Майра о нроиехожденіа яаселаніа въ герцогетвѣ Одьден- 
бургскомъ. Въ ней указывается ярозсхожденіе пришдаго наседбкія 
трехъ произвольно взятыхъ сельскихъ обгдинъ въ отаошѳніи разотоя- 
яія отъ мѣста рождеаія. Оказывается, что въ ередаеаъ 77%  ггряшлаго 
наееленія родилось въ мѣстностяхъ, находящихся на разстояніа иѳ 
болѣе двухъ миль отъ ціъ мѣста жительства, тогда1 какъ 86,7° /0 вы
селившихся поселилось на далѣѳ какъ на 2  мили отъ мѣста рож- 
дѳвія.

Совершенно иное наблюдаемъ въ этомъ отношеаіи въ етолицѣ 
герцогства Ольденбургскаго, несмотря на то,' что она со своими 
20.575 жителями представляетъ лишь небольшой городъ. Изъ общаго 
числа ея пришлаго населенія (13.364 лицъ илп-64,9 с/0) происходили:

л и д ъ : в ъ  проц.:
2916 *2 1 ,8

5625 42,1
4823 36,1
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')  Die B a y e r . B e v ö lk e ru n g  n a c h  d e r  G e b ü rtig fe e it, введ ѳ н іе , стр. 15.
!J  Это іголож екіе п о д т в е р д и л а  ав ст р Ш ск ая  п е р е п и с ь  1890 г. С огласн о  

п р ек р асн о й  о б р а б о т а й  Г. В а у х б е р іа  (В . R a u c h b e r g :  D ie B e v ö lk e ru n g  
-O este rru ich s a u f  G ru n d  d a r  E rg e b n is se  d a r  V o lk sz . v. 31 Dec. 1890, W ien  
1895, стр . 105.), н а  к а ж д ы е  100 ч е л о в ѣ к ъ  п р и х о д и л о сь  у Ьс т н ы х ъ  у р о ж ек - 
ц е в ъ  в ’ь м ѣ стн о стя х ъ :

м ен ѣ е  500 ж и телей  65,7 о тъ  5 .000 --1 0 .0 0 0 ' ж ит. 55,6 .
о тъ  5 0 0 - 2 0 0 0  ж ит. 73,5 „ 1 0 .0 0 0 -2 0 .0 0 0  ,  46,4 .

2 0 0 0 - 5000 „ 69,9 с в е р х ъ  20.000 ,  43Д

и з ъ  м ѣ с х ъ  н а  р азсто яи іп : 
менѣе 2  миль 

отъ 2 — 1 0  «
бодѣе 1 0  »



—  2S3 —

Здѣсь большая часть пришлаго населенія перееелвлаеь издалека; 
здѣсь вступленіе лереселевцевъ въ новую общину озвачаетъ вкѣстѣ 
оъ тѣмъ и переходъ къ новымъ соціальнымъ уоловіямъ и къ новой 
хозяйственной органи?аціи. И городская община ве отдаегь своихъ 
у рожондевъ другимъ общпнааъ въ той жѳ иѣрѣ, въ какой она 
подучаетъ отъ вихъ :). Она напротивъ поглощаетъ на болыпомъ 
разстоявіи подвижное населеніе, отдавая обратно лишь незначи
тельную часть.

Таковъ обликъ современных!- городовъ, и если мы выдвпгаемъ 
яа первый планъ ихъ, а также находящіеся, въ • отношеяіп пере
селена, почти на одкнаковомъ съ ними положеніи фабричные 
округа, то это вполнѣ оправдывается тѣмъ, что на этой группѣ 
поселеній яснѣѳ всего инступаютъ результаты внутреняихъ пере- 
движеній. Здѣсь, гдѣ мяогочисленнѣе всего пришлый элементъ, ме
жду нави и мѣстныяи уроженцами завязывается борьба — борьба 
за лучшія ѵсловія заработка или, если хотите, за существовав, 
кончающаяся либо прйепособленіемъ другъ къ другу обѣихъ ча
стей, либо побѣдой одаой части надъ другою. Такъ, по Шлама ну г) 
зъ городѣ Смириѣ въ 1846 году насчитывалось 80.000 турокъ 
и 8.000' грековъ; а въ 1881 году всего 23.000 турокъ и 70.000 
грековъ. Такимъ образомъ, за 35 лѣтъ турецкое население умень
шилось на 71°/0, тогда какъ греческое увеличилось почти въ десять 
разъ.

Не вездѣ, конечно, эта борьба кончается такимъ подныяъ вы- 
тѣсиентемъ одной части аасехенія; но въ частности внутри страны 
безчясленное количество разъ наблюдается тотъ фактъ, что болѣе 
сальный, лучше вооруженный элементъ вытѣсвяетъ болѣе слабый в 
хуже вооруженный,

Такъ, въ 1900 году въ Мюнхенѣ среди 50.000 жителей ровно 
32.000 чехов, оказались пришлыми, между тѣмъ какъ въ то жѳ 
время около 48.000 мюяхевцевъ проживало въ другихъ мѣатахъ 
Германіи. Въ 1900 году 33 вамболѣе крупныхъ города Германіи 
насчитывали 56,7°/0 прашлаго населенія, тогда какъ 26,7% ЕХЪ 
уроженцевъ оказались въ другихъ мѣеткостяхъ импоріи 3). Еще 
норазительнѣе факты, вытекающіе изъ акгліяской переписи (ценза) 
1901 года, согласно которой въ Аягліи и Уэльсѣ проживало яои- 
донских1* уроженцевъ не многимъ меньше, чѣмъ Англія и Уэльсъ 
отдавали жителей Лондону ■).

Мы иаблюдаемъ здѣсь, слѣдовательно, явленіе, столь часто встрѣ-

]) Г о р о д ъ  О л ь д е н о у р г ъ  в ъ  1880 го д у  п р н н я л ъ  и з ъ  д р у г и х ъ  о б щ п н ъ  
с т р а н ы  8 .725 ж и тел ей , а  о т д а л ъ  всего  1.925: !. с., стр . 2 І2 .

*) S c h l i e m a n i i :  R e ise  in  d e r  T ro a s  im  M a i 1881, стр . 29 н  ел.
S t a t i s t ik  d e s  d e u ts c h e n  P.eichs, т. 150, стр . 157 и  сл. Особенно аа- 

м ѣ ч а т е л б ц ъ  у к а з а н н ы й  т а м ъ  н а  стр. 161* о б м ѣ н ъ  н а с е л е н ія  м еж ду к р у п 
н ы м и  го р о д а м и . И з ъ  у р о ж е н ц е в ъ  В е р л и в а , н а и р и м ѣ р ъ , 772.784 п рож и 
в а л и  в ъ  Б е р л и н ѣ , S3.55Ö чел . в ъ  д р у г и х ъ  нТ .м ецкихъ  больш их ь го р о 
д а х ъ , а 191.814 в ъ  д р у г и х ъ  м ѣ стн о стя х ъ  и м п ѳ р іп

*)  В ъ  Л о н д о н ѣ  в ъ  1901 го д у  бы ло 4.636.541 ж и тел ей . И зъ  н и х ъ  р о 
ди ли сь :
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чаемое въ нриродѣ: на той почвѣ, которая уже болѣе ве въ со- 
отояніа прокормить организмъ высшаго порядка, растеніѳ или жи
вотное, селятся и процвѣтаютъ другіе, меяѣо требовательные. Иногда 
же именно яоявленіе послѣднихъ вѳдѳтъ къ вытѣсненію первыхъ, 
пѳреходящвхъ въ лучтія мѣста.

Но въ еоціальной живав явленіе это не всегда сводится къ 
вытѣснеяію, не всегда oso результата худшаго -вооруженіа мѣст- 
наго к большей силы пришлаго яаседенія.

Обратное аодожекіе ииѣетъ мѣото, пожалуВ. столь жѳ часто и 
въ приведенныхъ нами примѣрахъ является, вѣроятно, обычнымъ. 
При безконечвоі дифференцировав рабочахъ селъ въ современ- 
номъ народномъ хозяйствѣ иногда какъ разъ наиболее квалифи
цированные рабочіе трудаѣе всего находятъ соответственное при- 
ложввіе и оцѣнгсу своимъ способнестямъ тамъ, гдѣ эти способности 
получили свое развитіе, ибо здѣсь-го и наиболѣе сильно развита 
конкурренція. Они выселяются s ищутъ лучшихъ усяовій заработка, 
между тѣмъ какъ въ то же время на этомъ мѣстѣ ость спросъ яа 
меяѣѳ к вал ифа цир ованнкя рабэчія силы, которыя я привлекаются 
кзвнѣ. Эти поедѣднія у себя на родинѣ могутъ, въ свою очередь, 
составлять нанболѣе сальный и лучше вооруженный ѳлемейтъ, ко
торый также не находилъ еебѣ здѣсь аолезнаго приложения, въ дру
гихъ жѳ случаяхъ они, уходя, оставляютъ ничѣмъ незаполненный 
ігр.обѣлъ.

Такъ, выселеніе изъ городовъ напбодѣе развитыхъ въ техни- 
ческомъ атношеніи рабочихъ силъ никогда, быть можѳг», не было 
въ Германів такъ значительно, какъ во время т. на?., економиче- 
скаго подъема въ вачалѣ 70-хъ годовъ. Ни одновременно происхо
дило массовое переселеніе рабочихъ изъ седъ въ тѣ же города, что 
вызывало въ об^астяхъ съ крупвымъ звмдевладѣвіемъ чувствитель
ный недостаток» въ оельсккхъ рабочихъ, повышеаіе заработной 
платы, a мѣетами и настоящій криаисъ въ сельскомъ хозяйствѣ. 
Повсюду здѣсь сравнительно наиболѣе сильные элементы уходили, 
a болѣе слабые оставались; о взаимноиъ вытѣснѳніи не могло быть 
и рѣча.

Еще иенѣо такая точка зрѣнія можетъ имѣть ыѣсто въ отно- 
шеиіи тѣхъ случаевъ внутреннего передвижеаія, когда мотввомъ 
переселенія является не стремденіе къ лучшииъ условіямъ зара
ботка, а поиски болѣе выгоднихъ условій потребленіи.

в ъ  с а м о м ъ  Л о н д о я ѣ . , . . . 3-016.580 л и ц ъ  ш ш  6в,5°/<>
.  д р у г и х ъ  м ѣ стн о стя х ъ  А н гл іи

п  У э л ь с а .  . . . . . . .  1.207.021 „ » 26,6ѳ/0
п Ш о т л а н д іи ...........................   56.605 „ „ 1,2%
„ И р л а н Д іи ..................... .......  6 0 .2 П  » •» ЬУ /о

. „ д р у г и х ъ  с т р а н а х ъ .......................  195.524 „ „ 4,3 /о
С ъ  д р у го й  сто р о н ы , в ъ  р а з н ы х ъ  ч а с т я х ъ  А н гл іи  и  У эл ьса  о к а з а 

л о с ь  1.115.878 у р о ж е н ц е в ъ  Л о н д о н а . С л ѣ д о в ател ьн о , н а  к аж д ы е 100 ч е -  
до вѣ къ , п е р е с е л и в ш и х с я  и з ъ  эт и х ъ  о б л астей  в ъ  Л ондонъ, п р и х о д и тся . 
1)2 ч е л о в ѣ к а , п о к и н у в п іи х ъ  Л о н д о н ъ . Ом.. C en su s of E n g la n d  a n d  \ \  a le s  
1901 r .  -
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ПолучающШ пенсію чиновника идя военный, переѣзжающій изъ 
большого города въ деревню или проввнціго, легко аажйвшійся 
баржевакъ, мѣвяющій нелроадыа биржевыя цѣнности на солидное 
помѣстьэ, нарвжскій лавочникъ, цроѣдаюіцій скопленное состоят» 
въ твгаи окромнаго сельскаго уголка, а съ другой стороны, раз- 
богатѣвшій скотопромнтлензикъ, пересѳляющійся въ городъ, чтобы 
спекулировать на биржѣ, такъ удачно изображенный Фрацомъ Рей- 
теромъ «откормленный баранъ» (Fetthammeî). т, е. разбогатѣвшій 
крестьяйвнъ, который, сдавъ свое хозяйство, спѣпгятъ -насладиться 
городскими уддвсльствіями, бѣдная пасторская вдова, переселяю
щаяся въ городъ, чтобы дать-Дѣтямъ лучшее образованіе, ч по
полняющая свою скудную оенсію содержаніемъ пансіона— всѣ зти 
люди въ новыхъ мѣстахъ своего жительства не .являются опасными 
коякурревтами мѣстному рабочему населекі».

И  все же, даже въ такихъ случаяхъ, когда о выгёскеши кого- 
либо не можетъ быть и-рѣчи, въ конечныхъ точкахъ пѳресвяеаія 
разыгрывается борьба и нроасходяте многочисленный тренія, при
водящая къ еоціадьной амальгамѣ между туввмнымъ и лркшдымъ 
населеніемъ. 'Пришлый элементе долженъ приспособиться къ уеао- 
віямъ жизни, къ кѣстной организаціи хозяйства, къ вравакъ, нарѣ- 
чіа, политическим ь, церковнымь и соціадьиымъ учревдевіямъ сво
его новаго мѣстожительства, À заселенів этого мѣста, какъ бы 
сильно и самобытно оно ни было, съ своей стороны, ве можетъ 
совершенно устоять протай, чужого, нахлынув;«аго на него вліянія. 
Коли въ нѣкоторыхъ случаяхъ результатомъ этого вліянія является 
подъемъ трудовой знергіи, расширен!» кругозора, свѣжѳв дунове
нье въ застывшія мѣстныя формы, то, можетъ быть, еще чаще по- 
слѣдствіемъ его будетъ порча старыхъ добрахъ нравовъ, утрата 
солидной хозяйственности, ' чувства гражданственности, въ особен
ности же социальной самобытности.

Безъ сомнѣнія, вта борьба я взаимное приспособление можетъ 
принять различный характеръ и имѣть различный лсходъ, въ за
висимости Отъ того, происходить ли она между однородными или 
между разнородными влементами, а въ этомъ огношеніи городская 
статистика, различающая только урожендевъ я. наличное насе- 
леніе, недостаточна для болѣе тонваго соціально-статистяческаго 
анализа.

Ибо если намъ извѣстно. что въ городѣ Мюнхена, напримѣръ, 
въ 1900 году число уроженцевъ составляло 38%, а въ Гамбурга—  
50°/0, то изъ того одного факта, что въ Мюнхенѣ было на 14% 
больше пришлаго населенія, вовсе нельзя заключать, что мюнхен
ское населввіе было въ той же мѣрѣ разнообразнѣе гамбургского 
и что тамъ процессъ взаамнаго соціальнаго.- прясаособлѳнія проис- 
ходялъ при бблыпихъ треніяхъ и борьбѣ, чѣмъ здѣсь. Точно также 
и то обстоятельство, что въ двухъ городахъ {аагіримѣръ, въ До
знана a Франкфуртѣ на Майнѣ) отношевіе пришлаго васелекія къ 
мѣстному одинаково (59 : 41), еще не доказываете, что въ обоихъ 
городахъ процессъ ѳтотъ долженъ имѣть одинаковый исходъ. Можно
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легко себѣ представать, что пришлое населеніе одного города иыѣѳтъ 
больше сродства между собой и съ мѣстнькге уроженцами в ь отно- 
шеніи нравовъ, языка, хозяйственной энергіи, соціальныхъ обы
чаев», благодаря тому, что оно переселилось изъ ближайших», род- 
ствонныхъ ио племени областей, между тѣмъ какъ въ другомъ го- 
родѣ смѣншваются разнородные элементы изъ отдаленных» мѣстяо- 
стей. Бъ иервомъ случаѣ конечный результата взапмкаго приспо
собления пришлаго и мѣстнаго населения будетъ совершенно иной, 
чѣмъ во второмъ. Въ то время какъ такъ отдѣльныя лица и группы 
приблизительно съ одинаковою экономическою подготовкою и одина
ковою сошальаою физіояоыіей мирно уживутся при данныхъ уело» 
віяхъ заработка, здѣсь. по всей вѣроятностн. болѣе жизнеспособная, 
энергичная н скромная въ своихъ требовааіях» народность возь
мет» вѳргь надъ отжившими, слабыми и болѣе требовательными 
уроженцами и вытѣснвтъ ихъ изъ наиболѣе прибыльных» областей 
труда. Превосходство нришлаго рабочаго надъ мѣстныаъ при кон- 
куррѳнпія между ними въ особенности вызывается болѣе низкими 
требованиями его въ отношекіи условіЗ жизни, что имѣетъ для 
мѣстнаго рабочаго иечальвыя послѣдствія. Иллгостраціей къ этому 
ногутъ служить всѣмъ извѣстяые факты переселения польских» ра
бочих/;. въ западная ирусскія провинцівг, итальянцев» въ Швей
цар! ю и южную Германію, китайцев» въ сѣверо-амераканскіе го
рода.

Но даже и тамъ, гдѣ экономическая и социальная ассимвляція 
происходить безъ особенной борьбы, могут» сохраниться между 
иришлым» и мѣстнымъ населением» яеязгладпмыя раззвчія, кото
рыя варушаютъ прежній однообразный характеръ васеленія дан
ной мѣстности. Я имѣю здѣсь въ виду главнымъ образомъ разли- 
чія въ религіи, языкѣ и подданств!. ПІвейцарскіе пограничные 
города Женева и Базель, считавшіеся центрами протестантизма, 
въ настоящее время, благодаря переселениям», имѣютъ въ чяслѣ 
своих» жителей треть иностранцев». При этомъ въ Женевѣ около 
22% наседезія не считают» своимъ родннмъ языкомъ франпузскій 
язык». Наконецъ, съ 1.837 no Î900 годъ число католиков» въ Ба- 
зелѣ съ 15% поднялось до 38%, а въ Жекевѣ до 45°/0. Даже 
тотъ, кто ве знаком» съ подробностями внутренней ясторіи этихъ 
небольшихъ городскихъ общинъ, долженъ будетъ пр-азяать, что та
кт различія ве могутъ не вызывать кзвѣстныхъ опасевіи.

Если изложенное выше показало намъ, что ввутрекнія передви
жения въ болыпинстзѣ случаевъ вовсе не представляютъ стремле- 
нія въ болыпіе города, то съ другой стороны мы видѣли, что только 
STO движеніе въ крупные населенные центры можетъ претендовать 
на какое-нибудь социальное и экономическое значеніе. Оно вызы
вает» измѣненія въ распрѳдѣлеши каселенія по странѣ, вызывает» 
въ исходной и конечной точкахъ осложнения, надъ устранением» 
которыхъ законодательство и управление работало до сихъ поръ еъ 
очень незначительным» успѣхомъ. Множество людей, благодаря ему, 
изъ условій жизни, основанныхъ по преимуществу на натуральном»
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хоаяйствѣ, почти сразу попадаетъ въ сферу дѳнежваго и кредит« 
наго хозяйства, что аиѣетъ для образа жизни и соціальныхъ усло- 
вій трудящегося класса такія послѣдствія, которая на друзей чедо- 
вѣчества ваводятъ тревогу.

Нерѣдко считаютъ массовое движеніе сельскаго населенія въ го
рода и повсеместный быстрый ростъ послѣднахъ явлевіемъ совер
шенно вовык'Ь. И въ иввѣствомъ смыслѣ 8ТО правда; XVIII сто- 
лѣтіе его не знаетъ— со крайней мѣрѣ, въ Гермавіи; Великій осно
ватель статистики наееденія Зюсмиіьхъ не могъ найти обшей за- 
ковомѣрности въ движеніи населения городовъ. Овъ полагаетъ, что 
васеденіѳ городовъ, во волѣ Божьей, то увеличивается, то снова 
уменьшается г). Точно также ІОетв 2) счатаеть почти невозмож- 
вымъ увеличить населеніе города иначе, какъ путемъ иредостз- 
вленія новымъ аоселенцамъ особыхъ привилегий. Какъ бы въ со- 
отвѣтстзіи съ этихъ находятся сохранившіяея у насъ цзфровыя 
давныя *) относительно яаселеяія вѣхоторыхъ городовъ со второй 
половины XVII столѣтія ̂приблизительно до 1820 года: они указы
ваюсь на неправильную смѣву упадка в роста городского яассяе- 
нія. Во Фравціи, наоборотъ. наблюдаемое въ настоящее вромя.два- 
жевіе началось, ловидкыому, на полтора вѣка раньше; здѣсь уже 
въ ХѴІІІ столѣтіи выражевіе «обезлюдѣніе деревни» становится 
общеупотребительны ыъ ■*)•

Если вернемся б.ъ  болѣе равнямъ эиохамъ въ исторін европвй* 
скихъ вародовъ, то мы найдемъ два періода, когда въ бодьпшхъ 
размѣрахъ обнаруживается то же явяеніе: древвій ліръ, въ особен
ности періодъ Римской Нмперів, и позднее средвевѣкоаье, глав* 
вымъ образомъ XIV а X V  ст. Между ними находится огромный 
промежутокъ времени, ьъ которомъ обнаруживается обратное дви
жете и ѵпадокъ или, по крайней мѣрѣ, застой.

Какъ же слѣдуетъ рассматривать втя ранвіе періоды передвиже
ния въ города съ зволюціоввой точка зрѣвія? Была ли то прежде
временный попытки достяженія цѣлв, осуществить которую суждено 
было только нашему временя съ его усовершенствованными сред
ствами оообщенія,— или дважевіе это вытекало азъ другихъ побу
ждена, чѣмъ сходное съ намъ по характеру современное движевіе, 
и привело поэтому къ другимъ резудьтатамъ? Â главное— было ли

3) „ Т а к ъ  з е п и к ій  в л а с т е п и н ъ  м ір а  д а р у е т ъ  м ощ ь, богатство  и  к р а 
с о ту  с ір а н а м ъ  и  г о р о д а м ъ . О аъ  жѳ о ти и м а ѳ тъ  и х ъ  и  о т д а е т ъ  д р у г и й ъ  
п о  сво ем у  у с м о ір ѣ н ію . О н ъ  н п зв е р г а е т ъ  в л а с т ь  и м у щ и х ъ  с ъ  т р о н а  n  
в о з в ы ш а е г ь  п а в ш и х ъ “ . 1. Р . S ü s s m i l c h :  G ö ttlic h e  O rd n u n g , И, § 546 
<2  и зд ., стр . 477 и с л  ).

-) J .  H. Q v . J  a  s t  і: G ru n d sä tz e  d e r  P o liz e iw is s e n sc h a f t , § 54. C.v. 
т а к ж е  G e s a m m e lte  p o li t is c h e  u n d  F in a n z s c h r if te n . III , стр . 449 и  с л ѣ д .

*) Ц и ф р ы  В а с е д е л ія  п р и в е д е н ы  в ъ  ст. I n a m a - S t e r n e g g ’a:  H a n d 
w ö r te rb u c h  d .  S ta a t s w is s .  II. p. 631 и  ел . ( Р у с с к .  л е р « в . - - в ъ  сб о р а . 
„Н ар о д о н асел ен и е  п  у ч е п іе  о н ар одон аселен ии “. И зд . В одовозовой. 1897, 
стр . iö  и  с-лѣд.).

і) Д а н н ы я  о б ъ  э т с м ъ  со б р а н ы  у  L  e g  о у  t:  D u  p ro g rè s  d es  a g g lo m e 
r a t io n s  u r b a in e s  e t  Г е m ig ra tio n  ru ra le .  M a rse ille  1870, стр. 8  и  сл.
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его вліянГе на раснредѣлеяіе населенія й его эковомическій харак
тера такого же рода, какъ въ настоящее время? ,

Что касается древности, то, несмотря на недостовѣрность дошед
ших* до насъ цифръ населения, есть, поводимому, основаніе пред
полагать, что результатомъ прилива сельскаго каселенія въ города 
былъ несоразмѣрный ростъ поелѣднихъ *). Однако не слѣдуеть 
упускать изъ виду, что только часть переселенцевъ елѣдовала соб
ственному побуждевію, а именво: только люди свободные. Гораздо 
большая часть—рабы—сгонялись въ города по приказу господина 
или приводились свода на продажу. Въ тѣхъ случаяхъ, когда сво
бодные люди оставляли деревню, они дѣдали это se потому, что 
ихъ манили въ городъ лтчшія эконоиическія условів, a вслѣдствіѳ 
того, что ростъ крупнаго рабовладѣльческаго хозяйства фактически 
лишалъ ихъ земли. Правда, а въ городахъ всѣ иаибодѣе прибыль* 
выя области труда находились въ рукахъ рабовъ и возьноотпущен- 
никовъ; во здѣсъ имъ все же мевьше грознлъ гояодѣ, ибо город
ская пролетарская масса, въ которую она попадали; содержалась 
на счетъ общественной и частной благотворительности.

Болыпіо города классической древности представляйте собою 
главнымъ образомъ иотребштедьвыя едввицы, Своикъ величіеиъ 
они обязаны политической цектрадЕзаціи, благодаря которой въ 
одну точку, въ которой сосредоточивался правящіі классъ, стя
гивались богатства,. созидаемый обширными странами 2). Всѣ они 
столицы государства или провивціі. Воть почему она впервые воз
н и к ать  во времена діадоховъ и достигают, своего расцвета въ 
яеріодъ Римской ймперіи. Даже самая столица — Рпмъ, какь 
поздвѣе и Константинополь, основывает* свое существовав^ на 
натуральных!, оброкахъ провинций *). Эго было кокаувистически- 
имперіалистическоѳ хозяйство, нодобяаго которому свѣгь никогда 
не видалъ: вымогательства- чиновников*, откуп* иодатс-t, ростовщи
чество, крупный покѣстья богачей, обрабатываемый рабами, при
знанна d государствомъ обязанность доставлять масейиъ ааселенія 
хлѣбъ, мясо и ваво—все это ставило производительный трудъ по
ловины міра въ услужѳніе столицы и оставляло свободным* для 
прилоаевія частнаго труда одну только область знчяыхъ услугъ. 
Все, что намъ взвѣстяо о провинціальвмхъ городахъ, заставляет*

.») О тнос, д а л ь в ѣ й з іа г о  срйп . г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  R. P ü l i l m a n n :  
D ie U eber V ö lk e ru n g  d e r  a n tik e n  G ro ss tä d te  im  Z u sa m m e n h a n g  m it d e r  
G esam m fcen t\y icke lung  s tä d tis c h e r  Z iv il is a t io n . L e ip z ig  1884. К ром ѣ  того, 
W . R o s c h e r :  S y s te m  d e r  V o lk sw ir tsc h a f t  111, в н а л а л ѣ  и B ü c h e r :  D ie 
A u fs tä n d e  d e r  u n f re ie n  A rb e ite r  1 4 3 —129 v . C h r., F ra n k l ,  а . M. 1874.

а) П р ек р ас н о  го в о р и т ь  О видій  (A rs . a m , III, 113): S a n e  a u r e a  R o m a  
e s t  e t  d o m iti m a g n a s  p o s s id e t  о ro is  opes. _ .

3) K r a k a u e r :  D a s -V e .rp ile g u n g sw e se n  d e r ,S t a d t  Rom in d e r  s p a t e 
re n  K a ise rz e it, L e ip z ig , 1874 и  В. G e b h a r d t :  S tu d ie n  fiber d a s  V e rp fie -  
g u n g sw e s e n  v o n  R o m  im d  K o n s ta n tin o p e l in  d e r  sp ä te re n  K a is e rz e it, D o r 
p a t  1881. К р о м ѣ  того  R o d b e r t u s  в ъ  J a h r b .  ï i i ' ' S-Ö. v ” d  S ta t .  Ѵ1П, 
особ. CTp. àOC.
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предполагать, что и тамъ существовало подобное же положзніе 
вещей *)•

Большой городъ дрекняго міра не былъ ни рынкомъ свободваго 
труда, sa  мѣстомъ квалифицирсвайнаго масооваго производства на 
вывозъ -). Веѳ, что напомиааетъ фабричную промышленность, по
коится, также какъ и крупное сельское хозяйство, яа рабскомъ 
трудѣ, Поэтому среди мотивозъ, приводвмыхъ древними въ каче- 
ствѣ объяснения того, почему свободное сельское населеніе стре
мится въ города, никакой рели не пграетъ мотивъ, обычный въ 
настоящее время: виды на дучшій заработокъ. «Оглянись на эту 
массу людей,—пиаіѳть Сеняка 3) своей матери,—ихъ не вкѣща- 
ютъ даже дома безиѣрнаго города. Изъ муницаяіё и кодоній, оо 
всѣхъ концовъ земли пришли ока сюда. Однихъ привело сюда 
честолюбіе, другихъ—обававносте службы, трехьихъ— возложенное 
на нихъ поручеше (посольство), четвертыхъ—развлеченія, ищуздія 
блестйщагв, удобнаго для порока, многолюднаго ыѣста, явыхъ— 
научвыя завягія или зрѣлища; тѣ пришли по зову друзей, дру- 
гехъ гнало стремленіе с.дѣлать карьеру, которое находить здѣсь 
широкое поприще для проявлен!» личныхъ достодаствъ 4); одна 
предлагают* свою красоту, другіз—свое краснорѣчіе. Нѣтъ такого 
вида людей, котораго бы яе было въ городѣ, гдѣ за добродѣтеля 
в за пороки даютъ болыпія деньги».

Совершенно иной характеръ вмѣеть «движѳніе въ города» нъ 
, средніе вѣка. Оно въ общей сложности является не меаѣе массо- 

выаъ, чѣмъ дввжьнів во времена Римской Иааѳрів; яо результа
т о в  его было не появленіе немногихъ цевгровъ котрѳблевія, • а. 
вознккновеніе множества разбросанныхъ по всей странѣ укрѣплен- 
ныхъ мѣстъ, въ которыхъ сосредоточились всѣ неарякрѣпленныя 
къ землѣ профессіз. Срѳдневѣковыѳ города обнаруживаютъ большое 
сходство между собой въ отяошенід социальной я экономической 

' группировки населенія и, насколько можно судить, лвіпь незначи
тельный разлнчія въ численности населеяія. ІТри освованіи города 
перёдвижьніе сѳдьскаго наееленія, невидимому. не всегда носило 
добровольный характеръ; впослѣдетвіи обо поддерживалось главнымъ 
образомъ тѣи-ь, что города представляла большую безопасность для 
людей и имущества, а также лучшія условія заработка дл'я. беззе- 
мельныхъ. свободныхъ и крѣностяыхъ людей. Все движеніе какъ оъ 
экономической стороны, такъ а въ смыслѣ его яліянія. на густоту 
каселѳнія закончилось съ того момента, когда въ городахъ веѣ ре-

*) E. K a l i н (D ie s tä d tis c h e  u n d  b ü rg e r lic h e  V e r fa s s u n g  d e s  rö m isc h e n  
R e ic h s  1 стр . 46 я  с л . ) .у к а зы в а е ш ь  п а  такую  Же, к а к ь  в ъ  с то д и ц ѣ , о р г а -  
н н за д ію  с а г а  а т т о п а е .

2) О тн оси тельн о  г р е ч е с к и х ъ  го р о д о въ  это т е п е р ь  в п о л н ѣ  у с т а н о 
влен о  F  г  а  к  <• о 1 1  е ’о м ъ : L ’in d u s tr ie  d a n s  Га G rè c e  a n c ie n n e  3, особ. стр . 
149—158.

3) C ons. a d . H e lv ia m , 6 .
. 4) O unsdan i i n d u s t r i a  l a ta m  o s te n d e n d a e  v i r tu t !  n a c t a  m a te r ia m . П одъ- 

эт п м ъ  н а д о  л о я я м а т ь  к а р ь е р и зм !., а  не „п р о м ы ш л е н н о с ть “,  к а к ъ  п о - 
чему-хо п е р е в о д и т ь  P O h  i т а а  п, і. с. стр. 17.
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несла, которыя мои. прокормить ограниченный рынокъ сбыта, 
были представлены достаточнымъ кодичествомъ мастеровъ. До этого 
времени городъ не ставидъ препятствий передкиженію и господство- 
валъ почти свободный достуиъ къ цеховыыгь привилегіямъ в къ 
праву гражданства', между тѣмъ какъ въ это же время землевла
дельцы посредствомъ ограничительных* псстаиовленій старались 
предотвратить уходъ-крѣпостныхъ. Но когда города могли уже за
полнять всѣ профессіи одквмъ внутренним* првростонъ своего па- 
селенія, тогда и у нихъ возникло стремленіе задержать приток* 
пзвнѣ, п созданы были тѣ многочисленная затрудненія для посе- 
ленія в для доступа къ ремесламъ, которыя сохранились почти до 
новѣйшаго -времени. Образовалась рѣзкая грань между городомъ и 
деревней. Перѳдвижевія, правда, по-прежнену имѣли мѣсто; но они 
преимущественао ограничивались обмѣномъ рабочихъ силъ между 
городами. Развитіб городовъ какъ бы застыло, и изъ зтого состоя- 
зія опѣяенѣнія его могла вывести лишь новая форий организации 
хозяйства,

Мы имѣекъ возможность въ вѣкоторыхъ пунктах* подтвердить 
сказанвое цифровыми данными. У насъ есть подробный, взелѣдо- 
вааія относительно происхожденія наеелѳнія средневекового Франк-- 
фурта-на-Майнѣ а съ недавняго времени и относительно отдѣль- 
4ныхъ. частей яаселевія Кельна въ ередніѳ вѣка *). Изъ явхъ вы
ясняется, что большинство лвцг, принятыхъ б ъ  XIV и XV ст, въ 
число'гражданъ, въ этихъ городахъ составляет* пришлое население 
изъ сельскихъ йѣсттй.

А-именно на каждые 100 принятыхъ вновь гражданъ происходят*:

в ъ  го р о д ах ъ : з а  п ер іо д ъ : и з ъ  го р о д о в ъ : и з ъ .с е л ъ  п  м ѣ с т е -
ч е к ъ :

Кельнѣ 1356-1479 87,4% 62,6%
Франкфуртѣ 1311—1400 28,2% 71,8%

1401—1500 43,9% 51,1%

йзъ этого вытекает*, что хотя въ послѣднія два стодѣтія сред
невековья движеніе паееленія изъ оелъ въ города еще продолжа
лось, но оно уже шло на уклон*, между тѣнъ какъ-примѣсь город- 
ских* здекеатовъ среди новыхъ гражданъ все увеличивалась. Въ 
XV  столѣтів нѣкоторые слои населевіа Франкфурта пополнялись 
преимущественно городскими переселенцами. Такъ, напрамѣръ, взъ 
поселившихся евреевъ 90% переселились пзъ городовъ; среди чле- 
новъ союза подмастерьевъ по металлу 79,3°/о происходили изъ го
родовъ. Матеріалъ, изъ котораго добыта послѣдвяя цифра, захва
тывает* правда, и первую четверть XVI вѣка.

’) В ъ  м оей кн . „ B e v ö lk e ru n g  v o n  F r . ”4 стр . 103 n  сл., 304 и  сл., 422 
и сдѣд .

!) A . D о г е п: U n te rsu c h u n g e n  z u r G esch . d e r  K a u fm a n n sg ild e n  d e s  
.M itte la l te r s  (S c h m o lle s  F o rs c h u n g e n  XII, 2), прилож . I. я  H. B u n g e r s :  

B e iträ g e  ги г  m it te la l te r l ic h e n  T o p o g ra p h ie . R e c h tsg e s c h ic b te  u n d  S o c ia l- . 
S ta tis tik  d e r  S t a d t  K öln, L e ip z ig  1896 отд. -III.
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Къ сожалѣвію, у насъ нѣтъ дальнѣйшихъ цифръ, за XVI в 
XVII ст. Но зато мы можемъ привести нѣкоторьтя цифры, относя
щаяся къ періоду отъ начала ХѴШ и до второй половины XIX сто- 
Л-ѣтія, изъ которыхъ видно, что было время, когда городское ре
месло получало своихъ рабатниковъ почти исключительно изъ дру- 
гахъ городовъ. Во франкфуртскомъ архивѣ имѣетса рядъ записей 
лереплетяаго цеха, гдѣ внесены имена и мѣсто рождевія всѣхъ 
пркбывишхъ во Франкфурта за время отъ 1712 до 1867 года 
подмастерьевъ этого ремесла (всего 14.842). Нѣсколько лѣть тому 
назадъ а  обработать втогь чрезвычайно цѣнный матеріалъ и на- 
шелг, что ва 100 прабывшахъ переидетнкгхъ подмастерьевъ про- 
и сходили :

н а  п е р іо д ы : и з ъ  городовъ: и з ъ  с е л ъ  ж м ѣ стечекъ :

1712— 1750 97:5°;Ѵ 2:5%
1751— 1800 94,3% 5,7e/o
1 SOI—1835 89,2% 1 0 , 8 %
1836 — 1850 8 6 ,0 % ' 1 4 . 0 %
1851— 1867 81,2%. 18,8%

Мы вяднаъ отсюда, какъ въ специфически городсвоаъ промыедѣ 
на протяженіп болѣе полутора столѣтій иримѣсь сельскихъ рабочихъ 
сядь постоянно возрастаете Если бы. это изслѣдованіе могло быть 
продожжоао до настоящаго времени, то за время послѣ 1867 года, 
безъ сомнѣяіа, обнаружился бы еще бодѣе сильный зраливъ ре- 
кесленнйковъ изъ селъ.

Населеніе, притекающее въ современные города, обнаруживаете 
повидимому, такое же соединеніе городскихъ и сельскихъ элемён- 
товъ, какое вами установлено для XV столѣтія х), На каждые 
100 чедовѣкъ пришлаго населения было:

е ъ  го р о д а х ъ : г о д ъ  п ер еп и си : го р о д с к и х ъ  у р о - ) с е л ь с к и х ъ  у р о -
ж ен ц ѳ в ъ ; ж ен ц ек ь :

ЛеЗпцигѣ 1885 50,6 49,4
Базедѣ 18S3 23,5 76,5

При втомъ, какъ и въ средніе вѣка, по иѣрѣ увеличены раз- 
стоянія отъ цѣста рождевія, городской элементъ сравнительно воз
растаете, a седьскіІ падаеть въ томъ же размѣрѣ. Различные слои 
населен!я въ втомъ отаоіненіи не представляют!, большихъ отдичій.

'J  М ы м о ж ем ъ  п р и в е с т и  з д ѣ с ь  л и ш ь  н ѣ к о то р ы е р е зу л ь т а т ы  этого 
и а с л ѣ д о в а и ія . П о д р о б н о сти  ч и т а т е л ь  н а й д е т ъ  в ъ  м о ем ъ  со ч п н ен іи  „B e
v ö lk e r u n g  (leg K a n to n  B a se l S tadt, a m  1 Dez. 1888“, стр . 92 п  сл ѣ д . К р о м ѣ  
т о го  м ож но у к а з а т ь  н а  к н и гу  H a s s  е: E rg e b n is se  d e r  V o lk sz ä h lu n g  vom  
1 Dez, 1885 in  d e r  S t a d t  L e ip z ig  I I  ч асть , c rp . 7 и  сл . Б о л ѣ е  в ы с о к а я  
ц и ф р а  с е л ь с к и х ъ  у р о ж е н ц е в ъ  в ъ  го р о д ъ  В а з е л ѣ  о б ъ я с н я е т с я  тѣ м ъ , ч то  
п р и  этой  п е р е п и с и  г р а н и ц а  м еж д у город ом ъ  и  сел о м ъ  у с т а н о в л е н а  б ы л а  
в ъ  3.000 ж и тел ей .



Въ общеиъ въчѣхъ ирофеСсіяхъ, которыя требуютъ особой подго
товки, примѣсв 'городского злемента больше, чѣмъ въ областкхъ 
обыкновеянага ручного труда.

Очень жаль, что у насъ нѣтъ подобяаго рода статиетичеькихъ 
изслѣдсваній и относительно другихъ современныхъ городовъ. На 
основавш тѣхъ даяяыхъ, которыми мы располагаемъ въ' настоящее 
время, можно заключить, что. къ большихъ городахъ количество 
яриіплыхъ горожавъ сравнительно больше, чѣмъ въ средний и иол- 
кихъ *). Объясняется это очень нросто Большой городъ имѣетъ для 
среднихъ и мелкихъ городовъ такую же притягательную силу, какъ 
эти нослѣдюе. для. сельскаго населеаія, Такимъ образомъ, переходы 
изъ одного содіальваге я акшсмяескаго круга въ другой совер
шаются иеяѣе рѣзко; лроксходитъ постепенный нодъенъ стран- 
етвующяхъ массъ я непрерывная изъ поколѣяія въ ясколѣніе под
готовка къ требоваяіякъ жязни большого города, благодаря чему 
невзбѣжная въ дѣляхъ приспособленія. борьба нѣекодько смягчается.

Если такимъ образсаъ соврсмевние города обваружйваютъ та- 
ai» а» неренѣаы въ составѣ васѳленія, какъ это было въ средніе 
вѣка, то все же сходство это чисто внѣшнее. Въ то время какъ 
въ XIV и XV вѣкахъ дѣло шло о послѣдяахъ стадіяхъ' разяитія* 
цѣлъ котораго заключалась въ «бразоаавіз мяогочяслеяныхь ш я- 
ішхъ автовомныхъ хозяйство.; ваолдѣ’ сходныхъ между собой но 
самостоятельной оргааизаціи зроязводства,—въ XIX столѣтіи кро- 
веходйтъ возрастающая дифферввдіадія наееісванхъ нуавтовъ, аъ 
соогвѣтствш оъ интереса*« дѣлаго: регудвруемаго государствомъ 
аароднаго хозяйства *). Въ общемъ число ваеелёкяыхъ пунктовъ, 
въ которые направляется внутреннее передвижеяіе, въ настоящее 
вреия меньше, чѣмъ so второй пояовявѣ средяихъ вѣковъ. Но и 
въ другомъ отнотеніа современное, вызванное ваутренЕими пере- 
движекіямя, распредѣленіе населсаія отличается отъ сродиевѣко- 
вого. Вслѣдствіе большей безопасности жизак я имущества, а также 
благодаря- разумной дѣятольвостя по охранению яародвасо здравій, 
за яослѣдніе полтора вѣка замѣчается непрерывный ростъ яаседе- 
яія. Его совершенно не звали средніе вѣка съ и іъ  опустошитель
ными эяидекіяяй, войнами а голодовками, Поэтому нвредавженіе- 
въ болыяіе города я фабричные .округа часто отвлекаетъ отъ седь- 
о е е х ъ  общинъ я мелкихъ городовъ только естестйенный приростъ 
яаселеяія, который ке могъ бы прокормиться яа  мѣстѣ. Таккмъ 
образомъ, сгущеніе каселевія въ этихъ кѣстахъ задерживается - ели 
дпже совершевво предотвращается, въ то время какъ такъ, куда 
стекается ѳтотъ азбытекъ. непрерывный я быстрый ростъ населе-

3) К ром ѣ  у п о м ян у то й  уж е .раб о ты  о Л е й п ц и г ѣ , и н тер есн ы «  с в ѣ д ѣ в ія  
отн о си тел ья с  ^ ти х ъ  я з іЙ к ій  даетъ н о я в п ц ш е е с я  н ѣ с к о л ь я о  позж е п о д р о б 
ное н ялож еяіе  п р и л и в а  и  о тл и ва  я а с е д е н ія  Ф р а н к ф у р т а  к а  М д й н ѣ  ѵн  
Щ і  год у , о п у б л и к о в ан н о е  В ІеісЬ ег’о м ъ  в ь  »B e itr . ги г  S ta t is t ik  tie r  S i  
F ra n k  f. I I  стр . 2Я я  ca .

■) Срвв. обг- э т о м ъ  вы ш е стр. 252 н ел ѣ д .



нія не встрѣчаегь ни стѣсневій зъ сиыслѣ пространства, ни эконо- 
мвческихъ затруднений.

Въ ередніе же вѣка переселеніе -направлялось во множество 
разсѣянныхъ по стравѣ, на извѣстномь разстояаін другъ отъ друга, 
укрѣпленныхъ мѣстъ. Оно дродолжалось повсюду лншь до тѣхъ 
поръ, пока городъ не бклъ заоолненъ. Когда жителей оказывалось 
достаточно, чтобы занять всѣ укрѣпленія и башни я замѣстить 
всѣ отрасли труда, то никто болѣе не находить себѣ вѣста. Правда, 
в тогда городъ 'все же увеличивался—по кѣрѣ образования яовыхъ 
профессій я развитія спѳціазвзація; однако, большихъ городовъ 
«сродніѳ вѣка se создали й не могли создать при тогдашней орта- 
низаціи хозяйства и сообщеній. Города нерѣдко отнимал я у селъ 
насѳленіе; необходимое для обработки земли, и все же численность 
городского наееяѳвія, всдѣдсгвіе большихъ потерь, лишь удержива
лась на неизмѣнномъ уровнѣ.

Послѣ сказаняаго остается, однако, все жѳ йвяоаьшъ, были ли 
Бнутрѳнаіа передвижения, сопровождавшія развитіѳ средневѣкового 
городского хозяйства, сравнительно квогочисленнѣе современныхъ, 
обусловлзнныхъ народно-хозяйственною организаціен распредѣленія 
населеаія внутри страны. Нѳсокнѣнно лишь то, что притягатель
ная сила, оказываемая современными большими городами на насе- 
леніѳ маленькихъ городовъ и еелъ, ощущается на болѣе далекомъ 
пространств'!, чѣмъ протяжение, какое оказывали оредневѣковые 
горда на окружающее населеніѳ. Но тѣмъ не менѣе нельзя 
утверждать, чтобы область, изъ которой рекрутируется населеніе 
какого-нибудь города, съ начала новаго времени расширялась прямо 
пропорціонально численности населѳнія. Напротивъ того, вужно 
удивляться, какъ мало повліяли на протяженіо внутренних* пѳре- 
движеній усовершенствованные пути сообщенія а свобода передви
жений.

Нѣсколысо цифровыхъ данкыхъ поможетъ намъ выяснить ото. 
На 100 пришлыхъ жителей происходила взъ мѣетъ, отстоявшихъ:

н а  0 — 2  2 — 1 0  б олѣ е 1 0о т ъ  го р о д о въ : г р у д  д а  к а с е л е н ія : вр ем я :

Франкфуртъ новыхъ гражданъ . . XIV ст.
» » » . , ХУ »

мастеровыхъ по ме
таллу . . . . .  ХУ и ХУ1 

ст.
Ольденбургъі і 880
Базѳль . 1  иногороднвхъ урожеац. 1883

» . . нодмастерьевъ. . . .  »
» . . фабричныхъ рабочихъ . »

— 29S —

м и ль: миль: м и ль :
4 5 ,7 39,3 14,0
23,1 52,7 24,2

I
2,7 45,0 52,3

21,8 42,1 36,1
16,7 50,2 33,1
13,9 40,0 46,1
17,1 59,6 23,3

Изъ трехъ различаемыхъ здѣсь поясовъ пришлаго населения въ 
настоящее время, по сравнвнію съ сред пин и вѣкани, наибольшее 
яначоні? въ общемъ количествѣ населенія амѣетъ крайній, на-
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вменьшсе— внугреннШ, Это, по вееЗ вѣроятностн, объясняется 
исключительно тѣмъ обстоятельствомъ, что теперь жители близкихъ 
огь города аѣстъ могу и. пользоваться преимуществами городского 
рынка труда, не переселяясь въ городъ: съ одной стороны, въ 
городъ легко ежедневно добраться на велосипедѣ лла поѣздомъ; съ 
другой — городокіе фабриканты нерѣдкс устрааваютъ свои промы
шленные зааеденія въ пригородвыхъ мѣстаостяхъ. Районъ, изъ 
котораго вербуются городекіе ремесленные подмастерья, по срав
нен® со средними вѣкаки, напротивъ того, сузился; это объяс
няется тѣзгь, что »/4 ихъ избираются въ настоящее время азъ 
сельскаго иаселенія, тогда какъ въ кояцѣ средневѣкозого леріода 
мевѣе У4 ихъ происходило язъ селъ и мѣстетекъ. Среда фраяк- 
фуртскихъ иодмастерьевъ по металлу въ XV и XVI вѣкахь только 
20,7% были сельекіѳ уроженцы; а. въ 1S38 году среда базельскихъ 
пекарей а мясниковъ 78,7%, въ другихъ же ремеоаахъ— 75,2°/, 
были сельскаго происхождения. Тѣмъ не меиѣѳ и теперь еще ре
месленные подмастерья странствують въ большемъ количествѣ и 
на больошхъ разстояніяхъ, чѣмь типичные современные рабочіе- 
ф&бричные. Изъ базельскихъ фабрачныхъ рабочихъ вь 1888 году 
въ городахъ родилось 25,8%, a изѵремеслеяныхъ подмастерьевъ 
только 16,3%. Сколько изъ нихъ родилось Б жило ВЪ бЛИЖаИШИХЪ 
окреотностяхъ. къ 'сожалѣаію, неизвѣстао. Но все новѣйшее раз
вито промышленности ведегь къ образованию осѣдлаго рабочаго 
сословія, которое уже теперь, благодаря раннпмъ бракамъ, стадо 
менѣе Еодвижяымъ, чѣмъ нрежніе ремесленники, к которое въ 
будущемъ кесймнѣнно такъ же прочно будетъ лрикріиілено къ 
фабрикѣ, какъ креегьанинъ крупнаго ередневѣкового помѣстья къ 
землѣ г). Если въ настоящее время это мало з&мѣтно, то это 
объясняется тѣкъ, что большинство крупныхъ предпріятій пока 
еще яе достигли яолнаго своего развитш и, расширяясь, вынуждены 
покрывать спрооъ на яоаг>иъ рабочихъ правлечешекъ взбыгочяаго 
сельскаго населенія. Изъ сказанааго ясно, что нѳ можетъ быть и 
рѣчи о растущей подвижности общества, вслѣдствіе сгущеніа сѣти 
путей еообщенія к ихъ усовершенствования. Мы находимся въ пѳ~ 
реходнемъ періодгЬ, въ которомъ еще незаконченное' прѳвращбніе 
городского a территоріадьваго хозяйства нъ национальное ведетъ 
непрестанно къ перемѣщенію границъ раздѣленія труда и къ измѣ- 
вевію центровъ различныхъ отраслей промышленности, а зъ связи 
съ зтиаъ къ нередвиженію рабочаго наоелешя.

Яослѣ вѣкового экономическая в содіальнаго застоя, в.ъ вотс- 
ромъ всевозможными ограниченіями свободы передввжзнія и жи
тельства населеніе прикрѣалялось къ насяженнымъ предками мѣ-

П острой ка іф к  б о л ьш и х ъ  ф а б р и к а х ъ  ж я и и щ ъ  д л я  рабочихъ, про- 
д а в а е м ы х ъ  и ли  о т д а а а е м ы х ъ  и м ъ  в ъ  н аем ъ ,. у ж е  теп ер ь  созд ал а  с в о е г о  
р од а „ іір а к р ѣ и д е н іѳ  к ъ  ф аб р и к ѣ ", о б н ар у ж и в аю щ ее  п о р ааи тел ьао е  с х о д 
ство  с ъ п т р ш ф ѣ п л е а іе .ч ъ  к ъ  асм лѢ  в ъ  п р е ж а ія  в р ем ен а . Срвн. кою  с т а т ь ю  
о белы  ій ско м ъ  с о ц іа л ь в о м ъ  з а к о н о д а го л ь гг е ѣ  » ъ  B ra u n s  A rc h iv  f. soc. 
Gescb.g. u n d  S la t .  IV, стр. 4 8 4 'и  сл.
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стамъ, современный массовый передкижевія представляются, мно- 
гамъ чѣмъ-то оааснымъ. Они легко могутъ показаться возвратом!, 
къ первобытному состоянію всеобщей кочевой жизни. Но при этомъ 
упускаютъ изъ виду, что только часть каселснш стала болѣѳ по
движной, а именно—сельскіе жители, большинство которыхъ до на
чала XIX вѣка прикрѣплено было къ землѣ. Купецъ, ренеслеивпкъ, 
ученый въ настоящее время менѣе подвижеаъ, чѣмъ, напримѣръ, 
въ эпоху реформаціи, а промышленные рабичіѳ странствуютъ въ 
настоящее время сравнительно рѣже и яа меньшихъ растояаіяхъ, 
чѣмъ въ XY11I вѣкѣ. Только количество ихъ увеличилось и все 
продолжаете увеличиваться; и втотъ. росгъ промышлепаости по
стоянно отвлекаетъ часть сельскихъ рабочихъ отъ насиженааго 
мѣста, съ которымъ ахъ ничто не свазиваетъ, кромѣ интерееовъ 
тѣхъ, кто пользуется ихъ безаомошность». Дальнѣйаіій ходъ этого 
движенія уже черезъ нѣсколько десятилѣтій, вѣроятно, докажет*, 
что человѣчеетво въ течеаіе своего культу paar о развйтія въ цбщемъ 
все же стало болѣе ооѣддымъ.

Мы можемъ поэтому сказать въ закдючеяіе: въ массово мъ стреи- 
леніи въ города и его предмѣстья мы въ настоящее время опять 
переживаенъ то, что наши предки однажды уже пережили во вто
рой иолоаянѣ среднихъ вѣковъ—переходъ къ новой экономической 
в соціальной организадіи и къ новому расаредѣленію населенна. 
Если въ то время это дввжеяіе являлось началомъ и служило 
введеніемъ въ яѳріодъ городского хозяйства и рѣзкаго разграни- 
чеаія между городомъ и деревней, то н переживаемое нами дви
ж ете свидѣтельствуетъ о наетупленіи новаго періода: поріода орга- 
ническаго разселенія, церіода національнаго раздѣденія труда и 
народо-хозяйственная снабжения, въ которомъ разлячія между го
родами и селами сглаживаются благодаря многочисленны«, пере
ходя ымъ формамъ.

Всякое переходное время прячяняетъ неудобства s страданія. - 
Но и современная передвижения населен:я; поскольку они выра
жаются въ стремленіи его въ города, достягнузъ своей дѣли, должны 
врекратиться, какъ это было и въ ередніе вѣка. Цѣль же эта мо
жетъ заключаться только въ тсмъ, чтобы указать каждому инди
виду и каждой груиііѣ лицъ то мѣсто и то назначеніе въ общей 
национальной жазаи, при которыхъ они, сообразно своимъ способ- 
яостяаъ и измѣяпвпшмся техническамъ уоловіямъ хозяйства, лучше 
всего могутъ служить, общему благу.

Такимъ образомъ, на основами изучена внутренних* передви- 
женій, мы, несмотря на ыногія оопровождающія ихъ темаыя явле- 
нія, можемъ почерпнуть увѣреяность, что и они въ общемъ пред- 
ставляютъ шагъ впередъ къ высшяаъ, лучшнмъ формамъ содіальной 
жизяа—не Только для отдѣльяаго человѣка, но а для всего человѣ- 
чества въ цѣдомъ.
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У к а з а т е л ь .

А бсолю тизм /ь, 9 2 , -Ш  
А в и з а ,  188, 1М ; с о с т а в и т е л я  ш з-зъ , 

î Щ  165. '
А в т о я о к ія  п о л и т и ч е с к а я . <)!; д ^ м аш - 

н я г о  х о зя й с т в а . 65, ©і; го р о д 
ского  х о з я й с т в а , 83, Ш. 

А в с т р а д ій ц ы , 6 , М ,1 8 ,20, Зй, 4S , 53, 
А г л о ^ е р а д ія , H S .
А й ц й ёгЪ -ф ѳ й ъ , i& ix a a .f b ,  і # * . - 
А:;;;.., 48.
Â é ta  d iü r a a ,  Б Н ’; a c t a  s e n a tu s ,  IM . 
A J ä j j iä d d a  е т р іт ш , И З .
А и а л ь г іім а ';  с о іц а л ь и а я  2'Ш:
А к г л ія , 160, 163, 2 « .
А ристократия, 2-8г2 
А с е и м д л ч ц ія  с о ц іа л ь н а я , 2 8 4  
А с е я р ій ц ы , 234. ,
А  г т н к а , 2S7 сл.
A itr ib a e re y  2 3 9 .
А ф р и к а , ж и т е л и  во сто ч н о й  A., U . 
А ѳяп ы , 2Уі, 2Щ  2«3.

Б ав& рія , 236, 27В, 280.
Б а з е л ь , 90, ,255, 284, 283.
В анд ам  Л9&.
Ь а р а б а и ъ , 5<Ѵ, ,
Б а р щ и н а , 18Э, сл .; к р о м ы ш я е в н а я Д й . 
Б а т у а ,  6 , 49.
Б е в я е ч и о с т ь , 14.
В а л ь И я , 2 ?ä .
В ер .ш Е Ъ , 245.
Б и ч у ж в д я с я  б р а іь я ,  2 SS.
Б о л ь н ы е , 1 3 .
Б о л ь ш іе  г о р о д а , 23л, 244; л х ъ  вр и - 

т я г а т е д ь я а я  с и л а , 250; и хъ  
р о с т ъ . 2-І-5.

Б о р ь б а  з а  с у щ е с т в о в ё н ій , Коллек
т и в н а я . 7 ; с о ц іа д м іа я . 28L 

Б р а т с т в а  с я ѣ а ы г.ъ a к а л ѣ к ъ , 253.

н а р о д н о е  х о з я й с т в о .

Б ы к з ц  і ѣ .  ■
Б у к о в и н а , 1Э8. '
B u rg re c b t ,  81 ,
Б у щ м й г ь , 6  , 1 5 ,  2 0 .
Б э о т ія , 283,

В а в и я о н ь , 113, 233 м . ' (
В а д а и , î l .  1 
V sd h n m ih l, 111.
З е д д ы , 6  ., .Щ 50.
В е л о с и п е д н а я  п р о м ы ш л ен н о ст ь , 125.
Б с н е ц ія , iS®-
В е н гр ія , 139. l i t .
В е сел о сть  д и к а р е й , Hj.- ' :Ч •
В к л к т н і е  р е м е с л а  з ъ  к р у й и о е  ітред- 

и а ія т іе , 137, 189, 210.
В іа д ѣ н іе  зе м л е й . И ,  92.
В о д в ы е  я у т и , б і.
В о е н н а я  д-обьтча,4& , 1Ш. 
В о з д ѣ л ы в я а іо  зе м л и  посредством '!, 

к и р к и , 39 . ' 
В о л ь н о о тп у щ е н н и к и , 1М 
В о р о вство , 56, 77.- 
В о с п Е тан іе і 228; его  вэйяніе, 2Ш ‘. 
В о с х о к д е іі іе  с эц іал ьй о б , 23Ѳ, 2'&S. 
В р е м я , 1#8, 178, i?S ; р а с п р е д ѣ я е в ів  

в р е м е н и , 15, ÎS , Щ ,  I Ä  
В ы б о р ъ  т о в а р о в ъ , 14*,. а а и я т ій  

сл .; 261.
В ы н т р ы ш ъ , 4 3 . ■
В ы роясден іе , 232 
В ы с к о ч к а , 229.
В ы т ѣ с и е н іе  со ц іял ъ ко е , 281, р е м е с л а . 

13S.
В ѣ р о и с п о в ѣ д а и іе , ЯМ.

Gazetta, 156; gazettanli, 156.
Г а з е т а ,  98; и о н ят іе , 149, >ШУ в ъ т т д *  

іш е е м ѣ , 152; р у к о п и с н а я , 160;
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р ѳ н е с л . с п о с о б ъ  ç a  п р о и зв о д 
с т в а , іб б .

Г а з е т ы  Ф у г г е р о в ъ , 158.
Г а л и ц ія , 108, 112.
Г ѳ ге м о н ія  в ъ  с о ю з а х ъ  г о р о д о в ъ  238 .
Г е л о н о с ъ , г о р о д ъ , 2 3 8
Г и л ь д е б р а н д ъ  Б р , 60.
Г о в д ы , 53, 101, 152; п о с ы л а е м ы е  м о

н а с т ы р я м и  152; и н с т и т у т ъ  гон- 
ц о в ъ , 152.

Г о н ч а р н о е  п р о и зв о д с т в о , 8 , 20, 52.
Г о р о д ъ , п о н ят іѳ , 247; го р о д ск о е  н а -  

сел ен іе , 251; е г о  н р и р о с т ъ  245; 
го р о д с к о е  р е м е с л о , 142; го р о д 
с к о е  п р а в о , 83, 247; п р е д о с т а в -  
л е я іе  гор . п р ., 242; город ское 
х о зя й с тв о , 62, 79 , 209 сл ., 213, 
241, 293; а в т о н о м ія  его , 83, 87; 
х а р а к т е р ъ  его , 8 8

Г о р о д а , 272, 275, 276, 280; д р е в в іе , 
286, 287; с р е д н е в ѣ к о в ы е , 212, 
287; м а л ы е  243; с о в р е м е н н ы е , 
289; с о о р у ж е н н ы е  ц а р я м и , 235, 
д іа д о х о в ъ , 238 ; р о с т ъ  го р о д о в ъ , 
247, 253, 281; с о ю зы  го р о д о в ъ , 
238; г о р о д с к а я  ж и зн ь , 119; в ъ  
д р е в н о с т и , 233; в ъ  с р е д н іе  B i 
n a , 241; в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я , 
243; г о р о д с к а я  ч е р т а ,  272, 241, 
2 4 2

Г о р о д а —г о с у д а р с т в а ,  92, 236; г а р н и 
зо н н ы е  244,

Г о р о д с к а я  о к р у г а , 87.
Г о с т е п р іи м с т в о , 4 4 , 77.
Г о с у д а р ь , 92.
Г о с у д а р с т в о  и  о б щ еств о  в ъ  ср ед н іѳ  

в ѣ к а ,  251, 252.
Г о с у д а р с т в е н н ы й  к р е д и т ъ , 101; го 

с у д а р с т в е н н ы е  р а б ы , 70; д ѣ я -  
тв л ь н о с ть  г о с у д а р с т в а  в о с п и 
т а т е л ь н а я , 96; г о с у д а р с т в е н 
но е  х о зя й с т в о , 9 4 .

Г о с у д а р с т в е н н ы й  у ч р е ж д е н ія  94; 
г о с у д а р с т в е н н ы й  ф у н к д іи , 
249.

Г р а б е ж ъ , 4 3 , 77.
Г р а ж д а н и н ъ , 82 .
Г р е к и , 111, 236.
Г р е ц ія ,  241.
Г р у п п о в а я  р а б о т а , 190, 216.

Д а в ц и г ъ ,  246.
Д а н ь ,  43 , 54.
Д а р е н іе , 44.
Д в и г а т е л и  н е б о л ь ш іе , 144.
Д в и ж е н іе  в ъ  г о р о д а , 245, 246, 278.
Д в о р ц ы , 234.
Д е р е в е н с к о е  р ем е с л о , 143.
Д е н ь г и , 47 , 73 , 79, 8 8 , 99; в и д ы  де-. 

■негъ, 4 7 , 7 6 ; уп о тр еб л ен и е  д е 

н е г ъ , 76; п е р в о б ы т н ы я  д е н ь г и , 
4 7 .

Д е р е в е н с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь , 41, 
116.

Д и к іѳ  н а р о д ы , 6 ,  27, 29, 107, 271; 
и х ъ  г и б е л ь , 57.

Д и ф ф е р е п ц іа ц ія  п р о ф есс ій , 220; и н -  
д и в и д о в ъ , 204, 211, 221, 2  2 2, 
227, 284; го р о д о в ъ , 244; п л е 
м е н ъ , 40, 4 1 , 4 9 ; о р у д ій  п р о и з 
в о д с т в а ,  205, 206; я а с е л е н н ы х ъ  

■ п у ш сто в ъ , 290.
Д о л ж н о сть , р е м е с л о  к а к ъ  84, 2 6 8 .
Д о м ъ , е го  п о с т р о й к а , 10, 27, 34; д о 

м о х о зя й с т в о , 13, 27, 62, 98,
134, 211.

Д о м а ш н е е  п ол о тн о , 111; д о м а ш н е е  
х о з я й с т в о , 100; з а м к н у т о е , 6 2 , 
122, 1 8 6 ,2 0 9 , 213; е го  а в т о н о -  
м ія , 66 , 6 7 ; к р у г ь  его  я в л е н ій , 
78.

Д о х о д ъ , 78, 91, 100; р а с ы р е д ѣ л е н іе  
д о х о д а , 78 , 2 2 3

Д р е в н о с т ь , 80, 143, 233 , 286.
Д р е з д е н ъ , 246.
Д у а л и з м ъ , 39.
Д у х о в ен ств о , 264.
Д у х о в н а я  ж и з н ь  д и к а р е й , 11, 16.
Д у ш е в н о -б о л ь н ы е , 257, сл .
Д ѣ т и , 16 , 26; к р е с т о в ы е  п о х о д ы  д ѣ -  

т е й , 258; д ѣ т с к . с м е р т н о с т ь , 
255; у м е р щ в л е н іе  д ѣ т е й , 12.

Е в р е и , 8S; е в р е й с к а я  о б щ и н а , 264; 
е в р е й с к іе  п о гр о м ы , 258t

Е г и п е т ъ , 113, 218, 2 3 4
E sc o u a d e , s q u a d ,  s q u a d ra ,  190.
Е ж е н е д ѣ л ь н ы я  г а з е т ы , 162.

Ж е н е в а ,  284.
Ж е н щ и н а , 8 . 9 ;  ж ен ск ій  т р у д ъ , 174, 

256; ж е н с к ій  в о п р о с ъ , 266; 
ж ен ск іѳ  м о н а с т ы р и , 256; ж ѳн - 
с к ій  я з ы к ъ ,  26; п р е в ы ш ѳ н іе  
н а с е л е н и я  ж е н с к а г о  п о л а , 256; 
ж е н с к іе  ц ех и , 256.

Ж е с т о к о с т ь  д и к а р е й , 11.
Ж и т е л и  М е л а н е з іи , 32; М и к р о н ез іи , 

21; О г н е н н о й  З е м л и , 6 ; П о л и - 
н е з іи , 24, 31, 3 6 , 39; ти х о -о ке- 
а н с к и х ъ  о с тр о в о в ъ , 40, 42 , 185.

Ж у р н а л и с т и к а ,  148.

З а б о т а  о  п р о іш т а п іи , 20, 56; о б у д у - , 
щ е м ъ , 16.

З а в и с и м а я  р а б о т а , 188 £15.
З а к о н о д а т е л ь с т в о  со д іал ьн о е , 9 1 .
З а о с т р е н н ы й  к у со к ъ  д е р е в а  в ъ  в п д ѣ  

п а л к и , 8 , 33.
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З а п а с ы , 9 ,  29, 34, 78, 100, н а л и ч 
ны е, 91.

З а п р е щ е н н ы й  к у ш а н ія , 36 сл.
З а п р е щ е н іе  ц ерковью  ро сто вщ и ч е

с т в а , 79.
З а р а б о т н а я  п л а т а , 78, 113, 124, 208; 

р еы езл ен н н к о в ъ , 91; теоріи  з а 
р аб о тн о й  п л а т ы , 226.

З д а н ія  о б щ еств ен н ы й , 241.
З ем ел ь н ая  р е н т а , 78, 91, 100. :
З е м л е в л а д ѣ л ь ц ы  и  д о м о в л а д е л ь ц ы , 

2 6 8 .
З е м л е д ѣ л іе , 32, 81 , 108, 175, 187, 242, 

268; его  в о в н и к н о в ен іе , 9 ,  30; 
зе м л е д ѣ л ь ц ы , 30.

З ем  л е д ѣ л ь ч е с к іл  с т р а н ы , 97.

И гра, 20 сл.
И зб ы то к ъ  п р о и зв о д с т в а , 4 6 , 73 , сл., 

76, 80, 111, 207.
И зд ател ь ств о  г а з е т ы , 165,-
И зв ѣ с т ія , д о с т а в к а , 158, 149, 1S4; п е

р е д а ч а ;  53; со б и р а н іе , 164.
И м п е р а то р ъ , его  л и ч н о с т ь , 251.
И м ущ ество , 79, 90, 100; .п одлеж ащ ее 

облож енію , 267; н а л о ги  н а  и м у 
щ ество , 79, 92, 265; и м у щ е 
ств е н н ы й  ш тр аф ъ , 43; и м у 
щ естве н н о е  н ер а в е н с тв о , к а к ъ  
п р и ч и н а  р а з д ѣ л е н ія . т р у д а , 
2 2 3 ,2 6 5 .

И н д и в и д у а л и а м ъ , х о зя й ств ен н ы й , 27,
И н д ѣ й ц ы , 14, 15 , 20, 2 3 ,3 2  , 3 6 ,4 3 , 

53, 108, І 8 2 .
И н д и ф ф ер еяти зм ъ , д и к а р е й , 11.
И н д у сы , 113, 116.
И с л а н д ія , 104.
И сто р и ч еск ія  д о к а з а т е л ь с т в а , 223.
И с т о р и ч е с к а я  ш к о л а , 59, 103, 106.
И с то р ія  п р о м ы ш л е н н о с т и , 106.

К а п и т а л ъ , 78, 89 , 95, 99, 107, 119,
120, 122, 124, 224; основной,
122, 273; оборотн ы й , 78, 112, 
115, 210; р а з м ѣ р ъ  к а п и т а л а , 
147, 151; к р ^ г ь  о б р ащ ен ія , 100,
123, 124.

К а р л и к и , 9 , 4 9 .
К а с т ы , 50, 215,
К а т о к ъ , 115.
К а т е го р ія , х о зя й с т в е н н а я , 59.
К е л ь н ъ , 290.
К е н и г с б е р г ъ , 246.
К е гл э , 2 7 5 . ,
К іоко, 51 .
К и р к о в а н іе , 34.
К л у б н е в ы я  р а с т е н ія  тропич., 33.
К н п г о н е ч а т а п іе , 160, 103.
К о л л е к т и в н а я  п л а т а ,  191. •
К ольберъ , 94, 96 .

К олон а т ь ,  218.
К о л о н іи ,2 3 8 ;гр еч еск ія  238 ,ри м скія239 .
К о м б и н а ц ія , 173, 176, 178.
К о м б и н и р о в а н н ы й  п р е д п р ія т ія , 134.
К о н ц е н т р а ц ія  с п р о с а , 133, 135, 143 

сл.; и зм ѣ н е н ія  в ъ  х а р а к т е р а  
с п р о с а , 140.

К ооперация , 170, 172.
К о р е я , 64.
К о р о б ей н и чество , 142.
К о р р е сп о н д ен ты , 150: к о р р есп о н д е и - 

ц ія , 157; к о р р есп о н д ен тск о е  
бю ро, 156, 164 с л .

К о ч ев н и к и , 90, 95; кочевой  о б р а з ъ  
ж и зн и , 272.

К р е д и т ъ , 90, 95. 101; у  гр е к о в ъ , 90; 
ср е д н е в ѣ к о в ы й , 264; п о д ъ  а а -  
л о г ъ  н ед ви ж и м о стей , 101; п о 
тр еб и т ел ь н ы й  265; к р е д и т н ы я  
о п е р а ц іи , 89, 91.

К р ѣ п о с т и , 241, 244.
К р ѣ п остн ое п р а в о , 192, 218.
К р Ь п о стн ы е  и к р ѣ п о с т н и ч е с т в о , 66, 

70, 111, 204* 207, 217.
К р ѣ п о с т н ы я  п о м ѣ сть я , 111, 2 0 8 ,2 1 8 ; 

к р ѣ п о с та о е  п о м ѣ стн о е  х о зя й 
ств о , 84.

К у б у , 6 .
К у з н е ц ы , 38, 5 0 ,5 1 , 115.
К у л ь т у р н ы й  ч е л о в ѣ к ъ , 29; культур

н ы е  п ар о д ы , 58 .
К у п л я  п р о д а ж а , 107; к у п ц ы , 80 , 82, 

86; п р ав о  к у п л и , и ск л ю ч и тел ь 
н о е  85.

К у с т а р и , 141.
К у с т а р н а я  п р о м ы ш л ен н о ст ь , »00, 

176, 183; к у с т а р н ы е  р а іо н ы ,
244 .

Я а в о ч к п к и , 8 6 .
Л ёб б о к ъ , Д ж он ъ , 5 , 11
Л в й п ц и г ъ , 130, 133, 291.
Л е к а р н -ж е н іц я н ы , 257.
Л е п р о з ія , 257.
Л и б е р а л и з м у  97.
Л и а п е р т ъ , 5 , 10.
Л и с т ъ , Ф р и д р и х ъ , 60, 171.
Л и т у р г ія , 79
Л о н д о н ъ , 283.
Л ѣ н о сть , 15.
Л ѣ сн о е  х озяй ство , 176.

М ш а з и н ъ , 133, 135, 136, 141 сл., 177; 
з а г а б а л е н іе  ы а г а з и н о м ъ , 142 .

М акл ер ы , 85 сл., 263.
М а ла й ц ы , 3 2 ,  З Ь , 40, 4 2 , 190.
М ан у ф ак ту р ы  и  ф аб р и ки , 95, 119, 

129.
М ар ка  (M a rk g e n o sse n sc h a ft) , 73.
М я р к съ , К „  49.
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М ассовое п р о и зво д с тво , 13*1, 2 й :  м ас 
совой п р о п зя о д с тяо  в ъ  д р ев - 
в о с тк , 28Й; м ассо в о е  »ербд ви - 
ж ѳніе. 2Ш .

' .М атер и н ская  ладбйвь, Ï 2 .
М а ш и н а , 124, ІШ , “199, 28*.
М езѳръ , Ю стусъ , !? Ь ,
М олап хтон ъ , 15».
М елкое п р о и зво д ство , 119, 127; ’мѳд- 

к і8  пром ы слы ,s 132; м ел к ів  к а 
п и т а л и , 142.

МеЛьиияЫ, 113, 114.
М е р к ан ти л ьн а я  с и с т е м а , ‘Ш І  96 , 
М еталлы , п х ъ  о б р аб о тк а , 8 , 38. 
М етсід«яогія,27, 50, 103.
Метшей, 239 .
М тш копики, 6-, î2 .
М іровое х о зя й с тв о , . 'Л  cd. 
М погож вйство; 40, IM . 1 
М об и ли аац ія  л о зем ед ан р й  Ш с т в е н -  

ноств, 274.
М огила, 1?. і:5.
Мов’ета , 8?. ..03; м .ін ^ тй ая  си с те м а , »it. 
М ужской т р у д ъ , 9 , SB, ®5,‘ SS, Ш , ВД, 
М у з н к а л ъ и ы й  а к к о м и а н я й е н г ь і  21,

189.
М ѣ к о е а я  ц ѣ в и о сть , В8, Щ  16 3 , 
МѢЯОЕОС ХОЗЯЙСТВО. I f* . 
М ѣ р и л ь щ и к и , в ѣ с о в щ и к а , 85, 26©.. 
М ѣры  к  вѢ сы і 73, 88, ЗЙі 91 
М ѣ сга  обплоствекпы хъ р а б о т ъ , iê l .  
М я сн ая  п ю ц а , 87, 24, 8 І, 38, 
М іс зх е в ъ , 288 .

Н а р о д н о е  х о зя й ств о , $$ сл ,; 98-; ей., 
.9 ? . 2 ÏS , 293.

Н а с е л е а іе  с о е д и е в ѣ к о в ы х ъ  городовъ, 
2 5 ) .  '

Н асе л е н н ы е  п у н к т ы , 29.2, 
И асл ѣ д а тв ен н р ст^ , 222  с л . , ’ 2 Щ  хірк 

р а з д ѣ л е я і я 'т р у д а , 25Й я  сл 
я о н я т іе  й к с л ѣ д е т в е н а о е т е . 
22Ч сл.

И а с л ѣ д с т в е к я п е  д е р ж а в іе , -68. 
Н а т у р а д ь в ы е  оброки . Ш і  : 1 
Н а к іо н а л ы ш й  я р ш щ т г ь ,  97. 
К а н а л ь я м и  с т а д іи  п р о и ав о д ст к ь , 

138, 1Й6.
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